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Уважаемые авторы и читатели!

От имени редакционного совета позвольте поздравить Вас с Днем знаний, 
с днем, когда тысячи научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студен-
тов, школьников начинают новую жизнь, с праздником, имеющим особое значе-
ние для современной России. Этот праздник – повод задуматься о важности ка-
чества образования, о том, что именно на интеллектуальном потенциале будет 
строиться успех и процветание страны.

Сфера образования и науки во все времена определяла и по сей день опре-
деляет жизненные приоритеты и перспективы развития государства. Мы с вами 
принадлежим к тем, чьим трудом и стремлениями взаимодействие и связь образо-
вания и науки становится все более качественной и востребованной, а их интегра-
ция с производством, в условиях модернизации экономики, приобретает перво-
степенное значение для нашей страны.

Первое сентября 2013 года станет днем знаковым и уникальным в череде 
других, так как именно в этот день вступает в силу Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации». В условиях реализации приоритетных на-
циональных проектов развития науки и образования именно знания, полученные 
из научных исследований, продуцируемых и предоставляемых в том числе и в на-
шем журнале, являются одним из ключевых ресурсов страны. 

Изменения затронут и научно-исследовательскую сферу. Повышение 
престижа страны на международном уровне произойдет за счет стимуляции 
научно-исследовательской активности путем субсидирования ведущих вузов, 
продуктивных в данной среде, что должно стать мотивацией к повышению ин-
декса цитируемости российских исследователей в базах данных «Web of Science», 
«Scopus» с планируемым доведением его до 2,44 % к 2015 году.

Новый учебный год будет насыщен событиями, которые коснутся каждого 
из нас. Можно с уверенностью сказать, что этот День знаний – действительно 
отправная точка обновления и движения нашего государства к высоким целям, 
от выполнения которых зависит будущее. 

Желаю нашим читателям и авторам упорства, настойчивости в развитии 
научной мысли, настоящих прорывов в достижении поставленных целей, реа-
лизации множества самых смелых проектов, новой созидательной деятельности. 
Надеюсь, что наше сотрудничество, в рамках журнала, будет только наращивать 
свой потенциал.

Председатель Подкомитета по государственной научно-технической политике 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации по науке и наукоемким технологиям,  

доктор экономических наук, профессор А.Н. Дегтярев 
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Государство непосредственно осуществляет свои 
функции через осуществление бюджетных расходов. 
Приведенный ниже анализ строится на основе сопо-
ставления суммарных показателей консолидирован-

ного бюджета РФ и государственных внебюджетных 
фондов (ГВБФ) по годам во временном отрезке с 2007 
до 2012 года. Выбор временного отрезка связан с тем, 
что первые реальные последствия мирового финансо-

Зимарин К.А.
кандидат экономических наук, докторант 
экономического факультета Московского 
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БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА:
ТЕНДЕНЦИИ И РИСКИ

Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных с оценкой основных тенденций и ри-
сков реализации, проводимой Правительством РФ политики бюджетных расходов, в условиях финансово-
экономического кризиса. Приведенный анализ строится на основе сопоставления суммарных показателей 
консолидированного бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов (ГВБФ) по годам во времен-
ном отрезке с 2007 до 2012 года. В теоретическом и практическом плане проведенный в ходе исследования 
анализ позволил обосновать, что в экономике РФ существует высокая степень зависимости общих бюджет-
ных доходов от результатов внешнеэкономической деятельности (в частности, экспорта сырьевых товаров). 
В статье раскрывается положение, что в кризисный период сжатия расходов не произошло благодаря ис-
пользованию средств Резервного фонда РФ и что в дальнейшем был взят курс на сокращение расходов. При 
этом в статье раскрывается и доказывается существование ряда тенденций и рисков, которые угрожают 
стабильности бюджетной системы РФ. Основными из них являются: риск бюджетного дефицита; риск неис-
полнения социальных обязательств государства; риски, вызванные неразвитостью институтов и сырьевой 
зависимостью.

Ключевые слова: разделы функциональной классификации бюджетных расходов, финансово-эконо-
мический кризис, социальные обязательства.

BUDGET EXPENDITURES IN CRISIS: TRENDS AND RISKS
The article examines topical issues of the major trends and risks of the budgetary expenditure policy imple-

mented by the Russian Government under the financial crisis. The study is based on yearly comparison of the 
total amounts of the consolidated budget of the Russian Federation and the state off-budget funds over the period 
2007–2012. Theoretical and practical value of the analysis comes from validation of high correlation between the to-
tal budgetary income account and foreign trade results (export of raw materials in particular. Meanwhile, the article 
discloses and verifies a number of tendencies and risks to threaten stability of the Russian budgetary system. The 
most essential of them are risk of budgetary deficit, risk of failure to execute social engagements by the government, 
risks coming from low institutional maturity and dependence on raw products.

Key words: sections of budgetary expenditure functional classification, financial and economic crisis, social 
engagements.
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вого кризиса были отмечены в экономике РФ осенью 
2008 года. В обозначенных в октябре 2008 года Прави-
тельством РФ основных направлениях антикризисной 
политики главным приоритетом стало сохранение су-
ществовавшего на тот момент уровня государствен-
ных расходов. Это было связано с тем, что бюджет-
ные государственные расходы представляют собой 
исполнение обязательств перед гражданами РФ, по-
этому курс на сохранение текущих расходов обеспе-
чивает выполнение принятых обязательств и недопу-

щение отрицательного влияния кризисных процессов 
на социальную сферу и наиболее незащищенные слои 
населения. Однако финансово-экономический кризис 
стал причиной существенного сжатия поступлений 
по основным доходным статьям государственного 
бюджета РФ. В этих условиях Правительство РФ, 
принимая решение о сохранении существовавших на 
тот момент объемов государственных расходов, ис-
ходило из возможности финансирования бюджетного 
дефицита средствами Резервного фонда РФ.

Рис. 1. Структура расходов консолидированного бюджета РФ в 2007 году [1]

Рис. 2. Структура расходов консолидированного бюджета РФ в 2008 году

1 Здесь и далее данные информационно-аналитического раздела Минфина РФ (http://info.minfin.ru).

Вначале рассмотрим структуру расходов консо-
лидированного бюджета РФ в 2007 году по разделам 
функциональной классификации расходов – ФКР – 
представлена на рисунке 1. Наибольший удельный 
вес имели расходы по социальной политике (25,1 %), 

далее (с существенно меньшим объемом) – расходы по 
статье «Национальная экономика» (13,7 %), «Здраво-
охранение и спорт» (12,1 %), «Образование» (11,8 %) 
и расходы по статье «Общегосударственные вопро-
сы» (10,3 %).

На рисунке 2 видно, что структура по разделам 
функциональной классификации расходов – ФКР в 2007 
и 2008 годах аналогична, но между статьями расходов 
произошло перераспределение пропорций. В относи-
тельном выражении произошло увеличение расходов по 
статье «Социальная политика» (на 1,5 % по сравнению 
с показателями 2007 г.), до 16 % возросла доля расходов 
по статье «Национальная экономика». Уменьшение долей 
по сравнению с 2007 годом произошло по следующим 
статьям: «Образование» (до 11,8 %), «Здравоохранение, 
физическая культура и спорт» (до 10,9 %), «Общегосу-
дарственные вопросы» (до 9,1 %). Если сравнить показа-
тели расходов консолидированного бюджета РФ и ГВБФ 
в 2008 году с показателями 2007 года, то по каждому из 
разделов видно номинальное увеличение расходов, ко-
торое составило 2 778,45 млрд. руб. (0,07 в п. п. ВВП).

Для российской экономики 2009 год стал наибо-
лее тяжелым. Кризисные явления распространились 
на все сферы отечественной экономики. Властями был 
официально взят курс на увеличение дефицита госу-
дарственного бюджета (было предпринято решение 
не уменьшать расходные полномочия под влиянием 
кризиса), который должен был покрываться средства-
ми Резервного фонда РФ. Таким образом, произошел 
отказ от бездефицитного бюджета, планировалось, 
как минимум, среднесрочное сохранение дефицита. 

Резервный фонд РФ был образован 1 февраля 
2008 года в результате разделения Стабилизацион-
ного фонда РФ на Резервный фонд и Фонд нацио-
нального благосостояния. Основой формирования 
Резервного фонда РФ являются нефтегазовые до-
ходы. На момент его образования в фонде было 
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3 057,85 млрд. руб. Далее имело место постепенное 
увеличение объема средств фонда, вплоть до 1 мар-
та 2009 года, когда Резервный фонд РФ насчиты-
вал 4 869,74 млрд. руб. (это максимальный объем 
средств, который был в Резервном фонде за весь 
период его существования). Однако интенсивное ис-
пользование средств Резервного фонда для покры-
тия дефицита, образовывавшегося в 2009 году, и для 
финансирования мер антикризисного регулирова-
ния привело к значительному сокращению ресурсов 
фонда. На 1 января 2010 года фонд насчитывал лишь 
1 830,5 млрд. руб., то есть чуть более трети от свое-
го максимального объема, а по данным на 1 апреля 
2013 года, объем денежных ресурсов, сосредоточен-
ных в Резервном фонде, составил 2 608,69 млрд. руб.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом прои-
зошло значительное увеличение доли расходов по 
статье «Социальная политика» (до 29,4 %). Про-
должилось увеличение расходов и по разделу «На-
циональная экономика» (до 17,3 %). Такие измене-
ния обусловлены, в первую очередь, реализацией 
мер антикризисного регулирования (по поддержке 
секторов отечественной экономики) и проведением 
индексации пенсионных выплат в 2009 году, кото-
рая была осуществлена, как это и было запланиро-
вано, еще до развития кризисных явлений в отече-
ственной экономике. Другая тенденция, но уже к 
сокращению, сохранилась с предыдущего периода: 
уменьшилось относительное значение расходов по 
разделам «Образование» (до 11,1 %), «Здравоохране-
ние, физическая культура и спорт» (до 10,3 %), «Об-
щегосударственные вопросы» (до 8,2 %). Расходы 
бюджета достигли 41,35 п. п. ВВП (16 048,34 млрд. 
руб.), увеличившись за год на 7,06 п. п. ВВП (номи-
нальное увеличение составило 1 891,31 млрд. руб.).

Необходимо отметить основные тенденции, кото-
рые имели место в регионах РФ. Состояние консолиди-
рованного бюджета субъектов РФ по итогам 2009 года 
можно было охарактеризовать как довольно сбаланси-
рованное. Это обусловлено тем, что доходы региональ-
ных бюджетов несколько обособлены от внешних шо-
ков, на это существуют следующие причины: 

• ресурсы региональных бюджетов оказались 
более устойчивыми к негативным изменениям внеш-
неэкономического климата (структура налоговой си-
стемы РФ такова, что в основном доходы от внеш-
неэкономической деятельности аккумулируются на 
федеральном уровне, а в региональные бюджеты по-
ступает до 2/3 от налога на прибыль); 

• субъектам РФ была оказана существенная 
поддержка из федерального бюджета путем пере-
числения дополнительных межбюджетных транс-
фертов на выравнивание. Общая поддержка со сто-

роны федерального бюджета в 2009 году составила 
1,5 трлн. руб. (3,8 % ВВП), что на 400 млрд. руб. пре-
высило показатель 2008 года. В итоге совокупный 
дефицит региональных бюджетов в 2009 году не 
превысил 0,8 % ВВП2 [4].

Несмотря на то что, в целом, региональные бюд-
жеты менее пострадали в период кризиса, чем феде-
ральный бюджет, однако возможности для восста-
новления бюджетов федерального и регионального 
уровней коренным образом отличаются. Если на 
федеральном уровне под влиянием конъюнктурного 
роста доходов восстановление происходило высоки-
ми темпами, то на региональном уровне негативные 
последствия кризисных явлений еще долго будут 
влиять на динамику доходных поступлений. Бюд-
жеты регионального уровня отличаются понижен-
ной «гибкостью», что в кризисные периоды является 
скорее преимуществом, но в периоды восстановле-
ния оказывается сдерживающим развитие факто-
ром. Положение осложняется еще и тем, что далеко 
не во всех регионах России доходные источники по 
объемам совпадают с расходными обязательствами 
(с превышением последних). Все это делает необхо-
димым практику применения межбюджетных транс-
фертов, которая является существенной составляю-
щей при реализации бюджетной политики РФ. 

Далее более подробно рассмотрим российский 
антикризисный пакет и проанализируем эффектив-
ность расходования средств государственного бюд-
жета и фондов. Все многообразие антикризисных 
программ, осуществленных в кризисный период 
в РФ, можно разделить на три основных направле-
ния: поддержка банковского сектора, фискальное 
стимулирование и поддержка отдельных отраслей 
российской экономики. Они значительно отлича-
лись по масштабам выделенного финансирования 
и эффективности осуществленных мер. 

Расходы на поддержку банковского сектора осу-
ществлялись в рамках двух основных программ – 
программы поддержания ликвидности банковской 
системы и программы докапитализации банковской 
системы. По первой программе суммарный объем вы-
деленных средств составил 4 734,2 млрд. руб. (11,4 % 
ВВП 2008 г.), по второй – 2 118 млрд. руб. Основными 
источниками финансирования выступали: федераль-
ный бюджет РФ, Банк России и Фонд национального 
благосостояния. Эффективность проведенных ме-
роприятий является спорной. Например, эксперты 
Института «Центр развития» НИУ – ВШЭ считают, 
что массированное выделение ликвидности банков-
скому сектору не решило проблем кредитования ре-
ального сектора. Другая позиция состоит в том, что 
подобная задача и не ставилась.

Противоречивыми являются мероприятия рос-
сийского правительства по фискальному стимули-
рованию, которые, как показала мировая практика, 
являются одними из наиболее эффективных мер 
в кризисные периоды. Правительство РФ, по фак-
ту, реализовало два пакета фискального стимули-
рования. В самом начале кризиса оно предпочло 
поддержать только нефтяную отрасль, и осенью 
2008 года были изменены правила взимания вы-
возной пошлины на нефть. Второй пакет фискаль-
ного стимулирования был реализован в рамках 
федерального бюджета на 2009 год, когда и другие 
отрасли российской экономики, столкнувшись осе-
нью 2008 года с сильнейшим сжатием спроса, полу-
чили поддержку (снижение ставки налога на при-
быль организаций с 24 до 20 % и изменение правил 
амортизации и др.). 

При этом часть расширения расходов феде-
рального бюджета была сформирована за счет со-
кращения плановых расходов (главным образом 
инвестиций), то есть произошло лишь замещение 
инвестиционных расходов федерального бюджета 
расходами в рамках реализации антикризисного ре-
гулирования, которое по оценке Правительства РФ 

составило 1 212,6 млрд. руб. (3,1 % ВВП 2009 г.). 
По мнению экспертов, фактическое увеличение рас-
ходов составило 667 млрд. руб. (1,7 % ВВП 2009 г.)3, 
что привело к сжатию спроса. Еще одной особен-
ностью проведенных на начальных этапах кризиса 
мероприятий является отсутствие инвестиций в ин-
фраструктуру, которые, как известно, имеют наибо-
лее существенный мультипликативный эффект. 

Третьей составляющей антикризисного паке-
та была поддержка отдельных отраслей россий-
ской экономики. Поддержка осуществлялась через 
бюджетные программы инвестирования в капи-
тал (224,5 млрд. руб.), предоставление субсидий 
(440 млрд. руб.), предоставление бюджетных гаран-
тий (300 млрд. руб.).

В 2010 году экономическая ситуация в РФ за-
метно улучшилась. Не последнюю роль в этом сы-
грал ряд внешних факторов: восстановление миро-
вой экономики, рост цен на энергоносители. Доходы 
бюджета в 2010 году заметно возросли по сравнению 
с предшествующим кризисным 2009 годом. Однако 
Правительство РФ обозначило курс на снижение 
в плане расходов, а также на повышение эффектив-
ности расходования бюджетных средств.

2 Алексашенко С., Миронов В., Мирошниченко Д. Российский кризис и антикризисный пакет: цели, масштабы, эффективность // Вопросы экономики. 
– 2011. – № 2. – С. 23–49, 35.

3 Указ. соч. С. 43.
4 Электронный ресурс: http://www.minfin.ru/ru/reforms/budget/results/.

Источник: Минфин РФ.

Рис. 3. Структура расходов консолидированного бюджета РФ в 2010 году [2]

Структура расходов консолидированного бюд-
жета РФ по разделам функциональной классифи-
кации расходов – ФКР в 2010 году представлена на 
рисунке 3. Максимальное увеличение доли в рас-
ходах консолидированного бюджета в 2010 году 
в сравнении с 2009 годом наблюдалось по на-
правлению «Социальная политика». По этому на-
правлению расходов произошло увеличение доли 
финансирования с 29,4 до 35,1 %. По направлени-
ям «Национальная экономика», «Образование», 
«Здравоохранение, физическая культура и спорт» 
произошло относительное уменьшение долей 
в общих расходах консолидированного бюджета – 
до 13,2, 10,8, 9,7 % соответственно. Доля расходов 
по «Общегосударственным вопросам» осталась не-
изменной с 2009 года – на уровне 8,2 % от общих 
расходов консолидированного бюджета РФ. Такую 

динамику можно объяснить тем, что в 2010 году 
уже не проводились масштабные мероприятия по 
поддержке отраслей отечественной экономики, 
а по другим направлениям был выбран курс на 
оптимизацию расходов. 

В 2011 году существенных изменений в поли-
тике государственных расходов не произошло: бла-
гоприятные условия внешней торговли способство-
вали дальнейшему росту конъюнктурных доходов 
бюджета РФ, продолжался рост ВВП (темп роста 
ВВП в 2011 году составил 4,2 %), дополнительное 
существенное финансирование, связанное с необ-
ходимостью сглаживания негативных последствий 
кризиса, не требовалось4. 

Структура расходов консолидированного 
бюджета РФ по разделам функциональной класси-
фикации расходов – ФКР в 2011 году представлена  
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на рисунке 4. Впервые за несколько лет произо-
шло снижение доли расходов по направлению 
«Социальная политика» (до 32,6 % в общих рас-
ходах консолидированного бюджета). Однако по 
объемам они значительно превышали расходы по 
каким-либо другим направлениям. Относитель-
ное снижение объясняется тем, что в предыдущие 
два года проводились масштабные программы 
по данному направлению (например, в 2009 году 

– индексация пенсионных выплат). Сохранился 
прошлогодний тренд по сокращению доли в об-
щих расходах по направлению «Национальная 
экономика» (до 14 %). Кроме того, относительное 
снижение произошло по статье «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятель-
ность» – на 0,6 % по сравнению с предыдущим го-
дом (до 7,6 % в общих расходах консолидирован-
ного бюджета РФ).

Источник: Минфин РФ.

Источник: Минфин РФ.

Рис. 4. Структура расходов консолидированного бюджета РФ в 2011 году

Рис. 5. Структура расходов консолидированного бюджета РФ в 2012 году

Структура расходов консолидированного бюд-
жета РФ по разделам функциональной классифи-
кации расходов – ФКР в 2012 году представлена на 
рисунке 5. В 2012 году динамика изменений сохра-
нилась лишь по направлению «Социальная поли-
тика» – доля данного раздела сократилась до 32,4 % 
по сравнению с 32,6 % в 2011 году. По другим направ-
лениям динамика была противоположной по сравне-
нию с изменениями, произошедшими в 2011 году: 
увеличилась доля расходов по таким направлениям, 
как «Национальная экономика» (до 14,3 %), «Здраво-
охранение» (до 10 %) и «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» (до 8,5 %). 
Доля расходов по направлению «Образование» со-
хранилась на уровне 10 % в общих расходах консо-
лидированного бюджета РФ. Общая доля расходов 
консолидированного бюджета РФ в сравнении 
с аналогичным показателем 2011 года по отношению 
к ВВП осталась практически неизменной и состави-
ла 36,61 % (отклонение 0,02 п. п. ВВП). 

В рассмотренный период несколько обострилась 
ситуация с внутренним долгом Российской Федера-
ции. В период с 2009 по 2012 год наблюдались резкие 

изменения в динамике внутреннего долга РФ в сто-
рону его увеличения. Основные параметры роста 
долга определены Минфином в «Основных направ-
лениях государственной долговой политики РФ на 
2012–2014 гг.», в соответствии с которыми в средне-
срочной перспективе запланирован рост внутренних 
обязательств. По данным за март 2013 года, объем 
внутреннего долга РФ достиг 3 883,86 млрд. руб. (в на-
чале 2009 года он насчитывал 1 837,16 млрд. руб.)5. 
Важно отметить, что в кризисный период было при-
нято решение не использовать ресурсы внешних за-
имствований для финансирования антикризисных 
мер и возникающих дефицитов. Приоритет внутрен-
них заимствований имеет свое обоснование:

– во-первых, привлечение внутренних заим-
ствований не сопряжено с валютным риском для фе-
дерального бюджета; 

– во-вторых, внутренние займы положительно 
влияют на развитие финансового рынка страны; 

– в-третьих, внутренние заимствования не умень-
шают совокупное богатство нации, происходит мобили-
зация дополнительных финансовых ресурсов в развитие 
страны, инвестиции. 

Однако при наращивании долговых обяза-
тельств необходимо помнить об отрицательных по-
следствиях данного процесса: эффекте «вытеснения 
инвестиций» и негативном перераспределении дохо-
дов в обществе. Опыт финансового кризиса 1998 года 
показал, что погашение задолженности производит-
ся за счет бюджетных средств (то есть за счет всех 
налогоплательщиков) и происходит вторичное пере-
распределение бюджетных доходов к владельцам го-
сударственных ценных бумаг и др. 

Проблема дефицита государственного бюджета  
и связанная с ней проблема роста государственного 
долга во многом обусловлена экспортной ориента-
цией сырьевой российской экономики. Главным не-
достатком получения доходов от экспорта сырьевых 
товаров является волатильность экспортных цен. 
Существенное влияние на объем доходов оказыва-
ют и объемы поставок, которые зависят от внешнего 
спроса. В 2009–2010 годах существенное снижение 
доходов от экспорта нефти и газа произошло не толь-
ко из-за падения цен в 2009 году, но и из-за сжатия 
спроса со стороны стран – импортеров энергоносите-
лей (страны ЕС), вызванного мировым кризисом. Из-
вестно, что резкие изменения экспортных цен приво-
дят к скачкам обменного курса, процентных ставок 
и даже инфляции, следствием чего является возникно-
вение необходимости в пересмотре таких параметров, 
как величина государственных расходов, налоговых 
ставок или размеров заимствований. Проведенный 
нами анализ расходов консолидированного бюдже-
та РФ показал, что основной их прирост был связан 
с повышением (индексацией) доходов пенсионеров 
и что расходы по социальной политике являются 
самыми существенными. По мнению специалистов, 
сочетание негативной демографической динамики 
(старение населения – увеличение доли пенсионеров 
и сокращение доли населения трудоспособного воз-
раста в общей его численности) с сокращением экс-
портных рынков сбыта российской продукции ведет 
к росту рисков, которые связаны с неисполнением го-
сударством социальных обязательств6 [5].

В заключение отметим, что в рамках проведен-
ного нами исследования анализ структуры и дина-

мики расходов консолидированного бюджета РФ 
в период с 2007 по 2012 год показал высокую степень 
зависимости общих бюджетных доходов от доходов 
от внешнеэкономической деятельности (в частности, 
экспорта сырьевых товаров). Проведенный анализ 
показал, что в кризисный период сжатия расходов не 
произошло, что стало возможно благодаря использо-
ванию средств Резервного фонда Российской Феде-
рации. В дальнейшем в период восстановления был 
взят курс на сокращение расходов. Более детальный 
анализ структуры и динамики бюджетных расходов 
за аналогичный период позволил определить два 
основных направления финансирования расходов: 
«Социальная политика» и «Национальная экономи-
ка», что объяснимо проводимыми антикризисными 
мероприятиями и необходимостью исполнения со-
циальных обязательств государства перед отдель-
ными категориями населения. Анализ отмеченных 
тенденций показал, что, к сожалению, существует 
целый комплекс рисков, которые угрожают стабиль-
ности бюджетной системы РФ и отечественной эко-
номики в целом. Основными из них являются: риск 
бюджетного дефицита, риск неисполнения социаль-
ных обязательств государства, риски, вызванные не-
развитостью институтов и сырьевой зависимостью. 
Многие из этих рисков существуют уже достаточно 
длительное время и периодически усиливаются. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ

В статье проведен анализ состояния жилищного строительства в России и Южном федеральном округе, 
дан прогноз основных направлений развития строительства жилья на территории региона.
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ANALYSIS OF A CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
OF HOUSING CONSTRUCTION IN THE REGION

The article analyzes the state of the housing construction in Russia and the Southern Federal District, the 
forecast of the main directions of development of housing in the region.

Key words: the housing, changes in the amount of housing, the target program, the provision of affordable 
housing.

В настоящее время в числе первоочередных за-
дач социально-экономического развития страны сто-
ит задача формирования рынка доступного жилья 
через повышение платежеспособного спроса населе-
ния с помощью развития жилищного кредитования 
и увеличение объемов жилищного строительства. 
Строительство в целом является точкой роста эко-
номики государства, залогом его эффективного раз-
вития как в экономическом, так и социальном плане. 
Реализация права граждан на жилище, обеспечение 
достойных и доступных условий проживания для 
себя и своих близких – это одна из фундаменталь-
ных задач правового государства. Вместе с тем роль 
государства, как гаранта соблюдения этого права, 
включает в себя координацию развития строитель-
ного комплекса и формирования благоприятных ин-
вестиционных условий для обеспечения заинтересо-
ванности в реализации жилищных программ самих 
строительных организаций.

В феврале 2011 года вступило в силу Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целе-
вой программе «Жилище» на 2011–2015 годы» [3]. 
Целевая программа предусматривает создание усло-
вий для возникновения рынка жилья эконом-класса, 

отвечающего требованиям энергоэффективности 
и экологичности, комплексное решение проблемы 
перехода к устойчивому функционированию и раз-
витию жилищной сферы, обеспечивающее доступ-
ность жилья для граждан, безопасные и комфортные 
условия проживания в нем. Согласно ей темпы жи-
лищного строительства будут постепенно наращи-
ваться. Так, на 2013 год намечен ввод 71 млн. кв. м, 
на 2014-й – 79 млн. кв. м, на 2015-й – 90 млн. кв. м. 
К 2020 году показатель планируется увеличить 
до 120 млн. кв. м.

По имеющимся данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат) [4], в 2012 году 
в России ввели в эксплуатацию 65,2 млн. кв. м жи-
лья, что на 4,7 % превышает показатель за 2011 год 
(62,3 млн. кв. м). Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «строительство», в Рос-
сии в 2012 году вырос по сравнению с 2011 годом 
на 2,4 % – до 5,712 триллиона рублей. Только в де-
кабре 2012 года объем строительных услуг составил 
793,9 миллиарда рублей. 

Лидером по объемам строительства жилья 
в Южном федеральном округе (ЮФО) является 
Краснодарский край. По данным департамента эко-
номического развития, в 2012 году в регионе было 

введено в эксплуатацию более 4,3 млн. кв. м жи-
лья – на 16,8 % больше, чем в 2011 году. Интересно, 
что в 2011 году по сравнению с 2010 годом темпы 
прироста были в семь раз ниже – только 2,4 %. 
Такую динамику обеспечило резкое увеличение 
объема введенных в эксплуатацию многоквартир-
ных домов – больше чем на треть по сравнению 
с 2011 годом – до 2,4 млн. кв. м. Примерно 1 млн. 
кв. м из всего возводимого жилья приходится на 
Краснодар. В Сочи строится около 300 тыс. кв. м; 
в Новороссийске – примерно 100 тыс. кв. м. Приме-
чательно: в Краснодаре в пересчете на одного жи-
теля строится в разы больше жилья, чем в среднем 
по России. Здесь этот показатель составляет поч-
ти 3 кв. м на человека, в то время как, например, 
в Санкт-Петербурге всего 0,6 кв. м. За последние 
два года в Краснодарском крае изменилась сама 
структура жилищного строительства: увеличи-
лась доля возведения многоквартирного жилья, 
в то время как раньше предпочтение отдавалось 
малоэтажному домостроению. 

Ситуация в жилищном строительстве в Ростов-
ской области характеризуется стабильной динами-
кой: по объемам ввода жилья наша область входит 
в десятку регионов-лидеров в Российской Федерации 
и занимает второе место в ЮФО. По данным офи-
циального федерального статистического наблюде-
ния [4], в Ростовской области в 2012 году введено 
1,984 млн. кв. м жилья, что составило 105,5 % к ана-
логичному показателю 2011 года. Основными инве-
сторами в строительстве жилых домов в прошлом 
году в регионе были индивидуальные застройщики, 
которые ввели 1,37 млн. кв. м (69 % общего объема 
ввода жилых домов по области), увеличив при этом 
объем ввода на 4,2 % к 2011 году.

Организации-застройщики ввели в области 
в 2012 году многоэтажное жилье общей площадью 
614 тыс. кв. м (рост на 8,6 %), или 31 % всего жилья. 
Жилые дома вводились во всех 55 муниципаль-
ных образованиях области. Наиболее высокие тем-
пы ввода жилья наблюдались в Ростове-на-Дону, 
Каменске-Шахтинском, Зверево, Новочеркасске, Но-
вошахтинске, Таганроге и Шахтах, а также в Аксай-
ском, Белокалитвинском, Веселовском, Дубовском, 
Тарасовском и Цимлянском районах.

Объем ввода жилья в Ростовской области за 
январь–февраль текущего года вырос по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 24,6 %. 
Чтобы ускорить темпы строительства жилья, ро-
стовские власти развивают проекты комплексного 
освоения территорий. Примером успешной реали-
зации подобной стратегии сейчас является Левен-
цовский район. В нем уже построены 12 много-
квартирных жилых домов в первом и третьем 
микрорайонах. В 2012 году мэрия города провела 

аукцион на право застройки пятого и шестого ми-
крорайонов. В прошедшем году в Ростове также на-
чалось освоение района «Декоративные культуры», 
в котором планируется построить 360 тыс. кв. м жи-
лья. Еще один крупный проект в сфере жилищного 
строительства, реализация которого уже началась, 
связан с освоением земель, принадлежащих Мини-
стерству обороны РФ, для строительства жилья для 
военных в объеме 260 тыс. кв. м.

Ставка региона на проекты комплексного освое-
ния территорий привела к увеличению доли жилья 
эконом-класса на рынке первичной недвижимости. 
При проектах комплексной застройки возводится 
жилье экономичного сегмента, а прибыль инвестора 
достигается за счет большого объема продаж. На се-
годняшний день, по данным MACON Realty Group, 
в Краснодаре на эконом-класс приходится 33,7 % от 
общего объема строительства жилья. В Ростове-на-
Дону его доля доходит до 50 %.

В Ростовской области при более скромных 
объемах жилищного строительства, чем в Красно-
дарском крае, и растущем спросе сформировался 
дефицит предложения жилья на первичном рынке. 
Прежде всего, это касается эконом-класса. Такая си-
туация стала стимулом для постоянного повышения 
цен на жилье. В то время как в Краснодаре за послед-
ний год цены поднялись всего на 5 % – до 43,6 тыс. 
рублей за один кв. м, в Ростове-на-Дону они выросли 
на 13 %. По итогам 2012 года стоимость квадратного 
метра составила 53,3 тыс. рублей. Эксперты сходят-
ся в том, что в 2013 году цены на жилье в Ростове 
вырастут в пределах инфляции – на 8–12 %. В Крас-
нодарском крае ожидается умеренный рост цен на 
жилье в пределах 5 %.

Развитие жилищной сферы является приоритет-
ным направлением социально-экономического раз-
вития Ростовской области. Важнейшим стратегиче-
ским направлением в деятельности администрации 
города является реализация Областной программы 
«Развитие жилищного строительства в Ростовской 
области в 2011–2015 годах» [1]. 

Целью программы является обеспечение насе-
ления Ростовской области доступным жильем путем 
реализации механизмов поддержки и развития жи-
лищного строительства и стимулирования спроса на 
рынке жилья, достижение установленных контроль-
ных значений целевого показателя ежегодного ввода 
жилья.

Основные задачи программы:
1) обеспечение ежегодного роста объемов ввода 

жилья;
2) развитие направлений строительства жилья, 

доступного для широких слоев населения (жилье 
эконом-класса), включая создание фонда жилья со-
циального найма;
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3) формирование условий для стимулирования 
инвестиционной активности в жилищном строи-
тельстве, в том числе в части реализации проектов 
комплексного освоения и развития территорий;

4) создание условий для развития ипотечного 
жилищного кредитования и деятельности участни-
ков рынка ипотечного жилищного кредитования;

5) развитие производственной базы для жилищ-
ного строительства (промышленность строительных 
материалов) Ростовской области с выходом на мак-
симальную обеспеченность строительными матери-
алами на внутреннем рынке и формирование конку-
рентных преимуществ для продвижения продукции 
стройиндустрии области на внешних рынках;

6) снижение административных барьеров в стро-
ительстве;

7) выполнение социальных гарантий по под-
держке граждан при приобретении жилья и улучше-
нии жилищных условий;

8) обеспечение информационной открытости 
для населения мер, предпринимаемых государством 
в целях стимулирования развития жилищного стро-
ительства.

Общий объем средств, привлекаемых для реа-
лизации программы, составляет 471 808,8 млн. ру-
блей, в том числе: средства бюджета Российской 
Федерации – 11 304,5 млн. рублей, средства бюджета 
Ростовской области – 21 708,5 млн. рублей, средства 
местных бюджетов – 4 041,5 млн. рублей, внебюд-
жетные средства – 434 754,3 млн. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы:

– обеспечение ввода жилья в Ростовской обла-
сти к 2015 году – 3,157 млн. кв. м с перспективой уве-
личения годового объема ввода жилья к 2020 году до 
5,178 млн. кв. м.;

– создание условий для повышения уровня обе-
спеченности граждан области жильем с 22,2 кв. м 
на одного проживающего в 2011 году до 24,9 кв. м 
в 2015  году, с перспективой увеличения показателя 
к 2020 году до 31,0 кв. м на одного проживающего;

– ежегодный прирост доли семей, имеющих воз-
можность приобрести жилье, соответствующее стан-
дартам обеспечения жилыми помещениями, с помо-
щью собственных и заемных средств, с увеличением 
значения данного показателя к 2015 году до 19,5 %;

– полное обеспечение вводимого в области жи-
лья основными строительными материалами, про-

изводимыми на территории области, и выход на 
экспортную составляющую промышленности стро-
ительных материалов.

Ростовская область имеет предпосылки для 
дальнейшего развития жилищного строительства, 
наращивания его объемов и повышения доступно-
сти жилья для населения.

В 2013 году объемы жилищного строительства 
в Южном округе, по оценкам экспертов и участни-
ков рынка, продолжат расти. В Ростовской области 
правительство уже озвучило прогноз по вводу жи-
лья. Планируется, что он увеличится на 8 %, превы-
сив 2,1 млн. кв. м. Основным сегментом, в котором 
ожидается максимальный прирост новых объектов, 
будет эконом-класс. При этом основной акцент, как 
и прежде, придется на проекты комплексного освое-
ния территории. В Ростове крупные объемы ввода 
жилья будут обеспечивать текущие проекты за-
стройки Левенцовского района, микрорайона Норд. 
Будет набирать темпы начавшееся в 2012 году строи-
тельство ЖК «Европейский», в котором планирует-
ся возвести 28 многоквартирных домов. Кроме того, 
в прошедшем году был утвержден проект планиров-
ки участка площадью более ста гектаров в западной 
части города. Там планируется построить триста ин-
дивидуальных жилых домов. 

Реализация механизмов и комплекса меропри-
ятий, предусматриваемых программой развития 
жилищного строительства в Ростовской области 
в период 2011–2015 годов, позволит сформировать 
необходимый резерв развития территорий муници-
пальных образований области и обеспечить положи-
тельную тенденцию решения жилищного вопроса 
для населения и повышения качества его жизни.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИЙ 
В БАНКАХ РОССИИ

В статье рассматривается необходимость государственного регулирования изучения инноваций, его 
возможные инструменты. Банковская система указана авторами как фундамент государства при реализа-
ции активной политики. Рассматривается проблема развития национальных и региональных инновацион-
ных концепций в России. 

Ключевые слова: государственное регулирование, банки, банковская система, инновации, инструмент под-
держки инновационной деятельности, инновационный климат, Стабилизационный фонд.

ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIONS 
IN BANKS OF RUSSIA

The article considers the necessity of state regulation of studies in innovation, possible tools. The banking 
system is listed by the authors as the Foundation of the state in the implementation of an active policy. Examines the 
problem of development of national and regional innovative concepts in Russia. 

Key words: state regulation, banks, the banking system, innovation, instrument to support innovation, innovative 
climate, The Stabilization fund.

Процесс распространения банковских инно-
ваций находится под влиянием ряда факторов, 
где центральное место занимает государственное 
регулирование. Следствием особенностей регули-
рования банковской сферы России стали законо-
дательные ограничения, запрет некоторых видов 
деятельности, изменение требования к достаточ-
ности капитала. Стратегия российских коммер-
ческих банков нуждается в изменениях, которые 
необходимы для дальнейшей разработки новых 
банковских услуг и продуктов. Данные разработ-
ки должны быть целевыми – на обслуживание 
физических, юридических лиц, индивидуальное 
или корпоративное. Исходя из этого и создают-
ся инновации, так необходимые как клиенту, так 
и банку.

Государству необходимо уделять достаточно 
внимания, касающегося изучения инноваций, за-
ниматься практической реализацией их в жизнь, 
а это, в свою очередь, требует финансирования. 
Российское государство должно ориентировать-
ся на западный опыт. Рост производительности 
труда и уровня жизни населения, умение быть 
практичными во всем поставили на уровень 
выше западное общество над другими, поэтому 
государству необходимо стимулировать иннова-
ционную деятельность. Для привлекательности 
инновационной деятельности необходимо субъ-
ектам, создающим и продвигающим ее, найти 
инструмент-стимулятор. Таким инструментом 
может выступать налогообложение, оно косвенно 
влияет на все три функции инновации.
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Банковский бизнес высокотехнологичен, за-
пуск нового продукта или услуги невозможен без 
сопутствующих аналитических материалов, ком-
пьютерных программ, автоматизированных систем 
управления [5]. Как правило, большая часть этих 
разработок становится коммерческой тайной. К реги-
страции объектов интеллектуальной собственности 
прибегают реже, так как уровень ответственности 
за нарушение прав зачастую не соразмерен ущербу, 
многие нововведения непатентоспособны или уста-
ревают быстрее, чем будет получен патент.

Безынвестиционный или малоинвестиционный 
период для российской экономики закончился. Даль-
нейший ее рост требует ввода новых мощностей (за-
мена основных производственных фондов, прежде 
всего их активной части), что, в свою очередь, пред-
полагает вложение значительных инвестиций. Тем-
пы экономического роста не могут быть обеспечены 
механизмами рынка. Государство должно активно 
участвовать в регулировании экономики через реа-
лизацию активной политики, включая увеличение 
участия в инвестиционном процессе для развития 
инноваций. Здесь имеются в виду не прямые бюд-
жетные инвестиции в экономику, а такие методы 
регулирования инвестиционного процесса, как 
налоговая, тарифная политика, политика по под-
держанию нормального инвестиционного климата 
и т. д., которые в полной мере государство сегодня 
и не использует [2].

Фундаментом государства при реализации 
указанной политики должна стать продуктивная 
банковская система. При этом связь государства 
и банковской системы основывается на сотрудни-
честве, так как государство заинтересовано в таком 
бизнесе, которое даст экономический рост и создаст 
комплиментарные условия для развития экономики 
в целом.

Подъем уровня экономического роста и иннова-
ционного развития в России реализуется при высоком 
уровне монетизации экономики, а не объеме Стаби-
лизационного фонда. Стабилизационный фонд следу-
ет преобразовать в фонд развития и инвестиционно-
кредитный фонд. Фонд развития своими ресурсами 
поможет в создании фонда будущих поколений, 
который, в свою очередь, будет финансировать на-
циональные проекты и федеральные программы 
развития человеческого капитала. Инвестиционно-
кредитный фонд положит начало в формировании 
финансовых и экономических рынков России, а так-
же их развитию. Проблемы инновационного разви-
тия кредитных организаций должны решаться через 
накопление и распространение знаний.

Существуют определенные решения, в част-
ности, связаны они с ипотекой. Банки по-разному 
относятся к ипотеке. Одни как к комиссионному 

бизнесу – выдают кредит и в максимально сжатые 
сроки передают другому. Другие рассматривают ее 
со стратегической точки зрения – выдать кредиты, 
купить портфели и накопить на балансе. В прогнозе 
при снижении ставок цена такого портфеля вырас-
тет. Возможным путем решения является иннова-
ционная для России схема рефинансирования: так, 
заемщик может поменять кредитора, взяв кредит во 
втором банке под более низкий процент и погасив 
его в первом банке, при этом обременение на кварти-
ру перенести в пользу второго кредитора. Безуслов-
ным преимуществом будут обладать банки, которые 
смогут реализовать постоянный, непрерывный ме-
ханизм создания инноваций, анализируя всю сово-
купность внутренних бизнес-процессов, а также из-
меняющиеся внешние факторы влияния [3].

Данные нововведения сопровождаются повы-
шенным риском и требуют детальной проработки 
и поиска оптимального соотношения между доход-
ностью и возможными потерями с учетом интереса 
всех участников данных отношений. При этом, учи-
тывая новизну, особое значение должно уделяться 
безопасности их использования. Исходя из этого 
усиливается важность развития рынка межбанков-
ского кредитования и системы рефинансирования 
в целях обеспечения финансовой устойчивости, пла-
тежеспособности и ликвидации разрывов ликвидно-
сти. В настоящее время система рефинансирования 
становится более эффективной – расширяется лом-
бардный список, происходит снижение процентных 
ставок. Иначе ситуация складывается с рынком 
МБК, особенно на региональном уровне: в некото-
рых субъектах РФ существуют Ассоциации коммер-
ческих банков, никогда не использующие возмож-
ность МБК.

Исходя из этого можно утверждать, что сло-
жившаяся в банковской системе России ситуация 
предоставляет широкие возможности для дальней-
шего развития российской экономики, но лишь при 
условии решения вышеназванных проблем и вне-
дрения соответствующих инноваций в кредитно-
финансовой сфере [1].

По своей природе инновации подчинены, как 
процессы целенаправленной деятельности, единым 
закономерностям становления и развития. Именно 
эта подчиненность процессов инноваций и является 
объективной предпосылкой управления. Бесконеч-
ность возможных изменений в системе управления 
и непредсказуемость творческих решений создавали 
бы такую неопределенность, что не давало бы воз-
можности построения долгосрочной стратегии.

В настоящее время построение системы управ-
ления инновационной деятельностью включает 
в себя инновационный подход, основанный на уме-
нии организации быстро реагировать на изменения 

внешней среды, опережая технический прогресс [4]. 
Внедрение и развитие инновационных процес-
сов способствует проведению системного анализа, 
а именно росту возможностей кредитных организа-
ций для внедрения того или иного новшества.

Приоритетным направлением инновацион-
ных процессов является внедрение инновацион-
ных проектов с использованием информационно-
коммуникативных технологий, следствием которых 
является настоятельное требование к руководящим 
работникам уметь принимать комплексные реше-
ния. Это, прежде всего, означает способность видеть 
и принимать во внимание взаимосвязи и взаимозави-
симости сложных ситуаций, динамично развиваю-
щихся обстоятельств с элементами неопределенно-
сти и риска при значительном влиянии субъективных 
факторов. Именно настоятельное требование ком-
плексности означает, что не просто удобно, а необ-
ходимо использовать инновационную стратегию как 
составную часть общей стратегии развития воспро-
изводственного процесса в организации. Стратегия 
нововведения с применением ЭВМ обеспечивает 
эффективную динамику процесса воспроизводства 
в организации, прежде всего с точки зрения его ка-
чественных характеристик. Она является движущей 
силой всей производственной стратегии, именно 
от нее зависит соотношение общей производствен-
ной стратегии и среды деятельности (конкуренты, 
потребители и поставщики). Таким образом, буду-
щее развитие инновационной деятельности кредит-
ных организаций определяют инновации [4].

На стратегию, цели и методы управления кре-
дитных организаций оказывает влияние управление 
инновационной деятельностью. Конкурентоспособ-
ность, стратегическая позиция на рынке, наличие 
новых технологий, выпускаемые продукты, окру-
жающие потребители – все это результаты иннова-
ционной деятельности, будущий облик компании. 
Формирование государственной инновационной по-
литики, всесторонняя поддержка инноваций – вот 

что является стратегически необходимым для инно-
вационного менеджмента России. Современная ин-
новационная концепция характеризуется как взаи-
модействие государственных и негосударственных 
секторов экономики, обеспечивающих воплощение 
научных знаний в современные технологии.

Проблемой развития национальных и регио-
нальных инновационных концепций в России явля-
ется образование единой инновационной структуры 
коммерциализации новых продуктов и услуг, защи-
щенных правами на интеллектуальную собствен-
ность, страхование риска и всесторонняя поддержка 
инновационной деятельности. Немаловажная роль 
инновации отведена в использовании механизма 
частно-государственного партнерства. Так, напри-
мер, прикладные исследования, создание иннова-
ционной инфраструктуры возможно осуществлять 
с участием бизнеса, а большую часть технологиче-
ской модернизации отвести бизнесу.

Таким образом, можно констатировать, что до-
стижение поставленных целей коммерческими бан-
ками невозможно без разработки востребованных, 
эффективных и доходных инноваций. Развитие эко-
номики страны предъявляет все новые требования 
к их созданиям.
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РОЛЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ В РАЗВИТИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛУГ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

В статье рассмотрены вопросы, связанные с диверсификацией производства, на примере конкретно-
го предприятия, оказывающего производственные услуги сельским товаропроизводителям. Показана роль 
диверсификации в повышении финансовой устойчивости предприятия, выполнен сравнительный анализ 
деятельности различных направлений диверсификации (бизнес-единиц), показана динамика прибыльности 
продаж за последние годы и положительное влияние диверсификации на формирование конечных финан-
совых результатов предприятия.

Ключевые слова: диверсификация, агросервисное предприятие, бизнес-единица, производственные 
услуги.

DIVERSIFICATION ROLE IN DEVELOPMENT OF PRODUCTION 
SERVICES IN AGRARIAN SECTOR

In article the questions connected with diversification of production, on the example of the concrete enterprise 
rendering production services to rural producers are considered. The diversification role in increase of financial 
stability of the enterprise is shown, the comparative analysis of activity of the various directions of diversification 
(business units) is made, dynamics of profitability of sales in recent years and positive influence of diversification on 
formation of end financial results of the enterprise is shown.

Key words: diversification, agroservice enterprise, business unit, production services.

В современной экономике сфера услуг занимает 
очень важное место во многих странах, что обуслов-
лено повышением производительности труда, мо-
дернизацией и автоматизацией производственных 
процессов в аграрном секторе и в промышленности, 
а также увеличением спроса на новые и традицион-
ные услуги. 

Эффективность агропромышленного комплек-
са (АПК) в значительной мере зависит от всесто-
роннего развития такого его элемента, как система 
агропромышленного сервиса, что обусловлено недо-

статочным уровнем развития технического обеспе-
чения сельских товаропроизводителей, существен-
ным износом сельхозмашин, диспаритетом цен на 
продукцию промышленности и сельского хозяйства 
и другими причинами. 

В таблице 1 [1, с. 21] показана обеспеченность 
техникой сельскохозяйственных организаций по 
России и Республике Башкортостан.

Хотя обеспеченность сельскохозяйственных 
организаций Башкортостана тракторами и комбай-
нами выше, чем в целом по России, этот показатель 

не достигает расчетного норматива и наблюдается 
тенденция его снижения за последние годы.

В связи с этим на современном этапе стабилиза-
ции и начала экономического роста аграрного секто-
ра начинают играть все более важную и активную 
роль в развитии аграрной экономики предприятия 
агропромышленного сервиса, призванного способ-

ствовать развитию базового производства и реали-
зации социально-экономических задач села.

Одним из ведущих предприятий агропромыш-
ленного сервиса Республики Башкортостан является 
ОАО «Зирганская машинно-технологическая стан-
ция», состав машинно-тракторного парка которого 
представлен в таблице 2.

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами
и комбайнами по Республике Башкортостан

Финансовые показатели деятельности ОАО «Зирганская МТС» за 2011 год 
по видам деятельности (направлениям диверсификации)

Состав машинно-тракторного парка ОАО «Зирганская МТС» 

Таблица 1

Таблица 3

Таблица 2

Показатель
Годы

Норматив
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Приходится зерноуборочных комбайнов в 
расчете на 1000 га посевов зерновых культур, ед. 5,0 4,0 3,4 3,0 3,0 3,0 2,0 7,6

2. Приходится тракторов на 1000 га пашни, ед. 7,3 6,7 6,0 5,0 5,0 5,0 4,0 12,0

Направления диверсификации
(бизнес-единицы)

Выручка,
тыс. руб.

Себестоимость,
тыс. руб.

Валовая прибыль, 
тыс. руб.

Собственная продукция растениеводства, 
в том числе в переработанном виде

361 357
34 436

351 579
31 257

9 778
3 179

Собственная продукция животноводства, 
в том числе в переработанном виде

148 172
16 065

154 295
26 802

-6 123
-1 073

Производство и продажа промышленной продукции 7 581 7 813 -232
Производство сельскохозяйственных товаров 31 374 29 553 1 821
Оказание производственных услуг 156 252 151 275 4 977

Наименование Количество, ед.
1. Зерноуборочные комбайны, всего 204
    в том числе: Дон-1500Б,
                          Кейс-2366,
                          Джон Дир-9560, 
                          Доминатор-Мега 208, 360 и 370,
                          Нью-Холланд CSX-7080 и TX-65

34
37
35
65
33

2. Самоходные жатки 73
3. Кормоуборочные комбайны 33
4. Свеклоуборочные комбайны 8
5. Тракторы 119

Финансово-хозяйственная деятельность мно-
гих агросервисных предприятий страны является 
убыточной; это явилось одной из причин того, что 
«…общее число МТС в России за период с 2003 по 
2011 год сократилось более чем в пять раз – с 533 до 
100 ед.» [2, с.10].

В определенные периоды, особенно в засуш-
ливые и неурожайные годы, убыточной является 
и основная деятельность по оказанию производ-
ственных услуг сельским товаропроизводителям. 
Однако эти услуги востребованы сельскими товаро-
производителями, и отказаться от них только из-за 
их убыточности было бы неверным шагом. Выходом 
из этого положения является диверсификация про-
изводства, то есть освоение новых видов деятельно-
сти, расширение номенклатуры товаров и услуг. 

Эффект проводимой на предприятии диверсифи-
кации проявляется в том, что она позволяет получить 
общий положительный финансовый результат (чистая 
прибыль предприятия) благодаря отнесению части за-
трат по производству продукции и оказанию производ-

ственных услуг на другие (имеющие положительную 
прибыльность) виды производимой предприятием 
продукции. Для ОАО «Зирганская МТС» такими при-
быльными направлениями его деятельности (бизнес-
единицами) являются производство продукции расте-
ниеводства, сельскохозяйственных товаров и оказание 
производственных услуг, как это видно из таблицы 3. 

Следует отметить, что отказ от убыточного вида 
деятельности (продукта) не всегда приводит к опти-
мизации прибыли. Оптимизация прибыли возможна 
только в том случае, если при этом сократятся все 
затраты, входящие в себестоимость данного про-
дукта. В большинстве случаев отказ от производ-
ства убыточного продукта приведет к сокращению 
только части расходов предприятия. Если выручка, 
получаемая от реализации убыточного по полной 
себестоимости продукта, превышает прямые затра-
ты на его производство, то такой продукт приносит 
определенный вклад на покрытие прочих расходов, 
напрямую не связанных с производством данного 
продукта, то есть приносит предприятию доход.
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Если при этом наблюдается убыток по пол-
ной себестоимости, то можно сказать: приноси-
мый продуктом вклад на покрытие всех затрат 
недостаточен (то есть цена или объем реализации 
продукта недостаточны для покрытия полных за-
трат на его производство), но вклад все-таки есть. 
Поэтому для ОАО «Зирганская МТС», по нашему 
мнению, наиболее приемлемо оставить в составе 
номенклатуры производимой продукции продук-
ты, которые приносят меньший доход, чем было 
бы желательно с целью сохранения рыночных по-

зиций по ним в будущем. Тем не менее менеджмен-
ту предприятия необходимо изыскивать резервы 
снижения убыточности производства продукции 
животноводства (за счет увеличения доли более 
прибыльного молочного направления по сравне-
нию с долей мясного), а также производства и про-
дажи промышленной продукции.

На рисунке показана динамика показателя при-
быльности продаж ОАО «Зирганская МТС», опреде-
ляемого как отношение прибыли от продаж к выруч-
ке за период 01.01.2006 – 01.01.2013 гг.

Динамика показателя прибыльности продаж ОАО «Зирганская МТС»
за период 01.01.2006 – 01.01.2013 гг.

Как видно из приведенного рисунка, по состоя-
нию на 01.01.2011 г. показатель прибыльности про-
даж достигает отрицательного значения (-17,58 %), 
а положительный в целом финансовый результат 

(таблица 4) достигается не за счет основной операци-
онной деятельности предприятия, а за счет других 
направлений, в частности, за счет собственного рас-
тениеводства и молочного животноводства, то есть 

благодаря диверсификации деятельности ОАО «Зир-
ганская МТС».

Таким образом, при выборе новых направлений 
диверсификации и оценке эффективности существу-
ющих ее направлений необходимо проводить оценку 
наиболее значимых бизнес-единиц предприятия, цель 
которой состоит в определении приоритетов при рас-
пределении ресурсов между ними. Как правило, ре-
сурсы направляются в те бизнес-единицы, в которых 
предприятие может извлечь максимальную выгоду из 
своих относительных конкурентных преимуществ и 

которые вносят наибольший вклад в формирование ко-
нечного финансового результата всего предприятия. 
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Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Зирганская МТС»
за период 01.01.2009 – 01.01.2013 гг.

Таблица 4

Показатели,
тыс. руб.

Даты
01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013

Выpучка (нетто) от продажи товаров, пpодукции, 
работ, услуг 525 447 555 727 517 044 704 736 722 165

Себестоимость реализации товаров, продукции, 
работ, услуг 490 088 540 349 607 922 694 515 703 586

Валовая прибыль 35 359 15 378 -90 878 10 221 18 579

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1 344 8 893 1 253 2 731 1 690
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
И ИНСТРУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»
В данной статье рассмотрен опыт внедрения современных методов и инструментов организации про-

изводства, таких как «Lean poduction», на промышленном предприятии ОАО «Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького».

Ключевые слова: промышленное производство, опыт внедрения, повышение эффективности и оптими-
зация производственных процессов, «Lean poduction».

EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF MODERN METHODS  
AND TOOLS OF THE ORGANIZATION OF PRODUCTION  

AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE OF JOINT STOCK COMPANY 
ZELENODOLSKY PLANT OF NAME A.M. GORKY

In this article experience of introduction modern methods and tools of the production organization, such as «Lean 
poduction», at the industrial enterprise JSC «Zelenodolsky plant of Name A.M. Gorky» is considered.

Key words: industrial production, experience of introduction, increase of efficiency and optimization of produc-
tions, «Lean poduction».

Повышение эффективности промышленного 
производства и соответственно его конкуренто-
способности в условиях членства России во Все-
мирной торговой организации потребует решения 
ряда задач, в том числе модернизации и оптимиза-

ции производственных, технологических и бизнес-
процессов. 

В последнее время в качестве эффективного ин-
струмента решения поставленных задач широко ис-
пользуются методы и инструменты бережливого про-
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изводства. Основная идея бережливого производства 
– это создание ценного с точки зрения потребителя про-
дукта. Потребителю важно получить продукт с требуе-
мыми параметрами и характеристиками в тот момент 
времени, когда данный продукт ему необходим. Поэто-
му первым шагом внедрения бережливого производства 
на промышленных предприятиях является анализ теку-
щих процессов производства и выявление процессов, 
добавляющих и не добавляющих ценность продукта. 
Процессы, не добавляющие ценность, являются поте-
рями, снижающими эффективность хозяйственной дея-
тельности предприятий [1]. В бережливом производстве 
выделяют восемь основных видов потерь – действий 
или затрат, не добавляющих ценности при осуществле-
нии производственных и бизнес-процессов, в том числе: 
перепроизводство, ожидание (потери времени), лишняя 
транспортировка или перемещение, излишняя обработ-
ка, избыток запасов, лишние движения, дефекты, нереа-
лизованный творческий потенциал сотрудников.

В Татарстане элементы методики «Бережливое 
производство» на том или ином уровне использу-

ют более чем 30 предприятий – ОАО «Зеленодоль-
ский завод имени А.М. Горького», ОАО «КамАЗ», 
ОАО «ПО ЕлАЗ», ОАО «Зеленодольский завод име-
ни Серго», ОАО «Казанское авиационное произ-
водственное объединение имени С.П. Горбунова», 
ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО «КМПО», 
OOO «Соллерс-Елабуга», ЗАО «КВАРТ», ОАО «Ка-
занский электротехнический завод», ОАО «Казан-
ский вертолетный завод» и др. [2].

В соответствии с этапами внедрения бережливо-
го производства на ОАО «Зеленодольский завод име-
ни А.М. Горького» в первую очередь было проведено 
картирование потока создания ценности и выявлены 
потери производственного процесса. Наибольший 
процент потерь в производственном процессе явля-
ется следствием излишней обработки, транспорти-
ровки и излишних перемещений. 

Для устранения указанных рисков и оптимиза-
ции и повышения эффективности организации про-
изводственного процесса были предложены следую-
щие мероприятия, таблица 1.
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Мероприятия по сокращению потерь 

Действующие и расчетные нормы трудоемкости по типовым изделиям

Действующие и расчетные нормы трудоемкости изделия «Корпус редуктора»

Действующие и расчетные нормы трудоемкости изделия «Вал выходной»

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

№ Мероприятия Цель
1 Перепланировка цеха с расстановкой 

оборудования по технологическому циклу 
с учетом новых техпроцессов

Уменьшение транспортировки и передвижения

2 Модернизация производственных процессов 
в цехе № 9

1. Уменьшение трудоемкости за счет использования 
    прогрессивного оборудования.
2. Улучшение качества.
3. Устранение человеческого фактора

3 Оптимизация производственных процессов 1. Уменьшение количества переустановок за счет 
    объединения операций (перевод на станки с ЧПУ).
2. Уменьшение межоперационных транспортировок за счет 
    сокращения и объединения операций.
3. Расшивка узких мест за счет параллельной обработки, 
    перевода обработки на не загруженное оборудование

4 Запуск в производство оптимально-расчетной 
партии по цехам № 1 и 9

1. Уменьшение цикла обработки.
2. Уменьшение излишних запасов.
3. Обеспечение ритмичности

5 Закрепление операций ОТК 
при межоперационном контроле 
за исполнителем

1. Уменьшение количества контрольных операций.
2. Уменьшение излишней обработки.
3. Уменьшение цикла потерь от ожидания

6 Организация рабочих мест 1. Освобождение от излишних предметов производства, 
    не предусмотренных заданием.
2. Освобождение от излишней оснастки.
3. Освобождение от излишнего инструмента.
4. Уменьшение потерь на поиск необходимого инструмента 
    и оснастки.
5. Уменьшение потерь на ожидание задания, заготовок и т. д. 

7 Внедрение оперативной системы визуализации 
и встраивания оборудования в поточную линию

Сокращение потери транспортировки

8 Организация участка цветной дефектоскопии 
в цехе № 9

1. Уменьшение межцеховой транспортировки.
2. Снижение потерь на ожидание

9 Внедрение сигнальной системы обеспечения 
инструментом

Уменьшение потерь от ожидания

№ 
п/п Изделия Действующие нормы 

на один комплект, н/ч
Расчетные нормы  

на один комплект, н/ч
1 ЗМШ 65*21М 43,34 42
2 Задвижка клинкетная латунная ДУ-100 74,20 68
3 Обод 35,00 33
4 Редуктор РЦТ-280 278,50 244
5 Задвижка клиновая ЗКЛ2-100-16 80,92 78
6 Коробка гидравлическая УНБ-600 184,10 179

№ 
п/п Этапы

Наименование операций
Сумма, мин

Фрезерная Программно-
комбинированная Слесарная

1 Было 62,11 13,06 21,83 97,00
2 Стало 52,45 13,06 20,87 86,38
3 % 0,84 1,00 0,96 0,89

№ 
п/п Этапы

Наименование операций
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1 Было 30,02 221,99 61,48 74,76 32,1 121,37 4,58 38,7 3,57 588,57
2 Стало 25,23 221,99 49,75 74,76 25,3 97,6 4,58 38,7 3,57 541,48
3 % 0,84 1,00 0,81 1,00 0,79 0,80 1,00 1,00 1,00 0,92

№ Мероприятия Цель
10 Анализ конструкторских чертежей 1. Унификация.

2. Улучшение технологичности.
3. Снижение необоснованной точности изготовления

11 Анализ номенклатуры, изготавливаемой  
в цехе № 9

Уменьшение загрузки оборудования за счет передачи 
неспецифических деталей

Как видно из указанной выше таблицы, боль-
шую часть потерь можно ликвидировать модерни-
зацией и оптимизацией производственного процес-
са, в результате снизить трудоемкость изготовления 
изделий, снизить время на переустановку, снизить 
цикл обработки, высвободить оборудование и т. д. 
Для этих целей и для устранения характера перма-
нентности воздействия на производственный про-
цесс и получения системных результатов был прове-
ден анализ существующих норм производственного 

процесса цеха нефтегазового оборудования и спроек-
тированы новые технологические процессы на типо-
вые представители с учетом поточного производства, 
оптимизации операций, применения имеющегося 
и прогрессивного оборудования. На основе анализа 
существующих техпроцессов разработаны маршру-
ты обработки типовых представителей и проведены 
расчеты норм времени на выполнение операций.

Действующие и расчетные нормы типовых пред-
ставителей семейств сведены в таблицу 2. 

Более детально нормы существующих и вновь 
разработанных технологических процессов по пото-
кам также сведены в таблицы (3–5).

При сопоставлении рассчитанной трудоемкости 
и времени такта по типовым представителям видно, 
что имеется возможность сокращения выполнения 
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Действующие и расчетные нормы трудоемкости по изделию «Корпус»
Таблица 5

№ 
п/п Этапы

Наименование операций

Сумма, 
мин
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1 Было 3,28 27,61 36,40 51,30 17,30 19,70 6,58 23,4 9,00 194,57
2 Стало 3,28 22,50 32,70 44,60 17,30 19,70 6,58 23,4 9,00 179,00
3 %% 1,00 0,81 0,90 0,87 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92

технологических операций по каждому из изделий. 
Так, при изготовлении детали «Вал выходной» 
снизить трудоемкость возможно при выполнении 
сверлильных, токарной, фрезерной операций, со-
кратив при этом общую трудоемкость более чем 
на 40 минут.

Это позволяет оптимизировать производствен-
ный процесс по времени, сократив его длительность, 
а также высвободив оборудование, которое будет ис-
пользовано для производства других видов продук-
ции. Расчет необходимого оборудования представ-
лен в таблице 6. 

Необходимое количество оборудования на всю номенклатуру цеха № 9 по программе 2013 года
Таблица 6

№ 
п/п

Наименование 
работ

Суммарная 
трудоемкость в н/ч

Потребное количество оборудования
Расчет Прин.

1 Долбежная 657,70 0,1700 1
2 Карусельная 5 763,30 1,4900 2
3 Расточная 19 088,75 4,7400 5
4 Сварочная 675,50 0,1700 1
5 Слесарная 13 585,60 3,5200 4
6 Сверлильная 7 203,60 1,8700 2
7 Токарная 21 554,65 5,5900 6
8 Фрезерная 9 783,80 2,5400 3
9 Шлифовальная 1 715,50 0,4400 1
10 Зубофрезерная 1 709,50 0,4400 1
11 ЧПУ 21,00 0,0050 1
12 Протяжная 3,00 0,0007 1
13 HAAS 12,00 0,0030 1

Всего: 29

Исходя из расчета необходимого количества 
оборудования выявлена возможность высвобож-
дения шести единиц оборудования на всю номен-
клатуру цеха нефтегазового оборудования. Данное 
оборудование предполагается использовать для про-
изводства товарной продукции из номенклатуры 
предприятия. Это позволит увеличить объем ее про-
изводства и соответственно положительно отразит-
ся на экономическом состоянии предприятия.

С целью снижения рисков, вызванных излишней 
транспортировкой и передвижением, предложено два 
варианта планировки цеха. Первый вариант предусма-

тривает расположение участка изготовления деталей 
типа тел вращения у основных ворот, что позволит со-
кратить время на транспортировку на 16 %. Во втором 
варианте участок деталей типа тел вращения распола-
гается около участка изготовления семейства корпус-
ных деталей. Такая планировка снизит затраты време-
ни на транспортировку на 23 %. На обеих планировках 
участок изготовления корпуса УНБ выведен в восточ-
ный пролет и использует только свое оборудование.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вы-
вод, что проектирование производственной линии 
цеха нефтегазового оборудования, в рамках разви-

тия бережливого производства, проведено на осно-
ве известных показателей, таких как номенклатура 
изделий, годовой план производства изделий. В ре-
зультате были определены семейства и количество 
номенклатуры, а также типовые представители се-
мейств. После разработки новых техпроцессов, про-
ведения нормирования, с сопоставлением данных 
с показателями, предоставленными предприятием, 
были выстроены поточные линии по каждому се-
мейству и спроектирована планировка цеха в двух 
вариантах. При работе на выстроенных поточных 
линиях и реализации предлагаемых мероприятий по 
нейтрализации рисков (потерь) можно сделать вы-

вод, что все потоки укладываются по трудоемкости 
в такт, при этом следует отметить, что рассчитанное 
время обработки для рассмотренной в проекте но-
менклатуры позволяет использовать это же оборудо-
вание и для другой номенклатуры цеха № 9.
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О ПРОБЛЕМАХ МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
И РЕФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В 2013–2015 ГОДАХ

В публикуемой статье рассмотрены важнейшие актуальные цели, происходящие в банковской системе, 
которые направлены на повышение эффективности отраслей банковского производства. Посредством анали-
за состояния дел модернизации, реструктуризации и реформирования процессов банковского производства 
достигается решение многих задач, требующих кропотливого изучения для принятия должных мер. Сделан 
вывод о том, что в современных условиях функционирования банковской системы крайне необходимо учиты-
вать все факторы повышения производительности труда и эффективности организации производства.

Ключевые слова: банковская деятельность, банковская система, модернизация, экономическая модерни-
зация, реконструкция, инновация, стратегический план и расчетно-платежная система.

ON CHALLENQES OF MODERNIZATION, RESTRUCTURINQ 
AND BANKINQ REFORM IN 2013–2015

The published article reviews the most important current challenqes occurrinq in the bankinq sector and ways of in-
creasinq bankinq efficiency. Analysis of the state of bankinq modernization, restructurinq and reform provides solutions 
to numerous short-cominqs, which require diliqent research. The conclusion is made that in the current state bankinq 
sector development one needs to carefully consider all the factors for increase in productivity and operatinq efficiency.

Key words: bankinq, bankinq system, modernization, economic modernization, reconstruction innovation, 
strateqic plan and payment – settlement system.

Введение
Многообразные формы взаиморазвития, взаи-

мозависимости и различных контактов государств и 

регионов, особенно проявляющиеся в современных 
условиях, ведут к значительному расширению эко-
номики и системы международных банковских отно-
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шений, возрастанию объема операций и увеличению 
поставок валютных потоков из одних государств 
в другие. В этих условиях важнейшей особенностью 
функционирования современной системы обеспече-
ния безопасности развития государства является то, 
что согласно новой Стратегии развития страны до 
2020 года долгосрочной целью становятся процессы 
модернизации российской экономики и переход на 
инновационные траектории развития. Важнейшая 
цель анализа заключается в том, чтобы выявить име-
ющиеся стратегические возможности банковской си-
стемы России на текущем этапе и проанализировать 
соответствующие данные для развития и оценки со-
путствующих рисков в будущем. Анализируя про-
цессы развития банковского бизнеса за последние 
10–15 лет, следует отметить, что за этот период про-
изошло гораздо больше различных изменений, чем 
за последние столетия. В настоящее время широко 
применяются в отрасли интернет-банкинги, АТМ, 
саll-центры банков и приложения для мобильных 
телефонов и электронных кошельков. Характеризуя 
перспективы развития розничного обслуживания 
клиентов банков в ближайшие годы, отметим, что 
появятся сети полностью автоматизированных бан-
ковских отделений, включающих в себя банкоматы, 
работающие по системе Cash Recyc, терминалы, де-
позитные банкоматы, аппараты по обмену валюты 
и т. д. Поэтому, если рассмотреть содержание по-
нятия слова «модернизация», то оно означает усо-
вершенствованное обновление объекта, приведение 
его в соответствие с новыми требованиями и нор-
мами, техническими условиями и показателями ка-
чества в принятый стандарт. Модернизированное 
общество имеет целый комплекс взаимных особен-
ностей, которые часто рассматриваются как отдель-
ные процессы различных отраслей. Так, например, 
экономическая модернизация предусматривает 
интенсификацию производства за счет мощи и эф-
фективности процессов труда на базе современно-
го технического, энергетического и компьютерного 
оборудования и превращения науки в важнейшую 
производительную силу общества. Она становится 
главным фактором возникновения экономических 
форм и институтов, основой развития и доминиро-
вания товарно-денежных отношений в производ-
стве, принуждения к труду, способствующего раз-
витию капиталистической системы хозяйства. Все 
вышесказанное очень заметно на примере развития 
банковской отрасли. Мировой финансовый кризис 
2007–2009 годов привел к существенной трансфор-
мации международную деятельность банков, пере-
смотру их финансовой стратегии, изменению прин-
ципов банковского регулирования, а масштабная 
государственная поддержка банковской системы 
существенно изменила расстановку сил в условиях 

глобальной конкуренции. Острый недостаток разви-
тия банковских услуг в условиях деятельности пред-
приятий и компаний явился мощным стимулом зна-
чительного функционирования банковской системы. 
Хотя банковская система страны в настоящее время 
вполне дееспособна, а степень ее развития в целом 
удовлетворительна, однако на сегодняшний день 
она очень нуждается в реформировании. Это рефор-
мирование должно быть эволюционным, исключать 
резкие колебания, сохраняя стабильное функциони-
рование банковской системы.

1. Характеристика современного состояния 
банковских услуг

Отмечая современное состояние банковского 
производства, следует отметить, что в российской 
банковской системе появляются признаки того, что 
назревают очень важные качественные изменения. 
Центробанк опубликовал проект Основных направ-
лений единой государственной денежно-кредитной 
политики на 2013 год и на период 2014 и 2015 годов. 
В документе, в частности, рассматриваются сце-
нарии макроэкономического развития на 2013 год 
и период 2014 и 2015 годов и дается прогноз платеж-
ного баланса, определяются цели и инструменты 
денежно-кредитной политики в 2013 году и на пери-
од 2014 и 2015 годов. В условиях увеличения доходов 
от экспорта российских товаров в 2013 году ожида-
ется повышение инвестиционной активности. Темп 
прироста инвестиций в основной капитал может 
ускориться до 7,6 %, реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения – до 4 %. Увеличение объема 
ВВП предполагается на уровне 4 %. Таким образом, 
в 2014–2015 годах прирост объема ВВП в зависимо-
сти от варианта прогноза может составить 2–5 %. 
В качестве главной цели денежно-кредитной поли-
тики Банка России ставится задача снижения темпов 
прироста потребительских цен в 2013 году до 5–6 %, 
а в 2014 и 2015 годах – 4–5 %. Банк России продол-
жит постепенно увеличивать гибкость механизма 
курсообразования и к 2015 году предполагает осу-
ществить переход к плавающему валютному курсу, 
отказавшись от использования связанных с уровнем 
курса операционных ориентиров курсовой полити-
ки. При этом происходят определенные перемены 
современного состояния российского рынка банков-
ских услуг, которые заключаются в следующем:

– в настоящее время серьезные изменения пре-
терпевает рынок банковских услуг, который в по-
следние годы приобрел все черты динамично разви-
вающегося рынка финансовых услуг;

– активное развитие получает конкуренция бан-
ков, которые, стремясь привлечь больше клиентов, 
идут на снижение стоимости услуг и взимаемых ко-
миссионных при посреднических операциях;

– развитие инфраструктуры рынка значительно 
отстает от темпов создания банковских новинок.

Кроме того, в стратегическом плане перед бан-
ковской системой России в настоящее время стоят 
две главные задачи: 

– войти в мировое банковское сообщество, соз-
дав в Москве Международный финансовый центр; 

– сохранить экономическую самостоятельность 
и надежность ведущих российских банков. 

Также важнейшей целью политики современ-
ных руководителей банков и работы всех их служб 
являются проблемы привлечения клиентуры, рас-
ширения сферы услуг, завоевания рынка и увели-
чения получаемой прибыли. В настоящее время 
конкуренция на финансовом рынке возросла на-
столько, что, для того чтобы выжить, банки долж-
ны научиться продавать полный набор банковских 
продуктов. В аналитическом докладе «Стратегия 
развития финансовой системы России: блок стиму-
лирования модернизации экономики», подготов-
ленном коллективом авторов, было отмечено, что 
деятельность банков в России в посткризисный пе-
риод должна основываться не только на рыночных, 
но и директивно-регулируемых условиях организа-
ции общественного производства, ибо банковская 
отрасль, как один из важных компонентов финан-
совой системы, призвана соответствовать всем це-
лям финансовых служб. Пока в стране сохраняется 
заметная инфляция, деятельность коммерческих 
банков зачастую не отвечает международным стан-
дартам, а это требует от ЦБ РФ дополнительных 
усилий как в сфере регулирования денежного об-
ращения, так и в области надзора за деятельностью 
национальных денежно-кредитных институтов. 
Поэтому для преодоления негативных последствий 
кризиса необходимо модернизировать банковскую 
систему и расширить кредитование реального сек-
тора экономики. В этих условиях правительство 
предложило Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 
2020 года, прогноз смены приоритетов и реальных 
механизмов инновационного экономического ро-
ста [1]. Проводимая российскими банками между-
народная банковская деятельность значительно 
сконцентрирована на количественных показате-
лях реорганизации, вследствие чего многим бан-
кам угрожает процедура поглощения. Однако одна 
лишь концентрация банковского капитала не реша-
ет (да и не может решать) все проблемы повышения 
надежности и эффективности банков в условиях 
дальнейшей интеграции России в международную 
финансовую систему. Выход российской экономи-
ки на траекторию инновационного развития будет 
в значительной степени зависеть от эффективности 
банковского сектора. Капиталоемкость современ-

ных технологий столь велика, что без привлечения 
заемного финансирования создание новых заводов 
и транспортных магистралей почти невозможно. 
Аккумулируя сбережения населения, привлекая 
средства на рынках капитала и предоставляя креди-
ты предприятиям, банки призваны служить своео-
бразным локомотивом процессов модернизации. 

2. Об особенностях банковской деятельности 
в современных условиях

В современных условиях, когда отечественная 
банковская система остро нуждается в процессах 
модернизации, как никогда важно наладить эффек-
тивное взаимодействие всех банковских ассоциаций 
и союзов со всеми крупнейшими и региональными 
банками. Известно, что своеобразие банковской де-
ятельности в любой стране состоит в том, что она 
непосредственно связана с таким вопросом государ-
ственной важности, как регулирование денежного 
хозяйства, и тем самым – обеспечением мощности 
финансов государства путем уменьшения или уве-
личения денежной массы в обращении, сжатия или 
эмиссии кредитных денег. Это означает, что имеют-
ся рыночные денежные операции, которые банки не 
могут не выполнять и которые не банкам не могут 
быть доверены и дозволены (прием денег в депози-
ты от юридических и физических лиц, выдача юри-
дическим и физическим лицам денежных кредитов 
и некоторые другие операции, которые могут выпол-
нять только банки и НКО, а также операции, кото-
рые банки и НКО могут проводить наравне с прочи-
ми хозяйствующими организациями). Уже из этого 
видно, насколько сложна структура деятельности 
банков. Данное обстоятельство накладывает весьма 
серьезные ограничения как на внутреннее, так и на 
внешнее управление банками, в том числе объясняет 
предельную жесткость применяемого к ним государ-
ственного надзора и регулирования. Исходя из выше-
изложенного к важнейшим особенностям современ-
ной банковской деятельности также надо отнести:

1) значительное преобладание в ресурсах банков 
привлеченных и заемных средств, влекущих высокую 
ответственность за их эффективное использование, 
и прежде всего средств вкладчиков и кредиторов; 

2) постоянную подвижность, изменчивость па-
раметров и работоспособность финансовых рынков, 
вызываемых не только экономическими, но и поли-
тическими, социальными и иными причинами, тре-
бующих постоянной аналитической напряженности 
и высочайшей оперативности, причем не в ущерб ка-
честву анализа и проведения операций;

3) стремление постоянно и одновременно рабо-
тать с самыми разнообразными клиентами, пред-
ставляющими практически все сферы и отрасли хо-
зяйства, противоречивые интересы и цели которых  
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надо согласовывать, на самых разнообразных рын-
ках, с самыми разнообразными валютами, решая 
комплекс проблем, казавшихся неразрешимыми. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, 
следует отметить, что усиление взаимозависимости 
стран и регионов, особенно в современных условиях, 
ведет к расширению сферы международных финан-
совых и банковских отношений, возрастанию объ-
ема операций на банковских рынках и увеличению 
валютных потоков из одних стран в другие. В связи 
с этим важнейшие задачи современной банковской 
системы заключаются в создании условий для раз-
вития национальной расчетно-платежной системы 
страны и в интенсивном внедрении банковского ка-
питала в реальный сектор экономики для модерниза-
ции банковской отрасли и оказания услуг населению 
и юридическим лицам. Таким образом, следует от-
метить, что, несмотря на сложности на европейском 
финансовом рынке, экономика Российской Федера-
ции в 2012 году развивалась вполне успешно. По тем-
пам роста ВВП (4,3 %) Россия была в числе лидеров 
среди стран, входящих в Группу 20. Экономический 
рост обеспечил благоприятные условия для расши-
рения банковской деятельности. По итогам 2012 года 
кредитование нефинансовых организаций выросло 
на 26 %, а населения – почти на 36 %. Одновременно 
наблюдалось определенное улучшение качества кре-
дитного портфеля. Характерным для 2012 года было 
и то, что масштабы банковского бизнеса и прини-
маемые риски росли быстрее, чем капитал кредит-
ных организаций. В результате этого по банковской 
системе по итогам года показатель достаточности 
капитала снизился на 3,4 процентного пункта, но 
благодаря ранее созданному запасу в целом по си-
стеме остался на уровне, значительно превышаю-
щем регулятивные требования (14,7 %). Рекордная 
прибыль, полученная банками по итогам 2012 года 
(848,2 млрд. рублей), способствовала поддержанию 
достаточности капитала на данном уровне. Однако 
по мере роста величины банковского бизнеса все 
более актуальный характер приобретают проблемы 
капитализации банков. На совещании по теме: «Ка-
питализация банков в среднесрочной перспективе. 
Проблемы и решения», проведенном в г. Москве 
в конференц-зале РСПП на Котельнической набе-
режной в июле 2012 года, был рассмотрен широкий 
круг проблем, начиная от перспектив регулятивной 
деятельности и нормотворчества в вопросах капита-
лизации банков и до размещения евробондов и при-
влечения зарубежных инвестиций.

На заседании выступили:
Александр Турбанов – генеральный директор 

Агентства по страхованию вкладов; 
Анатолий Аксаков – президент банковской Ас-

социации «Россия»; 

Рубен Амирьянц – директор Департамента ли-
цензирования деятельности и финансового оздоров-
ления Банка России; 

Михаил Ковригин – зам. директора Департамен-
та банковского регулирования и надзора ЦБ РФ; 

Дмитрий Соколов – президент НОМОС-банка; 
Евгений Аксенов – председатель правления 

Азиатско-Тихоокеанского банка; 
Грег Алтон – главный аналитик IFC; 
Сергей Вороненко – старший аналитик Standard 

& Pооrs и др. 
В своих выступлениях многие представители 

банков обращались к регуляторам с предложениями, 
направленными на стимулирование консолидации 
банков, к которым относятся:

– предоставление ЦБ среднесрочных депозитов 
(до трех лет) для замещения оттока средств креди-
тора;

– предоставление ВЭБам субординированного 
кредита для повышения уровня достаточности ка-
питала объединенного банка;

– предоставление годовой амнистии на наруше-
ние нормативов ЦБ РФ и требований АСВ по доход-
ности;

– предоставление налоговых льгот для акционе-
ров объединяющихся банков и др.

Целый ряд предложений встретили понима-
ние, однако представители Банка России и АСВ 
были едины в том, что банки должны организовы-
вать сделки по слиянию и поглощению так, чтобы 
не подвергаться рискам и не нарушать нормативы 
достаточности капитала. Следует также отметить, 
что Базельский комитет и банковские органы над-
зора совместно с Банком международных расчетов 
во всем мире все большее внимание уделяют про-
блемам банковского надзора. Оптимизация банков-
ского надзора очень актуальна в контексте восста-
новления доверия к способности российских банков 
обеспечивать трансформацию сбережений в инве-
стиции и выполнять функции надежных финансо-
вых посредников. Это вытекает из документов Ба-
зельского комитета «Основополагающие принципы 
эффективного банковского надзора», в соответствии 
с которыми «основной целью надзора является под-
держание стабильности финансовой системы, до-
верия к ней и сокращение риска потерь вкладчиков 
и прочих кредиторов» [2]. 

3. Новейшие документы дальнейшего развития 
кредитно-финансовой системы

Базельский комитет по банковскому надзору 
(Basel Committee on Bankinq Supervision) является 
комитетом органов банковского надзора, созданным 
управляющими центральными банками стран Груп-
пы десяти (G-10) в 1975 году. В его состав входят  

высокопоставленные представители органов бан-
ковского надзора и центральных банков Бельгии, 
Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Люк-
сембурга, Нидерландов, Испании, Швеции, Швейца-
рии, Великобритании и США. Анализ результатов 
деятельности Базельского комитета свидетельствует 
о его постоянной работе по улучшению важнейших 
проблем функционирования банковских систем. За 
период своего функционирования Комитет подгото-
вил три отдельных документа – БАЗЕЛЬ I, БАЗЕЛЬ 
II, БАЗЕЛЬ III, направленных на установление ми-
нимальных требований к достаточности банковско-
го капитала, усиление процесса банковского надзо-
ра, а также улучшение рыночной дисциплины. 

Первый документ – БАЗЕЛЬ I был представлен 
Комитетом в 1988 году. Он представлял собой за-
вершение многолетней работы Комитета по обеспе-
чению гармонизации нормативных актов надзорных 
органов, устанавливающих требования к достаточ-
ности капитала международных банков. В настоя-
щее время положения БАЗЕЛЯ I считаются устарев-
шими. С момента их принятия экономический мир 
претерпел существенные изменения с развитием 
финансовых конгломератов и риск-менеджмента, 
что создало предпосылки для разработки Комите-
том последующих положений. На смену устарев-
шему соглашению БАЗЕЛЬ I были разработаны 
всесторонние положения БАЗЕЛЯ II, процесс им-
плементации которых еще не завершен, а также 
положения БАЗЕЛЯ III, являющиеся ответом Ко-
митета на мировой финансовый кризис 2008 года. 
Банк России выразил готовность присоединиться 
к выработанным Комитетом основополагающим 
принципам эффективного банковского надзора еще 
в 1997 году. Новый документ, предлагающий улуч-
шенные подходы в области регулирования капи-
тала, под названием БАЗЕЛЬ II Комитет выпустил 
в 2004 году. В этой работе при оценке достаточно-
сти капитала стал учитываться операционный риск, 
однако главной целью было стимулирование совер-
шенствования риск-менеджмента. Также следует 
отметить, что операционный риск стал сопостав-
ляться не с активами, а с доходами и важным но-
вовведением БАЗЕЛЯ II стала возможность банков, 
по согласованию с надзорными органами, более 
широко использовать оценки рисков, основанные 
на внутренних (собственных) моделях и методиках. 
В 2005 году Комитет совместно с Международной 
комиссией по ценным бумагам рассмотрел риски, 
возникающие в торговых банковских портфелях. 
Для упрощения восприятия всех вышеупомянутых 
документов в 2006 году была выпущена обновлен-
ная полная версия БАЗЕЛЯ II. В июле 2009 года Ко-
митет выпустил пакет документов «БАЗЕЛЬ 2,5», 
направленный на усиление основы капитала, в ко-

тором особое внимание уделяется секьюритизации 
и подверженности рискам производных финансо-
вых инструментов. Нормы БАЗЕЛЬ II и БАЗЕЛЬ 2,5 
представляют собой результат работы Комитета 
в течение последних лет над обеспечением между-
народной унификации требований к достаточности 
капитала банков, осуществляющих свою деятель-
ность в международном масштабе. Главной целью 
соглашения БАЗЕЛЬ II является повышение каче-
ства управления рисками в банковском деле, что, 
в свою очередь, должно укрепить стабильность 
финансовой системы в целом. Документ БАЗЕЛЬ II 
нацелен на развитие системы управления банков-
скими рисками и системы надзора за банками, он 
представляет собой важнейший элемент реализа-
ции основополагающих принципов эффективного 
банковского надзора. Основные нововведения это-
го документа по сравнению с БАЗЕЛЕМ I сводятся 
к следующим моментам: 

– создание более чувствительной к рискам си-
стемы взвешенного расчета регулятивного капита-
ла, основанной, по возможности, на количественных 
оценках рисков, проведенных самими банками;

– более широкое признание инструментов сни-
жения кредитных рисков;

– новые требования к капиталу под операцион-
ный риск;

– расширение роли органов надзора;
– всестороннее раскрытие информации и мето-

дологии банками [3].

4. Международные оценки банковской системы – 
БАЗЕЛЬ III 

В ответ на вызовы значительного финансово-
экономического кризиса, прошедшего в дека-
бре 2010 года, Базельским комитетом по банковскому 
надзору были приняты два документа – «Базель III: 
Общие регуляторные подходы к повышению устой-
чивости банков и банковских систем» и «Базель III: 
Международные подходы к измерению риска лик-
видности, стандартам и мониторингу», которые 
получили название БАЗЕЛЬ III. Предложения БА-
ЗЕЛЯ III были одобрены на саммите G20 в Сеуле 
в ноябре 2010 года. Принятые стандарты представ-
ляют собой процессы регулирования капитала и лик-
видности на международном уровне с задачей усиле-
ния банковской системы, укрепления ее способности 
выдерживать различные финансово-экономические 
стрессы и шоки, а также усиления механизма бан-
ковского регулирования и надзора. В пакете реформ, 
направленных на совершенствование регулирования 
деятельности банков, имеются следующие докумен-
ты: 1. Банк России как орган банковского регулирова-
ния и надзора. Характеристика методов регулирова-
ния банковской деятельности (Инструкция 11-Н). 
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2. Механизм государственного регулирования 
деятельности коммерческих банков. 

3. Исследование механизмов и особенностей 
регулирования деятельности коммерческих банков 
в Российской Федерации. 

4. Изучение теоретических и практических 
концепций регулирования банковской деятельно-
сти и предложения мероприятий по их совершен-
ствованию.

5. Ликвидность коммерческих банков: понятие, 
показатели, факторы, методы регулирования. 

Планируется, что к 2019 году значительная часть 
российской банковской системы (как минимум 2/3) 
могла бы перейти на БАЗЕЛЬ III. 

В БАЗЕЛЕ III есть дополнительные мероприя-
тия общего и конкретного плана, которые банкам 
надо учитывать. Все банки, независимо от рода дея-
тельности и размера капитала, должны будут счи-
таться с появлением целого ряда объективных при-
чин и принять меры, которые должны обеспечить: 

– сокращение неэффективного капитала и уве-
личение ликвидности исходя из субоптимальных 
реализаций новых правил; 

– реструктуризацию бухгалтерских балансов 
для улучшения качества капитала и сокращения 
потребности в избыточном капитале, обеспечиваю-
щую эффективное управление с ограниченными ре-
сурсами;

– корректировку бизнес-моделей для создания 
гибких и оперативных структур с эффективным 
процессом производства. 

Мировые регуляторы ужесточили требования 
к банкам, приняв новый стандарт с названием «БА-
ЗЕЛЬ III». 

БАЗЕЛЬ III представляет собой симбиоз передо-
вых способов оценки рисков (кредитного, рыночно-
го и операционного) и создания соответствующего 
содержательного надзора и рыночной дисциплины. 
Только совокупность этих трех факторов можно на-
звать риск-ориентированным надзором, который 
по замыслу Базельского комитета по банковскому 
надзору будет в состоянии обеспечить финансовую 
стабильность. Это новая парадигма банковского 
надзора, распространяющаяся на всю финансовую 
систему. Однако известно, что экономические инно-
вации – это вложения средств в экономику, в про-
цессы создания новых финансовых инструментов, 
новых операций, платежных систем и технических 
приемов в целях снижения себестоимости продук-
ции, рисков, издержек и получения соответствующей 
прибыли. Но для преодоления различных негатив-
ных результатов производства (кризисы) и обеспече-
ния инновационной активности в процессе модерни-
зации банковской системы возникает необходимость 
расширения кредитования соответствующего сек-

тора, особенно в системе инвестиционного кредито-
вания, что обычно сопровождается модернизацией 
процессов банковской системы. Говоря об этом, сле-
дует отметить, что изучение условий банковского 
кредитования (УБК) – явление несколько новое для 
России, хотя в мировой практике оно используется 
довольно широко. Кредит и его появление надо ис-
кать не в сфере производства товаров или продуктов 
внутреннего потребления, а в сфере обмена, где вла-
дельцы товаров противостоят друг другу как соб-
ственники, юридически самостоятельные лица, го-
товые вступить в экономические отношения. Кредит 
берут не потому, что заемщик беден, а потому, что 
у него в силу объективности кругооборота и оборота 
капитала не достает собственных ресурсов. Кредит 
должен быть реальным фактором, а для этого нуж-
ны два условия:

первое – значительное совпадение интересов 
кредитора и заемщика;

второе – кредитор и заемщик должны выступать 
как юридически самостоятельные субъекты, матери-
ально гарантирующие выполнение принятых обяза-
тельств, вытекающих из соответствующих экономи-
ческих связей [4]. 

Значение кредита выявляется в процессах осу-
ществления различных операций, возникающих при 
государственном, банковском, коммерческом, по-
требительском и ипотечном кредитовании. По каж-
дой особенности влияния кредита важнейшее место 
занимает вид кредитных отношений. Так, напри-
мер, при предоставлении взаймы денежных средств 
первостепенное значение имеет банковский кре-
дит, а при реализации товаров с отсрочкой платежа 
основную роль играет коммерческий кредит. Если 
проанализировать процессы банковского кредито-
вания, то оно предполагает широкое использование 
привлеченных средств для повышения эффективно-
сти деятельности банков, ибо модернизация банков-
ской системы – это ее функционирование в условиях 
новых требований и новых возможностей деятельно-
сти. Специалисты утверждают, что качество креди-
тов равняется качеству процессов управления кре-
дитами, но в краткосрочном плане такая корреляция 
прослеживается не всегда. В банках, где традицион-
но сильна промышленная и сельскохозяйственная 
клиентура, экономика меняется медленно и хорошее 
качество ссуд может быть достигнуто только при 
относительно слабом или спорадическом админи-
стрировании кредитов. Например, среди пунктов, 
которые рассматриваются перед внесением банка 
в список новейших фирм, так называемых системо-
образующих банков, отмечается размер собственно-
го капитала банка, его ликвидность, а также размер 
риска в среднем на одного заемщика. В связи с этим 
следует отметить, что модернизация банковской си-

стемы предполагает лучшее регулирование деятель-
ности системообразующих банков. Характеризуя 
системообразующий банк, отметим, что это новое 
понятие. Системная значимость – это статус, бремя, 
но это не привилегия. В 2011 году международные 
финансовые организации определили четкий пере-
чень признаков, которым должны руководствовать-
ся системообразующие банки. Важнейшие из них 
– если работа банка удовлетворяет таким критери-
ям, как ликвидность, высокое качество активов, до-
статочность капитала, прибыльность и оптимальная 
структура пассивов. Значение каждого из них – 
огромно, и потеря любого может привести к самым 
серьезным последствиям. 

Термин «система» происходит от греческо-
го слова и означает целое, составленное из частей; 
соединение, совокупность элементов, находящихся 
в отношениях и связях друг с другом, которая обра-
зует определенную целостность, единство. Каждая 
система характеризуется не только наличием связей 
и отношений между образующими ее элементами, 
но и неразрывным единством с окружающей средой, 
во взаимодействии с которой система проявляет 
свою целостность. Чтобы признать рассматривае-
мую совокупность органов как систему, необходимо 
исследовать лежащие в ее основе системообразую-
щие факторы. Основными из них являются: 

1) функциональная общность таможенных ор-
ганов; 

2) организационные взаимосвязи и взаимодей-
ствие; 

3) единство данной совокупности органов; 
4) целостность; 
5) иерархическая соподчиненность; 
6) структурность, субординация и другие фак-

торы. 
Только взятые вместе, они обеспечивают данную 

совокупность органов определяющим признаком – 
системы органов, хотя роль и значение каждого раз-
личны. Таким образом, системообразующий банк – 
это банковское учреждение, обязательства которого 
составляют как минимум 10 % от общего количества 
обязательств всей банковской системы. То есть это 
крупные банки, являющиеся важными кредитора-
ми отдельно взятых государств или всей банковской 
системы в целом. Они отвечают практически за всю 
ликвидность своего банковского сектора, и финан-
совые кризисы начинаются как раз из таких банков. 
Государство берет под контроль деятельность этих 
организаций и в случае финансовых рецессий всеми 
возможными способами, включая основные особен-
ности модернизации, поддерживает ликвидность на 
высоком уровне. 

Базельский комитет по банковскому надзо-
ру отложил ужесточение части мер по нормативам 

БАЗЕЛЬ-III c 2015 до 2019 года. Об этом сообщил 
глава наблюдательного совета комитета и глава Бан-
ка Англии Мервинг Кинг. Четырехлетняя отсрочка 
понадобилась финансовым организациям для увели-
чения своих резервов, сообщило Агентство Reuters. 
Кроме того, Базельский комитет ослабил требова-
ния к активам банков, позволив им включать в них 
менее надежные инструменты, в том числе ипотеч-
ные ценные бумаги, акции и долговые обязатель-
ства небольших компаний. Масштаб изменений 
мер БАЗЕЛЬ-III вызвал одобрение представителей 
банковской отрасли. Напомним, что нормы банков-
ского регулирования БАЗЕЛЬ-III были согласованы 
в 2010 году. В своей основе они предусматривают 
увеличение собственного капитала банков до 10,5 % 
от активов финансовой организации. Данный шаг 
призван укрепить стабильность кредитных учреж-
дений и всей финансовой системы. 

Заключение
5. Модернизация и современные проблемы

развития банков
В связи с принятой программой модернизации 

экономики России банковской системе, как и мно-
гим отраслям хозяйства, тоже необходимы корен-
ная, организационная, структурная и экономическая 
перестройки, которые должны пройти при актив-
ной поддержке государства. Полноценная банков-
ская система в России была создана только в нача-
ле XXI века. Период ускоренного развития банков 
(2000–2010 гг.) демонстрировал значительные сред-
негодовые реальные темпы роста более 20 % по ак-
тивам, капиталу и кредитам (соответственно 24, 21 
и 32 % за 2003–2010 годы, что выше темпов роста 
ВВП). Количество их к концу 1993 года превысило 
2 тыс., в 1997 году – 2,5 тыс., с последующим сокра-
щением за счет несостоятельности и консолидации. 
К 2003 году темпы роста банковской системы приоб-
рели устойчивый характер. Рост активов и капита-
ла был достаточно высок не только в номинальном, 
но и в реальном выражении: среднегодовые темпы 
роста активов и капитала в реальном выражении за 
2000–2003 годы составили 36 и 45 %. Среднегодовые 
темпы роста по этим параметрам за первое десяти-
летие XXI века составили 21 и 28 %, существенно 
превысив темпы роста ВВП. Если структура акти-
вов российской банковской системы менялась не-
значительно, то за 2010–2012 годы очень изменилась 
структура пассивов. Отток средств клиентов с 60 до 
55 % (связан прежде всего с сокращением доли вкла-
дов физических лиц с 26 до 23 % пассивов) дополнил-
ся уменьшением доли собственных средств банков 
с 14 до 12 %, так как сократились фонды и прибыль. 
Этот разрыв частично компенсировали меры по на-
ращиванию государственных средств в экономике 
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(на середину 2012 года до 8 % банковских пассивов). 
Выросли резервы под ссуды как фактор ухудшения 
качества кредитных портфелей банков. Существен-
но возросла доля банков с иностранным участием 
в капитале. Количество таких банков приблизилось 
к 230, в том числе число банков со стопроцентным 
иностранным участием выросло до 80 (рост соот-
ветственно в 1,8 и 2,7 раза). Доля банков, контроли-
руемых иностранным капиталом, достигла 18,6 % 
в активах и 17,6 % в капитале российской банковской 
системы (выросла по сравнению с 2010 годом почти 
на два процентных пункта). Была реализована коли-
чественная стабилизация российской банковской си-
стемы. Анализ концентрации российских банков по 
величине активов показывает, что на пять крупней-
ших банков («Сбербанк РФ», «ВТБ», «Газпромбанк», 
«Россельхозбанк» и «Банк Москвы») в 2010 году при-
ходилась почти половина объема банковских услуг 
(46 % активов, 49 % размещенных средств, 49 % бан-
ковского капитала, 40 % средств предприятий и ор-
ганизаций, 57 % привлеченных средств населения и 
52 % бюджетных средств). Правительство Россий-
ской Федерации и Банк России исходят из того, что 
система банковского регулирования и надзора за де-
ятельностью кредитных организаций в Российской 
Федерации в ближайшие годы должна стать более 
модернизированной и эффективной. В этих целях 
предстоит привести в полное соответствие с между-
народными стандартами важнейшие положения бан-
ковского регулирования и надзора, включая основ-
ные пункты документов БАЗЕЛЯ II. Ориентировочно 
внедрение Компонента II БАЗЕЛЯ II может начаться 
не ранее 2014 года, IRB – подхода Компонента I БА-
ЗЕЛЯ II – после 2015 года, с реализацией основных 
положений реформы регулирования банковской си-
стемы, одобренных Группой 20 и включенных в па-
кет реформ документов, известных как БАЗЕЛЬ III. 
Будет продолжена работа по приведению полномо-
чий Банка России в соответствие с предъявляемыми 
к банковскому регулированию и банковскому над-

зору международными требованиями и стандарта-
ми, включая возможности по оценке устойчивости 
кредитных организаций и полномочия по примене-
нию мер надзорного реагирования. Особое внима-
ние будет уделено вопросам развития банковского 
регулирования и надзора по линии реализации со-
держательного подхода к оценке рисков кредитных 
организаций и банковской системы исходя из риск-
фокусированных подходов, осуществления надзора 
на консолидированной основе. 

Также следует отметить, что выполнить боль-
шую задачу модернизации банковской системы 
невозможно без привлечения иностранных инве-
стиций, и поэтому роль банков с иностранным уча-
стием очень важна. Иностранные банки в значи-
тельной степени должны функционировать за счет 
внутренних депозитов национальной банковской си-
стемы, а надзорным органам необходимо постоянно 
отслеживать структуру их ресурсной базы. Однако 
это отдельная тема для разговора. Таким образом, 
выполнение ответственных задач модернизации 
банковской системы будет способствовать значи-
тельной эффективности банковского обслуживания 
населения и организаций в Российской Федерации. 
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Введение
Демографическое развитие России в целом 

имеет много общего с европейскими тенденциями. 
В то же время по некоторым показателям, например, 
продолжительности жизни и уровню смертности, 
существуют значительные различия. Сохранение 
этих тенденций может иметь серьезные социально-
экономические последствия в долгосрочной пер-
спективе.

Для демографического развития России харак-
терны следующие тенденции:

1. Рождаемость в России уже 40 лет не обеспечи-
вает уровень простого воспроизводства.

2. Смертность мужчин в трудоспособном воз-
расте столь же высока, как и сто лет назад.

3. С 1992 года число умерших устойчиво пре-
вышает число рождений: убыль составила около 
12 млн. человек и была только на 5,5 млн. компенси-
рована миграционным приростом. 

4. Сохранение таких нынешних тенденций, как 
низкая рождаемость и высокая смертность, может 
привести к тому, что численность населения в Рос-
сии к началу 2025 года сократится до 125–135 млн. 
человек, к 2050 году – до 100 млн. человек [1–3]. 

Одним из приоритетных направлений повыше-
ния жизненного уровня населения является систе-
ма здравоохранения, оказываемая ею совокупность 
видов медицинской помощи и их эффективность. 
В развитых странах система здравоохранения до-
стигла высочайшего уровня, интегральным показа-
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МОДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОПТИМАЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ ВИДАМИ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЕГИОНА
В социально ориентированной рыночной экономике здравоохранение занимает исключительно важное 

место именно в силу своей социальной направленности, от его организации зависит качество предоставляе-
мых медицинских услуг, а следовательно, здоровье населения. С использованием экономико-математического 
моделирования разработаны коэффициенты приоритетности оказываемых видов медицинской помощи (ко-
эффициенты предпочтительности c1, c2, ..., cn), с помощью которых относительно легко определить опти-
мальные направления финансирования в системе здравоохранения.

Ключевые слова: демографическое развитие, модельные конструкции, финансовые ресурсы, виды ме-
дицинской помощи, коэффициенты предпочтительности, оптимальные направления финансирования в си-
стеме здравоохранения.

MODEL PATTERNS OF OPTIMAL ALLOCATION 
OF FINANCIAL RESOURCES BETWEEN THE KINDS 

OF MEDICAL AID IN HEALTH CARE IN THE REGION
Within socially oriented market economy health care system is of exceptional importance on account of its 

social focus. The quality of health care delivery and hence population’s health depend on the way it is organized. 
Utilizing some economic-mathematic modeling techniques, coefficients of priority of different types of health 
care delivery have been developed (preference coefficients c1, c2, …, cn) which enable to facilitate the optimal 
funding allocation.

Key words: demography development, model constructs, financial resources, types of medical care, coeffi-
cients of preference, optimal allocation of resources in the health care system.
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телем которого является продолжительность жиз-
ни населения. Достигнутый достаточно высокий 
уровень медицинского обслуживания населения 
в СССР утрачен в результате непродуманного рефор-
мирования системы здравоохранения. Создание же 
системы здравоохранения образца западных стран 
требует значительных средств, прежде всего повы-
шения качества жизни в стране, что в короткие сро-
ки недостижимо. Однако либерализация экономики 
и предоставленная регионам самостоятельность по-
зволяют управлять процессом создания эффектив-
ной системы здравоохранения за счет внутрирегио-
нальных источников финансирования [5, с. 845].

Материалы и методы
В настоящее время согласно программе госу-

дарственных гарантий обеспечения населения бес-
платной медицинской помощью выделяют и класси-
фицируют четыре группы: 

1. Скорая помощь (число вызовов).
2. Амбулаторно-поликлиническая помощь (посе-

щения).
3. Стационарная помощь (койко-дни).
4. Помощь, оказываемая в дневных стационарах 

(дни).
Оказываемые виды медицинской помощи ис-

числяются в расчете на определенное число жителей: 
в масштабе страны это число достаточно большое 
(на 100 тыс. или на 1 млн. жителей), в масштабе региона 
можно ограничиться числом на одну тысячу жителей. 
Вообще, следует придерживаться установленных госу-
дарством стандартов по государственной статистике. 

Пусть у = (у1, у2,…, уn) – вектор, компоненты ко-
торого характеризуют уровень оказываемых видов 
медицинской помощи в здравоохранении, определя-
емых в расчете на одну тысячу жителей региона. Эти 
уровни могут вычисляться в единицах, установлен-
ных государством. Далее, пусть у0 = (у1

0, у2
0,…, уn

0) – 
достигнутый уровень оказываемых видов медицин-
ской помощи, а у = (у1, у2,…, уn) – желаемый уровень 
оказываемых видов медицинской помощи (можно 
этот уровень определить на основе анализа пока-

зателей развитых стран). Однако мы будем считать 
уровень y научно обоснованным. Задача обеспече-
ния необходимого уровня оказания видов медицин-
ской помощи в здравоохранении в течение заданного 
периода планирования может быть сформулирована 
как достижение минимума длины вектора (y – y0), 
то есть величины:

                                                          .

Однако ввиду ограниченности ряда ресурсов, 
прежде всего финансовых, трудно ожидать, что же-
лаемый уровень y будет достигнут в течение рас-
сматриваемого периода времени. Поэтому более 
вероятно, что искомый уровень у будет принимать 
некоторое промежуточное значение между y0 и y, 
то есть:

              y(ρ) = y0 + (y – y0)ρ, 0 ≤ ρ ≤ 1,
где ρ может рассматриваться как показатель до-
стижения уровня оказываемых видов медицинской 
помощи до научно обоснованного y. Однако такой 
закон достижения норм (y ) оказываемых видов ме-
дицинской помощи предполагает пропорциональ-
ность изменения всех видов медицинской помощи, 
что, естественно, не может удовлетворить население 
региона. Дело в том, что один из видов благ подразу-
мевает резкий рост в начале периода планирования, 
а другой – в конце периода. 

Исходя из этого возможно разработать метод, 
позволяющий двигаться от точки y0 до точки y не по 
прямой, а по «кривой», чем и реализуется неравно-
мерность роста оказываемых видов медицинской 
помощи. Пусть φi(ρ) – функция, обеспечивающая 
неравномерное изменение оказываемого вида меди-
цинской помощи, тогда

           yi(ρ) = yi
0 + (yi – yi

0)φi ρ, 0 ≤ ρ ≤ 1
или y(ρ) = y0 + ||y – y0||φ(ρ),
где φ(ρ) = [φ1(ρ), φ2(ρ), ..., φn(ρ)].

Теперь встает вопрос подбора функций φi(ρ), вы-
полняющих неравномерные движения от точки y0 до 
точки y с учетом приоритетности оказания отдель-
ных благ. Графическое представление функции φi(ρ) 
отражено на рис. 1.

Введем коэффициенты расхождения оказывае-
мых видов медицинской помощи от желаемых через 
ki = yi – yi

0, i = 1, 2, …, n. Тогда yi(ρ) = yi
0 + ki φi (ρ), 

i = 1, 2, …, n, при этом 0 ≤ ρ ≤ 1.
Функция φi (ρ) должна обладать рядом свойств, от-

вечающих нашим требованиям. Во-первых, φi (ο) = 0, 
φi (1) = 1, следовательно, yi (ο) = yi

0, yi (1) = yi. Во-вторых, 
функция φi (ρ) для предпочтительных видов медицин-
ской помощи должна быть выпуклой вверх (рис. 1 в), 
а для менее предпочтительных – вниз (рис. 1 б). Именно 
такими свойствами обладает показательная функция 
φi (ρ) = (ρ)Ci. Таким образом, мы имеем yi (ρ) = yi

0 + ki ρ
Ci, 

0 ≤ ρ ≤ 1. Отметим теперь некоторые свойства yi (ρ) 
и их экономическую интерпретацию.

Если ki > 0, то есть уровень оказываемых видов 
медицинской помощи не достигает желаемого уров-
ня, то: 

1) при сi = 1 yi(ρ) = yi
0 + ki ρ, то есть имеем равномер-

ный рост показателя уровня достижения (рис. 1 а);
2) при сi > 1 yi(ρ) выпукла вниз, то есть наблюда-

ется (обеспечивается) медленный рост показателя i 
в начале периода (рис. 1 б);

3) при 0 < сi <1 yi(ρ) выпукла вверх, то есть 
имеем быстрый рост показателя i в начале периода 
(рис. 1 в).

Как численно определить значения сi? Отметим 
сначала соотношение между двумя показателями – 
i и j. Имеем: yi(ρ) = yi

0 + ki ρ
Ci, yj(ρ) = yj

0 + kj ρ
Cj, где 

ki > 0, kj > 0, 0 < сi < 1, 0 < сj < 1, то есть оба показате-
ля нужно улучшить в начале периода. Пусть ki > kj, 
то есть имеем достаточно большой разрыв между 
желаемым и достигнутым значениями показателя i и 
надо улучшить значение показателя i более высоки-
ми темпами, чем j. Это означает, что должно выпол-
няться неравенство yi'(ρ) > yj'(ρ), где [yi(ρ)]' = ki  Ci  ρ

Ci – 1 
(это величины первой производной), отсюда имеем 
ki Ci ρ

Ci  – 1 > kj Cj ρ
Cj – 1. После элементарных преобразо-

ваний этого неравенства получим ki Ci ρ
Ci  > kj Cj ρ

Cj. 
Для выполнения этого неравенства должно быть 
ρCi > ρCj. Поскольку 0 ≤ ρ ≤ 1, то сi < сj, то есть для бо-
лее предпочтительного показателя этот коэффици-
ент ниже. Отсюда вывод: если коэффициенты пред-
почтительности оказываемых видов медицинской 
помощи расположены по убыванию предпочтитель-
ности i1, i2,..., im, то сi1 ≤  сi2 

≤ ..., сim
. Из этого следует 

еще один вывод: если коэффициенты сi умножить на 
одно и то же положительное число, то соотношение 
предпочтительности не нарушается. Этот вывод по-
казывает на возможность нормирования коэффици-
ентов сi [6, с. 35; 7, с. 90].

Результаты
Вычисление коэффициентов предпочтительности

Для этого, прежде всего, нужно фиксировать па-
раметр ρ (искомый параметр достижимости) из ин-

тервала ρ ∈ [0; 1] так, чтобы yi(ρ ) > yi
0 и 0 < ρ < 1 для 

всех i = 1, 2,…, n.
Вычислим коэффициент предпочтительности ci  

по формуле 

(это вычисление можно сделать из выводов преды-
дущего пункта).

Неравенство yi(ρ ) > yi
0 можно обеспечить всегда, 

так как yi(ρ ) можно взять произвольно из интервалов 
[yi

0, yi], причем ρ должно быть одинаково для всех 
видов медицинской помощи.

Теперь попытаемся сформулировать оптимиза-
ционную модель, описанную выше: распределение 
средств между видами оказываемых видов медицин-
ской помощи с учетом их предпочтительности; есте-
ственно, напрашивается достижение максимального 
значения параметра ρ при ограничениях на ресурсы. 
Описание ограничивающих условий начнем с того, 
что определим сначала нормативы затрат на каждый 
вид оказываемой медицинской помощи в расчете на 
одну тысячу жителей региона. Пусть qi – количество 
средств, необходимых для достижения планируе-
мых показателей yi в конце планируемого периода. 
Тогда q1 y1(ρ) + q2 y2(ρ) + ... + qn yn(ρ) ≤ Q, где Q – мак-
симально возможное значение средств, выделяемых 
для улучшения всех видов медицинской помощи (то 
же в расчете на фиксированное число жителей). Пре-
образуем основное ограничение, заменяя yi(ρ) через 
коэффициенты предпочтительности:

                                                                   .

Формулировка модели такова: найти максималь-
ное значение ρ при условиях –

0 ≤ ρ < 1,                                                                (1)

                                          .

Модель (1) может рассматриваться как базо-
вая, которая легко модифицируется в зависимости 
от структуры информации [4, с. 9–18].

Метод численного решения задачи (1)
Модель (1) относится к классу задач нелиней-

ного программирования. Нелинейность отражена 
в одном ограничении (так называемом бюджетном 
ограничении). Для ее решения наиболее подходя-
щий метод – вычисление на ЭВМ путем разбиения 
интервала ρ ∈ [0; 1] на приемлемые отрезки с шагом 
Δρ = 0,1, то есть 0,1; 0,2; 0,3,…, 0,9; 0,95; 0,99.

Решение задачи (1) классическим методом мно-
жителей Лагранжа затруднено из-за ограничения 
0 ≤ ρ < 1 и специфическими условиями бюджетного 
ограничения. Эта попытка приводит к результату, 
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Рис. 1. Графическое представление функции φi(ρ) 
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находящемуся на границе допустимого множества: 

ρ = 1, λ1 – любое, λ2 = 1 –     qi ki ci λ1  показывает, что  
экстремум функции F(ρ, λ1, λ2) достигается на грани-
це недопустимого множества и при этом ρ = 1. Одна-
ко такое решение нас не устраивает, так как решение 
ρ = 1 утрачивает предъявленные свойства φ(ρ), среди 
которых 0 ≤ ρ < 1 (!).

Условие 0 ≤ ρ < 1 вносит открытость множества 
решений, а ρ = 1 – граничное условие, достижение 
которого означает, что выделенные ресурсы доста-
точны для достижения желаемых показателей. Та-
ким образом, по методу Лагранжа нельзя учитывать 
ограничение со строгими неравенствами (то есть 
вида 0 ≤ ρ < 1).

Решение задачи (1) методами вычислительной 
математики

Прежде всего, остановимся на вычислении ко-
эффициентов предпочтительности сi, которые сво-
дятся к определению параметра ρ ∈ [0; 1]. Поскольку 
для вычисления коэффициентов сi требуется выпол-
нение условий yi(ρ ) > yi

0, то находим max yi
0 = yi0

0 и ре-
шаем неравенство относительно ρCi: yi(ρ) > yi0

0, или  

yi + ki ρ
Ci > yi0

0, или ρCi >              для всех i ≠ i0, i ∈ 1,n. 

Так как можно допустить сi = 1 (см. методику опре-

деления сi), то ρ >               . По определению                < 1

для всех i ≠ i0, i ∈ 1,n. Поэтому ρ ≥                              для всех  

i ∈ 1,n, где ε > 0 (бесконечно малое), и при i = i0 искомое 
число, отвечающее требованию условия выполнения 
неравенства yi(ρ) > yi

0, обеспечивается величиной

Итак, коэффициенты предпочтительности опреде-
ляются по формуле

где yi(ρ) > yi
0 + (yi – yi

0) . ρ,i ∈ 1,n.
Теперь приступаем к решению задачи (1) мето-

дами вычислительной математики.
Разобьем интервал [0,1) на m равных отрезков 

или, по-другому, фиксируем различные уровни до-
стижения желаемых видов медицинской помощи:  
ρ1 < ρ2 <…< ρm <1, здесь ρj > 0. В более общей форме 
для программирования pj + 1= pj + Δ, j = 0,1,…, m – 1, 
Δ = pj + 1– pj.

Основная расчетная формула представляется 
следующим образом:

                  qi( yi
0 + ki ρ

Ci) ≤ Q, Q ≤ Q ≤ Q,
 

где Q, Q – нижняя и верхняя границы варьирова-

ния выделяемых средств. Необходимая первичная 
информация сконцентрируется в коэффициентах:  
qi,  yi

0, yi, Q, Q, ci, ki.
Величину шага Δ можно изменять в процес-

се расчетов. Процесс следует начинать с величины 
Δ = 0,1. Эта величина удобна для перехода к про-
центным отношениям [4, с. 875; 6, с. 50–55].

Для проведения экспериментальных расчетов мы 
задались целью оптимального распределения финан-
совых ресурсов между видами медицинской помощи 
в здравоохранении (формула 1), для этого использо-
вали исходную информацию, представленную в свод-
ном балансе расчетной и утвержденной стоимости 
программы государственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи гражданам в Респу-
блике Башкортостан в 2011 году. Рассматривая четыре 
вида медицинской помощи, предоставляемые за счет 
средств бюджета республики и обязательного меди-
цинского страхования (ОМС), – скорая медицинская 
помощь, медицинская помощь при социально значи-
мых заболеваниях: амбулаторно-поликлиническая, 
стационарная, помощь, оказываемая в дневных ста-
ционарах, нами с помощью модельной конструкции 
оптимального распределения финансовых ресурсов 
между видами медицинской помощи в здравоохра-
нении на основе экономико-математического моде-
лирования разработаны коэффициенты приоритет-
ности оказываемых видов медицинской помощи 
(коэффициенты предпочтительности c1, c2, ..., cn), при 
помощи которых относительно легко определяются 
оптимальные направления финансирования в систе-
ме здравоохранения. 

Для этого, прежде всего, нужно фиксировать па-
раметр ρ (искомый параметр достижимости) из ин-
тервала ρ ∈ [0; 1) так, чтобы yi(ρ) > yi

0 и 0 < ρ < 1 для 
всех i = 1, 2, …, n. 

Параметр достижимости оказываемых видов 
медицинской помощи постепенно возрастает от 0,05 
до 1,0. При ρ = 0,92 достигается значение Q = 11 022,6 
– максимально приближенное к верхней границе не-
обходимых финансовых средств Q = 11 137,3 млн. 
руб., что представлено на рис. 2.

При вычислении коэффициентов предпочти-
тельности ci по формуле

                                           yi(ρ) > yi
0 + (yi – yi

0) . ρ,i ∈ 1,n,

где i – виды медицинской помощи  (скорая медицин-
ская помощь, помощь в дневных стационарах, ста-
ционарная помощь, амбулаторно-поликлиническая 
помощь); yi

0 – территориальные нормативы объемов 
на 1 000 жителей по различным видам медицинской 
помощи; yi – объемы на 1 000 жителей по различным 
видам медицинской помощи, расчетные; ki – коэф-
фициент расхождения оказываемых видов медицин-
ской помощи от желаемого уровня.

Основная расчетная формула представлена сле-
дующим образом:

                 qi( yi
0 + ki ρ

Ci) ≤ Q, Q ≤ Q ≤ Q,

применив эту формулу к нашим исходным данным, 
раскрыв скобки, получим:
              (qi

0 yi
0Ч + qi

0 yi
0 • ρci  • ki) ≤ Q, Q ≤ Q ≤ Q, 

где qi
0 – территориальные нормативы стоимости 

единиц объемов по различным видам медицин-
ской помощи (руб.); yi

0 – территориальные нормати-
вы объемов на 1 000 жителей по различным видам 
медицинской помощи; Ч – численность населения 
Республики Башкортостан, которым была оказана 
бесплатная медицинская помощь, в 2011 году прини-
мается равной Ч = 4,079 млн. человек; ρci – искомый 
параметр достижимости оказываемых видов меди-
цинской помощи, который меняется от 0,05 до 1,0; 
ci – коэффициент предпочтительности оказываемых 
видов медицинской помощи, который определяется 
по формуле ci = ki / kmax; ki – коэффициент расхождения 
достигнутого уровня оказываемых видов медицин-
ской помощи от желаемого, определяется по форму-
ле ki = yi – yi

0; Q – затраты на все виды медицинской 
помощи, оказываемые государством в Республи-
ке Башкортостан в 2011 году, при различных ρci; 
Q, Q – нижняя и верхняя границы варьирования вы-
деляемых средств при оказании государством бес-
платной медицинской помощи гражданам в Респу-
блике Башкортостан в 2011 году.

В результате использования расчетов с помо-
щью «Модельной конструкции оптимального рас-
пределения финансовых ресурсов между видами 
медицинской помощи в здравоохранении региона» 
удалось повысить эффективность распределения 
финансовых средств на оказание различных видов  
бесплатной медицинской помощи по программе 

государственных гарантий 2011 года  в Республике 
Башкортостан с минимально возможного значения 
Q = 7 020,7 млн. руб. до максимально возможно-
го значения в Q = 11 137,3 млн. руб. В заключении 
подведены итоги диссертационного исследования, 
сформулированы выводы и результаты [8, с. 19–22].

Обсуждение и заключение
Проведенные исследования позволяют сделать 

следующие выводы:
1. Демографическая ситуация за время прове-

дения непродуманных социально-экономических 
реформ, и, в частности, реформы здравоохранения, 
еще больше ухудшилась, и как результат системно-
го кризиса в обществе – превышение показателей 
смертности над рождаемостью, то есть отрицатель-
ный естественный прирост населения.    

Согласно среднему варианту прогноза, пред-
полагающему стабилизацию рождаемости и смерт-
ности, численность населения России за 2002–
2015 годы уменьшится на 10 441 тыс. чел., или на 
7,2 %. В Республике Башкортостан соответственно 
– на 87 тыс. чел., или на 2,1 %, в том числе городское 
население уменьшится на 42 тыс. (1,6 %), сельское – 
на 45 тыс. чел. (3,2 %). 

Несколько повысится в будущем продолжи-
тельность жизни в Российской Федерации – с 65,3 до 
68,2 года в 2015 году, соответственно в Республике Баш-
кортостан – с 66,8 до 68,8 года. Однако ожидаемая про-
должительность жизни в России даже при более опти-
мистичном варианте в 2015 году будет существенно 
ниже, чем в развитых странах. Так, в настоящее время 
в Великобритании и Германии она достигла 77 лет, во 
Франции и Канаде – 78–79 лет, в Японии – 79–80 лет. 

2. Созданная в Советском Союзе государственная 
система здравоохранения, обеспечивающая равный 
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Рис. 2. Модельная конструкция оптимального распределения финансовых ресурсов 
между видами медицинской помощи в здравоохранении региона
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доступ к медицинскому обслуживанию, была разру-
шена, а новая система, адаптированная к рыночным 
условиям, не создана. Вновь создаваемая модель 
системы здравоохранения должна учитывать опыт 
функционирования государственной системы здра-
воохранения в СССР.

3. Настало время выработки минимальных стан-
дартов оказания видов медицинской помощи на осно-
ве обобщения нормативов в развитых странах или 
путем научного обоснования показателей оказывае-
мых  услуг с учетом специфики функционирования 
социально-экономических ситуаций в современной 
России. Речь идет в данном случае о формировании 
компонент вектора y = (y1, y2,..., yn) – математической 
модельной конструкции. 

4. В силу ограниченности финансовых ресур-
сов, выделяемых из различных источников (госу-
дарственных, страховых фондов, частных средств), 
необходимо разработать коэффициенты приоритет-
ности оказываемых видов медицинской помощи 
(коэффициенты предпочтительности c1, c2, ..., cn), 
с помощью которых относительно легко определить 
оптимальные направления финансирования в систе-
ме здравоохранения [8, с. 23].
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Ставка дисконтирования играет важную роль в 
оценке экономической эффективности любого инве-
стиционного проекта. Выбранная величина ставки 
дисконтирования в значительной степени влияет 
на результирующие динамические показатели эф-
фективности инвестиционного проекта, поэтому 
данный вопрос имеет особое значение в инвести-
ционном анализе. Выбор ставки дисконтирования, 
при всей кажущейся простоте, представляет тем не 
менее определенную сложность, и часто для одного 
и того же инвестиционного проекта могут быть обо-
снованно избраны различные ставки дисконтирова-
ния при условии, что для их определения использо-
вались различные методы.

В отечественной и зарубежной литературе наи-
более часто встречается следующий метод, согласно 
которому ставка дисконтирования формируется как 
сумма трех слагаемых [1, 2, 5]:

                           СД = i + d + r, (1)
где СД – ставка дисконтирования; i – годовой темп 
инфляции; d – доходность условно безрисковых ин-
вестиций; r – премия за риск.

Более точной интерпретацией данного метода 
является расчет ставки дисконтирования по следую-
щей формуле [1, c. 122]:

             СД = (1 + i) • (1 + d) • (1 + r) – 1. (2)
Расчет ставки дисконтирования по этой формуле 

хотя и является несколько более сложным, но позво-
ляет получить более точные результаты. Разницу (R) 
в результатах при использовании формулы (1) и (2) 
можно оценить следующим выражением:

               R = i • d + i • r + d • r + i • d • r. (3)
Следовательно, ощутимое расхождение в ре-

зультатах при использовании формулы (1) и (2) бу-
дет достигаться при достаточно больших значениях 
I, d, r. Так, при значениях коэффициентов свыше 10 %  
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ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
Статья посвящена вопросу определения ставки дисконтирования при расчете динамических показате-

лей эффективности реальных инвестиционных проектов. Рассмотрены различные методы расчета ставки 
дисконтирования, проведена их сравнительная характеристика, выявлены отдельные преимущества и не-
достатки. Приводятся рекомендации по выбору методики определения ставки дисконтирования при оценке 
экономической эффективности различных инвестиционных проектов.
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ficiency of real investment projects. Various methods of calculation of a rate of discounting are considered, the com-
parative characteristic is carried out them, separate advantages and shortcomings are revealed. Recommendations 
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суммарная разница превысит 3 %, и это существенно 
отразится на результирующих динамических пока-
зателях эффективности инвестиционного проекта. 

При относительно небольших значениях i, d, r 
(5 % и ниже) разница составит менее 1 %, и, следова-
тельно, ею можно пренебречь и использовать фор-
мулу (1) для расчета ставки дисконтирования.

Помимо вышеприведенного метода определе-
ния ставки дисконтирования, наиболее применимы 
следующие [3, 4]:

– ставка дисконтирования устанавливается 
на уровне экономической рентабельности активов 
предприятия либо как вариант – на уровне рента-
бельности собственного капитала предприятия. 
Данный метод в целом является достаточно обосно-
ванным, однако он может быть использован только 
при оценке инвестиционных проектов, реализуемых 
действующими предприятиями, что существенно 
сужает сферу его применения;

– в качестве ставки дисконтирования прини-
мают уровень процентной ставки по кредиту в том 
случае, если инвестиционный проект финансирует-
ся за счет кредитных ресурсов. Для действующих 
предприятий ставка дисконтирования может опре-
деляться как уровень средневзвешенной стоимости 
капитала (WACC), которая учитывает как стоимость 
заемных средств, так и стоимость собственного 
(акционерного) капитала. Метод, на наш взгляд, не 
является приемлемым, поскольку при его использо-
вании мы можем получить положительные резуль-
таты для проекта менее доходного, чем, к примеру, 
государственные облигации. Однако очевидно, что 
такой проект должен быть отклонен, поскольку есть 
более доходное и практически безрисковое альтер-
нативное направление вложения средств, имеющих-
ся в распоряжении инвестора. Если же принимается 
во внимание иной эффект от реализации проекта, 
помимо экономического, например социальный или 
экологический, тогда данный способ также не явля-
ется уместным, поскольку экономическая эффектив-
ность в данном случае не является приоритетной, 
и возможна реализация даже заведомо убыточного 
инвестиционного проекта при условии достижения 
неэкономических целей.

Таким образом, наиболее обоснованным и подхо-
дящим для большинства случаев следует признать ме-
тод расчета ставки дисконтирования по формуле (2). 

Рассмотрим более подробно методику расчета 
ставки дисконтирования по формуле (2). Итоговый 
результат формируется за счет трех факторов – уров-
ня инфляции, минимальной доходности и риска, 
причем вклад каждого фактора равноценен, то есть 
весовые коэффициенты не используются.

На наш взгляд, использование в формулах 
(1) и (2) одновременно уровня инфляции и уровня 

минимальной доходности неправомерно, поскольку 
уровень минимальной доходности уже учитывает 
уровень инфляции. Как правило, доходность условно 
безрисковых вложений позволяет покрыть инфляцию 
и получить минимальный доход, а значит, влияние 
инфляционных процессов учитывается в расчетах 
дважды. Следовательно,  фактор инфляции не дол-
жен учитываться при расчете ставки дисконтирова-
ния. В отдельных случаях, когда уровень инфляции 
превышает уровень минимальной доходности, при 
расчете ставки дисконтирования не должен прини-
маться во внимание уровень минимальной доходно-
сти, а только учитываться уровень инфляции.

Что касается третьего фактора – уровня риска, 
ассоциируемого с инвестиционным проектом, то его 
использование в формулах (1) и (2), на наш взгляд, 
также не является экономически оправданным. Дело 
в том, что уровень риска  инвестиционного проекта 
обычно существенно изменяется во времени и раз-
личается на разных стадиях жизненного цикла ин-
вестиционного проекта. При этом максимальный 
уровень риска характерен для начального этапа 
реализации инвестиционного проекта, а именно для 
инвестиционной и начала эксплуатационной стадии 
жизненного цикла инвестиционного проекта. В про-
цессе инвестиционной стадии формируются про-
изводственные мощности проекта, решаются раз-
личные правовые вопросы, в том числе связанные 
с оформлением вещных прав на объекты недвижи-
мости, земельные участки, оформляются лицензии 
и т. д. Все эти вопросы связаны с возникновением 
непредвиденных сложностей, проблем, задержек во 
времени, поэтому инвестиционная стадия характе-
ризуется повышенными рисками. Риски в начале 
эксплуатационной стадии также высоки, поскольку 
в этот период осваивается новое производство, про-
дукт выводится на рынок, что также связано с вы-
соким уровнем неопределенности. В то же время, 
при условии успешного прохождения проблемного 
периода, уровень риска на последующих этапах реа-
лизации инвестиционного проекта снижается.

Однако при расчете ставки дисконтирования по 
формулам (1) или (2), то есть с включением в расчет 
фактора риска инвестиционного проекта, мы полу-
чаем следующие противоречия:

1) Все временные интервалы инвестиционного 
проекта характеризуются единым уровнем риска, 
количественно выраженным значением коэффици-
ента r, что невозможно на практике и не допускается 
в теоретических изысканиях.

2) Согласно формулам (1) и (2) уровень риска 
увеличивает величину ставки дисконтирования, 
следовательно, влияние фактора риска на результи-
рующие показатели экономической эффективности 
инвестиционного проекта будет минимальным на 

начальных стадиях жизненного цикла инвестицион-
ного проекта и, постепенно увеличиваясь, достигнет 
максимума в конце срока реализации инвестицион-
ного проекта. Реальная же ситуация, как уже было 
рассмотрено выше, прямо противоположна.

Таким образом, использование премии за риск 
при расчете ставки дисконтирования по форму-
лам (1) и (2) является неприемлемым. Уровень ри-
ска не должен учитываться при расчете ставки дис-
контирования, а проектные риски и их влияние на 
результирующие показатели эффективности инве-
стиционного проекта должны оцениваться диффе-
ренцированно по отношению к различным этапам 
инвестиционного проекта. При этом может быть 
использована методика постадийной оценки риска 
либо иные подобные методики.

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, 
что наиболее обоснованным методом определения 
ставки дисконтирования при оценке экономической 
эффективности инвестиционного проекта является 
использование в качестве такой ставки уровня ми-

нимальной доходности (d). При этом влияние ин-
фляции и проектных рисков не должно учитывать-
ся. В качестве показателя минимальной доходности  
может выступать уровень доходности по долго-
срочным государственным облигациям либо уро-
вень экономической рентабельности активов, если 
оценивается инвестиционный проект, реализуемый 
действующим предприятием.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Экстремальный туризм активно развивается, но существуют и проблемы, которые необходимо решать. 
Россия обладает всем необходимым для того, чтобы занять достойное место на мировом рынке экстрим-
туризма, существует много районов, перспективных для развития данного вида туризма. Один из немало-
важных и главных факторов в экстремальном туризме – это безопасность.

Ключевые слова: экстремальный туризм, перспективы развития, проблемы, безопасность, виды туризма.

THE PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 
OF EXTREME TOURISM

Extreme tourism is intensively developing, but there are problems that should be solved. Russia has all the neces-
sary to take a worthy place on the world market-extreme-tourism, there are many areas promising for the develop-
ment of this type of tourism. One of the important and major factors in extreme tourism is security.

Key words: extreme tourism, prospects for development, problems, safety, kinds of tourism.
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В наши дни туризм приобрел не просто массо-
вый характер, а стал по праву одной из ведущих, вы-
сокодоходных и наиболее динамичных отраслей ми-
рового хозяйства. Специфика туризма, как отрасли 
экономики, состоит в том, что он объединяет внутри 
себя целый ряд отраслей, такие как: транспорт, связь, 
гостиничное хозяйство, банки, сфера развлечений 
и т. д. В некоторых государствах туризм является 
одной из важнейших статей внешнеэкономической 
и внутрихозяйственной деятельности. 

Туризм – это отдых, но отдых активный, влияю-
щий на укрепление здоровья, физическое развитие 
человека, отдых, связанный с движением. Движе-
ние является характерной чертой туризма. Способы 
и виды туризма могут быть самыми разнообразны-
ми [2]. Турист плывет на байдарке, идет пешком или 
на лыжах, едет в автобусе или поезде, летит в само-
лете, плывет на теплоходе. Он отдыхает по путевке 
или отправляется в путешествие самостоятельно. Из 
всех видов современного отдыха туризм самый уни-
версальный, так как дает возможность удовлетво-
рить самые различные потребности человека в дви-
жении, общении, познании, увлечениях.

Экстремальный туризм в отдельное  направле-
ние выделилось недавно. Его развитие непременно 
нужно связывать с покорением Африки европейца-
ми. Именно со становлением в Африке независимых 
государств стали возможны безопасные поездки  
туристов и любителей экстрима на Африканский 
континент. Там смельчаки могли испытать на своем 
опыте переходы по пустыне, взбираться на горные 
вершины.

Кроме того, развитие экстремального туризма 
часто связывают  с развитием индустрии отдыха. 
Таким образом, если раньше туроператоры не пре-
доставляли возможности отдыха в ледяных пеще-
рах, то с развитием всей индустрии туризма данные 
предложения стали доступны. То же самое произо-
шло и со множеством других предложений туристи-
ческих операторов.

В любом случае, развитие экстремального ту-
ризма еще не закончилось, оно еще только на пути 
становления. И мы уверены, что с каждым годом 
для экстремалов будут открываться новые пути в за-
гадочные, опасные и полные экстрима места нашей 
планеты. 

В последнее время активно развивается при-
ключенческий туризм – вид туризма, который объ-
единяет все путешествия, связанные с активными 
способами передвижения и отдыха на природе, име-
ющие целью получение новых ощущений, впечатле-
ний, улучшение туристом физической формы и до-
стижение спортивных результатов. К специальным 
видам относится разновидность приключенческого 
туризма, а именно экстремальный туризм, набираю-

щий силу во всем мире, особенно в России. В Европе 
этот вид туризма начал развиваться быстрыми тем-
пами и становиться более массовым в конце 1980-х 
– начале 1990-х годов, в России – с середины 1990-х. 
Несмотря на то, что этот вид туризма из года в год 
становится все более популярным, туристы в основ-
ном предпочитают такие по-прежнему популярные 
виды туризма, как экскурсионный, познавательный, 
пляжный и др. Основная причина в том, что большая 
часть туристов не знает, что в себя включает экстре-
мальный туризм, куда можно поехать и сколько все 
это стоит. В России экстремальный туризм развит не 
так хорошо, как в других частях света, в частности 
в Европе.

Существуют различные виды туризма – воздуш-
ные, наземные, водные, горные. К воздушным видам 
относятся: прыжки с парашютом, групповая акроба-
тика, купольная акробатика, дельтапланеризм, фри-
стайл, скайсерфинг, B.A.S.E. jumping. К наземным 
видам – пешеходные путешествия, мото- и автопу-
тешествия, конные путешествия, велопрогулки, спе-
леология. К водным видам – дайвинг, вейкбординг, 
водные лыжи, виндсерфинг, каякинг, кайтсерфинг, 
рафтинг. К горным видам относятся альпинизм, гор-
нолыжный спорт, сноубординг [1]. 

Отдельным пунктом стоит отметить безопас-
ность в экстремальном туризме, так как подавляю-
щее большинство видов экстремального туризма так 
или иначе связаны с риском. 

Россия обладает всем необходимым для того, 
чтобы занять достойное место на мировом рын-
ке экстрим-туризма. Однако пока коммерческий 
приключенческий туризм в стране развит слабо. 
На долю подобных программ, по некоторым оцен-
кам, приходится менее 1 % рынка. Из 19 тыс. турист-
ских фирм, зарегистрированных в Российской Фе-
дерации, не более 50 являются туроператорами по 
активному и приключенческому туризму. Наиболее 
крупный сектор рынка – московский. Здесь сосредо-
точены основные туроператоры по активному туриз-
му. Если рассматривать внутрироссийские маршру-
ты, то здесь предпочтение отдается сотрудничеству 
с региональными туроператорами [3]. 

Среди наиболее востребованных в будущем 
видов активного туризма специалисты называют 
водные, пешеходные, конные и комбинированные 
маршруты: круиз + пешеходная часть, экскурсии 
+ активная часть, пешеходная + автомобильная 
часть, горно-водные, пеше-конные, водно-конные. 
Перспективными для нашей страны являются 
также такие сегменты мирового рынка экстрим-
туризма, как космические путешествия и военный 
туризм, предоставляющий возможность, напри-
мер, прокатиться на танке, полетать на реактивном 
истребителе и т. д.

В России существует множество  перспектив-
ных районов для развития экстремального туризма. 
К числу таких относится и Республика Башкорто-
стан. Она обладает прекрасными возможностями 
для развития туризма и создания современной ин-
дустрии гостеприимства, которые являются сегод-
ня не только крупнейшими отраслями экономики, 
но и мощными генераторами рабочих мест. Зона об-
ладает богатым туристским потенциалом. Главная 
природная достопримечательность – старые горы 
Урала. Расчлененный рельеф является предпосыл-
кой развития разных форм активного туризма, пре-
жде всего горного (альпинизм) и горнолыжного.

О росте популярности экстремальных видов ту-
ризма среди россиян свидетельствует увеличение 
числа экстрим-туристов, появление новых клубов, 
соревнований, возросшая посещаемость соответ-
ствующих российских сайтов и ощутимый прогресс 
в технике спортивного туризма. Вместе с тем в раз-
витии отечественного экстремального и приключен-
ческого туризма остается еще много нерешенных 
проблем. Перечислим некоторые из них:

• Крайне слабая материальная база приключен-
ческого туризма. Турбазы пришли в упадок, прию-
тов на маршрутах и в советское время было мало. 
Большинство фирм, принимающих туристов на при-
ключенческих маршрутах, не имеют современного 
инвентаря и оборудования.

• Отсутствие налоговых и других льгот для тех 
лиц (физических и юридических), которые берут-
ся строить и обслуживать приюты на популярных 
маршрутах. Ведь надо учесть, что большинство при-
ключенческих маршрутов имеет очень ограничен-
ный сезон работы.

• При широкой сети высших учебных заведений, 
выпускающих специалистов для туризма, практиче-
ски не готовятся кадры для туризма приключенче-
ского.

• Крайне мало выпускается специальной литера-
туры по различным видам приключенческого туриз-
ма. Отсутствие у многих фирм необходимых средств 
для участия на региональных, московских и между-
народных выставках, а также для издания хороших 
каталогов.

• Обеспечение необходимой помощи туристам, 
терпящим бедствие на территории России, возложе-
но на МЧС, однако информация о дислокации под-
разделений поисково-спасательных служб, их воз-
можностях и средствах связи с ними практически 
недоступа туристской общественности.

• Нормативные документы (ГОСТы), определяю-
щие деятельность в этой сфере туризма, разрабаты-
вались в советское время в расчете на сеть профсо-
юзных туристских баз и во многих случаях устарели 
и часто невыполнимы.

Решение этих проблем ускорит формирование 
рынка экстремальных путешествий в России и сде-
лает отечественные турфирмы, предлагающие про-
граммы активных видов туризма, конкурентоспо-
собными на мировом туристском рынке.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Анализируется процесс сноса и разрушения недвижимых памятников культурного наследия. В Уфе  

с конца 90-х уничтожено более трети из 400 объектов культурного наследия. Показано, что в настоящее вре-
мя имеются существенные пробелы в законодательстве об охране памятников культурного наследия. Вто-
рая причина – отсутствие механизмов финансирования восстановительных работ, нет схем экономически 
эффективной эксплуатации отреставрированных памятников. Сформулированы предложения по корректи-
ровке законов с целью разграничения полномочий внутри вертикали власти. Предложен порядок формиро-
вания целевых программ для организации финансирования реставрационных работ на республиканском 
и муниципальном уровнях. Рассматриваются перспективы государственно-частного партнерства в целях 
комплексного решения проблем сохранения памятников культурного наследия.

Ключевые слова: недвижимые объекты, культурное наследие, уничтожение памятников, корректировка 
законодательства, государственно-частное партнерство, Республика Башкортостан.

PROBLEMS OF PRESERVATION AND RATIONAL USE 
OF CULTURAL HERITAGE IN THE REPUBLIC BASHKORTOSTAN: 

ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS
The process of demolition of real-estate objects of cultural heritage is analyzed. More than one third of 400 ob-

jects of cultural heritage in Ufa have been destroyed from the end of 90-s. It is shown that nowadays there are sig-
nificant loopholes in the law concerning protection of cultural heritage objects. The second reason is the absence 
of mechanisms of financing of remedial work, the absence of arrangement of economically efficient use of repaired 
objects. Proposals on amendment of law to delineate responsibilities within vertical of power are formulated. Pro-
cedure for forming of special-purpose programs for organization of financing of repair work on republican and mu-
nicipal levels is suggested. The perspectives of public-private partnership for comprehensive solution of problems 
of conservation of objects of cultural heritage are considered.

Key words: real-estate objects, cultural heritage, demolition of cultural objects, amendment of law, public-
private partnership, Republic Bashkortostan.
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По мнению Президента Российской Федерации 
В.В. Путина, высказанному в Костроме в 2005 году, не-
движимое культурное наследие – «это не только богат-

ство, но и огромный ресурс, ничуть не меньший, чем 
золото, нефть и газ. И потому задача сохранения культур-
ного наследия является общенациональной задачей» [1].

Республика Башкортостан, благодаря располо-
жению на стыке Европы и Азии, зоны лесов и степей, 
является одним из ведущих субъектов Российской 
Федерации по количеству объектов культурного 
наследия [2], которые, конечно же, нуждаются в го-
сударственной охране как на федеральном, так и на 
республиканском и муниципальном уровнях. 

Особую остроту проблемам государственной 
охраны, сохранения, использования и популяриза-
ции недвижимого культурного наследия придают 
три важных обстоятельства.

Первое из них заключается в том, что объекты 
культурного наследия гибнут безвозвратно. «…Их 
утраты невосстановимы, ибо памятники культуры 
всегда индивидуальны, всегда связаны с определен-
ной эпохой, с определенными мастерами. Каждый 
памятник разрушается навечно, искажается навеч-
но, ранится навечно» [5].

Второе обстоятельство связано с тем, что не-
движимые объекты культурного наследия, как и все 
материальное, подвержены естественному процессу 
старения, и их сохранение требует особых усилий 
и вложения средств, комплекса мероприятий по 
обследованию, разработке научно-проектной доку-
ментации, консервации, реставрации или приспосо-
блению. Без этого любое здание-памятник рано или 
поздно придет в аварийное состояние и будет утра-
чено для нас и наших потомков.

И наконец, в условиях становления рыночных 
отношений, переживаемых Россией, земля под объ-
ектами недвижимого культурного наследия, особен-
но в центрах исторических городов или в районах 
сосредоточения каких-либо привлекательных объек-
тов, рассматривается широкими кругами инвесторов 
как крайне привлекательная, а расходы на сохране-
ние памятников, их реставрацию, поддержание в со-
ответствующем требованиям законодательства со-
стоянии очень часто признаются нежелательными. 
При существующем положении зачастую экономиче-
ски выгоднее снести небольшое историческое здание 
и построить на его месте высотку. 

Государственная охрана недвижимых объектов 
культурного наследия должна являться, таким обра-
зом, одной из приоритетных задач органов государ-
ственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления. 

Современное состояние проблемы: 
охранное законодательство и уничтожение 

памятников материальной культуры
В соответствии с Федеральным законом «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» гос-
охрана предусматривает систему правовых, органи-

зационных, финансовых, материально-технических, 
информационных и иных мер, направленных на 
выявление, учет, изучение объектов культурного 
наследия, предотвращение их разрушения или при-
чинения им вреда, контроль над содержанием и ис-
пользованием объектов культурного наследия [3]. 

К сожалению, многие положения вышеупомя-
нутого федерального закона остаются декларатив-
ными, не подкрепленными подзаконными актами 
или соответствующими нормами законов субъектов 
Российской Федерации и нормативно-правовыми ак-
тами органов местного самоуправления. 

Далеко не все изменения, которые были вне-
сены в этот закон, были с одобрением встречены 
профессионалами-реставраторами, специалистами 
в сфере охраны памятников. Так, очень много пре-
тензий прозвучало в адрес поправок, внесенных в вы-
шеупомянутый Федеральный закон № 73-ФЗ и Гра-
достроительный кодекс РФ 2004 г. Федеральным 
законом от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которыми был существенно изменен по-
рядок согласования проектной и градостроительной 
документации. По мнению многих экспертов, эти по-
правки серьезным образом ухудшили возможности 
сохранения исторической застройки [4]. 

Это приводит к все более расширяющемуся про-
цессу сноса исторической застройки, в том числе 
даже «охраняемых» государством объектов и ком-
плексов, либо ее реконструкции, что также запре-
щено законом и приводит к утрате подлинности 
и, по сути, гибели памятников истории и культуры.

Эти процессы во многом характерны для зна-
чительной части исторических городов России, за-
хватывают они и сельскую местность. Страдают 
в больших масштабах не только памятники истории 
и архитектуры, но и памятники археологии. Так, по 
данным, представленным в Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации в апреле 
2009 года, «за последние 10 лет в Российской Федера-
ции погибло более 2,5 тысячи памятников. Ежегод-
ные утраты составляют 150–200 памятников, и этот 
показатель практически не снижается» [6]. В августе 
2011 года президент Российской академии архитек-
туры и строительных наук Александр Кудрявцев, 
со ссылкой на сведения из Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), 
указал, что в России ежедневно исчезает от одного 
до трех памятников [7].

Одним из примеров неблагополучного состоя-
ния в сфере сохранения недвижимого культурного 
наследия является Республика Башкортостан и осо-
бенно ее столица – город Уфа, которому исполни-
лось уже почти 440 лет. 
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Если обратиться к цифрам, на сегодняшний 
день на территории Республики Башкортостан на-
считывается 5 409 объектов культурного наследия, 
в том числе поставлено на государственную охра-
ну в качестве объектов культурного наследия ре-
гионального значения – 1 228, объектов культурного 
наследия федерального значения – 44, выявленных 
– 4 137. В том числе в г. Уфе – свыше 430 объектов 
исторической застройки [8].

О проблемах, которые сложились здесь с со-
хранением исторической застройки, известно давно. 
Так, на уже упоминавшемся совместном заседании 
Госсовета и Совета по культуре и искусству в Костро-
ме в марте 2005 года в докладе «О взаимодействии 
органов государственной власти и общественных 
институтов по сохранению объектов культурно-
го наследия народов Российской Федерации» было 
сказано: «В Уфе только за период 1999–2004 годов 
было снесено 50 исторических зданий, в том числе 
памятники, стоящие на охране государства, а так-
же вновь выявленные памятники, на которые также 
распространяется действующая система охраны» [9]. 
Но это не окончательные данные: за период с 1990 
до 2010 года снесено более 140 зданий – памятников 
истории и культуры [10], то есть практически одна 
третья часть из сохранившихся до наших дней объ-
ектов культурного наследия.

В то же время с 1997 года практически прекра-
щена постановка на государственную охрану выяв-
ленных объектов культурного наследия. Их количе-
ство постоянно растет. Средств республиканского 
бюджета и сил республиканского органа на плано-
мерную работу по их учету, инвентаризации, орга-
низации реставрации и т. д. не хватает. Но и мест-
ные органы власти соответственно не принимают 
участия в их судьбе. 

Одна из главных причин – в соответствии с феде-
ральным и региональным законами органы местно-
го самоуправления наделены лишь обязанностями, 
причем все возрастающими (законы корректируют-
ся с точки зрения передачи полномочий вниз). Но ни 
в законах, ни в республиканских подзаконных актах 
не прописаны механизмы осуществления этих пол-
номочий, а главное, полностью отсутствуют источ-
ники финансирования или, по крайней мере, они не 
известны на местах. 

Таким образом, например, на территории г. Уфы 
расположено значительное количество объектов 
исторической застройки – свыше 400. Часть из них 
поставлена на государственную охрану в качестве 
памятников архитектуры федерального значения – 
восемь, большая часть – памятников республикан-
ского значения – 70, значительная часть – выявлен-
ные объекты культурного наследия. Но нет ни одного 
объекта местного (муниципального) значения.  

Соответственно, у Администрации городского окру-
га город Уфа есть все основания заниматься вопро-
сами сохранения лишь тех из памятников, которые 
являются муниципальной собственностью. А это да-
леко не одно и то же. Постановка на охрану выявлен-
ных объектов в существующей ситуации городской 
администрации не интересна: затрат много, эконо-
мическая целесообразность минимальна. Гораздо 
проще ссылаться на то, что полномочия сосредото-
чены у республиканских органов исполнительной 
власти, памятники – или республиканского значе-
ния, или выявленные. В структуре Администрации 
г. Уфы вопросы сохранения культурного наследия 
декларативно закреплены за отделом культуры, 
не обладающим ни подготовленными специалиста-
ми, ни соответствующей структурой. 

Другая причина такой ситуации и других про-
блем в сохранении культурного наследия во многом 
кроется в том, что в республике до настоящего вре-
мени не реализовано положение Федерального за-
кона 2002 года об объектах культурного наследия 
о создании самостоятельного органа исполнитель-
ной власти в этой сфере. 

Кроме того, важно добиться, чтобы нормы за-
конодательства об объектах культурного наследия 
воспринимались и реализовывались не только заин-
тересованными сторонами, но и всеми, кто имеет от-
ношение к объектам культурного наследия. Зачастую 
архитекторы, разрабатывая проекты строительства 
новых объектов на месте существующих зданий-
памятников, заведомо обрекают их на снос, но ссы-
лаются при этом на задание заказчика, застройщика 
и т. д., пытаясь снять с себя всякую ответственность 
за сохранение исторической застройки, нарушая тем 
самым положение ч. 3 ст. 44 Конституции РФ о том, 
что «Каждый обязан заботиться о сохранении исто-
рического и культурного наследия, беречь памятни-
ки истории и культуры» [11]. 

Представители городских властей часто рассма-
тривают историческую застройку лишь как ветхую, 
аварийную, подлежащую расселению и обязательно-
му сносу, вместо реставрации и приспособления под 
объекты инфраструктуры индустрии туризма и го-
степриимства (сувенирные мастерские и магазины, 
частные кафе, малые гостиницы и т. д.; помещения 
для общественных организаций). 

Перспективы решения проблемы охраны 
памятников: правовые и экономические аспекты

Учитывая, что государство не в состоянии в пол-
ном объеме профинансировать комплекс мероприя-
тий по сохранению объектов культурного наследия 
федерального, регионального и тем более местного 
значения, очень важно максимально использовать 
накопленный зарубежный и отечественный опыт 

государственно-частного партнерства (ГЧП), меце-
натства, спонсорства, привлечения волонтеров и т. д.

Основными видами государственно-частного 
партнерства являются: 

– инвестиционная деятельность (возвратное фи-
нансирование объектов государственной собствен-
ности и сферы услуг на льготных условиях, отли-
чающихся от обычных рыночных); 

– концессионная деятельность (управление объ-
ектами государственной собственности (памятника-
ми историко-культурного наследия)); 

– благотворительная деятельность (рекомендуе-
мые государством объекты или сферы для вложения 
средств спонсоров и меценатов, которые, по мнению 
государства, реально нуждаются в дополнительном 
финансировании). 

Специфическими ограничениями для развития 
ГЧП в сфере культуры являются: 

– незавершенность процесса разграничения прав 
собственности на объекты культурного наследия; 

– неразвитость института экспертизы и оценки 
культурных ценностей; 

– незавершенность процесса разграничения пол-
номочий органов власти по уровням, включая остаю-
щуюся неопределенность в отношении принадлежно-
сти учреждений культуры; 

– неразвитость института экспертизы реставрации; 
– отсутствие государственной политики и едино-

го государственного подхода к проблеме сохранения 
архитектурного облика исторических городов и зон; 

– неразвитость института общественной экс-
пертизы в соответствующих областях в сфере куль-
туры [12]. 

Механизмы государственно-частного партнер-
ства не прописаны ни в федеральном законода-
тельстве, ни в законе Республики Башкортостан 
об объектах культурного наследия, а значит, очень 
сложно организовать их внедрение. Но, по призна-
нию многих экспертов, именно это направление мо-
жет и должно помочь в решении проблем сохране-
ния недвижимого культурного наследия, в условиях 
отсутствия и у федерального центра, и у регионов, 
и у органов местного самоуправления необходимых 
средств на эти цели [13]. Соответственно, оно долж-
но найти отражение в законодательстве об объектах 
культурного наследия на федеральном и региональ-
ном уровне, а также в нормативно-правовых актах 
органов местного самоуправления. 

Таким образом, представляется необходимым 
в целях сохранения и рационального использования 
недвижимого культурного наследия Республики Баш-
кортостан, расширения на этой базе туристской инфра-
структуры республики принять следующие меры:

– конкретизировать положения Закона РБ 
«Об объектах культурного наследия…» в части рас-

ширения полномочий органов местного самоуправ-
ления по осуществлению государственного контро-
ля за выполнением условий охранных обязательств 
в отношении объектов культурного наследия мест-
ного значения, а также получивших статус исто-
рического поселения (исторического населенного 
пункта) и отнесения к таким полномочиям: органи-
зацию выявления и учета объектов, представляющих 
историко-культурную ценность и рекомендуемых 
для включения в реестр как объектов культурного 
наследия местного значения; согласование границ 
зон охраны объекта культурного наследия местно-
го значения, режимов использования земель и гра-
достроительных регламентов в границах данных 
зон; организацию проведения историко-культурной 
экспертизы в отношении объектов культурного на-
следия местного значения и установление порядка 
определения размера оплаты за ее проведение;

– изложить статью 7 Закона РБ «Об объектах 
культурного наследия» в следующей редакции: 
«В целях обеспечения сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия в Республике Башкортостан 
в соответствии с законодательством разрабатыва-
ются республиканские и муниципальные целевые 
программы по сохранению, использованию, попу-
ляризации и по государственной охране объектов 
культурного наследия»;

– в целях максимально эффективного исполь-
зования финансовых ресурсов предусмотреть воз-
можность формирования системы многоканального 
финансирования мероприятий по обеспечению со-
хранности объектов культурного наследия, объе-
диняющей бюджеты всех уровней (федеральный, 
региональный, муниципальный) и внебюджетные 
источники; 

– ввести в практику республиканских и муници-
пальных органов управления имуществом сдачу объ-
ектов культурного наследия в долгосрочную арен-
ду, передачу на условиях концессии, приватизацию 
с обязательными обременениями в части обеспече-
ния их сохранения, другие формы государственно-
частного партнерства;

– шире использовать опыт г. Москвы по сдаче 
в долгосрочную аренду недвижимых объектов куль-
турного наследия по цене $1 за один кв. м в случае 
проведения реставрационных работ в соответствии 
с действующим законодательством.

В случае системной реализации вышеприве-
денных предложений, соответствующих нормам 
международных документов, накопленному поло-
жительному опыту ряда регионов РФ и зарубежных 
стран, за счет уточнения полномочий, расширения 
финансовых возможностей органов местного са-
моуправления, многочисленных и охватывающих  
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значительные территории, где расположено наи-
большее количество объектов культурного наследия, 
включая выявленные, которые могут быть отнесены 
в большинстве своем к объектам культурного насле-
дия местного (муниципального) значения, улучшится 
учет объектов культурного наследия, будут созданы 
более благоприятные условия для их сохранения.

С другой стороны, предоставление права разра-
ботки целевых муниципальных программ сохране-
ния объектов культурного наследия при организации 
системы многоканального финансирования таких 
мероприятий позволит разгрузить республиканский 
бюджет, оптимизировать управление финансовыми 
потоками и повысить эффективность работ по сохра-
нению объектов наследия. 

Внедрение механизмов государственно-частного 
партнерства, в совокупности с вышеизложенными 
мероприятиями, позволит существенно улучшить 
инвестиционный климат в сфере сохранения и ра-
ционального использования историко-культурного 
наследия, будет способствовать развитию въезд-
ного и внутреннего туризма за счет расширения 
инфраструктуры индустрии туризма и гостепри-
имства (создания в отреставрированных зданиях-
памятниках малых гостиниц и других средств 
размещения, предприятий питания, сувенирных ма-
стерских и магазинов и т. д.), расширения числа ту-
ристских достопримечательностей (за счет открытия 
новых музеев и других объектов показа, создания 
комплексных музеев-заповедников республиканско-
го и муниципального значения и т. д.).
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В экономических отношениях «кредитор – за-
емщик» первый уступает принадлежащий ему де-
нежный капитал заемщику на определенный пери-
од времени на условиях возвратности, срочности 
и платности. В рамках этих отношений специфиче-
ские условия для заемщика возникают в том случае, 
когда есть особая институциональная поддержка 
данного направления кредитования. Например, 
имеются государственные гарантии какого-либо 
вида кредитования, уменьшающие риск для кре-
дитора, или имеются льготы по налогообложению. 
Только очевидные дополнительные выгоды для 
кредитора служат основанием для предпочтитель-
ного выделения данного направления кредитова-
ния. Если рассматривать процесс в целом, то он 
укладывается в рамки общих закономерностей 
движения ссудного капитала, когда капитал аван-
сируется ради получения прибыли, то есть само-
возрастания. В этом случае кредит для кредитора 

представляет особую форму авансирования капи-
тала для получения прибыли.

Рассмотрим ипотечное кредитование как ис-
точник финансирования инвестиций. Из экономи-
ческой науки известно, что в условиях развитой 
конкуренции норма доходности особых форм ка-
питала выравнивается, и ипотечное кредитование 
подчиняется общим законам движения авансиро-
вания капитала. Так выглядит ипотечный кредит 
с точки зрения движения индивидуального капи-
тала. Но с общественной точки зрения роль эко-
номической сущности ипотечного кредита будет 
важна, если он будет потрачен заемщиком на по-
требительские цели, приобретение ценных бумаг, 
основной капитал, жилищное строительство, по-
скольку именно эти области инвестиций создают 
условия для формирования благоприятной социаль-
ной среды. В связи с чем необходимо подчеркнуть 
важность общественного значения направлений  
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использования заимствованных средств. Следует 
отметить, что выделенные кредитные средства на-
правляются в реальный сектор экономики. Это спо-
собствует решению ряда социально-экономических 
проблем: приобретению гражданами важнейшего 
жизненного блага – жилья; созданию рабочих мест; 
получению дополнительных доходов для рабочих 
и предпринимателей. В связи с чем целевая на-
правленность ипотечного жилищного кредита (да-
лее ИЖК) и результаты его целевого использования 
отличают его от других форм кредита, где он при-
обретает форму инвестиций в реальный сектор эко-
номики. Следовательно, инвестиции в жилищное 
строительство расширяют потребительский рынок 
и социальные блага, они же выступают как инве-
стиции в основной капитал, тем самым расширяя 
рынок средств производства и предприниматель-
ские блага [8].

На основе выделения экономического содержа-
ния ИЖК можно сделать вывод, что он служит эф-
фективным средством превращения наличных сбе-
режений в инвестиции, и это способствует росту 
экономики. В свою очередь, рост экономики слу-
жит основой для социально-экономического разви-
тия страны. Тем не менее необходимо учитывать, 
что выражение общественного назначения ИЖК 
заключается в его специфических проявлениях 
функциональных особенностей соответствующих 
кредитных отношений.

Рассмотрим, как их систематизируют ряд авторов.
1. И.В. Павлова рассматривает данные специ-

фические проявления следующим образом: 1) обе-
спечение мобилизации средств на финансирование 
кредитов; 2) предоставление и обслуживание кре-
дитов; 3) рождение и осуществление функций ин-
вестора [2].

2. М.П. Логинов выделяет другие: 1) стабилизи-
рование гражданского оборота; 2) инструмент под-
держания финансово-плановой дисциплины на долж-
ном уровне; 3) гарант прав и закладных интересов 
кредиторов; 4) обеспечение перехода национальных 
богатств в руки отдельно и эффективно действующих 
собственников [5].

3. У С.М. Печатниковой свой взгляд: 1) перерас-
пределение ресурсов между регионами, отраслями 
и секторами экономики посредством продаж долго-
вых ценных бумаг, обеспеченных пулом; 2) помощь 
кредиторам и строителям при падении процентных 
ставок в будущем, через выпуск обязательств по 
участию в покупках ипотек с фиксированной про-
центной ставкой или доходностью; 3) выравнивание 
потоков ипотечных средств [7].

Все вышесказанное позволяет сделать вывод 
о том, что ИЖК как механизм реализации соответ-
ствующих кредитных отношений позволяет опреде-

лить специфические проявления перераспределитель-
ной и стимулирующей функции кредита этой сферы:

• Социальное
ИЖК позволяет государству снять часть со-

циальных задач, стоящих перед органами государ-
ственной власти по повышению жизненного уровня 
населения. Это относится к улучшению жилищных 
условий, общему подъему качества жизни. 

• Потребительское 
Очевидно, что ИЖК стимулирует потребление. 

Во-первых, потребители, стремясь к извлечению 
максимума полезности, начинают обоснованно и 
взвешенно оценивать свои текущие и будущие до-
ходы. Во-вторых, ИЖК создает новые формы акти-
вов как для потребителей, так и для кредиторов, что 
в дальнейшем приводит к созданию новых финансо-
вых инструментов – ипотечных закладных и произ-
водных ценных ипотечных бумаг.

• Инвестиционное
ИЖК обеспечивает взаимосвязь между денеж-

ными ресурсами населения, кредитными учрежде-
ниями и предприятиями стройиндустрии, направляя 
финансовые средства в реальный сектор экономи-
ки, стимулируя, таким образом, платежеспособный 
спрос населения, укрепление кредитно-финансовой 
системы, оживление и развитие многих смежных 
секторов экономики [1].

В результате ИЖК, путем перераспределения 
долгосрочных финансовых ресурсов, реализуются 
инвестиционные интересы кредиторов, обеспечива-
ется расширение потребления населения, стимули-
руется развитие экономики и решаются важные со-
циальные задачи. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что ИЖК представляет собой особую 
разновидность кредита. Его специфика заключается 
в особом субъектно-объектном составе, предопреде-
ляющем крупные размеры и длительные сроки это-
го кредита, высокую степень риска и соответствую-
щее обеспечение способа исполнения обязательств 
залогом недвижимого имущества, необходимость 
расширения состава инвесторов, финансирующих 
предоставление этих кредитов, а также вовлечения 
в процесс кредитования государства в его право-
определяющих и правообеспечительных функциях 
и функциях соинвестора.

Следовательно, в соответствии с главной целью 
системы ИЖК она выполняет следующие ключевые 
задачи:

– стимулирует оборот жилого недвижимого 
имущества, когда иные способы экономически неце-
лесообразны или юридически невозможны;

– является экономическим инструментом при-
влечения источников финансирования в область ма-
териального производства.

Однако одним из важных аспектов этой системы 
являются принципы ее организации. Следует отметить, 
что если построение системы ИЖК будет основано толь-
ко на общих принципах кредитования (возвратность; 

платность; срочность; обеспеченность; целевой харак-
тер), тогда не будут учтены все отличительные признаки 
ИЖК. Следовательно, основные принципы организации 
данной системы будут следующими – см. табл.

Принципы организации системы ипотечного жилищного кредитования

№ Принципы Содержание
1 Целостность Предполагает установление взаимосвязанности и вза-

имозависимости всех элементов системы, четкое рас-
пределение прав и обязанностей между участниками 
системы, непротиворечивое и справедливое для всех 
ее участников законодательство, а также определенно 
установленных связей между всеми элементами си-
стемы, определение роли и места каждого элемента 
системы, унификацию и стандартизацию взаимосвя-
зей и процессов, протекающих между всеми элемен-
тами системы.

2 Открытость Показывает необходимость ориентации системы 
на реализацию множества программ, моделей, схем 
ИЖК и различных типов потребителей, а также соз-
дания равной информированности всех участников 
ипотечного процесса и предоставления достоверной 
и доступной информации друг другу участниками это-
го процесса.

3 Рыночная ориентация Предполагает организацию системы, ориентированной 
не на бюджетные средства, а на эффективное использо-
вание финансовых ресурсов, привлеченных с кредит-
ного, финансового рынков и собственных средств на-
селения с целью получения прибыли и приобретения 
жилья. Также выражает необходимость формирования 
и развития системы, которая должна способствовать 
реализации целей, задач и интересов всех участников 
процесса ИЖК, а также иметь положительный резуль-
тат от своей деятельности. 

Необходимо учитывать отличие роли данной си-
стемы от функции кредита в этой сфере. Если функция 
– есть выражение общественного назначения ИЖК,  
то через роль данной системы раскрываются резуль-
таты использования этого кредита на основе выпол-
няемых функций. Но, несмотря на различие понятий 
функций и роли данной системы, они взаимосвязаны.

Прежде чем перейти к рассмотрению роли си-
стемы ИЖК в финансировании региональных ин-
вестиционных процессов, необходимо отметить, 
что в экономической теории по вопросу о роли 
кредита в экономике выделяется несколько теорий. 
Так, Дж. Кейнс, базируясь на капиталотворческой 
теории, обосновал принципы кредитного регулиро-
вания экономики, согласно которым кредит опреде-
ляет экономическое развитие. Теория монетаризма 
Милтона Фридмана основными инструментами 
регулирования экономики называла изменение де-
нежной массы и процентных ставок, что дает воз-
можность чередовать кредитную экспансию и ре-
стрикцию [3]. Нельзя не заметить, что кредит имеет 

немаловажное значение в современной региональ-
ной экономике.

Роль системы ИЖК в обеспечении экономиче-
ского роста региона достаточно велика. Развитие 
ипотечного бизнеса позитивно влияет на реальный 
сектор экономики, вследствие чего увеличиваются 
объемы производства в ряде отраслей промышлен-
ности, возникает возможность модернизации про-
изводства, которая приводит к повышению качества 
и конкурентоспособности продукции практически 
во всех отраслях. Это, в свою очередь, увеличивает 
экономический потенциал региона, содействует по-
вышению инвестиционной активности [6]. 

Таким образом, система ИЖК является меха-
низмом, который обеспечивает взаимосвязь между 
денежными ресурсами населения, банками и пред-
приятиями стройиндустрии, направляя финансовые 
средства в реальный сектор экономики. Она также 
будет стимулировать платежеспособный спрос на-
селения, укреплять кредитно-финансовую систе-
му, способствовать оживлению и развитию многих  
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При бенчмаркинге университетов и их экономико-
управленческих практик с целью выявления наи-
более применимого в российских условиях опыта 
следует учитывать влияние исторического, общеин-
ституционального и репутационного факторов. Рос-
сийским вузам в силу исторических предпосылок 
в наибольшей степени свойственна ориентация на 
государственное финансирование и регулирование. 
Естественным образом и общеэкономические ин-
ституциональные факторы не способствовали разви-
тию предпринимательства как в России в целом, так 
и в университетской среде. 

Это, по мнению автора, обусловливает одно из 
коренных и труднопреодолимых различий между 
российским и американским обществом в целом 
и образованием в частности. Не стоит забывать: 
не только интеллектуальный потенциал американ-
ских университетов, но и экономика США выросли 

после Второй мировой войны, – физически, эконо-
мически и интеллектуально искалечившей Европу 
и Россию. 

Американские университеты начали процветать 
значительно позже Великой депрессии, к которой 
привел разгул монополизированного бизнеса. Среди 
основ их лидерства развитое налоговое право и незы-
блемость основного института – прав собственности, 
позволяющие бизнесу вкладывать колоссальные сред-
ства в университеты и даже основывать их; социаль-
ное измерение в деятельности государства и бизнеса; 
действенность высшего образования как института 
вертикальной мобильности, и, наконец, общий рост 
благосостояния и продолжительности жизни населе-
ния, имеющего возможность и мотивы предъявлять 
спрос на дополнительные услуги университетов. 

На этом базируется концепция обучения в тече-
ние всей жизни lifelong learning (LLL), построение на 
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секторов экономики. Следовательно, в целом улуч-
шит экономическую ситуацию в регионе. В конечном 
счете развитие системы ИЖК способствует преодо-
лению социальной нестабильности в обществе путем 
удовлетворения потребностей населения в жилье. 

Известно, что ВРП, являющийся показателем 
уровня экономического развития региона, связан 
с объемом наличной и безналичной денежной массы 
коэффициентом денежного обращения. В 2011 году 
ВРП Республики Башкортостан был равен 951,7 млрд. 
рублей [9], а объем денежной массы – 448 млрд. ру-
блей. Таким образом, один рубль денежной массы 
в республике создает два рубля ВРП. Естественно, 
что дополнительное вовлечение в оборот денежной 
массы, имеющейся в накоплении у населения (тем-
пы роста денежных доходов опережают темпы роста 
потребительских расходов, вследствие чего повы-
шается объем накоплений) [9], даст существенный  
мультипликационный эффект. Кроме того, миро-
вой опыт, а также опыт российских регионов пока-
зывает, что ипотечное кредитование обладает че-
тырехкратным мультипликативным эффектом. Это 
значит, что каждый рубль этого кредита в конечном 
итоге вовлекает в хозяйственный оборот не менее 
четырех рублей из средств граждан [4]. Очевидно, 
что благодаря этой системе можно задействовать 
огромные финансовые средства, хранящиеся на ру-
ках у населения, например, в виде наличной ино-
странной валюты. 

Большое значение ИЖК имеет для повышения 
эффективности функционирования банковской си-
стемы региона. В частности, ИЖК более безопасны 
для банков, чем другие виды, поскольку при невоз-
врате кредита кредитор реализует залог и возвра-
щает свои средства. Более того, заемщики, креди-
тующиеся в банке, держат в нем свои сбережения, 
открывают расчетные счета. Специалисты отмеча-
ют, что операции с недвижимостью часто являются 
менее рискованными по сравнению с текущими кре-
дитными операциями коммерческих банков.

Этот вид кредитования является одним из са-
мых надежных и проверенных на практике спосо-
бов привлечения инвестиций в жилищную сферу. 
Он влечет за собой подъем производства в различ-
ных отраслях строительной индустрии: стеклопро-
изводстве, деревообработке, изготовлении метал-
локонструкций и других. Существенно влияет на 
развитие сопряженных со строительством других 
многочисленных сфер деятельности, таких как: 
возведение объектов инфраструктуры, предприя-

тий торговли, городской транспорт, образование, 
проектирование, дорожное строительство. 

ИЖК способствует переводу денежных средств 
в эффективные и надежные отрасли, а именно: в жи-
лищное строительство, производство строительных 
материалов, сопутствующих товаров, работ и услуг, 
стимулируя таким образом развитие легкой, обра-
батывающей промышленности, связи, транспорта 
и сельского хозяйства. Привлечение инвестиций в жи-
лищное строительство ведет к снижению издержек 
производства, что, в свою очередь, влияет на развитие 
системы потребления, позволяя членам общества по-
лучать больше благ в настоящем и осуществлять но-
вые инвестиции в строительство и смежные отрасли. 
Кроме того, ИЖК позволяет государству снять часть 
проблем, стоящих перед органами власти по повы-
шению жизненного уровня населения. Это относится 
к улучшению жилищных условий, общему подъему 
качества жизни. Итак, данная система оказывает зна-
чительное влияние на объемы финансирования инве-
стиций в жилищный сектор региона.
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основе многоуровневых последовательных и непро-
тиворечивых основных и дополнительных образова-
тельных программ различных образовательных тра-
екторий вузами, обучающимися и работодателями. 
Именно общеэкономический институциональный 
фундамент позволил и в академической среде реали-
зовать свойственный американцам дух предприни-
мательства, выросший, как и благосостояние амери-
канских университетов, отнюдь не в безвоздушном 
пространстве умозрительных проектов «экономики 
классной доски».

Континентальные европейские университеты, 
в отличие от более молодых российских и амери-
канских, имеют более замысловатую историю отно-
шений с государством, в том числе и институцио-
нальных, и экономических [3]. Последние во второй 
половине XX века под влиянием, если можно так 
выразиться, «просвещенного социализма», были 
в значительной степени результатом «общественно-
го договора», признавшего право преимущественно-
го финансирования университетов за государством. 
Даже в консервативной Великобритании политика 
правительства М. Тэтчер, сократившая финанси-
рование университетов в ультимативном порядке 
и ликвидировавшая бесплатность высшего образо-
вания, едва не вызвала социальный взрыв.

Вместе с тем вменяемость финансовых ограни-
чений деятельности университетов и институцио-
нальная определенность университетской автоно-
мии в академической и экономической деятельности 
позволила британским вузам найти организацион-
ные механизмы, способствующие не только боль-
шей ориентации университетов на практическое, 
взаимовыгодное и долгосрочное взаимодействие 
с бизнесом, но и финансовые рычаги для обеспече-
ния важных внутривузовских решений. Hапример, 
Оксфордский университет в 2009 году потратил на 
реализацию пенсионных схем 47,7 млн. фунтов стер-
лингов; затраты Кембриджа на пенсии составили на 
2010 год 82,2 млн. фунтов [4].

Таким образом, эффективное управление пен-
сионными схемами как частью социального пакета, 
который, как и заработная плата, известен препода-
вателю еще при подаче документов на должность, по-
зволяет университетам обновлять кадровый потенци-
ал без ущемления интересов возрастных сотрудников 
в условиях фактически пожизненных должностей 
ППС. Отметим, что это достигается единством эф-
фективных и социально ориентированных методов 
управления такими суммами, а не величиной сумм 
как таковых, а также воздействием репутационного 
фактора, который гораздо менее значим в современ-
ной России. Таковой, как следствие реальной подот-
четности вузов обществу и государству, несмотря на 
свой нематериальный характер, является за рубежом 

одним из мощных механизмов противодействия кор-
рупции и одной из ее основ – неэффективному кон-
тролю и расходованию государственных средств 
и средств, поступивших в вузы из иных источников 
финансирования. Стремление поддержать репутацию 
вуза как организации, открытой в финансовом и ор-
ганизационном отношении, во многом основано на 
высокой конкуренции в топ-сегменте мировых уни-
верситетов, высокой степени мобильности научно-
педагогических кадров высокой квалификации и раз-
витыми программами поддержки внутристрановой 
мобильности талантливых абитуриентов. 

Открытость позволяет руководству вузов срав-
нивать и формировать собственные управленческие 
стратегии, стремясь улучшить репутацию уни-
верситета как успешного предпринимательского 
и социального института, а не сиюминутного «ин-
новационного проекта» – термина, по отношению 
к университету в целом в цивилизованных странах 
не употребляемого. По мнению автора, действие ре-
путационного фактора на фоне общественных ин-
ститутов, стабильно, долгосрочно и цивилизованно 
способствующих развитию предпринимательства, 
ведет к диверсификации структуры доходов вуза 
и ориентирует его руководство на более трудоемкие 
с точки зрения организационной работы, но гораз-
до более выгодные в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе источники финансирования, нежели 
платное высшее образование первого уровня, а са-
мое главное, способствует организационным изме-
нениям структуры управления вузом, снижающим 
трансакционные издержки академической деятель-
ности для внутривузовских стейкхолдеров: студен-
тов, преподавателей и администраторов.

Не менее важно для оценки перспектив орга-
низационных изменений вузов и то, способствует 
ли этому институциональная среда, в которой ими 
ведется экономическая деятельность. Законодатель-
ство об эндаумент-фондах вузов сформировано не-
давно, сами эндаумент-фонды не слишком распро-
странены, средства, аккумулируемые ими, только 
начали приносить доход и доход этот недостаточно 
велик, стабилен и открыт, чтобы можно было гово-
рить о масштабности влияния этого источника на 
увеличение финансирования, например, целевых 
показателей программ развития ведущих универси-
тетов России. Законодательство, регламентирующее 
деятельность предприятий при вузах, только про-
ходит «обкатку», а администрация университетов 
только начинает осваивать новый вид деятельности. 

Только при условии преодоления инертности, 
консерватизма, пассивности, забюрократизирован-
ности, зачастую – низкой квалификации администра-
тивного и финансового менеджмента среднего звена 
российских вузов, обусловленной непрозрачными 
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и необъективными принципами кадрового подбора, 
можно надеяться на быструю адаптацию университе-
тов, законодательства и собственно желающих рабо-
тать с университетами предпринимателей друг к дру-
гу. Воздействие законодательства о государственных 
закупках не только на предпринимательские, но и на 
все основные аспекты университетской жизнедея-
тельности заслуживает отдельного исследования как 
блестящий пример создания государством нового 
трансакционного сектора экономики образования, 
руководствуясь целью борьбы с коррупцией. 

Объединение Роснауки и Рособразования, ко-
торое теоретически должно было бы привести 
к уменьшению необходимости поездок в Москву 
топ-менеджера вуза в проректорском статусе для ре-
шения вопросов научной деятельности вуза, произо-
шло слишком недавно, чтобы повлиять на структуры 
управления университетами. Проблемы внедрения 
новой Номенклатуры специальностей научных ра-
ботников, связанные с этим пересмотры составов 
диссертационных советов университетов в сочета-
нии с реформированием Минобрнауки России также 
отнюдь не снижают объема функционала и трудоза-
трат проректора по научной работе. Он по-прежнему 
в значительной степени направлен на обеспечиваю-
щие научную деятельность бизнес-процессы, осу-
ществляемые в Москве, а не на ее организацию не-
посредственно в вузе. 

Между тем необходимость формирования целей 
академической политики в соответствии с приори-
тетами модернизации все больше требует организа-
ционного объединения научной и образовательной 
деятельности университета, интеграции его науч-
ных и учебных подразделений и слияния соответ-
ствующих финансовых потоков и управленческих 
функционалов, тем более что зарубежный опыт 
предоставляет богатый спектр положительных при-
меров таких управленческих решений.

Наконец, ведущие вузы России, получившие 
дополнительные средства на реализацию своих 
программ развития, подвергаются постоянным 
проверкам расходования государственных средств 
и вынуждены содержать за счет средств нацпроекта 
«Образование» дополнительный персонал, чья дея-
тельность состоит в написании отчетов и общении 
с проверяющими структурами, требования которых 
тоже изменчивы. При этом проверяются главным 
образом финансово-экономические аспекты реали-
зации программ развития; качественные показатели 
развития университетов, по мнению автора, нахо-
дятся в стадии формирования.

С одной стороны, критерии развития универси-
тетов только формируются и не приобрели даже ра-
мочного характера. С другой стороны, при существу-
ющем подходе освоение дополнительных средств не 

ведет к качественным изменениям в системах управ-
ления академической деятельностью университе-
тов: снижается качество образования и научных ис-
следований в целом. Программы развития зачастую 
превращаются в наукообразные описания процесса 
освоения средств, а не в действенный инструмент 
реализации целей академической политики универ-
ситетов и стратегического планирования.

Солидная часть средств, направляемых госу-
дарством на инновационные образовательные про-
граммы (ИОП), уходит на оформление отчетности 
внутри государственного вуза, государственными 
структурами и для государства, возвращаясь ему же 
в виде налогов. Так, например, в одном из первых ву-
зов, получивших финансирование реализации ИОП, 
преподаватели, разрабатывавшие инновационные 
курсы и их методическое обеспечение, а также ме-
неджеры академической деятельности среднего зве-
на (зам. зав. кафедрами, зав. кафедрами, зам. деканов, 
деканы, начальники управлений ректората) пригла-
шались на работу не как внутренние совместители, 
а как дополнительно нанятый персонал временных 
творческих коллективов. 

В результате этого с заработной платы одного 
и того же сотрудника одного и того же вуза подо-
ходный, социальный и иные налоги взимались два 
раза, в одинаковом объеме, без сокращения вычетов. 
Поэтому до разработчиков инновационных курсов 
доходило не более, а то и менее двух третей от выде-
ленных на эти цели средств. Многое зависело от ква-
лификации сотрудников и руководителей подраз-
делений дирекций национальных проектов в вузе, 
которые отвечали за освоение выделенных средств 
по тем подразделениям вуза, в которых было основ-
ное место их работы, и соответственно, их образо-
вание чаще всего было далеко от экономического 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

При этом вне внимания проверяющих вузы вы-
шестоящих инстанций остаются, например, бескон-
курсный порядок проведения стажировок препо-
давателей вузов и их результативность. По мнению 
автора, результатом таких поездок должны стать не 
очередные отчеты об их проведении, а количество 
разработанных стажирующимися новых курсов 
и новые организационные основы обеспечения ка-
чества образовательных программ (в случае стажи-
ровок административно-управленческого аппарата 
и топ-менеджмента вузов). Это позволит увязать 
цели, программу и результаты стажировок, а не ор-
ганизовывать их как таковые для отчетности.

Между тем, как показывает проведенное автором 
сопоставление целей ИОП ряда вузов с организацион-
ными схемами управления ими, невыполнение зало-
женных в ряде ИОП организационно-управленческих 
целей, таких как создание систем обеспечения каче-
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ства и прохождение процедур их аккредитации меж-
дународно признанными агентствами, оптимизация 
структуры управления вузом, в силу значительного 
лоббистского потенциала не всегда влияет на пер-
спективы дальнейшего увеличенного бюджетного 
и внебюджетного финансирования.

Значительно снижает позитивный эффект госу-
дарственных инвестиций в высшее образование ду-
блирование функций топ-менеджеров, отвечающих 
за основные направления академической деятельно-
сти вузов, увеличение абсолютного количества топ-
менеджеров [1]. Это ведет к непроизводительному, 
а зачастую и нецелевому расходованию бюджетных 
и внебюджетных средств, умножению трансакци-
онных издержек реализации бизнес-процессов в об-
ласти академической деятельности. Вместе с тем 
большинство университетских проектов декларирует 
затраты именно на развитие академической деятель-
ности, в том числе построение эффективных вну-
тривузовских механизмов управления внедрением 
многоуровневого высшего образования. Это требует 
значительных затрат времени, роста качества управ-
ления и оптимизации величины ректората, пересмо-
тра организационной структуры управления универ-
ситетом в целом и его академической деятельностью 
в особенности. Характер изменений организационной 
структуры вузов находится в прямой зависимости 
от таких объективных внутренних факторов, как:

– размеры вуза, 
– количество и размеры структурных подразде-

лений вуза, 
– степень обособленности каждого подразделения, 
– соотношение спроса на бюджетные и договор-

ные места на пятилетних и «ускоренных» програм-
мах специалитета и, в меньшей степени, бакалавриа-
та, магистратуры и аспирантуры, 

– динамика предложения вузом довузовских 
программ доступа на ООП, в том числе в сокращен-
ном варианте, 

– динамика изменения спектра дополнитель-
ных образовательных программ (в первую очередь 
переподготовки и повышения квалификации свыше 
500 часов, диплом об окончании которых давал пра-
во занимать управленческие должности) и программ 
краткосрочного повышения квалификации.

Отсутствие системы целей академической по-
литики по отношению к многоуровневому высшему 
образованию, многовариантность, непоследователь-
ность, противоречивость основных образовательных 
программ, усложнение видов доступа к ним и сроков 
их освоения, их раздробленность между различными 
подразделениями вуза ведет к неоправданному отяго-
щению управленческой вертикали в области образова-
тельной деятельности даже в ведущих университетах 
страны, росту трансакционных издержек взаимодей-
ствия между подразделениями вуза и ректората. Меж-
ду тем выделение университетам «особого стату-
са», федеральным и НИУ дополнительных и весьма 
значительных государственных средств направлено 
отнюдь не на неоправданные управленческие экспе-
рименты в области размножения функционалов топ-
менеджмента и обслуживающих их аппаратов.

На основании проведенного исследования дефор-
маций структуры управления академической деятель-
ностью не только как следствия неопределенности 
внешней институциональной среды, но и как низкого 
качества внутривузовского топ-менеджмента, не учи-
тывающего наличия трансакционных издержек [2], 
автор считает целесообразным предложить свою 
структуру управления университетом и его акаде-
мической деятельностью (см. рис.), направленную на 
преодоление указанных деформаций.
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В этой структуре ключевым проректором 
является проректор по академической полити-
ке, объединяющий функционалы проректоров по 
учебно-методической и научной работе. Начальник 
управления по работе с обучающимися может на-
ходиться в статусе заместителя проректора по ака-
демической политике и, в случае необходимости, 
проводить текущие согласования стратегических 
договоренностей, например, о контрольных цифрах 
приема в соответствующих государственных струк-
турах. В рамках деятельности этого управления це-
лесообразно объединить работу со всеми сегмента-
ми контингента обучающихся – от обучающихся на 
подготовительных курсах до докторантов, разуме-
ется, с учетом специфики сегмента контингента.

Управлению научно-образовательной деятель-
ности целесообразно передать традиционные функ-
ции управления научных исследований, но доба-
вить к ним кадровую работу с преподавателями 
и исследователями, формирование групп кадрового 
резерва, организацию разработки критериев оцен-
ки качества деятельности ППС и исследователей, 
а также мер финансового и нематериального стиму-
лирования их работы и максимальную интеграцию 
в таковой образования и исследований. Управление 
обеспечения качества должно контролировать дея-
тельность управления по работе с обучающимися 
и управления научно-образовательной деятельно-
сти и ее соответствие университетской локальной 
нормативно-правовой документации, разрабатывать 
предложения по программной политике универси-
тета в целом и обеспечивать успешное прохожде-
ние ООП университета процедур государственной 
и  международной аккредитации.

 Разумеется, такой функционал предполагает не 
только достойный уровень оплаты ППС и сотруд-
ников управлений ректората, но и их высокий ин-
теллектуальный потенциал: на эти должности целе-
сообразно назначать как минимум кандидатов наук 
с опытом работы. Кандидатуры начальников управ-
лений представляется целесообразным утверждать 

решением комиссии Ученого совета соответствую-
щего профиля, а также предусмотреть регуляр-
ные публичные отчеты о деятельности управлений 
и ее результатах.

Предлагаемая структура, на наш взгляд, позво-
лит минимизировать трансакционные издержки вну-
тривузовского механизма управления академической 
деятельностью, улучшить прозрачность внутриву-
зовской институциональной среды, будет способ-
ствовать более эффективному использованию бюд-
жетных и внебюджетных средств вузов, сформирует 
квалификации как компонент институционального 
механизма многоуровневого высшего образования 
в ведущих университетах России, сделает их сопо-
ставимыми с системой квалификаций ЕПВО и макси-
мально четкими и прозрачными пучками ориентиров 
для основных стейкхолдеров высшего образования.
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ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В ИССЛЕДОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА

В статье рассматривается процессно-ориентированный подход как инструментарий оценки и иссле-
дования конкурентоспособности вуза в условиях уровневой подготовки с применением такого фактора, 
как социально-экономическая эффективность, для учета личных потребностей человека, общества и го-
сударства.

Ключевые слова: конкурентоспособность вуза, социально-экономическая эффективность образователь-
ной услуги, процессно-ориентированный подход.

THE PROCESS-ORIENTED APPROACH IN RESEARCH 
OF COMPETITIVENESS OF THE UNIVERSITY

In the article there considered a process-oriented approach as an instrument of evaluation and research 
of higher institution’s competitiveness in the conditions of level preparation with the use of such factor as social-
economic effectiveness for taking into account personal needs of an individual, society and a government.

Key words: social-economic effectiveness of an educational service, higher institution competitiveness, value 
approach, a process-oriented approach.

Активно включившись в рыночную модель 
функционирования, в связи с экономическими ре-
формами, современное образовательное простран-
ство на сегодняшний день представляет насыщен-
ную конкурентную среду. Наблюдается жесткое 
структурирование на рынке образовательных услуг 
высшего профессионального образования. Так, еже-
годно увеличивается доля выпускников республики, 
поступивших в вузы гг. Москва, Санкт-Петербург 
и др. регионов РФ (5,4 тыс. чел., или 21 % в 2010 г.), 
а также за границей (20 чел., или 0,28 % в 2010 г.) [1]. 
Особенно остро встают проблемы повышения кон-
курентоспособности вузов в регионах. 

Отсутствие целостности в методологии иссле-
дования конкурентоспособности высших учебных 
заведений с учетом многоуровневости обучения, 

фрагментарность имеющихся инструментов уче-
та, анализа, оценки и мониторинга, их неадапти-
рованность к специфике функционирования вузов 
в условиях непрерывного образования, делают необ-
ходимой разработку конструктивного подхода к ин-
струментарию оценки и исследования конкуренто-
способности вузов.

Выработкой методологических принципов, по-
зволяющих анализировать такие невещественные 
элементы производства, как знания, умения, опыт 
(навыки) работника, занимались еще классики эко-
номической мысли – У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, 
Дж. С. Милль, К. Маркс.

Научная неопределенность взаимосвязи между 
отдельными задачами обеспечения конкурентоспо-
собности, отсутствие единого терминологического 

аппарата и системы оценочных показателей, с уче-
том многоуровневости обучения, препятствуют 
формированию комплексного подхода к повышению 
конкурентоспособности системы высшего профес-
сионального образования. 

Уровневая система образования в рамках Болон-
ского процесса требует новых подходов и методов в ис-
следовании конкурентоспособности образователь-
ных услуг. Одним из таких методов, описывающим 
деятельность организации как сеть взаимосвязанных 
процессов, является процессно-ориентированный 
подход. Он подразумевает управление на основе про-
цессов, которые описаны, регламентированы, посто-
янно контролируются и подвергаются корректировке 
при обнаружении ошибок исполнения или отклоне-
ний от целевых параметров. Это дает возможность 
определения слабых и сильных сторон функциони-
рования благодаря декомпозиции ее деятельности 
на сквозные процессы, подпроцессы и операции. 
Процессно-ориентированный подход к управлению 
вузовским обучением позволяет получить структу-
ру, деятельность которой направлена на постоянное 
улучшение качества конечного продукта и удовлет-
ворение клиента. Процесс – устойчивая, целена-
правленная совокупность взаимосвязанных видов 
деятельности, которая по определенной технологии 
преобразует входы (продукт предыдущего процес-
са) в выходы, которые представляют социально-
экономическую эффективность от процесса для 
потребителя. Так, в основе моделей менеджмента ка-
чества вуза, установленных международными стан-
дартами ИСО 9000:2008, которые дают потребите-
лям гарантию качества результатов процесса, лежит 
процессно-ориентированный подход.

Процессно-ориентированный подход в иссле-
довании конкурентоспособности вузов позволяет 
повысить качество принимаемых решений и управ-
ления за счет проектирования и согласования про-
цессов, что способствует обеспечению более четкой 
стратегической направленности деятельности вуза.

Происходящие в последнее время измене-
ния в сфере образовательных услуг отразились на 
фундаментальных принципах построения систе-
мы управления. Существующие функционально-
ориентированные системы управления не способны 
удовлетворить требования к гибкости, адаптивно-
сти, скорости реакции, мотивоемкости, синергии, 
динамичности самой системы, а также процессов, 
протекающих в ней.

Среди недостатков функционального подхода 
к исследованию конкурентоспособности вуза можно 
выделить такие, как: 

– разбиение выполнения работы на отдельные, 
как правило, не связанные между собой фрагменты, 
которые выполняются различными структурными 

подразделениями организационной структуры; 
– отсутствие общего описания работы, обычно 

присутствует только частичная (на уровне опреде-
ленных элементов), и то не совсем актуальная доку-
ментируемость; 

– отсутствие контроля над работой в целом и пер-
сональной ответственности за конечный результат;

– отсутствие ориентации на внутренних потре-
бителей промежуточных результатов деятельности, 
а также внешнего клиента; 

– неэффективность информационной работы, 
обусловленная неудачными попытками внедрения 
информационных систем и наличием частичной ав-
томатизации деятельности отдельных структурных 
элементов.

Процессно-ориентированный подход позволяет 
решить данные проблемы, выделив и описав под-
процессы с последующей их регламентацией. Дан-
ный подход определяет пути улучшения и постепен-
ного перехода к процессной системе управления, не 
отвергая существующей системы управления. 

Использование процессно-ориентированного под-
хода в вузе имеет следующие веские преимущества: 

– высокая мотивоемкость. Именно процессно-
ориентированный подход позволяет учесть такие 
важные аспекты обучения, как заинтересованность 
каждого конкретного исполнителя в повышении 
качества конечного продукта, ориентация на конеч-
ный продукт, и, как следствие, заинтересованность 
в качественном выполнении своей работы;

– большая саморегулируемость системы и ес-
тественная ориентация на потребителя обуслов-
ливает высокую гибкость и адаптивность системы 
управления;

– значительное уменьшение силы действия бю-
рократического механизма, емкого по временным 
и финансовым ресурсам;

– упрощение процедур координации, органи-
зации и контроля в связи с высокой прозрачностью 
и понятностью;

– возможность глубокой комплексной автомати-
зации.

Данные преимущества, особенно в последнее 
время, в условиях демографического кризиса и по-
вышения конкуренции, перешли в разряд необходи-
мых для ведения эффективной конкурентной борь-
бы и достижения стратегических целей вуза.

Процессно-ориентированный подход в сфере 
высшего образования, получивший большое рас-
пространение в развитых странах, стал основой для 
разработок целого ряда методик и подходов в теории 
и практике управления. Такие методические инстру-
менты, как инжиниринг бизнес-процессов и оптими-
зация, целый ряд IT-технологий, комплексная диа-
гностика и совершенствование системы управления, 
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система мотивирования персонала, управление опе-
рационными рисками, сбалансированная система 
показателей и др., используются только в условиях 
процессно-ориентированного управления в учреж-
дении. Причем количество применяемых методик 
быстро увеличивается. Учреждения, не исполь-
зующие процессно-ориентированный подход, есте-
ственно, не имеют возможности ими пользоваться, 
все больше отдаляясь от естественного эволюцион-
ного процесса развития.

Многие авторы противопоставляют функцио-
нальный и процессный подходы. Функциональ-
ное управление отвечает и определяет, что делает 
каждое его подразделение и учреждение в целом, 
чтобы достичь цели. А процессный подход прово-
дит эти функции во времени, поясняя, как именно 
должно действовать учреждение, достигая цели. 
В основе процессного подхода технология управ-
ления, представляющая учреждение не как набор 
функциональных подразделений, а как совокуп-
ность процессов – горизонтальных связей между 
подразделениями и работниками. Вышеописанный 
процессно-ориентированный подход в сфере выс-
шего образования использован в плоскости органи-
зации обучения, далее предлагается использование 
данного подхода в оценке и исследовании конкурен-
тоспособности вуза при многоуровневой системе 
обучения (см. рис.).

В данном случае процессно-ориентированный 
подход позволяет исследовать конкурентоспособность 
вуза на основе понятия социально-экономической эф-
фективности (СЭФ) образовательной услуги на трех 
этапах обучения: «Абитуриент – бакалавр», «бака-
лавр – магистр (специалист)» и «магистр (специалист) 
– аспирант», на основе чего возможно принимать 
обоснованные решения об инвестировании средств 
в проблемные зоны процессов оказания ОУ [2]. 

Поступая в вуз, абитуриенты преследуют свои 
личные интересы, которые порождены обществен-
ными условиями и базируются на ценностных ори-
ентациях, составляющих внутренний мир личности. 
Чем выше СЭФ образования для абитуриента в дан-
ном вузе, тем выше спрос на его образовательные 
услуги, а, следовательно, тем оно конкурентоспособ-
нее. В связи с этим при оценке и исследовании кон-
курентоспособности вуза необходимо определить 
место СЭФ образовательной услуги для личности 
и СЭФ образовательной услуги для общества, как 
одного из неучтенных факторов, в ее структуре. 

В качестве образовательной услуги заинтересо-
ваны не только определенная личность, но и обще-
ство, и государство. Экономических агентов или 
потребителей услуг сферы высшего профессиональ-
ного образования можно выделить на трех уровнях: 
государственном, общественном и личностном. 

Все три уровня потребителей находятся во взаимо-
связи, но государство и общество отражают коллек-
тивную, групповую значимость. В последнее время 
приоритет отдается личностной потребности в об-
разовании, индивидуально мотивированному, при-
страстному отношению человека к уровню и каче-
ству своего образования. Социально-экономическая 
эффективность обучения в данном вузе для лично-
сти представляет собой отношение совокупности 
приобретаемых в результате обучения благ социаль-
ного и экономического характера к затратам на обу-
чение. Ожидаемая социально-экономическая эффек-
тивность от обучения в вузе для личности является 
одним из факторов, который влияет на конкуренто-
способность вуза. Выбирая тот или иной вуз, абиту-
риент опирается на личные потребности, первооче-
редными среди которых являются материальные.

Максимизация качества обучения и обслужива-
ния выпускника при минимизации расхода ресурсов, 
потраченных на обеспечение качественного учебного 
процесса, представляет социально-экономическую 
эффективность. 

Социально-экономическая эффективность обу-
чения в данном вузе для общества определяется как 
эффективная работа выпускников вуза и оценивается 
работодателем. Отечественный и зарубежный опыт 
констатирует, что без учета потребностей работодате-
ля образование не может развиваться в полной мере. 
С одной стороны, для вуза трудоустройство выпуск-
ников является основным показателем его конкурен-
тоспособности. Вуз в сотрудничестве с предприяти-
ем, кроме информации, необходимой для подготовки 
полноценного специалиста, может получить и допол-
нительный источник внебюджетных доходов.

С другой стороны, работодатель может быть 
потребителем выпускников, слушателей курсов 
переподготовки и повышения квалификации, док-
торантов, аспирантов и соискателей, специалистов 
получаюших второе образование, заказчиком научно-
исследовательских работ и других образовательных 
услуг профессиональной переподготовки. Работода-
тель, добивающийся лидирующей позиции на рынке, 
заинтересован в получении практически всех видов 
образовательных услуг, предоставляемых высшим 
учебным заведением, ему необходимо взаимодей-
ствие в виде длительных и устойчивых связей с ву-
зом. Для развития механизма взаимодействия рынка 
высших образовательных услуг и рынка труда не-
обходимо использовать успешный опыт зарубежных 
стран, где не последнюю роль играет государство [3]. 

Социально-экономическая эффективность обу-
чения в данном вузе при оценке государством под-
разумевает инновационную деятельность выпускни-
ков и сопровождается выделением бюджетных мест 
и финансированием государством деятельности вуза.
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Понимание деятельности вуза как социально-
экономического субъекта рынка позволяет утверж-
дать, что результативность его деятельности должна 
оцениваться с позиций всех экономических агентов 
и интегральной эффективности, отражающей его 
целевую, ресурсную, экономическую и институцио-
нальную эффективность, возможно, многокритери-
альным и многоуровневым способом. 

При оценке конкурентоспособности необходи-
мо отметить, что на стороне спроса образовательной 
услуги выступает государство. Оно обладает опреде-
ленными возможностями устанавливать свои требо-
вания и стандарты к результату и к процессу осущест-
вления образовательных услуг, задавая тем самым 
вектор удовлетворения потребностей личности в ин-
теллектуальном, культурном и нравственном разви-
тии, представляет интересы общества. Одновременно 
государство контролирует ориентацию образователь-
ных учреждений на потребности рынка. Оценка ка-
чества образовательных услуг во всем мире происхо-
дит с помощью обязательного государственного или 
общественно-государственного контроля и за процес-
сом, и за результатом образовательных услуг. 

Для реализации цели вуз должен быть ориен-
тирован на создание условий для эффективного ис-
пользования ресурсов и рыночного роста за счет под-
держания равновесного состояния с внешней средой, 
то есть его адаптации к внешним изменениям, и, сле-
довательно, должен иметь адаптивные механизмы.

Используя процессно-ориентированный под-
ход для исследования конкурентоспособности вуза, 
возможно на количественной основе оценить объем 
финансовых ресурсов, необходимых для инвестиро-

вания в проекты по повышению конкурентоспособ-
ности вуза. Процессно-ориентированный подход по-
зволяет расширить набор факторов, тем самым дать 
более объективную оценку конкурентоспособности, 
проводить исследования и определять направления 
совершенствования деятельности вуза, оценивая 
различные факторы. Появляется возможность на 
количественной основе оценить объем финансовых 
ресурсов, необходимых для инвестирования в про-
екты по повышению конкурентоспособности вуза.

Таким образом, оценка конкурентоспособно-
сти вуза должна быть процессно-ориентированной, 
основанной на исследовании каждого уровня об-
разования. Предложенный метод достаточно прост 
в применении, поскольку основан на несложных 
методах сбора и обработки данных. Несмотря на 
различия вузов, метод с использованием процессно-
ориентированного подхода является универсальным 
и позволяет оценить, исследовать и усилить конку-
рентные позиции вуза.
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На рубеже 1940–1950 годов на юго-востоке Та-
тарской АССР были обнаружены высокопродук-
тивные месторождения нефти. Началось строи-
тельство крупного промышленного узла, главным 
элементом которого стало организованное в апре-
ле 1950 года производственное объединение «Тат-
нефть» [1, с. 391]. Одной из актуальных проблем его 
деятельности стало кадровое обеспечение производ-
ства. Согласно утвержденному Советом Министров 
СССР плану, численность промышленного персона-
ла на нефтедобывающих предприятиях республики 
в течение 5–8 лет должна была достичь 90–100 тыс. 
человек [2, с. 320]. 

Юго-восточные районы ТАССР в целом рас-
полагали положительным балансом трудоспособно-
го населения, но в подавляющем большинстве оно 
было занято в аграрной отрасли [3]. Низкий уровень 
грамотности и практически отсутствие интеллекту-
альной инфраструктуры еще более усугубляли си-
туацию, делая сомнительной возможность организа-
ции подготовки кадров нефтяных специализаций в 
краткосрочной перспективе [4, с. 244]. Ввиду этого, 
Министерство нефтяной промышленности СССР, 
ответственное за организацию производства, со-
средоточилось на поиске источников квалифициро-
ванной рабочей силы за пределами республики. Так 
было принято решение о перебазировании нефтяни-
ков из других регионов страны [5, с. 81]. 

С осени 1950 года в распоряжение ПО «Татнефть» 
стали поступать целые предприятия, командирован-
ные из Баку, Грозного, Краснодара, Куйбышева, Пер-
ми, Башкирской АССР [6]. Всего к декабрю 1951 года 
в республику прибыли 5 919 рабочих [7] и 442 спе-
циалиста с высшим и среднетехническим образова-
нием [8, с. 94]. С их помощью удалось приступить 
к промышленной эксплуатации месторождений, 
однако, как показала практика, принятые меры ока-
зались недостаточными и носили временный харак-
тер. Многие рабочие вскоре покинули Татарстан, 
не выдержав тяжелых производственных, клима-

тических, но особенно бытовых условий [5, с. 89]. 
Их массовый отъезд привел к недопустимому уров-
ню текучести кадров на предприятиях объединения 
«Татнефть» [9]. 

Возникла угроза срыва производственных пла-
нов, что было непозволительно в условиях острой 
нужды в углеводородном сырье восстанавливаю-
щейся послевоенной экономики страны. Ввиду этого 
потребовалась безотлагательная смена стратегии ре-
шения кадровой проблемы. Этот вопрос обсуждался 
на XXIII Областной партийной конференции, состо-
явшейся в 1952 году. На ней было принято решение 
сделать главную ставку в формировании трудового 
коллектива объединения на местное население из 
прилегающих к нефтяным месторождениям райо-
нов [10, с. 49]. По просьбе Татарского областного ко-
митета ВКП(б) Совет Министров СССР постановил 
прекратить с 1953 года организованный набор ра-
бочих в ТАССР с вывозом их за пределы республи-
ки, предоставив возможность их сосредоточения на 
предприятиях нефтепрома [11]. 

Жители юго-востока республики и ранее по-
ступали на работу в структурные подразделения 
«Татнефти» как через организованные наборы, 
так и в добровольном порядке. Однако ими комплек-
товались исключительно вспомогательные предпри-
ятия, где специальная профессиональная подготовка 
не требовалась. Отныне вчерашние крестьяне долж-
ны были занять места бурильщиков, операторов по 
добыче нефти, вышкомонтажников, трактористов, 
дизелистов, электриков, водителей, строителей. Они 
же должны были стать источником для формиро-
вания инженерно-технического корпуса нефтяной 
промышленности республики. Приток людских 
ресурсов обеспечивался как за счет применения 
командно-административных методов, так и путем 
поощрения добровольного выхода крестьян из кол-
хозов [12]. 

Именно на этом этапе в республике острую ак-
туальность приобрели вопросы организации много-
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уровневой системы подготовки кадров для нефтяной 
промышленности. Ввиду невозможности предвари-
тельного обучения людей, принимаемых на работу, 
из-за отсутствия на это времени, подготовка должна 
была осуществляться без отрыва от производства. 
Поэтому основными направлениями и особенностя-
ми формирования образовательного комплекса ста-
ли организация внутрипроизводственного обучения 
и открытие вечерних и заочных технических учеб-
ных заведений непосредственно в районе деятельно-
сти предприятий нефтяной промышленности. 

Еще в 1950 году в структуре ПО «Татнефть» 
был организован учебно-курсовой комбинат (УКК) 
для подготовки и повышения квалификации ра-
бочего персонала. Однако в условиях отсутствия 
четкого планирования, слабого контроля со сторо-
ны руководства и скромной материальной базы его 
деятельность была крайне неэффективной. Так, за 
весь 1951 год УКК подготовил всего 113 рабочих для 
основного производства [13]. Проблема организации 
обучения рабочих рассматривалась на XXIV плену-
ме Татарского областного комитета ВКП(б), где было 
принято директивное решение о создании центра-
лизованной системы внутрипроизводственной под-
готовки кадров в нефтяной промышленности респу-
блики [14]. С 1953 года практически все предприятия 
основного производства в объединении «Татнефть» 
открыли собственные УКК. Параллельно получили 
распространение методы подготовки кадров непо-
средственно на рабочих местах. Практиковались ин-
дивидуальное и бригадное обучение с привлечением 
опытных инструкторов из числа передовиков про-
изводства и инженерно-технических работников. 
Лучшие буровые, вышкомонтажные и промысловые 
бригады проводили инструкторские вахты, нагляд-
но демонстрируя новаторские технологии в произ-
водстве. В подразделениях организовывались школы 
передовых методов труда, курсы целевого назначе-
ния, технические кружки, проводились технические 
конференции и семинары. Планирование и контроль 
деятельности УКК и прочих курсов осуществлял 
созданный в том же 1953 году центральный учебно-
методический совет (УМС) ПО «Татнефть», пред-
седателем которого был назначен главный инже-
нер объединения В.А. Еронин [10, с. 51]. В период 
с 1953 по 1959 год внутрипроизводственную подго-
товку и повышение квалификации различными ме-
тодами прошли 38 914 человек, что даже превышало 
план УМС на 5 854 человека [15]. 

Базовое обучение рабочих массовых профес-
сий осуществлялось в переведенной в 1951 году из 
Саратовской области в рабочий поселок Альметьево 
Школе буровых кадров (ШБК) [16]. Изначально шко-
ла вела подготовку рабочих-нефтяников по специ-
альностям «бурильщик» и «дизелист», однако к кон-

цу 1950-х годов их перечень достиг 15 профессий. 
Близость школы к промыслам создавала благопри-
ятные условия для сочетания теоретической учебы 
с практикой бурения и добычи нефти. В качестве 
преподавателей часто привлекались специалисты-
производственники, обучавшие в свободное от основ-
ной работы время, что положительно сказывалось на 
уровне подготовки курсантов. ШБК стала основным 
центром подготовки квалифицированных рабочих 
массовых профессий из местных жителей: в течение 
только первых десяти лет своей деятельности в этом 
учебном заведении получили специальность и повы-
сили квалификацию 9 688 человек [17, с. 376]. 

Не меньшую актуальность имели вопросы ком-
плектования предприятий нефтяной промышленно-
сти ТАССР инженерно-техническими работниками. 
Практика направления в республику выпускников 
профильных среднетехнических и высших учебных 
заведений страны по системе распределения не смог-
ла удовлетворить растущий спрос ПО «Татнефть» 
в этой категории персонала, в том числе и потому, 
что учреждений нефтяного образования в СССР на 
тот момент было крайне мало [18, с. 44]. Должности 
ИТР часто замещались практиками из числа наиболее 
опытных рабочих. В первые 3–4 года освоения место-
рождений Татарии их доля среди инженеров и техни-
ков в объединении составляла более 50 % [5, с. 62]. 

Весной 1954 года на юго-востоке республики, 
непосредственно в районе деятельности объедине-
ния «Татнефть», началась организация филиалов 
Октябрьского нефтяного техникума Башкирской 
АССР. Отделения этого учебного заведения откры-
лись в городе Альметьевске и рабочем поселке Но-
вая Письмянка (с 1955 г. – город Лениногорск). В том 
же году был осуществлен первый набор учащихся 
из числа лиц, работающих на нефтедобывающих 
предприятиях района. Обучение велось по вечер-
ней форме без отрыва от производства по наиболее 
востребованным специальностям «Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений», «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» и «Промышленное 
и гражданское строительство». В 1958 году, соглас-
но постановлению ТСНХ, Лениногорский нефтяной 
техникум (ЛНТ) приобрел статус самостоятельного 
учебного заведения с правом прямого финансиро-
вания из союзного бюджета, что значительно рас-
ширяло его возможности. Альметьевский вечерний 
техникум стал филиалом ЛНТ [8, с. 121]. К 1960 году 
оба техникума произвели по два выпуска, подгото-
вив 132 техника [19]. Но такое количество специали-
стов удовлетворить потребности быстро растущего 
производства не могло. Однако в течение последую-
щих 10 лет Лениногорский техникум стал основным 
центром подготовки кадров со среднетехническим 
образованием для ПО «Татнефть». 

Постепенно на юго-востоке республики нала-
живалась подготовка кадров высшей квалификации. 
В 1955 году по инициативе начальника ПО «Татнефть» 
А.Т. Шмарева в Альметьевской ШБК были организо-
ваны подготовительные курсы к поступлению в выс-
шее учебное заведение [20]. В июне следующего года 
группа слушателей этих курсов направили телеграм-
му с письмом на имя Секретаря ЦК КПСС Н.С. Хруще-
ва с просьбой содействовать открытию в Альметьев-
ске вечернего нефтяного института [21, с. 14]. Просьба 
была рассмотрена и одобрена. В 1956 году в Альме-
тьевске был создан учебно-консультационный пункт 
заочного факультета Московского нефтяного инсти-
тута им. И.М. Губкина, который с января 1958 года 
был преобразован в филиал заочного факультета, 
а с 1959 года в Татарский вечерний факультет (ТВФ) 
Московского нефтяного института с филиалами в Ле-
ниногорске и Бугульме. На начало 1959 года в ТВФ 
обучались 175 студентов по специальностям «Разра-
ботка нефтяных и газовых месторождений», «Маши-
ны и оборудование нефтяных и газовых промыслов», 
«Экономика и организация нефтяной и газовой про-
мышленности» [22]. Все студенты были опытными 
производственниками. Многие из них уже занимали 
инженерные или руководящие должности. Вечерний 
факультет также обеспечивал подготовку студентов 
заочного отделения головного вуза и других нефтя-
ных и политехнических институтов страны, направ-
ленных для прохождения практики на нефтяные про-
мыслы Татарской АССР.

Таким образом, на начальном этапе развития 
нефтяной отрасли удалось создать достаточно дей-
ственную интеллектуальную инфраструктуру для 
внутрипроизводственной и базовой подготовки ка-
дров непосредственно в районе деятельности пред-
приятий нефтяной промышленности республики. 
Это позволило избежать срыва государственных 
планов по разработке поволжских месторождений 
углеводородного сырья в условиях, когда пришлось 
менять стратегию кадрового обеспечения ПО «Тат-
нефть» уже в процессе его активной деятельности. 
В то же время технические образовательные учреж-
дения всех уровней, начавшие свою деятельность 
в это сложное время, стали основой формировавшей-
ся стройной системы образования для нефтегазовой 

отрасли Республики Татарстан, доказав свою эффек-
тивность и состоятельность в последующие годы. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНКУРИРУЮЩИХ ФИРМ 
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ АППАРАТА 

НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Предложена имитационная модель системы поддержки принятия маркетинговых решений для несо-

вершенного рынка, учитывающая взаимодействие интеллектуальных агентов, изменяющих свои свойства 
и поведение в зависимости от состояния других элементов и среды. Решатель системы выполнен на основе 
нечетких множеств. Система имитационного моделирования позволяет прогнозировать процессы стабили-
зации рынка при различных экономических и социальных возмущениях с выбором оптимальных марке-
тинговых стратегий в соответствии со спросом и предложениями в текущих условиях.

Ключевые слова: маркетинг, методы принятия решений, нечеткая логика.

THE MODEL OF INTERACTION OF COMPETING FIRMS 
AND DECISION-MAKING BASED ON FUZZY LOGIC

Proposed simulation model of the system to support the adoption of marketing solutions for imperfect market 
taking into account the interaction of intelligent agents that change their properties and behavior, depending on 
the state of the other elements and the environment. The solver system is based on fuzzy sets. The system allows 
the simulation to predict the processes of stabilization of the market in different economic and social disturbances 
to have the best marketing strategies in line with supply and demand in the current environment.

Key words: marketing, decision-making methods, fuzzy logic.

Сложность задачи управления маркетингом об-
условлена тем, что выбор и применение стратегии 
периодически меняются в ответ на изменения окру-
жающей бизнес-среды, индикаторы которой полны 
качественных, стохастических, неопределенных 
и расплывчатых переменных. Кроме того, многие 
существенные факторы, влияющие на принятие ре-
шений, могут быть оценены только на основе мне-
ния экспертов в форме логических правил. Один из 
способов заключается в использовании теории не-
четких множеств [1, 2], позволяющей эффективно 
обрабатывать расплывчатые, неточные, стохасти-

ческие входные переменные и учитывать динами-
ческий характер таких переменных.

Рассматривается следующая экономическая 
ситуация. На рынке существует небольшое чис-
ло продавцов, каждый из которых удовлетворяет 
долю рыночного спроса на общий тип товара, реа-
лизуемого фирмой и ее соперниками. Продавцы 
на рынке считаются с реакцией своих соперников, 
когда выбирают, какую цену установить на свои 
товары, или когда выбирают ориентиры по объему 
выпуска продукции. На рынке есть условия для 
входа и выхода.

В условиях описанной конкуренции актуальной 
является возможность каждого из хозяйствующих 
субъектов своими действиями ограничить возмож-
ность конкурента односторонне воздействовать 
на условия обращения товаров на рынке. 

Метод построения оперативных планов произ-
водства и выпуска продукции на основе построе-
ния прогноза по данным объема продаж продукции 
в предыдущие периоды и при учете фактических 
заявок (договоров) на отгрузку не является доста-
точным. Особенно это актуально при совершенство-
вании и развитии производства при значительных 
инвестициях. Идут постоянные изменения спроса 
и предложения, сокращается время на принятие ре-
шения, необходимо постоянно балансировать между 
разными критериями, непрерывно считать экономи-
ку вариантов и менять решения динамически.

В качестве инструментария для моделирования 
такого рынка используем мультиагентные систе-
мы [3], дополненные моделями нечеткого логическо-
го вывода и принятия решения. 

Модель мультиагентного рынка Market пред-
ставляется в виде [4]:

Market = <Market_Char, Agent, Ambient >,
где Market_Char – характеристики рынка; Agent – 
участники рынка; Ambient – социально-экономическая 
среда.

Переменные модели Market_Char, Agent, Ambient 
взаимодействуют и взаимоопределяют друг друга. 

Будем рассматривать одного из участников рын-
ка как собственную фирму – Agent1, за которую мы 
проводим имитационную игру, нацеленную на полу-
чение выигрыша. По этой фирме мы имеем полную 
информацию. По остальным агентам (конкурирую-
щие фирмы) мы имеем неполную информацию. 

Под стратегией игрока в деловой ситуации по-
нимается полный план действий при всевозмож-
ных ситуациях, способных возникнуть. В условиях 
изменчивости переменных моделей Market_Char, 
Agent, Ambient стратегия игрока не может быть 
описана полностью и детально. Поэтому стратегия 
игроков в такой игре складывается в процессе, по-
шагово, как, например, в шахматной игре, когда на 
ход соперника следует ответ, направленный на уси-
ление своей позиции. 

Из сказанного выше, а также в условиях непол-
ной информации следует, что такая игра не является 
кооперативной игрой в чистых или смешанных стра-
тегиях, рассмотренных в теории игр. Кроме того, ре-
акция конкурирующего агента на действия других 
происходит с запаздыванием «ответных действий», 
и в некоторый промежуток времени фирмы, приняв-
шие удачные решения по продвижению или выпуску 
продукции на рынке, получают конкурентные преи-
мущества. Фактически каждое действие (ход, шаг) 

определяет локальный выигрыш или проигрыш с 
определенной вероятностью. Следуя статистиче-
скому подходу в теории вероятностей, при большем 
числе шагов, выигрыш получит игрок, у которого на 
каждом шаге вероятность выигрыша будет несколь-
ко выше конкурентов. Поэтому стратегия игры – вы-
бор (принятие решения) правильного хода, дающего 
выигрыш с большей вероятностью в данный момент 
времени (на данном шаге). 

В силу сказанного возможное решение задачи 
может быть получено путем симуляции процессов 
принятия решений каждым из агентов при опреде-
ленных предположениях относительно результата 
на каждом шаге (ходе), с последующим изменением 
состояния мультиагентной системы.

Построим формализацию предметной области – 
конкурирующие фирмы, отношения между ними и 
рациональные решения в терминах теории нечетких 
множеств.

Любой объект нечеткой системы (фирмы) спо-
собен реагировать на сообщения, выражающие вну-
тренние или внешние для системы события, пред-
лагаемые ему системой. В случае внешнего события 
используется циркулярная рассылка сообщений. 
Внутренние сообщения рассылаются как циркуляр-
но, так и селективно. Подобным же образом с помо-
щью сообщений в системе реализуются любые дей-
ствия по модификации экстенсионала. 

Принципиальная схема работы событийного ап-
парата основана на следующих положениях: 

1. Любое событие, совершенное или прогнози-
руемое, представляется нечетким множеством (рас-
пределение субъективных вероятностей). 

2. Любое событие имеет тип (хотя возможно 
использование иерархии типов событий с верхним 
абстрактным бестиповым событием) и так называе-
мый нечеткий контекст – совокупность нечетких 
типизированных множеств, отвечающий за класси-
фикацию события. Событие при этом описывается 
тройкой <СОБЫТИЕ, ТИП, КОНТЕКСТ>. 

3. Любой объект системы (контейнер) имеет 
множество четких или нечетких контекстов, а также 
набор обрабатываемых событий с методами реаги-
рования на них. 

4. Любая реакция объекта порождает новое со-
бытие, которое ставится в очередь событий, и, воз-
можно, новое действие, связанное с модификацией 
системы в целом или ее частей. 

5. Для упорядоченной пары <СОБЫТИЕ, 
КОНТЕКСТ> определена бинарная операция:  
(A, B)   (C, D)→M×[(A×[B # D]) # C], где (A, B) 
– реальное или прогнозируемое событие, C – 
предопределенный идеал события для объекта, 
D – контекст объекта, операция «×» – умножение 
на скаляр, а «#» – алгебраическая мера подобия.  
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При этом в качестве М выступает событие, по-
рожденное реакцией объекта на событие (A, B). 
Вследствие все того же различия между сравни-
ваемыми множествами представляется разумным 
иметь различные алгоритмы сравнения нечетких 
множеств c нечеткими же, нечетких c четкими 
и четких c четкими. Поскольку в любом случае 
нужна алгебраическая (замкнутая) оценка подо-
бия, предлагается использовать нечто аналогич-
ное ядерной оценке для «размывания» четких 
значений при сравнении. Для случая непрерывно-
го ранжированного множества применяется, во-
первых, его дискретизация на основе эвристик, 
определяемых предметной областью, а затем – 
сравнение по тем же алгоритмам. 

Некоторым отходом от объектно-ориентиро-
ванного стандарта событийного механизма является 
реализация этого механизма в виде совокупности 
событий, посылаемых системе «одновременно». 
Основная проблема в работе с сообщениями заклю-
чается в том, что моделируется недетерминирован-
ный процесс «изменения» экстенсионала базы зна-
ний на детерминированном вычислителе. При этом, 
во-первых, к одному объекту могут быть адресова-
ны несколько сообщений, и все они должны найти 
объект в таком виде, в каком он находился на момент 
их генерации (вне зависимости от очередности по-
ступления на обработку); во-вторых, объект, создан-
ный в результате обработки сообщения, не должен 
отзываться на сообщения уровня создателя. Преодо-
ление этих препятствий достигается путем введения 
очередей сообщений, регулируемых «темпораль-
ными» семафорами. Очередь сообщений поделена 
на уровни, и каждому уровню соответствует «такт 
времени», в который было сгенерировано сообще-
ние. Чем больше уровень сообщения, тем позже оно 
было получено. Соответственно, переход к следую-
щему уровню осуществляется только по исчерпании 
сообщений текущего уровня. 

Алгоритм имитационной процедуры следующий.
Точка отсчета – некоторая равновесная ситуа-

ция на рынке с известным, с некоторой степенью 
достоверности, значением всех параметров и среды, 
и внешнего окружения. 

Механизм выбора поведения и стратегия пове-
дения и поступков экономических агентов опреде-
ляется из условия, что каждая фирма решает задачу 
оптимизации своей прибыли. Предлагается следую-
щая схема. 

Первый агент принимает рациональное реше-
ние в зависимости от своих значений параметров 
Market_Char, Agent, Ambient. За счет нахождения 
пересечений рациональных решений для всех значе-
ний параметров {Market_Char, Agent, Ambient} круг 
решений по таблице из базы знаний значительно  

сужается. Если существует несколько вариантов ре-
шений, то выбирается экономически эффективное 
по критерию максимизации прибыли в рассматри-
ваемый период. 

Для остальных агентов проводится аналогично, 
но не точный расчет, а оценка их рациональных ре-
шений. Получаем нечеткую информационную базу 
для принятия решений. Окончательное решение 
принимается с использованием нечетко-логического 
вывода, уже с учетом возможных максимально адек-
ватных ответов конкурентов из информационной 
базы знаний.

После полного завершения мероприятий перво-
го шага и достижения некоторого экономического 
результата проводится переоценка фактических по-
казателей рынка, агентов и окружения на текущий 
момент времени. Далее процесс можно повторять.

Исходные данные модели мультиагентного рын-
ка Market:

1. Имеется k агентов Agent1, …, Agentk.
2. Следующие существенные факторы перемен-

ной Market_Char определяют показатели цели аген-
тов по объему выпуска продукции: phase – ступень 
развития рынка, баллы; size – текущий объем рынка; 
p_size – потенциальный объем рынка; rate – оценка 
темпов роста (динамика емкости рынка) за период 
полного цикла продукта; trend – тенденция разви-
тия рынка (рост; стагнация); distr – каналы сбыта 
(уровень и мощность). Market_Char = Market_Char 
(phase, size, p_size, rate, trend, distr).

3. Значения переменной Agent = {posi_Ag, char_
Ag, char_Pr, stra_Ag} соответственно позиции эконо-
мических агентов на рынке; характеристика эконо-
мических агентов; характеристика конкурирующих 
видов продукции и стратегия экономических аген-
тов. Список значений переменной Agent возможно 
изменять и адаптировать применительно к исследуе-
мому рынку. Все значения переменной Agent, в свою 
очередь, являются многофакторными и также могут 
представлять функционально различные наборы.

Позиции экономических агентов на рынке 
posi_Ag определяют следующие показатели: доля 
на основном рынке (prop); объемы продаж (v_sales); 
динамика продаж (d_sales); границы возможностей 
продаж (l_sales); местоположение (locat); доступ 
к сложившимся каналам продаж (a_sales); доступ 
к ключевым потребителям (a_cust); организация 
маркетинга (o_mark). 

Характеристику экономических агентов char_Ag 
определим через следующие интегральные по-
казатели, связанные с производством продукции: 
предельные объемы выпуска продукции (lim_ prod) 
на имеющейся ресурсной базе (труд и капитал);  
себестоимость продукции в зависимости от объема 
выпуска (cost_ prod), производственный потенциал  

(передовые технологии, техническое ноу-хау, гиб-
кость структур) (pot_ prod). 

Характеристику конкурирующих видов продук-
ции char_Pr определим через следующие показате-
ли: цена (cost), показатель качества (grade_quality), 
показатель спроса (ind_demand).

Стратегию экономических агентов ctra_Ag 
определим через следующие показатели: стратегия 
производства – полное удовлетворение спроса, про-
изводство продукции по среднему уровню спроса, 
производство продукции по нижнему уровню спро-
са (pr_stra); стратегия инноваций – решения по про-
ектированию и модификации продукции (inn_stra); 
стратегия маркетинга, включая ценовую (cost_stra); 
финансовая стратегия (fin_stra); стратегия организа-
ционных изменений (org_stra).

Учитывая, что ряд локальных показателей яв-
ляются неизмеримыми, ряд – трудноизмеримыми, 

ряд – качественными, разумным представляется вы-
брать типичную структуру агрегированного показа-
теля – интегрального взвешенного нормированного 
показателя вида            .

4. Переменная модели Ambient – социально-
экономическая среда, определяется следующими 
основными факторами: уровень жизни населения 
(sta_living); уровень экономического развития регио-
на (lev_econ). Ambient = Ambient (sta_living, lev_econ).

Значения переменных Market_Char и Ambient 
также являются многофакторными и могут быть 
оценены аналогично переменной Agent.

5. Решения агентов модели мультиагентного 
рынка Market: сохранение объема выпуска (R1); на-
ращивание объема выпуска (R2); снижение объема 
выпуска (R3).

6. Мероприятия агентов в модели мультиагент-
ного рынка Market: 

i i
i

x∑

Мероприятия (базовые) Код

Снижение себестоимости продукции за счет:
а) улучшения технологий;
б) увеличения производительности труда; 
в) улучшения системы управления; 
г) улучшения логистики закупок материалов и комплектующих;
д) внедрения новых технологий

M1а 
-
-
-
M1д

Уменьшение цены продукции за счет снижения себестоимости M2

Улучшение охвата рынка за счет маркетинговых мероприятий M3

Улучшение конкурентных свойств товара (внедрение инновационных разработок) M4

Уменьшение цены продукции за счет сокращения нормы прибыли M5

Увеличение цены продукции за счет улучшения эксплуатационных свойств M6

Значение
переменной Название Значение 

параметра Рациональные решения*

Market_Char

phase ступень 
развития 
рынка

0 – становление
1 – развитие
2 – насыщение

R2 + R2 • (M1 + M3)
R1 • M1 + R2 • (M1 + M2 + M3 + M6)
R1 • (M1 + M2 + M3 + M4 + M5) + R2 • (M1 + M2 + M3)

p_size …

Agent

posi_Ag позиции экон. 
агентов на 
рынке

< 0,2
0,2 … 0,8
> 0,8

R2 + R2 • (M1 + M3)
R1 • M1 + R2 • (M1 + M2 + M3 + M6)
R1 • (M1 + M2 + M3 + M4 + M5) + R2 • (M1 + M2 + M3)

char_Ag …

---

Перечень мероприятий может быть также адап-
тирован для конкретной рыночной ситуации. Для 
каждого мероприятия необходимо провести эконо-
мические расчеты рентабельности продаж (Z), срока 
окупаемости в долях от полного цикла продукта (T) 

и конечного результата в виде прибыли (P).
7. Симуляция или моделирование правил.
Для каждого из значений переменной Market_

Char, Agent, Ambient формируем рациональное реше-
ние в виде следующей базы знаний:
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Предпринимательство
Business

Предпринимательство
Business

Значение
переменной Название Значение 

параметра Рациональные решения*

Ambient
sta_living уровень 

жизни 
населения

0 – низкий
1 – средний,
высокий

R1 • (M1 + M2 + M5) + R3 • M1
R1 • (M1 + M2 + M3 + M4) + R2 • (M1 + M2 + M3)
R2 • (M1 + M2 + M3 + M4 +M5) +R2 • (M1 + M2 + M3)

lev_econ …

Окончание таблицы

* Знак «+» в колонке рациональных решений означает логическое «или», знак «•» – логическое «и»

Так, например, для значения phase = 1 пред-
лагается следующее рациональное решение: 
R1 • M1 + R2 • (M1 + M2 + M3 + M6) – <сохранение 
объема выпуска> и <снижение себестоимости про-
дукции> с затратами Z1, сроком окупаемости в долях 
от полного цикла продукта T1 и конечного результата 
в виде прибыли P1 или <наращивание объема выпу-
ска> с проведением одного из мероприятий: <Сни-
жение себестоимости продукции>, <Уменьшение 
цены продукции за счет снижения себестоимости>, 
<Улучшение охвата рынка за счет маркетинговых 
мероприятий>, <Увеличение цены продукции за счет 
улучшения эксплуатационных свойств> с соответ-
ствующими конкретными затратами и результатом.

Предлагаемая имитационная модель более ши-
рокого спектра действия, нежели, скажем, модель 
конкуренции фирм в рамках стратегии Э. Чемберли-
на или взаимодействия фирм по принципу «лидер – 
последователь» (модель Стэкельберга). 

Указанные механизмы изменения переменной 
Agent определяются соотношением «спрос – предложе-
ние» на рынке Market и формируют объемы выпуска. 
В ситуации выпуска на рынок новых конкурентных 
моделей товара или снижения цены конкурентов в ре-
зультате применения новых технологий предприятие 
должно оперативно вносить коррективы в выпуск своей 
продукции. Если ряд агентов производит излишки, воз-
никают дополнительные издержки с сопутствующей 
цепочкой от убытков к банкротству. Это может приве-
сти к ситуации появления новых игроков на рынке, что 
учитывается в модели посредством увеличения (умень-
шения) числа агентов и пересчета параметров рынка.

Поскольку каждая фирма решает задачу оптими-
зации своей прибыли, в каждом промежутке време-
ни получается многокритериальная модель оптими-
зации с рядом наложенных внутренних и внешних 
ограничений на выпуск продукции.

Hi (F1, ..., Fk ) → max,
Gi (F1, ..., Fk ) ≥ br ,

где F1 = F(xi ) – вектор показателей i-го агента; xi – век-
тор состояний i-го агента; b – вектор ограничений; 
Hi – функционал критериев i-го агента; Gi – функции 
внутренних и внешних ограничений.

Ряд переменных модели определяется на осно-
ве нечетких правил. Ряд переменных модели x, F, b  

являются динамическими. Дискретизация временных 
промежутков не равномерна и процессы считаются 
статическими, пока кто-либо из агентов не меняет 
ситуацию на рынке, и эта информация становится до-
ступной части или всем агентам. В силу этого в ста-
тических периодах достаточно проводить планирова-
ние выпуска продукции по данным объема продаж. 

Предложенная имитационная модель позволяет 
эффективно планировать выпуск с учетом оценки 
стратегии конкурентов и динамики рынка.

На основе предложенной модели реализован про-
граммный продукт в среде MatLab и проведены модель-
ные вычислительные эксперименты по данным четырех 
конкурирующих предприятий по ремонту и сервисному 
обслуживанию нефтяного и нефтепромыслового обору-
дования относительно принятия решений о номенклату-
ре и объеме выпуска продукции. Результаты показыва-
ют, что предложенная имитационная модель позволяет 
эффективно планировать выпуск с учетом оценки стра-
тегии конкурентов и динамики рынка. Решения, полу-
ченные для такой стохастической системы, показывают 
эффективность (в балльной шкале) принимаемых реше-
ний на основе «мягких» вычислений. Учитывая стоха-
стический характер системы и вероятностный характер 
результатов, «мягкие» вычисления на основе нечеткой 
логики следует рассматривать как методы, дополняю-
щие методы оптимального производства, реализуемые 
на основе математического программирования. 
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Одним из приоритетных направлений развития 
инновационного предпринимательства Республики 
Башкортостан является организация его в произ-
водственной и инновационной сферах, а именно 
развитие инновационного потенциала экономики, 
содействие объединению в различных формах на-
учных организаций и наукоемких производствен-
ных малых предприятий, оказание прямой и кос-
венной поддержки инновационной деятельности и 

прикладным научным исследованиям на предпри-
ятиях республики [1].

Основу инновационного предприниматель-
ства составляют малые инновационные фирмы 
(эксплеренты) – технологические лидеры в за-
рождающихся отраслях экономики, открываю-
щие новые сегменты рынка, развивающие новые 
производства, повышающие наукоемкость и кон-
курентоспособность производства и тем самым 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В статье анализируется развитие инновационного предпринимательства региона (на примере Республи-
ки Башкортостан) через четко сформированные знания и выбор правильного направления интеллектуаль-
ных усилий, что и является инновационным развитием региона. Исследования показали, что предприятия 
регионов все чаще осознают необходимость инноваций как элемент научно-технического прогресса (НТП) 
предприятия, хотя затраты на интеллектуальное пространство компаний остается на низком уровне, также 
сюда входит проблема затрат на исследования, разработки и продвижение новых товаров.  Одной из причин 
низкой инновационной активности российских компаний является сложность реализации инновационных 
проектов. Эти проекты дорогостоящи и долгосрочны, также компании несут существенные риски в связи 
с неизвестностью результатов.

Поэтому в данной статье в качестве основного элемента инновационного предпринимательства региона 
выступает гибкая система финансового обеспечения, способного учитывать инвестиционную потребность 
инновационной сферы.

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, интеллектуально-инновационное простран-
ство, интеллектуально-инновационное предпринимательство.

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP 
AS A FACTOR OF REGION DEVELOPMENT

The author analyzes the development of innovative entrepreneurship of the region (on the example of the Re-
public of Bashkortostan) through a well-established knowledge and selecting the right direction intellectual effort, 
and that is innovative development in the region. Studies have shown that enterprises of the regions increasingly 
aware of the need to innovation as an element of scientific and technical progress (STP), although the costs for intel-
lectual space companies remains low, it also includes the problem of expenses for research, development and promo-
tion of new products. One of the reasons for the low level of innovation activity of Russian companies is the difficulty 
of implementing innovative projects. These projects are costly and long term, the company also carry significant 
risks in connection with the uncertainty of the results.

So in this article as an essential element of innovative entrepreneurship of the region is a flexible system of fi-
nancial security, taking into account the investment requirements of the innovative sphere.

Key words: innovative entrepreneurship, intellectual-innovative space, intellectual-innovative.
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способствующие формированию новых техноло-
гических укладов [2]. 

Предпринимательство является инновацион-
ным, только если позволяет извлечь предпринима-
тельский доход в результате создания инновационно-
го производства или использования инновационного 
продукта. К субъектам инновационного предприни-
мательства относятся предприятия и организации, 
осуществляющие инновационную деятельность. 
В условиях рыночной экономики развитие иннова-
ционного предпринимательства зависит от спроса 
потребителей на инновационную продукцию или 
товар, наличия развитого научно-технического по-
тенциала национальной экономики, функциониро-
вания венчурных фирм и инвесторов, финансирую-
щих рисковую инновационную деятельность [3].

Инновация – это процесс, сопровождающийся  
зарождением идеи и получением наукоемких 
продуктов, услуг и технологий. Обеспечение 
промышленного выпуска инновационных про-
дуктов достигается путем своевременного финан-
сирования проекта, сопровождаемого техническим 
консультированием в рамках единого научно-
воспроизводственного цикла.

Успех инновационного предпринимательства 
в регионе зависит от уровня интеграции науки, 
образования и производства и осуществляется по 
следующим этапам: предварительный отбор наи-
более перспективных идей; поиск инвестора; про-
ведение НИОКТР и разработка нового продукта 
или услуги; защита авторских прав; производство 
продукта или услуги; проверка их конкуренто-
способности; продвижение новых продуктов или 
услуг на рынки [4].

В республике инновационную активность в пер-
вую очередь проявляют предприятия пищевой про-
мышленности, второе место занимают предприятия 
по производству машин и оборудования, далее сле-
дуют предприятия химической, нефтехимической 
и легкой промышленности.

В связи с реструктуризацией крупных про-
мышленных предприятий, которые осуществляют 
технологические инновации, наблюдается активи-
зация сферы инновационного производства: 38 ма-
лых предприятий – в сфере обрабатывающих произ-
водств, одно – добычи полезных ископаемых, одно 
– производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (без учета микропредприятий). Техноло-
гические инновации связаны с разработкой и внедре-
нием новых или усовершенствованных продуктов 
и технологических процессов (продукт – инновации 
и процесс – инновации). 

В 2010 году объем отгруженной продукции ин-
новационно активными предприятиями составил 
599 626 млн. рублей, в том числе инновационных 

товаров, работ и услуг организациями промышлен-
ности на сумму 25 996 млн. рублей и организациями 
сферы услуг на сумму 999 млн. рублей. 

Удельный вес инновационных товаров, работ 
и услуг в объеме отгруженных товаров малых пред-
приятий, осуществляющих технологические инно-
вации, составляет 5,6 %, что в два раза выше по срав-
нению с показателями 2007 года.

Основным источником затрат на технологи-
ческие инновации являются собственные сред-
ства (7 860 млн. руб.) и иностранные инвестиции 
(872,5 млн. руб.). Наметившаяся тенденция акти-
визации инновационного производства позволяет 
решать проблемы занятости высвобождаемых ква-
лифицированных работников крупных промышлен-
ных предприятий.

Для инновационно активных предприятий важ-
на и кадровая составляющая. Выделение инноваци-
онности как основной отличительной черты пред-
принимательства предъявляет особые требования 
к предпринимателю, а именно к структуре, уровню 
и качеству подготовки персонала и самих предпри-
нимателей. Можно сказать, что это базовое условие 
всякого научно-технического прогресса.

Современные высокотехнологичные произ-
водства требуют уже не просто рабочих, а людей 
с достаточно высоким профессиональным образо-
ванием. Новые технологии могут развиваться лишь 
при условии, что на территории будет проживать 
население, обладающее высоким образовательным 
и квалификационным потенциалом. Важнейшим 
результатом интеллектуализации населения терри-
тории становится возникновение интеллектуально-
инновационного пространства.

Интеллектуальное развитие населения и появ-
ляющиеся на его основе различные инновации не 
могут возникнуть в короткое время. Требуется отно-
сительно длительный период, включающий сначала 
накопление знаний, а затем превращение их в новый 
продукт или образ.

Возникающее интеллектуально-инновационное 
региональное предпринимательство представляет 
собой такую систему, структуру и комбинацию свя-
зей между научно-технологическими возможностя-
ми и определенными действиями по их реализации, 
которые могут обеспечивать единение интеллекту-
ального потенциала с инновационным потенциалом 
и дать положительный социально-экономический 
эффект в развитии региона (см. схему).

Также можно отметить, что за последние годы 
в республике переломлена тенденция снижения, до-
стигнута стабилизация и отмечен небольшой рост 
численности персонала, выполняющего исследова-
ния и разработки, к концу года количество персона-
ла достигло отметки 8 500 человек. 

Доля докторов и кандидатов наук среди научно-
исследовательского персонала неизменно растет 
и составляет более 30 % от общего числа.

В научном секторе республики действуют более 
70 организаций, в том числе научно-исследовательские 
институты, конструкторские организации, научно-
исследовательские подразделения вузов.

Интеллектуально-инновационное предприни-
мательство в регионе – это интеллектуально-
инновационное состояние региона, обеспечивающее 
развитие местной экономики и формирование инно-
вационных пространств [5].

Из понимания интеллектуально-инновационного 
предпринимательства следуют важные положения 
об особенностях выбора вариантов специализации 
предпринимательства в регионе. Во-первых, буду-
щая специализация должна вытекать из структуры 
и уровня знаний населения, во-вторых, должна быть 
связанной с передовыми технологиями.

Для успешной реализации инновационного 
предпринимательства важно также наличие и ин-
новационной инфраструктуры, субъектами которой 
выступают бизнес-инкубаторы, технопарки, цен-
тры трансфера технологий. Как правило, затраты 
на создание этих организаций финансируются за 
счет средств государства или за счет внебюджет-
ных средств. В Республике Башкортостан первый 
бизнес-инкубатор был открыт в 2007 году в г. Са-
лавате. Помимо действующего более десяти лет тех-
нопарка «Башкортостан», в 2007 году в республике 
были созданы еще два технопарка.

Привлечение специализированных центров транс-
фера и торговля патентами хотя и представляются 
эффективными, лишь в незначительной степени при-
меняются на практике, что может быть связано с от-
сутствием подобных центров в республике, а также не-
развитым рынком интеллектуальной собственности.

В этой связи целесообразна организация соот-
ветствующих научно-технических советов при ми-
нистерствах и ведомствах в сфере компетенций для 
организации процесса трансфера. 

Среди ключевых элементов повышения мобиль-
ности носителей инноваций – развитие транспорта, 
информационных систем и связи. Немаловажным 
элементом выступают социальные гарантии, способ-
ствующие повышению профессиональной мобиль-
ности, развитие научных комплексов и технопарков 
вокруг промышленных центров.

Технопарки могут и должны зарабатывать деньги, 
как это принято во всем мире. Но без государствен-
ной поддержки на начальном этапе не обойтись.

При активной поддержке ведется работа по об-
разованию научно-технологического парка в сфере 
нефтехимпереработки на базе ГУП «Институт не-
фтехимпереработки Республики Башкортостан»; 
прорабатывается вопрос по созданию Республи-
канского центра промышленных нанотехнологий 
«Искра», инициаторами создания которого высту-
пают Технопарк авиационных технологий и ГУП 
ИНТЦ «Искра».

Активизирована деятельность Центра трансфера 
технологий, Республиканского центра межотраслевой 

Схема формирования интеллектуально-инновационного пространства региона
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промышленной кооперации и маркетинговой инфор-
мации и Республиканского банка данных наукоемких 
технологий РНТИК «Баштехинформ» Академии наук 
Республики Башкортостан.

Изменения, внесенные в федеральные законы, 
касающиеся формирования благоприятных налого-
вых условий для финансирования инновационной 
деятельности, теперь дают налогоплательщикам, 
финансирующим инновационную деятельность, до-
полнительные льготы по налогу на добавленную 
стоимость, налогу на прибыль организаций и еди-
ному налогу, выплачиваемому при использовании 
упрощенной системы налогообложения. Для тех, 
кто применяет упрощенную систему налогообло-
жения, затраты на патентование, научные исследо-
вания и опытно-конструкторские разработки будут 
перенесены из прибыли в расходы.

Все это станет дополнительным стимулом для 
внедрения инновационных разработок на предприя-
тиях. Сейчас заполняются и другие пробелы в зако-
нодательном поле инновационного направления. 

В регионе выделены приоритетные направления 
научно-технического и инновационного развития. Это 
информационно-телекоммуникационные  технологии; 
технологии живых систем; авиационно-космические 
и транспортные системы; нанотехнологии и наноин-
дустрия; энергетика и энергосберегающие техноло-
гии; производственные системы; технологии рацио-
нального природопользования; сельское хозяйство.

Анализ инновационного предпринимательства 
показывает, что в республике имеются предпосыл-
ки его активизации, проявляющиеся в значительном 
производственном потенциале, активной работе на-
учных организаций, высших учебных заведений, 
отраслевых научно-исследовательских институтов, 
существующих элементов инновационной инфра-
структуры. Иными словами, есть идеи, есть техни-
ческие возможности их реализовывать (на базе на-
ших предприятий), создается и соответствующая 
правовая основа.

Организация и успешное функционирование 
в регионе инновационной системы приведет к соз-
данию благоприятной инновационной среды на 
территории республики, повысит уровень инно-
вационного предпринимательства региона. Поми-
мо этого, будет вовлечен в производство научно-
технический потенциал республики, сложатся 
условия для широкого привлечения инвестицион-
ных ресурсов. Как следствие – мощный толчок ре-
спубликанской экономике со всеми вытекающими 
отсюда финансовыми выгодами для региона. Эф-
фективная деятельность промышленности – хоро-
шие поступления в бюджет.

Исходя из вышеуказанного следует, что суще-
ствование инновационного предпринимательства 
невозможно без научно-технического потенциала 
региона в виде научно-исследовательских, проектно-
конструкторских, технологических организаций, 
экспериментальных производств, опытных полиго-
нов, учебных заведений, персонала и технических 
средств этих организаций.
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Как известно, институты, встроенные в систему 
того или иного общества, сокращают неопределенность 
в экономике посредством установления устойчивой 
структуры и правил взаимодействия. При этом, как от-
мечал Д. Норт [12], взаимодействие реализуется по пра-
вилам, различным для каждой культуры. Следовательно, 
правила предпринимательской деятельности существен-
но различаются не только в американской, европейской, 
восточной, российской экономиках, но и внутри отече-
ственной экономики – конечно, в меньших масштабах 
дифференциации – по субъектам федерации.

Одна из особенностей отечественного ментали-
тета – склонность к административному мышлению, 
ориентированному на выполнение полученных свыше 
установок. Его смена – колоссальная институциональ-
ная задача, поскольку административное мышление 
порождается самим нашим обществом, его инсти-

туциональной матрицей. Как отмечает С. Кирдина,  
«… институциональная матрица – это триединая со-
циальная форма; она представляет собой систему 
экономических, политических и идеологических ин-
ститутов, находящихся в неизменном соответствии. 
Схематическое изображение институциональной ма-
трицы в виде треугольника – жесткой фигуры – обра-
щает наше внимание на жесткость связи между базо-
выми институтами, их взаимообусловленность» [8].

Таким образом, важной особенностью решения 
задачи развития предпринимательства в регионе яв-
ляется ее институциональный характер, требующий 
общественных усилий, предполагающих, в свою 
очередь, наличие системы планирования и орга-
низации множества субъектов управления для ее 
реализации. В самом деле, для исследования пред-
принимательства на региональном уровне наиболее 
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СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЛАНИРОВАНИЕМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РЕГИОНЕ
Управление планированием развития предпринимательства в регионе регулируется требованиями 

дескриптивности, нормативности и автономности. Ряд выделяемых блоков управления (бюджет, государ-
ственное и муниципальное имущество, социальное развитие, экономическое развитие) имеет различную 
внутреннюю структуру, в которой не может быть обеспечена безусловная эффективность идеализируемых 
в настоящее время принципов индикативного планирования предпринимательства. Многообразие объек-
тов и полисубъектность управления, сложность прогнозирования реакций объекта на управляющие воз-
действия (основанная на внутреннем различии структурных объектов управления предпринимательством 
в регионе) предопределяют эквифинальность планирования его развития.
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THE STRUCTURAL ELEMENTS OF MANAGEMENT 
ENTREPRENEURSHIP’S DEVELOPMENT IN THE REGION

Management planning development of entrepreneurship in the region is governed by normativity and autonomy. 
A number of allocated blocks management (budget, the state and municipal property, social development, eco-
nomic development) has a different internal structure, which could not be provided the unconditional efficiency 
идеализируемых currently principles of indicative planning of the enterprise. Variety of objects and management, 
the difficulty of predicting the reactions of the object to control actions (based on the internal differences of struc-
tural objects enterprise management in the region) predetermine equifinality planning its development.
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приемлемым представляется институциональный 
подход, позволяющий: 

– во-первых, исследовать предпринимательство 
не в абстрактных моделях спроса, предложения, де-
нежного обращения, а в контексте интеграции до-
стижений экономической, социологической, психо-
логической и юридической наук;

– во-вторых, учитывать национальный стиль пред-
принимательства, формирующийся под влиянием нацио-
нального менталитета, культуры, законодательства и т. п.; 

– в-третьих, определить особую роль государства, 
местных органов власти как защитников собствен-
ности и личности предпринимателей, поставщиков 
стратегических услуг в области маркетинга, развития 
рыночной инфраструктуры, разработке региональ-
ных приоритетов поддержки малого бизнеса. 

В современной литературе управление рассма-
тривается, в зависимости от предмета и объекта ис-
следования, с нескольких точек зрения: как систе-
ма [4], элемент (подсистема) [6], функция [14], вид 
деятельности [11] и процесс [5].

При исследовании аспектов, касающихся плани-
рования и прогнозирования предпринимательства 
как важной и обязательной части общей системы 
регионального управления, наиболее целесообразен 
комплексный подход [10].

Классик отечественной региональной науки Н.Н. Ко-
лосовский отмечает, что «во всякой науке, как показыва-
ет история научных знаний, самым трудным и сложным 
делом оказываются исходные положения и понятия… 
Эти простейшие на первый взгляд вопросы оказываются 
в конечном рассмотрении настолько сложными и труд-
ными, что вызывают необходимость вновь и вновь к ним 
возвращаться по мере углубления научных знаний» [9].

Регион, с одной стороны, обладающий всеми 
признаками системы, а с другой – выступающий 
как типологическая категория, является значимым 
социально-экономическим феноменом, требующим:

– во-первых, системного подхода к управлению 
и планированию развития;

– во-вторых, типологического соответствия методов 
управления и планирования типу объекта управления.

Первое требование определяет дескриптивность 

управления и планирования развития; второе – его 
нормативность.

Задача управления и планирования развития пред-
принимательства в регионе значительно усложняется 
в связи с тем, что регион – не только объект, но и субъект 
управления (наделенный соответствующими субъектно-
правовыми полномочиями, реализуемыми через пред-
ставительные и исполнительные органы). Так, следуя 
Основным положениям региональной политики в Рос-
сийской Федерации, утвержденным президентом страны 
в 1996 году, регион – это «... часть территории Россий-
ской Федерации, обладающая общностью природных, 
социально-экономических, национально-культурных 
и иных условий. Регион может совпадать с границами 
территории субъекта Российской Федерации либо объе-
динять территории нескольких субъектов. В тех случаях, 
когда регион выступает как субъект права, под ним пони-
мается только субъект Российской Федерации» [1].

Следовательно, управление и планирование раз-
вития предпринимательства в регионе обладает также 
признаком автономности. Автономность основана на 
необходимости управления и планирования развития 
региональной системы предпринимательства (РСП) 
как целостной и уникальной системы с учетом иерар-
хичности и типологической нормативности. В.Е. Се-
ливерстов подтверждает, что «автономия» регионов 
и городов как объектов стратегического планирова-
ния и управления имеет ограниченный характер как 
в экономическом, так и в правовом аспекте [13].

Классическая схема управления развитием ре-
гиональных подсистем, в том числе РСП, включает 
в себя обеспечение заданной последовательности 
и адекватного содержательного наполнения несколь-
ких ключевых этапов (рис. 1).

Региональное управление предприниматель-
ством как вид специального управления представ-
ляет собой совокупность принципов, методов, форм 
и средств воздействия на хозяйственную деятель-
ность регионального предпринимательства. Учиты-
вая современные условия, региональное управление 
предпринимательством – это управление социально-
экономическими процессами в системе предприни-
мательства в условиях укрепления принципов хозяй-

ствования в рыночной парадигме и формирующейся 
постиндустриальной экономики. 

Конкретизация сущности управления планирова-
нием регионального развития предпринимательства 
требует уточнения его функций, представляющих со-
бой конкретные формы воздействия на все процессы 
в регионе, дифференцировать по назначению и содер-
жанию. Эта дифференциация опирается на сущность 
и социальную ориентацию регионального управле-
ния как инструмента рыночной экономики. При этом 
выделяют следующие основные функции: целепола-
гание, регулирование, стимулирование. 

Степень реализации этих функций различна и опре-
деляется их генезисом, опытом применения и т. п. Со-
держание функций, равно как и вектор их применения в 
отношении предпринимательства, обусловливается до-
минирующей концепцией регионального развития.

Планирование развития региона все чаще вы-
ступает как развитие ее производственно-техно-
логической системы, является основой ряда негатив-
ных явлений, среди которых: 

– смешение понятий уровня социально-эконо-
мического развития и уровня индустриализации;

– второстепенное внимание к проблематике 
дифференциации региональных экономических под-
систем в современных условиях;

– противоречие принципов поляризованного ро-
ста над принципами регионального выравнивания;

– замена политики регионального развития по-
литикой урбанизации;

– идеализация принципа конкурентного регио-
нализма, когда доступ к важнейшим источникам 
институционального и инфраструктурного финан-
сирования, сосредоточенным на федеральном уров-
не, организован на базе конкуренции региональных 
заявок и инвестиционных проектов;

– механистический подход к управлению и пла-
нированию региональных подсистем.

При этом даже разработчикам производственно-
технологического подхода ясно, что «разрыв в социально-
экономической ситуации становится основным соци-
альным противоречием, порождающим политические 
конфликты», что создает почву для развития противопо-
ложного подхода [2].

По нашему мнению, с позиции планирования 
развития предпринимательства, регион представляет 
собой сложную социально-экономическую систему, 
включающую, как минимум, 4 основных блока (бюд-
жет, государственное и муниципальное имущество, 
социальное развитие, экономическое развитие), объе-
диненных в соответствующие подсистемы (рис. 2). 

Организационно-хозяйственная подсистема вклю-
чает государственный и муниципальный имуществен-
ный комплекс, экономическое и социальное развитие, 
финансовая подсистема – бюджет.

Различия блоков предопределяют дифферен-
циацию содержания планирования развития пред-
принимательства по объектам и субъектам плани-
рования, целям и задачам, методам и механизмам, 
а также способам их координации и управления.

Управление имущественным комплексом в кон-
тексте развития РСП представляет собой комплекс 
законодательных, нормативных, административных 
актов и экономических действий органов власти, 
объединенных единой политикой и нацеленных на 
сбалансированное решение задач государственно-
го предпринимательства, а также задач поддержки 
частного предпринимательства при одновременном 
соблюдении принципов конкурентности. 

Бюджетное планирование – важнейшая составная 
часть финансового планирования, подчиненная требо-
ваниям финансовой политики государства. Его эконо-
мическая сущность заключается в централизованном 
распределении и перераспределении стоимости обще-
ственного продукта и национального дохода между зве-
ньями финансовой системы на основе государственной 
социально-экономической программы развития стра-
ны в процессе становления и исполнения бюджетов 
и внебюджетных фондов разного уровня. Бюджетное 
планирование развития предпринимательства осущест-
вляется уполномоченными законом органами государ-
ственной власти и включает в себя бюджетный процесс, 
его нормативно-правовую базу и организационную 
основу, а также вопросы теории и методологии состав-
ления бюджетов развития предпринимательства. 

Система бюджетного планирования РСП пред-
ставляется, с одной стороны, подсистемой планиро-
вания налоговых доходов бюджета, формируемых от 
предпринимательской деятельности хозяйствующих 
субъектов, с другой – иерархической подсистемой 
распределения ресурсов, направленных на поддерж-
ку развития предпринимательства.

В отношении блоков планирования социального 
и экономического развития также следует особо от-
метить следующее: 

1. Термин «планирование» в современной прак-
тике экономического управления повсеместно за-
меняется в отношении социально-экономического 
развития понятиями «прогнозирование» и «про-
граммирование». 

Планирование развития РСП в условиях рыночной 
экономики заменяется индикативным планированием. 
Однако планирование также выступает категорией 
системы размещения производительных сил. Террито-
риальное планирование – планирование развития тер-
риторий, в том числе для установления функциональ-
ных зон, в которых планируется размещение объектов 
капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд, а также выделение зон с особы-
ми условиями использования территорий.
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Рис. 1. Схема управления РСП
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Механизмы: прогнозирование и программирование, 
индикаторы и регуляторы  
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(Воспроизводственная 
система) 

Система взаимодействия 
экономических 

и социальных субъектов

 

Приоритет 
директивного 
планирования

Казна 

Типы: конъюнктурное, структурное, стратегическое

Соотношение 
субъектов 
управления: 
равноправное 
участие

Субъекты 
управления: 
иерархически  
соподчиненные 
органы власти

Механизмы: директивные планы и задания, нормативы, 
распоряжения, лимиты, квоты

Орг.-хоз. 
подсистема
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сфера
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соподчинение 

Субъекты 
управления: 
органы власти, 
социальные 
и экономические 
субъекты 

Вложенность планирования:  совокупность директивных 
планов иерархически соподчиненных субъектов 
управления – также директивный план

Типы: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

Распределение функций управления: социальные 
и экономические субъекты, отчасти выступающие 
объектами управления и планирования, принимают 
на себя функции субъектов управления и планирования

Вложенность планирования: планирование деятельности 
экономического субъекта – директивно, совокупность 
директивных планов отдельных субъектов –
индикативный план 

Распределение функций управления: иерархически 
соподчиненные субъекты управления, выступающие 
объектами управления и планирования вышестоящих 
органов, частично принимают на себя функции субъектов 
управления и планирования

 

 Бюджет

 Имущественный 
комплекс

 Социальное 

 Экономическое 
развитие 

развитие 

Предпринимательство
Business

Предпринимательство
Business

Субъекты: 
финансовые органы, 
органы денежно-
кредитного регулирования 
(Банк России), органы 
государственного 
(муниципального) 

и финансовые органы исполнительной власти, контрольные
органы региональных и местных представительных органов), 
субъекты бюджетного планирования (главные распорядители,  
распорядители, администраторы доходов и расходов, получатели), 
внебюджетные фонды.
Объекты: 
– государственные и муниципальные финансы.
Цель: централизованное распределение и перераспределение 
стоимости общественного продукта и национального дохода 
между звеньями финансовой системы на основе 
общенациональной программы развития предпринимательства 
страны в процессе составления и исполнения бюджетов 
и внебюджетных фондов различных уровней.
Методы и механизмы:
– бюджетное законодательство;
– программно-целевые методы;
– казначейское исполнение.
Проблемы: 
– совмещение фискальной и регулирующей функций бюджета;
– высокая бюрократизация бюджетного процесса;

 

– де-факто приоритет бюджетного планирования над социально-
экономическим планированием.

Субъекты:  
– органы социального  
развития. 
Объекты:  
– территории расселения .
 
Цель:  
– обеспечение достойного уровня жизни населения 
и формирование долговременных тенденций его роста. 
Методы и механизмы:  
– поддержка самозанятости; 
– социальные нормативы; 
– целевые программы.
 Проблемы:  
– поддержка предпринимательства институтами социального 
обеспечения; 
–  определение критериев оптимальности решения социальных 
проблем; 
– объем, выбор и оценка ресурсов; 
– сложность прогнозирования динамики социальных процессов. 

Субъекты: 
– многоуровнеая система субъектов управления 
(от отраслевых и функциональных федеральных органов власти 
до экономического субъекта). 
Объекты: 
– процесс воспроизводства на территории региона.
Цель: 
– обеспечение устойчивого роста экономики 
и конкурентоспособности.
Методы и механизмы: 
– институциональные реформы;
– инфраструктурные проекты;
– научно-технологические прогнозы;
– прогнозирование;
– программирование;
– целевые программы и др.
Проблемы: 
– противоречие, рождаемое двоякой ролью государства, 
выступающего одновременно регулятором и участником рынка;
– снижение значения планирования в экономической жизни;
– отсутствие координированного планирования федеральных 
приоритетов, региональных стратегий и частно-хозяйственных 
планов развития;
– административные барьеры;
– нарушение принципов конкуренции и др.

Субъекты: 
– органы власти в сфере земельных и имущественных отношений;
– балансодержатели, доверительные управляющие и пр.
Объекты: 
– земля;
– оборонные имущественные комплексы;
– социальные и управленческие объекты;
– государственные предприятия и доли государства 
в хозяйственных обществах.
Цель: 
– государственное предпринимательство;
– эффективное планирование использования государственного 
и муниципального имущества для развития предпринимательства.
Задачи: 
– имущественное обеспечение государственного управления, 
социальной защиты и безопасности;
– рост доходности от использования государственных активов;
– поддержка предпринимательства.
Методы и механизмы: 
– оперативное управление и хозяйственное ведение;
– программы развития государственных предприятий; 
– льготное использование имущества;
– адресные инвестиционные программы;
– приватизация и др.
Проблемы: 
– противоречие, рождаемое двоякой ролью государства, 
выступающего одновремен-
но регулятором и участ-
ником рынка;
– противоречие 
обезличенной
собственности и личного 
участия в управлении.

Организационно-хозяйственная подсистема

Финансовая подсистема

финансового контроля (Счетная палата РФ, контрольные  

 Социальное 
развитие  

 Бюджет
 

 Имущественный 
комплекс  

 Экономическое 
развитие  

Рис. 2. Блоки планирования развития РСП

Рис. 3. Приоритетные сферы директивного и индикативного планирования конкурентных преимуществ 
предпринимательства

При этом де-факто современные концепции 
формирования конкурентных преимуществ и раз-
вития предпринимательства не ограничиваются 
лишь индикативным планированием и все больше 
опираются на инструментарий территориального 
планирования (свободные экономические зоны, про-
мышленные (индустриальные) парки, технопарки, 

наукограды, кластерные механизмы планирования 
развития предпринимательства и пр.). 

А.Н. Илларионов [7], Е.Г. Ясин [16] говорят о том, 
что государство не должно присутствовать в экономи-
ке и чем меньше государства, тем выше эффективность 
экономики; Л.И. Абалкин [3] – за необходимость госу-
дарственного регулирования. Отставляя проблемы 

соотношения планирования, прогнозирования и про-
граммирования социально-экономического развития 
РСП, тем не менее отметим, что, несмотря на некото-
рую идеализацию принципов индикативного плани-
рования, ряд рассмотренных блоков подлежат дирек-
тивным методам управления.

Автор дает свое представление о приоритетных сфе-
рах директивного и индикативного планирования конку-
рентных преимуществ предпринимательства (рис. 3).

2. Достаточно важным для формирования мето-
дологической платформы индикативного планиро-
вания РСП является правильное определение поня-
тия «социальный субъект». 

Мы согласны с мнением ряда специалистов, что 
делать основной акцент на бюджетирование, закла-
дывая, таким образом, бюджетный процесс в качестве 
основного инструмента регулирования развития пред-
принимательства и социальной сферы, не верно [10].  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ (1865–1917 гг.)
В статье рассматривается организационно-управленческая структура попечительства в Уфимской гу-

бернии в период 1865–1917 годов, представленная широкой сетью попечительских организаций. Попечитель-
ства призваны были решать многие социальные проблемы этого периода. Для этого широко использовались 
механизмы государственно-частного партнерства. Сегодня требуется переосмысление исторического опы-
та попечительства, использование уроков прошлого и адаптация их к современным условиям. 

Ключевые слова: попечение, попечительство, Уфимская губерния, учебные округа, попечительские советы, 
попечительство о народном образовании, попечительство о народной трезвости, попечительство о тюрьмах, ве-
домство императрицы Марии, государственно-частное партнерство.

ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT STRUCTURE 
OF GUARDIANSHIP IN UFA PROVINCE (1865–1917)

The article covers organizational structure and management system of a large network of patronage organizations 
in the province of Ufa during the years of 1865–1917. Patronages were to solve numerous social problems of that 
period and widely used public-private partnerships for that. Nowadays, we need reconsider patronage history, employ 
the lessons of its past for our good and have them adapted to the modern conditions.

Key words: patronage, trusteeship, Ufa province, educational district, educational county, patronage board, patronage 
of public education, patronage of public temperance, prison patronage, office of the empress Maria, public-private 
partnership.

На сегодняшний день в России проблема незащи-
щенных слоев общества (дети, старики, инвалиды и лица 
с ограниченными возможностями здоровья, личности с 
социальными девиациями, заключенные, беженцы) при 
всех успехах человеческой цивилизации остается одной 
из важнейших. Попечение и попечительство как забо-
та, контроль и надзор государства являются одними из 
текущих мер в социальной политике. Российской им-
перией был накоплен богатый опыт по попечительству 
над вышеуказанными группами людей, анализ которо-
го позволит преодолеть такие явления, как ликвидация 

бедности, помощь нуждающимся всех категорий. Акту-
альность рассматриваемой темы обусловлена еще и тем, 
что сегодня остро стоит вопрос о модернизации соци-
альной сферы в Республике Башкортостан.

В Российской империи в XIX – начале XX веков 
функционировала широкая сеть попечительств. Мно-
гие социальные проблемы этого периода были реше-
ны благодаря государственно-частному парт-нерству. 
Сегодня требуется переосмысление исторического 
опыта попечительства, использование уроков про-
шлого и адаптация их к современным условиям. 

Инклюзивное обучение
Inclusive education

Предпринимательство
Business
Унификация процедур в рамках бюджетного процес-
са приводит и к унификации методов, а затем и целей 
планирования. Тем не менее современная система под-
держки предпринимательства де-факто встраивает му-
ниципальный уровень в систему регионального плани-
рования, а региональные программы унифицируются 
на основе мероприятий федеральных программ. 

Таким образом, на уровне государства и регио-
на в качестве социального субъекта планирования 
и управления выступает «гражданин», а на муници-
пальном уровне – «житель» [10]. Аналогично, на уровне 
государства и региона в качестве объекта планирования 
выступает хозяйствующий субъект (юридическое лицо 
или предприниматель без образования юридического 
лица), на местном – конкретный предприниматель.

3. Далее, утверждается, по мнению Г.Г. Фетисова, 
В.П. Орешина [15], что существует проблема сочетания ин-
тересов центра и регионов, то есть эти интересы – разные. 
Автор уверен, что основное назначение региональной эко-
номики состоит в обеспечении оптимального сочетания 
интересов государства и регионов в целях поддержания 
устойчивости федеральных отношений, стабилизации 
экономики, развития предпринимательства, нормализа-
ции системы жизнеобеспечения населения.

В связи с проведенным исследованием сущности 
и структурных элементов управления планировани-
ем развития РСП для целей настоящего исследова-
ния важны следующие моменты:

1. Проблемы планирования развития предприни-
мательства заключаются в сложности управляемой 
системы по сравнению с управляющей (полисубъект-
ность и полиобъектность системы планирования).

Многообразие объектов управления, поли-
субъектность управления, а также сложность про-
гнозирования реакций объекта на управляющие 
воздействия (особенно в условиях рыночного хозяй-
ствования) предопределяют эквифинальность пла-
нирования развития РСП. 

2. Соприкосновение двух противоречивых под-
систем, деятельность которых обеспечивается дирек-
тивным и индикативным планированием (например, 
региональный бюджет (единая система иерархически 
соподчиненных финансовых органов) и экономическая 
подсистема региона (основанная на взаимодействии 
независимых экономических субъектов)), порождает 
проблемы компоновки двух вариантов планирования, 
формулируемых как асимметрия принципов бюджет-
ного федерализма и регионального планирования раз-
вития конкурентных преимуществ и, соответственно, 
предпринимательства.
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Территориальные рамки исследования выбра-
ны не случайно. В рассматриваемый период Рос-
сия переживала быстрое экономическое развитие 
и культурный прогресс, наблюдался переход к ин-
дустриализации общества, сопровождавшийся ро-
стом общественной напряженности. Уфимская гу-
берния в этот период, с одной стороны, имела общие 
черты, характерные для других губерний Южного 
Урала, а с другой – заметно отличалась от них уров-
нем социально-экономического развития и струк-
турой общества: прежде всего, сосредоточием на 
ее территории горно-заводской промышленности 
и горно-заводского населения, пестрым этническим 
и конфессиональным составом, наличием больших 
изолированных сословных групп, малым удельным 
весом помещичьих латифундий. 

Уфимская губерния, образованная в соответ-
ствии с именным Высочайшим указом (5 мая 1865 г.) 
и Указом Правительствующего сената (3 мая 1865 г.), 
занимала площадь 107 209 7 верст. В администра-
тивном отношении Уфимская губерния делилась на 
шесть уездов: Белебеевский, Бирский, Златоустов-
ский, Мензелинский, Стерлитамакский и Уфимский.

По абсолютному количеству жителей губерния 
принадлежала к разряду наиболее населенных в им-
перии – ее численность составляла 2 196 642 челове-
ка, из них мужчины – 1 089 801, женщины – 1 106 841. 
Из городов наиболее крупные по числу жителей: Уфа 
– 49 000, Златоуст – 21 000, Стерлитамак – 16 000. 

Этнографический состав губернии включал 19 
национальностей: башкиры – 899 910 (40,98 %), рус-
ские – 839 636 (37,9 %), татары – 184 817 (особенно 
в Мензелинском и Белебеевском уездах (8,11 %)), 
черемисы – 80 608 (Бирский уезд (3,69 %)), чуваши 
– 60 616 (Белебеевский и Стерлитамакский уезды 
(2,76 %)); кроме того, в губернии проживали тептя-
ри (1,82 %), мордва (1,69 %), вотяки (1 %) и другие. 
По возрастному составу наибольший процент со-
ставляла группа детей 10–19 лет, что равнялось 25 %, 
затем дети до 9 лет – 20 %. 

Уфимская губерния славилась горной промыш-
ленностью, которая стала развиваться в первой по-
ловине XVIII столетия. В сельскохозяйственном 
отношении она была самой богатой и обширной. 
В 1802 году Уфа по Высочайшему указу обрела ста-
тус губернского центра по гражданскому управле-
нию Оренбургской губернией, губернские граждан-
ские учреждения и казенная палата которой были 
переведены из Оренбурга в Уфу [1, с. 10].

Благодаря аграрной реформе, позитивным демо-
графическим переменам, интенсивному развитию 
промышленности, развертыванию городской инфра-
структуры, включая железнодорожный транспорт, 
с 1901 года в Уфимской губернии началось активное 
развитие кустарных промыслов, сельского хозяйства, 

торговли, главными товарами которой являлись хлеб, 
изделия горных заводов и лесной промышленности, 
открывались кредитные учреждения [2, с. 68].

Наряду с бурным ростом промышленности 
и улучшением экономического положения губернии 
происходило обострение социальных противоречий, 
вызванных неравномерностью уровня жизни раз-
личных слоев населения, урбанизацией, расслоени-
ем деревни. В XIX веке в Уфу отправляли в изгнание 
офицеров, чиновников, студентов, солдат. Это были 
декабристы, петрашевцы, участники восстания Семе-
новского полка, участники польского восстания 1830–
1831 годов. К концу 1870-х годов заметно ухудшилось 
положение уфимского крестьянства, что было обу-
словлено некоторыми негативными последствиями 
проведенной крестьянской реформы, не решившей 
до конца существовавшие проблемы. Нарастал пласт 
социальных проблем. В Уфимской губернии функ-
ционировали шесть тюрем, к примеру – Уфимский 
тюремный замок на 327 человек, 13 арестных домов, 
«работные» дома, «смирительные» дома для лиц, ве-
дущих недостойный образ жизни, – пьяниц, прости-
туток, бродяг, бездомных, нищих (в том числе и для 
несовершеннолетних). Тюрьмы были переполнены, 
содержание арестантов было неудовлетворительным, 
случались побеги и стычки среди заключенных. 

Сложная социально-экономическая ситуация 
в губернии отражалась на жилищно-коммунальных 
условиях, приводила к низкоуровневому санитарно-
медицинскому обслуживанию, пьянству. Алкого-
лизация населения приводила к разорению людей. 
Кроме пьянства, существовала другая проблема 
– проституция. Специальные ведомости врачебно-
полицейских комитетов регистрировали «дома тер-
пимости» и женщин, «занимающихся распутством» 
[3]. В городах Уфимской губернии было зарегистри-
ровано десять домов терпимости «со стажем» от года 
до 20 лет (восемь –  в Уфе, один – в Стерлитамаке, 
один – в Златоусте) [4, с. 119–123].

В Уфимской губернии новые производственные 
отношения развивались относительно других ре-
гионов России медленно. Она во многом сохраняла 
патриархальный, аграрный характер. Ухудшение 
положения населения в губернии было связано с не-
урожайными годами, частыми эпидемиями, которые 
влекли за собой высокий показатель смертности, уве-
личение числа инвалидов и детей-сирот, полусирот 
и детей беднейшего населения росло из года в год. 

Учитывая вышеизложенные факторы, в Уфим-
ской губернии шел активный поиск форм попечи-
тельства, которые помогли бы решить социальные 
проблемы. Во второй половине XIX в. в губер-
нии сложилась организационно-управленческая 
структура попечительства, которая представлена 
на рисунке. 
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комитета попечительства о бедных (Комитета), При-
казы общественного призрения.

В Уфимской губернии активную работу вело Им-
ператорское Человеколюбивое общество, призванное 
оказывать помощь нуждающимся «без различия пола, 
возраста и вероисповедания, при всех проявлениях 
их нужд от младенческого возраста до глубокой ста-
рости». В качестве основных задач его деятельности 
были определены: 1) забота о дряхлых, престарелых 
и немощных; 2) трудоустройство неимущих; 3) по-
мощь в воспитании сирот и детей бедных родителей. 
Еще с 22 июля 1821 года Императорским Человеко-
любивым обществом в г. Уфе был открыт Уфимский 
комитет попечительства о бедных. К Комитету отно-
сились Полежаевский приют для гимназистов, лечеб-
ница для приходящих бедных больных, приют для 
престарелых мужчин и мальчиков-магометан, приют 
для престарелых бедных женщин и детей-сирот, бес-
платные квартиры, Александровская общественная 
богадельня, вещевой склад одежды и белья, швейная 
мастерская [15, с. 3]. Организационная структура Об-
щества являлась правительственной с присвоением 
его служащим прав государственной службы. Залогом 
финансового благополучия Комитета являлись выруч-
ка от кредитных и сберегательных операций и иму-
щественные пожертвования [16, с. 10]. При Комитете 
функционировало «Справочное бюро ... имеющее це-
лью приискание нуждающимся занятий службы и ра-
ботать и сбыту своих изделий» [17, с. 12]. То есть это 
было своего рода попечительство о трудовой помощи.

В целом учреждения Попечительного о бедных 
комитета содержались: 1) на проценты с принадлежа-
щего заведениям капитала; 2) пособия от Уфимского 
губернского и уездного земств, Уфимской городской 
думы и купеческого общества; 3) пособия из сумм са-
мого Комитета; 4) проценты от карточных операций; 
5) пожертвования разных лиц; 6) кружечные сборы; 
7) доходы от публичных лекций; 8) сборы от лотерей-
аллегри. В каждом подведомственном Комитету 
учреждении имелся «неприкосновенный фонд».

Очень плодотворной для социальной сферы 
Уфимской губернии была попечительская деятель-
ность Дамского отделения Уфимского комитета по-
печительства о бедных Императорского Человеколю-
бивого общества, которое было открыто 15 декабря 
1873 года. Его деятельность заключалась в привле-
чении дополнительных источников финансирования 
в попечительские учреждения. 

Приказы общественного призрения, находящиеся 
в ведении земства, имели в своем составе губернскую 
и уездные больницы, больницу для умалишенных, 
богадельню. Кроме того, Приказы оказывали попечи-
тельство разорившимся или бедным семьям, а также 
в области профессиональной подготовки и перепод-
готовки взрослого населения. 

Необходимо заметить, что общественная иници-
атива активно поддерживалась земствами, которые 
через потребительские и кредитные общества, това-
рищества, артели проводили в жизнь свои попечи-
тельские программы, обращая свои капиталы на раз-
витие помощи призреваемым паттернам [18, с. 94].

С 1910 года по предложению медицинского совета 
Министерства внутренних дел в Уфимской губернии 
организовано санитарное попечительство. Помимо 
санитарных задач Попечительство «устраивало ясли-
приюты, собирало точные сведения о количестве 
«хроников», калек, нищих» [19, с. 148].

Наравне с государственными попечительскими 
организациями функционировало «Верховное по-
печительство», которое было представлено учреж-
дениями «на особых основаниях управляемых» 
– Ведомство императрицы Марии, Романовский 
и Александровские Комитеты, Императорское Чело-
веколюбивое общество (о котором шла речь выше). 
Создавались эти организации по принципу государ-
ственной службы. В Уфимской губернии от имени 
Ведомства императрицы Марии оказывали помощь: 
Уфимское отделение попечительства императрицы 
Марии Александровны о слепых (с 1886 г.), Уфимский 
отдел попечительства государыни императрицы Ма-
рии Федоровны о глухих (с 1891 г.) и Уфимский от-
дел Попечительства Марии Федоровны о глухонемых 
(с 1902 г.). Средства попечительств Ведомства импе-
ратрицы в основном складывались из поступавших 
сумм от имени императора и императрицы; взносов 
членов попечительств; различных нерегулярных по-
жертвований; сумм, полученных от проведения бла-
готворительных мероприятий: балов, концертов, база-
ров, чтений, спектаклей, от кружечного сбора. Кроме 
того, в распоряжение Попечительств поступали сред-
ства, полученные за содержание призреваемых на 
внештатных вакансиях, от продажи изделий призре-
ваемых, доходы от операций с недвижимостью. 

С середины XIX века действовало Уфимское 
губернское попечительство детских приютов, от-
носившееся первоначально к ведомству учреждений 
императрицы Марии, а с начала XX века входившее 
в  систему Министерства внутренних дел. Председате-
лем этого органа по должности был губернатор. В со-
став попечительства входили также вице-губернатор, 
губернский предводитель дворянства, директор на-
родных училищ, председатель губернской земской 
управы, городской голова, попечительница приютов, 
директора приютов и жены высших губернских чи-
новников. Губернское попечительство опиралось на 
сеть уездных попечительств детских приютов. Со-
став уездных органов был аналогичным: уездный 
предводитель дворянства, полицейский исправник, 
городской голова и другие чиновники. В состав по-
печительств включались представители купечества 
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Попечительство о народном образовании было 
обусловлено тем, что Уфимская губерния входила 
в состав Оренбургского учебного округа, образо-
ванного в 1874 году путем выделения из Казанского 
учебного округа [5, с. 119]. Задачей учебного округа 
было формирование сети образовательных учрежде-
ний, контроль за ее функционированием, оказание 
помощи в обеспечении учебных заведений педаго-
гическими кадрами, учебно-методическими посо-
биями. Во главе учебного округа стоял попечитель 
с канцелярией при нем. Все образовательные заведе-
ния Уфимской губернии были подчинены попечите-
лю Оренбургского учебного округа. Он осуществлял 
руководство и управление ими через губернских 
и уездных инспекторов образовательных организа-
ций. Те, в свою очередь, взаимодействовали с попе-
чительскими советами всех видов учебных заведе-
ний [6, с. 244].

Губернское попечительство было представлено 
комитетами, управлениями и обществом о трудо-
вой помощи. К комитетам относились губернские 
попечительные комитеты о тюрьмах и о народной 
трезвости. К управлениям: Управление губернского 
попечительства о семействах воинов, призванных на 
службу, Управление попечительства о вдовах и си-
ротах убитых воинов. Все они имели «высшее попе-
чение» губернатора.

Попечительская организация о тюрьмах в Уфим-
ской губернии была представлена Уфимским гу-
бернским попечительным комитетом о тюрьмах 
(Комитет), основанным еще в 1850 году [7, с. 4]. 
В 1864 году в его ведении находилось пять уездных 
отделений: Белебеевское, Бирское, Мензелинское, 
Златоустовское, Стерлитамакское [8]. В 1866 году 
в его ведение были переданы работные и смиритель-
ные дома. Целью Попечительного комитета явля-
лось нравственное исправление содержащихся под 
стражей преступников, а также трудовое и духовно-
нравственное воспитание. 

Уфимский губернский попечительный комитет 
о тюрьмах возглавлялся президентом-губернатором 
либо вице-президентом – вице-губернатором. В со-
ставе состояли также директора и члены. Директо-
рами комитета являлись губернский предводитель 
дворянства, совестный судья, председатели губерн-
ских присутственных мест, губернский прокурор, 
инспектор врачебной управы, городской голова.

Члены комитетов и отделений избирались вице-
президентами из особ «благородного, духовного, ку-
печеского званий». 

Попечительство о народной трезвости в Уфим-
ской губернии было введено одновременно с ка-
зенной продажей питий, уставом от 20 декабря 
1894 года, с некоторыми дополнениями и изменения-
ми от 27 марта 1895 года и 8 декабря 1897 года [9, 10]. 

Целью попечительства о народной трезвости явля-
лись: 1) просветительская работа о вреде спиртных 
напитков, организация чайных, библиотек, народ-
ных читален, устройство народных чтений, рас-
пространение изданий; 2) открытие и содержание 
лечебных приютов для страдающих алкоголизмом; 
3) осуществление надзора за торговлей крепкими 
спиртными напитками согласно установленным 
правилам [11, с. 127–128]. 

Средства Попечительства о народной трезвости 
составляли суммы, ассигнуемые из казны, частные 
пожертвования, сборы от продажи изданий Попе-
чительства и устройства народных чтений, обще-
ственных развлечений, а равно суммы, причитаю-
щиеся открывателям нарушений правил о торговле 
крепкими напитками, если нарушение обнаружено 
членом Попечительства [12, с. 27–31]. Управляющи-
ми органами Попечительства являлись Уфимский 
губернский и уездные комитеты [13, с. 201]. 

В тесной взаимосвязи с алкоголизмом находилась 
проституция. Об этом говорит тот факт, что серьез-
ную проблему для городских властей представля-
ло распространение проституции в местах продажи 
спиртных напитков. Этой проблемой отчасти зани-
мался Уфимский комитет о народной трезвости.

Уфимское общество (Попечительство) трудо-
вой помощи было создано под председательством 
губернатора. Попечительство устраивало работ-
ные и ночлежные дома, дешевые столовые, ясли 
для детей тружеников, убежища для подростков, 
конторы по «приисканию» занятий, пункты ме-
дицинской помощи. Особое внимание уделялось 
опеке безработных лиц, вышедших из больниц или 
освободившихся из мест заключения, а также без-
домных подростков. Финансирование Попечитель-
ства осуществлялось путем отчисления из сумм, 
находившихся в распоряжении Министерства вну-
тренних дел и предназначавшихся на нужды обще-
ственного призрения. Средства Попечительства 
пополнялись также за счет процентов с капиталов, 
доходов с недвижимых имуществ и частных по-
жертвований [14]. 

В Уфимской губернии органом самоуправления 
являлось Уфимское губернское земство, которое 
в том числе заботилось о городской бедноте и руко-
водило Приказами общественного призрения. Вви-
ду «скудности казны» Уфимское губернское земство 
было крайне заинтересовано в открытии новых по-
печительских организаций и учреждений. В бюд-
жетах земств и городских дум числилась отдельная 
строка на открытие попечительств.

Во второй половине XIX века в Уфимской губер-
нии все благотворительные общества, находившие-
ся в ведении Уфимского губернского земства, под-
разделялись на дворянские, городские, Уфимского 
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из рычагов, способствующих повышению эффек-
тивности деятельности института попечительства, 
могут стать партнерские отношения государства 
с субъектами социальной политики – представите-
лями общественности и предпринимательского со-
общества, заинтересованными в решении социаль-
ных проблем данной территории.
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и интеллигенции на правах «почетных членов», 
с уплатой ежегодного взноса после их утверждения 
в составе попечителей [20]. 

Губернское попечительство решало вопросы 
финансово-хозяйственного содержания приютов, та-
ких как отопление, освещение, одежда и питание для 
воспитанников. Они рассматривали ходатайства о вы-
делении помещений приютам, о поощрении их слу-
жителей и жертвователей. Для особо активных членов 
попечительства предусматривались поощрения в виде 
благодарности «с распубликованием», повышения по 
службе, награждения медалями [21, с. 117–119].

Бюджет попечительства детских приютов фор-
мировался преимущественно из казны и частично 
от попечительской деятельности. Известны случаи, 
когда некоторые государственные учреждения бра-
ли часть расходов по содержанию приютов на себя 
(например, губернское управление акцизными сбо-
рами). Средства попечительства, кроме недвижи-
мого имущества, состояли из неприкосновенного 
капитала, членских взносов (ежегодно по 100 руб.), 
пожертвований, сбора от лотерей, благотворитель-
ных спектаклей и других поступлений [22].

В Уфимской губернии функционировала раз-
витая сеть общественных организаций: Уфимское 
общество вспоможения частному труду, созданное 
для попечительства и содействия лицам, занимаю-
щимся индивидуальной деятельностью [23, с. 1]; 
Уфимский Комитет о раненых и больных воинах, 
Дамский Комитет Уфимского местного управления 
общества попечения о раненых и больных воинах; 
Примечательной является деятельность Восточно-
русского культурно-просветительного Общества 
в г. Уфе с целью «содействия развитию духовных 
материальных сил русской народности» [24, с. 6], 
оказывающего попечение беженцам русской на-
циональности в Уфимской губернии. Общество 
имело право строить церкви, открывать школы, 
приюты, библиотеки-читальни, книжные склады, 
проводить лекции, собеседования, организовывать 
музеи, кинематографы, содействовать образованию 
взрослых, устраивать собрания и съезды, выставки, 
базары, спектакли, концерты, издавать книги, жур-
налы и газеты в собственной типографии.

Стремление к попечительству в социальной 
сфере и созданию благотворительных учреждений 
и организаций наблюдалось и среди мусульманской 
общественности. Учредителями этих обществ явля-
лись уфимские купцы. 20 ноября 1876 года открыл-
ся приют для престарелых мужчин и мальчиков-
магометан. В октябре 1898 года было создано 
общество «Жрмгият-и хэйрия». В русскоязычных 
официальных источниках оно известно как «Уфим-
ское попечительство о бедных мусульманах» или 
«Уфимское мусульманское благотворительное обще-

ство» [25, с. 1]. Его целью являлось оказание попе-
чения нуждающимся мусульманам губернии, в осо-
бенности детям. Другой организацией, оставившей 
заметный след в истории губернии, стало Уфимское 
женское мусульманское благотворительное обще-
ство [26, с. 1]. 

Общественные организации в Уфимской гу-
бернии имели широкий спектр по уставной и бла-
готворительной деятельности: комитеты по разбо-
ру и призрению нищих, попечительства о бедных, 
общества вспомоществования недостаточным уче-
никам учебных заведений, попечительства о домах 
трудолюбия, церковно-приходские попечительства, 
общества попечительства о народном образовании. 

Огромна роль и меценатов в попечительской де-
ятельности Уфимской губернии – предпринимателя 
И.Е. Демидова, уральского золотопромышленника 
Исмагила Тасимова, купца Н.К. Блохина, построив-
шего на свои средства библиотеку с фондом 2 163 из-
дания [27, с. 94]. А.Д. Дашков выделял средства на 
содержание Уфимского детского приюта, Д.Д. Даш-
ков жертвовал крупные суммы на строительство 
школ и содержание педагогов.

Таким образом, рассматривая организационно-
управленческую структуру попечительства в Уфим-
ской губернии в 1865–1917 годах, можно сделать 
вывод о том, что попечительство существовало и раз-
вивалось вместе с обществом. В исследуемый период 
в губернии сложилась уникальная попечительская 
сеть со сложнейшей структурой финансирования 
и управления. Она состояла из государственных 
попечительских организаций и учреждений с Вер-
ховным попечительством, которое было представ-
лено организациями «на особых основаниях управ-
ляемых». Управленческий аппарат попечительских 
организаций формировался по назначению, что 
характерно для правительственных организаций, 
тогда как сама деятельность носила общественный 
характер. Выражалось это в виде взаимодействия 
попечительских заведений и органов государствен-
ного управления, общественных институтов, про-
мышленного производства. Государство, наделяя 
попечительские организации управленческими 
функциями, последовательно создавало широкую 
сеть с непосредственным участием общества. Это 
способствовало привлечению дополнительных ис-
точников финансирования для решения социальных 
проблем в регионе с охватом большой территории, 
за короткие сроки и позволяло охватить весомый 
сегмент социально незащищенного слоя населения.

В Российской империи были сформированы 
традиции, от которых отказываться нецелесообраз-
но. С использованием исторического опыта появ-
ляется возможность для формирования стратегии 
и перспективных планов развития регионов. Одним 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Данная статья посвящена исследованию актуальных проблем использования механизма государственно-
частного партнерства (ГЧП) в социальной сфере, анализу имеющихся в научной литературе определений тер-
мина «ГЧП». Рассмотрены основные формы ГЧП в социальной сфере: концессионные соглашения, договор 
подряда (социального подряда) и их особенности; исследованы механизмы межсекторного взаимодействия.

В статье обосновывается точка зрения авторов, что государственно-частное партнерство и муници-
пальное-частное партнерство являются формами (частными случаями) публично-частного партнерства, 
обеспечивающими взаимодействие бизнеса, некоммерческих организаций и соответствующих уровней вла-
сти в процессе решения как общегосударственных, так и задач развития местного сообщества.

Ключевые слова: механизм, сфера услуг, государственно-частное партнерство, публично-частное пар-
тнерство, муниципально-частное партнерство, межсекторное взаимодействие.

MAIN FORMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
IN THE SOCIAL SPHERE

Article is devoted to topical problems in the use of the mechanism of public-private partnership (PPP) in the 
social sphere, analysis of the available scientific literature definitions of the term «PPP». The principal forms of 
social PPP: concession agreements, contract for work (social contract) and their features; the mechanisms of in-
tersectoral interaction.

The article proves the point of view of the authors that public-private partnerships and public-private part-
nerships are forms (special cases) public-private partnership to interact businesses, nonprofit organizations, and 
relevant levels of government in the process of addressing both national and tasks of the development of the local 
community.

Key words: mechanism, services, public-private partnerships, public-private partnership, municipal-private 
partnership, inter-sectoral communication.

В современной России значительное число про-
блем, с которыми сталкиваются органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, не мо-
гут быть решены исключительно за счет бюджетов 
соответствующих уровней. В связи с этим особую 
актуальность сегодня приобретает использование 

механизма государственно-частного партнерства 
для реализации проектов в сфере общественной и со-
циальной инфраструктуры, социальных услуг, полу-
чившее широкое распространение во всем мире. 

В условиях бюджетных ограничений осо-
бое значение приобретает развитие института 
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государственно-частного партнерства (ГЧП), ко-
торый позволяет обеспечить за счет использования 
ресурсов субъектов предпринимательской деятель-
ности финансирование не только традиционных ин-
фраструктурных объектов, но и проектов, реализуе-
мых в социальной сфере.

В контексте комплексного развития националь-
ной экономики государственно-частное партнерство 
трактуется как система взаимодействия государства 
и частного предпринимательства, обладающая особым 
комплексом социальных, административно-правовых, 
финансовых и организационно-экономических взаи-
мосвязей и взаимоотношений, направленных на макси-
мально эффективное использование имеющихся ресур-
сов и их источников в целях реализации общественно 
значимых проектов в широких сферах деятельности. 
Приоритетные сферы для применения механизмов 
ГЧП в России представлены довольно широко. 

Интерес к схеме государственно-частного пар-
тнерства в последнее время переживает очевидный 
бум. Связано это с объявлением конкурса на полу-
чение средств из инвестиционного фонда, которые 
решено направлять на инфраструктурные проекты 
преимущественно через систему государственно-
частного партнерства. Для государства одной из 
причин к учреждению государственно-частного 
партнерства является все возрастающая потребность 
в услугах, за оказание которых несет ответствен-
ность государство, в том числе в социальной сфере. 

Не ставя перед собой цели освещения мирово-
го опыта ГЧП, все же отметим, что сама дефини-
ция «государственно-частное партнерство» являет-
ся переводом английского термина «public-private 
partnership» (PPP) и за рубежом этот опыт давно при-
жился.

В широком смысле термин «государственно-
частное партнерство» применяется при исполь-
зовании ресурсов частного сектора для решения 
общественно значимых задач. Несмотря на то, что 
единого общепризнанного определения ГЧП сегод-
ня ни в научной литературе, ни в периодике не сфор-
мулировано, можно говорить лишь о его ключевых 
признаках. 

В исследовании Экспертного института дано 
определение, в соответствии с которым государст-
венно-частное партнерство представляет собой 
юридически закрепленную (как правило, на опре-
деленный срок), предполагающую софинансиро-
вание (соинвестирование) и разделение рисков 
систему отношений между, с одной стороны, го-
сударством и (или) муниципалитетами и, с другой 
стороны, гражданами и юридическими лицами, 
возникающую при реализации проектов, предме-
том которых выступают объекты государственной 
и муниципальной собственности, а также услуги, 

оказываемые государственными и муниципаль-
ными органами, организациями, учреждениями 
и предприятиями [1].

По мнению В.А. Кабашкина государственно-
частное партнерство – это привлечение органами 
власти на контрактной основе частного сектора для 
более эффективного и качественного исполнения за-
дач, относящихся к публичному сектору экономики 
на условиях компенсации затрат, разделения между 
партнерами рисков, обязательств, компенсаций [2].

В российском научном сообществе наиболее 
общее определение этому явлению дано известным 
специалистом В.Г. Варнавским: «Государственно-
частное партнерство – это институциональный 
и организационный альянс между государством 
и бизнесом в целях реализации общественно зна-
чимых проектов и программ в широком спектре от-
раслей промышленности и НИОКР, вплоть до сфе-
ры услуг» [3]. 

С нашей точки зрения, одним из основных ар-
гументов в пользу именно этой трактовки понятия 
государственно-частного партнерства является ее 
институциональный аспект, а также всеобъемлющее 
толкование с отдельным выделением не только ин-
фраструктурных услуг, но и сферы услуг в целом.

Законодательное определение государственно-
частного партнерства в России нашло отражение 
в разделах Гражданского кодекса и положениях Кон-
ституции Российской Федерации, посвященных от-
ношениям собственности.

Начало ГЧП в России положил принятый 
в 2005 году Закон «О концессионных соглашениях». 
Дальнейшая работа по созданию условий для раз-
вития государственно-частного партнерства про-
должилась в 2006 году в соответствии с поручени-
ем Правительства РФ о реализации Комплексного 
плана мероприятий на 2006–2007 годы по развитию 
механизмов частно-государственного партнерства. 
Сегодня государственно-частное партнерство в на-
шей стране все еще находится на стадии становле-
ния и развития соответствующих инструментов. 

Уместно вспомнить еще об одной форме ГЧП, 
имеющей принципиальное значение для развития 
объектов, которые могут находиться только в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
– модель на основе договора подряда (социального 
подряда) с внесением платежей в рассрочку в тече-
ние 10–15 лет (требует изменений в БК РФ). Самый 
простой и эффективный способ ГЧП в России пока 
не работает, поскольку в правовой системе нашего 
государства бюджетное право превалирует над кон-
трактным. 

Обращаясь к Модельному региональному закону 
«Об участии субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в проектах государственно-
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частного партнерства», хочется отметить, что он 
«не претендует на прерогативы местного самоу-
правления в области деятельности по организации 
проектов ГЧП. Его задача – связать проектную 
деятельность в субъектах Российской Федерации 
и муниципальных образованиях, находящихся на 
их территории, в единый процесс (на основе регио-
нальных и муниципальных концепций социально-
экономического развития, типовых программ, ре-
гиональных бюджетных процедур) инициирования, 
организации и реализации проектов, контроля за их 
осуществлением. 

В этом смысле модельный закон должен вы-
полнять свою функцию не только в отношении 
региональных законопроектов, но и актов пред-
ставительных органов местного самоуправления, на-
правленных на развитие инвестиционной проектной 
деятельности на принципах неконцессионного ГЧП. 
Особенно важна данная функция в случае необхо-
димости пакетирования муниципальных проектов 
в межмуниципальные программы.

Учитывая, что основная часть проектов некон-
цессионного типа складывается на уровне муници-
пальных образований, многие аналитики предпо-
читают говорить о публично-частном партнерстве 
(public-private partnership) [2, 4, 5, 6].

Публично-частное партнерство (ПЧП) – это 
сотрудничество органов публичной (государствен-
ной и местной) власти с частным бизнесом, которое 
основывается на принципах достижения баланса 
публичных и частных интересов, экономической 
эффективности реализуемых проектов, социальной 
направленности деятельности и взаимной ответ-
ственности всех сторон за принятые обязательства.

Таким образом, ПЧП – это во многих случаях 
трехстороннее взаимодействие бизнеса, государства 
и некоммерческих организаций гражданского обще-
ства. Да и само государство выступает здесь как 
публичный институт, который действует лишь как 
одна из сторон равноправного, основанного на пар-
тнерских началах, взаимодействия. 

Здесь необходимо уточнить, что в варианте 
ПЧП речь идет именно о публично-частном пар-
тнерстве, то есть партнером бизнеса является не 
только государство, но и муниципалитеты, и об-
щественные институты, взаимодействующие при 
финансировании, разработке, строительстве и те-
кущем обслуживании объектов муниципальной 
инфраструктуры или оказании частными предпри-
ятиями определенного вида публичных (государ-
ственных или муниципальных) услуг.

По мнению экспертов, в развитых экономиках 
75–80 % всех проектов, реализуемых на принципах 
публично-частного партнерства, как совокупно-
сти форм взаимодействия муниципальной власти 

и частных предприятий, приходится на объекты, 
оказывающие социально значимые услуги [1, 7, 8]. 
Сегодня, в условиях растущих дефицитов регио-
нальных и местных бюджетов, именно публично-
частные партнерства могут стать эффективным ин-
струментом привлечения внебюджетных средств 
в проекты по модернизации отраслей сферы услуг 
и социальной инфраструктуры в целом.

При реализации проектов на условиях ПЧП 
государство привлекает и частный бизнес для реа-
лизации своих собственных задач, которые оно не 
может решить одномоментно в рамках имеющихся 
бюджетных ограничений. ПЧП, по своему экономи-
ческому содержанию, является альтернативой пря-
мому бюджетному финансированию, прямых капи-
тальных вложений. Механизмы ПЧП реализуются 
через базовую конструкцию по привлечению част-
ных инвестиций в различные виды общественной 
инфраструктуры и публичных услуг.

В зарубежной практике делегирование полномо-
чий по оказанию публичных услуг частным лицам, 
коммерческими и некоммерческими организациями 
преимущественно в сфере развития жилищной, ком-
мунальной, социально-культурной, образовательной 
и физкультурно-спортивной инфраструктуры му-
ниципалитетов и инфраструктуры муниципальных 
объектов здравоохранения применяется довольно 
активно [9]. 

При этом публично-частное партнерство обяза-
тельно должно рассматриваться как совокупность 
отношений, подлежащих мониторингу, позволяю-
щему сохранить контроль и надзор государства 
и муниципалитетов за сферой оказания социаль-
но значимых услуг в необходимых для населения 
объемах, структуре и качестве. В англоязычной 
литературе эту сферу зачастую описывает особый 
термин, получивший хождение в последние годы, – 
public social private partnerships, то есть «публично-
частное партнерство в сфере оказания социальных 
услуг и социальной поддержки незащищенных 
групп населения».

Партнерство в реализации социальных проек-
тов на муниципальном уровне – наиболее перспек-
тивная область взаимодействия органов местного 
самоуправления, общественных организаций и биз-
неса, связанных сетью формальных и неформаль-
ных взаимоотношений, обусловленных заинтересо-
ванностью в успешном социально-экономическом 
развитии муниципального образования. 

На наш взгляд, одной из форм публично-
частного партнерства является муниципально-
частное партнерство (МЧП) – объединение ма-
териальных и нематериальных ресурсов органов 
местного самоуправления и партнеров на долго-
временной и взаимовыгодной основе для решения 

вопросов социально-экономического развития му-
ниципального образования. Муниципалитет при-
влекает средства частных партнеров для выпол-
нения работ по строительству либо эксплуатации, 
реконструкции объектов социальной значимости, 
а также на предоставление публичных услуг с их 
использованием. По сути, это то же самое ГЧП, но 
только по вопросам местного значения, способное 
обеспечить на длительную перспективу стабиль-
ный экономический рост муниципальных образо-
ваний через увеличение показателей занятости на-
селения, развитие торговли, увеличение спроса на 
социально-бытовые услуги, стимулирование пред-
принимательской активности, в том числе малого и 
среднего бизнеса. Основными формами реализации 
муниципально-частного партнерства являются: кон-
цессия; финансирование части расходов на реализа-
цию социальных программ и инвестиционных про-
ектов; предоставление муниципального имущества 
в пользование. 

С нашей точки зрения, и государственно-частное, 
и муниципально-частное партнерства являются 
формами (частными случаями) публично-частного 
партнерства, обеспечивающими взаимодействие 
бизнеса, некоммерческих организаций гражданского 
общества и соответствующих уровней власти в про-
цессе решения как общегосударственных, так и за-
дач развития местного сообщества.

Еще одним существенным фактором повыше-
ния эффективной системы ПЧП является активное 
участие в отношениях партнерства не только бизнес-
структур и государства, но и негосударственных не-
коммерческих организаций, которые должны играть 
роль связующего звена между бизнесом, государ-
ством и населением как главной целевой группы.

Одним из приоритетов Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, явля-
ется развитие институтов гражданского общества 
и эффективное взаимодействие некоммерческих 
организаций, бизнеса и органов государственной 
власти, местного самоуправления, так называемое 
межсекторное взаимодействие в решении важней-
ших социальных задач.

Партнерство предполагает такой уровень раз-
вития взаимоотношений, при котором стороны 
постоянно согласовывают свои цели и действуют 
вместе. В большинстве случаев стороны имеют 
одинаковые цели и договариваются о совместном 
их достижении. 

Таким образом, смысл партнерства состоит в на-
лаживании конструктивного взаимодействия между 
тремя силами – государственными (муниципальны-

ми) структурами, коммерческими предприятиями и 
некоммерческими организациями. Для создания ра-
ботоспособных схем такого взаимодействия необхо-
димо учитывать следующее: каждый сектор облада-
ет специфическим набором свойств, важнейшим из 
которых является форма собственности (частная, го-
сударственная, муниципальная и иные формы), к ко-
торой он имеет отношение, и вытекающие из этого 
обязательственные либо вещные права (ст. 48–50, 
212–217 Гражданского кодекса РФ).

Как отмечает А.Н. Михеев «межсекторные пар-
тнерства крайне широко различаются с точки зрения 
целей, масштабов, сложности, уровня деятельности 
(от локального до глобального), размера и разнообра-
зия партнеров». Они могут существовать на местном, 
национальном и глобальном уровне, а некоторые 
партнерства действуют одновременно на несколь-
ких уровнях. Сроки деятельности межсекторных 
партнерств также различны: от «однократных со-
бытий до процессов, длящихся несколько лет». На-
конец, «межсекторные партнерства могут включать 
в себя разное количество заинтересованных сторон 
и потому отличаются по степени разнообразия, при-
чем увеличение разнообразия как предоставляет но-
вые возможности, так и означает появление новых 
вызовов» [10].

В качестве моделей организации межсекторного 
взаимодействия могут выступать: взаимное инфор-
мирование и координация деятельности; участие 
некоммерческих организаций в реализации государ-
ственных и муниципальных программ; стимулиро-
вание государством развития и деятельности неком-
мерческих организаций; корпоративная социальная 
ответственность бизнеса. 

Модели взаимодействия государственных (му-
ниципальных), коммерческих и некоммерческих 
структур выражаются в существовании определен-
ных механизмов межсекторного взаимодействия.

Особую эффективность сегодня доказали кон-
курсные механизмы межсекторного взаимодей-
ствия в социальной сфере – механизм социального 
гранта и социального заказа. Их применение по-
зволяет закрепить системный подход к реализа-
ции целевых социальных программ; распределить 
обязанности заказчиков и исполнителей, обеспечив 
прозрачность использования бюджетных средств; 
привлечь местный бизнес к поддержке социальных 
проектов, особенно на муниципальном уровне, где 
особенно остро стоят вопросы финансовой обеспе-
ченности системы оказания социально значимых 
услуг населению.

На наш взгляд, именно публично-частное пар-
тнерство (ПЧП) – сотрудничество органов публичной 
(государственной и местной) власти с частным биз-
несом, некоммерческими организациями, которое  



92 Вестник УГАЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика. № 3 (5), 2013 93Вulletin USAES. Science. Education. Economy. Series: Economy. № 3 (5), 2013

Государственно-частное партнерство
State-private partnership
основывается на принципах достижения баланса 
публичных и частных интересов, экономической 
эффективности реализуемых проектов, деятель-
ности социальной направленности и взаимной от-
ветственности сторон за принятые обязательства, 
– наиболее точно и полно характеризует трех-
стороннее взаимодействие бизнеса, государства 
и некоммерческих организаций гражданского 
общества при переходе к инновационному разви-
тию инфраструктуры предоставления социально 
значимых услуг, высвобождению части бюджет-
ных средств и привлечению адресных социально-
ориентированных инвестиций.

В условиях роста дефицита муниципальных 
бюджетов, а также при существующем устройстве 
бюджетных и иных отношений между уровнями 
власти обеспечить нормальное функционирование 
коммерческих и муниципальных объектов инфра-
структуры по оказанию социально значимых услуг 
возможно только за счет привлечения ресурсов всех 
акторов ПЧП на территории.

Создание негосударственного сектора социаль-
но значимых услуг и системы социального обслужи-
вания населения в рамках ПЧП наряду с переводом 
бюджетных подведомственных учреждений соци-
ального обслуживания населения, оказывающих 
услуги пожилым и инвалидам, в форму автономных 
некоммерческих организаций и создание механизма 
привлечения их на конкурсной основе к выполнению 
государственного заказа по оказанию социальных 
услуг позволит не только насытить рынок социально 
значимых услуг на территории, но и сформировать 
конкурентную среду государственным (муници-
пальным) социальным службам. 

Таким образом, осуществление полноценного 
межсекторного взаимодействия на основе модели 
ПЧП – реальная и посильная задача для большин-
ства муниципалитетов в деле создания полноценно-
го рынка социально значимых услуг и комплексной, 
многофункциональной системы социального обслу-
живания населения.
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