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Уверен, что через несколько лет воспоминания о 
студенческой жизни станут одними из самых светлых 
и любимых. 

Мы вступаем в новый учебный год с надеждой на 
новые открытия и успехи в деле подготовки высоко-
квалифицированных кадров, без которых невозможно 
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Аннотация.
В статье рассматриваются теоретические аспекты влияния глобализации 
на характер процесса обеспечения экономической безопасности государства. 
Автором анализируется противоречие, заключающееся в том, что в услови-
ях глобализации возрастает открытость всех хозяйствующих субъектов, 
прежде всего – государства, с одновременным увеличением уровня экономиче-
ской опасности. В рамках разрешения указанного противоречия обоснована 
необходимость усиления роли государственного регулирования на основе 
диверсификации направлений воздействия регулирующих институтов. Это 
предполагает высокую степень ответственности государства за нейтра-
лизацию всех видов угроз, особенно тех, которые имеют неэкономическую 
природу и ведут к терактам и попыткам государственных переворотов. 
В этих условиях возрастает заинтересованность хозяйствующих субъек-
тов в экономической безопасности и обеспечении факторов экономического 
роста.

Ключевые слова: глобализация, хозяйствующие субъекты, экономическая 
безопасность, государство, регулирование, конкуренция.

Abstract.
The article considers the theoretical aspects of globalization impact on the nature 
of the ensuring process of economic security of the state. The author analyses the 
contradiction that the openness of all business entities (primarily the state) increases 
in conditions of globalization, with a parallel growth of the level of economic danger. 
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Глобализация, ставшая объективной ре-
альностью с 90-х гг. ХХ в., сегодня определяет 
характер абсолютного большинства экономи-
ческих и неэкономических процессов, охва-
тывающих деятельность всех хозяйствующих 
субъектов, начиная с домашних хозяйств и за-
канчивая крупнейшими транснациональными 
корпорациями. Наиболее существенное вли-
яние глобализация оказывает на государства, 
определяя их экономическую политику, в том 
числе – политику обеспечения экономической 
безопасности.

Проблема экономической безопасности 
государства была и остается актуальной в 
разные периоды исторического развития. 
Сегодня возникает необходимость в ее тео-
ретическом осмыслении и разработке прак-
тических рекомендаций и инструментов, 
использование которых обеспечит повы-
шение уровня экономической безопасности 
государства. Следует обратить внимание на 
возникающее противоречие, заключающееся 
в том, что в условиях глобализации проис-
ходит усиление открытости всех хозяйству-
ющих субъектов, прежде всего государства, 
с одновременным увеличением уровня эко-
номической опасности. Наличие указанного 
противоречия не означает, что глобализация 
есть процесс, несущий в себе разрушение на-
циональной экономики. В новых условиях 
его следует трактовать как необходимость 
поиска новых индивидуальных и коллектив-
ных механизмов обеспечения экономической  
безопасности государства и всех националь-
ных хозяйствующих субъектов, включая фир-
мы и домашние хозяйства. Решение связанных 
с этим задач сегодня осложняется отсутствием 

Within this contradiction, the necessity of strengthening of state regulation is proved. 
It is based on the diversification impact of regulatory institutions. This implies a 
high degree of responsibility of the state for the neutralization of all types of threats, 
especially non-economic and leading to the terror attacks and coup d'etat attempts. 
In these conditions there is a rise of interest of economic agents in economic security 
and providing the factors of economic growth.

Keywords: globalization, economic entities, economic security, state, regulation, 
competition.

универсальных инструментов. Это зависит от 
влияния множества факторов, определяемых 
внутренней и внешней политикой государств, 
которая отражает их позиции в глобализиру-
ющемся мире [1].

Роль ключевых игроков на глобальном рын-
ке принадлежит, прежде всего, промышленно 
развитым странам, в то время как развиваю-
щимся приходится занимать второстепенные 
позиции. Основываясь на анализе современ-
ной мировой ситуации, можно говорить о том, 
что именно экономически развитые страны 
становятся основными бенефициарами пре-
имуществ глобализации. В силу несправедли-
вого распределения благ в ходе глобализации 
возникают новые угрозы, провоцирующие 
региональные, национальные и международ-
ные конфликты, обусловленные экономиче-
ским неравенством. Экономический смысл 
так называемого нового неравенства состоит 
в том, что развитые страны получают допол-
нительные импульсы роста за счет разработки 
и внедрения инноваций, совершенствования 
человеческого капитала и расширения сферы 
услуг, что характерно для постиндустриально-
го этапа развития, в то время как экономика 
развивающихся стран, включая Россию, про-
должает функционировать за счет традицион-
ного, зачастую устаревшего, производства и 
экспорта природных ресурсов [2]. В условиях 
поляризации доходов бедные страны, даже 
обеспечивая экономический рост, все больше 
отстают от глобальных лидеров. Увеличение 
разрыва в благосостоянии может усилить не-
довольство стран-аутсайдеров и спровоциро-
вать различные конфликты, что и наблюдается 
в последнее время.
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Принимая это во внимание, можно предста-
вить глобализацию как комплекс неких новых 
возможностей, обеспечивающих интеграцию 
страны в мировое пространство, исходя из при-
оритетов ее развития. Инструменты интеграции 
могут существенно различаться в зависимости 
от внутренней и внешней политики того или 
иного государства. Это означает, что наблюдаю-
щиеся сегодня тенденции поляризации мировой 
экономики являются следствием реализации на-
циональных экономических интересов. Исходя 
из этого, приходится признать, что в обозримом 
будущем человеческое сообщество, очевидно, не 
сможет справиться с неравенством и избежать 
социальных взрывов и потрясений.

Возрастающая степень открытости эконо-
мики, как важнейшая черта глобализации и 
ее необходимое условие, влечет за собой ряд 
противоречивых эффектов. В то время как при 
снижении различных барьеров между страна-
ми происходит оптимизация международного 
разделения труда, сопровождающаяся эконо-
мией на масштабе, сокращением издержек и 
увеличением притока инвестиций, возникают 
и новые формы расслоения, выражающиеся в 
неравномерности общественного развития.

Это обусловлено усилением зависимости 
внутренних рынков от мировой конъюнкту-
ры, заставляющей производить продукцию в 
объеме, значительно превышающем внутрен-
нее потребление, что существенно увеличи-
вает степень экономической опасности для 
той или иной территории, отрасли и страны. 
Решить возникающие при этом проблемы, 
используя те инструменты, которыми распола-
гают правительства отдельных стран, сегодня, 
как правило, не удается. Усиливающаяся за-
висимость от глобального рынка способствует 
передаче ряда регулирующих функций с на-
ционального на межгосударственный уровень. 
Это, с одной стороны, позволяет смягчать 
последствия глобальных кризисов, а с другой –  
снижает уровень национального экономи-
ческого суверенитета, увеличивая масштабы 
угроз, обусловленных межгосударственным 
взаимодействием. Складывающиеся в этих 
условиях представления об экономической 
опасности требуют разработки новых форм 
ее преодоления [3].

В то время как на ранних этапах глобали-
зации в экономических интересах государств 
преобладала возможность выхода на междуна-
родные рынки и интеграции в общемировые 
процессы, сегодня лидирующие страны стре-
мятся к укреплению собственных позиций и 
увеличению благосостояния, наращивая тем 
самым получение ключевых преимуществ от 
глобализации. В этой ситуации отстающие 
государства видят собственные интересы в 
противодействии увеличению внешней зави-
симости, влекущей за собой нарушение фунда-
ментальных макроэкономических пропорций 
и необратимые структурные сдвиги, вплоть 
до потери независимости национальной эко-
номики. Таким странам становится все труд-
нее осуществлять контроль над внутренним 
рынком, противостоять размещению на их 
территориях вредных и экологически грязных 
производств, защищать национальные про-
дукты и бренды и т. д.

Наличие негативных эффектов глобализа-
ции не означает, что развивающимся странам 
следует идти по пути изоляции, с которой 
связаны не менее серьезные проблемы в сфе-
ре экономической безопасности. Это требует 
поиска компромисса, который будет снижать 
риски и угрозы экономической безопасности, 
одновременно стимулируя рост национальной 
экономики. 

При этом глобальные угрозы существуют 
даже для экономически сильных государств. 
Подтверждением этого могут служить послед-
ние события в Великобритании, связанные с 
проведенным в июне этого года референду-
мом по ее выходу из Евросоюза. Как известно, 
сторонники выхода набрали большинство, 
что привело к колоссальным изменениям как 
в составе правительства, так и в экономике 
(снижение биржевых индексов, падение курса 
фунта стерлингов, прогнозируемая аналитика-
ми утрата Великобританией статуса мирового 
финансового центра и многое другое). Недаром 
новый премьер-министр Великобритании Тере-
за Мэй уже говорит о том, что переговоры с ЕС 
о выходе должны быть долгими и взвешенны-
ми. В противном случае Великобритания может 
столкнуться с новыми опасностями, вплоть до 
выхода из ее состава Шотландии [4].
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При анализе экономической опасности 
нельзя обойти вниманием и такую важную 
проблему, как глобальная конкуренция. Ее 
обострение требует не только постоянной 
борьбы за собственные позиции и место в 
международном разделении труда, но и по-
иска направлений повышения национальной 
конкурентоспособности. Обеспечивающими 
это механизмами могут служить:

•	 предоставление государственных гаран-
тий на выполнение заказов;

•	 стимулирование научных исследований 
и проведения НИОКР;

•	 государственная поддержка инноваци-
онной деятельности;

•	 снижение налоговой нагрузки на бизнес;
•	 формирование благоприятного инвести-

ционного климата;
•	 защита интересов инвесторов;
•	 совершенствование человеческого ка-

питала;
•	 повышение уровня жизни населения;
•	 разработка и реализация экологических 

программ и др.
Особое место здесь принадлежит инно-

вационному развитию, с которым связаны 
конкурентные преимущества хозяйствующих 
субъектов в условиях, когда в товарном со-
ставе международной торговли преобладают 
наукоемкая, высокотехнологичная продукция, 
современные услуги и информационные тех-
нологии. В условиях масштабного перемеще-
ния финансовых и информационных потоков 
глобальная конкурентоспособность опреде-
ляется возможностью быстрой обработки 
поступающей информации и генерирования 
ее новых объемов в целях минимизации эко-
номической опасности для государства.

При использовании сложных комбинаций 
финансовых, информационных и человече-
ских ресурсов развитыми странами увеличи-
вается степень их экономической безопасно-
сти; в то же время усиливается разрыв между 
ними и прочими странами. Это ведет к воз-
никновению внутренней и региональной не-
стабильности, порождающей угрозы конфлик-
тов, вплоть до вооруженных столкновений 
и террористических атак. Подтверждением 
этому могут служить события последних лет 

в Сирии, приведшие к открытым военным 
действиям, в которых, в целях восстановления 
мира в регионе, принимает участие целый ряд 
государств, в том числе и Россия. Обращает на 
себя внимание и обострившаяся обстановка в 
Европе, террористические акты во Франции, 
Бельгии, Армении, попытка вооруженного 
переворота в Турции и многие другие недав-
ние события, затронувшие и текущий 2016 год.

Это актуализирует деятельность националь-
ных, а также международных организаций, 
способствующих формированию универсаль-
ного, справедливого, открытого и надежного 
глобального пространства и обеспечиваю-
щих отсутствие дискриминации и защиту 
национальных хозяйствующих субъектов от 
различных источников опасности. Наиболее 
важным является снижение уровня опасности 
в области реализации макроэкономической 
политики, в сфере международной торговли 
и научно-технического сотрудничества. Это 
обеспечивает устойчивое развитие стран и по-
вышение уровня жизни их граждан на основе 
увеличения реальных доходов, повышения 
объема совокупного спроса и достижения 
экономического роста [5].

Среди действующих сегодня международ-
ных экономических организаций особое место 
принадлежит Всемирной торговой органи-
зации (ВТО), Всемирному банку (ВБ), Орга-
низации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), 
Международному валютному фонду (МВФ), 
Международному банку реконструкции и 
развития (МБРР), осуществляющим регулиро-
вание глобальных экономических процессов 
на основе перераспределения доходов, льгот-
ного кредитования наименее развитых стран, 
определения масштаба рынков, установления 
стандартов и тарифов и т. д.

Принимая во внимание события последних 
лет, следует признать, что указанные органи-
зации далеко не всегда учитывают националь-
ные интересы отдельных стран, предпочитая 
действовать в интересах группы государств, 
занимающих лидирующее положение в мире. 
Так, признавая положительную роль МВФ 
и МБРР в регулировании мирового рынка, 
нельзя не заметить участие этих организаций 
в эксплуатации экономического потенциала 
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отдельных стран (причем не только развива-
ющихся, но и входящих в состав Евросоюза) 
путем стимулирования внешних займов. С 
учетом этого, сегодня возникают и развивают-
ся новые, альтернативные международные ин-
ституты, среди которых следует выделить та-
кие организации, как Ассоциацию государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС).

Экономическое развитие нашей страны 
предполагает активное сотрудничество со 
всеми международными организациями, 
однако в период действия международных 
экономических санкций и ответных мер, 
принятых российским правительством, за-
метно возрастает интерес к взаимодействию 
в рамках ЕАЭС. Формально это объединение 
стран функционирует с 1 января 2015 г., когда 
его членами стали четыре государства – Респу-
блика Беларусь, Республика Казахстан, Рос-
сийская Федерация и Республика Армения. С 
12 августа 2015 г. полноправным членом Союза 
стало пятое государство – Кыргызстан. Данное 
интеграционное объединение ориентирова-
но на обеспечение экономических интересов 
всех его участников на основе согласованной 
макроэкономической политики и единых 
принципов функционирования экономики 
государств-членов Союза, а также разработки 
общих ориентиров для прогнозирования со-
циально-экономического развития участников. 
Например, что касается трудовой миграции, то 
в целях расширения сферы возможного трудо- 
устройства трудящихся государств-членов 
будет предоставлена возможность осущест-
вления ими трудовой деятельности не только 
по трудовым, но и по гражданско-правовым 
договорам. Кроме того, не будут применяться 
ограничения, установленные законодатель-
ством государств-членов в целях защиты на-
ционального рынка труда [6].

Помимо международных организаций 
экономической направленности, в рассмат- 
риваемой сфере действует и Организация 
Объединенных Наций (ООН), которая, будучи 
неэкономической организацией, занимается 
решением экономических проблем мирового 
масштаба, особенно – связанных с предо-
ставлением помощи беднейшим странам. 

В компетенцию ООН входят и глобальные 
вопросы стандартизации, обеспечения насе-
ления стран-членов продовольствием и меди-
каментами, развития рынка труда, совершен-
ствования здравоохранения и образования и 
др. Учитывая международный потенциал и 
степень влияния ООН в мире, невозможно 
переоценить роль этой организации в обеспе-
чении экономической безопасности.

Наряду с возрастанием роли междуна-
родных организаций, политическая сторона 
глобального развития характеризуется рас-
ширением числа неправительственных и 
межправительственных организаций, а также 
международных движений. Если в период, 
предшествующий Первой мировой войне, 
в мире насчитывалось около 50 межправи-
тельственных организаций, то уже к началу 
нашего столетия их стало более 300, а не-
правительственных организаций, таких, как 
Межпарламентский союз, Интерпол, Комитет 
по изучению космического пространства и 
др. – несколько тысяч [7]. Ряд межправитель-
ственных организаций, ориентированных 
ранее исключительно на решение внутриполи-
тических проблем, сегодня выходят на между-
народную арену и участвуют в экономических 
процессах, дополняя функции правительств 
тех или иных стран или территориально-наци-
ональных образований и решая задачи в обла-
сти обеспечения региональной безопасности. 
Указанные международные институты оказы-
вают заметное влияние не только на процесс 
нейтрализации различного типа угроз, но 
и на процесс их возникновения. Однако ха-
рактер осуществляемых при этом действий 
далеко не всегда обеспечивает эффективность 
нейтрализации угроз, что свидетельствует о 
возрастании требований к государству, как 
регулирующему центру.

Подводя итог анализу современных процес-
сов в области экономической безопасности, 
следует подчеркнуть, что если в последнее 
десятилетие наблюдалось снижение регули-
рующей роли государства, сопровождающееся 
передачей ряда его функций на межгосудар-
ственный уровень, то в настоящее время 
складываются противоположные тенденции. 
Это свидетельствует о необходимости более 
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активных действий в области обеспечения 
экономической безопасности и защиты наци-
ональных интересов. Речь при этом не должна 
идти только об административной системе 
регулирования. Предполагается дальнейший 
поиск компромисса между использованием 
административных и экономических методов 

для защиты национальных экономических 
интересов и осуществления действий, не 
ущемляющих интересы других стран. В усло-
виях глобализации только такой комплексный 
подход сможет обеспечивать высокий уровень 
экономической безопасности и устойчивые 
темпы экономического роста.
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Аннотация.
В статье исследованы место и роль пожилых людей в современном российском 
обществе вообще и в сфере труда и занятости в частности. Установлены 
территориальные различия вовлеченности пенсионеров в общественное про-
изводство. Рассмотрены различные стратегии поведения представителей 
старших поколений, выбираемые ими по завершении официально уставлен-
ного возраста трудоспособности. Заявленные аспекты проанализированы 
как на уровне статистических показателей по стране в целом, так и на 
материалах проведенного социологического опроса.
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селения, население старше трудоспособного возраста, трудоспособность 
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Происходящее в развитых и большинстве 
развивающихся государств в последние де-
сятилетия перераспределение возрастного 
состава и структуры населения в пользу лиц 
старших возрастных групп, а также значи-
тельное продление посттрудового периода 
их жизни обостряют проблему определения 
места и роли пожилых людей в современном 
обществе. Актуальной является такая поста-
новка вопроса и для Российской Федерации: 
численность пожилых (60 лет и старше) со-
ставляет сегодня 29 млн человек и по про-
гнозам продолжит увеличиваться, достигнув 
к 2021 г. 39,5 млн человек, или более четверти 
(26,7%) всего населения страны.

Согласно национальному законодательству, 
возраст наступления нетрудоспособности 
(что, по сути, равнозначно фактической 
констатации старости) и, соответственно, 
назначения пособия/пенсии по старости в 
нашей стране наступает в 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин. «Сегодня увеличение 
продолжительности жизни людей означает 
только одно – продление срока их пассивного 
существования на пенсии, в положении лю-
дей, исключённых из полноценной и равно-
правной с другими возрастными категориями 
жизни, в роли пациентов соответствующих 
учреждений», – отмечает, например, замести-
тель главного редактора журнала «Финансы»  
Ю. А. Беляев [1, с. 11]. 

Abstract.
The article investigates issues about place and role of the elderly in modern Russian 
society in general and in the labor and employment field, in particular. It establishes 
territorial differences of pensioners’ involvement in social production. It also 
considers different behavior strategies of older generations that they have chosen at 
the conclusion of official age laden with disability. Stated aspects are analyzed at the 
level of statistical indicators for the country as a whole and on data of sociological 
survey.

Keywords: human capital of older generations; population aging; population of 
working age; labor ability of elder population; involvement of elder people in social 
production.

Однако далеко не все жители России вы-
бирают предлагаемый государством путь 
смены социального статуса и отказ от участия 
в общественном производстве. Причины по-
добного поведения наших соотечественников 
неоднократно исследовались и сегодня уже 
принципиально установлены. Это: низкий 
уровень пенсионного обеспечения, желание 
приносить пользу обществу и желание на-
ходиться в коллективе. В то же время после 
завершения трудовой карьеры и наступления 
пенсионного возраста зачастую отмечается 
большее или меньшее снижение востребован-
ности лиц старших возрастов, их постепенная 
эксклюзия из жизни общества. Очевидно, 
что не все представители старших возрастов 
соглашаются с подобными перспективами. 
Многие из них при наступлении пенсионного 
возраста выбирают альтернативные стратегии. 

Вообще исследователи выделяют три основ-
ные поведенческие стратегии россиян пенси-
онного возраста: продолжение допенсионного 
образа жизни с сохранением установок актив-
ного трудоспособного возраста; доживание, 
сопровождающееся спадом активности во 
всех сферах жизни, общим падением интере-
са к жизни; переориентация на социальную 
и личностную реализацию в новых сферах 
жизни [2]. 

Распределение лиц старших возрастов по 
обозначенным категориям можно почерпнуть, 
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например, из результатов опроса ВЦИОМ  
(ноябрь 2015 г.)1. Согласно полученным дан-
ным, более трети (37%) опрошенных, не на-
ходящихся на пенсии в момент обследования, 
на вопрос: «Собираетесь ли Вы работать после 
выхода на пенсию?» определенно ответили – 
«да, буду» (в 1990 г. – 15%). Еще 37% допустили 
для себя такую возможность при наличии 
«конкретных обстоятельств» (в 1990 г. – 54%). 
В целом же динамика так и или иначе ориенти-
рованных на продолжение трудовой деятель-
ности по окончании официально установлен-
ного трудоспособного возраста составила за 
1990-2015 гг. +8% (1990 г. – 69%, 2015 г. – 74%). 
Твердо отказались от такого намерения 11% 
(в 1990 г. – 13%).

Аналогичную тенденцию, правда, несколько 
другого порядка, демонстрируют и результаты 
майского (2016 г.) опроса исследовательского 
холдинга «Ромир» [4]: каждые трое из пяти 
(62%) респондентов не собираются прерывать 
трудовую деятельность по достижении пен-
сионного возраста. При этом за два года по-
казатель вырос на девять процентных пунктов 
(в 2013 г. – 53%). То есть динамика доли тех, 
кто предпочитает оставаться вовлеченным 
в общественное производство, также имеет 
выраженную положительную направленность. 
Противоположную стратегию предпочли, со-
ответственно, 38% опрошенных.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в любом случае от 2/3 до 3/4 потенциальных 
пенсионеров не планируют прерывать свою 
трудовую активность после достижения пен-
сионного возраста.

Сопоставим намерения, обозначенные еще 
находящимися в трудоспособном возрасте 
работниками, с фактическим положением 
пенсионеров в сфере занятости. Доступ к этой 
информации легко получить из официальных 
данных Госкомстата (таблица 1).

Из сведений, представленных в таблице 1, 
видно, что средний по Российской Федерации 

уровень занятости среди населения в возрас-
те старше пенсионного не достигает третьей 
его части (29,4%), хотя в двух федеральных 
округах – Северо-Западном и Дальневосточ-
ном он все-таки преодолевает отметку «1/3»: 
соответственно 33,8 и 35,8%. Происходит это 
за счет наличия в них значительного – в срав-
нении с другими округами – числа регионов 
с высокой занятостью пенсионеров. Отме-
тим, что предельно высок этот показатель в 
Чукотском АО (66,4%), Магаданской области 
(55,1%) (к которым примыкает Чеченская 
Республика, 56,0%, из Северо-Кавказского 
округа), значительно превышает средний и 
уровень занятости пенсионеров в Камчат-
ском крае (41,3%), Республике Саха (Якутия) 
(41,2%) и Санкт-Петербурге (40,0%). Однако 
только относительно Чукотского автономного  
округа можно сказать, что там в сферу заня-
тости вовлечены практически все желающие 
пенсионеры2.

Несколько иную картину по стране в целом 
рисуют данные Пенсионного фонда РФ о за-
нятости пенсионеров (таблица 2)

Согласно данным таблицы 2, при общей 
устойчивой повышательной тенденции в том 
же 2014 г. Пенсионным фондом РФ зафиксиро-
вано несколько больше (нежели по сведениям 
Госкомстата), 34,9%, пенсионеров (от общей 
их численности), занятых в общественном 
производстве.

В любом случае можно сделать логический 
вывод относительно существенного (при-
мерно двукратного) расхождения между де-
кларируемыми намерениями и пожеланиями 
российского населения по поводу продолже-
ния трудовой деятельности по достижении 
пенсионного возраста (62–74% по разным 
источникам) и официально зафиксирован-
ной их занятостью (29,4–34,9% по различным 
данным).

Попробуем проанализировать сложившую-
ся ситуацию.

1 Обратим внимание, что переключение на личностную самореализацию после выхода на пенсию как 
вариант поведения пока является среди наших соотечественников скорее исключением из правил, не-
жели правилом. Это, соответственно, находит свое отражение и в постановках вопросов при социоло-
гических исследованиях. См.: [3].
2 Безработица среди населения возрастов старше пенсионного составляла в 2014 г. всего 2,4%. См: [5].
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Таблица 1 
Показатели, характеризующие занятость населения в возрасте старше трудоспособного1),  
по федеральным округам и некоторым входящим в их состав субъектам Российской Федерации, 
имеющим минимальный и максимальный уровни показателей в 2014 г.

Регион Уровень занятости, в % Среднее время поиска 
работы, мес.

Российская Федерация 29,4 8,1

Центральный федеральный округ 31,5 7,4

Московская область – max 36,8 7,3

Смоленская область – max 35,3 7,0

Тамбовская область – min 21,4 10,3

Северо-Западный федеральный округ 33,8 7,7

Калининградская область – max 38,9 9,0

Мурманская область – max 36,9 8,9

Санкт-Петербург – max 40,0 6,8

Южный федеральный округ 25,9 9,0

Республика Адыгея (Адыгея) – min 20,5 11,9

Северо-Кавказский федеральный округ 31,8 8,8

Чеченская Республика – max 56,0 5,8

Приволжский федеральный округ 25,9 7,6

Республика Башкортостан – min 21,5 6,8

Пермский край – min 20,6 9,6

Уральский федеральный округ 28,7 7,2

Сибирский федеральный округ 27,6 8,8

Дальневосточный федеральный округ 35,8 9,3

Республика Саха (Якутия) – max 41,2 7,0

Камчатский край – max 41,3 8,3

Магаданская область – max 55,1 8,5

Сахалинская область – max 38,1 9,3

Чукотский автономный округ – max 66,4 7,0

Составлено на основе: [5].

Таблица 2 
Удельный вес работающих пенсионеров в процентах к численности пенсионеров, состоящих  
на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

22,4 24,5 26,5 28,4 30,0 31,2 31,2 32,4 33,7 34,9

Источник: [6, с. 16]– на основе данных Росстата. 
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Для изучения места и роли населения 
старших возрастов в обществе вообще и сфе-
ре труда и занятости в частности в рамках 
проекта 16-02-00495 РГНФ «Человеческий 
капитал старших поколений: сбережение и 
использование» в мае-июле 2016 г. (в Санкт-
Петербурге) был организован и проведен 
экспертный опрос. Использован метод полу-
формализованного интервью. При выборе 
экспертов (всего 44 человека) был сделан упор 
на самих представителей старшего поколения, 
имеющих достаточно высокий образователь-
ный ценз, интеллектуальный уровень и пре-
имущественно относящихся к категории «the 
Old Old» (или старых пожилых), еще продол-
жающих трудиться. Такой подход преследовал 
цели расширения поля проводимых в отно-
шении этой группы населения исследований.

Обратимся к тем полученным нами резуль-
татам, которые характеризуют положение 
старших поколений в сфере труда и занятости. 

Как показали результаты опроса, оценки 
восприятия населения старших возрастов в 
обществе и сфере труда самими пожилыми 
некоторым образом различаются. Более того, 
по мнению опрошенных, оно оказывается не-
сколько различным на уровне (абстрактного) 
российского общества и на уровне (конкрет-
ного) трудового коллектива (таблица 3).

Данные таблицы 3 показывают, что чаще 
всего отношение общества к пожилым вообще 
опрошенные воспринимают «в безрадостных 
серых тонах»: практически двое из каждых 
пяти опрошенных (37,7%) описывают его 
как снисходительное. И это превалирующее 
мнение. Пятая часть опрошенных (22,6%) 

Таблица 3
Сравнительное распределение ответов на вопросы «Как Вы можете оценить отношение к людям 
пожилого возраста в современном российском обществе?», «Каково в современном российском 
обществе в целом отношение к работающим пенсионерам?» и «Каково, на Ваш взгляд, отношение  
к сотрудникам пенсионного возраста их коллег по работе на Вашем предприятии, в Вашем 
учреждении, организации?», %

Отношение  
к пенсионерам

Как Вы можете 
оценить отношение 
к людям пожилого 

возраста  
в современном 

российском обществе?

Каково  
в современном 

российском обществе 
в целом отношение 

к работающим 
пенсионерам?

Каково, на Ваш взгляд, 
отношение к сотрудникам 
пенсионного возраста их 

коллег по работе на Вашем 
предприятии, в Вашем 

учреждении, организации?

Равноправное, 
товарищеское

7,5 37,0 48,0

Уважительное, 
почтительное

22,6 16,7 28,0

Снисходительное 37,7 27,8 8,0

Пренебрежительное 17,0 11,1 6,0

Иное 15,1 7,4 2,0

В разных вопросах по-
разному*

х х 8,0

Итого 100,0 100,0 100,0

* Вариант ответа «В разных вопросах по-разному» предлагался только в последнем из приведенных в 
таблице вопросов. 
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полагает, что в современном российском 
обществе к пожилым людям относятся сооб-
разно их возрастному статусу и традицион-
ным межпоколенным нормам: уважительно 
и почтительно. Достаточно высока доля тех, 
кто выбрал ответ «пренебрежительно»: это 
каждый пятый-шестой (17,0%) эксперт. При 
этом, по мнению респондентов, равноправ-
ными членами общества пожилых считают 
лишь в 7,5% случаев. Такова точка зрения 
экспертов относительно самого «верхнего»  
уровня восприятия пожилых – уровня обще-
ства. Обратим внимание, что опрошенными 
было предложено несколько дополнений к 
заданному перечню вариантов ответов, при-
чем ни один из них не носил оптимистической 
коннотации: «недостаточно внимательное», 
«равнодушное», «отношение меняется по выго-
де: если нужно повысить рейтинг государства, 
то вспоминают пожилых людей, потом опять 
все забывается» и т. п.

Если же мы ограничим категорию «пожи-
лой вообще» и обратимся к оценке той части 
пенсионеров, которые заняты в обществен-
ном производстве, то картина существенным 
образом изменится: преобладающим станет 
уже вариант ответа «равноправное, товарище-
ское» отношение, на него пришлось почти 2/5 
(37,0%) ответов. Однако снисходительность, 
(вынужденная) терпимость и здесь занимает 
второе по значимости место – более четвер-
ти (27,8%) респондентов предпочли именно 
такой вариант ответа. Отметим, что на треть 
(по сравнению с оценкой более широкой 
категории «пожилой») меньшим оказалось 
число экспертов, описывающих отношение к 
работающим пенсионерам как «пренебрежи-
тельное» (11,1%). Хотя, несомненно, важны 
и комментарии участников опроса, связыва-
ющие характеристики отношения «со срезом 
общества», определяемым «уровнем общей 
культуры, воспитания, образования и т. д.».

Если же мы (еще) сожмем категорию «ра-
ботающий пенсионер» до понятия «коллега 
пенсионного возраста» и переместимся на 
уровень конкретного предприятия, организа-
ции, учреждения, то заметим, что 3/4 (76,0%) 
полученных ответов оказываются сгруппи-
рованными в двух сугубо позитивных номи-

нациях: почти половина (48,0%) экспертов 
оценили отношение к ним как «равноправное, 
товарищеское» и более четверти (28,0%) как 
«уважительное, почтительное». В негативный 
спектр оценок («снисходительное» и «пре-
небрежительное») попали лишь 14% ответов 
экспертов.

Таким образом, можно наблюдать реальное 
смещение оценок по мере понижения уровня 
оценивания от отвлеченного «общества в 
целом» и приближения к реальным ситуа-
циям, конкретным людям. Соответственно, 
можно говорить о существовании в созна-
нии, по крайней мере старшего поколения, 
разрыва между восприятием конкретного 
человека и общества как некой абстрактной 
совокупности людей1. И ставить вопрос о це-
лесообразности преодоления этого разрыва 
путем коррекции восприятия: экстраполяции 
позитивного на индивидуальном уровне об-
раза человека старшего поколения на уровень 
общества. Хотя, безусловно, этот вывод может 
быть обозначен как предварительный и нуж-
дающийся в детальном изучении специалиста-
ми из сферы психологии.

В ходе опроса также удалось установить, 
что практически половина работающих лиц 
пожилого возраста занята в сферах образова-
ния и науки (32,0% + 16,5% = 48,5%), а также 
услуг (19,4%) и культуры (11,7%). В то же вре-
мя среди друзей, знакомых, родственников 
опрошенных оказались пенсионеры, занятые в 
области информационно-коммуникационных 
технологий и имеющие собственное дело.

В принципе полученные нами данные в 
известной степени корреспондируются с ре-
зультатами других исследований. Например, 
А. Я. Бурдяк и Е. Е. Гришина отмечают: «Ре-
зультаты анализа проведенных экспертных 
интервью с работодателями показали, что 
положение возрастных работников на рынке 
труда существенно различается между сфера-
ми. Если в образовании и здравоохранении, а 
также для ряда промышленных предприятий 

1 Возможно, такое противопоставление имеет 
исторические корни в советском прошлом, на 
которое пришлись годы воспитания нынешних 
пожилых.
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типична ситуация с продолжением работы 
специалистов после выхода на пенсию, то в 
торговле и финансовой сфере это редкость. 
Именно в образовании, здравоохранении и 
в отдельных направлениях промышленности 
ощущается наиболее серьезная нехватка мо-
лодых кадров и кадров среднего возраста» [7].

Для того, чтобы получить некие представле-
ния об экономической стороне труда занятых 
в общественном производстве пожилых ра-
ботников, экспертам был задан вопрос: «Как 
Вы можете в целом оценить эффективность 
и результативность труда своих пожилых 
коллег?» Примечательно, что все участники 
опроса назвали результаты труда пожилых 
коллег находящимися «на среднем уровне, 
нормальными». Однако отдельные участники 
отметили важность дифференциации суж-
дений в зависимости «от профессиональных 
и личностных качеств», характера выпол-
няемой работы и сферы деятельности («где 
требуется быстрота, оперативность, вни-
мательность, то коллеги 60-70 лет только 
тормозят работу, приходится исправлять 
ошибки; по житейским вопросам, наоборот, 
можно узнать что-то интересное»; «есть 
сферы, где может быть сбой»); и даже от за-
нимаемого статуса («зависит от статуса»).

По мнению 3/4 (75,0%) самих пожилых экс-
пертов, труд работников старших возрастов 
может использоваться в любой сфере: «в лю-
бой сфере деятельности можно найти ниши 
для представителей старших поколений». 
Более четверти (27,3%) из них полагают, что 
самыми подходящими для старших возрастов 
являются сферы воспитания/наставничества, 
образования и культуры. Еще один из шести 
(15,9%) считает, что это может быть любой ин-
теллектуальный труд, и один из семи (13,6%) 
опрошенных – что это может быть офисный 
(не физический) труд в любой области. Были 
внесены и дополнения: «малый бизнес, консал-
тинг», «наставник/консультант/эксперт».

Только 6,8% респондентов сочли возмож-
ным использовать труд пожилых в сферах, 
связанных с посильным (не тяжелым) физиче-
ским трудом. Возможно, полученное распре-
деление ответов можно связать с характером 
предыдущей деятельности опрошенных: прак-

тически все они являются представителями 
интеллектуального труда. Важно отметить, 
что ни один из экспертов не выбрал ответ: 
«Нет, я таких сфер назвать не могу», а также 
не затруднился с ответом. То есть абсолютно 
все эксперты рассматривают сам факт возмож-
ного продолжения трудовой деятельности и 
соотносят его с какой-либо из областей.

Ориентированность пожилых на выполне-
ние обучающих, воспитательных, сопровожда-
ющих, проверочно-контрольных функций на-
шла свое подтверждение и при ответах вопрос: 
«В каком направлении можно реализовать 
имеющийся у пожилых людей потенциал?» 
Так, более половины, 56%, опрошенных видят 
в качестве такого направления именно работу 
консультанта, эксперта, наставника.

Остановимся еще на двух вопросах, каса- 
ющихся трудоустройства лиц старших возрас-
тов. Первый из них звучал так: «Если бы Вы 
(как пожилой человек) независимо от Вашего 
места работы и статуса, лишились работы, 
смогли бы вновь трудоустроиться?» Распреде-
ление ответов на него приведено в таблице 4.

Как видно из данных таблицы 4, пенсионеры 
в целом оказались большими оптимистами, 
чем можно было ожидать: семеро из каждых 
10 опрошенных (71,3%) с той или иной сте-
пенью уверенности рассуждают о возможно-
стях трудоустройства в пенсионном возрасте.  
А если соотнести полученные результаты это-
го с официальными данными о фактической 
занятости пенсионеров в Санкт-Петербурге 
(40,0%, 2014 г.), то оптимизм граждан старших 
возрастов становится еще более удивитель-
ным. Ведь только 17,4% усомнились в своих 
перспективах относительно нахождения но-
вой работы либо отказались бы от продолже-
ния трудовой деятельности. 

Интересны и предпочтительные варианты 
потенциального трудоустройства лиц старших 
возрастных групп (таблица 5).

Как видно из таблицы 5, 3/4 (75,0%) полу-
ченных ответов (сумма вариантов (выбрал 
бы) «работу того же профиля, профессии, 
специальности» и (выбрал бы) «аналогичную 
работу, но с неполной занятостью») указы-
вают на тяготение пожилых к известному, 
выполнявшемуся ими ранее виду профессио-
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нальной деятельности. И это вполне понятно 
(в силу наличия у них накопленных профес-
сиональных знаний, навыков, умений, опыта, 
контактов и проч.). Как понятно и желание  
1/3 (34,6%) из них сократить нагрузку. На-
мерение изменить сферу деятельности, пред-
варяемое получением дополнительного обра-
зования (1,9%) или без оного (11,5%), выразил 
лишь каждый седьмой (13,4%) опрошенный. 
Еще 7,7% экспертов планируют заняться биз-
несом. В категорию «иное» попал «крик души» 
редкого пессимиста: «работы нет никакой».

В рассматриваемом контексте важно – хотя 
бы коротко и конспективно – остановиться 
на зависимости между потребностью пожи-
лых трудиться, возрастом и состоянием их 
здоровья. В принципе, наличие такой связи 

не вызывает сомнений. Тем не менее про-
иллюстрируем ее данными, полученными, 
например, в исследовании А. Я. Бурдяк и  
Е. Е. Гришиной: «Степень готовности работать 
естественным образом снижается с возрас-
том респондента, имеющего ограничения по 
здоровью. В младшем пенсионном возрасте,  
60–69 лет, каждый четвертый незанятый ре-
спондент согласился бы работать на посиль-
ной ему должности, тогда как в переходном к 
пенсионному возрасте 50–59 лет каждый тре-
тий из незанятых инвалидов готов вернуться 
к работе, возможно, более простой, чем у него 
была до ухода на пенсию. <…> Не готовы идти 
даже на посильную для них работу <…> 57% 
из числа 50–59-летних и уже 72% когорты  
60–69 лет. Самые пожилые люди с ограниче-

Таблица 4 
Распределение ответов на вопрос: «Если бы Вы (как пожилой человек) независимо от Вашего места 
работы и статуса, лишились работы, смогли бы вновь трудоустроиться?»

Ответ Процент от суммы ответов

1. Да, наверняка 13,0

2. Скорее всего, да 28,3

3. Смог бы, но потребовались бы значительные усилия 30,4

4. Вряд ли 10,9

5. Решил бы не продолжать трудовую деятельность 6,5

6. Трудно сказать 10,9

Итого: 100,0

Таблица 5 
Распределение ответов на вопрос: «Если бы Вы решили трудоустроиться, то что бы Вы выбрали?»

Ответ Процент от суммы ответов

1. Работу того же профиля, профессии, специальности 40,4

2. Аналогичную работу, но с неполной занятостью 34,6

3. Получил дополнительное образование и сменил профессию 1,9

4. Изменил бы сферу деятельности 11,5

5. Занялся бизнесом 7,7

6. Иное 3,8

  Итого: 100,0



Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения

20 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2016

ниями по здоровью понимают, что никакая 
работа им уже не под силу» [7]. Очевидно, что 
с этой реальностью нельзя не считаться.

Еще одним аспектом, который хотелось бы 
затронуть с точки зрения положения в сфере 
труда и занятости, является совокупность 
позиций, поименованных самими пожилыми 
в рамках вопроса: «Обозначьте, пожалуйста, 
основные проблемы населения старших воз-
растов в настоящее время (в сфере труда)». 
Отметим, что на этот вопрос дали ответ бо-
лее половины, 59,1%, респондентов. Большая 
часть выявленных проблем – это проявление 
эйджизма или дискриминации по возрасту. 

Все мнения можно разделить на четыре 
принципиальные группы. Первая из них объ-
единяет суждения по поводу формального 
приема на работу и увольнения пожилых. На 
наличие таких проблем прямо или завуали-
рованно («затруднен найм на работу», «есть 
ограничения по возрасту, не проходят уровень 
заполнения анкет», «все больше возрастных 
ограничений при приеме на работу», «при при-
еме на работу предпочтение отдают молодым 
соискателям», «сокращение штатов, как пра-
вило, распространяется на людей старшего 
возраста, это не всегда справедливо») указали 
четверть (25,0%) экспертов. 

Ко второй группе мы отнесли те мнения, 
которые отражали эйджизм не в его форма-
лизованном виде, но в качественных прояв-
лениях. Последние имели место как с точки 
зрения общей нужности, востребованности 
пожилых работников в сфере труда и заня-
тости («невостребованность тех, кто еще 
может и готов трудиться», «трудно найти 
достойную работу», «приемлемую область 
труда»), так и с позиций достигнутого ими 
уровня квалификации («трудоустройство вы-
сококвалифицированных специалистов», «как 
правило, предлагается низкооплачиваемая 
(низкоквалифицированная) работа – кроме 
случаев известности/ конкретного опыта в 
конкретной области). Такого рода проблемы 
отметили примерно 15,9% респондентов. Тре-
тья группа объединила взгляды абсолютных 
оптимистов (6,8%), полагающих, что «для 
данного возраста особых проблем нет», «нет 
специфических проблем». 

И последняя группа мнений (6,8%) имеет 
сборный характер, так или иначе отражаю-
щих возрастные особенности («трудности 
изменения места работы и перехода к новым 
технологиям работы, безработица при по-
тере работы», «изменившаяся мотивация», 
«здоровье»).

Тем не менее проведенный опрос позво-
ляет безусловно констатировать: большин-
ство граждан пенсионного возраста и тем 
более те из них, которые обладают высоким 
уровнем образования и интеллекта, готовы 
продолжать трудиться и после окончания 
официально установленного трудоспособного 
возраста. Учитывая высказанные экспертами 
пожелания относительно предпочтительных 
сфер продолжения трудовой деятельности 
(выполнение обучающих, воспитательных, 
сопровождающих, проверочно-контрольных 
функций), остановимся на возможных вари-
антах таковой.

Представляется, что из множества предла-
гаемых в теории и практике разнообразных 
путей сохранения вовлечения и/или пожилых 
в сферу занятости наиболее перспективными 
являются следующие.

Так, во-первых, следует сказать о раз-
вертывающемся c 2013–2014 гг. в России 
движении «Компании для всех возрастов». 
Принципиально это движение представляет 
собой одну из вариаций на тему реализации 
идеи общества для всех возрастов1 (понятие 
введено в Мадридском международном плане 
действий по проблемам старения, 2002) в ча-
сти сочетания интересов старших и младших 
членов общества в сфере труда и занятости.  
В текущем году при поддержке Фонда Тим-
ченко опыт работы реальных российских 
разновозрастных команд (подобного рода 
практикой располагают, как правило, крупные 
компании; в данном случае речь идет о ком-
паниях МГТС, МТС, «Ростелеком», «Балтий-
ский завод – судостроение», «Сан Мишель», 

1 В значительной степени эта идея воплощает один 
из принципиальных подходов к сбережению и 
рациональному использованию человеческого 
капитала старших поколений.
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«Омскэнерго») обобщен в аналитическом 
сборнике «Опыт как ценность» [8]. 

На основе реальной аналитики и представ-
ления лучших практик и программ по исполь-
зованию потенциала специалистов старших 
возрастов демонстрируются достигнутые 
результаты повышения эффективности биз-
неса в части: роста лояльности сотрудников 
и их мотивации, роста продаж в сегменте 50+ 
потребительских рынков, снижения текучести 
персонала и т. д. В некотором смысле это по-
зволяет рассматривать выпущенный сборник 
и как просветительский проект, иллюстриру-
ющий эффективность использования сотруд-
ников старших возрастов наряду с молодыми 
кадрами, продвигая идеи общества для всех 
возрастов и позволяя тем самым бороться с 
возрастной дискриминацией и развивать идеи 
agediversity в бизнес-сегменте.

Сообщество работодателей, накопивших 
опыт эффективной организации работы с 
сотрудниками зрелого возраста, постоянно 
пополняется. К нему, помимо упомянутых в 
сборнике, присоединились «Росатом», Metlife, 
ООО «Страховая компания “Эрго Жизнь”» 
и пр. 

Вторым вариантом направления сил работ-
ников пенсионного возраста в конкретное 
общественно полезное русло с учетом их по-
желаний представляется нестандартный под-
ход, получающий в настоящее время распро-
странение в Израиле [9]. В этой стране вполне 
благополучные в карьерном отношении вы-
сокодоходные специалисты и руководители 
старших возрастов (экономисты, банкиры, 
программисты, военные, ветеринары и т. д.) 
осознанно и целенаправленно прерывают в 
старших возрастах свои карьеры и переходят 
работать в школы простыми учителями. Толь-
ко за последние два года их число составило 
почти четыре тысячи человек.

«<…> учителя, которые пришли из других 
профессий <…> это успешные люди со своим 
видением мира, опытом и подходом к педа-
гогике. И у нас теперь почти нет дефицита 
кадров», – говорит директор школы Дорит 
Сирабела. «То, что все больше профессионалов 
приходят из других сфер в школы, говорит об 
изменении системы ценностей. Многие отка-

зываются от высоких зарплат ради того, чтобы 
быть причастными к развитию общества», –  
комментирует менеджер школы Итай Леви.

Программа переобучения потенциальных 
учителей, разработанная в израильских кол-
леджах, рассчитана на один год. Она сочетает 
лекционный курс и практические занятия в 
школах. Конкурс при этом составляет пять 
человек на одно учительское место. В год от-
бирается всего порядка 30 студентов.

Последний подход как раз позволяет решить 
две смежные проблемы: трудоустройство лиц 
старших возрастов (при условии их дообуче-
ния) и ликвидация нехватки педагогических 
кадров в отечественной средней общей и, 
возможно, средней профессиональной школе. 
Очевидно, такого рода шаги должны не только 
сопровождаться, но и предваряться специаль-
ной пропагандистской кампанией.

Условно могущий быть названным «педаго-
гическим», опыт подобного рода, правда, на 
несколько другом уровне существует в нашей 
стране. В частности, в Иркутской области в 
рамках проекта «Бабушка рядом» местных 
пенсионерок (после специального отбора) 
трудоустраивают бюджетными нянями к 
младшим школьникам [10]. В Ивановской 
области к участию в проекте «Бюро бабуш-
киных услуг» привлечены бывшие педагоги с 
большим опытом работы с детьми (10 женщин 
пенсионного возраста), каждая из которых 
опекает 2–3 «внуков» [11]. Там же, в Иваново, 
в рамках проекта «Шаг навстречу» на базе 
Центра временного проживания (приюта) для 
женщин, оказавшихся в кризисной ситуации 
без крыши над головой, организованы курсы 
по домоводству и рукоделию для 15 женщин с 
младенцами, проживающих в приюте, и 25 ма-
терей, находящихся на учете в центре соц-
защиты населения, которые патронируются 
группой из 12 женщин пенсионного возраста 
(волонтеров) для молодых матерей [11]. 

В непедагогических сферах трудоустрой-
ство при условии доучивания, а в некоторых 
случаях и без такового, предоставляется 
сегодня пожилым и в области страхования  
(ООО «Страховая компания “Эрго Жизнь”» 
в 42 городах России), библиотечного дела 
(библиотека № 97 им. О. Мандельштама, г. Мо-
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сква), бухгалтерского дела, финансов и мар-
кетинга. Иногда это реализуется на условиях 
фрилансерства (свободной работы). 

В то же время ясно, что во всех приведенных 
(отечественных) примерах счет идет на едини-
цы, в лучшем случае – на десятки человек, и – 
ни в коем случае – не на сотни и сотни тысяч 
вовлеченных в общественное производство 
пенсионеров.

Таким образом, накладывая друг на друга 
два полученных/принципиальных выво-
да (относительно пожеланий трудиться по 
окончании официально установленного 
трудоспособного возрасти и возможностей 
реализовать это намерение с точки зрения как 
реальной занятости пожилых, так и с позиций 
состояния здоровья), можно прийти к одно-
значному выводу, что реальным кадровым 
ресурсом экономики являются так называе-
мые молодые пожилые1 (в возрасте 60–65 лет).  
«В нашей стране слой населения «the Young 
Old» действительно полностью не сформиро-

вался, но говорить об [его] отсутствии вообще 
не правомерно. По результатам исследований 
ИСЭПН РАН, до 18% пожилых горожан обла-
дают ресурсным потенциалом <…> Это пока 
немногочисленное, но уже демографически 
значимое поколение пожилых людей в России» 
[13]. И потенциальные пути для этого уже 
проторены.  

Более того, в качестве вывода хочется ис-
кренне разделить утверждение по поводу 
вовлеченности пожилых в общественное про-
изводство, приведенное в терминологическом 
разделе сайта Forex [14]: «Работающие пенси-
онеры очень выгодны для страны. Мало того, 
что они не просят у государства, а зарабатыва-
ют сами, но еще и отрабатывают пенсию, делая 
взносы в Пенсионный фонд. Использование 
потенциала пожилых людей является опре-
деленной базой для дальнейшего развития, 
поскольку у общества в результате появляются 
дополнительные ресурсы, а у пожилых людей –  
возможность к самореализации».

1 Так называемые «the Young Old» согласно классификации американских геронтологов Б. Нейгартена 
и Э. Шанаса. См.: [12].
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Аннотация.
В статье освещаются вопросы, связанные с воздействием транснациональ-
ных корпораций на функционирование национальных экономик. Рассматри-
вая влияние транснациональных корпораций на развивающиеся экономики, 
автор указывает, что оно проявляется как фактор, трансформирующий 
хозяйственную систему и делающий ее более уязвимой в условиях глобали-
зации. В этой связи возрастают требования к качеству государственного 
регулирования, обеспечивающего защиту от негативного воздействия 
транснациональных корпораций и нейтрализации возможных последствий. 
Особенно актуальным это становится для России в условиях действия 
экономических санкций. В то же время возникает необходимость в оценке 
и использовании положительных эффектов, которыми сопровождается 
присутствие транснациональных корпораций в национальной экономике, 
для улучшения инвестиционного климата и деловой активности в стране.

Ключевые слова: экономические отношения, национальная экономика, 
глобализация, транснациональные корпорации, конкурентоспособность, 
хозяйственная система, государственное регулирование, экономическое 
развитие.

Abstract.
The article highlights the issues related to the impact of transnational corporations 
on the functioning of national economies. The author considers the influence of 
transnational corporations on the developing economies as a factor transforming 
the economic system and making it more vulnerable in the conditions of 
globalization. In this context the demands on the quality of government regulation 
increase. It should provide the protection from the negative impact of transnational 
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Под влиянием процесса глобализации, яв-
ляющегося сегодня доминирующим направле-
нием мирового развития, трансформируются 
национальные системы экономических отно-
шений. Это происходит за счет активизации 
деятельности транснациональных корпораций 
(ТНК) и расширения масштабов принадлежа-
щей им зарубежной собственности в рамках 
дальнейшей концентрации производства [1]. 
Проявлением этих процессов является форми-
рование широкой сети специализированных 
филиалов ТНК, что оказывает воздействие 
на трансформацию национальных экономи-
ческих отношений в принимающих странах.

Эффективным инструментом, обеспечива-
ющим проникновение на зарубежные рынки, 
становится использование трансграничных 
слияний и поглощений, при которых объ-
ектами сделок выступают местные фирмы, 
обладающие известными товарными знаками. 
Это существенно экономит материальные, фи-
нансовые и временные ресурсы, необходимые 
ТНК для строительства и оснащения произ-
водства, проведения НИОКР, а также рыноч-
ной адаптации производимой продукции с 
учетом специфики местных потребителей и 
каналов сбыта.

Результатом таких слияний и поглощений 
становятся рационализация и реорганизация 
всех производственных и управленческих про-
цессов. В частности, происходит локализация 
производства и исследований, сокращаются 
иерархические звенья управления, оптими-
зируются все виды издержек, применяются 
современные адаптивные управленческие 
структуры. Это позволяет рассматривать 
расширение собственности ТНК как элемент 

глобального разделения труда, при котором 
снижаются различные экономические барьеры 
за счет осуществляемого ТНК контроля про-
цессов международной кооперации.

Представить объективную оценку роли 
ТНК и их влияния на характер и направлен-
ность развития национальных экономических 
отношений невозможно без анализа их гло-
бальной стратегии развития, органически свя-
занной с системой отношений собственности 
на национальном и международном уровнях.  
В процессе интернационализации формиру-
ются крупные производственно-экономиче-
ские системы, и происходит концентрация 
многочисленных звеньев международного 
разделения труда в рамках ТНК. На основе 
глобальной стратегии ТНК, направленной 
на расширение объема присутствия данных 
структур за рубежом, происходит трансфор-
мация в системе национальных экономиче-
ских отношений принимающих стран.

Говоря о нашей стране, следует отметить, 
что процессы, протекающие в российской 
экономике, претерпевают глубокие измене-
ния, обусловленные влиянием глобальной 
стратегии ТНК. Особенно заметными про-
цессы транснационализации были в период с 
середины 90-х гг. ХХ в. до 2014 г. Их проявле-
нием стало формирование и распространение 
на территории России транснациональных 
производственных структур, что привело к 
ориентации ряда отраслей на решение задач 
ТНК. Как показывает опыт последних лет, 
нередко принятие экономических решений 
осуществлялось в интересах ТНК, что зача-
стую наносило ущерб национальным инте-
ресам. Действительно, на основе глобальной 

corporations and the neutralization of the potential consequences. This issue 
becomes especially relevant for Russia in terms of economic sanctions. At the 
same time, there is a need to assess and use the positive effects that accompany the 
presence of transnational corporations in the national economy to improve the 
investment climate and business activity in the country.

Keywords: Economic relations, national economy, globalization, transnational 
corporations, competitiveness, economic system, state regulation, economic 
development.
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стратегии ТНК сегодня складывается новая 
система экономических отношений, имеющая 
безусловные международные приоритеты и 
обеспечивающая для ТНК доступ к ресурсам, 
которыми обладают принимающие страны. 
Это может быть проиллюстрировано началь-
ными этапами использования соглашения о 
разделе продукции [2].

В то же время функционирование ТНК 
оказывает положительное влияние на дея-
тельность местных органов государственной 
власти, способствуя улучшению налогового 
режима и инвестиционного климата в целом. 
Нередко под воздействием ТНК происходит 
либерализация хозяйственной деятельности 
в принимающей стране на основе рефор-
мирования административного аппарата и 
пересмотра нормативных и законодательных 
актов, регулирующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов. Это повышает прозрачность 
экономических процессов, делая страну более 
привлекательной для инвесторов, прежде все-
го – иностранных [3].

Не менее важным компонентом глобальной 
стратегии ТНК являются специфические эко-
номические связи, обслуживающие внутри-
корпоративные отношения. С расширением 
объема зарубежной собственности ТНК, в 
систему этих связей включаются и субъек-
ты принимающих стран. В силу специфики, 
обусловленной сочетанием как рыночных, 
так и нерыночных методов взаимодействия, 
внутрикорпоративные связи существенно от-
личаются от традиционных рыночных связей. 
Дело в том, что внутрикорпоративные отно-
шения в рамках ТНК предполагают активное 
использование таких методов регулирования 
деятельности, как централизация финансов, 
применение трансфертных цен, перераспре-
деление ресурсов между структурами ТНК, 
перемещение капиталов, поддержка низко-
рентабельных и убыточных предприятий и др. 
Очевидно, что большинство из перечисленных 
методов не могут быть отнесены к рыночным.

На основе интеграции рыночных и адми-
нистративных подходов к регулированию 
деятельности ТНК и их отдельных подраз-

делений в структуре глобальной экономики 
формируется качественно новое экономи-
ческое пространство, действующее в рамках 
специфических экономических связей. По 
масштабам экономической деятельности это 
пространство сопоставимо с национальными 
экономиками крупных государств, к тому же 
постоянно происходит его дальнейшее рас-
ширение. Сегодня ТНК – это почти половина 
промышленных производств, 2/3 мировой 
внешней торговли, до 80% технологических 
нововведений, почти 90% прямых зарубежных 
инвестиций (рисунок 1). Вполне закономерно, 
что весомая доля товаров на рынке (25%) вы-
пускается несколькими транснациональными 
корпорациями. До 1/3 продукции междуна-
родных корпораций относится к выпуску 
зарубежных структур в составе ТНК, объ-
ем продаж которых уже превысил мировой 
экспорт. Американские и зарубежные ТНК 
осуществляют 50% экспортных операций в 
США. В экспорте Великобритании на долю 
корпораций приходится до 80%, а в экспорте 
Сингапура – до 90% [4].

При включении предприятий принимаю-
щих стран в систему внутрикорпоративных 
отношений ТНК на них автоматически рас-
пространяются методы прямого, достаточно 
жесткого регулирования. Тем самым проис-
ходит перераспределение ВВП принимающих 
стран в интересах ТНК. Так, распростра-
ненной практикой ТНК является занижение 
реальных объемов реализации и налоговой 
базы путем использования механизма транс-
фертных цен в странах с высоким налогообло-
жением, а также использование преимуществ 
оффшорных зон. Отмечаются даже случаи 
нелегитимного перераспределения объектов 
государственной собственности принимаю-
щих стран в пользу ТНК, что характеризуется 
как вторжение в хозяйственные процессы 
таких стран, оказывающее деструктивное 
воздействие на их развитие. Кроме того, дей-
ствия ТНК предполагают самостоятельное 
определение специализации и отраслевой 
структуры экономики принимающих стран, 
а также определенный диктат относительно 
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способа и характера их участия в глобальном 
разделении труда.

При рассмотрении данного аспекта в де-
ятельности ТНК необходимо принимать во 
внимание существующие стандарты взаи-
модействия между ТНК и хозяйствующими 
субъектами принимающих стран. Характер 
взаимодействия определяется уровнем эко-
номического развития принимающей страны. 
Если и страны базирования ТНК, и принима-
ющие страны относятся к группе индустри-
ально развитых стран, взаимодействие между 
ними строится преимущественно на основе 
равноправия, что компенсирует возникающие 
негативные эффекты глобальной стратегии.

Иначе выглядит ситуация взаимодействия, 
если принимающими оказываются развиваю-
щиеся страны или страны с переходной эконо-
микой (к последним относится и Россия). Раз-
личия в условиях участия в международном 
разделении труда между индустриально раз-
витыми и развивающимися странами, сфор-
мировавшиеся в ходе реализации глобальной 
стратегии, становятся постоянно действую-
щим фактором, ослабляющим роль развива-

ющихся стран и закрепляющим их пассивное 
участие в международном взаимодействии. 
Такие страны постепенно утрачивают функ-
ции активных участников международного 
разделения труда, лишаясь возможности воз-
действия на территориальную и отраслевую 
специализацию национальных предприятий, 
интегрированных в структуры ТНК. Под-
тверждением этого становятся возникающие в 
последнее время устойчивые тенденции в сфе-
ре международного разделения труда, которые 
определяют и закрепляют специализацию 
национальных производственных структур 
в индустриально развитых и развивающихся 
странах. Эти тенденции сохраняют и уси-
ливают технологическую и экономическую 
зависимость развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой от ТНК.

Будучи крупнейшими собственниками, ТНК 
получают возможность не только определять 
специализацию собственных предприятий на 
территории принимающих стран, но и форми-
ровать отраслевую структуру последних. Как 
свидетельствует международная практика, 
ТНК заинтересованы, в основном, в развитии 

 

Рисунок 1 
Масштабы ТНК в глобальной экономике, % [4]
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отраслей сырьевого комплекса, обладающих 
выраженной экспортной специализацией, а 
также в выпуске промежуточной или готовой 
стандартизированной продукции и размеще-
нии экологически грязных или трудоемких 
производств и т. д. [5]. Общая структура рас-
пределения деятельности ТНК по отраслям 
представлена на рисунке 2 [6].

Отмечены случаи, когда деятельностью ТНК 
был нанесен колоссальный ущерб природ-
ным комплексам принимающих государств, 
что привело к необратимым последствиям в 
виде нарушения экологического баланса. Не-
случайно большинство транснациональных 
гигантов стремятся перенести на территорию 
развивающихся стран, в том числе нашей 
страны, производство в таких отраслях, как 
горнодобывающая, лесная, химическая про-
мышленность, рыбное хозяйство и т. д.

Исходя из сложившейся практики, можно 
говорить о том, что ТНК, действующие на 
территории России, не идут по пути создания 
здесь производств полного цикла, включаю-
щего все стадии выпуска готовой продукции. 
Это во многом связано с преимущественно 
экспортной  ориентацией отечественного сы-
рьевого сектора и вынужденной ориентацией 
внутреннего рынка на импорт товаров народ-
ного потребления, что обеспечивает перерас-
пределение в пользу ТНК существенной доли 
имеющейся природной ренты.

Нельзя не отметить и то, что политика 
научно-технического развития ТНК предпо-
лагает ограничение доступа национальных 
хозяйствующих субъектов к разработке и ис-
пользованию инноваций, что демонстрирует 
негативные проявления современной гло-
бальной стратегии ТНК. Это воспроизводит 
неэффективные, неконкурентоспособные и 
даже морально устаревшие национальные 
производственные структуры в условиях, 
когда инновационные процессы уже стали 
ключевым фактором экономического роста 
во всех развитых и в большинстве развиваю-
щихся стран [7]. За счет этого страны-лидеры 
обеспечивают собственный высокий уровень 
экономического развития и экономической 
безопасности, в то время как в России продол-
жает преобладать экспорт природных ресур-
сов и использование устаревших технологий. 
Это ведет к снижению глобальной конкурен-
тоспособности нашей страны и углублению 
ее зависимости от ведущих индустриальных 
держав.

Особенно остро эта проблема выглядит 
на фоне введенных по отношению к нашей 
стране секторальных санкций. В последние 
два года наблюдаются отрицательные темпы 
развития отечественной экономики, а также 
снижение темпов деловой активности, со-
кращение инвестиций и ухудшение благосо-
стояния граждан. Это свидетельствует о том, 

 

Рисунок 2 
Распределение ТНК по отраслям [6]
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что ТНК устойчиво закрепились в российской 
экономике, и полные или частичные ограни-
чения их деятельности вследствие санкций во 
многом сдерживают экономическое развитие 
страны [8].

Усиление экономической и технологиче-
ской зависимости России от индустриально 
развитых стран влечет за собой расширение 
набора методов подчинения отечественных 
предприятий транснациональным корпора-
циям. Монополизация ТНК и их доминиро-
вание в научно-технической сфере обеспечи-
вает влияние, масштаб которого превосходит 
степень их участия в акционерном капитале 
национальных предприятий. Если говорить 
о России, то специализация отечественных 
предприятий на выпуске промежуточной про-
дукции, первичной переработке сырья, сборке 
готовой продукции из импортных деталей  
обеспечивает полный контроль над ними со 
стороны ТНК, в его более дешевых и менее 
рискованных формах, определяемых моно-
польным положением ТНК в системе между-
народного разделения труда. В то же время 
нельзя отрицать и роль прямых зарубежных 
инвестиций, закрепляющих за ТНК права 
собственности на национальные предприятия, 
как важнейших механизмов глобальной стра-
тегии, а также перераспределения собственно-
сти и внутрикорпоративного регулирования 
деятельности предприятий.

Таким образом, можно заключить, что 
процессы транснационализации оказывают 
противоречивое воздействие на российскую 
экономику. Их позитивное влияние проявля-
ется в том, что участие отечественных пред-
приятий в международном разделении труда 
способствует формированию в нашей стране 
прогрессивных тенденций в сфере научно-тех-
нического развития. Реализация глобальной 
стратегии ТНК предполагает осуществление 
масштабных инвестиций в экономику при-
нимающей страны, что формирует мощные 
импульсы развития территорий на базе осво-
ения инновационных продуктов и технологий. 
Вместе с тем в России существуют и проявле-
ния негативного воздействия транснациона-
лизации на принимающую страну. Реализуя 
глобальную стратегию, ТНК осуществляют 

экспансию и внедряются в отечественную 
воспроизводственную структуру, будучи соб-
ственниками предприятий, находящихся на 
российской территории.

Формирующееся при этом влияние ТНК на 
экономику нашей страны несет существенные 
риски, прежде всего – с позиций обеспечения 
национальной экономической безопасности. 
Нарастающее влияние транснациональных 
корпораций нередко сопровождается стремле-
нием к созданию новых каналов перемещения 
финансовых и информационных ресурсов, 
частично выводимых из сферы контроля 
национального государства. В современных 
условиях глобализации характер информаци-
онных и финансово-экономических потоков 
трансформируется под влиянием крупней-
ших транснациональных и наднациональных 
игроков. Это формирует новые, масштабные 
риски для экономического и политического 
суверенитета государства и отдельных наци-
онально-территориальных структур.

Завершая анализ рассматриваемой в дан-
ной статье проблемы, следует обратить 
внимание на требования, связанные с по-
вышением качества государственного ре-
гулирования в области работы с ТНК. Это 
предполагает деятельность как минимум по 
двум направлениям. Первое из них связано 
со стимулированием прихода ТНК в рос-
сийскую экономику. Размещение на нашей 
территории предприятий полного цикла 
будет обеспечивать производство продук-
ции, востребованной как российскими, так 
и зарубежными потребителями. Второе на-
правление должно объединять шаги по мини-
мизации возможных негативных последствий 
деятельности ТНК, в частности, устранения 
ими российских конкурентов, и укреплению 
их заинтересованности в сотрудничестве с 
российскими компаниями.

Реализация указанных направлений по-
зволит обеспечивать развитие российской 
экономики на основе удовлетворения интере-
сов абсолютного большинства национальных 
хозяйствующих субъектов, а также интересов 
ТНК, что можно рассматривать как важный 
вклад в построение эффективной хозяйствен-
ной системы в условиях глобализации.



Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения

30 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2016

Список литературы
1. Харламов А. В., Харламова Т. Л. Глобализация и системные изменения в управле-
нии российской экономикой // Проблемы современной экономики. 2015. № 2 (54). 
С. 121–124.
2. Илюхин Р. В. Раздел продукции: основополагающие принципы и условия // Рос-
сийское предпринимательство. 2002. № 5 (29). С. 85–91.
3. Ушивец Е. Н. Анализ инновационного климата и управление экономическим 
развитием Санкт-Петербурга // Петербургский экономический журнал. 2016. № 1.  
С. 61–67.
4. Сабурова И. ТНК в экономике. URL: http://fb.ru/article/194249/tnk-v-ekonomike-
tnk---eto (дата обращения: 12.05.2016).
5. Кузнецов А. Транснациональные корпорации в мире // Мировое и националь-
ное хозяйство. 2014. № 2 (29). URL: http://www.mirec.ru/2014-02/transnacionalnye-
korporacii-v-mire (дата обращения: 18.04.2016).
6. Матвейчук Л. И. ТНК в мировой экономике. URL: http:// prezentaciya_quottnk_v_
mirovoj_ekonomikequot__skachat_ prezentacii_po_ekonomike (дата обращения: 
20.09.2016).
7. Харламова А. А. Экономический рост и региональная политика // Вестник эконо-
мического научного общества студентов и аспирантов. 2008. № 19. С. 94–108.
8. Плотников В. А., Вертакова Ю. В. Импортозамещение: теоретические основы 
и перспективы реализации в России // Экономика и управление. 2014. № 11 (109).  
С. 38–47.



Theory and Practice of Managing Organizational and Economic Systems

31ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2016

Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения

© Скобелев В. Л., 2016.

ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: 
МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
PERFECT STATE ECONOMIC SYSTEMS: MODELLINGAND  
METHOD FOR DETERMINING

УДК 330.342 : 338.24
СКОБЕЛЕВ Владимир Леонидович
доцент кафедры экономики кино и телевидения Санкт-Петербургского государственного ин-
ститута кино и телевидения, кандидат экономических наук, доцент, vskobelev0804@gmail.com

SKOBELEV, Vladimir Leonidovich
Associate Professor at the Economics of Film and Television Department, Saint-Petersburg State 
Institute of Film and Television, Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, vskobelev0804@
gmail.com

Аннотация. 
В статье представлены результаты теоретического решения актуальной 
научной проблемы и даны ответы на ключевые вопросы управления экономи-
ческими системами. Какое состояние экономической системы может быть 
идеальным ориентиром ее деятельности? Как количественно оценить такое 
идеальное состояние системы и риски отклонения фактического состояния 
от идеального состояния экономической системы? Обоснованы основные по-
ложения экономико-математического моделирования идеального состояния 
экономической системы (на примере компании) с абсолютно согласованными 
экономическими интересами субъектов рынка.

Ключевые слова: управление экономическими системами, экономические от-
ношения; экономические интересы, экономическая справедливость, оценка 
рисков экономической системы.

Abstract. 
The article presents the results of a theoretical solution of timely scientific problems 
and provides answers to the key questions of economic systems management: What 
kind of state of the economic system may be the perfect guide of its activities? How to 
quantify such an ideal state of the system and the risk of deviation of timely state of 
the ideal state of the economic system? The author substantiates main provisions of 
the economic and mathematical modeling of the ideal state of the economic system 
(for example, companies) with absolutely consistent economic interests of market 
participants.

Keywords: management of economic systems, economic relations; economic interests, 
economic justice, a risk assessment of the economic system.
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Настоящая статья является продолжением 
публикаций автора на тему «Моделирование 
поведения экономической системы пред-
приятия с согласованными экономическими 
интересами ее участников и справедливыми 
экономическими отношениями» [1, с. 87–95; 2, 
с. 12–27; 3, с. 27–43; 4, с. 101–118; 5, с. 98–109].  

Идеальное состояние экономической систе-
мы – это новое понятие, введенное автором. 
Нужно было найти слово, наиболее точно 
характеризующее состояние экономической 
системы как объекта исследования. В этом 
состоянии моделируемые отношения обмена 
становятся абсолютно справедливыми для 
всех субъектов экономических отношений, 
что можно представить только теоретически 
при условии согласованности их частных и 
коллективного интересов и, соответственно, 
только при безрисковом состоянии эконо-
мической системы, то есть при 100%-й ее 
устойчивости (надежности). Прилагательное 
«идеальное», то есть соответствующее идее, 
совершенное, не существующее в реальности 
[6] и воображаемое только как математиче-
ская модель, наиболее точно интерпретирует 
смысл «идеального» состояния экономической 
системы. 

Под экономической системой понимается, в 
принципе, система любого масштаба и уровня 
управления хозяйством [7, с. 58], а в разрабаты-
ваемой модели экономических отношений об-
мена и в численном эксперименте был принят 
масштаб и уровень предприятия (компании) 
как пример объекта экономической системы.

В статье представлены  результаты тео-
ретического решения проблемы и ответ на 
ключевые вопросы управления развитием и 
функционированием экономической системы 
компании на отраслевом рынке.

•	 Какое состояние экономической систе-
мы может быть идеальным ориентиром для 
управления экономической деятельностью?

•	 Как количественно оценить такое иде-
альное состояние системы и риски отклонения 
фактического состояния от идеального состо-
яния экономической системы?

Существует утилитарный ответ на эти во-
просы с позиции частных интересов собствен-
ников предприятия – это такое состояние, 

которое обеспечивает максимум прибыли за 
анализируемый период, а прибыль, в микро-
экономическом подходе, максимизируется в 
состоянии частного рыночного равновесия, 
то есть при равенстве функций спроса и пред-
ложения.  Ответ с позиции коллективного 
(общественного) интереса, который дает эко-
номическая теория общественного выбора, 
хотя несколько размыт, то есть не конкретен, 
применительно к действующему предприя-
тию, сводится к приоритету индивидуального 
интереса с условием регулирования рынка со 
стороны государства. К.-Дж. Эрроу – классик 
теории социального выбора – сначала доказал 
теорему о невозможности разработать пра-
вило рационального общественного выбора, 
которое учитывало бы интересы всех членов 
общества. Позже он внес в нее коррективы, 
предложив концепцию демократического 
выбора и вменив в обязанность государства 
поддержку рыночной конкуренции с учетом 
интересов всех граждан [8, с. 16–17]. 

Когда речь идет об оптимальном (гармо-
ничном) или идеальном состоянии экономи-
ческой системы с согласованными частными 
и коллективными интересами всех ее участ-
ников, ответ становится методологически 
невнятным и количественно неопределенным.

Разберемся в причине этой методологиче-
ской неопределенности, для чего ниже при-
ведем цепочку причинно-следственных связей 
основных принципов [2, с. 22–23], формиру-
ющих систему управления экономическими 
отношениями, которые предопределяют ре-
зультат моделирования на примере отношений 
обмена. 

Экономическая система как искусственная 
система экономических отношений являет-
ся целеполагаемой [1, с. 94]. Целеполагание 
осуществляется в экономической, то есть 
производственной, инвестиционной и фи-
нансовой деятельности, а также социальной 
и экологической. Системным принципом 
оптимальных (гармоничных) экономических 
отношений, как бы ни принижалось или ни 
учитывалось ее значение, является их эконо-
мическая справедливость. Системным крите-
рием экономической справедливости является 
согласованность экономических интересов 
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всех субъектов и групп субъектов экономи-
ческой системы. Поведение экономической 
системы описывается объемными функциями 
спроса и предложения P = f(q,n,R), то есть за-
висимостью цены P от объема товара q и ко-
личества оборотов n c учетом рисков на рынке 
предложения Rs и рынке спроса Rd. Объемные 
функции спроса и предложения позволяют 
перейти к волновой форме функций, которые 
можно анализировать в полярной системе 
координат, и к показателю импульса экономи-
ческого интереса, определяемого отношением 
объемных функций предложения и спроса. 
Критерием согласованности экономических 
интересов субъектов системы во внутренней и 
внешней среде является стремление к рыноч-
ному равновесию во всех экономических от-
ношениях. В системе частных экономических 
интересов, то есть при стремлении субъектов 
удовлетворить какие-либо частные нужды, 
критерию согласованности соответствует со-
стояние равновесия спроса и предложения  
№ 1 в отношениях обмена между продавцами и 
покупателями, при котором достигается мак-
симизация прибыли (полезности). В системе 
коллективного интереса, то есть стремления 
субъектов иметь благоприятные институцио-
нальные условия, критерию согласованности 
соответствует отличное от первого состояние 
равновесия спроса и предложения № 2 [3,  
с. 41–42.]. Так как частные и коллективный 
интересы субъектов системы не сопоставимы, 
необходимо привести параметры равновесно-
го состояния № 2 к параметрам равновесного 
состояния № 1, что при моделировании дела-
ется обоснованием подобия разных систем 
интересов через определение фрактального 
числа. В результате такого приведения рас-
считывается вторая точка согласованного 
рыночного равновесия (состояние равновесия 
№ 2.1) с позиции коллективного интереса, 
приведенного к частным интересам (или на-
оборот, частных интересов, приведенных к 
коллективному интересу). В интервале объ-
емов и цен товара между точками равновесия 
№ 1 и № 2.1 будет находиться небольшой 
интервал гармоничного (оптимального) со-
стояния экономической системы, в котором 
импульс интереса будет соответствовать 

числу Фибоначчи («золотому сечению»).  
В этом случае будет удовлетворяться критерий 
минимизации рисков отклонения экономиче-
ской системы от ее идеального состояния, то 
есть максимальная вероятность достижения 
гармоничного состояния [4, с. 116–118]. 

Таким образом, в предлагаемой модели 
оценка идеального состояния экономической 
системы как теоретически возможного аб-
солютного с позиции интересов равновесия 
является обязательным граничным услови-
ем, относительно которого определяются 
координаты фактического и гармоничного 
ее состояния. В состоянии идеального равно-
весия система будет иметь такие параметры 
ее поведения (параметры функций спроса и 
предложения), при которых точки равновесия 
№ 1 и 2.1 совмещены. 

Математический анализ устойчивости мо-
дели отношений обмена показал, что в этом 
идеальном случае согласованности интересов 
будет наблюдаться слияние «седла» и «фоку-
са» модели в точке идеального равновесного 
состояния, которая также характеризуется 
как точка бифуркации системы. При этом 
теоретическом условии с большой вероят-
ностью произойдет, по определению точки 
бифуркации, качественное изменение эко-
номической системы при неизбежном изме-
нении параметров ее исходного состояния, 
означающее, что система может перейти к 
новому (иному) качественному этапу своего 
развития. 

Соответственно, риски системы в этой 
точке, включая риски неопределенности, 
равны нулю, и критерий экономической 
справедливости характеризуется 100%-й 
вероятностью согласования экономических 
интересов ее субъектов. В реальности такое 
идеальное состояние, конечно, невозможно, 
это математическая абстракция. Но ее оценка 
принципиально важна наподобие того, как в 
науке квалиметрии важен выбор эталонного 
образца товара, удовлетворяющего запросы 
потребителя на 100%, для определения уровня 
качества и конкурентоспособности анализи-
руемого товара.

Обратим внимание, что в предлагаемой 
модели критерий справедливости является 
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системным и количественно обосновывается 
комплексом экономических критериев опти-
мальности состояния экономической системы 
[3, с. 40]: 

1) импульс частных экономических инте-
ресов стремится к 1 ( 1S

чI →  , где S означает 
решение уравнений на плоскости)

( , , ) 1
( , , )

S sч s
ч

dч d

r q n RI
r q n R

π
π
⋅

= →
⋅

 , 

где rsч и rdк – радиусы, соответствующие вели-
чине цены предложения и спроса, являющи-
еся функциями предложения rsч = f(q,n,Rs) и 
спроса rdч = f(q,n,Rd) и представленные в виде 
объемных тел; 

2) импульс коллективного интереса, при-
веденного к частным интересам, стремится 
к 1 ( 1V

ч кI − →  , где V означает решение диффе-
ренциальных уравнений в трехмерном про-
странстве):
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где 2
sчrπ ⋅   и 2

dчrπ   – площади круга в сечении 
объемных тел, отображающих функции цены 
предложения rsч = f(q,n,Rs) и «эквивалентной» 
цены спроса rмdч = f(q,n,Rs,Rd). 

Геометрические интерпретации объемных 
функций спроса и предложения примени-
тельно к тестовому примеру имеют следую-
щие формы (при исходных линейных этих 
функциях): функции рыночных цен спроса и 
предложения – в виде объемов круглых кону-
сов; объемная функция «эквивалентной» цены 
спроса – в виде объема эллипсоида, а функция 
«эквивалентной» цены предложения – объема 
гиперболического конуса. 

При моделировании отношений обмена 
ценовой механизм был дополнен «эквивалент-
ными» ценами спроса и предложения товара 
x и денег y с целью количественной оценки 
коллективного интереса субъектов экономи-
ческой системы. «Эквивалентная» цена спроса 
и предложения – понятие, использованное ав-
тором, представляет собой уровень цены при 
условии проведения «эквивалентного обмена». 

Под «эквивалентным обменом» понимается 
такой его итоговый результат, при котором 
субъект рынка, заплатив деньги и получив 
товар (продав товар и получив деньги), ни-
чего не выигрывает и ничего не проигрывает. 
То есть излишки у потребителя и продавца 
(избыточный спрос и на товар и на деньги) 
равны нулю. Ситуация «эквивалентного об-
мена» соответствует такому его равновесному 
состоянию (случай абстрактного рынка «со-
вершенной конкуренции»), при котором ни 
продавцы, ни покупатели не смогли реализо-
вать свои частные интересы, но реализовались 
их общественные (коллективные) интересы, 
выражаемые государством и поддержанные 
институциональными условиями. В отличие 
от абстрактной рыночной модели, в реальной 
экономике наблюдается только неэквивалент-
ный обмен. Он характеризуется такими отно-
шениями распределения, при которых отдель-
ные эффективные субъекты рынка получают 
прибыль за счет того, что другие субъекты 
терпят убытки. В средней же ситуации (для 
среднерыночной стоимости «редуцированно-
го труда») по национальному хозяйству или 
отрасли в целом сумма прибыльных и убы-
точных отклонений у субъектов рынка всегда 
равна нулю [3, с. 19];

3) первому и второму критериям, выра-
женным в волновой форме, соответствует 
стремление к нулю частот волновых функций 
индексов экономических интересов, описыва-
ющих поведение системы [4, с. 114–115]; 

4) риски состояния экономической системы, 
то есть риски отклонения от идеального рав-
новесного состояния, стремятся к минимуму: 

Rч-к = 1 – p( V
ч кI −   (q,n)) → min, 

где p( V
ч кI −  (q,n)) → max – вероятность согласован-

ности частных и коллективного экономических 
интересов субъектов системы [4, с. 117]; 

5) комплекс критериев согласованности эко-
номических интересов дополнен описанием:

•	 предельного (с согласованными инте-
ресами) состояния системы, при котором си-
стема становится пульсатором поглощения 
(полноволновым пульсатором) при волновой 
функции ψ(n(q)) = 1;

•	 критичного состояния экономической 
системы (состояния четвертьволнового пуль-
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сатора), то есть пульсатора излучения с вол-
новой функцией ψ(n(q)) = 0,25, при котором 
максимально вероятен распад экономической 
системы в силу игнорирования коллективного 
интереса и доминирования над ним частных 
интересов.

При существующей в современном обще-
стве парадигме развития экономической 
системы любого микро- и макроуровня, ос-
нованной на «ссудном проценте», критерий 
справедливости имеет только частные случаи 
применения, например, в налогообложении. 
Он не был количественно обоснован и не при-
меняется как системный критерий, потому что 
по своей идейной сути категория справедли-
вости при действующей парадигме не нужна. 
Это ярко подтверждается нерешенной и не-
решаемой проблемой развития современного 
общества – несправедливым распределением 
экономических ресурсов и результатов труда, 
в том числе «диким» разделением доходов 
среди различных групп населения в демокра-
тическом обществе [2, с. 15].

В настоящее время неизвестно, какой будет 
новая экономическая парадигма в постинду-
стриальной, информационной эпохе обще-
ственного развития, но интуиция автора 
подсказывает, что в основе новой парадигмы 
будет категория и критерий справедливости. 
В этом смысле результаты исследования ав-
тора не только обладают научной новизной, 
но и работают также на будущее, что под-
тверждает их актуальность. Новый взгляд 
на моделирование отношений обмена субъ-
ектов экономической системы в состоянии 
согласованности их интересов стал возможен 
благодаря применению в исследованиях фе-
номенологического подхода, что позволило 
автору обоснованно перенести аппарат фи-
зического описания природных систем на 
экономические системы.

Был проведен численный эксперимент 
(количественный анализ) влияния исходных 
параметров спроса и предложения (стартовых 
рыночных цен спроса Pdo и предложения Pso, 
коэффициентов угла наклона линий спроса α 
и предложения β, заданных в процентах от их 
исходных значений), на достижение идеально-
го состояния экономической системы.

Численный эксперимент был проведен на 
тестовом примере при исходных (заданных) 
линейных функциях спроса Pd(q) = (200 –  
– α·q)·Rd

1/3 и предложения Ps(q)=(20 + β·q)·Rs
1/3 

с учетом рисков на рынке спроса Rd и рынке 
предложения Rs.  

Расчеты влияния изменения исходных пара-
метров на достижение идеального состояния 
представлены в таблице. 

Результаты расчета двух равновесных со-
стояний № 1 (в системе частных интересов) 
и № 2.1 (согласованного равновесия в систе-
ме коллективного интереса, приведенного к 
частным интересам) показаны на рисунке 1 [4,  
с. 105]. Нам этот рисунок понадобится также 
для сравнения состояний равновесия № 1 и 
№ 2.1 с идеальным равновесным состоянием 
экономической системы.

На рисунке 1 показаны разноцветными 
линиями следующие функции цен в системе 
частных интересов и функции этих же цен, 
приведенные к системе коллективного инте-
реса: 

•	 исходная функция цены предложения, 
отображенная линией Ps(n(q),Rs)ч=к; 

•	 функции цены спроса, отображенные 
линиями Pd(n(q),Rd)ч и Pd(n(q),Rd)ч-к; 

•	 функции эквивалентной цены спро-
са, отображенные линиями Pмd(n(q),Rs,Rd)ч и 
Pмd(n(q),Rs,Rd)ч-к; 

•	 функции эквивалентной цены предло-
жения, отображенные линиями Pмs(n(q),Rs,Rd)ч 
и Pмs(n(q),Rs,Rd)ч-к. 

Точка рыночного равновесия в системе 
частных интересов (qеч = 3000 ед.) обозначена 
треугольным маркером. Точка согласованно-
го равновесия в системе частного интереса, 
приведенного к коллективному интересу 
(qеч-к = 3702,5 ед.), обозначена квадратным 
маркером. 

Далее покажем результаты определения 
идеального состояния экономической систе-
мы (идеального равновесного состояния) при 
изменении исходных параметров заданных 
функций предложения и спроса, а также ана-
лиза влияния исходных параметров на дости-
жение идеального состояния системы.

1. Снижение стартовой цены предложения 
Pso приводит к значительному сближению 
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Анализ влияния параметров спроса и предложения на равновесные состояния системы  
(СЧИ – равновесное состояние в системе частных интересов,  
ССИ – равновесное состояние в системе согласованных интересов)

Параметры Показатели 
равновесия

Значения равновесного объема Qe ч и равновесной цены Peч  
при изменении параметров функций рыночных цен спроса и предложения 

(в % от исходных параметров)
70% 80% 90%

СЧИ ССИ СЧИ ССИ СЧИ ССИ

Ps o

Qe 3100 3600 3080 3624 3040 3680
Pe 76,0 87,2 78,4 87,0 79,2 92,6

Pd o

Qe 2000 2640 2340 3000 2680 3360
Pe 60,0 72,9 67,2 80,0 74,4 85,1

α
Qe 3760 4380 3480 4140 3220 3920
Pe 95,7 108,3 90,6 103,4 84,7 95,5

β
Qe 3340 4220 3220 4060 3100 3880
Pe 67,1 78,3 71,8 86,6 75,6 90,9

Продолжение таблицы 

Параметры Показатели 
равновесия

Значения равновесного объема Qe ч и равновесной цены Peч  
при изменении параметров функций рыночных цен спроса и предложения 

(в % от исходных параметров)
100% 110% 120%

СЧИ ССИ СЧИ ССИ СЧИ ССИ

Ps o

Qe 3000 3701 2960 3720 2940 3740
Pe 80,0 94,0 80,2 95,8 83,2 98,5

Pd o

Qe 3000 3701 3340 4040 3680 4340
Pe 80,0 94,0 87,2 100,4 94,4 107,7

α
Qe 3000 3701 2820 3500 2660 3317
Pe 80,0 94,0 76,9 89,1 74,1 85,3

β
Qe 3000 3701 2920 3540 2820 3380
Pe 80,0 94,0 85,3 98,2 88,2 100,8

 

Рисунок 1
Взаимодействие спроса и предложения при согласовании частных и коллективного экономических 
интересов [5, с. 106]
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точек равновесия № 1 и № 2.1 со смещением 
интервала между нами в сторону больших 
объемов. 

Рост Pso сопровождается удалением точек 
равновесия друг от друга со смещением ин-
тервала Qeч ≤ q ≤ Qe ч-к в сторону меньших объ-
емов. В связи со значительной эластичностью 
стартовой цены предложения Psо по объему 
этот параметр следует признать управляю-
щим. 

При снижении Pso на 68,5%, то есть до 31,5% 
от исходного значения, точки равновесия № 1  
и №2.1 совпадают при равновесном объеме  
Qeси = 3220 и равновесной цене Peси = 70,2 в 
системе согласованных экономических инте-
ресов, что показано на рисунке 2. 

2. Снижение стартовой цены спроса Pdo при-
водит к незначительному сближению точек 
равновесия и сжатию интервала между ними 
со смещением этого интервала в сторону 
меньших объемов. Рост Pdo сопровождается 
обратной картиной.

В связи с незначительной эластичностью 
изменения Pdo по объему изменение этого 
параметра не приводит к совмещению точек 
равновесия, то есть параметр стартовой цены 
спроса Pdo не является управляющим.

3. Снижение коэффициента угла наклона 
линии спроса α приводит к незначительному 

сближению точек равновесия со значитель-
ным сдвигом интервала Qe ч ≤ q ≤ Qe ч-к в сто-
рону больших объемов.

Рост α приводит к незначительному рас-
хождению точек равновесия при значительном 
сдвиге интервала в сторону меньших объемов. 
В силу малой эластичности коэффициента α 
по объему этот параметр не является управ-
ляющим.

4. Снижение коэффициента угла наклона ли-
нии предложения β приводит к удалению друг 
от друга (расхождению) точек равновесия №1 
и № 2.1 со смещением интервала Qe ч ≤ q ≤ Qe ч-к  
в сторону больших объемов.

Рост β, наоборот, сопровождается замет-
ным сближением точек равновесия № 1 и  
№ 2.1 со смещением интервала между ними в 
сторону меньших объемов. Учитывая доста-
точно большую эластичность этого фактора 
по объему, можно признать его управляющим 
параметром. 

При достижении значения β = 2,83 наблю-
дается совмещение точек равновесия, то есть  
Qe ч=Qe си=Qe ч-к со следующими координатами 
Qe си = 1871; Pe си = 125,8 (рисунок 3).

Кроме этого, следует отметить, что слабое 
влияние стартовой цены спроса и коэффи-
циента угла наклона α линии спроса под-
тверждает, с одной стороны, пассивную роль 

 

Рисунок 2
Достижение идеального равновесного состояния экономической системы  
при изменении параметра Pso
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потребителей в согласовании экономических 
интересов, с другой стороны, возможности 
производителя (продавца) влиять на дости-
жение равновесного состояния в случае его 
активной роли в стремлении к согласованию 
экономических интересов. По сути данной 
модели производитель должен взять на себя 

инициативу согласования интересов и от-
стаивания справедливых экономических от-
ношений.

Из представленного анализа также следует:
1. Комбинированное влияние двух управ-

ляющих параметров Pso и β приводит к раз-
нонаправленным следствиям: при росте β 

 

Рисунок 3
Достижение идеального состояния экономической системы при изменении параметра β

 

Рисунок 4
Достижение идеального состояния экономической системы в точке частного рыночного равновесия 
при комбинированном изменении управляющих параметров (идеальной функции предложения)
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увеличение средних приростных затрат ком-
пенсируется более интенсивным снижением 
стартовой цены предложения (средних по-
стоянных затрат) Pso.

2. В рамках комбинированного действия 
управляющих параметров Pso и β также тео-
ретически возможно найти идеальное равно-
весное состояния экономической системы за 
счет соответствующего изменения функции 
предложения (определения идеальной функ-
ции предложения), при котором достигается 
совмещение (слияние) двух точек равновесия 
№ 1 и № 2.1 в одну (рисунок 4). Условием опре-
деления идеального равновесного состояния 
является равенство: Qe ч= Qe ч-к. 

Такой теоретический возможный вариант 
идеального равновесного состояния экономи-
ческой системы достигается в точке частного 
равновесия (Qeч = 3000 и Peч = 80) при следую-
щей идеальной функции рыночного предло-
жения, полученной за счет комбинированного 
изменения управляющих параметров Pso и β: 

Ps си(n(q)) = 0,4·Pso + 1,2·β·q = 8 + 0,024·q 

при исходной функции предложения Ps = 20 +  
+ 0,2·q. 

3. С точки зрения качественного развития 
экономической системы теоретически суще-
ствует такой вариант ее идеального состояния 
с абсолютно согласованными частными и 
коллективным экономическими интересами 
субъектов, который будет являться точкой 
бифуркации на траектории развития системы. 

В этом состоянии исходные параметры 
имеют такое существенное изменение, что 
прежняя экономическая система перестает 
существовать и появляется качественно новая 
система. Это следует из определения точки би-
фуркации, а именно: бифуркация «представ-
ляет собой процесс качественного перехода от 
состояния равновесия к хаосу через последо-
вательное очень малое изменение периодиче-
ских точек… когда происходит качественное 
изменение свойств системы, так называемый 
катастрофический скачок. Момент скачка 
(раздвоения при бифуркации) происходит в 
точке бифуркации» [9, с. 81].

Определение параметров точки бифуркации 
экономической системы является настолько 

многовариантной теоретической задачей 
(с вероятностью неопределенности), что ее 
решение лежит за пределами возможностей 
предлагаемой модели.

Численный эксперимент, проведенный на 
тестовом примере, подтвердил сделанные вы-
воды. 

Устойчивость системы в идеальном состо-
янии будет абсолютной из всех возможных 
вариантов ее развития при существующих 
или планируемых функциях спроса и пред-
ложения, а также рыночной конъюнктуре и 
характеризуется как устойчивый предельный 
цикл.

Таким образом, автором разработана теоре-
тическая модель справедливых экономических 
отношений субъектов экономической систе-
мы компании на отраслевом рынке, равно 
как и любой экономической системы другого 
уровня. Также предложена новая методология 
количественной оценки риска развития (изме-
нения) состояния экономической системы, то 
есть системного риска. На основе этой модели 
и методологии можно определить идеальное 
равновесное состояние экономической си-
стемы, которому соответствует абсолютная 
согласованность экономических интересов ее 
субъектов.

Расчетное состояние идеального равнове-
сия как следствие совмещения в одной точке 
двух равновесных состояний, определенных в 
системе частных и коллективного интересов, 
следует рассматривать в качестве эталонного 
(безрискового) состояния, относительно кото-
рого определяется (анализируется, планирует-
ся и организуется) поведение экономической 
системы.

Основным параметром идеального равно-
весного состояния является достижение 
уровня развития системы kч-к = ∞ и соот-
ветствующего «супероптимального» объема 
спроса-предложения. Уровень развития эко-
номической системы определяется в виде 
коэффициента k:

( )( )
( ) ( )

13 ln
1ln ,

ln ln 2 / 3
I n q

k
A

  
×     = × 
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где I(n(q)) – импульс экономического интере-
са, определяемый отношением функций пред-
ложения и спроса: 

А=
( )( )

3
max

1/4

1 6,216 240,24VK
I n q

ψ =

= = =  –  

константа граничного состояния четверть-
волнового пульсатора излучения с коэффици-
ентом волновой пульсации KVmax, взятая при 
моделировании за основу, так как дальнейшее 
снижение величины волновой функции при-
ведет к распаду системы. 

Моделирование идеального безрискового со-
стояния важно еще и тем, что идеальное равно-
весие экономической системы с абсолютно 
согласованными интересами ее субъектов явля-
ется аттрактором, то есть с такими абсолютно 
справедливыми экономическими отношения-
ми, которые «притягивают» к себе траекторию 
поведения субъектов системы, что следует 
из определения аттрактора: это «точка (или 
множество точек) равновесия, к которой “при-
тягиваются” фазовые траектории (парамет- 
ры состояния диссипативной системы), опре-
деляемые детерминированными начальными 
условиями, и которая является обобщением по-
нятия равновесия, определяет относительную 
устойчивость состояния системы. Аттрактор 
можно рассматривать как конечное состояние 
эволюции диссипативной структуры» [10]. 

В нашем случае речь идет о странном (неха-
отичном) аттракторе, при котором идеальное 
(суперсправедливое) состояние экономиче-
ской системы выступает в роли механизма ци-
клической устойчивости отношений обмена. 
Геометрическая интерпретация такого стран-
ного аттрактора представлена на рисунке 5 на 
примере дважды прокрученного аттрактора.

В отличие от теоретически абстрактного 
идеального состояния, расчетное гармонич-
ное состояние неравновесной экономиче-
ской системы (при уровне развития системы  
kч-к = 6) является реальностью. Оно периоди-
чески может наступать вследствие волнового 
процесса отношений обмена. Причем, не 
являясь точкой, это гармоничное состояние 
будет с максимальной одинаковой вероятно-
стью наблюдаться в диапазоне определенных 
значений объемов купли-продажи [5, с. 105]. 
То есть гармоничное состояние в этом диа-
пазоне неоднозначно и носит вероятностный 
характер. Если параметры экономической 
деятельности компании находятся в диапазо-
не гармоничных объемов, то с максимальной 
вероятностью можно утверждать, что система 
экономических интересов и отношений спра-
ведлива, устойчива (надежна), так как имеет 
место минимально возможный системный 
риск поведения субъектов рынка. 

Рисунок 5
Дважды прокрученный аттрактор [5]
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Этот риск функционирования и развития 
экономической системы оценивается как риск 
отклонения ее фактического, в данном случае 
гармоничного, состояния от состояния иде-
ального равновесия. 

В численном эксперименте (на тестовом 
примере) величина риска в гармоничном 

состоянии (с объемом qg) составила R = 1 –  
– p(I(n(qg))) = (1 – 0,9730)·100% = 2,6977%.

Таким образом, без определения идеального 
состояния невозможно было бы оценить риск 
поведения экономической системы. В этом 
состоит научная значимость предложенной 
теоретической модели и методологии.
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Аннотация. 
В статье на основе анализа современных факторных условий рассмотрены 
основные направления управления развитием пространственно распреде-
ленных организационно-технических систем и территорий. Предложен 
новый геоинформационный подход к управлению, включающий структуру 
пространства принятия решений. Рассмотрены принципы управления 
развитием систем и территорий, их содержание и специфика реализации 
в современных условиях России. Обоснованы типовые стратегии геоинфор-
мационного управления распределенными организационно-техническими 
системами и территориями.

Ключевые слова: управление развитием систем, геопространство, геоин-
формационное управление, принципы и стратегии управления.

Abstract. 
The article considers main management directions of development of spatially 
distributed organizational and technical systems and territories, based on the 
current factor conditions analysis. It proposes new geoinformation approach to 
governance, including the structure of the space of decision-making. It also reviewes 
principles of development control systems and territories, content and specifics of 
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implementation in modern conditions in Russia. It justifies model strategies of 
geoinformation management of distributed organizational and technical systems 
and territories.

Keywords: development management systems, geospace, geoinformation 
management, principles and management strategies.

Специфика современного управления раз-
витием пространственно распределенных 
организационно-технических систем (ОТС) 
и территорий определяется рядом факторов 
[1; 2]:

•	 процесс глобализации, который предо-
пределяет необходимость управления движе-
нием потоков материи, энергии и информации 
в геопространственных масштабах (область 
деятельности людей);

•	 мировая экономическая система, в 
рамках которой принимаются решения, за-
трагивающие субъектов на всех уровнях 
управления;

•	 уровень развития современных техноло-
гий, которые позволяют не ограничивать про-
странственные масштабы деятельности заин-
тересованных субъектов (личность, группа, 
организация, территория, регион, государство, 
группы государств);

•	 наличие и возможности информацион-
ных сетей различного масштаба – от локаль-
ных до глобальных.

Современная управленческая парадигма 
может быть представлена следующими основ-
ными положениями:

•	 главный источник эффективности – че-
ловеческий капитал;

•	 ориентация на качество продукции, ус-
луг – удовлетворение запросов потребителей;

•	 признание важности быстроты и адек-
ватности реакции организаций всех уровней 
на изменение внешней среды;

•	 повышение роли инноваций;
•	 признание роли стиля руководства, ор-

ганизационной культуры и мотивации работ-
ников в качестве важнейших факторов повы-
шения конкурентоспособности организации;

•	 ориентация на повышение конкуренто-
способности компании, организационно-тех-
нической системы, территории.

На основе этих положений реализуются 
коренные изменения в системах управления.

Во-первых, происходит изменение роли 
принципов управленческого рационализма 
классических школ менеджмента, в основе 
которых лежат рационализация труда, сни-
жение издержек, специализация и другие 
внутренние факторы. Развиваются киберне-
тические и синергетические представления об 
управлении, согласно которым более значимая 
роль отводится факторам внешней среды, об-
ратной связи, представление об управлении 
как информационном процессе. Из внешних 
факторов организации особое место занимает 
научно-технический прогресс, приводящий 
к изменению инфраструктуры, методов и 
средств управления на основе комплексной 
автоматизации и информатизации произ-
водства. Сказанное не означает, что идеи 
управленческого рационализма ошибочны в 
принципе – классического рационализма ста-
новится недостаточно, поскольку он решает 
локальные задачи воздействия на трудовой 
процесс.

Во-вторых, методология системного анализа 
становится неотъемлемой частью интеллекту-
ального аппарата руководителя любого уров-
ня. При этом границы между организацией и 
внешней средой размываются, становятся все 
более условными.

В-третьих, получают преобладающее раз-
витие гуманитарные аспекты управления, ин-
теллектуализация управленческой деятельно-
сти. Менеджмент признает свою социальную 
ответственность перед обществом в целом и 
перед отдельной личностью: учитываются та-
кие факторы, как мотивация поведения, этика, 
ориентация на определенную систему ценно-
стей при формировании целей менеджмента, 
разделение понятий «власть» и «управление», 
и другие факторы. 
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В-четвертых, существенную роль начинают 
играть пространственные аспекты функци-
онирования организаций и территорий, что 
приводит к возникновению нового научного 
подхода к управлению – геоинформацион-
ного. Объекты управления как конструкции 
пространства представляют собой точки, 
характеризующиеся совокупностью свойств в 
соответствии с определенными для простран-
ства отношениями. В этом смысле феномен 
геоинформационного управления в современ-
ных условиях приводит к необходимости рас-
сматривать и реализовать систему управления 
деятельностью человека в геопространстве 
как многомерное пространственное явление, 
включающее в себя определенным образом 
распределенные объективные и субъективные 
факторы. Пространственные аспекты управ-
ления требуют внедрять геоинформационные 
системы как основу информационного обе-
спечения принимаемых решений для развития 
пространственно распределенных организа-
ционно-технических систем и территорий.  

Определим геоинформационное управ-
ление, как управление с привлечением 
пространственной информации. Целью 
геоинформационного управления ОТС и тер-
риторией является разработка и реализация 
рационального варианта из альтернативных 
вариантов управленческих решений на соот-
ветствующем уровне управления. Основные 
функции геоинформационного управления 
(прогнозирование, планирование, органи-
зация, мотивация и контроль) реализуются 
на основе привлекаемой пространственной 
информации. Результат геоинформационного 
управления – рациональное управленческое 
решение на основании принятых критериев, 
включающее в себя пространственные харак-
теристики и атрибутивное описание объектов 
управления. Пространство при этом следует 
рассматривать в широком смысле – как ло-
гически мыслимую форму, которая служит 
средой существования других форм и тех или 
иных конструкций, объектов естественного и 
искусственного происхождения. 

На основе современной парадигмы управле-
ния можно определить управление развитием 
ОТС и территории как целенаправленный 

процесс изменений, основанный на существу-
ющих объективных факторах и ориентирован-
ный на удовлетворение потребностей заинте-
ресованных групп (субъекта управления) и 
общества в целом в условиях ограниченности 
доступных ресурсов. Развитие организацион-
но-технической системы или территории – ее 
неотъемлемое свойство, характеризующее 
необратимый процесс изменения ее характе-
ристик во времени и пространстве. Структура 
пространства решений включает в себя неко-
торые основные элементы (рисунок).

Координатное  (географическое) простран-
ство  предполагает размещение объектов, кон-
струкций в принятой системе координат (на-
пример, трехмерное пространство – x, y, z – φ, 
λ, h, или другая принятая система координат) 
и характеризуется координатами объектов, 
расстояниями, геометрическими фигурами, 
границами и др.

Факторное пространство – размещение в 
географическом пространстве объективных 
и субъективных факторов, влияющих на при-
нятие и реализацию управленческих решений. 
Характеризуется: координатами размещения, 
особенностями и параметрами факторов (при-
родные, ресурсные, предпринимательские и 
др.), доступностью и затратами для их исполь-
зования в целях управления и др.

Пространство событий включает в себя 
ограниченные во времени и пространстве 
явления, конкретные временные факты, ре-
зультаты деятельности системы, которые, 
свершаясь, отменяют или дополняют прежние 
результаты наблюдения и исследования систе-
мы. События совершаются, происходят, на-
ступают в произвольной точке пространства 
и времени и представляют значимое происше-
ствие, явление или результаты деятельности, 
оказывающие влияние на управленческие 
решения. Событие как элемент научного по-
знания имеет широкий спектр толкований: 

•	 природное явление (геологическое, фи-
зическое, биологическое, экологическое, кос-
мологическое и т. п.); 

•	 историческое,  психобиографическое со-
бытие («история жизни»);

•	 мировое событие (катастрофы, войны, 
эпидемии); 
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•	 событие в статусе происшествия или 
случая (событийность повседневного опыта). 

Событие есть явление, обретшее индиви-
дуальную выраженность, даже собственное 
имя. В этом смысле событийной формой на-
деляются все научные открытия, получающие 
имена ученых, впервые их открывших, полу-
чают имена различные стихийные явления и 
аномалии, исторические эпохи и политические 
события. Осуществляясь, событие вносит 
изменения в область собственного осущест-
вления и тем самым оказывает влияние на 
апостериорный и априорный анализ процес-
сов развития организационно-технических си-
стем. Событие характеризуется: координатами 
(φ, λ, h), временем возникновения (t), масшта-
бами (пространственными, временными и 
др.), последствиями (уровнем воздействия на 
решение) и др.

Пространство состояний объектов управле-
ния (фазовое или атрибутивное пространство) 
относится к конкретному объекту управления. 

Динамика существования объектов во време-
ни и пространстве ограничивает и изменяет 
условия управления и, соответственно, управ-
ленческие решения. Использование простран-
ства состояний для управления развитием 
объектов позволяет:

•	 исследовать связи субъектов и объектов 
управления для различных временных срезов 
геоинформационного управления;

•	 сформировать многомерные динамиче-
ские модели принятия решений на различных 
уровнях геоинформационного управления;

•	 создавать динамические (адаптивные) 
модели управления потоками информации 
(базами данных и знаний) в процессе управ-
ления.

Методы исследования и модели организа-
ционно-технических систем в пространстве 
состояний ориентированы на исследование 
процесса развития конкретного объекта, ди-
намики изменения его состояний (атрибутов) 
во времени и пространстве как под влияни-
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ем внутренней среды, так и под влиянием 
системы отношений с другими объектами и 
внешними условиями существования. Такой 
подход позволит использовать динамическую 
атрибутивную логику геоинформационного 
управления объектами различных масштабов.

Пространство состояний объектов управ-
ления характеризуется некоторой совокуп-
ностью переменных (атрибутов). Каждое 
состояние представимо вектором n-мерного 
пространства переменных состояния, вклю-
чающим в себя: 

•	 координаты размещения объектов в гео-
графическом пространстве (φ, λ, h);

•	 взаимное влияние объектов – система 
отношений, связей;

•	 свойства, атрибуты (в том числе время);
•	 значимость для управления – например, 

вес для выбора альтернатив;
•	 степень участия элементов пространств 

в событиях и др. 
В фазовом пространстве вектор представ-

ляет совокупность чисел, а фигура (линия), 
которую описывает конец вектора во вре-
мени, определяет траекторию движения или 
развития объекта. Фазовое пространство 
характеризует отображение множества объ-
ектов на множество векторов, а отношения 
между объектами пространства сводятся к 
отношениям на множестве векторов.

Объекты могут характеризоваться не только 
числами, но и другими свойствами, которые 
не являются числами (форма, цвет, материал 
и др.). Совокупность таких объектов также 
можно рассматривать как кодированное век-
торное пространство. 

Пространство решений составляет основу 
геоинформационного управления. Управлен-
ческое решение представляет собой волевой 
акт выбора оптимального (в смысле принятого 
критерия) варианта решения из перечня за-
ранее разработанных альтернатив. Решение 
объединяет все элементы геопространства и 
характеризуется:

•	 координатами границ области реализа-
ции решения – зона ответственности, время 
разработки и реализации решения (φ, λ, h, Δt); 

•	 уровнем решения – юрисдикция, подот-
четность объектов управления, масштаб;

•	 степенью формализации – нормы, стан-
дарты, законы, обязательность исполнения;

•	 содержанием – исполнители, время реа-
лизации, технологии реализации, результаты 
и форма их представления и др. 

В пространстве решений существенную 
роль играют субъективные факторы – культу-
ра, динамизм населения, лидерство, существу-
ющие и потенциальные возможности субъекта 
и объектов управления.

Особенность пространства решений – уров-
ни принятия решений с некоторыми ограни-
чениями образуют иерархическую систему – 
связаны между собой системой вертикальных 
и горизонтальных связей. Сложность совре-
менной пространственной ОТС, территории 
и множество субъектов управления со своими 
целями приводит к ограниченности иерархии 
управления и возрастанию значимости систе-
мы горизонтальных связей. 

Процессы глобализации и ускорение на-
учно-технического прогресса привели к 
укрупнению организационно-технических 
систем, агрегированию отдельных элементов, 
формированию и укреплению устойчивых 
глобальных взаимосвязей, возникновению 
новых глобальных центров принятия ре-
шений. В современных условиях ясно, что 
реализовать эффективное управление раз-
витием систем любого уровня невозможно 
без учета всех элементов деятельности в 
ретроспективном (историческом), перспек-
тивном (стратегическом), а также в про-
странственном аспектах. Определяющими 
условиями управления развитием становятся 
человеческий фактор, экологические аспекты 
деятельности, социокультурные процессы и 
ограничения.

Сложность и разнонаправленность целевых 
установок, существенные отличия форм пред-
ставления характеристик элементов систем, 
предполагают использование различных 
форматов их формализованного представ-
ления, необходимость разработки методов 
измерения, создание методов, процедур, 
алгоритмов согласования (агрегированного 
представления) гетерогенной информации 
для использования ее в системах и процедурах 
принятия решений.
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Основные факторы геоинформационного 
управления обладают низкой динамикой, 
что делает управление стратегическим – при-
нятие и реализация решений ориентируются 
на длительный период и являются квазиста-
ционарными. Наиболее динамичными пред-
ставляются элементы пространства объектов 
и событий. Поэтому наиболее адекватными 
методами управления являются методы стра-
тегического управления, что делает необходи-
мым исследование возможности модификации 
основных инструментов геоинформационного 
управления развитием объектов управления с 
учетом пространственных характеристик ОТС 
и территорий. 

В основе методов геоинформационного 
управления находятся определенные законо-
мерности, которые имеют как общесистемный 
(общие законы развития), так и специфиче-
ский характер (частные геоинформационные 
принципы развития). 

К общим законам развития относят [3; 4; 5]: 
•	 закон формирования систем – каждая 

система создается для достижения опреде-
ленных целей и удовлетворения потребностей 
заинтересованных групп. Для этого систе-
ма должна создать ценности (блага), условия 
функционирования и развития для других си-
стем. Такое положение приводит к многооб-
разию управленческих воздействий, которые 
зависят от внешних и внутренних системо- 
образующих факторов;

•	 закон конкуренции, борьбы за превос-
ходство – многообразие интересов субъектов 
и управленческих воздействий свидетельству-
ет о невозможности создания одной универ-
сальной системы управления и необходимо-
сти использования некоторой совокупности 
типовых организационно-технических систем, 
ориентированных на схожие цели, результаты, 
продукцию. Возникает проблема конкуренции 
за доступ к ограниченным ресурсам для удов-
летворения растущих схожих потребностей 
заинтересованных групп лиц;

•	 закон оптимизации, сбалансирования 
систем – развитие систем связано с системой 
внешних связей объектов, занимающих устой-
чивую позицию во внешней среде (на рынке). 

В основе сбалансирования лежат принципы 
синергии и супероптимальности.

Общие законы развития позволяют кон-
кретизировать принципы совершенствования 
систем и методы управления их развитием. 
Структуру системы управления развитием 
можно в обобщенном виде представить как 
сбалансированную систему связей: 

•	 ценностных – характеризующие предна-
значение системы: цели – цепочка ценности – 
результаты управления, продукция;

•	 функциональных – виды управленче-
ской деятельности, функции управления;

•	 технологических – технологии управле-
ния. 

Действие общих законов развития приво-
дит к многообразию связей (управленческих 
воздействий) и позволяет формировать не-
которую совокупность типовых стратегий 
развития.

Закон формирования систем в наибольшей 
степени проявляется на начальном этапе 
жизненного цикла системы. Определяющими 
на данном этапе являются функциональные 
связи, формируемые между элементами си-
стемы в процессе реализации технологии 
получения конечного результата. Это тре-
бует сосредоточения усилий и ресурсов для 
создания и развития цепочки ценности при 
подчиненной роли функций и технологий 
управления. Типовыми стратегиями на этапе 
формирования систем выступают: дивер-
сификация, дифференциация, инновации 
(стратегия первопроходца) и др. Ключевой 
фактор успеха – продукт, результат и цепоч-
ка ценности для его создания. Новизна как 
конкурентное преимущество обеспечивается 
изменением известной цепочки ценности или 
созданием новой. Ведущая роль в процессе 
управления на данном этапе принадлежит 
потребителю результатов функционирова-
ния системы, т. е. процесс управления может 
быть представлен как модель маркетингово-
го управления. Цель управления – выявить 
(сформировать) потребности потребителя 
и удовлетворить их наиболее эффективным 
(рациональным) способом. Применительно к 
пространственно распределенным системам 
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подобная современная модель управления 
известна как маркетинг территории. 

Действие закона конкуренции (борьба за 
превосходство, за потребителя) связано с 
реально существующими системами, орга-
низациями, территориями, создающими и 
реализующими продукцию, пользующуюся 
спросом на рынке, обеспечивающими соответ-
ствующий уровень жизни населения. Опреде-
ляющими в таких условиях являются коорди-
национно-субординационные связи, которые 
обеспечивают взаимодополнение (противо-
действие) в процессе производства благ и их 
распределения с целью удовлетворить потреб-
ности в товарах, услугах, уровне жизни. Такие 
связи определяют организационный аспект 
управления, что приводит к необходимости 
сосредоточить усилия и ресурсы на совершен-
ствовании технологий управления. Типовыми 
стратегиями развития систем управления вы-
ступают: лидерство в издержках, инновации 
в управлении, развитие качества персонала 
(особенно в управленческом аспекте) и др. 
Ключевой фактор – технологии управления, 
как потенциальная способность управлять 
конкурентными преимуществами. Ведущая 
роль в развитии принадлежит управленче-
скому звену субъекта, объектов управления и 
научному обеспечению процесса управления. 
Процесс управления основывается на системе 
НИОКР, комплексе и потенциале научных и 
технологических знаний (обучающаяся ор-
ганизация, вертикально интегрированные 
пространственно распределенные компании, 
реализующие полный цикл производства, 
кластеры и др.).

Действие закона оптимизации (сбаланси-
рования) систем управления связано с систе-
мой внешних связей объектов, занимающих 
устойчивую позицию во внешней среде. В ры-
ночной экономике закон реализуется в форме 
деловых сетей, отраслевой структуры произ-
водства, интегрированных (целевых, продук-
товых), глобальных организационных систем.  
В основе сбалансирования лежат принципы 
синергии и супероптимальности.

Процессы оптимизации и сбалансирования 
опираются на генетические связи, которые 

обеспечивают возможности распространения 
технологий, методов и моделей управления, 
решения проблем и др. Ключевой фактор – раз-
витие функциональных направлений управ-
ления. Последние предполагают углубленное 
разделение управленческого труда, совершен-
ствование и распространение научных знаний 
и опыта на новые сферы деятельности, поиск и 
использование сходства по релевантным фак-
торам (генетическое подобие) и др. Стратегиче-
ские решения связаны с развитием внутренних 
компетенций, выявлением и использованием 
ситуационных факторов (обстоятельств).

Особенности геоинформационного управ-
ления приводят к необходимости расширить 
представление о методах реализации общих 
законов управления на основе учета особенно-
стей пространственно распределенных систем 
и территорий [1]: 

•	 взаимосвязь управляющих воздействий 
различного пространственного масштаба и 
уровня управления, что приводит к росту зна-
чимости координации управленческих реше-
ний различных уровней;

•	 необратимость реализуемых решений в 
геопространстве, что делает наиболее значи-
мым принцип устойчивого развития ОТС и 
территорий;

•	 многомерность управленческих реше-
ний, что требует согласования и учета при вы-
боре альтернатив различных пространствен-
ных факторов и условий;

•	 сложность и высокая неопределенность 
(неочевидность) последствий принимаемых 
решений, что приводит к повышению значи-
мости и качества научного обоснования ре-
шений.

Геоинформационные аспекты управлен-
ческих решений при управлении развитием 
ОТС и территориями реализуются на основе 
следующих частных принципов геоинформа-
ционного управления. 

Первая группа принципов исходит из об-
щей задачи повышения экономической и со-
циальной эффективности жизни населения  
территории и общественного производства с 
учетом минимизации затрат на производство 
благ и доставку их потребителю: 
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•	 принцип размещения производства с 
учетом близости источников сырья, энергии 
и потребителей конечной продукции;

•	 принцип комплексности, в том числе 
рационального комплексного использования 
природных ресурсов, при учете задач охраны 
и преобразования природы и первичного ос-
воения наиболее эффективных ресурсов;

•	 рациональная пространственная кон-
центрация (агломерация) в виде территори-
ально-производственных комплексов и тер-
риториально-отраслевых комплексов, а также 
промышленных районов, зон и узлов;

•	 кооперирование производства между 
различными предприятиями, сокращающее 
нерациональные перевозки, при максимально 
возможном комплексном развитии хозяйства 
районов размещения.

Вторая группа принципов обусловлена 
рациональным сочетанием природы и эконо-
мики (объективных и субъективных факторов 
роста):

•	 экологический принцип — предотвра-
щение вредного воздействия производства и 
жизнедеятельности населения  на окружаю-
щую среду;

•	 градостроительный принцип – увязка с 
генеральными планами городов, недопущение 
чрезмерной концентрации промышленности и 
вытекающих отсюда отрицательных социаль-
ных последствий;

•	 принцип комплексного развития терри-
торий и хозяйства, обеспечивающий в каждом 
экономическом районе рациональное сочета-
ние экономического и социального развития, 
наибольшее соответствие экономики каждо-
го региона местным природным и экономи-
ческим условиям.

Так, например, экстремальные условия 
Крайнего Севера, занимающего почти 70% 
территории России, где проживает около 
8% населения, обусловливают повышенные 
затраты на производство продукции и жиз-
необеспечение населения. Несмотря на это, 
огромный ресурсный потенциал российского 
Севера обеспечивает получение объемов до-
бычи: 3/4 нефти, включая газовый конденсат, 
9/10 газа, 1/7 угля, свыше 1/3 деловой древе-

сины, 1/4 пиломатериалов, весь апатитовый 
концентрат, половину улова рыбы и добычи 
морепродуктов, 2/5 рыбных консервов в 
стране. Зона Крайнего Севера обеспечивает 
выпуск 1/6 объема промышленной продукции 
России, а ее вклад в общий экспорт Россий-
ской Федерации превышает 50%.

Третью группу принципов формируют 
основы, вытекающие из рациональной про-
странственной организации территории 
страны: 

•	 принцип специализации предприятий (в 
экономически целесообразных пределах) соот-
ветственно основной специализации районов 
их размещения;

•	 принцип выравнивания уровней эконо-
мического и социального развития различных 
частей страны, так как внутренняя дифферен-
циация столь огромная и уникальная для од-
ного государства;

•	 учет международного разделения труда 
и межгосударственной экономической инте-
грации – геоэкономическое и геополитиче-
ское положение России (например, «евразий-
ский мост»).

Особый характер имеет принцип укрепле-
ния обороноспособности страны при управ-
лении ОТС и территориями – он не основан на 
законах экономики, но имеет стратегический 
приоритет в управлении.

Таким образом, геоинформационный под-
ход к управлению развитием организационно-
технических систем и территорий представ-
ляет собой весьма сложную задачу, решение 
которой невозможно без совершенствования 
методического аппарата. Современные на-
правления устойчивого развития предпо-
лагают переход от концепции «реагировать 
на угрозы и исправлять» к концепции «пред-
видеть и предупреждать». Реализация такого 
подхода к управлению требует выявления 
опасностей (угроз) развитию ОТС и террито-
рий, оценку риска управленческих решений и 
формирование системы геоинформационного 
управления рисками развития систем различ-
ного масштаба и сложности.

Пространственные аспекты управления тре-
буют расширить применимость геоинформа-
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ционных систем – необходимо рассматривать 
их как основные системы информационного 
обеспечения принимаемых решений для 
развития пространственно распределенных 
организационно-технических систем и тер-
риторий. Такой подход позволит конкрети-

зировать и дополнить систему требований к 
геоинформационным системам, сделать их 
неотъемлемой частью систем государствен-
ного и муниципального управления, систем 
управления сложными пространственно-рас-
пределенными объектами. 
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования высокотехнологич-
ной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход 
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Современное состояние экономики России 
явно свидетельствует о перекосе в сторону по-
лучения доходов от нефтегазового комплекса. 
Такой тип экономики страны сохраняется на 
протяжении нескольких десятилетий, несмо-
тря на то, что снижение цен на углеводороды 
резко обостряет ситуацию наполняемости 
федерального бюджета. В сложившейся ситу-
ации возникает вопрос: а какие меры должно 
предпринять Правительство РФ для напол-
нения бюджета страны. Чаще всего решения 
государственных чиновников сводятся к 
ужесточению налогово-финансовой поли-
тики, сокращению расходов на социальные 
программы, снижению курса национальной 
валюты и, как следствие, снижению реальных 
доходов населения. 

Эти финансовые инструменты стабилиза-
ции экономики страны в условиях негативных 
внешних ценовых факторов на сырье факти-
чески являются неким амортизатором, позво-
ляющим плавно воспринимать удары рынков, 
но в конечном счете имеют свои пределы по 
срокам действия и величине падения. Если не-
гативная ситуация будет продолжительной и 
значительной по своей величине, то, возмож-
но, экономика достигнет некоторого предела, 

Охарактеризованы варианты развития промышленных производств. Рас-
крывается понятие цифрового подхода, реализуемого во всем многообразии 
деятельности промышленного предприятия. Обозначаются проблемы им-
портозамещения в России в условиях международных санкций.

Ключевые слова: цифровой подход, промышленное производство, техноло-
гии, импортозамещение, программные продукты, продукция.

Abstract 
The article considers issues of formation of the hi-tech competitive industry pro-
viding state transition from export and a raw type of development to an innova-
tive type of development. Development options of the industrial productions are 
characterized. It also describes in details the essence of this concept of the digital 
approach, which is realized in all variety of activities of the industrial institu-
tion. Import substitution problems in Russia are identified in the conditions of 
the international sanctions.
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после которого следует глубокий кризис, 
дефолт и прочие социально-экономические 
последствия. 

Таким образом, для преодоления структур-
ного дисбаланса экономики и ее сырьевой 
направленности требуется целенаправленная 
государственная политика, ориентированная 
на развитие производств и сферы услуг, ко-
торые создадут новую базу для налогообло-
жения. 

В настоящее время, помимо влияния нега-
тивных ценовых факторов на углеводородное 
сырье со стороны ряда западных государств 
(страны Европейского союза, США, Канада), 
введены международные санкции на поставку 
отдельных продуктов и технологий на терри-
торию России. Правительством РФ введены 
ответные меры, характеризующиеся запре-
том на ввоз продуктов питания, проведением 
промышленной политики, направленной на 
импортозамещение. 

Промышленная политика представляет 
собой комплекс правовых, экономических, 
организационных и иных мер, направленных 
на развитие промышленного потенциала 
Российской Федерации, обеспечение произ-
водства конкурентоспособной продукции [1].
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Очевидным фактом, имеющим максималь-
ные предпосылки к реформированию эконо-
мики, является необходимость скорейшего 
развития отечественного промышленного 
производства, способного выпускать конку-
рентоспособную продукцию на внутреннем 
и внешнем рынках. 

Выступая в апреле 2016 г. на съезде маши-
ностроителей России, В. В. Путин отметил, 
что машиностроение должно быть одним из 
драйверов отечественной экономики, а от-
расль стать символом национального успеха, 
технологического лидерства России. «Мы 
делаем ставку на тех, кто намерен добиваться 
успеха, повышать эффективность, вкладывать 
средства в технологические обновления, вы-
пускать конкурентоспособную продукцию 
и завоевывать глобальные рынки. Предпри-
ятиям, которые готовы решать такие задачи, 
будет оказано всестороннее содействие» [2].

Развитие промышленного производства 
подразумевает широкий круг мероприятий 
от модернизации и реконструкции участков 
и цехов до строительства новых предприятий. 
В основном требуется обновление технологий 
по всему циклу производства, от начала про-
ектирования до выпуска готовой продукции, 
сбыта, сервисной поддержки заказчиков. 
В первом квартале 2016 г. был утвержден План 
действий Правительства РФ в экономике, в 
который вошли более 150 мер оперативного 
реагирования [3].

Развитие промышленных производств 
требует инвестиций, а в условиях действия 
западных санкций российским компаниям за-
крыт доступ к кредитным ресурсам на между-
народном финансовом рынке. Сложившаяся 
ситуация не способствует росту инвестиций и 
готовности инвесторов вкладываться в новые 
производства без тщательного проведения 
проектно-изыскательских работ (ПИР) и 
подготовки качественной проектно-сметной 
документации (ПСД). Данные виды работ 
тоже требуют значительных финансовых 
вложений без какой-либо гарантии на успех. 
По экспертным оценкам, создание ПСД ма-
шиностроительного завода по производству 
дизельных двигателей может составить от 100 
до 300 млн руб.

Использование цифровых технологий обе-
спечит создание виртуальной модели всего 
производства, причем стоимость проекта в 
целом уменьшится, а реализация проекта по-
зволит избежать многих ошибок. При этом 
внутренняя структура затрат на весь проект 
перераспределится, а именно: увеличится 
часть, закладываемая на стадиях проектирова-
ния, и уменьшится на стадиях строительства, 
введения в эксплуатацию и последующей экс-
плуатации.

Федеральным законом РФ «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации» 
вводится новая система управления инвести-
циями [1]. Одной из форм государственной 
поддержки инвестиционных проектов част-
ных инвесторов является использование ново-
го финансового инструмента – специального 
инвестиционного контракта, заключаемого 
органами государственной власти с инвесто-
ром на срок до десяти лет. 

Вместе с объемом инвестиций в создание, 
модернизацию и (или) освоение производства 
промышленной продукции в специальном 
контракте должен быть отражен перечень мер 
стимулирования инвестора и других участ-
ников сделки в течение всего срока действия 
контракта. 

Расходы на стимулирование промышлен-
ности планируются в основном в рамках 
государственных программ. Например, на 
развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности предусмотре-
но 156,6 млрд руб., развитие авиационной 
промышленности – 52,9 млрд руб., разви-
тие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений – 17,7 млрд руб., 
развитие атомного энергопромышленного 
комплекса – 81,2 млрд руб. и др. [4].

Известно несколько вариантов развития 
промышленных производств. В первую оче-
редь, это модернизация уже функционирую-
щих проектов с целью повышения объемов и 
качества выпускаемой продукции, переход на 
новые технологии. Во-вторых, строительство 
на базе существующих предприятий новых 
цехов и целых заводов для выпуска новой 
продукции. В-третьих, строительство пред-
приятия в «зеленом поле» и с нуля. Все эти 
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варианты требуют значительных инвестиций 
и предпроектной проработки. 

Санкционные меры со стороны западных 
государств и введение Правительством Рос-
сийской Федерации политики импортозаме-
щения вызвали и другие варианты развития 
производств. Предприятия пытаются с по-
мощью имеющихся ресурсов собственными 
силами организовать на имеющихся произ-
водственных мощностях выпуск необходимой 
для конечных пользователей продукции. Ре-
зультат таких экспериментов бывает разным: 
зависит от квалификации персонала, а также 
от технических возможностей производства. 
Подобный вариант довольно сложен, и, как 
правило, стоимость конечной продукции 
будет выше рыночной. Можно рассматривать 
вариант ускорения импортозамещения путем 
реверсного инжиниринга, который подра- 
зумевает копирование изделия по образцу. Та-
ким типом производства активно занимаются 
китайские компании. Использование данного 
варианта вызывает дополнительные вопросы, 
например, авторского и патентного права.

Промышленное производство, основанное 
на реверсном инжиниринге, подразумевает 
создание или воссоздание конструкторской 
документации, по которой в дальнейшем 
можно изготовить аналогичное изделие. Это 
сразу требует наличия квалифицированных 
кадров, и чем сложнее изделие, тем больше 
специалистов необходимо в различных об-
ластях. Также требуется наличие соответ-
ствующих конструкторских программных 
продуктов, которые тоже имеют высокую 
стоимость. В результате, рассматривая каж-
дый этап разработки и производства путем 
реверсного инжиниринга, получается пол-
ный цикл производства со значительными 
затратами. Это вызывает необходимость 
тщательно подходить к анализу реального 
спроса на продукцию. Необходимо ответить 
на вопросы: реально ли требуется данное из-
делие, кто будет заказчик, какой будет объем, 
как организовывать сбыт продукции. И не 
получится ли так, что будет создано произ-
водство, где себестоимость продукта будет 
выше стоимости изделия и всех накладных 
расходов, требующихся для использования 

разных логистических схем ввоза того или 
иного интересующего продукта из-за рубежа.

По нашему мнению, нельзя ставить равен-
ство между реально введенными санкциями со 
стороны отдельных стран и импортозамеще-
нием, которое реализуется в нашей стране на 
основании постановлений Правительства РФ 
и прочих нормативных актов. Надо рассматри-
вать каждый конкретный технический случай 
индивидуально. Так, ряд нефтегазодобывающих 
компаний с государственным участием дали 
указания всем поставщикам и производителям 
автоматических систем управления (АСУ) и низ-
ковольтных коммутационных устройств газопе-
рекачивающих агрегатов (НКУ ГПА) максималь-
но использовать отечественные компоненты. 
При этом ранее в большинстве систем исполь-
зовалось контроллерное оборудование произ-
водства компаний «Siemens» «Allen-Bradley», 
«Honeywell» и др. Несмотря на санкции на эти 
продукты, оборудование свободно поставляется 
на рынок Российской Федерации. 

В августе 2016 г. импорт из стран дальнего 
зарубежья относительно августа 2015 г. уве-
личился на 15,9%, выросли закупки продук-
ции машиностроения на 32,9%, химической 
продукции – на 8,4%, текстильных изделий 
и обуви – на 3,5%, а ввоз продовольственных 
товаров сократился на 12,4% [5].

Возникает вопрос: зачем заставлять изобре-
тать новые электронные компоненты и систе-
мы? Качество этих самоделок и новоделов, на-
дежность и стоимость не могут конкурировать 
с западными аналогами. Требуется выделение 
огромных средств на НИОКР, тестирование, 
испытание в промышленных масштабах. По-
требуются годы работы, выработка стратегии 
и идеологии развития этих систем и софта к 
ним. Данная отрасль даже в СССР не была по-
ставлена на должный уровень, и, конечно, это 
не касается вопросов ВПК и прочих оборон-
ных задач, где совершенно иная себестоимость 
и подход к производству. 

Ранее было отмечено, что для развития про-
изводства требуются инвестиции в разном 
объеме под конкретные задачи. Способы и 
методы создания новых производств должны 
соответствовать современным требованиям 
рынка. Можно создать работоспособное пред-



Innovative Development of Economy and Social and Cultural Sector

55ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2016

приятие в рамках экономической зоны России 
и союзных государств, но неспособное вы-
держать западную конкуренцию. На примере 
российско-турецких отношений видно, что 
даже в кратковременном периоде внешнепо-
литическая ситуация меняется от активного 
делового сотрудничества до состояния кон-
фронтации и наоборот. 

На наш взгляд, наиболее оптимальным 
представляется современный подход создания 
проекта на базе цифрового производства, на-
чиная с анализа проекта и концептуальной 
фазы до выпуска конечной продукции, сбыта 
и сервисной поддержки заказчика. Использо-
вание современных программных продуктов 
позволит полностью подготовить цифровую 
модель производственных мощностей, учесть 
процесс производства, склады, логистику, 
управление и пр. Такой подход даст возмож-
ность избежать многочисленных ошибок и 
затрат при реальном возведении предприятия, 
а апробированная цифровая модель станет 
основой для реального производства. 

Цифровой подход – это деятельность любого 
предприятия, основанная на автоматическом 
сборе, анализе и соответствующем использова-
нии данных обо всей производственной цепоч-
ке с помощью программных продуктов (софт) 
и технических средств (компьютеры, контрол-
леры, коммутаторы и пр.). Цифровой подход 
реализуется во всем многообразии деятельно-
сти конкретного предприятия. Абсолютно вся 
информация без исключения от протоколов, 
форматов и прочего автоматически стекается 
в единую систему, фиксируется на сервере, где 
происходит цифровая визуализация (графи-
ческое изображение) всей цепочки создания 
стоимости, в последующем идет обратная 
реакция от органа управления предприятием, 
через визуализированную схему как на все 
предприятие, так и на отдельные ее элементы 
для достижения желаемых результатов. Циф-
ровой подход обеспечивает постоянную связь 
между всеми участниками производственного 
процесса и всеми устройствами, механизмами 
и программными средствами, в том числе на 
стадиях НИОКР и сбыта продукции, что делает 
прозрачным всю деятельность предприятия 
для органов управления.

Современные программные продукты 
позволяют решать различные задачи маши-
ностроительного производства на разных 
уровнях. 

На предприятиях принято условно делить 
верхний уровень управления и нижний (по-
левой) уровень. Полевой уровень управле-
ния – это управление отдельным станком 
или цехом, в нормальных условиях функ-
ционирования предприятия сформирована 
производственная программа отдельного 
станка или цеха, есть объем потребляемых 
ресурсов и объем выпускаемой продукции. 
Верхний уровень – это управление всеми 
станками, отделами и плюс связь с внешней 
средой. Например, на ГЭС (гидроэлектро-
станциях) нижний уровень – это отдельный 
агрегат, в котором огромное количество 
систем, но они все ориентированы на ра-
ботоспособность и производительность 
агрегата. Верхний уровень – это управление 
всеми гидроагрегатами, переключение мощ-
ностей с одного на другой, формирование 
планово-предупредительных ремонтов и 
работ на всей станции, выдача требуемого 
уровня частоты и мощности электроэнер-
гии в сеть, связь с другими ГЭС и сетевыми 
компаниями и пр.

На наш взгляд, в режиме решения задач 
сверху данный подход является более ло-
гичным, цифровая модель позволит учесть 
почти все составляющие предприятия, в том 
числе маркетинг, планирование, финанси-
рование, управление персоналом, закупки, 
безопасность и многое другое. Подобные про-
граммные продукты являются комплексными, 
включающими в себя разные направления 
управленческой, конструкторской и произ-
водственной деятельности, они могут быть 
представлены разными производителями, как 
правило, имеют одну платформу. Необходимо 
использовать подобные инновационные ком-
плексные технологии на протяжении всего 
жизненного цикла продукта, что позволит 
значительно повысить производительность 
и сократить сроки вывода изделий на рынок, 
обеспечить надежность, безопасность и эф-
фективность технологических процессов на 
предприятиях.
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Использование комплексных программных 
продуктов позволяет интегрировать данные 
по всей промышленной цепочке, что имеет 
большее значение, превращаясь в главное 
условие успеха компаний-разработчиков и 
производителей. На рынке имеется широкий 
выбор аппаратных и программных средств, 
которые позволяют реализовывать комплекс-
ную интеграцию данных, поступающих от раз-
работчиков, производителей и поставщиков. 

При создании проекта можно обеспечить 
цифровую визуализацию всей цепочки соз-
дания стоимости продукта. Применение 
комплексных цифровых программных про-
дуктов помогает связать различные стадии 
производственного процесса и жизненного 
цикла изделия, позволяет виртуально раз-
рабатывать и оптимизировать новые про-
дукты. Правильно выбранные программные 
продукты обеспечивают функциональную 
совместимость всех компонентов автомати-
зированных систем, что дает возможность 
значительно экономить время и деньги при 
проектировании продукции.

Верхний и нижний уровни производства 
также объединяются комплексными цифро-
выми программными продуктами. Уже давно 
имеется техническая возможность применять 
широкий спектр цифровых программных ре-
шений, которые осуществляют связь между 
промышленной автоматизацией отдельных 
процессов и программных инструментов для 
управления жизненным циклом изделия, 
учитывающих индивидуальные потребности 

заказчиков в самых разных отраслях машино-
строительной промышленности.

Основная возможность и задача примене-
ния цифровых технологий – защита инве-
стиций на длительное время. Эти технологии 
позволяют разрабатывать оптимальные, каче-
ственные, экологически безопасные решения 
для всего жизненного цикла товара – от про-
ектирования до модернизации. 

Как отмечено ранее, наиболее эффективно 
применение цифрового подхода на все пред-
приятие, а не на отдельные части и процессы. 
Применение единого цифрового подхода по-
зволяет использовать стандартизированные 
компоненты, уменьшая номенклатуру компо-
нентов, применяющихся на производстве в со-
четании с передовыми отраслевыми решениями, 
и направлено на максимальное удовлетворение 
требований клиентов в любом сегменте маши-
ностроительной промышленности. Цифровой 
подход гарантирует эффективное использование 
ресурсов на всех стадиях и этапах производства, 
тем самым обеспечивает устойчивое развитие 
предприятия. 

Для успешной реализации любого проекта 
исполнители должны обладать глубокими 
комплексными знаниями в области рыночной 
конъюнктуры, инновационных технологий, 
проектирования, энергетики, промышлен-
ной автоматизации, сбыта и других сферах 
деятельности. Использование цифровых 
технологий обеспечит максимальную конку-
рентоспособность и высокую прибыльность 
промышленных предприятий.
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Аннотация.
В статье рассмотрены основы успешного экономического развития современ-
ного мира. Особое внимание уделено современному состоянию, проблемам и 
возможностям развития российской экономики в условиях санкций. Раскрыты 
причины и факторы, затрудняющие формирование инновационной политики 
в российской экономике. Проанализированы роль и место органов государствен-
ного управления в развитии российской экономики. Приведены основные пути 
инновационного развития экономики России в современных условиях. 
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Abstract.
This article describes the basics of successful economic development of the modern 
world. Particular attention is given to the current state, problems and opportunities 
of Russian economy under sanctions. It shows the reasons and factors that hinder 
the formation of innovation policy in the Russian economy. And it also analyzes the 
role and place of state bodies in the development of Russian economy. It gives the 
basic ways of innovative development for Russian economy in modern conditions. 
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В современном мире в основе успешного 
экономического развития любой страны ле-
жит регулярное инновационное обновление, 
которое способствует достижению высокой 
производительности и повышению конку-
рентоспособности. Инновации в настоящее 
время являются ключевым моментом в раз-
витии всех секторов экономики. 

В рамках данной статьи авторы ставят сво-
ей задачей оценить современное состояние 
российской экономики и определить возмож-
ности ее инновационного развития.

Инновационная экономика – это такой тип 
экономики, который основан на постоянном 
потоке новшеств, технологическом совершен-
ствовании и производстве высокотехноло-
гичной продукции, отличающейся высокой 
добавочной стоимостью [1]. 

Основа инновационной экономики состоит 
в том, что большую долю прибыли приносит 
интеллектуальная и информационная сферы, 
а не материальное производство или финан-
совые институты. Характерной чертой такого 
типа экономики является венчурный бизнес, 
то есть высокорисковый бизнес. 

События последних лет, а именно введение 
против Российской Федерации со стороны 
стран ЕС и США ряда секторальных санкций 
ослабили российскую экономику и привели 
к ослаблению российской национальной ва-
люты.

В этих условиях приоритетным направлени-
ем развития экономики Российской Федерации 
должен стать переход к модели инновационно-
го типа, направленной на импортозамещение, 
устранение устаревших производств, стиму-
лирование научно-технического прогресса, 
а также адаптацию к требованиям мировой 
экономики. Переход российской экономики 
в инновационную модель развития позволит 
повысить конкурентоспособность страны в 
условиях внешних санкций с помощью исполь-
зования имеющихся ресурсов. 

Для инновационного развития экономики 
политика государства должна вести работу, 
направленную на интеграцию высокотех-
нологичных производств в мировое науч-
но-техническое пространство и удержание 
ведущих позиций приоритетных для России 

направлений. Для России отраслями, в кото-
рых страна имеет достаточные конкурентные 
преимущества, являются космическая и ави-
ационная техника, экспорт различных видов 
вооружений. В меньшей степени, но также 
являются конкурентоспособными сферы до-
бычи (переработки) нефти и газа.

Главным в развитии инновационной эконо-
мики является интеллектуальный капитал, со-
стоящий из человеческого капитала (знания) 
и структурного капитала (патенты, лицензии). 
Россия располагает огромным интеллекту-
альным потенциалом, который существует в 
виде уровня квалификации и знаний. Этот 
потенциал необходимо трансформировать в 
капитализированные активы, поскольку ква-
лификация на мировом рынке реализуется в 
виде сертификатов и лицензий, а знания – в 
виде прав интеллектуальной собственности 
[2]. Если отсутствует хотя бы один актив из 
указанного списка, то выход на рынок считает-
ся нецелесообразным. В России отслеживается 
и еще одна проблема – отсутствие механизма 
преобразования интеллектуального потенциа-
ла в капитал (то есть процесс преобразования 
высоких технологий и идей в рыночный про-
дукт). 

Следует отметить, что инновации в Рос-
сийской Федерации имеют место и в данный 
момент. Однако они реализуются не на всех 
предприятиях и в большинстве своем являют-
ся частными инициативами отдельных пред-
ставителей бизнеса [1]. Проблема возникает 
по следующим причинам: персонал не готов 
к крупномасштабному осуществлению инно-
ваций и не заинтересован в повышении навы-
ков, недостаточно широкая инфраструктура 
(недостаточный размер венчурного фонда, 
технопарка), недостаток у предприятия не-
обходимого количества финансовых ресурсов. 

К основным факторам, затрудняющим 
формирование инновационной экономики в 
Российской Федерации, являются органы вла-
сти, человеческие ресурсы и венчурные фонды 
[3]. Проблема органов власти заключается в 
бюрократии, это основной сдерживающий 
фактор для инновационной экономики, на что 
неоднократно обращал внимание Президент 
Российской Федерации В. В. Путин. Каждый 
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предприниматель понимает, что для того, 
чтобы получить помощь от государства, ему 
необходимо заполнить и предоставить огром-
ное количество бумаг, поэтому он склоняется в 
пользу того, чтобы самостоятельно заработать 
средства, которые он планировал получить. 
Так, государство, с одной стороны, заявляет 
о готовности помогать новому бизнесу, но с 
другой – получение этой помощи практически 
невозможно из-за документальных проблем. 
Следовательно, мы получаем зарождающийся 
инновационный бизнес, который не справля-
ется с материальными затратами. 

Проблема человеческих ресурсов заклю-
чается в страхе населения к новшествам и 
нововведениям. Это связано с менталитетом 
народа. Сотрудники, которые работают в ор-
ганизации, боятся потерять стабильный уро-
вень зарплаты или привычные условия труда, 
в которых им комфортно, поэтому персонал 
сопротивляется инновациям. Проблема со-
стоит в том, что при внедрении инноваций 
существует риск забастовок со стороны рабо-
чих, которые не примут нововведения. Госу-
дарство, которое могло бы проводить опреде-
ленную политику, направленную на донесение 
людям информации о том, что инновации 
приведут к повышению их благосостояния, 
наоборот, боясь социальных недовольств, тор-
мозит некоторые инновационные процессы. 

Проблема венчурных фондов состоит в 
отсутствии как таковой «венчурной инду-
стрии». Иначе говоря, обычные инвестиции 
есть (деньги выделили и через определенное 
время ждут отчета), а вот венчурных инве-
стиций («умных денег») нет. На сегодняшний 
день существующие венчурные фонды ничем 
принципиальным не отличаются от банков 
или других контор, оказывающих услуги по 
финансированию. У всех у них отсутствует 
нацеленность на развитие и успех бизнеса, 
который они финансируют. Это им просто не 
интересно, для них важен лишь факт увеличе-
ния собственной прибыли [3].

Решение вышеперечисленных проблем 
возможно, но требует огромного внимания и 
контроля со стороны государства. Например, 
проблема персонала (менталитета трудоспо-
собного населения страны) решается за счет 

внесения изменений в саму структуру обуче-
ния персонала. Характерной чертой работника 
с высшим образованием в нашей стране явля-
ется то, что, в основном, он не готов к реше-
нию конкретных задач на практике, молодой 
специалист обладает таким набором знаний, 
которые позволяют ему найти необходимую 
информацию. Следовательно, практическое 
обучение работника происходит непосред-
ственно на рабочем месте благодаря опыту 
старших коллег. Это не гарантирует развития 
персонала в русле инноваций, такая ситуация 
иллюстрирует то, что необходимо повышать 
квалификацию в тех областях, которые не 
развиты на предприятии. Это позволяет повы-
сить эффективность тех областей на предпри-
ятии, где с этим не справляется практический 
опыт работников. Персонал не заинтересован 
в изучении того, что он в любом случае полу-
чит в качестве опыта от старших коллег. 

Еще одной рекомендацией в обучении пер-
сонала является его подготовка по всевозмож-
ным направлениям. Необходимо постоянно 
заинтересовывать персонал в инновационном 
направлении, знакомить работников с ново-
введениями, техникой и технологиями, не 
заставляя их переходить на новшества, а идти к 
этому планомерно (знакомство с новшеством – 
обучение – внедрение в компании).

Важно отметить, что все вышеперечислен-
ное не имеет силы, если нет понимания про-
блемы такого инновационного пути развития 
руководством. Очень часто инициаторами 
новых идей, то есть самих инноваций в орга-
низации, являются работники: инженеры, ме-
неджеры среднего звена. Высшее руководство 
(топ-менеджмент) отвергает нововведения 
в силу того, что не видит потенциала пред-
лагаемых государством стратегий развития, 
принимается решение в пользу стагнации и 
«проверенных методов». Это может быть свя-
зано с тем, что многие топ-менеджеры не го-
товы брать ответственность и риски за новые 
проекты. Пока топ-менеджмент не получит 
конкретного приказа или указания от руко-
водителей сверху о внедрении инновационной 
технологии, он не видит перспектив от само-
стоятельного внедрения новшеств в производ-
ство или управление. В России это является, 
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порой, основным фактором, который тормо-
зит развитие инновационной экономики.

Мировой опыт свидетельствует о том, что 
основная доля финансирования инноваци-
онной деятельности приходится на частные 
инвестиции, государство занимает малую 
часть. Основную долю инвестиций государ-
ство вкладывает в фундаментальную науку, 
то есть на базу инновационной деятельности. 
В Стратегии инновационного развития РФ 
такой закон абсолютно не соблюдается [4]: 
подразумевается, что финансирование фун-
даментальной науки должно происходить за 
частные инвестиции, а прикладную науку дол-
жен финансировать государственный сектор. 
Так как вложения в фундаментальную науку 
не приносят финансовой отдачи в виде прибы-
ли, частный бизнес не будет демонстрировать 
высокую активность в этом направлении, что 
является довольно противоречащим фактом 
в Стратегии развития.

Проблема венчурного инвестирования 
должна решаться на уровне высшего руковод-
ства страны, которое заинтересовано в таком 
моменте инновационного развития. Государ-
ство должно поддерживать всяческие прояв-
ления венчурного бизнеса и строго определять 
таковые, то есть контролировать ситуации, 
когда венчурные фонды «скатываются» к ра-
боте обычных кредитных организаций. Так 
же отдельным путем работы в развитии вен-
чурного инвестирования должно стать при-
влечение иностранных венчурных средств, что 
возможно даже в нестабильной политической 
ситуации, так как Российская Федерация – это 
«кладовая» еще не реализованных возмож-
ностей в инновационной сфере. И никакая 
политическая ситуация не заставит настоящих 
бизнесменов отказаться от перспективного 
расходования средств.

Переходя к политической ситуации, ко-
торая сложилась в настоящее время, необ-
ходимо отметить, что при всех негативных 
тенденциях со стороны стран-партнеров, 
введения санкций и политических неурядиц 
Российская Федерация способна получить 
из этого свои выгоды. Так, все ограничения 
со стороны развитых государств-партнеров, 
связанные с прекращением поставок тех 

или иных видов высокотехнологичной про-
дукции, оборудования, комплектующих или 
различных материалов, заставляют нашу 
страну не просто искать товары-заменители за 
рубежом, но и активно развивать внутреннее 
производство аналогичных товаров, которое 
ранее не активизировалось за счет проблемы 
единовременных инвестиций. Дешевле было 
покупать за рубежом, инвестиции в развитие 
отечественной продукции слишком высоки, 
при этом в сумме выгоднее производить про-
дукцию самостоятельно.

Сегодня самыми слабыми местами в кон-
курентоспособности российской экономики 
являются низкая квалификация управленче-
ского персонала, экстенсивный (количествен-
ный) путь использования ресурсов, низкая 
эффективность массовой доли производствен-
ных процессов, слабый маркетинг, малое коли-
чество сфер с реальным применением интел-
лектуального потенциала. Характерной чертой 
для нашей страны также является очень мед-
ленное и сложное восприятие инноваций, 
слабая система защиты интеллектуальной 
собственности, неразвитая информационная 
инфраструктура в сфере инвестирования на-
учной деятельности, несовершенная налоговая 
политика. 

Основная проблема также заключается в не-
эффективной структуре спроса на инновации: 
массовая закупка готового оборудования в 
других странах вместо внедрения собственных 
разработок. Инновационная активность рос-
сийских предприятий крайне мала, качество 
образования падает из-за недофинансирова-
ния, модель поведения россиян противоречит 
основной мысли инновационного развития. 
В стране неразвита система государственно-
частного партнерства в реализации инноваци-
онных проектов, а инфраструктура вузов хоть 
и создана, но ее использование не является 
эффективным. 

В настоящее время реальных предпосылок 
для позиционирования отечественной эконо-
мики как инновационно-ориентированной 
крайне мало. Во многих регионах страны уже 
сейчас создана инфраструктура по поддержке 
инновационной деятельности, но она неэф-
фективно используется, так как преобладает 
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«страх» населения к новшествам и нововведе-
ниям. Низкая активность к инновационным 
внедрениям со стороны топ-менеджмента 
организаций так же является одним из основ-
ных фактором торможения инновационного 
развития.

В целом, Российская Федерация обладает 
следующими основными факторами конку-
рентоспособности для осуществления ин-
новационной политики: производственный 

потенциал, научно-технический потенциал, 
огромные запасы природных богатств, высо-
коквалифицированная рабочая сила. В совре-
менной политической ситуации наша страна 
оказалась в рамках ограничений, что вынуж-
дает отечественные производства и иннова-
ционный сектор активизироваться. Сочетание 
всех этих факторов позволяет утверждать, что 
современное время благоприятствует иннова-
ционному развитию российской экономики. 
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Индустрия развлечений в настоящее время 
стала одной из важнейших сфер повседневной 
жизни общества, с помощью которой человек 
не просто удовлетворяет свои духовные по-
требности, но и формирует представление о 
собственном благосостоянии и уровне раз-
вития экономики всей страны. Для успешного 
функционирования на рынке предприятиям 
индустрии развлечений необходимо система-
тически проводить полноценный анализ свое-
го конкурентного положения экономического 
потенциала. Зная сильные и слабые стороны 
конкурентов, можно оценить не только свой 
экономический потенциал, но и потенциал 
своих конкурентов, и с учетом полученной 
информации разработать будущую стратегию, 
способную привести фирму к лидирующим 
позициям на рынке.

Потенциал предприятия индустрии раз-
влечений – это его способность производить 
и поставлять на рынок услуги, пользующиеся 
спросом и обеспечивающие получение при-
емлемой прибыли при наиболее эффективном 
использовании всех необходимых ресурсов. 
Для организаций индустрии развлечений, как 
для специфической сферы деятельности, ха-
рактерны определенные виды экономического 
потенциала, к которым относят  следующие: 

•	 потенциал менеджмента;
•	 ресурсный потенциал;
•	 кадровый потенциал; 
•	 маркетинговый потенциал;
•	 сбытовой потенциал;
•	 финансовый потенциал;
•	 инновационный потенциал. 

Abstract.
The article dwells upon the structure of economic capacity of show business enter-
prises. It analyses specifics of its assessment. And it considers possible directions 
and indicators applied in the course of an assessment of capacity of the show busi-
ness enterprises. Besides, it also considers the main analysis stages of competitive-
ness of show business enterprises, feature of functioning of the enterprises of this 
sphere.

Keywords: economic potential, potential assessment, competition, competitive-
ness, show business, assessment of competitiveness of enterprise, criteria of 
competitiveness.

Далее рассмотрим каждый из вышеперечис-
ленных потенциалов в отдельности. Начнем с 
потенциала менеджмента, как одного из глав-
ных составляющих экономического потенци-
ала, так как эффективное функционирование 
предприятия индустрии развлечений зависит 
не только от ее финансового состояния, но и 
от управленческих решений высшего руко-
водства.

Для оценки данного вида потенциала ис-
пользуется большое количество показателей, 
однако, применительно к индустрии развле-
чений, можно выделить следующие, наиболее 
значимые из них:

1) эффективность использования собствен-
ного основного капитала;

2) эффективность использования собствен-
ного оборотного капитала;

3) эффективность использования заемного 
капитала;

4) эффективность использования имеющих-
ся площадей;

5) коэффициент эффективности использо-
вания рабочего времени основного и вспомо-
гательного персонала.

Все это показатели напрямую зависят от 
принятых управленческих решений, а именно 
поэтому отражают потенциал менеджмента 
предприятия.

Еще одной не менее важной составляющей 
экономического потенциала является ресурс-
ный потенциал организации.

Под ресурсным потенциалом предприятия 
индустрии развлечений понимается инте-
гральная числовая оценка эффективности 
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использования в процессе предприниматель-
ской (коммерческой) деятельности различных 
видов ресурсов, необходимых для осуществле-
ния и реализации услуг данного предприятия. 

Для удобства изучения ресурсный потенци-
ал принято разделять на два вида: кадровый и 
технико-технологический потенциал.

Для оценки кадрового потенциала на пред-
приятиях используют схожий по набору 
перечень показателей, который не зависит от 
сферы деятельности фирмы. Основными из 
них можно назвать следующие показатели:

•	 число высококвалифицированных работ-
ников к общему числу занятых на предприятии 
(коэффициент образовательного уровня);

•	 коэффициент текучести кадров;
•	 уровень мотивации;
•	 коэффициент стабильности персонала;
•	 совокупная стоимость кадров предпри-

ятия.
Второй составляющей ресурсного потен-

циала является технико-технологический 
потенциал компании, применительно к инду-
стрии развлечения можно рассмотреть такие 
показатели, как:

•	 стоимость основных производственных 
фондов и их износ;

•	 коэффициент обновления основных 
производственных фондов;

•	 коэффициент выбытия основных произ-
водственных фондов;

•	 рентабельность использования основ-
ных производственных фондов;

•	 удельный вес современных технологий, 
используемых в процессе коммерческой дея-
тельности.

В настоящее время существует высокая кон-
куренция на рынке индустрии развлечений, 
в связи с чем одним из ключевых факторов 
успеха в отрасли является успешная маркетин-
говая стратегия фирмы. Поэтому оценка мар-
кетингового потенциала – это неотъемлемая 
часть деятельности любой компании.

Потенциал маркетинга – это количествен-
ная и качественная оценка наличия у пред-
приятий реальных возможностей своевре-
менно реагировать на изменения в ее макро- и 
микрорыночной среде.

В конечном итоге эффективное использо-
вание маркетингового потенциала должно 
максимизировать прибыль предприятия в тех 
областях, на которые маркетинг оказывает не-
посредственное влияние.

При оценке маркетингового потенциала 
целесообразно использовать следующие кри-
терии:

1) объем клиентской базы;
2) суммарные расходы на рекламную кам-

панию (стимулирование сбыта, продвижение 
товара, поддержание имиджа компании);

3) потенциальный объем товарооборота;
4) уровень цен и система скидок;
5) уровень конкуренции на целевом рынке 

и завоеванная на нем доля;
6) наличие и развитость системы коммуни-

каций;
7) уровень лояльности клиентов;
8) эффективность проведения рекламной 

кампании;
9) коэффициент эффективности маркетин-

говых затрат.
Таким образом, при интегральной оценке 

вышеуказанных показателей можно составить 
полное представление о маркетинговом потен-
циале предприятии индустрии развлечений и 
о его эффективном использовании.

Наряду с маркетинговым, ресурсным и по-
тенциалом менеджмента, для индустрии раз-
влечений, как и для любой другой сферы де-
ятельности, характерен сбытовой потенциал.

Сбытовой потенциал – это имеющиеся ры-
ночные, интеллектуальные, коммуникацион-
ные, управленческие и организационно-техни-
ческие ресурсы, которые можно использовать 
для решения задач в области сбыта.

Данный вид потенциала нередко относят к 
системе маркетинга, однако для более деталь-
ной оценки, на наш взгляд, его целесообразно 
вынести на отдельное рассмотрение.

При исследовании уровня сбытового потен-
циала на предприятии принято использовать 
следующие показатели:

1) объем продаж товара (оказания услуг) в 
течение определенного периода времени;

2) наличие и охват дистрибьюторской сети 
и ее эффективность;
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3) затраты на стимулирование продаж про-
дукции (как и в случае оценки маркетингового 
потенциала);

4) количество каналов сбыта;
5) количество посредников;
6) расходы на мотивацию посредников.
Сложные экономические условия, обостре-

ние социальных и экологических проблем, 
нестабильная правовая база требуют от пред-
приятий индустрии развлечений создания 
такой системы, которая бы дала возможность 
эффективно использовать все имеющиеся и 
потенциально возможные финансовые ресур-
сы, а также быстро реагировать на изменения 
внешней среды и обеспечивать достижение 
высоких финансовых результатов не только 
в текущем периоде, но и в долгосрочной пер-
спективе. Именно такие параметры характери-
зует финансовый потенциал компании.

Для оценки этого вида потенциала на 
практике принято использовать следующие 
коэффициенты, ряд из них имеют свое нор-
мативное значение:

1)  величина чистой прибыли;
2) коэффициент абсолютной ликвидности 

(нормативное значение 0.2);
3) коэффициент текущей ликвидности (нор-

мативное значение менее 2.0);
4) коэффициент обеспеченности собствен-

ными средствами (нормативное значение не 
менее 0,1);

5) коэффициент финансовой независимо-
сти;

6) эффект финансового рычага (рекоменду-
емое значение 0,33–0,5).

Нормативные значения этих показателей 
могут незначительно колебаться в зависимо-
сти от специфики деятельности предприятия.

В современном мире технический про-
гресс стремительно идет вперед, и любое 
предприятие в той или иной мере должно 
ему соответствовать. Поэтому изучение ин-
новационного потенциала в настоящих усло-
виях актуально. Инновационный потенциал 
предприятия – это его готовность выполнить 
задачи, обеспечивающие достижение по-
ставленной инновационной цели, т. е. мера 
готовности к реализации инновационного 

проекта или программы инновационных пре-
образований и внедрения инновации.

К основным показателям, характеризующим 
инновационный потенциал предприятия, воз-
можно отнести следующие:

1) количество внедренных инновационных 
технологий (проектов) в течение определенно-
го периода времени;

2) объем затрат на реализацию инноваци-
онных проектов;

3) суммарный экономический эффект и 
эффективность от реализации внедренных в 
течение определенного периода инновацион-
ных проектов.

Не многие предприятия на сегодняшний 
день рассматривают данную составляющую 
потенциала, однако для успешного функцио-
нирования и развития она является одной из 
ключевых.

Экономический потенциал предприятия 
не является постоянной величиной и под-
вержен изменениям под влиянием внешней 
и внутренней среды фирмы, поэтому его 
оценку рекомендуется проводить с опре-
деленной периодичностью, что позволит 
своевременно реагировать на сложившуюся 
ситуацию. 

Далее перейдем к оценке конкурентоспо-
собности предприятий индустрии развле-
чений.

В настоящее время для оценки конкуренто-
способности предприятий существует огром-
ное количество всевозможных методик. 

В целом их можно объединить в две боль-
шие группы. 

Первая группа – это методики, которые 
оценивают конкурентоспособность предпри-
ятия на основе финансовых показателей его 
деятельности. К основным показателям, по-
зволяющим оценить конкурентоспособность 
предприятия, в данном случае относят [1]:

1. Показатели экономической эффектив-
ности и потенциала (уровень прибыли, уро-
вень рентабельности, доля на рынке, объем 
продаж).

2. Показатели финансового состояния (ко-
эффициенты рентабельности, коэффициенты 
ликвидности, кредитоспособность, коэф-
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фициенты устойчивости, инвестиционные 
критерии).

3. Показатели состояния трудовых ресурсов 
(уровень квалификации, текучесть кадров).

4. Показатели производственного и сбы-
тового потенциала (производственные и 
сбытовые мощности; наличие доступа к ре-
сурсам; размер и направление капитальных 
вложений). 

Вторая группа – это методики, основанные 
на оценке конкурентных преимуществ пред-
приятия при помощи экспертных оценок. 
Данная группа включает в себя огромное ко-
личество разнообразных методик, основные 
из которых следующие: 

1. SWOT-анализ, позволяющий сформули-
ровать стратегию предприятия с учетом воз-
действия факторов внешней среды.

2. Модель Мак-Кинзи, с помощью которой 
можно оценить внутренние факторы компа-
нии с точки зрения их противодействия кон-
курентным силам. 

Следует отметить, что большинство из 
перечисленных методик разрабатывались 
для предприятий, действующих в самых раз-
нообразных отраслях, и они не учитывают ос-
новополагающие для предприятий индустрии 
развлечений конкурентные преимущества, 
такие как инновационная активность, орга-
низационная культура, система управления 
качеством, лояльность потребителя. 

Также стоит отметить, что большинство 
предприятий индустрии развлечений в ос-
новном принадлежат к малому и среднему 
бизнесу, которые не обладают большими 
свободными финансовыми и человеческими 
ресурсами для проведения масштабных ме-
роприятий по оценке конкурентоспособности 
фирмы, например, с помощью SWOT-анализа, 
который при огромном потоке обрабатывае-
мой информации становится крайне трудным 
в применении [2]. 

Соответственно возникает необходимость 
в создании такой методики оценки конку-
рентоспособности, которая, с одной стороны, 
будет учитывать специфику функциониро-
вания предприятий индустрии развлечений, 
а с другой стороны, будет простой для пони-

мания, не требующей применения сложного 
математического аппарата и дорогостоящих 
исследований.

На наш взгляд, оценку конкурентоспособ-
ности предприятия индустрии развлечений 
можно провести в несколько этапов. 

Первый этап – принятие решения о прове-
дении оценки уровня конкурентоспособности 
предприятия индустрии развлечений. 

Второй этап – оценка общего состояния кон-
курентной среды и привлекательности рынка. 

Третий этап – анализ показателей деятель-
ности и показателей конкурентоспособности 
услуги. На данном этапе в первую очередь не-
обходимо оценить текущее положение пред-
приятия на рынке. С этой целью в индустрии 
развлечений могут быть использованы такие  
показатели, как доля рынка, показатели рента-
бельности и оборачиваемости активов, ассор-
тимент предоставляемых услуг конкурентов, 
уровень цен, эффективность рекламно-инфор-
мационной деятельности. 

Четвертый этап – оценка состояния ос-
новных резервов устойчивых конкурентных 
преимуществ предприятия индустрии развле-
чений, в качестве которых могут выступать: 

1. Информационные технологии.
Современная экономическая ситуация дик-

тует новые правила, в которых информацион-
ные технологии стали неотъемлемой частью 
работы любой организации. На сегодняшний 
день любое предприятие, действующее в сфере 
индустрии развлечений, обязано следить за 
последними тенденциями в области инфор-
мационных технологий. Оценить уровень раз-
вития предприятия индустрии развлечений с 
точки зрения оснащенности информацион-
ными технологиями позволяют следующие 
показатели: регулярное обновление сайта 
предприятия, наличие локальные сетей, on-
line бронирование и использование ресурсов 
электронной коммерции [3].

2. Инновационная активность предприятия. 
К данной группе резервов можно отнести: 
•	 систематические экспериментальные ис-

следования и разработки новых видов услуг;
•	 проектирование и внедрение новых ме-

тодов управления на предприятии;
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•	 создание и продвижение программ обу-
чения, способствующих творческому и интел-
лектуальному развитию персонала;

•	 наличие всех условий для создания пер-
соналом инновационных продуктов (услуг);

•	 количество приобретенных прав на ис-
пользование патентов [4].

3. Деловая репутация и имидж предприятия. 
В настоящее время имидж предприятия играет 
существенную роль в его успешном функцио-
нировании на рынке индустрии развлечений 
и оказывает непосредственное влияние на 
конкурентоспособность предприятия в целом. 
Здесь основным показателем, характеризу-
ющим уровень имиджа компании, является 
лояльность потребителя и его желание реко-
мендовать данное предприятие другим по-
тенциальным клиентам. В настоящее время 
наиболее распространенным методом оценки 
отношения клиентов к предприятию является 
анкетирование. 

4. Качество услуги. Для качества мож-
но использовать методику «взвешенный 
SERVQUAL» [5], в ходе которой клиента 
просят сначала оценить свои ожидания от-
носительно качества услуг и только потом 
фактическое восприятие. Если разность 
между фактическим восприятием и ожида-
нием больше нуля, значит, качество услуги 
оценивается на высоком уровне, если равно 
нулю, то качество услуги можно считать 
удовлетворительным, и, наконец, если полу-
ченное число меньше нуля – качество услуг 
расценивается как неудовлетворительное и 
необходимо применять меры для устранения 
данной проблемы. 

5. Уровень развития организационной куль-
туры предприятия сферы услуг. Для их изуче-
ния применятся целая группа коэффициентов, 
в частности уровень мотивации, уровень 
производительности труда, степень доверия 
персонала руководству, уровень креативности, 
срок адаптации персонала, уровень текучести 
кадров [6].

Стоит отметить, что могут быть использова-
ны и другие показатели, отражающие динамику 
изменения организационной культуры пред-
приятия, однако, на наш взгляд, именно при-

веденные выше показатели являются наиболее 
важными при оценке конкурентоспособности 
предприятий индустрии развлечений. 

Проводя оценку, необходимо также пом-
нить, что одним из важнейших критериев 
конкурентоспособности предприятия инду-
стрии развлечений является его способность 
незамедлительно реагировать на динамично 
изменяющиеся условия внешней среды. По-
этому следующим этапом при оценке конку-
рентоспособности организации, действующей 
в сфере индустрии развлечений, является 
анализ адаптивности предприятия. Существу-
ют следующие виды реакции предприятий на 
изменения во внешней среде:

1. Сохранение устойчивой позиции на рынке.
2. Способность диверсифицировать произ-

водство.
3. Оперативное использование открывших-

ся возможностей.
После того, как сформирована и проанали-

зирована система критериев оценки конку-
рентоспособности предприятия индустрии 
развлечений, необходимо определить методы 
оценки и время, отведенное на полноценный 
анализ. 

Конкуренция, которая существует между 
организациями данной сферы, выступает 
как высшая побудительная сила, которая за-
ставляет предприятия повышать качество 
предоставляемых услуг, снижать затраты 
на их предоставление, повышать произво-
дительность труда. В этой связи к числу  до-
полнительных показателей управленческого 
потенциала индустрии развлечений, на взгляд 
авторов, целесообразно отнести креативность 
руководства предприятия, под которым пони-
мается совокупность и  взаимодействие трех 
следующих компонентов: компетентности, 
умения творчески мыслить и мотивации. 

На взгляд авторов, результатом комплекс-
ной оценки конкурентоспособности предпри-
ятия индустрии развлечений должна стать  
полноценная система мер развития предпри-
ятия, учитывающая выявленные проблемы  и 
недостатки, а также резервы экономического 
потенциала, способствующие продвижению 
предприятия на рынке развлечений.
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Аннотация.
В статье представлены основные направления совершенствования систе-
мы государственной поддержки кинематографии. Приведен анализ отече-
ственного и зарубежного опыта функционирования систем государствен-
ной поддержки кинематографии за рубежом. Представлены результаты 
сравнительного анализа отечественной и зарубежных систем государ-
ственной поддержки кинематографии. На основе полученных данных раз-
работан комплекс мероприятий, направленный на развитие отечественной 
киноотрасли. 

Ключевые слова: государственная поддержка, кинематография, бюджетное 
финансирование, сфера культуры, эндаумент-фонды, медиаиндустрия, 
сфера кино. 

Abstract.
The article presents the main directions of improving the state support system 
for Cinematography. It shows the analysis of domestic and foreign experiences 
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В современных условиях развития медиаин-
дустрии вопросы совершенствования системы 
государственной поддержки кинематографии 
становятся особенно актуальными. Пробле-
мам современной киноотрасли посвящены 
многие исследования [1; 2; 3; 4]. Создание 
новых направлений совершенствования 
системы государственной поддержки будет 
способствовать развитию сферы кино и теле-
видения в целом. 

Государственная поддержка кинематогра-
фии РФ осуществляется в нескольких направ-
лениях: разработка законов и федеральных 
актов, регулирующих правоотношения в ау-
диовизуальной сфере; финансовая поддержка 
кинопроизводства, кинопроката и кинопоказа, 
а также кинофестивалей и киносмотров; го-
сударственная поддержка совместного кино-
производства.

Взаимодействие государства и киносооб-
щества регулируется специальным Законом 
от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной 
поддержке кинематографии Российской Феде-
рации», ключевым положением которого яв-
ляется определение национального фильма –  
только подпадающие под установленные 
критерии произведения могут получать под-
держку производства, проката и показа (до 
70% от сметной стоимости). Производители 
национальных фильмов также получают 
возможность не платить НДС (18%) на всем 
протяжении жизненного цикла картин – от 
производства до проката и других форм реа-
лизации [5]. 

Льготы установлены и для предприятий, 
осуществляющих публичный показ – кино-
театры в России не платят НДС с доходов 

of functioning of state support system for Cinematography abroad. It also gives 
the results of the comparative analysis of the domestic and foreign public support 
systems for Cinematography. Based on the data we developed a set of measures 
aimed at the domestic film industry development.

Keywords: state support for cinematography, government funding, the sphere of 
culture, endowment funds, media industry, sphere of cinematography.

от продажи билетов. Кроме того, с целью 
облегчить переход на цифровые технологии 
отечественных кинотеатров с 2011 г. в России 
введена нулевая ставка пошлин на ввоз циф-
ровых кинопроекторов. 

При демонстрации и реализации аудиови-
зуальных произведений любым способом (в 
кинозале, по телевидению, на дисках или в 
сервисах видео по запросу) зритель должен 
быть уведомлен о возрастной категории, для 
которой данная продукция предназначена. 
Требование к маркировке всей информаци-
онной продукции в России введено Законом 
от 22.12.2010 № 436-ФЗ  «О защите детей от 
информации» [6].

Федеральным органом исполнительной 
власти, в компетенции которого находится 
кинематография, в России является Мини-
стерство культуры, где образован соответству-
ющий департамент, выполняющий функции 
регулятора отрасли (выдает удостоверения 
национального фильма, прокатные удосто-
верения, обязательные для проката фильмов 
в кинотеатрах и выпуска на видео), а также 
осуществляющий финансовую поддержку 
производства, проката и популяризации ки-
нематографа. 

С 2010 г. эти задачи Министерство культуры 
делит с Фондом социальной и экономической 
поддержки отечественной кинематографии 
(Фондом кино). При этом важно отметить, что 
с 2013 г. данные полномочия по государствен-
ной поддержке кинопроизводства были более 
четко разграничены между Министерством 
культуры, теперь отвечающим за субсидиро-
вание дебютного, экспериментального, детско-
го и документального кино, и Фондом кино, 
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занимающимся финансированием коммерче-
ских игровых и анимационных картин, кото-
рые производят независимые продюсеры и так 
называемые лидеры отечественного кинопро-
изводства. Последние выбираются ежегодно 
по строгой системе критериев, включающей 
в себя зрительскую оценку и художественную 
ценность снятых кинокартин, а также опыт 
работы компании.

Одновременно в 2013 г. была изменена си-
стема отбора проектов, претендующих на по-
лучение господдержки. Так, в настоящее время 
это происходит посредством организации 
публичных питчингов, в которых участвуют 
не только независимые фильмы, но и проекты 
лидеров отечественного кинопроизводства. 

В то же время ужесточились правила под-
держки производства документальных филь-
мов: с целью повышения их качества и зри-
тельской востребованности было предложено 
в качестве условия ее (поддержки) получения 
требовать у продюсеров договор о пред-
варительной продаже картин телеканалу, 
общедоступному на территории как минимум 
половины субъектов РФ; однако позже в по-
становлении правительства осталось лишь 
требование публичного показа на телеканале 
(эфирном или спутниковом), в кинотеатрах 
или клубах, в Интернете или даже просто в 
рамках кинофестиваля.

В настоящее время отечественный кинема-
тограф, обеспеченный достаточно стабильной 
государственной поддержкой, активно раз-
вивается. Так, в 2012–2013 гг. производилось 
порядка 700 фильмов в год (из них около  
400 документальных и более 100 анимацион-
ных лент), а также более 200 полнометражных 
игровых картин, включая ленты для киноте- 
атрального проката (около 90 в год) и предна-
значенные для телетрансляции, видеорынка и 
показа в Интернете [7]. 

Созданная система государственного фи-
нансирования кинопроизводителей позволила 
наращивать бюджеты без увеличения госу-
дарственных средств, направляемых на под-
держку кинопроизводства, и привела к росту 
количества успешных фильмов. 

При этом в структуре распределения бюд-
жетных ассигнований произошло некоторое 
изменение – она стала более структурирована, и 
учреждения в сфере культуры начали отделяться 
от мероприятий. Помимо учреждений и меро-
приятий в сфере культуры, значимой целевой 
статьей расходов бюджетных средств является 
реализация Федеральной целевой программы 
(далее – ФЦП) «Культура России (2012–2018 гг.)»  
(рисунок), которую планируется завершить к 
2018 г. и которая является важнейшим звеном 
при решении многих проблем.

Таким образом, получающие государ-
ственную поддержку кинопроизводители-
лидеры стабильно обеспечивают более 80% 
кассовых сборов отечественных фильмов в 
российском прокате, постоянно повышая 
количество выпускаемых фильмов, в том 
числе и картин, выходящих без государ-
ственной поддержки. 

В современных условиях хозяйствования 
разработка направлений совершенствования 
системы государственной поддержки кине-
матографии должна основываться на анализе 
не только отечественного, но и зарубежного 
опыта функционирования рассматриваемой 
системы. В этой связи рассмотрим опыт таких 
стран, как Франция и Китай. Выбор этих стран 
для анализа зарубежного опыта государствен-
ной поддержки кинематографии объясняется 
тем, что Франция является безусловным 
лидером среди стран Европы в части объема 
доли национального кино в прокате, а Китай 
обладает, несмотря на общую изолирован-
ность собственного кинематографа от миро-
вого сообщества, большой емкостью рынка и 
высоким потенциалом развития киноотрасли 
в целом.

Главным государственным агентством, 
занимающимся поддержкой киноиндустрии 
во Франции, является Национальный центр 
кинематографии Франции (CNC – Center 
National de la Cinematographie), созданный 
в 1946 г. Национальный центр кинемато-
графии функционирует как независимое 
государственное агентство под управлением 
Министерства культуры и коммуникации 
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Объемы финансирования ФЦП «Культура России (2012–2018 гг.)», млн руб. [8]

Франции и выполняет следующие основные 
задачи: 

•	 регулирование киноиндустрии; оказание 
поддержки киноиндустрии; стимулирование 
дистрибуции фильмов; 

•	 сохранение и развитие киноотрасли 
страны; 

•	 разработка законодательных актов; 
•	 контроль исполнения кинокомпаниями 

налоговых обязательств;
•	 субсидирование фильмов с коммерче-

ским потенциалом и авторского кино; 
•	 продвижение и пропаганда французско-

го кинематографа; 
•	 выдача грантов проектам, определенны-

ми Министерством культуры как важные для 
культурной политики государства.

В регионах Франции вопросами госу-
дарственной поддержки кино занимаются  
29 региональных советников искусств по 
кино, телевидению и мультимедиа. Одной из 
основных форм государственной поддержки 
кинематографии во Франции является выде-
ление финансирования общественным кине-
матографическим организациям. В целом, фи-
нансовая помощь выделяется сроком на год, 

ее объем рассчитывается исходя из годового 
плана организации. Фонд субсидирования 
кинопроизводства, которым распоряжается 
НКЦ, практически полностью формируется 
из налоговых сборов. 

Во Франции существует так называемый 
«специальный добавочный налог» – СДН, 
который равен 10,72%. Самый важный аспект 
заключается в том, что дистрибьюторы обяза-
ны отчислять этот налог с каждого проданного 
билета: и с проката французских картин, и с 
иностранных лент; и с широкого проката, и 
с ограниченного. В валовых кассовых сборах 
французского проката доля голливудского 
кино варьируется в среднем с 55 до 65%. По-
лучается, что прокат американского кино фи-
нансирует национальное кинопроизводство 
во Франции [7]. Поскольку СДН является 
практически единственным источником фи-
нансирования НКЦ, контроль за валовыми 
кассовыми сборами и вычислением из них 
СДН становится основной задачей организа-
ции. Для выполнения этой задачи во Франции 
действует компьютерная система – единая 
билетная касса, аналог российского «электрон-
ного билета». Каждый билет, приобретенный 
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на территории Франции, регистрируется в 
этой системе. 

Таким образом, перераспределение финан-
сирования кинопроизводства от сборов с би-
летов означает, что оплачивает производство 
французских картин сам зритель.

Вторым источником финансирования дея-
тельности НКЦ является телевидение. НКЦ 
собирает налог с товарооборота телекомпа-
ний: он высчитывается с абонентской платы 
за подключение и пользование телеканалом, 
доходов от рекламы и смс-сервисов, спонсор-
ских отчислений – т. е. практически со всех ис-
точников дохода телеканалов, за исключением 
социально важных программ и проектов. В ре-
зультате ставка налога колеблется от 0,5–4,5% 
для дистрибьюторов (здесь применяется про-
грессивная ставка налогообложения) до 5,5% 
для самих телеканалов (как государственных, 
так и частных). Налог также взимается с ин-
тернет-провайдеров, но только с той части 
абонентской платы, которая относится к ус-
лугам телевидения. 

Таким образом, французское государство 
создало практически независимый от себя с 
финансовой точки зрения инструмент фи-
нансовой поддержки национального кино-
производства. Запустив механизм наполнения 
фонда за счет налогов, государство оставило 
за собой только контрольную функцию. 

Одним из основных видов инвестиций 
государства в кинопроизводство является 
автоматическая поддержка, сущность которой 
заключается в том, что фильм, соответствую-
щий критериям автоматической поддержки, 
при входе на рынок будет производить сборы 
в кинотеатрах, на DVD и телевидении. Фонд 
автоматической поддержки составляют отчис-
ления от билетных сборов, сборов с ТВ и DVD, 
которые отчисляются в пользу продюсера, 
обязанного их реинвестировать.

Также во Франции существует выборочная 
поддержка, суть которой заключается в том, 
что государство дает бесплатный заем, воз-
вращаемый по результатам сборов от про-
ката картины, получившей поддержку. Вы-
борочная поддержка направлена на помощь 

молодым режиссерам и создание экспери-
ментальных кинолент. Суммы, выданные от 
НКЦ, возвращаются редко, но вид поддержки 
сохраняется, так как с его помощью улучша-
ется жанровое разнообразие французского 
кинематографа. 

Франция на данный момент является един-
ственной страной в мире, создавшей Верхов-
ный орган распространения произведений и 
охраны прав в Интернете [9]. 

Следующим методом государственной под-
держки кинематографии во Франции является 
привлечение организаций отрасли к разработ-
ке стратегических планов государственного 
агентства по кинематографии. 

Также государство с целью поддержки кине-
матографии достаточно тесно сотрудничает с 
представителями индустрии. Взаимодействие 
с киносообществом приобретает в том числе 
и формы создания совместных организаций. 
Возможны различные варианты таких орга-
низаций: объединения, созданные по иници-
ативе государства, членами которых являются 
и/или в работе которых принимают участие 
отдельные представители киноиндустрии или 
общественные организации индустрии; объ-
единения, участниками которых на равных 
правах являются общественные организации 
индустрии и государственные агентства и 
фонды.

Еще одним важным моментом является 
осуществление образовательных программ, в 
том числе семинаров, мастер-классов, курсов 
лекций, основной целью которых является 
создание условий и возможностей для про-
фессионального роста участников киноинду-
стрии. 

Важное значение для развития киноин-
дустрии Франции играет информационная 
поддержка, оказываемая государственными 
агентствами по поддержке кинематографии 
путем публикации и размещения на своих 
интернет-сайтах статистических данных, 
результатов исследований, баз данных кино-
индустрии. 

В Китае управление киноотраслью осу-
ществляется Государственным управлением 
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по делам радиовещания, кинематографии и 
телевидения, которое имеет 9 функциональ-
ных бюро: канцелярия, главная редакция, 
управление по делам кино, бюро обществен-
ного управления, бюро кадров и обучения, 
планово-финансовый департамент, научно-
техническое бюро, бюро по иностранным 
делам, бюро охраны. Данное ведомство 
непосредственно подчиняется Госсовету и 
отвечает за изучение и разработку курса, 
политики по радиотелевещанию и выпуск 
кинолент и телефильмов, руководит радио-
телевещанием и творческой работой радио, 
кино и телевидения, а также координирует 
их тематику, направляет реформу структуры 
в этой области, изучает и разрабатывает за-
коны, законоположения в сфере управления 
радио, кино и телевидением, вырабатывает 
правила управления этими ведомствами, а 
также планы их развития; осуществляет кон-
троль над программами радио и телевидения, 
спутникового телевидения, а также програм-
мами, передаваемыми по сети, осуществляет 
контроль и проверку радио- и телепрограмм 
из-за рубежа, утверждает создание и упразд-
нение радио- и телестанций уездного уровня 
и выше, студий по созданию радио- и теле-
программ и по производству телефильмов; 
организует проверку содержания и качества 
выпускаемых в эфир по радио и телевидению 
кинофильмов, телефильмов, а также других 
программ. Принимает решения о выдаче или 
отмене лицензии на производство и демон-
страцию кинофильмов, а также лицензий 
на производство и распространение теле-
фильмов; руководит Центральной народной 
радиостанцией, Международным радио Ки-
тая и Центральным телевидением [10].

Таким образом, вопросами, связанными с 
киноиндустрией, в Китае занимается Совет 
Государственного управления КНР по делам 
радио, кино и телевидения и управление 
организациями в области киноиндустрии 
Китая, в функции которого входит: развитие 
киноиндустрии и составление долгосрочных 
планов развития и разработка соответству-
ющей политики и нормативов; управление 

производством и выпуском кинофильмов, 
контроль за выполнением работ; разработка 
тематики фильмов, планирование годового 
бюджета и плана производства; организация 
оценки отснятого материала и принятие по-
следующего решения о продолжении съемок и 
выдаче разрешения на выход фильма в прокат 
или об отмене съемок; взаимодействие с реги-
ональными представителями; ответственность 
за управление технологией производства кино; 
управление внешнеэкономическим сотруд-
ничеством в сфере производства, экспорта и 
импорта кинопродукции и другими видами 
международного сотрудничества и обмена; 
сбор и распределение средств на производство 
кинопродукции. 

В Китае кинопроизводство относится к ве-
домству Министерства культуры. При этом, в 
отличие от многих стран, в Китае государство 
регулирует даты релизов с целью освобожде-
ния прокатного времени для национальных 
картин, т. е. все зарубежные кинокартины 
выходят в прокат только в том случае, если в 
прокате нет китайских фильмов или они уже 
собрали планируемые кассовые сборы. 

В то же время важно отметить, что Китай 
берет на свой достаточно большой прокатный 
рынок только 35 иностранных картин в год, 
выплачивая иностранному производителю 
25% от кассовых сборов, что в свою очередь 
является важнейшим фактором для развития 
национального кинематографа.

В этой связи основой кинематографа в 
Китае является Ассоциация китайского 
кино (China Film Association), созданная 
на добровольной основе членства профес-
сионалов в области кино в июле 1949 г. и 
изначально называлась «Китайская ассоци-
ация работников кино», членами которой в 
настоящее время являются 5632 человека. 
Члены Ассоциации успешно работают и по-
лучают важные награды в области кино как 
в стране, так и за рубежом в качестве сцена-
ристов, режиссеров, актеров, продюсеров, 
операторов, художников, звукорежиссеров 
и звукооператоров, композиторов, препо-
давателей, искусствоведов, кинокритиков, а 
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также специалистов в области кинопроката, 
исследователей и др. 

В состав Ассоциации входят: Китайское 
общество мирового кино, Кинематографиче-
ское литературное общество Китая, Китайское 
общество киноискусства, Китайское общество 
кинокритиков, Китайское общество кино и 
музыки, Китайский детский киноклуб, Обще-
ство китайских, японский и тайваньских ис-
следований в области кино. 

Важно отметить, что интегрируя деятель-
ность кинематографистов, Ассоциация китай-
ского кино ставит своей целью «укрепление 
связей, слежения и координации в работе» 
для дальнейшего развития и киноиндустрии, 
и ради удовлетворения духовных нужд и по-
требностей населения. 

Высшим административным органом Ассо-
циации является Совет всекитайского собра-
ния представителей и его Президиум, который 
поручает исполнительному заместителю пред-
седателя Ассоциации нести полную ответствен-
ность за текущую работу. Президиум, в свою 
очередь, назначается генеральным секретарем 
Ассоциации и является ответственным за по-
вседневные дела. В состав Ассоциация также 
входят: канцелярия, департамент по связям с 
общественностью, департамент международ-
ных связей, кадров, подразделения публика-
ций и изданий, исследований в области кино.  
С 1956 г. существует Издательство китайского 
кино (China Film Press), публикующее специ-
ализированную литературу в сфере кино.

Благодаря большому количеству департа-
ментов и подразделений, Ассоциация имеет 
возможность объединить специалистов кино 
отрасли с целью дальнейшей выработки стра-
тегии развития, профессионального роста 
специалистов, улучшения связей со зрителя-
ми, организации выставок и кинопоказов как 
китайских, так и зарубежных фильмов, про-
ведения симпозиумов и семинаров. Большое 
внимание уделяется в этой связи увеличению 
количества профессиональных публикаций, 
а также росту количества связей со специали-
стами киноотрасли других стран и академи-
ческих обменов. 

Важное значение для развития киноотрасли 
играет то, что Ассоциация организует нацио-
нальные кинопремии «Пусть расцветает сто 
цветов», «Золотой петух» и кинофестивали и 
содействует дальнейшему развитию китайской 
киноиндустрии. 

Китайская ассоциация по защите автор-
ских прав ведет наблюдение за законностью 
осуществления кинопроизводства, за дея-
тельностью некоммерческих общественных 
организаций, созданных на добровольной 
основе, за соблюдением авторства про-
дуктов кинопроизводства. Так, основными 
задачами Ассоциации по защите авторских 
прав являются: согласие между членами ко-
миссии, обеспечение законности в области 
прав человека, оказание консультационных 
услуг; консультирование по развитию наци-
ональной киноиндустрии, защите авторских 
прав в конкретных случаях; организация 
сотрудничества с зарубежными партнерами 
и соответствующими международными орга-
низациями; участие в международных меро-
приятиях по защите прав на распространение 
и копирование кинопродукции.

Таким образом, можно сделать вывод: не-
смотря на то, что общественные организации, 
такие как Ассоциация китайского кино и Ки-
тайская ассоциация по защите авторских прав, 
ведут активную деятельность по содействию 
развития национального кинематографа, в 
общем виде можно говорить не о поддержке 
со стороны государства, а о полном контроле 
за всей киноотраслью, начиная от непосред-
ственно кинопроизводства и заканчивая про-
движением его как на внутреннем, так и на 
международном рынке. 

Проанализировав зарубежный опыт госу-
дарственной поддержки в сфере кинематогра-
фии, можно выделить следующие направления 
совершенствования системы государственной 
поддержки кинематографии РФ. 

Полагаясь на опыт французских коллег, 
одним из первых направлений совершенство-
вания должно стать введение специального 
добавочного налога – СДН, который равен во 
Франции 10,72%. В случае введения данного 
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налога прокат американского кино в нашей 
стране будет обеспечивать финансовую под-
держку отечественного кинематографа. Про-
следить за вычислением с цены билета этого 
налога представляется возможным, так как в 
системе ЕАИС (Единого электронного билета) 
зарегистрировано на данный момент порядка 
более 1500 кинотеатров РФ [6].

Еще одним важным направлением совер-
шенствования системы государственной под-
держки кинематографии в России является 
введение налога с товарооборота телекомпа-
ний. При этом целесообразно высчитывать 
налог с тех телеканалов, которые обладают 
большей стоимостью рекламных площадей 
и занимают лидирующие позиции на рынке 
телерекламы.

Следующим направлением было бы созда-
ние специализированной структуры, контро-
лирующей и регулирующей правовые отно-
шения в сфере авторских и смежных прав, в 
частности, в сети Интернет. Так, в этом плане 
уже сделаны определенные шаги, в частности, 
принят с поправками (закон с поправками 
вступил в силу с 1 мая 2015 г.) Федеральный 
закон от 24.11.2014 № 364-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об инфор-
мации, информационных технологиях и о за-
щите информации”» [11], который гласит, что 
новым законом введена процедура досудебной 
блокировки интернет-сайтов с пиратскими 
фильмами и сериалами. Для того чтобы ре-
сурс был признан пиратским, требуется соот-
ветствующее постановление суда о принятии 
«предварительных обеспечительных мер». 
При наличии данного решения провайдеры 
обязаны ограничить доступ к ресурсу, а пра-
вообладатели могут в течение 15 дней подать 
в суд иск о защите авторских прав. Однако не 
совсем понятно, какие меры обязан принимать 
провайдер, если в законе они не конкретизи-
рованы, тогда как в ряде зарубежных стран 
установлен совершенно другой, понятный и 
простой порядок защиты интеллектуальных 
прав в Сети.

Так, правообладатели, обнаружив наруше-
ние своих прав, обращаются к предполагае-

мому виновнику с требованием устранить их. 
Если реакции нет, правообладатели направля-
ют интернет-посреднику уведомление по уста-
новленной форме. Посредники принимают 
меры по ограничению доступа к сомнительно-
му контенту или удаляют его, чтобы избежать 
своей ответственности за содействие наруше-
нию. Владелец такого контента приобретает 
право направить посреднику или правообла-
дателю свои встречные возражения, которые 
ведут к восстановлению доступа к контенту, 
а спор передается на рассмотрение суда. По-
сле исследования всех обстоятельств дела 
решается судьба спорного контента, вплоть 
до блокирования доступа ко всему ресурса, 
если он будет признан активно вовлеченным 
в пиратство. Такой порядок следует признать 
вполне логичным и достаточно простым, учи-
тывающим права всех задействованных лиц, 
одновременно минимизируя угрозу причине-
ния вреда чьим-либо интересам.

Учитывая несовершенства в законодатель-
стве, все же не следует отказываться от идеи 
создания определенной структуры, так как в 
первую очередь это позволит «разгрузить» от 
лишней работы Мосгорсуд, который, в соот-
ветствии с новыми поправками к закону, как 
раз и является органом, разрешающим споры 
в сфере интеллектуальной собственности.

Следующим направлением совершенство-
вания системы государственной поддержки в 
сфере кинематографии может быть создание 
эндаумент-фонда (endowment) поддержки 
кинематографии. 

Эндаумент (endowment) – это целевой 
фонд, предназначенный для использования 
в некоммерческих целях, как правило, для 
финансирования организаций образования, 
медицины, культуры. Эндаумент наполняется 
преимущественно за счет благотворительных 
пожертвований. Эндаумент может инвестиро-
вать свои средства с целью извлечения дохода, 
однако обязан направлять весь полученный 
доход в пользу тех организаций, для поддерж-
ки которых он был создан. 

Отличием эндаумента от обычной благо-
творительной организации является строго 
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целевой характер деятельности (как правило, 
эндаумент создается для поддержки какой-ли-
бо одной организации, например, определен-
ного университета) и направлен на получение 
дохода за счет инвестирования средств [12].

Эндаумент призван обеспечить: частичную 
независимость от разовых пожертвований 
и иных добровольных поступлений; финан-
совую стабильность посредством получения 
гарантированного дохода; формирование 
долговременного источника финансирования 
определенной некоммерческой деятельности.

Преимуществом эндаумента является про-
зрачный характер его деятельности. Посколь-
ку средства эндаумента могут быть направле-
ны только в ту организацию, для поддержки 
которой он создан, то его невозможно исполь-
зовать для минимизации налогообложения 
(когда налоги снижаются за счет расходов, 
якобы идущих на благотворительность; это 
актуально для тех стран, где благотворитель-
ность не облагается налогом).

Целевая направленность и ориентирован-
ность данного фонда исключительно на под-
держку кинематографии обеспечит высокую 
заинтересованность к данной структуре со 
стороны кинематографистов, прежде всего, 
дебютантов и выпускников киновузов, ко-
торые при создании своих дебютных работ 
сталкиваются с проблемой финансирования.

Кроме того, в будущем необходимо созда-
ние таких фондов в каждом субъекте РФ, что 
позволит сделать кинематографию как эконо-
мическую отрасль привлекательной не только 
на федеральном, но и региональном уровне. 
Более того, кинопроизводство в каком -либо 
из регионов позволит создать новые рабочие 
места, что в условиях сложной экономической 
ситуации в регионах было бы не лишним. 
Особенно это касается регионов с высоким 
уровнем безработицы. 

Таким образом, в рамках совершенство-
вания системы государственной поддержки 
кинематографии предполагается привлекать 
в сферу культуры дополнительные финансо-
вые вложения посредством введения специ-
ального добавочного налога; введения налога 
с товарооборота телекомпаний; создания спе-
циализированной структуры, контролирую-
щей и регулирующей правовые отношения в 
сфере авторских и смежных прав, в частно-
сти, в сети Интернет; создания федеральных 
и региональных эндаумент-фондов по видам 
культурной деятельности; применения эф-
фективной системы налоговых преференций 
(льготы по налогам для лиц, участвующих в 
создании культурных ценностей, для орга-
низаций культуры и коммерческих организа-
ций, занимающихся благотворительностью в 
сфере культуры).    
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Аннотация.
Проведено исследование конкурентных преимуществ севастопольского 
региона, позволившее определить наиболее перспективные направления 
развития экономики города Севастополя. Это инновационные отрасли – 
высокотехнологичное мелкосерийное производство, а также судостроение 
и судоремонт. Природно-климатические условия города позволят успешно 
развивать туристическую составляющую, а также аграрные отрасли, 
в первую очередь виноделие и садоводство. Количественные оценки при-
оритетов развития, полученные с помощью методики парных сравнений  
Т. Саати, подтвердили результаты эмпирического исследования.
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Abstract.
The article presents a study of the competitive advantages for Sevastopol region, 
allowed to identify the most promising directions of economy development of the 
city of Sevastopol. These innovative industries are high-tech small-scale production, 
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Экономический подъем двух новых рос-
сийских субъектов столкнулся с целым рядом 
трудностей. Это и экономические санкции 
стран Запада, не позволяющие развиваться 
кредитной сфере города и тормозящие ин-
вестиционное развитие, и спонтанные, но 
экономически ощутимые акции украинских 
властей. Есть и внутренние причины торможе-
ния экономического развития, отразившиеся, 
в частности, на степени освоения средств из 
субсидий федерального бюджета и средств по 
программам экономического развития города. 
Ощущается необходимость в ясной и четкой 
расстановке приоритетов социально-экономи-
ческого развития города Севастополя, которая 
позволит активизировать положительные 
перемены в городской экономике.

Проанализируем данные, определяющие 
экономическое развития города Севастополя. 
Основными конкурентными преимуществами 
Севастополя, по оценке сайта «Инвестицион-
ный форум Севастополя», являются: выгодное 
географическое расположение; наличие неза-
мерзающего порта; достаточная развитость 
транспортной инфраструктуры города; мяг-
кий климат (комфортно жить и работать); 
развитая отрасль виноделия; известность 
Севастополя как исторического бренда; вы-
сокий уровень образованности и культуры 
населения; наличие потенциала для развития 
туризма; наличие базы для судостроения и 
судоремонта; наличие небольших лабораторий 
и ряда крупных конструкторских бюро, раз-
витый IT-рынок [1].

Проанализируем перечисленные выше пре-
имущества в привязке к некоторым отраслям 
городской экономики. С первым утверждени-
ем (выгодное географическое расположение) 
можно поспорить, поскольку в настоящее 

as well as shipbuilding and ship repair. Natural and climatic conditions of the 
city will successfully develop the tourism component, as well as the agricultural 
industry, primarily wine and gardening. Quantitative evaluation of development 
priorities, obtained by T. Saaty’s technique of paired comparisons, confirm the 
results of empirical research.

Keywords: investment, potential, development, economics, priorities, strategies.

время, до ввода в эксплуатацию Керченского 
моста, назвать географическое положение 
города выгодным не представляется воз-
можным. Использование транспортной 
инфраструктуры ограничивается резким 
увеличением транспортного потока в городе 
и неприспособленностью к этому обстоятель-
ству городских дорог, в особенности летом, 
с наплывом отдыхающих. Сложная геогра-
фия городского ландшафта делает практи-
чески невозможным простое решение этой 
проблемы – расширять дороги, увеличивая 
многополосность, невозможно на подавляю-
щем большинстве городских магистралей, а 
строительство развязок, мостов и туннелей 
практически не ведется. Сообщение с мате-
риковой Россией в настоящее время, до ввода 
в эксплуатацию Керченского моста, также 
затруднено. Это создает серьезную преграду 
встраиванию предприятий города в производ-
ственные цепочки российских предприятий, 
по крайней мере, на кратко- и среднесрочном 
этапе. Значительные ограничения на сбыт про-
дукции оказывают экономические санкции, в 
частности, на выход во внешний рынок с про-
мышленной продукцией. 

Что касается такой исконно севасто-
польской отрасли промышленности, как 
судостроение и судоремонт, она представ-
лена в городе такими известными предпри-
ятиями, как Севастопольский морской завод  
им. С. Орджоникидзе, Лазаревское Адмирал-
тейство», 13-й судоремонтный завод Черно-
морского флота Министерства обороны РФ 
и др. Однако этим предприятиям не стоит 
рассчитывать на крупные гражданские или 
зарубежные заказы по следующим причинам: 
устаревшая инфраструктура, износ основных 
фондов, отсутствие системы снабжения и 
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качественной логистики, незначительность 
объемов работ по сравнению с зарубежными 
заводами [2], экономические санкции.

По мнению признанного эксперта судо-
строительной отрасли Михаила Мореходова, 
положение в отрасли начнет меняться, когда 
экспертам удастся «проанализировать воз-
можность создания на базе Севморзавода 
современного судостроительного кластера, 
способного строить корабли любого класса 
и суда любого типа, а также производить не-
обходимую для судостроительной отрасли и 
флота продукцию» [2].

На военный заказ надеется и ГУП «Се-
вастопольское авиационное предприятие», 
которое производит капитальный ремонт, 
переоборудование и модернизацию различ-
ных типов вертолетов. Кроме того, предпри-
ятие в настоящее время работает по заказам 
Вьетнама и Хорватии. Однако завод мог бы 
обеспечиваться гражданскими заказами, 
если бы в Республике Крым была возрождена 
малая авиация. Во времена СССР ежедневно 
рейсовыми вертолетами МИ-2 и МИ-4 можно 
было добраться до южного берега Крыма и 
многих населенных пунктов Крыма и даже в 
некоторые ближайшие города материковой 
России. В настоящее время, в связи с не-
большими мощностями Симферопольского 
аэропорта и совершенно недостаточной про-
пускной способностью паромной переправы, 
перспективы малой авиации в Крыму могли 
бы быть вполне успешными. Правда, для этого 
необходимо строительство вертолетодромов, 
а также подготовка квалифицированных 
летных кадров. Все это вполне решаемо, даже 
при относительно небольших инвестициях.  
В этом случае ГУП «Севастопольское авиаци-
онное предприятие» могло бы быть обеспече-
но гражданскими заказами в области сервиса 
и обслуживания вертолетов малой авиации.

Уникальные природно-климатические 
особенности Крыма и Севастополя могли бы 
способствовать развитию альтернативной 
энергетики. В Севастополе едва ли не самое 
большое в Европе количество солнечных 
дней в году – триста. Среднегодовая скорость 
ветра в городе и окрестностях относительно 
небольшая, 4,6 м/сек, но в зимние месяцы она 

достигает 20 м/сек и выше. Севастопольские 
предприятия могли бы обеспечивать весь 
Крым и юг России солнечными батареями и 
ветрогенераторами. К сожалению, «потенциал 
рынка солнечной энергетики сдерживается 
высокой стоимостью установки и обслужива-
ния подобных систем. Среди других факторов, 
ограничивающих рост отрасли, – перерывы в 
доступности солнечной энергии, низкая оку-
паемость инвестиций в фотоэлектрические 
системы, а также доступность менее дорого-
стоящих технологий получения энергии из 
возобновляемых источников» [3, с. 8].

Довольно перспективной отраслью города 
могло бы стать фармацевтическое производ-
ство, в частности, изготовление физрастворов 
и обеззараживающих растворов, в которых 
нуждается Севастополь и Крым. Это обстоя-
тельство успешно сработало бы в пользу по-
литики импортозамещения фармацевтической 
продукции. 

И, наконец, та отрасль городской экономики, 
которая может развиваться, на наш взгляд, наи-
более успешно и которая свободна от влияния 
санкций, неразвитой инфраструктуры или от-
сутствия развитой логистики, – это проектиро-
вание и разработка в сфере высоких технологий. 
Для этого в Севастополе есть все условия – на-
личие небольших лабораторий, наукоемких 
производств и ряда крупных конструкторских 
бюро, занятых разработкой, проектировкой и 
производством наукоемкой продукции, такой 
как: 1) широкий спектр радио и навигационных 
устройств, конкурентоспособных на мировом 
рынке, многие из которых не имеют аналогов 
в мире; 2) проекты оценки воздействия на 
окружающую природную среду, геофизические 
изыскания, проектирование берегоукрепи-
тельных сооружений; 3) средства обустройства 
морских нефтяных и газовых месторождений; 
4) системы телеметрии газораспределительных 
станций и газораспределительных пунктов, 
приборы контроля и диагностики систем 
спасения, связи и идентификации на море;  
5) энергосберегающие системы; 6) разработка 
программного обеспечения в области мони-
торинга технологических параметров сетей 
жилищно-коммунального хозяйства и распре-
делительных пунктов.
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Если на базе такого рода производств и 
научно-практических лабораторий создать 
комплекс мелкосерийных высокотехноло-
гичных производств или подготовки науко-
емких стартапов, то это наилучшим образом 
соответствовало бы сохранению экологии 
города и задействованию высокого профес-
сионального и образовательного потенциала 
жителей. Серьезным аргументом развития 
именно наукоемких производств и проектов 
является наличие в городе Севастопольского 
государственного университета, осуществля-
ющего подготовку специалистов в области 
информационных систем и технологий, при-
боростроения, техносферной безопасности, 
радиотехники, электроники и наноэлектро-
ники, инфокоммуникационных технологий и 
систем связи и др.

Гордостью города во времена СССР был его 
порт. Однако после уничтожения в 1990-х гг. 
мощного рыболовецкого флота и продажи 
океанических траулеров и плавучих консерв-
ных заводов рыбный порт был переориен-
тирован на экспортную перевалку грузов, в 
основном, зерна, угля и металлолома, кото-
рые везли по железной дороге с территории 
Украины. После возвращения Севастополя 
в Россию перевалка грузов в Севастополь-
ском порту за два года значительно упала. 
Если в 2013 г. Севастопольский порт пере-
работал 4,8 млн т грузов, то за 2015 г. – около  
300 тыс. т [4]. 

Перспективами развития Севастопольско-
го порта занимается специально созданная 
рабочая группа, перед которой стоит задача 
разработать программу развития порта и 
максимально переключить на него грузовые 
потоки. Впрочем, без Керченского моста и с 
блокировкой Украиной железнодорожных 
перевозок через свою территорию на суще-
ственный рост грузопотока быстро рассчиты-
вать не стоит. Во-первых, крымские порты в 
существующих реалиях могут экспортировать 
только свои грузы. Грузы из Украины, включая 
транзитные, сюда не пойдут по политическим 
причинам, из России и других стран – по ло-
гистическим. Во-вторых, для обслуживания 
Крыма импортными товарами портовых мощ-
ностей более чем достаточно (Феодосийский, 

Керченский, Ялтинский, Евпаторийский пор-
ты). Вряд ли Керченский или Феодосийский 
порт принесут в жертву Севастопольскому 
порту. В-третьих, Россия активно строит порт 
Тамань в Краснодарском крае [5]. 

Уникальные природно-климатические 
условия подразумевают успешное развитие 
туризма в городе Севастополе. На рисунке 1 
видно, что около 20% севастопольского ланд-
шафта занимают бухты, что подразумевает 
успех не только рекреационного туризма, но 
и яхтенного. 

В Программе развития туризма в городе Се-
вастополе на 2015–2020 гг. [6] предусмотрено 
создание кластера круизно-яхтенного туризма 
«Севастопольская гавань». Богатая военная 
история города и его патриотические тради-
ции позволят успешно развивать военно-па-
триотический, культурно-познавательный и 
молодежный туризм. Кластеры соответству-
ющих направлений также предусмотрены 
Программой. 

Значительную часть административной 
территории города занимают леса и горы, а 
это более трети площади (рисунок 1). Пеший 
туризм, спортивный, экологический туризм – 
перспективное направление развития городской 
экономики. 

Еще одна чрезвычайно привлекательная 
отрасль туризма может принести значитель-
ные финансовые потоки в городскую эко-
номику – это бизнес-туризм. Организация 
учебно-методических центров различных 
профессиональных организаций, проведение 
«выездных школ», конференций, отраслевых 
съездов – это значительный источник денеж-
ных поступлений в межсезонье. 

Учитывая, что в 2015 г. в структуре платных 
услуг населению доля туристических услуг 
в городе Севастополе составила всего 7,8%, 
а услуги гостиниц и аналогичных средств 
размещения – 8,6%, потенциал дальнейшего 
развития туристической отрасли поистине 
велик [8].

Обратившись вновь к рисунку 1, увидим, 
что сельскохозяйственные земли занимают 
тридцать процентов городского ландшафта. 
В сочетании с уникальными природно-клима-
тическими факторами это дает возможность 
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развивать аграрную отрасль, в частности, 
виноградарство, садоводство, выращивание 
косточковых и эфиромасличных культур.  
В одной технологической цепочке с аграрным 
производством находится перерабатывающая 
отрасль – виноделие, производство консер-
вов, парфюмерное производство. Сельско-
хозяйственная и перерабатывающая отрасли 
представлены такими севастопольскими 
предприятиями, как Инкерманский завод 
марочных вин, Агрофирма «Золотая Балка», 
Севастопольский винодельческий завод и др.

Перспективной является также и отрасль 
аквакультуры – выращивание мидий и устриц 
на морских фермах. Действующие режимы на 
пользование водным объектом имеют пред-
приятия «София Крым» и «Марикультура».

Итак, мы обозначили, какие отрасли город-
ской экономики могут стать локомотивами 
социально-экономического развития города 
Севастополя. Это инновационное мелкосе-
рийное производство, туризм – как рекреа-
ционный, так и нетрадиционные его формы, 
аграрная отрасль, прежде всего садоводство 
и виноделие.

Авторами предлагается методика коли-
чественного измерения приоритетности 
отраслей в экономической системе города 
Севастополя, призванная подтвердить выше-
изложенные соображения.

В качестве количественных оценок состав-
ляющих экономический потенциал региона, 
которые примем также как показатели эконо-
мического потенциала региона, или направ-
ления его развития, возьмем классификацию 
составляющих инвестиционного климата 
региона, предложенную Рейтинговым агент-
ством «Эксперт РА», которому принадлежит 
первое место по числу присвоенных рейтин-
гов в России.

Таких показателей девять: трудовой, по-
требительский, производственный, финансо-
вый, институциональный, инновационный, 
инфраструктурный, природно-ресурсный, 
туристический1. 

 

Рисунок 1
Структура ландшафта города Севастополя
Примечание. Диаграмма построена авторами по материалам источника [7].

1 Материалы официального сайта Рейтингового 
агентства «Эксперт РА» URL: http://raexpert.ru/
rankingtable/region_climat/2015/tab03/

-
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Все они ранжированы в зависимости от сте-
пени их развития по регионам. То есть такое 
ранжирование – это количественный инстру-
мент сравнения регионов между собой. Од-
нако определять вектор развития экономики 
города Севастополя, механически ориентиру-
ясь лишь на ранг в таблице составляющих ин-
вестиционного потенциала, – непродуктивно. 
Странно было бы развивать туристическую 
составляющую экономики Севастополя толь-
ко потому, что ее ранг выше, чем ранг той же 
составляющей в Мордовии или в Мурманске. 
Эта оценка характеризует лишь возможности 
региона в определенной отрасли по сравнению 
с другими регионами.

Необходимо определить показатель предпо-
чтительности (или, если угодно, желательно-
сти) развития каждой составляющей именно 
для данного региона. 

Для того чтобы определить, насколько 
предпочтительной (желательной) для разви-
тия экономики города Севастополя является 
каждая из этих составляющих, авторы обрати-
лись к мнению ученых и управленцев города. 
Задача выбора желаемых приоритетов раз-
вития экономики слишком непроста, чтобы 
можно было добиться адекватного результата 
обычным ранжированием составляющих эко-
номического потенциала. Поэтому для этой 
цели был выбран метод парных сравнений, 
предложенный Т. Саати в 1980 г. [9].

Суть его состоит в следующем. Пусть нам 
нужно сравнить между собой объекты А, B, 
C, D… рассматриваемой системы относитель-
ного некоторого признака или цели. Для этого 
сформируем квадратную матрицу парных 
сравнений вида (рисунок 2).

A B C D …

A

B

C

D

…

Рисунок 2
Схема матрицы парных сравнений

Если сравниваемые объекты оцениваются 
относительного количественного признака, 
то на пересечении соответствующей строки 
и столбца ставится число, показывающее, во 
сколько раз количественное значение одного 
объекта превышает количественное значение 
другого. Например, при сравнении элемента 
с самим собой имеем равную значительность, 
так что на пересечении строки A со столбцом 
A в позиции (А,А) заносим 1. Поэтому главная 
диагональ матрицы должна состоять всегда 
только из единиц. Если количественное значе-
ние объекта А в 5 раз превышает количествен-
ное значение объекта В, то в позицию (А, В) 
заносим 5, а в позицию (В,А) ставим 1/5, т. е. 
обратное значение. По остальным сравнивае-
мым парам поступаем аналогично.

В случае, когда сравнение объектов А, В, 
С, … происходит по качественному призна-
ку, то построение парной таблицы сравнений 
начинается с выбора шкалы сравнений. При 
этом одним из главных требований является 
то, чтобы шкала сравнений была естественна 
и проста. Что касается диапазона, бесполез-
ным может оказаться использование шкалы 
парных сравнений в пределах от 0 до ∞. Это 
объясняется тем, что способность человека 
давать оценку некоторым предметам и явле-
ниям находится в определенно ограниченном 
диапазоне. Когда сравниваемые объекты, 
действия или обстоятельства весьма несораз-
мерны между собой, то наши предположения 
близятся к тому, чтобы быть произвольными 
и чаще всего далекими от реальности.

Так как единица – это база измерения, то 
верхняя граница должна не сильно превыша-
ет ее, хотя и достаточно отдаленная для того, 
чтобы показать нашу способность различать. 
Обычно пределы – это 7±2.

Ниже приведем некоторые объяснения, по-
чему выбираются числа от 1 до 9.

1. Способность человека производить ка-
чественные разграничения хорошо представ-
лена пятью определениями: слабый, равный, 
сильный, очень сильный, абсолютный. Для 
большей точности можно пользоваться про-
межуточными определениями.

2. Классификация по трем основным зонам – 
неприятие, безразличие, приятие, каждая из 
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которых, в свою очередь, делится на низкую, 
умеренную и высокую степени [10].

Для составления парной таблицы сравнений 
будем пользоваться девятибалльной шкалой. 
Парное сравнение элемента А с элементом B 
заносим в позицию матрицы (A, B), сравнение 
элемента A с C – в позицию (A, C) и так далее 
по следующему правилу:

•	 если объекты A и B одинаково важны, то 
ставим число 1; 

•	 если A незначительно важнее, чем B, то 
ставим число 3; 

•	 если A значительно важнее B, заносим 5; 
•	 если A явно важнее B, заносим 7; 
•	 если A по своей значительности абсо-

лютно превосходит B, заносим 9.
Числа 2, 4, 6, 8 будем использовать для об-

легчения компромиссов между слегка отлича-
ющимися от основных чисел суждениями [10].

С помощью описанной выше шкалы срав-
нений и основываясь на мнении экспертов, 
получаем обратно-симметрическую матрицу 
парных сравнений (таблица 1), которая, оче-
видно, является квадратной порядка n, об-
ратно-симметрической, но согласованной она 
может и не быть. 

Определив средние геометрические значе-
ния показателей строк и разделив их на об-
щую сумма средних геометрических, получим 
нормализованный вектор приоритетов, кото-
рый демонстрирует, какую из составляющих 
экономического потенциала, по мнению экс-
пертов, наиболее желательно развивать. Таким 
образом, мы ранжировали ряд направлений 
экономического развития, который условно 
назовем «вектор желаемого».

Насколько полученные парные оценки, 
определенные экспертами, пропорциональны 
между собой, а, соответственно, насколько 
ранжирование приоритетности наших пока-
зателей является точным, можно оценить на 
основе следующей теоремы 7.15 Саати: Поло-
жительная обратно-симметрическая матрица 
A = (aij) порядка n является согласованной 
тогда и только тогда, когда порядок матрицы 
равен ее максимальному собственному значе-
нию, т. е. λmax = n.

То есть чем ближе λmax к n, тем выше степень 
согласованности матрицы. 

Расчет главного собственного значения и 
формулы расчета представлены в таблице 2. 
Как видим, оно равно 9,2870, что достаточно 
близко к размерности матрицы, равной 9.

Еще точнее определить степень согласован-
ности матрицы можно, рассчитав отношение 
согласованности (ОС) по формуле

ОС = (λmax − n
n−1

)/СИ      ,

где СИ – так называемый случайный индекс, 
значения которого предложены Т. Саати (для 
матрицы размерностью n = 9 СИ равен 1,45) 
[10].

Матрица считается согласованной, если ОС 
не превышает 0,10.

Рассчитанный по формуле ОС нашей матри-
цы составляет 0,02475, что позволяет считать 
матрицу в достаточной степени согласован-
ной, а рассчитанный вектор предпочтений –  
адекватно отражающим мнение экспертов о 
желаемых приоритетах развития.

Тем не менее для объективной оценки при-
оритетов экономического развития региона 
необходимо определить еще и возможности 
региона по каждой составляющей экономи-
ческого потенциала. Для этого воспользуемся 
уже упомянутой выше оценкой Рейтингового 
агентства RAEX составляющих инвестицион-
ного потенциала региона.

Методика их оценки строится на ранжи-
ровании каждой составляющей по регионам, 
причем оценка – это место, которое занимает 
каждая составляющая инвестиционного по-
тенциала в оцениваемом регионе по сравне-
нию с этим же показателем в остальных реги-
онах. Значения рангов приведены в столбце 2 
таблицы 2. 

Таким образом, в столбце 2 у нас размещен 
вектор рангов с длиной (суммой координат), 
равной 594. Нормируем этот вектор отно-
сительно длины, чтобы получить сонаправ-
ленный ему единичный вектор. Для этого 
каждую координату вектора рангов разделим 
на длину вектора – 77/594 = 0,1296, 85/594 =  
= 0,1431 и т. д. 

Разместим координаты единичного вектора 
рангов в столбце 3 таблицы 2. 

Поскольку ранги показателей – это места 
в рейтинге (где наилучшим значением явля-



Региональная экономика

86 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2016

Та
бл

иц
а 

1
Ра

сч
ет

 н
ор

ма
ли

зо
ва

нн
ог

о 
ве

кт
ор

а 
пр

ио
ри

те
то

в 
на

пр
ав

ле
ни

й 
ра

зв
ит

ия

К
ри

те
ри

и 
ср

ав
не

ни
я

М
ат

ри
ца

 п
ар

ны
х 

ср
ав

не
ни

й 
на

пр
ав

ле
ни

й 
ра

зв
ит

ия

Cреднее геометрическое

Нормализованный 
вектор приоритетов sj 

(ранг желательности для 
экономики региона)

Трудовой

Потребительский

Производственный

Финансовый

Институциональный

Инновационный

Инфраструктурный

Природно-ресурсный

Туристический

Тр
уд

ов
ой

1
1

0,
5

2
3

0,
5

9
1

1
1,

33
53

0,
11

73
П

от
ре

би
те

ль
ск

ий
1

1
0,

5
2

2
0,

33
33

9
0,

5
1

1,
12

98
0,

09
92

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

й
2

2
1

3
4

1
9

1
5

2,
34

69
0,

20
61

Ф
ин

ан
со

вы
й

0,
5

0,
5

0,
33

33
1

1
0,

25
9

0,
5

1
0,

76
87

0,
06

75
И

нс
ти

ту
ци

он
ал

ьн
ы

й
0,

33
33

0,
5

0,
25

1
1

0,
2

9
0,

5
1

0,
69

43
0,

06
10

И
нн

ов
ац

ио
нн

ы
й

2
3

1
4

5
1

9
2

2
2,

53
48

0,
22

26
И

нф
ра

ст
ру

кт
ур

ны
й

0,
11

11
0,

11
11

0,
11

11
0,

11
11

0,
11

11
0,

11
11

1
0,

11
11

0,
11

11
0,

14
18

0,
01

25
П

ри
ро

дн
о-

ре
су

рс
ны

й
1

2
1

2
2

0,
5

9
1

2
1,

60
83

0,
14

12
Ту

ри
ст

ич
ес

ки
й

1
1

0,
20

00
1

1
0,

5
9

0,
2

1
0,

82
65

0,
07

26

8,
94

44
11

,1
11

1
4,

89
44

16
,1

11
1

19
,1

11
1

4,
39

44
73

,0
00

0
6,

81
11

14
,1

11
1

11
,3

86
5

1

τ j
=
𝑠𝑠 𝑖𝑖
∗ 
�

ω
j

𝑛𝑛 1

 

1,
04

89
1,

10
25

1,
00

88
1,

08
77

1,
16

53
0,

97
83

0,
90

92
0,

96
20

1,
02

43

λ m
ax

=
�

𝑡𝑡 𝑗𝑗

𝑛𝑛 1

 
9,

28
70

П
ри

ме
ча

ни
е: 

Та
бл

иц
а 

сф
ор

ми
ро

ва
на

 а
вт

ор
ам

и 
и 

со
де

рж
ит

 р
ез

ул
ьт

ат
ы

 э
кс

пе
рт

ны
х 

оц
ен

ок
, а

 т
ак

ж
е 

ре
зу

ль
та

ты
 р

ас
че

то
в.

�
ω

j

𝑛𝑛 1

 



Региональная экономика Regional Economy

87ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2016

ется наименьшее), нам нужно обратить их, 
отнеся каждое значение к единице. Получа-
ем прямую последовательность оценок, где 
наибольшее значение является наилучшим. 
Этот ряд оценок расположен в столбце 4 
таблицы 2.

Таким образом, получим показатели уровня 
развития составляющих инвестиционного 
потенциала, которые и являются «вектором 
возможностей» региона.

На рисунке 3 представлены величины ран-
гов предпочтительности и показателей уровня 
возможностей экономического потенциала 
города Севастополя. Как видим, различия в 
оценках значительны. 

На пересечении вектора желаемого и век-
тора возможного мы и получим приоритеты 
развития составляющих экономического по-

тенциала города Севастополя. Математически 
это решается следующим образом – умножим 
значение показателя уровня развития состав-
ляющих инвестиционного потенциала на ранг 
предпочтительности для экономики города. 
Полученные значения и есть критерий при-
оритетов развития конкретной составляющей 
экономического потенциала. В таблице 3 это 
столбец 5.

Результаты расчета критериев приоритетов 
представим на рисунке 4.

Из рисунка 4 видно, что максимальные зна-
чения расчетных критериев развития – инно-
вационный и производственный. В условиях 
Севастополя, как уже отмечалось, наиболее 
перспективным инновационным видом про-
изводства является мелкосерийное производ-
ство, действующее в режиме стартапов, что 

Таблица 2
Расчет критериев приоритетности развития

Критерий сравнения
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1 2 3 4 5 5

Трудовой 77 0,1296 7,7143 0,1173 0,973838

Потребительский 77 0,1296 7,7143 0,0992 0,762878

Производственный 85 0,1431 6,9882 0,2061 1,532416

Финансовый 78 0,1313 7,6154 0,0675 0,617142

Институциональный 75 0,1263 7,92 0,0610 0,445638

Инновационный 76 0,1279 7,8158 0,2226 1,679516

Инфраструктурный 26 0,0438 22,8462 0,0125 0,283602

Природно-ресурсный 67 0,1128 8,8657 0,1412 0,917152

Туристический 33 0,0556 18 0,0726 1,5755
Сумма 594 1 1

Примечание. Таблица сформирована авторами и содержит результаты расчетов.
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обусловлено большим количеством лаборато-
рий и КБ, разрабатывающих и производящих 
наукоемкую продукцию. 

Далее следуют значения критериев туристи-
ческого и природно-ресурсного потенциалов, 

что обусловливает успех туристической от-
расли, садоводства и виноделия.

Необходимо также поддерживать высокий 
потенциал трудовых ресурсов Севастополя 
(пятое место в рейтинге критериев разви-

 Рисунок 3
Сравнение оценок возможностей и предпочтений развития составляющих экономического 
потенциала города Севастополя
Примечание. Диаграмма построена авторами по результатам расчетов.

 

Рисунок 4
Критерии экономического развития города Севастополя
Примечание. Гистограмма построена авторами по результатам расчетов.
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тия), обусловленный традиционно высоким 
уровнем образования и квалификации сева-
стопольцев.

Таким образом, авторами статьи было про-
ведено исследование развития приоритетных 
направлений севастопольского региона на 
основе использования методики парных срав-
нений Т. Саати. Авторы выполнили расчеты 
и оценили приоритеты, которые позволили 
наметить перспективы развития экономики 
города Севастополя. По мнению авторов, что 

также иллюстрируется приведенными рас-
четами, это предприятия отрасли, отличаю-
щиеся инновационностью, туризм, а также 
аграрная отрасль. 

Авторами была предложена методика, ис-
пользующая оценки как федеральных экспер-
тов, так и экономистов города Севастополя, 
результаты использования которой подтверж-
дают теоретические предположения авторов о 
приоритетных направлениях развития города 
Севастополя. 
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Институциональный подход к рассмотре-
нию социально-экономических субстанций, к 
которым относится и рынок товаров и услуг, 
в последние годы был представлен в работах 
таких авторов, как И. И. Агапова, С. Г. Кир- 
дина, Н. В. Манохина, В. А. Русановский,  
С. Ю. Солодовников [1; 2; 3; 4].

Использование институционального подхо-
да при рассмотрении особенностей формиро-
вания и развития социально-экономических 
систем позволяет обеспечить устойчивость 
социально-экономической политики, прово-
димой в административно-территориальных 
единицах различного уровня иерархии [4].

При этом понятие «институт» используется 
в различных аспектах, чаще всего из которых 
фигурируют такие понятия, как «социаль-
ный институт», «экономический институт», 
«правовой институт». В частности, в работе  
С. Ю. Солодовникова дано следующее опреде-
ление «социальному институту», под которым 
понимается «…относительно устойчивая 
форма организации социальной жизни, обе-
спечивающая устойчивость связей и отноше-
ний в рамках общества…» [4, с. 221]. В рамках 
концепции «институциональных матриц», 
представленной в работах С. Г. Кирдиной,  
С. Ю. Солодовникова и др., институциональ-
ный аспект рассмотрения социально-эконо-
мических процессов заключается в трактовке 
социальных институтов как базовых, глубин-
ных, исторически устойчивых и постоянно 
воспроизводящихся социальных отношений, 
обеспечивающих интегрированность разных 
типов общества [2; 5].

Abstract.
The article considers institutional approach to the analysis of territorial commodity 
markets and services. It determines characteristics of the following concepts: «social 
institute», «economic institute», «legal institution». It substantiates the institutional 
structure of ensuring the interterritorial communications promoting development of 
economy and the social sphere of regions, and municipalities of various level. And 
it determines the main services, the directions and forms of field service realized in 
system of interterritorial communications.

Keywords: service, services, welfare sphere, interterritorial communications, market 
of services.

Понятие «правовой институт» обычно ис-
пользуется в правовых источниках различного 
типа (например, в административном праве) 
как систематизированная совокупность норм 
(или даже подотрасль соответствующего 
права), регулирующих отношения между 
правомочными субъектами по поводу регла-
ментированных законодательством действий 
субъектов права. 

Под понятием «экономический институт» 
обычно понимают отдельные элементы соци-
ально-экономической системы, представлен-
ные обособленными юридическими лицами 
или объединенные в союзы, ассоциации и т. п.,  
действующие в определенной сфере, касаю-
щейся обеспечения (финансового, консуль-
тативно-методического, информационного 
и т. д.) нормального функционирования и 
развития других элементов социально-эконо-
мических систем (предприятий и организа-
ций, производящих товары и услуги, а также 
физических лиц). 

Вместе с тем, по мнению ряда авторов, це-
лесообразно указанные выше понятия исполь-
зовать в общем контексте для анализа особен-
ностей развития социально-экономических 
систем и процессов, в том числе относящихся 
к функционированию и развитию рынка то-
варов и услуг.

В экономическом плане понятие «институт» 
можно рассматривать в качестве структуриро-
ванной матрицы, состоящей из взаимосвязан-
ных элементов двух типов. С одной стороны, к 
ним относятся отдельные или объединенные 
(в союзы, ассоциации и т. п.) субъекты хозяй-
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ственной деятельности, результатом которой 
будут материальные продукты или услуги. Эту 
часть института можно определить как субъ-
ектную или хозяйственную составляющую, ибо 
ее определяют действующие субъекты (отдель-
ные предприятия или организации или их объ-
единения). С другой стороны, в состав понятия 
«институт» входят нормы различного типа 
(нормативные правовые акты, регламенты, 
правила, инструкции и т. п.), в совокупности 
образующие систему норм, регулирующих от-
ношения на общем или локальных рынках про-
изводства, продвижения и реализации товаров 
и услуг. Соответственно определим эту сторону 
института как нормативную составляющую. 
Без одной из этих двух составляющих понятие 
«экономический институт» будет неполным.

Институциональная система обеспечения 
межтерриториальных связей в сфере развития 
рынка услуг включает в себя такие составля-
ющие элементы, как объект и субъект управ-
ления, связи между которыми представлены в 
таблице. 

Институциональная инфраструктура фор-
мируется на нескольких уровнях иерархии, 
что позволяет ей обеспечивать разнообразные 
функции, содействующие развитию эконо-
мики и социальной сферы в целом регионов 
и муниципальных образований различного 
уровня, включая городские и сельские по-
селения, причем рынок услуг городских по-
селений распространяется на более широкое 
экономическое пространство, способствуя 
обслуживанию населения не только города, 
но и сельских поселений.

Для того, чтобы оценить результаты воздей-
ствия трактуемых таким образом институтов 
на формирование рынка товаров и услуг, це-
лесообразно рассмотреть отдельные типы со-
циально-экономических институтов с учетом 
их места в данной иерархии.

Институты, призванные выполнять отдель-
ные задачи поддержания функционирования и 
развития потребительского рынка, относятся 
к сфере региональной и/или муниципальной 
обеспечивающей инфраструктуры, выполня-
ющей ряд функций, к числу которых относятся: 

•	 управление формированием и развити-
ем рынка предприятий (производителей то-

варов и услуг промышленного назначения) и 
промежуточных продавцов для соответству-
ющих отраслей, приоритетных для террито-
рии, с учетом их взаимосвязей (кооперации, 
партнерства, либо конкуренции) с предпри-
ятиями и организациями в других регионах 
Российской Федерации или за рубежом; 

•	 управление потребительским рынком, 
то есть рынком товаров и услуг, удовлетворя-
ющих потребности населения территории, в 
том числе путем создания преимущественных 
условий для развития местных товаропроиз-
водителей;

•	 создание приоритетных условий для то-
варопроизводителей и предприятий, торгую-
щих материальной продукцией и предоставля-
ющих услуги на территории муниципального 
образования;

•	 стимулирование развития сферы услуг 
и сервиса, связанного с производством и ре-
ализацией материального товара (предпро-
дажного, во время реализации товаров и по-
слепродажного сервиса), в первую очередь, 
по товарам и услугам первой необходимости, 
применительно к особенностям территории 
и социально-демографической структуре на-
селения;

•	 совершенствование системы контроля 
цен, в том числе при недобросовестной конку-
ренции, выявления ценовой дискриминации, 
искусственного завышения цен и устранения 
их причин;

•	 создание условий для конструктивного 
диалога бизнеса и власти, гармонизации инте-
ресов участников взаимодействия и усиления 
кооперации между ними;

•	 стимулирование потребительского спроса;
•	 формирование потребительских предпо-

чтений в регионе, развитие поддерживающих 
секторов экономики, использование в данной 
сфере институтов государственного и муни-
ципального заказа;

•	 развитие системы профессионального 
образования с целью формирования необхо-
димых компетенций для предприятий терри-
ториального рынка услуг;

•	 развитие внешних связей, устранение 
торговых барьеров, защита прав интеллекту-
альной собственности участников взаимодей-
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ствия, реализация совместных инфраструк-
турных и инвестиционных проектов;

•	 создание благоприятного инвестиционно-
го климата на подведомственной территории. 

Отдельно следует выделить институт 
обеспечения межрегиональных и межмуници-
пальных связей, касающихся производства, 
продвижения и реализации товаров и услуг.

Целью данного института выступает обе-
спечение надлежащего функционирования 
механизма межрегиональных и межмуници-
пальных связей, способствующих развитию 
соответствующего территориального потре-
бительского рынка в интересах производи-
телей и потребителей товаров и услуг, дисло-
цированных на определенной территории, но 
выполняющих свои функции производителей 

и потребителей товаров и услуг и на террито-
рии других регионов и муниципальных об-
разований.

Определим основные направления и фор-
мы сервисного обслуживания, используемые 
в процессе взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, относящихся к различным адми-
нистративно-территориальным единицам. 
Следует отметить, что реальный эффект и 
соответствующая оценка вклада территорий 
(регионов и муниципальных образований) для 
отдельных сервисных направлений деятельно-
сти может быть как прямой, так и косвенной. 

При прямой оценке имеется возможность 
рассчитать объем потребных средств и мате-
риальных ресурсов, а также конкретный вклад 
в производство и реализацию товаров и услуг 

Общая структура системы управления потребительским рынком муниципального образования

Рыночная 
структура Объект управления

Субъект управления (регулирования)
отношений на рынке

Внутренняя

Население территории.
Предприятия по производству потре-
бительских товаров.
Посреднические организации.
Оптовые и мелкооптовые базы.
Транспортные и транспортно-логи-
стические фирмы.
Торговые предприятия.
Предприятия сферы услуг.
Организации по стимулированию 
отношений на рынке товаров и услуг, 
учебные, консалтинговые, маркетин-
говые, рекрутинговые и информаци-
онные  центры

Орган местного самоуправления как идеологиче-
ский, организационный и методический центр рабо-
ты по развитию потребительского рынка.
Органы территориального общественного само-
управления, товарищества собственников жилья  и 
другие инициативные группы социума.
Предприятия и отдельные предприниматели, оказы-
вающие воздействие на рынок товаров и услуг

Внешняя

Население других территорий (как 
потребители товаров и услуг).
Структуры, дислоцированные  на 
территории других муниципальных 
образований, действующие в режиме 
партнерства или, наоборот, конку-
ренции

Орган регионального управления (например, прави-
тельство субъекта РФ), имеющий необходимую ком-
петенцию для регулирования отдельных аспектов 
функционирования и развития рынка товаров и услуг 
и межтерриториального взаимодействия.
Органы местного самоуправления других регионов 
по вопросам совместного ведения  (например, при 
межтерриториональном взаимодействии).
Торгово-промышленная палата.
Антимонопольный комитет и ряд других структур, 
имеющих отдельные полномочия по задачам, связан-
ным с функционированием и развитием рынка товаров 
и услуг (например, контрольные органы, органы по за-
щите прав потребителей, статистические органы и пр.)
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отдельных административно-территориальных 
единиц или расположенных на них групп одно-
типных по своей продукции предприятий (вы-
ступающих как в качестве производителей, так 
и потребителей продукции). А при косвенной 
оценке могут использоваться эвристические 
методы (экспертная оценка, моделирование си-
туации, сценарный метод и пр.), позволяющие 
лишь опосредованно оценить масштабы меж-
территориального взаимодействия и расшире-
ния границ экономического пространства.

К числу основных услуг, направлений и 
форм сервисного обслуживания в рассматри-
ваемой сфере можно отнести:

•	 телекоммуникационные услуги (услуги 
связи, Интернет и др.); 

•	 услуги по строительству и ремонту зда-
ний и сооружений, реализуемые на сетевой 
основе;

•	 деловые услуги, предназначенные для 
обеспечения предпринимательской и иной 
деятельности предприятий и организаций, 
зарегистрированных на одной территории 
субъекта РФ, осуществляемой на террито-
риях других субъектов (аналогично для му-
ниципальных образований). К подобным ус-
лугам целесообразно отнести регистрацию 
новых предприятий, в том числе совместных; 
выдачу лицензий и других документов, раз-
решающих тот или иной вид деятельности; 
информирование и консультирование по спе- 
цифике деятельности и особенностям рынков, 
дислоцированных на территории деятельно-
сти; консультирование и посредничество  
в установлении контрактных (договорных) 
отношений между хозяйственными структу-
рами, относящимися к разным территориям, 
и т. п. Часть деловых услуг подобного типа 
позиционируется в качестве государственных 
и муниципальных услуг, предоставление ко-
торых строго регламентировано (по разным 
условиям, например, времени оформления и 
т. д.) и реализуется многофункциональными 

центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). Другую часть 
подобных услуг (правовые, информационные 
и иные консалтинговые) предоставляют ком-
мерческие организации1.

•	 привлечение представителей (хозяй-
ствующих структур) других регионов к 
участию в создании, функционировании и 
развитии интегрированных производствен-
но-технологических и исследовательских ин-
тегрированных комплексов: финансово-про-
мышленных групп, компаний холдингового 
типа, кластеров и др.;

•	 транспортные услуги, осуществляемые 
в виде межтерриториальных перевозок пас-
сажиров и разнообразных грузов основными 
видами транспортных средств;

•	 транспортно-логистический сервис (ре-
ализуемый через деятельность транспортно-
логистических компаний, терминалов, склад-
ских помещений и т. п.);

•	 предоставление финансово-инвестици-
онных услуг контрагентам межтерриториаль-
ных отношений, к которым можно отнести: 
кредиты и средства финансового лизинга, ин-
вестиции различного типа, предназначенные 
для реализации совместных инвестиционных 
проектов;

•	 предоставление страховых услуг участ-
никам межтерриториального взаимодействия 
по широкому спектру линейки страхования (в 
том числе страхование имущества, граждан-
ской ответственности, экологическое страхо-
вание и т. д.); 

•	 оказание услуг в области выполнения на-
учно-исследовательских, опытно-конструк-
торских, проектных и инжиниринговых работ, 
выполняемых как совместно, так и по заказу;

•	 компьютерные и информационные  
услуги;

•	 предоставление услуг учебными учрежде-
ниями различного типа, в том числе образова-
тельных, услуг по повышению квалификации 

1 Деловые услуги реализуются на основе формирования элементов сервисной инфраструктуры, явля-
ющихся площадками, способствующими развитию потребительского рынка территории с учетом коо-
перационных межтерриториальных связей и охватывающих всю цепочку производства, продвижения 
и реализации товаров и услуг, в том числе: совместных предприятий и ассоциаций, торговых домов, 
бизнес-центров, выставок, ярмарок, кооперативных рынков и т. п.
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и дополнительной подготовке, проведению 
научных и научно-практических конферен-
ций, обмену обучающимися и специалиста-
ми и т. п.;

•	 услуги в области печатных работ и рас-
пространения научно-технической и прочей 
информации;

•	 услуги в области распространения рекла-
мы в средствах массовой информации и в дру-
гих форматах рекламной деятельности;

•	 предоставление услуг медицинскими, 
профилактическими и оздоровительными уч-
реждениями (государственными, муниципаль-
ными и частными), а также фармацевтическое 
и медико-реабилитациогнное обслуживание 
различных категорий населения через сеть 
специализированных учреждений;

•	 туристические и рекреационные услуги, 
предоставляемые гражданам из других регио-
нов или осуществляемые на кооперационной 
межтерриториальной основе в туристско-ре-
креационных дестинациях, расположенных на 
разных территориях, а также сопутствующее 
обслуживание (экскурсионное и т. п.);

•	 услуги в сфере культуры, искусства и 
самодеятельного творчества, реализуемые 
системой музейного обслуживания, органи-
зацией концертов, выставок и других меро-
приятий, реализуемых учреждениями сфе-
ры культуры;

•	 предоставление услуг, содействующих ор-
ганизации спортивных соревнований (как про-
фессиональных, так и любительских), а также 
занятий населения физической культурой.

•	 услуги по сбору, переработке и утилиза-
ции твердых бытовых и производственных 
отходов, реализуемых на межтерриториаль-
ной основе;

•	 экологические услуги природоохранной 
направленности;

•	 услуги по придорожному обслуживанию 
комплексного типа (на базе многофункцио-
нальных сервисных центров, включающих, 
в себя автосервис, мотельное обслуживание, 
автозаправку и ряд дополнительных услуг);

•	 услуги в области охраны, сигнализации 
и обеспечения безопасности (пожарной, от не-
санкционированного проникновения и пр.) 
зданий и иных объектов;

•	 услуги по профилактике и борьбе с пре-
ступностью, защите чести и достоинства 
граждан;

•	 ритуально-похоронные услуги и др.
Соответственно, приведенный перечень 

услуг не претендует на полноту из-за свойств 
сервисной деятельности, которой присущи но-
вации, дифференциация сервиса на все более 
расширяющийся спектр услуг, проникновение 
сервисных компонентов в иные виды деятель-
ности, например, в производственную сферу, 
расширение сервисных функций («сервисов») 
в технических устройствах бытового назначе-
ния и т. п. [6; 7].

Вместе с тем, в целом, данный перечень 
определяет существенную часть функций 
институтов власти и обеспечения функциони-
рования и развития потребительского рынка 
(рынка товаров и услуг).

При анализе состояния этих предприятий 
и организаций (относящихся к сфере обеспе-
чения предприятий потребительского рынка) 
целесообразно принимать во внимание, в 
частности, следующие аспекты: полноту ас-
сортимента предлагаемых услуг; доступность 
сервиса для разных категорий хозяйствующих 
субъектов; возможности кооперации при 
пользовании соответствующими услугами; 
возможности использования механизмов му-
ниципального заказа договорных отношения 
и социального партнерства.

Рынок товаров и услуг в значительной мере 
развивается не только за счет внутренних 
связей, но и на межтерриториальной основе, 
реализуемых как путем сделок купли-продажи 
между производителями услуг и их потреби-
телями, так и за счет установления различных 
соглашений между административно-тер-
риториальными единицами (субъектами 
Российской Федерации и муниципальными 
образованиями), касающимися торгово-эко-
номического, научно-технического, социаль-
но-гуманитарного и культурного взаимодей-
ствия и партнерства.

Таким образом, институциональное обе-
спечение развития рынка товаров и услуг 
включает в себя деятельность институтов, 
входящих в состав региональной и/или му-
ниципальной рыночной инфраструктуры, 
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которые обеспечивают необходимые условия 
для развития сферы рынка товаров и услуг в 
конкретной административно-территориаль-
ной единице.

Соответственно, данное обеспечение 
базируется на использовании комплекса 
нормативно-правовых, экономических и 
организационно-управленческих мер воз-
действия на процессы функционирования 
и развития рынка товаров и услуг, включая 
поиск и использование финансовых инстру-
ментов поддержания данного рынка; приме-
нение комплекса льгот и иных преференций 
местным производителям товаров и услуг (в 
рамках ограничений антимонопольного за-

конодательства); формирование обеспечива-
ющей инфраструктуры; совершенствование 
применения местной нормативно-правовой 
базы, регулирующей отношения на данном 
рынке, и пр.

Существенные изменения в системе ин-
ституционального обеспечения организации 
развития рынка услуг в значительной степени 
обусловлены периодически осуществляемыми 
процессами структурного перераспределения 
полномочий между федеральным центром, 
регионами и муниципальными образования-
ми, а также возрастанием роли в регулирова-
нии сферы услуг саморегулируемых и других 
общественных организаций.
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Аннотация. 
В статье выявлены приоритетные стратегии политики организации меж-
регионального экономического взаимодействия. Приводится обоснование 
построения модели потенциала экономического развития межтеррито-
риальных экономических связей региона в сфере услуг. Модель строится на 
основе учета комплекса разнообразных характеристик, связанных с воз-
можностями практической реализации межтерриториальных экономиче-
ских связей. Результаты применения модели рассматриваются в качестве 
социально-экономических характеристик сервисного развития урбанизиро-
ванных комплексов (агломераций, городов и городских поселков).
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Процессы межрегионального взаимодей-
ствия и сотрудничества имеют своей целью 
реализацию эффективных стратегий под-
держки и развития экономики отстающих 
территорий, более полного использования 
местных ресурсов и возможностей развития 
рынков товаров и услуг. Данные процессы 
реализуются в соответствии с п. 1 ст. 8 Кон-
ституции Российской Федерации, в котором 
установлено, что в России «… гарантируют-
ся единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и фи-
нансовых средств, ... свобода экономической 
деятельности» [1]. 

Роль межтерриториального взаимодействия 
в сфере производства и реализации товаров и 
услуг надлежащего объема и качества, удов-
летворяющего спросу потребителей, опреде-
ляется задачами:

•	 расширения общего экономического 
пространства;

•	 оптимизации размещения объектов ин-
фраструктуры, позволяющей на основе коо-
перации деятельности различных территори-
альных единиц минимизировать финансовые 
и иные ресурсные затраты, устранить дубли-
рование и параллелизм деятельности анало-
гичных институтов;

•	 объединения усилий соседних террито-
рий в решении задач совместной деятельности 
межрегионального и межмуниципального зна-
чения с мультипликативным эффектом созда-
ния новых рабочих мест, в том числе сервис-
ной направленности, и пр.

Abstract.
The article reveals priority strategy of organization policy of interregional 
economic interaction. It gives reasons for potential model creation of economic 
development of interterritorial commercial ties of the region in service trade. The 
model is based on accounting of a complex of various characteristics connected 
with practical implementation opportunities of interterritorial commercial ties. 
Results of model application are considered as social and economic characteristics 
of service development of the urbanized complexes (agglomerations, the cities, and 
city settlements).

Keywords: service, market of services, model, potential of economic development, 
urbanized complexes, interterritorial interaction.

Соответственно, государственная политика 
в данной сфере ориентирована на создание 
единого экономического пространства, в 
котором необходимо осуществить процесс 
реновации экономики на новой технологиче-
ской платформе с учетом целенаправленного 
регулирования миграции трудовых ресурсов, 
способствования расширению ассортимента 
и увеличения объемов взаимных поставок 
товаров и услуг между регионами и муници-
пальными образованиями, что одновременно 
способствует росту уровня занятости и благо-
состояния населения.

Достижение данной цели обеспечивается на 
основе решения следующих задач:

•	 снижение значимости или устранение 
барьеров для межрегионального товарообме-
на, осуществляемого с использованием услуг 
всех видов транспорта на принципах взаим-
ной кооперации;

•	 практика развития сетевой филиальной 
сети производства товаров и услуг в различ-
ных регионах страны;

•	 выравнивание условий хозяйствования 
в различных регионах РФ;

•	 создание организационно-правовой 
базы для взаимодействия органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления в обеспечении процес-
сов межтерриториального взаимодействия;

•	 развитие сервисной инфраструктуры 
обеспечения межрегиональных связей;

•	 недискриминационное решение про-
блемы собственности элементов межтерри-
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ториальной сервисной инфраструктуры и 
ее использования по назначению, развитие 
коллективных форм собственности для обе-
спечения долевого участия в собственности 
на производственные и сервисные (в основ-
ном относящиеся к инфраструктуре) объек-
ты хозяйствующих субъектов из различных 
регионов;

•	 формирование положительного обще-
ственного мнения о важности межтерритори-
ального взаимодействия для развития экономи-
ки и повышения благосостояния населения на 
территории каждого субъекта РФ, вовлеченно-
го в систему межрегиональных связей, и др. [2].

Отметим, что в современных представле-
ниях о городских агломерациях преобладает 
мнение о том, что их эффект заключается не 
только в росте городов за счет экспансии в 
соседние территории, но и способствует росту 
конкурентоспособности данных урбанизи-
рованных комплексов в межрегиональном 
и даже в международном разделении труда, 
реализации имеющиеся в этих агломерациях 
возможности раскрытия экономического и 
трудового потенциала на растущей (осваива-
емой) территории [3; 4]. Естественным про-
цессом в данном случае является развитие на 
данной территории сервисной инфраструкту-
ры и потребительского рынка.

К числу приоритетных стратегий политики 
организации межтерриториального эконо-
мического взаимодействия целесообразно 
отнести следующие.

1. Организация рационального приведения 
в действие приграничных ресурсов.

Например, неравномерность экономическо-
го пространства  в регионах (субъектах РФ) 
нередко проявляется в том, что на их терри-
тории обычно имеется относительно благо-
получный в экономическом плане центр либо 
несколько продвинутых территорий и эконо-
мически отсталая периферия. Поэтому задача 
стимулирования социально-экономического 
развития периферийных районов может осу-
ществляться не только за счет помощи реги-
онального центра, но и за счет приведения в 
действие возможностей межтерриториальных 
отношений, в том числе в зонах  приграничной 
торговли товарами и услугами. 

2. Формирование интегрированных про-
мышленных, научных и сервисных центров [5]. 

Здесь надо учитывать, что сервисная со-
ставляющая присутствует в любом варианте 
интегрированного комплекса (например, в 
кластерных структурах для их успешного 
развития формируется специальная сер-
висная инфраструктура, предоставляющая 
участникам кластера комплекс разнообраз-
ных услуг).

С одной стороны, в данном случае речь 
идет об организации новых для конкретной 
территории «точек экономического роста», 
путем образования различных интегриро-
ванных комплексов, представляющих собой 
определенным образом организованную 
группу юридически самостоятельных, но вза-
имосвязанных предприятий, поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализи-
рованных услуг, инфраструктуры, научно-ис-
следовательских институтов, вузов и других 
организаций, базирующихся на территории 
одного или нескольких административно-
территориальных образований различного 
типа [6].

С другой стороны, необходимо обратить 
внимание, в первую очередь, на наличие 
в значительной части регионов городов с 
монопрофильной экономикой, в которых к 
настоящему времени исчерпан потенциал 
развития в рамках традиционной ресурсоэк-
сплуатирующей технологической платформы, 
но в то же время есть сохранившийся ка-
дровый потенциал, способный, при условии 
целенаправленной диверсификации и пере-
профилировании имеющихся предприятий 
и организаций на инновационной основе, с 
использованием кластерных форм (например, 
в организации межтерриторальных туристи-
ческих кластеров) обеспечить успешный старт 
новых экономических объектов, в том числе и 
предприятий сервисной инфраструктуры [7]. 

Подобные задачи целесообразно решать  с 
использованием механизмов государственно-
частного и муниципально-частного партнер-
ства, развития кооперационных партнерских 
связей территорий (регионов, муниципальных 
образований), в частности, касающихся орга-
низации совместных сервисных комплексов, 
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а также на основе социального предприни-
мательства (активно развивающегося в сфере 
социально-культурного сервиса) и др.

Вне зависимости от выбранной стратегии 
(причем отдельные стратегии могут быть 
также реализованы и одновременно, что, к 
сожалению, недостаточно используется в рос-
сийской практике территориального хозяй-
ствования) эффективное межтерриториальное 
партнерство, преследующее цели расширения 
экономического пространства, вывода отдель-
ных территорий из состояния хронического 
экономического спада, целесообразно начи-
нать с углубленного анализа местных особен-
ностей территорий, учета их потенциала, а 
также присущих им ограничений и рисков.

Благодаря такому анализу можно опреде-
лить потенциал межтерриториальных связей, 
а также дать оценку возможного синергети-
ческого действия при приведении в действие 
совокупности ресурсов каждой территории. 
На этой основе (путем оценки возможности 
взаимодополнения ресурсной базы взаимо-
действующих территорий) может быть по-
строен специфический комплекс критериев 
и показателей для оценки факторов развития 
каждого из субъектов отношений, выбранных 
для взаимодействия территорий и экономиче-
ских объектов, а также эффективности меж-
территориального партнерства.

Непосредственно проанализировать уро-
вень развития межтерриториальных эконо-
мических связей представляется достаточно 
сложной задачей, поскольку данные связи 
характеризуются многовекторностью своих 
результатов (то есть их последствий), которые 
к тому же не всегда отражаются в статистиче-
ских данных (в региональной и муниципаль-
ной статистике). 

В частности, мы можем оценить результаты 
деятельности каких-либо сервисных отраслей 
по объему оказанных за определенный период 
услуг как в натуральном, так и стоимостном 
выражении, причем тенденции изменения 
данных параметров могут не совпадать. Кроме 
того, целесообразно дифференцировать услу-
ги, реализуемые жителям данной территории, 
от услуг, предоставленным жителям других 
территорий (как соответствующий результат 

осуществления межтерриториальных свя-
зей), хотя данная задача имеет сложности, 
обусловленные тем, что не всегда имеется 
возможность определить постоянное место 
жительства потребителей.

В связи с этим оценка уровня развития 
межтерриториальных экономических связей в 
значительной степени формируется на основе 
экспертных, качественных оценочных сужде-
ний или по косвенным показателям. Вместе с 
тем наличие совокупности подобных прямых 
и косвенных показателей позволяет создать 
модель потенциала экономического развития 
межтерриториальных экономических связей 
в сфере услуг.

Остановимся на отдельных характеристиках 
подобной модели.

Во-первых, данная модель должна строиться 
на основе учета комплекса разнообразных ха-
рактеристик, в большей или меньшей степени 
связанных с возможностями практической 
реализации межтерриториальных экономи-
ческих связей.

Во-вторых, данная модель имеет вероят-
ностный характер при определении возмож-
ных перспектив экономического роста терри-
тории, расширения границ экономического 
пространства. Соответственно реализация 
данного роста может потребовать целенаправ-
ленной практической деятельности властных 
структур, участия бизнеса в реализации соот-
ветствующих программ и проектов.

В-третьих, система межтерриториальных 
отношений, предусматривающих оказание 
услуг, открыта для вертикальных и горизон-
тальных воздействий иных субъектов потен-
циальных отношений.

В качестве отдельных характеристик, 
анализируемых в рамках модели потенци-
ала межтерриториальных экономических 
связей в сфере услуг, нами использовались 
следующие:

1) демографические характеристики, ка-
сающиеся уровня миграционных процессов, 
влияющих на динамику роста/убыли населе-
ния и, соответственно, объемы клиентурных 
рынков услуг;

2) характеристика уровня урбанизации 
регионов, который отражается на развитии 
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потребительского рынка товаров и услуг, 
темпы которого выше в урбанизированных 
территориях;

3) доступность населения к широкополосно-
му Интернету, обеспечивающая ряд сервисов, 
в том числе электронную торговлю, ряд госу-
дарственных и муниципальных услуг, услуг 
социально-культурной сферы;

4) доля услуг в валовом региональном про-
дукте;

5) уровень безработицы, с одной стороны, 
стимулирующий пространственную мобиль-
ность населения, с другой – влияющий на 
платежеспособность населения;

6) динамика роста доходов населения, от-
ражающаяся на его потребительских предпо-
чтениях на рынках услуг;

7) количество сопредельных регионов (в 
том числе соседних стран), способствующее 
установлению межрегиональных связей;

8) объем потребительских расходов, при-
ходящихся на одного жителя региона;

9) доля людей, имеющих доходы ниже про-
житочного минимума, что отражается на 
специфических потребительских установках 
данной категории населения;

10) размер жилой площади, приходящейся 
на одного человека, связанный с комфортом 
проживания и возможностью получения 
комплекса сервисных услуг жилищно-комму-
нальной сферы;

11) объем валового регионального продук-
та, приходящегося на душу населения;

12) доля малых предприятий от числа всех 
предприятий, на которые приходится большее 
число предприятий сервиса;

13) объем платных услуг, предоставляемых 
потребителям (физическим и юридическим 
лицам);

14) уровень туристической активности, 
определяемый долей выездного и въездного 
туризма от общей численности населения ре-
гиона, а также кластерными инициативами в 
развитии местного туризма. 

Совокупная оценка данных параметров в 
целом образует потенциал развития рынка 
услуг в сфере межтерриториальных связей.

В качестве источника первичной статисти-
ческой информации использовался сборник 

«Регионы России. Основные характеристики 
субъектов Российской Федерации (2015)» [8].

В результате обобщения анализируемых 
факторов сформированы четыре группы реги-
онов, характеризующиеся различным уровнем 
развития потенциала возможностей межтер-
риториального взаимодействия в сфере разви-
тия потребительского рынка услуг (рисунок). 

Следует отметить, что высоким потен-
циалом развития в рассматриваемой сфере 
обладают мегаагломерации, то есть Москов-
ская агломерация (с существенно более вы-
раженной тенденцией к полицентрическому 
росту за счет более высоких параметров 
оценки сервисного потенциала области1) и 
Санкт-Петербургская агломерация (с более 
выраженными предпосылками моноцентри-
ческого роста за счет наличия более высоких 
параметров оценки города). 

Также представляются перспективными 
агломерационные тенденции, которые реали-
зуются в таких регионах, как Нижегородская 
и Самарская области (г. Самара и г. Тольятти 
с территорией между ними вдоль Волги), а 
также Республика Татарстан, где данная агло-
мерация также расположена к югу и северу от 
Казани. 

Рассмотрим отдельные характеристики по-
тенциала межтерриториальных экономиче-
ских связей в сфере услуг на примере субъек-
тов Российской Федерации Северо-Западного 
федерального округа. 

В целом регионы данного округа характери-
зуются более высокими показателями потен-
циала межтерриториального взаимодействия 
в сфере сервиса, по сравнению с регионами 
двух других федеральных округов (Централь-
ного и Приволжского).

Лидируют в СЗФО такие регионы, как 
Санкт-Петербург  (хотя и уст упающий 
другим регионам округа по объему жилой 
площади, приходящейся на одного жителя, 
обусловленному высоким уровнем мигра-
ционной привлекательности города для 
временного и постоянного жительства), 

1 Кризисная ситуация в Москве, отражающаяся 
на ряде показателей темпов развития города, от-
меченная в ряде работ [3; 8].
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Новгородская область (уступающая другим 
регионам по количеству сопредельных тер-
риторий в силу присущего данному региону 
географического положения) и Калинин-
градская область (имеющая эксклавный 
статус, в силу которого уступающая другим 
регионам округа, прежде всего, по уровню 
безработицы, хотя и относительно низкому, 

и, опять же, по естественно обусловленному 
ограниченному числу сопредельных терри-
торий, стимулирующих межтерриториальное 
сотрудничество). 

 Следует отметить, что лидирующие по сер-
висному потенциалу регионы, соответственно, 
имеют более высокий инвестиционный потен-
циал, причем существенная часть возможных 

 

Группа 1. Регионы с наиболее высоким потенциалом (12 регионов): 

Санкт-Петербург (1,29); Московская обл.(1,57); Москва (1,64);  
Респ. Татарстан (1,86); Нижегородская обл. (1,93);  

Воронежская обл. (2,00); Новгородская обл. (2,00); Ярославская обл. (2,00); 
Калужская обл. (2,07); Белгородская обл. (2,14);  

Калининградская обл. (2,21); Липецкая обл. (2,21). 

Группа 2. Регионы с потенциалом выше среднего уровня (11 регионов): 

Архангельская обл. (2,29); Ленинградская обл. (2,36); Кировская обл. 
(2,43); Мурманская обл. (2,43); Респ. Карелия (2,43); Респ. Коми (2,43); 

Тульская обл. (2,43); Вологодская обл. (2,50); Курская обл. (2,50); 
Самарская обл. (2,50); Респ. Башкортостан (2,57). 

Группа 3. Регионы с потенциалом ниже среднего уровня (11 регионов): 

Ненецкий АО (2,64); Рязанская обл. (2,64); Владимирская обл. (2,71); 
Псковская обл. (2,71); Саратовская обл. (2,71); Тверская обл. (2,71); 

Ульяновская обл. (2,71); Костромская обл. (2,79); Пермский край (2,79); 
Смоленская обл. (2,79); Тамбовская обл. (2,79). 

Группа 4. Регионы с низким потенциалом (9 регионов): 

Ивановская обл. (3,0); Оренбургская обл. (3,0); Пензенская обл. (3,0); 
Респ. Удмуртия (3,00); Орловская обл. (3,14); Респ. Мордовия (3,29); 

Респ. Чувашия (3,29); Респ. Марий Эл (3,50); Брянская обл. (3,57). 

Распределение субъектов Российской Федерации (регионов) трех округов европейской части России 
(ЦФО, СЗФО и ПФО) по уровню развития потенциала возможностей межтерриториального 
взаимодействия в сфере развития потребительского рынка услуг

Примечания:
1. В скобках рассчитана средняя величина по сумме оценок четырех классов, в которые попали 
регионы по всем 14 показателям.
2. Выделены регионы, относящиеся к СЗФО.
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инвестиций может быть направлена на даль-
нейшее развитие сервисных отраслей.

К числу регионов Северо-Западного феде-
рального округа с более низким потенциалом 
возможностей межтерриториального взаимо-
действия в сфере сервиса относятся Ненецкий 
автономный округ (регион, находящийся в 
отдалении от центра и характеризующийся 
сложными природно-климатическими усло-
виями Крайнего Севера) и Псковская область 
(традиционно имеющая проблемы в экономи-
ческом развитии и социальной сфере). Харак-
терно, что, несмотря на отставание от других 
субъектов СЗФО, эти регионы опережают 
по рассмотренным параметрам существенно 
более благополучные в экономическом и соци-

альном плане регионы, относящиеся к другим 
федеральным округам.

Отметим также, что наиболее неблаго-
приятная ситуация с уровнем потенциала 
возможностей межтерриториального взаимо-
действия в сфере развития потребительского 
рынка услуг сложилась в городах и городских 
поселениях Приволжского федерального 
округа.

Таким образом, исходя из высокого уровня 
урбанизации российских регионов, получен-
ные результаты можно рассматривать в каче-
стве одной из важнейших социально-эконо-
мических характеристик сервисного развития 
урбанизированных комплексов (агломераций, 
городов и городских поселков).
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1 SOCAR – State oil company of the Azerbaijan (Государственнгая нефтяная компания Азербайджана).

Аннотация.
Основной целью исследования является выработка путей совершенство-
вания регулирования транснационального бизнеса в условиях интеграци-
онных процессов на основе новой концепции формирования транснацио-
нальных корпораций (ТНК) и нового подхода к феномену действующих 
интеграционных структур в Азербайджанской Республике. Предложена 
классификация процесса регулирования транснациональных корпораций 
через следующие совокупные параметры – параметры индексных пока-
зателей ТНК: индекс транснационализации ТНК; индекс привлеченных 
входящих инвестиций ТНК; индекс потенциальных инвестиций. Для эф-
фективного регулирования SOCAR1 предлагается создание нового струк-
турного подразделения под названием «Блок регулирования иностранных 
представителей», основной функцией которого является оперативный 
контроль над дочерними филиалами.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, регулирование, наци-
ональная экономика, индекс транснационализации, блок регулирования, 
внешняя торговля.
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В современных условиях становится ясно, 
что выход экономики Азербайджана на тра-
екторию модернизации и устойчивого роста, 
являющийся одним из основных долгосроч-
ных приоритетов и стратегических импера-
тивов рыночных реформ, невозможен без 
интеграции экономики страны в мировое 
хозяйство. А одной из важнейших особен-
ностей современного мира является глоба-
лизация мировой экономики, приводящая к 
усилению взаимозависимости национальных 
экономик и различных процессов в мировом 
хозяйстве. Решающим фактором развития 
мирового хозяйства является деятельность 
транснациональных корпораций (ТНК). Раз-
витие экономических связей с их участием в 
Азербайджане означает приток значительных 
объемов прямых иностранных инвестиций, 
технологическое обновление производства, 
привнесение новых стандартов управления.

Вместе с тем в Азербайджане транснацио-
нальные корпорации проходят становление в 
условиях рыночных реформ, усугубляющейся 
сырьевой специализацией и значительного 
технологического отставания от развитых 
стран. Все это значительно усиливает проти-
воречия их развития в экономике Азербайд-
жана, отдаляет их разрешение.

С проблемами формирования и развития 
транснациональных корпораций в рефор-

Abstract.
Main objective of our research is the development of ways of improvement of 
transnational business regulation in the conditions of integration processes 
based on justification of a new concept of multinational corporations for-
mation (multinational corporation) and new approach to a phenomenon of 
operating integration structures in the Azerbaijan Republic. The paper offers 
the following classification of regulation process of multinational corporations 
through the following cumulative parameters: parameters of index indicators 
of multinational corporation: index of transnationalization of multinational 
corporation; an index of attracted entering investments of multinational cor-
poration; index of potential investments. For effective regulation of SOCAR we 
offer a creation of a new structural division named as “Block of Regulation of 
Foreign Representatives” which main functions is the operating control over 
affiliated branches.

Keywords: multinational corporations, regulation, national economy, transnation-
alization index, regulation block, foreign trade.

мируемой экономике Азербайджана связаны 
вопросы привлечения инвестиций, повыше-
ния национальной конкурентоспособности 
на мировом рынке, развития инноваций, 
увеличения бюджетных доходов, роста бла-
госостояния населения. На сегодняшний 
день несовершенство взаимосвязей нацио-
нального государства и транснациональных 
корпораций затрудняет использование их 
инвестиционных, инновационных, рыночно-
конкурентных возможностей для развития на-
циональной экономики, ее модернизации. Эта 
проблема не снимается по мере интеграции 
экономики Азербайджана в мировой рынок, 
выхода крупнейших корпораций страны на 
транснациональный уровень. Фактически 
субъекты системы транснационального капи-
тала, их связи с представителями националь-
ного бизнеса не стали объектом государствен-
ного регулирования в Азербайджане.

Учитывая значимость данных вопросов для 
экономической политики государства, ста-
новится очевидной необходимость научной 
проработки регулирования транснациональ-
ных корпораций в национальной экономике.  
В конечном итоге ТНК – это объект государ-
ственного регулирования, что требует созда-
ния схемы этого процесса.

Специфика реформируемой экономики 
Азербайджана, в которой транснациональные 
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корпорации проходят начальный этап своего 
развития, процессы интеграции экономики 
Азербайджана в глобальное хозяйство, его 
осуществление в условиях современного кри-
зиса – все это затрудняет использование нако-
пленного ранее зарубежного опыта. Важность 
исследования регулирования транснациональ-
ных корпораций обусловлена недостаточной 
разработанностью данной проблемы азер-
байджанскими экономистами.

Методические аспекты регулирования 
транснационального бизнеса.

В основе регулирования транснациональ-
ного бизнеса лежат базовые характеристики 
и процесс интегрированного взаимодействия 
транснациональных корпораций. Однако ка-
кую бы характеристику транснациональные 
корпорации не имели, их деятельность во 
многом определяется государством, где они 
функционируют [1, c. 211]. 

Так, известный профессор Венгерской ака-
демии наук М. Шиман отмечает следующие 
взаимосвязанные процессы между государ-
ством и ТНК: взаимосвязь между государ-
ством и ТНК может носить нейтральный, 
конфликтный и координационный характер; 
деятельность, состав и структура транснацио-
нальных корпораций должны соответствовать 
правовым, нормативным и специфическим 
аспектам стран, где они функционируют; ТНК 
в определенной степени формируют конку-
рентоспособность стран по выработке кон-
курентных преимуществ на мировом рынке 
[2, c. 37–38]. 

Международные корпорации для каждого 
конкретного государства являются пред-
ставителями мирового хозяйства и имеют 
ограниченную различными правилами авто-
номию. В частности, они могут разрабатывать 
глобальную стратегию и создавать центры по 
принятию глобальных решений. Но поскольку 
государства – основные политические элемен-
ты международной системы, все компании 
должны действовать в определяемых ими 
юридических и институциональных рамках 
[3, c. 59]. 

Все эти задачи весьма сложны, требуют 
эффективно разработанную долговремен-
ную стратегию, гибкую систему управления, 

обеспеченность необходимыми ресурсами. 
ТНК считаются основными факторами фор-
мирования конкурентоспособности стран и 
реализации их конкурентных преимуществ 
на международных рынках. Возможности 
и деятельность по техническому развитию, 
производству, продаже, рационализации и 
принятию риска делают их основными участ-
никами конкуренции на мировом рынке, а 
также непосредственными победителями или 
побежденными в ее ходе . На основе вышеиз-
ложенного авторами составлена блок-схема 
регулирования транснационального бизнеса, 
включая транснациональные корпорации в 
экономике страны (рисунок 1). 

Для успешного регулирования трансна-
ционального бизнеса, включая транснацио-
нальные корпорации, государство учитывает 
следующие особенности ТНК [5, c. 3–6]:

•	 зарубежная корпорация, приобретаю-
щая конкурирующую отечественную компа-
нию, ранее экспортировала свою продукцию 
на этот рынок;

•	 согласовываются и договариваются две 
ранее конкурировавшие зарубежные фирмы, 
включая дочерние фирмы;

•	 зарубежная компания формирует усло-
вия для создания СП (совместные предприя-
тия) вместо того, чтобы конкурировать; 

•	 зарубежная компания, приобретающая 
отечественную компанию, может быть заин-
тересована в ликвидации конкурирующего 
производства, а не в усилении конкурентного 
потенциала приобретаемой компании;

•	 ТНК покупает конкурентную фирму, 
что приводит к ее доминированию на общем 
рынке или к усилению ее доминирующего по-
ложения на региональном или международ-
ном рынках. 

К основным направлениям системы регу-
лирования транснационального бизнеса, по 
мнению авторов, можно отнести:

•	 совершенствование правовой базы, ко-
торая создает необходимые условия для сба-
лансированного международного торгово-эко-
номического сотрудничества;

•	 стандартизацию и упорядочение пра-
вовых, административных, организаци-
онно-технических приемов регулирова-
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Рисунок 1
Блок-схема регулирования транснационального бизнеса в экономике страны 

ния транснационального бизнеса и в целом 
внешнеэкономических связей отдельных го-
сударств, международную совместимость 
практики и техники торгово-политическо-
го регулирования, что достигается системой 
многосторонних межгосударственных согла-
шений и договоренностей, создавая единое 
правовое, административное и организаци-
онно-техническое пространство;

•	 поднятие степени согласованности как 
национальных систем регулирования ТНК, 
так и мировой системы в целом заключается 
в возрастающей адаптивности применения 
методов и способов влияния на транснацио-
нальный бизнес;

•	 поднятие значимости экономических 
методов регулирования транснационального 
бизнеса по сравнению с применением адми-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Государство 

Этапы и процессы регулирования 

Рыночное дав-
ление  

  

Государственное 
регулирование 

 

Устранение 
рыночных 

противоречий 

Приемы 
регулирования 

Транснациональный бизнес как обьект регулирования 

Саморегулирова-
ние рыночных 

процессов 

Специальные 
элементы  

государственного 
регулирования 

Ведущая роль 
транс-

национального 
бизнеса 

Элементы 
методики  

регулирования 

Устранение  
барьеров для 

транснациональ-
ного  бизнеса 

Относительное  
 государственное 

регулирование  

Несовпадение   
интересов  

бизнеса  
и государства 

иТНК 

Средства  
регулирования 

Наличие  
конфликтных  

ситуаций   
сохраняется 

Устранение  
конфликтных  

ситуаций 

Усугубление 
конфликтных  

ситуаций 

 Формы и методы 
устранения   
конфликтов 

Ослабление   
конкуренто-
способности 

национального 
бизнеса 

Ускорение  
конкурентоспособ-

ности  
национального 

бизнеса 

Внешнее 
 воздействие  ТНК 

на внутренний 
рынок 

Результат  
состояния  
экономики  

страны 



Рыночная организация экономики и обеспечение ее конкурентоспособности

108 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2016

нистративных мер, что находит отражение в 
расширении использования денежно-кредит-
ных, финансовых, таможенных инструментов 
влияния на экспортно-импортные операции;

•	 повышение уровня информационно-ком-
муникационной обеспеченности систем регу-
лирования транснационального бизнеса, что 
обеспечивает возможность сбора, обработки, 
анализа и распространения огромного количе-
ства данных статистического характера.

На уровне транснациональных корпораций 
регулирование транснационального бизнеса 
получило название ограничительной торго-
вой практики. Это не новое явление в миро-
вой экономике. Международные картельные 
соглашения о разделе рынков, установлении 
цен и размеров экспорта и импорта известны 
со времени появления монополий. Однако в 
последние десятилетия развитие ТНК внесло 
существенные изменения в формы и мето-
ды ограничительной деловой практики, что 
усилило ее негативное влияние на развитие 
транснационального бизнеса.

Регулирование транснационального бизнеса 
осуществляется на трех уровнях – междуна-
родном, национальном и региональном.

Методы регулирования транснационально-
го бизнеса на национальном уровне в между-
народных классификациях обычно делятся на 
следующие виды:

А. Тарифные методы. 
В. Паратарифные методы. 
С. Меры контроля над ценами. 
D. Финансовые меры. 
Е. Количественный контроль. 
К. Монополизация. 
L. Лицензирование. 
М. Установление технических барьеров.
Если обобщить методы, которые использу-

ются в мировой практике, то их можно разде-
лить на следующие группы [6, c. 160]:

•	 первая группа направлена на сохране-
ние и усиление конкурентных сил в трансна-
циональных экономиках. На микроуровне – в 
рамках антимонопольного законодательства, 
на макроуровне – в рамках антиинфляцион-
ной политики;

•	 вторая группа направлена на регулиро-
вание отдельных отраслей и сфер хозяйство-

вания – фермерского хозяйства, а также ма-
лого отечественного предпринимательства; 
ограничение участия нерезидентов, в первую 
очередь ТНК, в приватизации стратегически 
важных сфер;

•	 третья группа направлена на создание 
мер влияния на стимулирование прибыли пу-
тем формирования системы налогообложе-
ния с учетом организационных особенностей 
ТНК: наличием зарубежных компаний и их 
дочерних филиалов.

•	 юридическая база и приемы выработки и 
принятия управленческих решений на уровне 
государственного и частного секторов требо-
вали их унификации с точки зрения способов 
выработки решений, методов контроля, санк-
ций во избежание многочисленных между-
народных споров; требовали унификации и 
юридические принципы, используемые при 
урегулировании споров.

Следует отметить, что базовые условия 
решения задач транснационального бизнеса 
были заложены в Уставе ООН1. 

Практика регулирования деятельности 
транснационального бизнеса в современных 
условиях.

В настоящее время вопросы регулирова-
ния транснационального бизнеса исследо-
ваны многими учеными в сфере экономики 
и права. Например, к ним можно отнести  
С. В. Шагурина и П. Д. Шимко, которые под-
робно изложили весь процесс регулирования 
деятельности транснационального бизнеса 
[5, c. 335].

Многие дискуссии привели к тому, что 
Кодекс поведения ТНК так и не был принят. 
Вместе с тем ряд регламентирующих докумен-
тов в этот период все же был приняты. Среди 
них [7, c. 309]:

•	 Декларация о международных инвести-
циях и многонациональных предприятиях – 
принята ОЭСР в 1976 г. В приложении она 
содержит Руководящие принципы для мно-
гонациональных предприятий, соответству-
ющие положениям национального права о 
картелях и конкуренции. Соблюдение доку-
мента носит добровольный характер;

1 www.icj-cij.org/homepage/ru/unchart.php
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•	 Ломейские конвенции о сотрудничестве 
между странами Африки, Карибского бассей-
на и Тихого океана и ЕС;

•	 конвенция между ЕС и Лигой арабских 
государств о взаимном поощрении и защите 
инвестиций;

•	 кодекс иностранных инвестиций стран 
Андского пакта, имеющий обязательную силу 
для стран-участниц и отражающий концеп-
цию подчинения ТНК законам принимаю-
щих стран;

•	 свод справедливых принципов и пра-
вил для контроля за ограничительной деловой 
практикой, часто применяемой ТНК;

•	 международный кодекс по передаче тех-
нологий, регулирующий передачу технологий, 
в том числе по каналам ТНК.

Выполнение этих соглашений контролиру-
ют различные международные организации, 
прямо или косвенно связанные с деятельно-
стью ТНК. 

Недостаточное развитие нормативно-
правового регулирования хозяйственной де-
ятельности ТНК во многих странах, включая 
и Азербайджан, предопределяет следующие 
перспективные направления государственной 
политики в отношении транснациональных 
корпораций, используя рекомендации, данные 
в статье Я. В. Антонова [6, c. 10]:

•	 повышение роли государства в сфере 
привлечения прямых инвестиций ТНК как 
основных источников прямых иностранных 
инвестиций в экономику страны;

•	 создание такой системы государствен-
ного регулирования деятельности ТНК как 
отечественного, так и иностранного проис-
хождения, способствующей обеспечению на-
циональной конкурентоспособности;

•	 выработка реальных экономических и 
организационно-правовых механизмов, ис-
пользование принципа партнерства с отече-
ственными ТНК, что будет способствовать 
обеспечению национальной конкурентоспо-
собности и безопасности.

 Поэтапное открытие национальной эко-
номики и связанное с этим углубляющееся 
взаимодействие национальной и мировой 
экономики, в том числе за счет участия в 
этом процессе транснациональных струк-

тур, требуют от государства формирования 
новых подходов к повышению уровня инсти-
туционализации государственного регули-
рования хозяйственной деятельности ТНК в 
условиях усиливающихся глобализационных 
тенденций. 

Во многих странах, включая и Азербайджан, 
помимо традиционных функций, таких как 
законодательное регулирование, социальное 
развитие, обеспечение безопасности, появ-
ляются такие новые функции, как поддержка 
развития и становления конкурентоспособ-
ных на мировом рынке отечественных ТНК, 
соблюдение баланса интересов, поддержание 
экологического равновесия. Под воздействием 
глобализации государству действительно сле-
дует отказаться от некоторых традиционных 
функций, прежде всего от непосредственного 
вмешательства в хозяйственную деятельность 
компаний и предприятий. Однако глобальные 
процессы ставят его перед необходимостью 
решения многих новых задач, связанных с 
формированием более сложных структур 
международных отношений.

Не имея единого правового статуса, транс-
национальные корпорации в настоящее 
время не являются самостоятельной право-
вой моделью. Однако в условиях все более 
взаимосвязанного и взаимозависимого мира, 
а также резкой активизации деятельности 
транснациональных корпораций и других 
негосударственных участников в междуна-
родных отношениях, нельзя в то же время 
пытаться игнорировать реальное участие 
негосударственных субъектов в международ-
ных правоотношениях на основе и в рамках 
современного международного публичного 
права [9, с. 63–69].

Балансирование экономических интересов 
ТНК и государства.

Для более эффективного правового регулиро-
вания ТНК наиболее перспективным является 
международно-правовая унификация норм, 
регулирующих создание и деятельность транс-
национальных корпораций. Основным условием 
возникновения у ТНК международной право-
субъектности де-юре может стать наличие в ис-
точниках международного права норм, которые 
бы определяли их правосубъектность. 
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Проблемы регулирования транснациональ-
ного бизнеса во многом определяются струк-
турными сдвигами и изменениями в деятель-
ности транснациональных корпораций. С этой 
целью проводится экономико-организацион-
ная диагностика деятельности транснацио-
нальных корпораций. Важно понимать, что 
новая организация мирового хозяйства пред-
полагает сложную сеть взаимоотношений, а 
не наборы двойственных или тройственных 
союзов. Подразделения большой транснаци-
ональной корпорации, ее производственные 
центры и исследовательские лаборатории свя-
заны сотнями нитей друг с другом и с подраз-
делениями других корпораций. Как заметил 
Питер Дискен1, глобальные сети отличаются 
многосторонностью и полигамностью.

Для целей анализа транснационализации 
с точки зрения реализации национальных 
экономических интересов необходимо разде-
лить производства транснациональных биз-
нес-структур по критерию роста и снижения 
эффекта вне зависимости от страны функци-
онирования. Одновременно надо различать 
природу роста эффекта для последующей 
дифференциации мер государственного воз-
действия на ТНК. Если рост эффекта связан с 
монополией, то необходимы ограничивающие 
меры регулирования, так как стремление к 
прибыльности в данном случае не способству-
ет реализации общенациональных экономиче-
ских интересов.

Данный процесс можно представить в виде 
блок-схемы основных направлений обеспече-
ния реализации государственных экономиче-
ских интересов в процессе транснационализа-
ции производства (рисунок 2) [8].

Следует отметить, что регулирование 
единственной на сегодня транснациональной 
корпорации Азербайджана – SOCAR2 осу-
ществляется через ее финансовую деятель-
ность. Регулирование финансовой деятель-
ности SOCAR протекает со стороны Комитета  

стандартизации международного бухгалтер-
ского учета на базе Стандартизации отчетов 
международных финансов. Составление 
финансовых отчетов включает в себя как дея-
тельность SOCAR в целом, так и его дочерних 
предприятий.

SOCAR состоит из группы консолидирован-
ных финансовых отчетов следующих дочерних 
предприятий .

Группа осуществляет контроль инвестиций 
дочерних предприятий SOCAR в следующих 
случаях:

•	 юридическое право контроля инвести-
ционных объектов;

•	 рисковые ситуации и изменения доходов 
инвестиционных объектов;

•	 возможные способы воздействия на до-
ходы инвестиционных объектов.

За 2012–2013 гг. общие доходы SOCAR воз-
росли с 17139 до 38433 млн манат. Общая при-
быль увеличилась с 3262 до 3270 млн манат.  
В регулировании финансовой деятельности 
SOCAR значимое место отводится вопросам 
управления рисками, которое основывается 
на концепции кредитного риска. Концепция 
кредитного риска в первую очередь вклю-
чает в себя движение денежных средств и 
эквиваленты денежных средств, которые 
учитывают максимальные ставки финан-
совых активов. Как видно, максимальные 
кредитные риски за 2012–2013 гг. снизились 
с 6212 до 6208 млн манат3.

Однако многие дочерние предприятия 
SOCAR регулируются в основном зарубеж-
ными партнерами, так как доля их капитала 
достигает 100%. 

Отраслевые показатели транснациональ-
ного бизнеса опираются прежде всего на 
внешнюю торговлю. В экономической лите-
ратуре данные показатели определяются по 
уровню международного разделения труда и 
международной специализации производства 
(таблица 1).

1 www.colorado.edu/ibs/intdev/gadconf/papers/dicken.html
2 SOCAR (State oil company of the Azerbaijan Republic).   
3 SOCAR // Годовой отчет, 2015. URL: Http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/
illik-hesabat 2015az.pdf
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Рисунок 2
Блок-схема основных направлений обеспечения государственных интересов и бизнеса  
в транснациональном бизнесе

При расчете показателей важно соблюдать 
следующие принципиальные особенности [11]:

•	 принцип наиболее полного учета всех со-
ставляющих затрат и результатов. Неполный 
учет затрат и полученных результатов может 
исказить выводы об оценке отраслевой эффек-
тивности; принцип сравнения с базовым вари-
антом. Все познается в сравнении, в том числе 
и эффективность. За базовый вариант может 
быть принято положение дел до принятия ре-
шения, один из вариантов принятия решения 
или состояние дел на рынке, у конкурента;

•	 принцип приведения затрат и результа-
тов в сопоставимый вид. Сравниваемые пока-
затели должны быть сопоставимы;

•	 принцип приведения разновременных 
затрат и результатов к одному моменту вре-
мени. Соблюдение данного принципа – одно 
из важнейших положений теории оценки эф-
фективности. 

Практический расчет показателей эффек-
тивности будет в значительной степени за-
висеть от вида операции на внешнем рынке, 
ее целей, условий и других особенностей кон-
кретной сделки.

Ниже приводится конкретная методика 
определения отраслевой эффективности на 
внешнем рынке1.

1 Авторская разработка.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диагностика взаимодействия транснационального бизнеса  
и других субьектов – носителей национальных интересов  

с позиций: 
направленности динамики интересов государства и бизнеса; 
способов координации деятельности в иерархической системе 
регулирования 

 Методы регулирования транснационального бизнеса с целью 
соблюдения интересов государства и бизнеса 
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Предложения по совершенствованию взаимодействий 
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Таблица 1
Показатели уровня международного разделения труда и международной специализации производства 
[10, c. 7–8]

Индекс Формула Характеристика

Экспортная квота в про-
изводстве отрасли (I1)  

ε – объем экспорта отрасли, РР – объем промыш-
ленной продукции отрасли. Чем выше значение по-
казателя, тем выше степень участия страны в МРТ

Удельный вес экспорта 
в общей стоимости 
экспорта (Кэ) (  )

 
ε1 – объем экспорта отрасли, ε – общий объем от-
расли. Значительно более высокое значение коэф-
фициента соответствует- международно-специали-
зированным отраслям

Экспортная (  ),  
импортная   и 
внешнеторговая квота

 

 

 

 

vo – объем внешнеторгового оборота, vo = ε + i, 
где ε – объем экспорта, i – объем импорта. Данные 
коэффициенты позволяют судить о степени откры-
тости экономики страны: если внешнеторговый 
оборот составляет более 25% VVP, то экономика 
страны считается открытой

Коэффициент 
структурной 
специализации 
отраслей 
промышленности (Is)

 

ε0 – объем экспорта отрасли, ε – общий объем экс-
порта. Р0 – объем производства отрасли, Р – общий 
объем производства Is > 1 – отрасль МСП. Чем 
выше значение показателя, тем более экспортоори-
ентированной является отрасль 

Коэффициент 
относительной 
экспортной 
специализации отрасли 
(Io)

 

Y1 – удельный вес товара (совокупности товаров 
отрасли в экспорте страны)
Y2 – удельный вес товара (товаров-аналогов) в 
мировом экспорте. Чем выше значение показателя 
(>1), тем более явной является международная 
специализация соответствующей отрасли

Проведенные исследования показали, что 
регулирования транснационального бизне-
са на уровне отрасли в основном связаны с 
внешней торговлей, включая экспортно-им-
портные операции. Особенную значимость в 
области регулирования транснационального 
бизнеса приобретает транснациональная 
корпорация SOCAR, так как значительная 
доля внешнеторгового оборота республики 
приходится на энергоресурсы и их компо-
ненты.

Для выявления параметров регулирования 
транснационального бизнеса на уровне от-
расли нами предлагается следующая методика 
последовательности проведения исследований: 

•	 системный анализ динамики внешнетор-
гового оборота, включая экспорт и импорт;

•	 исследование и анализ внешнеторгового 
оборота по видам операций;

•	 исследование и диагностика внешней 
торговли по классификации международных 
стандартов торговли;
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•	 определение экспортной квоты респу-
блики;

•	 определение импортной квоты респу-
блики;

Таблица 2
Определение экспортной квоты (см. таблицу 1), млн долл. США

Годы Расчетная квота Экспортная квота, Iэ, % Объем экспорта, ε Валовой внутренний 
продукт, VVP

2005
 

32,8 4347,2
13238,7

2006 30,4 6372,2
20983,0

2007 18,3 6058,2
33050,3

2008 97,7 47756,0
98852,5

2009 33,2 14701,4
44297,0

2010 40,7 21560,2
52909,3

2012 40,3 26570,9
65951,6

2013 34,3 23908,0
69683,9

2014 32,6 23975,4
73560,5

Базовые расчеты по определению экспортной квоты
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•	 определение внешнеторговой квоты ре-
спублики;

•	 определение удельного веса экспорта в 
общей стоимости экспорта республики;

•	 определение показателя экспортной кво-
ты в производстве отрасли республики;

•	 определение коэффициента структурной 
специализации отраслей промышленности;

•	 определение коэффициента относитель-
ной экспортной специализации отрасли.

Более конкретные исследования процессов 
регулирования транснационального бизнеса 
на уровне отрасли включают в себя ряд относи-
тельных показателей, к числу которых относят 
квоты внешнеторгового оборота, экспортные 
квоты, импортные квоты, а также показатели 
экономического эффекта и эффективности.

Проведенные нами расчеты по определению 
экспортной квоты в республике показали, что 
за 2005–2014 гг. они колебались по-разному 
(таблица 2). Как видно, наиболее высокий 
показатель экспортной квоты приходится 
на 2008 г. (97,7%), а наименьший – на 2007 г.  
(18,3%). По другим годам за исследуемый 
период экспортная квота республики колеба-
лась с 30,4 до 40,7%, что вполне соответствует 
международным нормам.

Следовательно, для успешного регулирова-
ния транснационального бизнеса по экспорту 
следует руководствоваться показателями экс-
портной квоты в пределах от 30 до 40%.

Результаты расчета импортной квоты ре-
спублики показали, что за 2005–2014 гг. они 
складывались по-разному. Наиболее высокие 
показатели импортной квоты приходятся на 
2005 г. (31,8%) и 2006 г. (25,1%). Начиная с 
2007 по 2014 г. импортные квоты колебались 
в пределах с 12,5 по 17,3%. Мировая практика 
показывает, что если импортная квота не пре-
вышает 20%, то данная страна вполне имеет 
все возможности обеспечивать себя необхо-
димыми товарами и продукцией.

Следовательно, основная цель регулирова-
ния транснационального бизнеса по импорту 
должна сводиться к тому, чтобы не допустить 
превышения импортной квоты более 20%. На 
сегодняшний день в республике проводится 
успешная работа по регулированию трансна-
ционального бизнеса по импорту.

Полученные результаты по определению 
внешнеторговой квоты республики пред-
ставлены. Данные свидетельствуют о том, что 
наиболее высокие показатели внешнеторговой 
квоты за исследуемый период приходятся на 
2008 г. (112,4%), а по остальным годам колеба-
ние составило от 35,1 до 65%.

По международным нормам наиболее 
оптимальные внешнеторговые квоты стран 
должны достигать до 60–70%. Следовательно, 
следует повысить эффективность регулиро-
вания внешнеторговой квоты республики, 
чтобы колебание составляло в пределах от 
60 до 70%.

К показателям регулирования транспортно-
го бизнеса на уровне отрасли можно отнести 
коэффициент структурной специализации 
отраслей промышлености .

Как видно, за период с 2009 по 2014 г. ко-
эффициент структурной специализации 
отраслей промышленности практически не 
изменился (0,999–1,070), что свидетельствует 
о том, что следует проводить более глубокую 
политику регулирования траснационального 
бизнеса во внешней торговле, эффективно 
развивать все отрасли промышленности, т. е.  
наряду с добывающей расширить деятель-
ность обрабатывающей промышленности.  
И, наконец, завершающим показателем ре-
гулирования транснационального бизнеса 
можно считать коэффициент относительной 
экспортной специализации отрасли. По дан-
ным 2009–2014 гг., коэффициенты относи-
тельной экспортной специализации отрасли 
колебались с 2,330 до 2,796, т. е. наблюдается 
тенденция их снижения.

По нашему мнению, тенденция снижения 
данного коэффициента будет способствовать 
процессу сближения его с мировыми стан-
дартами.

Формально индекс транснационализации 
можно представить следующим образом [8]:

 
 

,

где Yt – индекс транснационализации;
S1 – стоимость зарубежных активов;
S – стоимость общих активов; 
P1 – объем продаж за рубежом; 
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P – общий объем продаж; 
Ç1 – численность сотрудников подразделе-

ний ТНК за рубежом; 
Ç – общий штат корпорации.
Результаты индекса транснационализации 

ARDNŞ сгруппированы в таблице 3.
Как видно, за 2012–2013 гг. индекс транс-

национализации SOCAR увеличился с 0,363 
до 0,395.

Важное значение имеет определение ин-
декса привлеченных входящих инвестиций 
SOCAR. Индекс привлеченных входящих ин-
вестиций SOCAR за 2012–2013 гг. снизился 
с 0,961 до 0,861.

Отсутствие самостоятельной правовой 
модели ТНК связано со многими причинами. 
На взгляд авторов, ТНК способны обходить 
стандарты благодаря своей комплексной кор-
поративной структуре и широким возможно-
стям выбора места размещения своих фирм, 
ориентированного на сугубо экономические 
интересы. Для более эффективного правового 
регулирования ТНК наиболее перспективным 

является международно-правовая унифи-
кация норм, регулирующих создание и дея-
тельность транснациональных корпораций. 
Основным условием возникновения у ТНК 
международной правосубъектности де-юре 
может стать наличие в источниках междуна-
родного права норм, которые бы определяли 
их правосубъектность. Предпосылками раз-
работки этих норм могут служить нормы 
«мягкого права», отразившие желаемые стан-
дарты поведения ТНК в различных сферах их 
деятельности.

Для эффективного регулирования SOCAR 
нами предлагается создание нового структур-
ного подразделения под названием «Блок ре-
гулирования иностранных представителей», 
основными функциями которого является 
оперативный контроль над дочерними фи-
лиалами. 

Таким образом, определение показателей 
регулирования транснационального бизнеса 
на уровне, отрасли и транснациональных кор-
пораций дали следующие результаты:

Таблица 3
Определение индекса транснационализации SOCAR(ARDNŞ ) млн манат

Годы Расчетная формула Yt S1 S P1 P Ç1 Ç

2013

 
0,363 14031 21866 1393 3282 1585 66234

2014 0,395 15099 23046 1651 3270 1571 61088

Базовые расчеты индекса транснационализации:

 

 
 

Примечания: Yt – индекс транснационализации; S1 – стоимость зарубежных активов; S – стоимость 
общих активов; P1 – объем продаж за рубежом; P – общий объем продаж; Ç1 – численность персонала 
ТНК за рубежом; Ç – общий штат корпорации.
SOCAR // Годовой отчет, 2015 Http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/illik-
hesabat2015az.pdf 
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Pасчет показателей эффективности регули-
рования транснационального бизнеса на уров-
не отрасли (внешней торговли) дал следующие 
результаты:

•	 за 2005–2014 гг.  рост внешнетор-
гового оборота страны возрос с 8558,6 до  
34687,9 млн долл. США, в том числе импорт –  
с 4211,2 до 10712,5 млн долл. США; экспорт –  
с 4347,2 до 23975,4 млн долл. США; сальдо –  
с 136,0 до 13262,9 млн долл. США;

•	 за исследуемый период индекс транснацио- 
нализации SOCAR увеличился с 0,363 до 0,395.

Следовательно, вышеизложенные положи-
тельные результаты использования «Блока 
регулирования иностранных представителей» 
SOCAR дают основания предположить об 
эффективности регулирования данной транс-
национальной корпорации. И могут быть 
рекомендованы для широкого использования 
аналогичными структурами. 
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Аннотация.
В статье формулируются основные теоретические аспекты экономики 
современного кинотеатрального сектора. Уточнены  сущностное понима-
ние дефиниции  «кинотеатр» и  типология предприятий, осуществляющих 
кинопоказ. Современное состояние индустрии кинопоказа анализируется 
на основе статистических данных за 2014–2016 гг. Сформулированы клас-
сификационные признаки разновидностей предприятий кинопоказа. Дан 
анализ деятельности крупнейших кинотеатральных сетей России и Санкт-
Петербурга. Приводится авторское видение перспективных направлений 
развития сектора кинопоказа в России. 

Ключевые слова: отраслевое управление, управление социально-экономиче-
ским развитием предприятия, кинопоказ, кинотеатр,  кинорынок.

Abstract.
The article presents main theoretical aspects of contemporary theatrical economy 
sector. It clarifies the essential understanding of the «cinema» definition and the 
typology of enterprises engaged in film screening. The current state is analyzed 
based on the 2014-2016 statistical data. It gives classification features for cinema 
enterprises division. It also analyses the largest theatrical networks of Russia and St. 
Petersburg. We present the author’s vision of the promising areas of cinema sector 
in Russia.

Keywords: branch management, socio-economic development of enterprise, film 
screenings, theater, film market.
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Развитие современной цивилизации как 
системы общественных взаимоотношений 
культуры и научно-технического прогресса 
обусловило появление у граждан свободного 
времени и денежной массы, превышающей 
объем, необходимый для обеспечения нор-
мального функционирования отдельной 
личности и/или ее семьи. В результате этого 
процесса повысилась значимость потребно-
сти заполнения гражданами своего досуга, 
что в конечном итоге привело к ускорению 
развития зрелищных предприятий во второй 
половине XIX в., появлению стационарных те-
атров, цирков и в конечном итоге кинотеатров. 

В настоящее время заполнение досуга в виде 
потребления услуг зрелищных предприятий –  
организаций культуры – зависит от множе-
ства факторов, в том числе цены, статусности, 
целеполагания индивида, количества распо-
лагаемого им свободного времени, уровня то-
варной и видовой конкуренции, разнообразия 
и конкурентности видов услуг на конкретной 
территории и др. 

Особого рода способом заполнения сво-
бодного времени выступает искусство, так 
как позволяет людям ощутить эмпатию, ком-
пенсирующую разного рода эмоциональные, 
ролевые и другие лакуны индивидуального 
развития конкретного человека. 

Наиболее массовым видом искусства явля-
ется кинематография, так как это своего рода 
синтез театра, музыки, изобразительного ис-
кусства, литературы.

Особенность киноискусства состоит в том, 
что заполнение досуга, как правило, осущест-
вляется  в захватывающей, развлекательной 
форме, поэтому восприятие кинофильма 
зрителем не требует особых интеллектуаль-
ных усилий. И здесь важную роль играет 
кинопоказ, который является связующим 
звеном между конкретным аудиовизуальным 
произведением и зрителем. Таким образом, 
кинопоказ представляет для нас объект для 
отдельного и детального изучения, так как 
это элемент киноиндустрии, позволяющий 
оценить экономическую эффективность про-
изведений киноискусства. 

В общем виде под кинопоказом следует 
понимать воспроизведение аудиовизуально-

го контента через определенное устройство 
и коллективный просмотр кинопроизведе-
ния, как правило, в кинотеатре, под которым 
следует понимать здание или его часть, обо-
рудованные для публичной демонстрации 
кинофильмов. Кинотеатр представляет 
собой самостоятельный, организационно-
обособленный хозяйствующий субъект с 
правами юридического лица, который ока-
зывает услуги. 

Как у любого предприятия, у кинотеатров  
цели и виды деятельности прописывается в 
Уставе. 

Например, в Уставе муниципального ки-
нотеатра «Победа» написано: «Предприятие 
кинотеатр “Победа” создано в целях удовлет-
ворения общественных потребностей в ки-
нообслуживании (в показе фильмов, прокате 
киновидеофильмов, предоставлении услуг по 
видеосъемке и видеопрокату) и получения 
прибыли».

Также в его Уставе перечислены следующие 
виды деятельности.

«Для достижения уставных целей, указан-
ных выше, данное предприятие осуществляет 
в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке следующие виды 
деятельности: 

•	 показ фильмов, включая показ фильмов 
в кинотеатрах, на открытых площадках или в 
других местах, предназначенных для просмо-
тра фильмов;

•	 прокат фильмов, включая распростране-
ние кино- и видеофильмов среди различных 
учреждений, но не для широкой публики, про-
дажу или предоставление напрокат фильмов 
другим учреждениям, а также деятельность, 
связанную с распространением фильмов (за-
ключение контрактов на прокат фильмов, до-
ставка, хранение и т. п.), покупку и продажу 
прав на распространение фильмов;

•	 прочая зрелищно-развлекательная дея-
тельность» [1, с. 3–4].

В целом, по мнению автора, задачи, решае-
мые кинотеатром в процессе своей професси-
ональной рыночной деятельности, можно раз-
делить на экономические и неэкономические, 
классификация и характеристика которых 
представлена в таблице 1.
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Как видно из таблицы 1, экономические 
задачи кинотеатра также подразделяются 
на количественные и качественные, за вы-
полнение которых отвечают разные специ-
алисты, важно, чтобы каждый их них был 
лично мотивирован на повышение экономи-
ческих показателей предприятия. Как считает  
А. Д. Евменов: «В то же время трудовые отно-
шения в социальной сфере − едва ли не одна 
из самых сложных проблем предприятия дан-
ного сегмента народного хозяйства, особенно 
когда коллектив насчитывает десятки и сотни 
человек. Утверждение рыночных отношений 
в области деятельности организаций социаль-
ной сферы сопровождалось отходом от прин-
ципов иерархического управления и жесткой 
системы административного воздействия, 
созданием новой организационной культуры, 
возникновением специфических ценностных 
установок» [2, с. 147]. 

Кинотеатр как предприятие, относящееся 
к социально-культурной сфере, несет про-
светительскую функцию, может привлекать 
зрителей на различные культурные меропри-
ятия, например, балет, оперу, кинофестивали. 

Как добавляет в своей работе Н. А. Морща-
гина: «…в настоящее время кинотеатры реали-
зуют образовательные функции, осуществляя 
интеграцию образования и искусства в единое 
пространство, делая его увлекательным и ак-
туальным. Вместе с тем происходит приобще-
ние населения к существующим культурным 

ценностям, при этом повсеместно создаются 
новые. Среди ключевых социально-культур-
ных функций кинотеатров следует отметить 
семейный досуг и социальную адаптацию мо-
лодежи, именно здесь у зрителей существует 
возможность коллективного сопереживания 
сюжетной линии или герою, которое способ-
ствует развитию гуманности, отзывчивости и 
патриотизма населения. Стоит подчеркнуть, 
что во многих городах и поселках именно 
кинотеатры являются единственными пло-
щадками для культурно-массовой работы с 
населением» [3, с. 120].

Укажем, что в современных цифровых 
кинотеатрах показ кинофильма происходит 
посредством чтения файла с жесткого диска и 
его проекции на экран. На сегодняшний день 
доставка файлов с фильмами происходит по 
защищенному каналу связи через Интернет, 
это экономит много времени, однако данный 
метод недоступен многим кинотеатрам из-за 
низкой скорости передачи данных. 

По данным на 1 января 2016 г., в России 
насчитывался 4021 коммерческий кинозал 
в 1204 кинотеатрах. Переход на цифровые 
технологии кинопоказа можно считать прак-
тически завершившимся. Например, с 1 ян-
варя 2016 г. компания «Невафильм» (Санкт-
Петербург) больше не учитывает пленочные 
залы, которые работают с лентами прошлых 
лет (например, «А зори здесь тихие...», «Три 
богатыря», «Ход конем») или перешли на 

Таблица 1
Задачи кинотеатра

Классификация задач Характеристика задачи

Экономические Количественные: повышение прибыли, снижение затрат, регулирование количе-
ства и заполнения рабочих мест, повышение рентабельности дополнительных 
услуг, управление ценовой политикой.
Качественные: продвижение кинотеатра, планирование деятельности, прогно-
зирование ситуаций, обеспечение качественного кинопоказа и воспроизведение 
звука, обеспечение исправности всего инвентаря и систем снабжения

Неэкономические Развлечение и культурно-научное просвещение кинозрителей, улучшение 
условий труда, повышение мотивации и квалификации сотрудников
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DVD-показ. Единственные пленочные залы, 
которые включены в статистику на 1 января 
2016 г., – это так называемые архивные ки-
нотеатры, прокатывающие картины филь-
мофондов (всего 2 кинотеатра и 5 залов), по-
скольку эти специализированные площадки 
в настоящий момент могут быть отнесены к 
коммерческим, благодаря качеству оснаще-
ния своих залов и достаточно высокой – на 
рыночном уровне – цене билета [4]. 

Исходя из этого, можно сформулировать 
определение современного кинотеатра – это 
хозяйствующий субъект, который осущест-
вляет регулярный коммерческий кинопоказ 
с использованием цифровой кинопроекции, 
с многоканальным звуком в комфортабель-
ном зале. При этом кинопоказ и кинобар в 
таком кинотеатре являются основными ис-
точниками дохода для собственника. Именно 
такие кинотеатры играют ключевую роль на 
современном рынке кинопоказа в России и за 
рубежом. 

Современные кинотеатры, как правило, яв-
ляются многозальными, что связано с рядом 
экономических причин и обусловливает осо-
бенности репертуарного планирования. Поэто-
му важнейшим классификационным призна-
ком является количество залов в кинотеатре. 

В зависимости от  количества залов кино-
театры подразделяются следующим образом:

•	 Моноэкран – кинотеатр, в котором толь-
ко один экран.

•	 Миниплекс – комплекс с количеством 
экранов от 2 до 8.

•	 Мультиплекс – кинотеатр, в котором за-
лов от 9 до 15.

•	 Мегаплекс – комплекс с количеством за-
лов от 16. 

Всего в РФ на начало 2015 г. было 1187 ки-
нотеатров. На конец второй половины 2016 г.  
их количество выросло и составляет 1204. Рас-
пределение коммерческих кинотеатров России 
по количеству залов на 1 января 2015 г. пред-
ставлено в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что в России все еще 
остается достаточно большое количество ки-
нотеатров с одним или двумя залами. Как пра-
вило, это старые кинотеатры, которые смогли 
найти средства для переоборудования – по-

купку цифровых проекторов. Можно предпо-
ложить, что это кинотеатры, расположенные в 
значительном отдалении от мегаполисов, у ко-
торых нет или мало конкурентов вблизи. В со-
вокупности миниплексы занимают большую 
долю среди общего количества кинотеатров. 
Из мультиплексов наибольшее распростране-
ние получили кинотеатры с восемью залами. 

Мультиплекс представляет собой своего 
рода многофункциональный комплекс – не-
сколько сравнительно небольших просмо-
тровых залов (100–150 посадочных мест в 
каждом) для демонстрации фильмов, разно- 
образный репертуар,  современное техниче-
ское оснащение, высокий уровень комфорта. 

В категории мегаплексов предприятия кино-
показа можно перечислить пока что поштуч-
но. Так, в 2013 г. был открыт 20-зальный «Ки-
ноцентр Соловей на Красной Пресне», он стал 
первым отечественным мегаплексом. Также  в 
России есть три мегаплекса «Каро Vegas 22», 
в нем соответственно 22 зала, находится он в 
Москве. На данный момент самым крупным 
по количеству залов считается московский 
«Киноцентр», в котором 23 зала.

Стоит отметить, что  за последние годы воз-
росло количество однозальных кинотеатров, 
так как они перешли в разряд коммерческих и 
цифровых муниципальных площадок в малых 
городах. Поэтому получается, что доля рынка 
однозальников не изменилась по числу залов 
и даже выросла – по числу кинотеатров.

Следующий  критерий классификации кино-
театров – старт начала проката фильмов. Здесь 
выделяют кинотеатры «первого экрана» –  
выпускают фильмы в день премьеры по всей 
стране, а также кинотеатры «второго экрана» –  
прокат фильмов через 2–3 недели после пре-
мьеры на «первом экране». 

Современные кинотеатры также стало при-
нято делить по технологическому аспекту, 
так как в процессе конкуренции за клиента 
предприятия кинопоказа вынуждены приоб-
ретать различные технологические новинки и 
устанавливать в своих залах, а также холлах.

Есть кинотеатры IMAX («image max» – англ. –  
«большая картинка») – это определенная 
категория кинотеатров, которые специально 
проектируются под демонстрацию фильмов 
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в формате IMAX. Главное отличие – размеры 
экрана, которые многократно превосходят 
традиционные. Зрительный зал рассчитыва-
ется здесь таким образом, что зрители близко 
располагаются к экрану, который перекрывает 
все поле зрения. Это обеспечивает макси-
мальный эффект присутствия и погружения в 
фильм. В Санкт-Петербурге на данный момент 
есть восемь кинотеатров с залом IMAX. Такие 
залы называются киноаттракционными. 

Киноаттракционные залы – залы, где 
установлено дополнительное, современное 
оборудование, которое за счет различных 
эффектов взаимодействия на зрителя обеспе-
чивает еще больший «эффект погружения».  
К их числу относятся также залы Dolby Atmos, 
Barco Auro 3D (системы звука, отличающие-
ся от остальных расположением колонок на 

потолке, большим числом каналов, что как 
следствие помогает полностью погрузиться в 
реальность кинокартины). Следует также упо-
мянуть залы 4DX со специальными креслами, 
которыми заменяется, как правило, средний 
ряд в кинозале. Одновременно с видео и звуко-
вой дорожкой в них передаются определенные 
эффекты, которые дополняют фильм; хорошо 
сочетается с технологией 3D, но также могут 
использоваться и без нее. Основные дополне-
ния для просмотра – это движение, вращение 
и толчки кресел, а также водяные брызги и 
ветер как с фронта, так и с тыла, подача пара 
в зал, мыльные пузыри и ароматический пар.  
Еще одна технология – D-BOX – это очень 
похожие на 4DX кресла, разница в том, что в 
последних ноги стоят не на полу, а на специ-
альной подставке, что позволяет ощутить 

Таблица 2
Распределение коммерческих кинотеатров по числу залов [5]

Количество залов  
в кинотеатре

Количество  
кинотеатров

Количество 
залов

Доля рынка 
по количеству 

кинотеатров, %

Доля рынка по 
количеству залов, 

%
1 449 449 37,8 11,7
2 225 450 19,0 11,8
3 106 318 8,9 8,3
4 110 440 9,3 11,5
5 65 325 5,5 8,5
6 66 396 5,6 10,3
7 46 322 3,9 8,4

ИТОГО 
МИНИПЛЕКСЫ

618 2 251 52,1 58,8

8 54 432 4,5 11,3
9 28 252 2,4 6,6
10 18 180 1,5 4,7
11 8 88 0,7 2,3
12 5 60 0,4 1,6
13 2 26 0,2 0,7
14 1 14 0,1 0,4
15 1 15 0,1 0,4

ИТОГО 
МУЛЬТИПЛЕКСЫ

117 1 067 9,9 27,9

17 1 17 0,1 0,4
22 1 22 0,1 0,6
23 1 23 0,1 0,6

ИТОГО 
МЕГАПЛЕКСЫ

3 62 0,3 1,6

ВСЕГО В РОССИИ 1187 3 829 100,0 100,0
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себя как бы на платформе, ощутить полет 
очень четко, всем телом. Отметим, что первым 
российским фильмом в формате 4 DX стал ми-
стический триллер «Вий», снятый по мотивам 
повести Н. В. Гоголя.  

Распределение залов с киноаттракционами 
в России представлено в таблице 3.

Анализируя таблицу 3, можно сделать вы-
воды, что на сегодняшний день общее число 
киноаттракционных коммерческих залов в 
России всего около 170, что составляет не-
большую долю в общем числе коммерческих 
залов. Данные форматы – это единственный 
путь конкурировать с домашними киноте- 
атрами, предоставляя зрителям то, чего они 
не смогут воссоздать для себя самостоятельно. 

При этом в последние годы общемировым 
трендом становится оборудование кинотеатра-
ми собственных залов Premium Large Format 
(PLF). Помимо общеизвестного бренда IMAX к 
ним могут быть отнесены формат Luxe RealD и 
залы без аппаратуры известных брендов, но ко-

торые, тем не менее, кинотеатр позиционирует 
в качестве PLF. Гигантский экран здесь, как пра-
вило, сочетается с идеальным изображением 
(4К, двойной проектор и т. п.) и премиальным 
форматом звука. Сейчас в стране насчитыва-
ется 13 залов такого формата помимо IMAX. 
Очевидно, что в России этой тенденции еще 
предстоит набирать обороты. 

Что же касается формата 3D, то наблюда-
ется «увеличение валовых кинотеатральных 
сборов при вводе в эксплуатацию 3D залов, 
а также увеличение 3D релизов новых ки-
нофильмов при условии сохранения суще-
ствующих трендов изменений зрительских 
предпочтений» [7, с. 266].

Кинотеатр, расположенный в торгово-раз-
влекательном центре (ТРЦ) или в торгово-
развлекательном комплексе (ТРК), называется 
киноплекс. Динамика открытий таких киноте-
атров представлена на рисунке.

Доля новых кинозалов, построенных в 
ТРЦ, в 2015 г. составила 78% – это на 14% 

Таблица 3
Киноаттракционные коммерческие кинозалы в России [6]

Наименование Barco Auro 3D Dolby Atmos IMAX 4DX D-Box PLF

Количество, всего в России 
на начало 2016 г.

18 62 43 9 24 13

 

Кинотеатры и залы в торгово-развлекательных центрах [8]
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больше, чем в 2014 г. Общая доля кинозалов в 
торговых центрах продолжает расти и состав-
ляет по итогам 2015 г. 66,8% (2686 экранов в  
479 ТРЦ) [8]. 

Популярность этих киноцентров обу-
словлена тем, что за сутки торговый центр 
посещает очень много людей, к тому же 
покупатели уже заранее настроены на от-
дых, что позволяет им пройти в кинотеатр и 
посмотреть какой-нибудь фильм. На сегод-
няшний день практически все крупные ки-
нотеатры расположены в ТРЦ. Они занимают 
достаточно большую площадь, и выгоднее 
арендовать ее, чем строить «с нуля» на пустой 
земле. Однако нельзя сказать, что и здесь все 
так радужно. Иногда даже самым «сильным» 
киносетям приходится открываться не в са-
мых лучших условиях – в абсолютно пустом 
торговом центре. Тогда предпринимаются 
различные нестандартные шаги для продви-
жения кинотеатра, так как в таких условиях, 
как правило, торговый центр бездействует. 
Спасти ситуацию может только агрессивная 
маркетинговая политика, в том числе и цено-
вая демпинговая.

Также можно подразделить кинотеатры по 
типам игроков рынка кинопоказа. Фрагмента-

цию рынка кинопоказа по типам операторов 
кинотеатров на 1 января 2015 г. можно увидеть 
в таблице 4.

Анализируя данные, представленные в 
таблице 4, можно сделать вывод, что рас-
пределение кинозалов между киносетями 
и независимыми кинотеатрами осталось за 
2014 г. неизменным: 53% – принадлежат фе-
деральным операторам, 8% – региональным, 
12% – местным сетям и 27% составляют неза-
висимые кинотеатры, их 495. 

Первую тройку самых крупных операторов 
сети составляют: «Синема Парк» – 33 кино-
театра и 307 залов, «Формула Кино» – 34 ки-
нотеатра и 255 залов в них, и «Каро» – у них  
29 кинотеатров с 228 залами (данные на 1 ян-
варя 2016 г.). 

Считается, что на рынке цифрового кино-
показа функционируют два основных типа 
игроков: крупные федеральные сети, имеющие 
целевые программы по оснащению всех своих 
площадок цифровыми экранами для показа 
3D-фильмов, а также независимые кинопо-
казчики в небольших городах, стремящиеся 
получить конкурентные преимущества [3]. 

Кинотеатры по территории нашей страны 
распространены неравномерно (таблица 5).

Таблица 4
Фрагментация рынка кинопоказа по типам операторов кинотеатров [5]

Тип оператора

Коли- 
чество  

операто-
ров

Коли-
чество 
кино- 

театров

Коли-
чество 
залов

Доля 
кино- 

театров  
с цифро-

выми  
залами, 

%

Коли-
чество 
цифро-
вых за-

лов

Доля 
кино- 

театров  
с циф-

ровыми 
залами, 

%

Доля 
цифро-

вых  
залов,%

Доля 
рынка  

по коли-
честву 

залов, %

Федеральные 
сети

29 424 2033 423 1994 100 98 53

Региональные 
сети

19 72 302 72 296 100 98 8

Местные сети 57 196 457 194 430 99 94 12

Независимые 
кинотеатры

495 495 1037 468 974 95 94 27

Всего в России 600 1187 3829 1157 3694 97 96 100
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Анализируя данные таблицы 5, можно сде-
лать выводы: лидирующим регионом по числу 
кинозалов остается мегаполис Москва, на тер-
ритории которого находятся уже почти 19% 
современных кинозалов.  В Санкт-Петербурге 
на 1 января 2016 г. работало 63 кинотеатра 
с 355 экранами, из которых 38 кинотеатров  
с 290 экранами находятся в торговых центрах. 
Что примечательно, в городе за прошедший 
год не закрылся ни один кинотеатр. И всего 
лишь три зала прекратили свою работу, два из 
которых были пленочными. 

И. Н. Сахарова считает, что «в настоящее 
время рост российского кинорынка за счет 
увеличения числа кинотеатров в малых горо-
дах страны является единственной гарантией 
перспективного развития кинопроката, а в 
целом и кинематографа» [9, с. 71]. Автор со-
гласен с ней и считает, что результат будет не 
реактивным, а скорее накопительным, год от 
года с ростом количества кинотеатров будет 

расти и интерес к качественному российскому 
контенту.

В рейтинге крупнейших операторов сетей 
кинотеатров в Санкт-Петербурге первое место 
у «Формулы кино» (12 кинотеатров – 96 залов), 
второе занимает «Мираж Синема» (9 кино-
театров – 63 зала), «Каро» (8 кинотеатров –  
55 залов), «Синема Парк» (3 кинотеатра –  
34 зала) и «Люксор» (2 кинотеатра – 9 залов).

В течение 2014 г. у двух кинотеатров смени-
лись управляющие компании. Так, работающий 
по франшизе «Киномакс» ушел из ТРЦ «Румба», 
на его место пришел «Кинополис». Всеми люби-
мый киноцентр «Пик» вышел из сети «КиноЭк-
сперт» и открылся под другим брендом «Айви 
Синема», преобразовавшись из восьмизальника 
в семизальник. К тому же такие сети, как «Каро», 
«Формула Кино» и «Синема Парк», постоянно 
проводят ребрендинги своих площадок в городе, 
чтобы оставаться привлекательными для посто-
янно развивающегося зрителя.

Таблица 5
Доли кинорынка по федеральным округам России на 01.01.2016 [8]

Округ
Количество 

кинотеатров, 
шт.

Количество 
залов, шт.

Доля рынка 
по количеству 

залов, %

Доля рынка 
по числу 

посетителей, 
%

Доля рынка 
по кассовым 
сборам, %

Московский регион 132 753 18,7 18,9 26,7

Приволжский ФО 179 637 15,8 16,9 14,1

Центральный ФО  
(без учета МР)

192 578 14,4 14,0 12,6

Сибирский ФО 153 457 11,4 11,1 9,4

Уральский ФО 125 380 9,5 8,2 7,5

Санкт-Петербург 63 355 8,8 9,1 9,2

Южный ФО 118 331 8,2 9,3 8,7

Северо-Западный ФО 
(без учета СПб)

95 237 5,9 4,7 4,1

Дальневосточный ФО 91 163 4,1 4,4 4,5

Северо-Кавказский ФО 41 94 2,3 2,1 2,0

Крымский ФО 15 36 0,9 1,3 1,1

Всего в России 1204 4021 100 100,0 100
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Что же касается кинобаров, то на них отра- 
зилось импортозамещение: поставщики пред-
лагают отечественные продукты как крупным 
сетям, так и независимым кинотеатрам, и 
проблема здесь заключается в объемах про-
изводства российской сельскохозяйственной 
продукции.  

По прогнозам «Невафильм Research» 
(Санкт-Петербург), к концу 2016 г. в России 
будет насчитываться 4,5 тыс. коммерческих 
экранов – почти 300 из них будут открыты 
благодаря субсидиям Фонда кино кинотеатрам 
в малых городах.

На основе проведенного анализа можно 
выделить две противоположных тенденции в 
развитии индустрии кинопоказа в России на 
сегодняшний день:

•	 слабая доступность услуг кинопока-
за для населения, проживающего в сельской 
местности и малых городах;

•	 переизбыток предприятий кинопоказа 
в крупных городах при очень высокой конку-
ренции.

Первая проблема решается путем разработки 
и внедрения государством специальных про-
грамм. Уже в 2016 г. Фонд кино активно занялся 
кинофикацией малых городов, без нее не толь-
ко модернизация – само функционирование 
кинотеатров в малых городах нерентабельно.

В соответствии с представлениями авто-
ра, решение второй проблемы и дальнейшее 
развитие кинотеатрального сектора будет 
сопряжено с внедрением разнородных инно-
ваций. А. Д. Евменов указывает главную цель 
данного мероприятия — «внедрение в деятель-
ность организаций культуры  прогрессивных 
технологий создания, продвижения, потребле-
ния продукции и услуг культурного характера 
для повышения социально-экономического 
потенциала рассматриваемой сферы народ-
ного хозяйства» [10, с. 45]. Автор согласен 
с данным высказыванием и подчеркивает, 
что развитие сектора кинопоказа приведет 
к развитию всей отрасли кинематографии.  
В частности, инновации в кинопоказе связаны 
с тремя главными сферами деятельности: ки-
нопоказ, организационная и управленческая.

Инновации в кинопоказе, в первую оче-
редь, связаны с техническими инновациями. 
Так, своевременное обновление основных 
фондов кинотеатра на более современные 
существенно увеличивает конкурентоспособ-
ность предприятия. 

В организационной сфере к инновациям 
отнесем услуги, среди которых наиболее рас-
пространенными является кинобар (консешн-
зона), специальные небольшие VIP-кинозалы, 
программы лояльности, организации премьер 
и различных фестивалей, ночные показы 
«нон-стоп», «кино по запросу». Все эти услуги 
изначально появились как инновации, а затем 
получили широкое распространение во всей 
отрасли. 

Инновациями в управленческой сфере 
деятельности кинотеатра могут быть новые 
модели управления организацией, передача 
управленческих полномочий другой орга-
низации, привлечение и использование до-
полнительных ресурсов, субаренда – все это 
способно значительно повысить эффектив-
ность деятельности организации. Совсем не-
давно появилась компания ViAMA, главным 
направлением деятельности которой является 
предоставление услуг в области создания и 
управления кинотеатрами. Также эта компа-
ния формирует сеть кинотеатров, которые 
могут принадлежать разным собственникам, 
но будут находиться под управлением единой 
компании.

Таким образом, исходя из анализа, прове-
денного автором в этой статье, можно сделать 
определенные выводы.

Современный кинотеатр – это, прежде все-
го, цифровой кинотеатр, который осущест-
вляет регулярный коммерческий кинопоказ с 
использованием цифровой кинопроекции, с 
многоканальным звуком в комфортабельном 
зале; при этом кинопоказ и кинобар в таком 
кинотеатре являются основными источника-
ми дохода для собственника.

Основное количество кинотеатров сконцен-
трировано в Москве и Санкт-Петербурге. По 
прогнозам Невафильм Research, к концу 2016 г. 
почти 300 кинотеатров будут открыты благодаря 
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субсидиям Фонда кино, данные предприятия ки-
нопоказа будут располагаться в малых городах.

Существуют две тенденции в развитии со-
временного кинопоказа в России: слабая до-
ступность услуг кинопоказа для населения, 
проживающего в сельской местности и ма-

лых городах – она решается путем внедрения 
новых программ; переизбыток предприятий 
кинопоказа в крупных городах (очень высо-
кая конкуренция) – эта проблема решается 
посредством повышения конкурентных пре-
имуществ предприятия через инновации.
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Аннотация.
В статье исследованы проблемы совершенствования налогообложения 
внешнеторговой деятельности. Проанализирована динамика исполнения 
отдельных статей федерального бюджета РФ. Автором предлагается 
уточнение определения финансово-бюджетной безопасности государства 
как состояния защищенности финансовых централизованных федеральных 
и региональных фондов государства, при котором обеспечивается готов-
ность финансово-бюджетной системы государства к своевременному и 
полному финансовому обеспечению всех экономических потребностей. Пред-
лагаются основные направления оптимизации системы налогообложения 
внешнеторговой деятельности. Сформулированы практические рекомен-
дации по совершенствованию процесса регулирования внешнеторговой де-
ятельности в целях обеспечения финансово-бюджетной безопасности РФ.
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После вступления Российской Федера-
ции в ВТО, создание ЕЭС с участием стран  
ЕврАзЭС, введения в 2014 г. экономических 
санкций в отношении России на фоне общего 
спада экономической активности в мире остро 
встает вопрос обеспечения финансовой ста-
бильности как составляющей экономической 
безопасности страны.

В настоящее время регулирование внешне-
торговой деятельности (ВТД) осуществляется 
с учетом как правил и норм ВТО, так и с уче-
том договоров и соглашений, принятых в рам-
ках Таможенного союза и единого экономи-
ческого пространства. Сформировано общее 
экономическое пространство, состоящее из 
стран-участниц, в которых функционируют 
однотипные механизмы регулирования эконо-
мики, основанные на рыночных принципах и 
использовании единых правовых норм.

В рамках единого экономического простран-
ства усилиями стран-участниц формируется 
единая экономическая инфраструктура, а так-
же предпринимаются меры, направленные на 
согласование налоговой, денежно-кредитной, 
валютно-финансовой, торговой и таможенной 
политик, которые позволят обеспечить раз-
витие этих стран.

Ключевые слова: финансовая деятельность, налогообложение, внешнетор-
говая деятельность, доходы государственного бюджета, финансовая и 
налоговая политика, экономическая безопасность, финансово-бюджетная 
безопасность.

Abstract.
The article deals with problems of improvement of taxation of foreign trade 
activities. It analyses the dynamics of the individual articles of the Federal budget 
of the Russian Federation. The author proposes a refinement of the definition of 
fiscal security of the state as the state of financial security centralized the Federal 
and regional funds of the state, which ensures the readiness of financial-budgetary 
system of the state timely and full financial provision for all economic needs. The 
paper presents basic directions of optimization for tax system of foreign trade. And 
it offers practical recommendations to improve the process of regulation of foreign 
trade activities to ensure the fiscal security of the Russian Federation:

Keywords: Finance, taxation, foreign trade, government revenue, financial and tax 
policy, economic security, fiscal security.

Тем не менее доходы федерального бюджета 
Российской Федерации в 2016 г. снизились на 
17% по сравнению с предыдущим годом, в ос-
новном, из-за снижения нефтегазовых доходов 
[1]. Это, в свою очередь, объясняется ключе-
вой зависимостью российского бюджета от 
тенденций снижения мировых цен на нефть. 

Правительством РФ принимаются меры по 
стабилизации доходов бюджета, как одной из 
составляющих ее экономической безопасности. 
Так, с января 2016 г. в ведение Минфина Рос-
сии наряду с Федеральной налоговой службой 
передана Федеральная таможенная служба. 
Смысловая нагрузка такого реформирования 
правительственных структур заключается в 
повышении качества администрирования на-
логовых и таможенных платежей, направлен-
ного на рост собираемости налогов, снижение 
доли «теневой» экономики [2]. 

В то же время в целях борьбы с использова-
нием противозаконных схем по выводу при-
были из Российской Федерации в оффшорные 
зоны принимаются меры по обеспечению 
перехода к автоматическому обмену нало-
говой информацией, а также по реализации 
плана BEPS (плана по борьбе с размыванием 
налоговой базы и переносом прибыли) [2]. 
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В рамках работы на пространстве ЕврАзЭС 
в 2016 г. предложены разработка соглашения о 
принципах налоговой политики в области ак-
цизов на алкогольную и табачную продукцию 
и создание нового Таможенного кодекса [2].

ФТС России сообщила, что по состоянию 
за июль 2016 г. сумма доходов федерального 
бюджета, администрируемых таможенными 
органами, составила 370,74 млрд руб. Таким 
образом, за семь месяцев 2016 г. сумма до-
ходов федерального бюджета, администри-
руемых таможенными органами, составила 
2331,1 млрд руб. В то время как по итогам 
2015 г. сумма доходов федерального бюджета, 
администрируемых таможенными органами, 
составила 5008,2 млрд руб. [3].

Из общей суммы таможенных платежей, 
перечисленных в федеральный бюджет, на 
вывозные таможенные пошлины приходится 
56% поступлений (2 780,4 млрд руб.), на на-
лог на добавленную стоимость (НДС) – 33% 
(1 643,5 млрд руб.), на ввозные таможенные 
пошлины – 10% (484,2 млрд руб.).

Общее снижение поступлений доходов  
обусловлено снижением на 40,6% поступлений 
вывозной таможенной пошлины в отношении 
нефти сырой и нефтепродуктов. В то же вре-
мя поступления доходов от импорта товаров 
составили 2 184 млрд руб., что меньше посту-
плений 2014 г. всего на 4,4% [4].

Приведенная статистика суммы доходов 
от ВТД не позволяет говорить об увеличении 
финансово-бюджетного потенциала внешней 

торговли как фактора, определяющего эко-
номическую безопасность в сфере доходов 
федерального бюджета. Так, если ранее более 
50% федерального бюджета страны составля-
ли доходы от нефтегазового сектора, то теперь 
имеет место снижение данной составляющей, 
но, как видно из таблицы 1, данное перерас-
пределение происходит из-за увеличения 
доходов внутри страны. Так, нефтегазовые 
доходы сократились с 9,5% ВВП в 2014 г. до 
7,3% в 2015 г., или на 21,1% в номинальном 
выражении, в то время как в целом доходы фе-
дерального бюджета снизились с 18,6% ВВП до 
17,0%, или на 6% в номинальном выражении. 
Другие доходы выросли с 9,1% ВВП в 2014 г. до 
9,7% в 2015 г. за счет увеличения поступлений 
от НДС и налога на прибыль организаций, 
однако этого увеличения было недостаточно, 
чтобы полностью компенсировать падение 
нефтегазовых доходов (таблица).

Тем не менее, как отмечается Правитель-
ством РФ, дефицит федерального бюджета 
вырос с 0,4% ВВП в 2014 г. до 2,4% в 2015 г., 
что потребовало его финансирования за счет 
Резервного фонда, который сократился почти 
наполовину. Дефицит федерального бюджета 
резко увеличился в 2015 г. в результате зна-
чительного сокращения бюджетных доходов, 
вызванного падением нефтегазовых нало-
говых поступлений. В 2014 г. с точки зрения 
нефтяных доходов падение цены на нефть в 
значительной степени компенсировалось ос-
лаблением рубля [2]. 

Динамика исполнения федерального бюджета РФ (млрд руб.) [2]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Доходы, всего 6278,89 7781,12 9275,93 7337,75 8305,41 11367,7 12855,5 13019,9 14496,9 55998,2

1.1. Нефтегазовые доходы 2943,54 2897,37 4389,43 2983,96 3830,67 5641,77 6453,18 6534,04 7433,81 42339
1.2. Ненефтегазовые доходы 3335,35 4883,75 4886,5 4353,79 4474,74 5725,88 6402,36 6485,9 7063,07 13659,2
1.2.1. Связанные с внутренним производством 1527,34 2140,56 1884,75 1453,74 1697,67 2327,62 2603,82 2681,47 3113,57 13712,6
1.2.1.1. НДС (внутрений) 924,19 1390,39 998,388 1176,61 1328,75 1753,24 1886,14 1868,21 2181,42 7796,59
1.2.1.2. Акцизы 93,234 108,844 125,236 81,7113 113,898 231,78 341,865 461,046 520,829 3467,62
1.2.1.3. Налог на прибыль 509,913 641,322 761,129 195,42 255,026 342,602 375,817 352,213 411,316 2448,35
1.2.2. Связанные с импортом 945,556 1385,32 1794,65 1360,39 1787,07 2236,68 2445,81 2417,99 2474,31 4680,96
1.2.2.1 НДС на ввозимые товары 586,714 871,087 1133,82 873,356 1169,51 1497,17 1659,66 1670,8 1750,24 491,38
1.2.2.2. Акцизы на ввозимые товары 17,2538 26,1912 35,2554 19,8304 30,0534 46,5814 53,3882 63,3632 71,551 2404,36
1.2.2.3. Ввозные пошлины 341,588 488,046 625,574 467,207 587,503 692,929 732,759 683,826 652,524 1785,22
1.2.3. Прочие 862,455 1357,87 1207,1 1539,66 989,997 1161,58 1352,73 1386,44 1475,2 53,9747

Раздел/Год



Финансовая и денежно-кредитная сферы

130 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2016

Однако в 2015 г. дальнейшее ослабление 
курса рубля уже не смогло сбалансировать 
падение цен на нефть и газ, в значительной 
степени из-за снижения эффективной нало-
говой ставки на нефтяной экспорт. 

Доходы от нефтегазового сектора по-
прежнему составляют около 40% доходов 
федерального бюджета. В 2015 г. расходы 
федерального бюджета сократились на 2,5% в 
реальном выражении, по сравнению с 2014 г. 

Разработанный Правительством РФ анти-
кризисный план на 2015 г. предусматривает 
меры господдержки финансового сектора 
(1,3 трлн руб.), государственных и системно 
значимых компаний (365 млрд руб.), а также 
бюджетов субъектов РФ (160 млрд руб.) и со-
циальных программ (296 млрд руб.). Данное 
перераспределение бюджетных средств «не 
позволило сколько-нибудь существенно по-
влиять на развитие реального сектора эко-
номики и показало только декларативность 
данной программы развития национальной 
промышленности и обеспечения доступного 
кредитования» [5, с. 44].

Сохраняется неопределенность относитель-
но бюджетных позиций Российской Федерации 
в 2016 г. В январе 2016 г., в условиях продолжа-
ющегося падения цен на нефть, правительство 
решило рассмотреть возможность сокращения 
расходов бюджета на 10%. В случае дальнейше-
го падения цены на нефть, ожидается масштаб-
ный пересмотр бюджета 2016 г. Кроме того, 
правительство рассматривает масштабную про-
грамму приватизации, которая может начаться 
уже во второй половине 2016 г.

Сложившаяся ситуация в сфере обеспече-
ния финансово-бюджетной безопасности РФ 
осложнена еще и комплексным международ-
ным нормативным регулированием налоговой 
и таможенной политики, обусловленной уча-
стием России в ВТО и ЕЭП.

Однако не все государства, входящие в состав 
ВТО, принимают правила и нормы ВТО как нор-
мативные акты прямого действия. Так, ЕС, так 
же как Япония и США (члены ВТО, на которые 
приходится львиная доля мировой торговли), 
придерживается подхода, согласно которому 
на его территории « соглашение ВТО не имеет 
прямого действия, и частные лица не вправе 

основывать в судах свои требования на нормах 
ВТО» [6, с. 51]. Такой подход используется в ак-
тах, на основании которых данные члены ВТО 
признали обязательность Соглашения ВТО, а 
также сопутствующей судебной практике [7].

Ужесточение правил по уплате таможенных 
платежей, а также введение дополнительных 
платежей невозможно, так как это является 
прямым нарушением норм и правил ВТО и 
вызовет негативные не только экономические, 
но и политические последствия. Так, в нормах 
ВТО содержится положение, в соответствии с 
которым страна, в отношении товаров кото-
рой были приняты указанные меры, вправе 
оспорить эти меры и взыскать в свою пользу 
значительные штрафы со стороны страны-на-
рушителя. Подобная ситуация наблюдается в 
отношении введения утилизационного сбора 
на импорт автомобилей, введение которого 
направлено на защиту экономических инте-
ресов РФ и партнеров по ТС, но такая мера 
может носить только временный характер, о 
чем Правительство РФ уже заявляло.

Для создания соответствующих условий 
обеспечения экономической безопасности, 
поддержки национальных производителей, 
как важной составляющей пополнения до-
ходов федерального бюджета, необходимо 
создание соответствующих экономических и 
правовых механизмов косвенного характера 
воздействия на внешнюю торговлю. 

Так, для повышения конкурентоспособ-
ности национальной продукции необходимо 
создание системы налоговых вычетов на на-
логоплательщиков-резидентов налоговой си-
стемы РФ, направленных на стимулирование 
больших вложений в развитие и переоборудо-
вание производства, повышение конкуренто-
способности отечественной продукции.

Примером могут служить США, где сель-
ское хозяйство надежно защищено сверхвы-
сокими налогами от вхождения на ее аграрный 
рынок импортной продукции.

Несмотря на декларативность заявлений 
о необходимости импортозамещения в усло-
виях применения экономических санкций в 
отношении нашей страны, наше государство 
еще не может обеспечить малому бизнесу ком-
фортные условия участия в ВТО [8].



Financial and Monetary and Credit Sectors

131ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2016

По мнению автора, повышенное внимание 
должно уделяться:

•	 мотивационной стороне налогообло-
жения (необходим выбор отраслей, секторов 
хозяйственного комплекса, экономических 
агентов, которым может быть предоставлен 
«зеленый коридор» в отношении уплачивае-
мых налогов);

•	 разрешению проблем унификации на-
логообложения в рамках ТС и формируемо-
го ЕЭП; 

•	 возрождению реального сектора эконо-
мики в целях обеспечения большей независи-
мости от финансового сектора.

Автором предлагаются основные направле-
ния оптимизации системы налогообложения 
ВТД, показанные на рисунке 1.

Все эти направления, обеспечив одновре-
менно и рост финансово-бюджетной без-
опасности за счет увеличения налоговой базы 
(развитие производства, привлечение к об-
ложению налогоплательщиков из «теневого» 
сектора экономики, рост доходов субъектов 
ВТД и т. д.), будут способствовать увеличению 
уровня экономической безопасности РФ.

Приоритетом Правительства Российской 
Федерации в области налоговой политики в 
средне и долгосрочной перспективе должно 
являться дальнейшее повышение эффектив-
ности налоговой системы. Кроме того, налого-
вая политика Российской Федерации должна 
отвечать глобальным вызовам, связанным с 
возможностями международного структури-
рования бизнеса, направленного на размыва-
ние налоговой базы и вывода прибыли из-под 
налогообложения.

Основными целями налоговой политики 
являются, с одной стороны, сохранение бюд-
жетной устойчивости и получение необходи-
мого объема бюджетных доходов, а с другой 
стороны, поддержка предпринимательской 
и инвестиционной активности, обеспечи-
вающей налоговую конкурентоспособность 
страны на мировой арене.

Формирование совокупности нормативных 
актов в сфере государственного регулирова-
ния внешней торговли неразрывно связано 
с необходимостью обеспечения финансовой 
безопасности государства. Легальное зако-

нодательное определение понятия «финан-
сово-бюджетная безопасность государства» 
в настоящее время в Российской Федерации 
отсутствует, несмотря на принятие «Страте-
гии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года», утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от  
12 мая 2009 г. № 537. Существуют научно-те-
оретические изыскания, которые определяют 
подобные понятия применительно к региону, 
муниципальному образованию и сводятся в 
основном к оценке рисков. Так, наиболее часто 
встречающимся является следующее: «Финан-
совая безопасность – способность государства 
в мирное время и при чрезвычайных ситуа-
циях адекватно реагировать на внутренние и 
внешние отрицательные финансовые воздей-
ствия» [9, с. 45]. 

На уровне регионов РФ используется сле-
дующее определение финансово-бюджетной 
безопасности региона, как «финансово-устой-
чивое состояние бюджетной системы региона, 
которое характеризуется сбалансированно-
стью, высоким уровнем ликвидности её акти-
вов и наличием денежных, валютных и иных 
резервов, способных обеспечить не только 
стабильность региональной экономики под 
действием различных факторов в различных 
условиях, в том числе и неблагоприятных 
(кризисных), но и устойчивый экономический 
рост» [10, с. 167].

Тем не менее данное определение неприме-
нимо на уровне государства, так как не учиты-
вает работу по обеспечению экономической 
безопасности внешнеторговых отношений в 
рамках федерального бюджета. Так, для обе-
спечения финансово-бюджетной безопасности 
на федеральном уровне и выполнения постав-
ленных задач автором предлагается следующее 
определение  финансово-бюджетной безопас-
ности государства.

Финансово-бюджетная безопасность госу-
дарства представляет собой такое состояние 
защищенности финансовых централизован-
ных федеральных и централизованных реги-
ональных фондов государства, при котором 
обеспечивается готовность финансово-бюд-
жетной системы государства к своевремен-
ному и полному финансовому обеспечению 
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всех экономических потребностей в размерах, 
достаточных для поддержания необходимого 
уровня экономической и военной безопасно-
сти страны. 

Сбалансированный уровень обеспечения 
финансово-бюджетной безопасности мо-
жет быть достигнут такой деятельностью 
государства и его органов власти в области 
налогового и таможенного регулирования 
внешнеторговой деятельности, таможен-
но-тарифной, бюджетно-налоговой, денеж-
но-кредитной, международно-финансовой 
сферах, которая направлена на обеспечение 
эффективного получения доходов от внеш-
неторговой деятельности всеми уровнями 
бюджетов бюджетной системы, так как раз-

витие национальных экспортеров и импор-
теров позволяет увеличить налоговые доходы 
бюджетов в регионах и муниципальных об-
разованиях.

На рисунке 2 представлена система целей 
налоговой политики в области ВТД.

В соответствии с целями налоговой поли-
тики и критериями экономической безопас-
ности, определяемыми при разработке норма-
тивного обеспечения таможенной политики 
во внешнеторговой сфере, можно вывести 
основные направления регулирования данно-
го направления экономической деятельности. 

Основным исходным определяющим факто-
ром является снижение таможенных пошлин 
и административных барьеров в условиях 

Рисунок 1
Направления оптимизации системы налогообложения ВТД 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. Освобождение от налогов 
товаров, перемещаемых  
в режиме импорта  
и направленных на развитие 
производства, наукоемких 
технологий,  науки 

1. Уменьшение объема 
налогов и таможенных 
платежей 
2. Снижение налогового  
и таможенного бремени 
3. Расширение прав 
предприятий в применении 
льгот и преференций  
4. Освобождение от 
налогообложения операций, 
направленных на 
стимулирование увеличения 
объема ВТД  

1. Выведение из-под 
налогообложения доходов, 
направленных  
на инвестиционную 
деятельность, выплату 
дивидендов и т. д. 
2. Поощрение экспортной 
ВТД за счет применения  
обоснованной системы льгот  
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продолжающейся либерализации торговли, 
на что была направлена передача ФТС РФ 
Министерству финансов. 

При условии оптимизации администриро-
вания налоговых и таможенных платежей в 
данной сфере эти меры направлены на усиле-
ние национального регулирования внешней 
торговли с целью обеспечения стабильности 
бюджетной и финансовой системы в целом 
в условиях снижения уровня неналоговых 
доходов бюджета и некоторого относитель-
ного увеличения налоговых доходов, которое 
является следствием увеличения прибыли на-
циональных участников ВТД.

Зависимость налоговых и неналоговых по-
ступлений от внешнеторговой деятельности в 
федеральный бюджет Российской Федерации 
от качества государственного регулирования 
внешней торговли, осуществляемого путем 
принятия соответствующих нормативных 
актов в сфере тарифного и нетарифного ре-

гулирования, позволяет сформулировать 
концепцию («дорожную карту») совершен-
ствования государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности в целях обе-
спечения экономической (финансово-бюджет-
ной) безопасности.

Учитывая изменение объема налоговых и 
неналоговых поступлений от внешнеторговой 
деятельности в федеральный бюджет Россий-
ской Федерации, в последние годы вызванное 
влиянием нестабильности экономической 
конъюнктуры, необходимо сформулировать 
практические рекомендации по совершен-
ствованию процесса регулирования внешне-
торговой деятельности в целях обеспечения 
экономической (финансово-бюджетной)  
безопасности РФ.

1. Учитывая, что государственное регу-
лирование внешнеторговой деятельности 
осуществляется исходя из трех основных 
уровней регламентации (требования норм и 

Рисунок 2
Система целей налоговой политики в области ВТД

 
 
 
 

 
 

1. Обеспечение экономически необходимого и приемлемого уровня дохо-
дов от налогообложения ВТД в бюджетную систему Российской Федера-
ции. 

2. Укрепление финансовой сбалансированности интересов субъектов ВТД 
и задачи обеспечения финансово-бюджетной безопасности Российской 
Федерации с использованием основных инструментов налогообложения 
ВТД. 

3. Повышение уровня защищенности налоговой системой экономических 
интересов хозяйствующих субъектов РФ и обеспечение стабильности 
критериев финансово-бюджетной безопасности РФ в целом. 

4. Создание стимулов для увеличения поступлений от налогообложения 
субъектов ВТД в бюджеты Российской Федерации 
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правил ВТО; международные соглашения в 
рамках Таможенного союза и ЕЭП; уровень на-
ционального законодательства, принимаемый 
в рамках участия России в международных 
экономических интеграционных объедине-
ниях), национальный уровень регулирования  
внешнеторговой деятельности должен от-
вечать требованиям вышестоящих уровней 
и необходимости защиты экономической  
безопасности государства в бюджетной сфере.

2. Тарифное регулирование, осуществляемое 
в соответсвии с международными нормами в 
общем случае направлено на снижение фи-
скальной нагрузки на субъектов-участников 
ВТД и в том числе на снижение средневзве-
шенного объема таможенных пошлин, по-
ступающих в бюджет, а значит, необходима 
разработка экономических механизмов, сгла-
живающих данный процесс и обеспечиваю-
щих заданный уровень финансово-бюджетной 
безопасности.

3. Снижение таможенных тарифов неми-
нуемо приводит к снижению неналоговых 
доходов от внешнеторговой деятельности в 
бюджет государства, что ведет к необходимо-
сти увеличения объема налоговой нагрузки на 
субъекты ВТД, а это влияет на защищенность 
национальных резидентов. Так, увеличение 
налоговой нагрузки на субъекты ВТД при-
ведет к уменьшению как количества самих 
хозяйствующих субъектов, так и объема 
перемещаемого через таможенную границу 
товара. Следовательно, необходима разра-
ботка экономических механизмов поддержки 
национальных субъектов-участников ВТД в 
рамках действующей государственной нало-
говой политики.

4. Обложение внешнеторговой деятельно-
сти внутренними налогами осуществляется в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ, т. е. 
в соответствии с внутренним национальным 
законодательством. Помимо таможенной 
пошлины, при перемещении товаров через 
таможенную границу взимаются НДС и ак-
цизы. Так как указанное положение дел в об-
ласти государственного регулирования ВТД 
позволяет варьировать налоговый механизм, 
то экономические механизмы должны быть 
направлены на поддержку субъектов, осу-

ществляющих ВТД в сфере инновационных 
технологий, товаров высокой степени пере-
работки, с одной стороны, а с другой стороны, 
на увеличение налогового бремени экспорта 
товаров с низкой степенью переработки, 
сырья, а также товаров, в импорте которых 
государство не заинтересовано, так как его 
ввоз может составить сильную конкуренцию 
национальным производителям.

5. При формировании государственной на-
логовой политики в области налогообложения 
внешней торговли необходимо учитывать, 
что законодатель должен соблюдать нормы и 
принципы ВТО, в соответствии с которыми 
не допускается дискриминации в отношении 
иностранных субъектов внешнеторговой 
деятельности, т. е. применение налогового 
механизма должно распространяться на все 
субъекты ВТД, независимо от резидентства, но 
с учетом льгот и преференций, оказываемых 
национальному налогоплательщику.

6. Необходимы изменения налогового за-
конодательства, направленные на повышение 
уровня защиты национального производителя 
как резидента бюджетной системы РФ, а также 
на обеспечение заданного уровня бюджетных 
доходов от внешнеторговой деятельности и 
сформированных критериев финансово-бюд-
жетной безопасности государства.

7. В отношении НДС и акцизов необходи-
мо усиление принципа переоценки товаров 
на таможенной границе, целью которого 
является освобождение от уплаты налогов, 
товаров, помещаемых под таможенную про-
цедуру экспорта с учетом дифференциации 
товарных позиций, а также распространение 
данного принципа на некоторые импортиру-
емые товары, которые существенно влияют 
на обеспечение экономической безопасности 
государства в целом, такие как новейшие про-
граммные комплексы, товары, содержащие 
новые технологии.

8. Необходимо внесение в ст. 164 НК РФ 
расширенного дифференцированного списка 
действующих ставок налога на добавленную 
стоимость с учетом степени переработки то-
варов, направленного на увеличение ставок 
по сырьевым товарам и снижение ставок по 
высокотехнологичным товарам, с учетом так-
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же страны-производителя. То есть несмотря 
на увеличение сложности администрирова-
ния налоговых доходов от внешнеторговой 
деятельности, перейти к многоуровневому 
налогообложению, позволяющему повысить 
уровень экономической безопасности.

9. В главе 21 НК РФ следует предусмотреть 
также налоговые льготы для налогоплатель-
щиков, осуществляющих экспорт высокотех-
нологичных товаров, позволяющих стиму-
лировать развитие наукоемких производств 
и технологичность экономики в целом как 
составляющей экономической безопасности.

10. В качестве меры, компенсирующей рост 
цен на энергоносители вследствие выполнения 
требований ВТО, следует внести изменения 
в ст. 185 НК РФ, учитывающие особенности 
потребления подакцизных энергоносителей на 
территории РФ и стран ТС и ЕЭП. А также из-
менить ст. 193 НК РФ, предусмотрев снижение 
ставок на бензин, нефть, газ, моторные масла 
и другие углеводороды, реализация которых 
осуществляется в рамках ЕЭП.

11. Проведение оптимизации налоговой 
системы на всех уровнях налогообложения в 
рамках «налогового маневра», направленной 
на поддержку национального производителя 
в условиях либерализации внешней торговли.

12. Необходима выработка системы опти-
мизированного комплексного налогообложе-
ния предприятий и организаций для обеспе-
чения финансово-бюджетной безопасности 
и финансовой независимости по принципу 
территориальности, при которой весь доход, 
получаемый гражданином или зарегистриро-
ванной в этой стране компанией, подлежит 
налогообложению в «материнской» стране 
независимо от места получения дохода.

13. Создание правовых механизмов, создаю-
щих эффект «материнства» налоговой системы 
РФ, при котором помимо обязанности платить 
налоги, налогоплательщик имеет возможность 
использовать по льготным тарифам социаль-
ную, судебную и экономическую инфраструк-
туру РФ, информационные системы, услуги 
торгово-промышленных палат и торговых 
представительств РФ в других странах. Данные 
механизмы направлены на повышение конку-
рентоспособности налоговой системы РФ в 

условиях развития международной торговли и 
должны способствовать выводу доходов субъ-
ектов ВТД из «оффшорных зон» и переносу 
уплаты налогов в «материнском» государстве. 

Таким образом, исходя из приведенных 
направлений развития государственного ре-
гулирования внешней торговли, видно, что 
обеспечение интересов РФ в ходе осущест-
вляющейся международной интеграции и 
продолжающейся либерализации внешней 
торговли, затрагивают в основном меры на-
логовой регламентации, регулирующие фи-
нансовую деятельность в сфере таможенного 
регулирования. Однако в зону «интересов» 
государственного регулирования ВТД попа-
дают и корпоративное, валютное и банковское 
законодательства, позволяющие с учетом их 
системного реформирования достигнуть по-
ложительных результатов расширения внеш-
ней торговли [11, с. 40–44]. 

При формировании налоговой политики в 
сфере государственного регулирования ВТД 
следует избегать несистемного подхода, ко-
торый не позволяет учитывать обеспечения 
заданного уровня экономической (финан-
сово-бюджетной) безопасности РФ в ходе 
формирования регламентации деятельности 
в сфере внешней торговли. Так, в ходе пере-
мещения товаров через таможенную границу 
исполнение функций по исчислению, контро-
лю и взиманию таможенных платежей, куда 
входят и косвенные налоги, осуществляется 
ФТС РФ, которой на этом этапе делегирована 
часть полномочий налоговых органов в соот-
ветствии с налоговым законодательством, и 
которая осуществляет перечисления доходов 
в федеральный бюджет, формируя базу для 
обеспечения экономической безопасности РФ. 

В дальнейшем налогообложение субъектов 
ВТД администрируется ФНС РФ в той или 
иной мере. Несмотря на то, что решен вопрос о 
передаче полномочий по исчислению, контро-
лю и взысканию налогов в ходе перемещения 
товаров через таможенную границу Министер-
ству финансов, данная мера не решила вопрос 
взаимоотношений декларантов с подведом-
ственными структурами министерства, таки-
ми как ФТС (на этапе перемещения товаров) 
и ФНС (при осуществлении деятельности на 
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территории РФ), что, несмотря на упрощение 
системы администрирования, еще больше 
усложнило взаимодействие хозяйствующих 
субъектов ВТД  с государственными структу-
рами. В связи с важностью государственного 
регулирования ВТД и учитывая, что основной 
целью такого регулирования остается не фи-
скальная направленность, а экономическое ре-
гулирование структуры и содержания внешней 
торговли, следовало бы сформировать единый 
государственный орган для полного контроля.

Перспективы развития российской эко-
номики и внешней торговли в ближайшие 
десятилетия в немалой степени будут опре-
деляться тем, насколько грамотно (в смысле 
обеспечения национальных экономических 
интересов) выстроит наша страна систему 
государственного регулирования внешней 
торговли, с помощью которой будут дости-
гаться оптимальные показатели обеспечения 
экономической (финансово-бюджетной)  
безопасности внешнеторговых отношений.
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Аннотация. 
В статье достижение конкурентных преимуществ в управлении цепями 
поставок определяется через разработку, внедрение и использование под-
системы управления нематериальных составляющих ресурсопотоков 
для оценки стоимости предприятий целлюлозно-бумажной промышлен-
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В условиях активного развития инфокомму-
никационных технологий (ИКТ) традиционное 
определение управления цепями поставок как 
процесса управления с точки зрения снижения 
материальных затрат ресурсопотоков: сырья, 
материалов, незавершенного производства, 
готовой продукции от точки входа заявки до 
точки выхода (включая импорт, экспорт, вну-
тренние и внешние перемещения), становится 

ности на основе ценностно-ориентированного подхода. Обосновывается 
необходимость формирования многомерной базы данных для принятия 
решений о цепи поставок, которая строится на основе совокупного описа-
ния продуктов, потребителей и поставщиков предприятия. Необходимо 
моделирование нематериальных составляющих в составе логистических 
издержек на каждом отрезке цепи поставок для описания входных и вы-
ходных информационных, финансовых и сервисных потоков при формиро-
вании пространственной структуры логистической системы с учетом 
особенностей транспортной, производственной, складской логистик и 
сбыта. Рекомендовано рассматривать управление цепями поставок с по-
зиций ценностно-ориентированного подхода как управление начисления 
добавочной стоимости предприятий ЦБП. 

Ключевые слова: ценностно-ориентированный подход, конкурентоспособ-
ность предприятий, целлюлозно-бумажная промышленность, создание 
цепочки стоимости, нематериальные составляющие ресурсопотоков, ин-
формационные потоки, финансовые потоки, сервисные потоки.

Abstract. 
The article defines achievement of competitive advantages in supply chain 
management through the development, implementation and use of the management 
subsystem of the intangible components of resource pool for the pulp and paper 
industry valuation based on value-oriented approach. It There is a necessity of 
multi dimensional databases formation for decision-making about the supply chain, 
which is based on the total descriptions of products, customers and suppliers of the 
company. It is necessary to model the intangible components in the composition of 
logistics costs in each segment of the supply chain to describe the input and output 
information, financial and service flows in the formation of the spatial structure of 
the logistics system with the features of the transport, industrial, warehouse logistics 
and sales. It is recommended to consider the supply chain management from the 
standpoint of the value-oriented approach as the management of accruals value 
added of the pulp and paper enterprises. 

Keywords: value-oriented approach, the competitiveness of enterprises, pulp 
and paper industry, the value chain, the intangible components of resource pool, 
information flows, financial flows, service flows.

неполным, если не учитывать нематериальные 
составляющие этих ресурсопотоков (в составе 
информационных, финансовых, сервисных 
потоков) и не рассматривать ценностно-ори-
ентированный подход к формированию цепоч-
ки совокупной ценности с последующей их 
стоимостной оценкой в стоимости предпри-
ятия целлюлозно-бумажной промышленности 
(ЦБП) [1].
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Таким образом, в определение термина 
«управление цепочками поставок» становит-
ся необходимым включение и учет вклада в 
создание стоимости всех нематериальных 
составляющих в составе логистических опе-
раций на протяжении всего жизненного цикла 
портфеля продуктов предприятий ЦБП, т. е. от 
процесса разработки, производства, продажи 
до послепродажного обслуживания.

Например, требуется включение в систему 
управления ресурсами предприятия ЦБП под-
системы управления нематериальными со-
ставляющими ресурсопотоков: информацион-
ными ресурсами и охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности, в том числе 
объектами исключительных прав (торговые 
марки, бренды) и информацией, составляющей 
служебную и коммерческую тайну, полученную 
при выполнении научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ, полностью или частично финансируемых 
из средств предприятия в виде унифицирован-
ных, трансакционных баз данных, способству-
ющих обеспечению цепей поставок [2].

Основным компонентом подсистемы управ-
ления нематериальными составляющими 
современных логистических ресурсопотоков 
является база данных для принятия решений 
о цепи поставок, которая строится на основе 
совокупного описания продуктов, потреби-
телей и поставщиков компании и использует 
данные из корпоративной базы предприятия, 
но отличается от нее тем, что включает в себя 
следующую информацию о:

•	 нематериальных активах предприятия 
ЦБП (торговая марка, бренды, патенты, ли-
цензии, другие объекты интеллектуальной 
собственности (ОИС);

•	 заказах и результатах прогноза спроса на 
готовую продукцию.

•	 стоимости и объемах готовых продук-
тов, продуктов, предоставляемых постав-
щиками;

•	 зависимости прямых и косвенных затрат;
•	 модели управления производством, 

транспортировкой, складским хозяйством и 
материально-техническим снабжением;

•	 исходных и окончательных данных 
для создания графического представления о 
структуре и деятельности цепи поставок в на-
стоящем и будущем.

В [3, с. 17] дается следующее определение, 
подтверждающее  необходимость управления 
нематериальными составляющими современ-
ных логистических ресурсопотоков: «Откры-
тая логистическая система – это информаци-
онная логистическая система предприятия, 
имеющая совместимые с поставщиками и 
потребителями входы и выходы данных, что 
обеспечивает прозрачность, управляемость и 
эластичность цепи поставок, позволяет участ-
никам принимать совместные оптимальные 
решения об эффективном размещении про-
изводства и распределительных центров, а 
также о необходимом уровне обслуживания 
конечных потребителей».

Управление цепями поставок вызывает осо-
бый интерес с точки зрения ценностно-ориен-
тированного подхода как цепи начисления сто-
имости для предприятий ЦБП, занимающихся 
производством и распределением физических 
продуктов. Цепь начисления стоимости также 
называется цепью добавленной стоимости, 
так как речь может идти как о добавлении 
стоимости своим продуктам или услугам, так 
и о добавлении ценности самого предприятия 
ЦБП  на каждом отрезке цепи.

На наш взгляд, представляется целесо- 
образным моделирование нематериальных 
составляющих ресурсопотоков, определя- 
ющих управление цепями поставок для оцен-
ки стоимости предприятий ЦБП с использова-
нием современных оптимизационных моде-
лей, учитывающих все сложные взаимосвязи 
и нелинейные эффекты. Они являются на  
сегодняшний день надежными аналитиче-
скими инструментами, способными про-
анализировать многомерные числовые базы 
данных для определения, например, опти-
мальных (или допустимо хороших) планов. 
Кроме формализации целей минимизации 
издержек и максимизации стоимости пред-
приятия ЦБП с помощью оптимизационных 
моделей, можно найти компромисс между 
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этими целями, стоимостью, сервисом, каче-
ством и временем.

Термин «оптимизация» в рамках данной 
статьи используется для определения цели, 
к которой предприятие ЦБП стремится (мак-
симизации стоимости предприятия ЦБП) для 
достижения конкурентного преимущества. 

Конечно, улучшения также возможны путем 
очевидных изменений несовершенных дело-
вых процедур, стратегических инвестиций или 
капиталовложений, совершенствования рас-
пределения ресурсов предприятий ЦБП и др. 

Но для решения проблем, возникающих при 
управлении цепями поставок на предприятиях 
ЦБП (рисунок 1), необходимо разработать ком-
плекс мер по их решению на каждом отрезке 
цепи, что не представляется возможным без 
моделей оптимизации.

В учебной литературе, например [3; 4], по-
священной вопросам моделирования процес-
сов управления цепями поставок, в качестве 
инструментов предлагаются: 

•	 модели топологии сети и структуры ма-
териальных потоков ( масштабные модели 
на базе чертежей и карт, абстрактные модели 
типа диаграмм Sankey, модели бизнес-процес-
сов и производственных процессов, модели на 
основе нотаций IDEFO, UML, ARIS, All Fusion 
Process Modeler (BPwin));

•	 статические описательные модели (моде-
ли теории массового обслуживания, основан-
ные на данных);

•	 расчетные модели с применением мето-
да Монте-Карло;

•	 статические оптимизационные модели 
(модели математического программирования, 
модели поисковой оптимизации);

•	 динамические имитационные модели 
(макроскопические модели на базе диффе-
ренциальных уравнений, микроскопические 
модели на базе планирования и обработки 
событий).

Но подавляющее большинство имитацион-
ных моделей систем внутренней логистики и 
сетей поставок создаются с помощью продук-
тов имитационного моделирования (ПИМ), та-
ких как Arena, AutoMod, eM-Plant (SIMPLE++, 
Plant Simulation), Enterprise Dynamics, Extend, 
ProModel, QUEST, Simul8 и WITNESS, а также 
с помощью универсального ПИМ AnyLogic  
для процессов с дискретными событиями [4]. 
Хотя перечисленные выше ПИМ не ориенти-
рованы специально на моделирование цепей 
поставок, большинство моделей такого рода 
создаётся именно на базе этих пакетов.

К тому же информационные модели управ-
ления цепями поставок не являются готовым 
продуктом разработчиков программного 

Поставщики и закупки Транспортная логистика Производственная 
логистика и склад

Исходящая логистика и сбыт

Высокая доля импорта 
компонентов для сырья

Отсутствие баланса между 
видами транспорта

Конфликт интересов с 
транспортной логистикой

Редкие, но объемные поставки

Неоптимизированная сеть 
поставщиков

Высокая стоимость 
транспортных услуг

Загруженность помещений 
товарами и сырьем

Малое количество 
логистических партнеров

Параллельные  товарные 
потоки

Непрозрачная стоимость 
транспортировки

Потери на складах Высокая стоимость и потери 
при транспортировке

Проблемы управления цепями поставок

 
Рисунок 1 
Проблемы, возникающие при управлении цепями поставок на предприятиях ЦБП
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обеспечения из-за сложностей постановки 
задачи моделирования, так как необходима 
индивидуальная настройка границ модели 
системы на каждом отрезке цепи поставок для 
описания входных и выходных информаци-
онных, финансовых и сервисных потоков при 
формировании пространственной структуры 
логистической системы с учетом требова-
ний по поставкам и закупкам, особенностей 
транспортной, производственной, складской 
логистик и сбыта.

Факторы, влияющие на формирование логи-
стических издержек при управлении цепями 
поставок, приведены на рисунке 2.

В составе логистических издержек есть доля 
нематериальной составляющей этих издержек, 
управлять которыми сложнее из-за отсутствия 
механизма выявления, учета и оценки рыноч-
ной стоимости объектов интеллектуальной 
собственности и прав на них в общей стои-
мости предприятия, создаваемых в процессах 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, проектирования и произ-
водства, выполненных для предприятий ЦБП. 
Поэтому требуется разработка системы учета, 
инвентаризации, охраны прав на те объекты 
интеллектуальной собственности, которые 
должны быть учтены в составе логистических 
издержек как их важная нематериальная со-
ставляющая.

Разработка системы учета и оценки рыноч-
ной стоимости объектов интеллектуальной 
собственности в общей стоимости предпри-
ятия ЦБП имеет свою специфику. 

В системе оценки объектов хозяйственной 
деятельности важное место занимает оценка 
портфеля прав на нематериальные активы 
предприятия ЦБП как объектов промышлен-
ной интеллектуальной собственности. Это 
обусловлено тем, что в современных условиях 
одним из условий повышения конкуренто-
способности является использование новых 
технологий, что невозможно без наличия ли-
цензий, прав на использование изобретений, 
промышленных  образцов, программного обе-
спечения и других объектов интеллектуальной 
собственности [5; 6].

Оценка объектов интеллектуальной соб-
ственности и прав на них в большинстве 
случаев осложняется тем, что истинная 
ценность этих объектов проявляется в буду-
щем, при их использовании и коммерческой 
реализации прав на их использование. Чаще 
всего передаются права не на отдельные объ-
екты интеллектуальной собственности, а в 
сочетании с другими правами или услугами, 
обеспечивающими в совокупности монопо-
лию на производство нового продукта, ис-
пользование новой технологии, то есть они 
передаются в составе портфеля прав. Права 
на объекты интеллектуальной собственности, 
или портфель прав, часто передается вместе 
с юридическим лицом – правообладателем. 
Вместе с предприятием – правообладателем 
могут передаваться и оцениваться не только 
отчуждаемые, но также и неотчуждаемые 
права на объекты  интеллектуальной соб-
ственности. В таких случаях требуется оцен-
ка передаваемого портфеля прав на объекты 
интеллектуальной собственности в целом или 
соответственно оценка всего юридического 
лица, а не отдельных прав на объект интел-
лектуальной собственности. 

При оценке стоимости конкретного объекта 
интеллектуальной собственности можно при-
менять два подхода:

•	 оценивать объект интеллектуальной 
собственности как самостоятельный объект, 
характеризующийся определенными параме-
трами, например, патенты, лицензии.

•	 оценивать объект интеллектуальной 
собственности как один из элементов объекта 
бизнеса предприятия, например торговая мар-
ка или бренд, промышленный опыт, знания 
сотрудников, которые в совокупности дают 
эффект действующего предприятия.

При оценке объектов интеллектуальной соб-
ственности необходимо учитывать следующее:

•	 неоднородность прав на объекты интел-
лектуальной собственности и условий их ре-
ализации. В каждом случае это, как правило, 
индивидуальный портфель прав, влияющих 
на стоимость объектов интеллектуальной соб-
ственности;
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•	 оценка носит целевой характер, должна 
учитывать сложившуюся ситуацию и произво-
дится по требованию заинтересованных лиц.

Известными подходами к оценке стоимо-
сти объектов интеллектуальной собствен-
ности являются доходный, рыночный, за-

тратный, поэлементный,  но универсального 
метода пока нет, так как на практике ситуа-
ций и факторов, которые нужно по-разному 
учитывать и оценивать, намного больше, чем 
используемый арсенал вышеперечисленных 
методов.

Поступление, обработка и оформление заказа
Объем и другие условия заказа; 
Количество заказов Исходящая логистика
Доля затрат на один заказ
Применение современных информационных технологий
Реализация современных концепций управления
Методы поставки и обслуживания
Закупка и поставка сырья
Размер и частота заказа
Скидки за объем
Цены на сырье и материалы; Поставщики и закупки 
Местоположение поставщиков, их количество
Методы поставки и обслуживания
Реализация современных концепций управления
Применение современных информационных технологий
Планирование производства продукции
Производственная программа
Изменение объемов хозяйственной деятельности
Уровень использования ресурсов, соблюдение режима экономии
Требования к качеству продукции
Удельный вес и структура материальных затрат в себестоимости
Ограниченность капитала
Оборачиваемость средств
Концентрация, специализация, координация и интеграция
Применение современных технологий и методов
Диапазон деловой активности и финансовое положение предприятия
Кредитно-денежная и налоговая политика
Деятельность предприятий-конкурентов Производственная логистика и склад
Конкурентоспособность предприятия на рынке
Концентрация потребителей
Прогноз конъюнктуры рынка
Складирование и хранение продукции на складе
Складские площади
Уровень и состояние запасов
Уровень оборудования складских помещений
Применение современных информационных технологий
Реализация современных концепций управления
Сбыт продукции 
Темпы инфляции
Территория внутренних и внешних рынков, на которые поставляется продукция Сбыт
Применение современных информационных технологий
Реализация современных концепций управления
Доставка продукции потребителю
Специфика грузов (вес, габаритные размеры, восприимчивость к повреждениям) 
География маршрутов и перемещений 
Тарифные ставки транспортировки, скидки Транспортная логистика
Направление грузоперевозок
Требования к условиям транспортировки
Загруженность и сбалансированность маршрутов
Применение современных информационных технологий
Реализация современных концепций управления

Наименование KPI 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Среднее
за год
Доля затрат на доставку сырья и материалов в

Рисунок 2 
Факторы, влияющие на формирование логистических издержек предприятий ЦБП
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Также необходимо формирование системы 
учета и контроля за оборотом созданных ре-
зультатов научно-технической деятельности 
за счет средств предприятия ЦБП.

В условиях незавершенности работ по нор-
мативно-правовому регулированию процессов 
оборота результатов научно-технической дея-
тельности и формирования рынка интеллекту-
альной собственности предприятию следует 
сохранить за собой право контроля за сферой 
использования результатов научно-техниче-
ской деятельности путем создания системы, 
обеспечивающей идентификацию, учет и кон-
троль за их оборотом.

Для функционирования системы учета и 
контроля за оборотом необходимо предус-
матривать в соответствующих контрактах и 
договорах, связанных с закреплением или 
передачей прав на результаты научно-техни-
ческой деятельности, обязанности предпри-
ятий (организаций), являющихся правооб-
ладателями результатов научно-технической 
деятельности, в том числе осуществляющих 
от имени предприятия распоряжение правами 
на указанные результаты, регулярно предо-
ставлять в уполномоченные структуры и под-
разделения на условиях конфиденциальности 
сведения:

1) о заявках на выдачу охранных документов 
на объекты интеллектуальной собственности 
и о наличии ноу-хау;

2) о полученных охранных документах;
3) о заключенных сделках, касающихся прав 

на объекты интеллектуальной собственности; 
4) о фактах использования созданных объ-

ектов интеллектуальной собственности, в том 
числе о лицензионных договорах (соглашени-
ях) с зарубежными партнерами.

Это позволит использовать систему учета 
и контроля как гарант законности всех видов 

договоров (контрактов), связанных с оборотом 
объектов интеллектуальной собственности, 
соблюдения интересов участников договорных 
отношений, в том числе имущественных, и как 
механизм предотвращения недобросовестной 
конкуренции.

Для решения этих задач необходимо также 
проведение работ по стоимостной оценке 
объектов интеллектуальной собственности, 
а также определение порядка проведения ин-
вентаризации результатов научно-технической 
деятельности, созданных за счет средств пред-
приятия ЦБП.

С целью сохранения научно-технического 
потенциала и защиты интересов предпри-
ятия ЦБП экономической, технологической и 
информационной безопасности должен быть 
установлен порядок обязательной регистрации 
договоров, лицензионных договоров (кон-
трактов, соглашений), предусматривающих 
передачу прав на объекты интеллектуальной 
собственности отечественными и иностран-
ными юридическими и физическими лица-
ми, в первую очередь при передаче за рубеж  
отечественных технологий.

Обеспечение правовой охраны и защиты 
прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, созданные за счет средств предприятия 
ЦБП, включая распределение прав на них, 
является одним из важнейших элементов 
введения результатов научно-технической 
деятельности в хозяйственный оборот и по-
вышения конкурентоспособности предпри-
ятия ЦБП.

Моделирование нематериальных состав-
ляющих ресурсопотоков для оценки доли в 
стоимости предприятий ЦБП на основе цен-
ностно-ориентированного подхода позволит 
оценить научно-технический потенциал пред-
приятия ЦБП.
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Аннотация.
Практика применения профессиональных стандартов во всех сферах и 
отраслях национальной экономики требует от заинтересованных сторон 
данного процесса определения необходимых профессиональных компетенций, 
а также навыков и умений при выполнении трудовых функций. Это одно из 
важнейших условий сегодня для обеспечения стратегической конкуренто-
способности страны, определения приоритетов нового технологического 
уклада. От того, что хочет бизнес, зависит и деятельность образователь-
ных организаций, осуществляющих подготовку профессиональных кадров, 
формирующих необходимых национальной экономике профессиональных и 
компетентных работников. В статье рассматриваются вопросы форми-
рования профессиональных компетенций  в сфере услуг на основе анализа 
требований  профессиональных стандартов, задач и перспектив развития 
национальной экономики.

Ключевые слова: сфера услуг, кино, телевидение, профессиональные стан-
дарты, компетенции, навыки, умения.

Abstract.
Practice of professional standards application in all spheres and industries of 
national economy demands determination of necessary professional competences 
as well as skills and abilities in case of accomplishment of labor functions from 
concerned parties of this process. It is one of the major conditions for providing 
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Вопросы развития и управления процес-
сами социально-культурной сферы сегодня 
актуальны и востребованы сообществом, 
поскольку это динамично развивающийся 
рынок услуг, затрагивающий достаточно 
внушительный перечень видов деятельно-
сти. Хорошо известны особенности данной 
сферы, а именно: многообразие форм и видов 
услуг, высокая оборачиваемость финансовых 
ресурсов, а также способность удовлетворять 
нематериальные, интеллектуальные потреб-
ности – все это в целом, определяет стратегии 
развития, задачи и сложности деятельности 
сферы культуры. Таким образом, рассматри-
вая сферу услуг в целом, следует отметить, что, 
несмотря на все многообразие форм и видов 
деятельности, в ней можно выделить такие 
составляющие, как художественное творче-
ство, которое представлено литературным, 
изобразительным, прикладным искусством; 
сфера развлечений в виде аттракционов, шоу-
бизнеса, игровой деятельности; деятельность 
по накоплению и сохранению культурного на-
следия, осуществляющаяся в музеях, библио-
теках, архивах, сохранение других памятников 
культуры; различные индустрии творчества, к 
которым можно отнести индустрию красоты, 
моды, музыки, дизайна, кино, телевидения, 
издательскую и рекламную деятельность, 
средства массовой информации. Как видим, 
сфера услуг весьма обширна, включает в себя 
оказание услуг как материального, так и не-
материального характера, что требует значи-
тельных исследовательских усилий. В связи 
с этим фактом для более детального анализа 
вопросов и перспектив развития ограничим-
ся рассмотрением лишь одного из элементов 

strategic competitiveness of the country, determination of priorities of new 
technological way today. Activities of the educational organizations performing 
preparation of the professional personnel creating professional and competent 
workers necessary for national economy also depend on the fact that business wants. 
The article considers questions of professional competences formation of service 
trade on the basis of the analysis of professional standards requirements, tasks and 
the prospects of development of national economy.

Keywords: service trade, cinema, television, professional standards, competences, 
skills, abilities.

сферы услуг и ее части в сфере индустрии 
творчества, а именно деятельности в сфере 
киноиндустрии.

Сегодня российская киноиндустрия пред-
ставляет собой многофункциональную от-
раслевую структуру, основными сегментами 
которой являются производство кинофиль-
мов и спецэффектов для них, мультиплика-
ция и демонстрация этих произведений для 
зрителей. 

Большое значение в жизнедеятельности 
киноотрасли играют общественные организа-
ции, прежде всего, Союз кинематографистов 
России с его региональными отделениями, 
способствующий становлению гражданских 
институтов в профессиональной среде, твор-
ческому и профессиональному развитию 
отрасли. Особенностью кинематографии, 
существенно отличающей ее от других на-
правлений художественной культуры и об-
условившей индустриальный характер ее 
функционирования, является наличие в ее 
составе классического производства (про-
мышленности), а также сегментов сбыта 
аудиовизуального товара и потребительской 
аудитории. Российская киноиндустрия по-
прежнему в значительной степени сконцен-
трирована в Москве и Санкт-Петербурге, где 
сосредоточены основные производственные 
мощности, выпускается большая часть отече-
ственной кинопродукции, однако в последние 
годы все очевиднее становится тенденция 
появления и развития региональных центров 
кинематографии.

Киноиндустрия России становится фено-
меном общенационального масштаба. В субъ-
ектах Российской Федерации, в частности, в 
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национальных республиках – Саха (Якутия), 
Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, Буря-
тия, Калмыкия – за счет местных инициатив 
создаются документальные, игровые и анима-
ционные фильмы, в том числе на националь-
ных языках, которые пользуются успехом у 
зрителей этих регионов. Интенсивно разви-
ваются платформы цифровой дистрибьюции. 
Учитывая интенсивность развития цифровых 
технологий в аудиовизуальной сфере, в не-
далеком будущем цифровая дистрибьюция, 
несомненно, станет одним из приоритетных 
направлений продвижения кинопродукции. 

Сегмент кинопоказа в России представ-
лен 600 компаниями, в том числе сетевыми. 
На рынке кинозрелищных услуг действуют  
105 киносетей: 29 из них являются сетями 
федерального значения (обеспечивают ки-
нопоказ в нескольких федеральных округах),  
19 региональных сетей (осуществляют кино-
показ в нескольких регионах в пределах одного 
федерального округа) и 57 местных (действу-
ют на территории одного региона), а также  
495 независимых кинотеатров (рисунок 1) [1]. 

По данным Единой федеральной автома-
тизированной информационной системы 
сведений о показах фильмов в кинозалах, в 
стране зарегистрировано 2058 демонстрато-
ров. Количество коммерческих кинотеатров, 
обеспечивающих высокое качество показа, 
по состоянию на 1 января 2016 г. состави-
ло 1204 (в 2014 г. – 1176), кинозалов – 4022  
(рисунок 2) [1].

Техническое развитие российского кинопо-
каза осуществляется в русле мировых тенден-
ций. В минувшем году полностью завершен 
переход к цифровому кинопоказу (исключе-
ние – немногочисленные залы, работающие с 
пленочными копиями старых фильмов). 

На начало 2016 г. в России действовали 
33 зала с эффектами движения (24 – DBox и  
9 – 4DX), 80 залов с премиальными форматами 
звука (62 – Dolby Atmos и 18 – Barco Auro), ки-
нозалы с аттракционными форматами IMAX 
(43 зала) и Premium Large Format (13 залов), 
где гигантский экран сочетается с идеальным 
изображением (4К) и премиальным форматом 
звука, продолжают работать кинозалы с трех-
мерным форматом – 3D (рисунок 3) [1].

В целом в 2015 г.:
•	 в прокат вышло 123 отечественных 

фильма (в 2014 г. – 82 картины);
•	 общее количество фильмов в прокате – 

497 (в 2014 г. – 521), 
•	 в том числе новых релизов – 378 (в  

2014 г. – 414);
•	 реализовано 173 млн билетов на общую 

сумму 43,4 млрд руб.;
•	 доля отечественных фильмов в кинопро-

кате – 17,9% (в 2014 г. – 18,01%);
•	 сборы от показа российских фильмов 

составили 7 млрд 213 млн руб. (16,6% от сово-
купных кассовых сборов; 17,2% – в 2014 г.) [1].

В отечественной киноиндустрии заметны 
негативные последствия непростой экономи-
ческой ситуации, осложненной неблагоприят-
ными социально-политическими факторами. 
При заметном увеличении выпуска на экраны 
страны игровых картин российского про-
изводства (123 против 82 в 2014 г.) в 2015 г.  
наблюдалось, хотя и незначительное, сни-
жение посещаемости отечественного кино и 
сборов от российских фильмов в националь-
ном прокате. При очевидной значимости для 
развития кинематографа молодых творческих 
сил, снизилось количество поддержанных го-
сударством дебютных проектов. Сократилась 
финансовая поддержка неигрового кино, в том 
числе научно-популярного. В то же время при-
нятая Правительством Российской Федерации 
в 2016 г. Стратегия государственной культур-
ной политики, исходя из ее базового варианта, 
ставит перед российской кинематографией 
на ближайшую перспективу и долгосрочный 
период задачи увеличения:

•	 доли российских фильмов в отечествен-
ном прокате к 2018 г. до 25%, а к 2030 – до 30%;

•	 количества кинотеатральных экранов к 
2030 г. до 5000;

•	 к 2020 г. среднего числа посещений кино-
сеансов одним жителем в год до 1,2 по сравне-
нию с 0,35 в 2012 г.) [1].

Все это определяет тот круг вопросов и за-
дач, которые стоят сегодня перед этой сферой 
деятельности. Так, стратегия определена и 
задачи сформулированы, что отмечает в сво-
их выступлениях Президент РФ В. В. Путин, 
который в послании Федеральному собранию 
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Рисунок 1 
Сегментирование рынка кинозрелищных услуг по количеству киносетей

Рисунок 2 
Данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы  
о количестве демонстраторов

 Рисунок 3 
Иллюстрация технического развития российского кинопоказа, распределение кинозалов  
по используемым технологиям
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отметил: «На основе долгосрочного про-
гнозирования необходимо понять, с какими 
задачами Россия столкнется через 10–15 
лет, какие передовые решения потребуются 
для того, чтобы обеспечить национальную  
безопасность, качество жизни людей, развитие 
отраслей нового технологического уклада» [2]. 
Нарастающие изменения в условиях глобали-
зации и вызовы, которые сегодня возникают, –  
это стратегическая задача национальной 
экономики. Поэтому важно учитывать не-
обходимость изменений во всех сферах на-
циональной экономики, в то же время не 
забывая постулат о том, что основной ресурс –  
это кадры. Поскольку от навыков, умений и 
компетенций будет зависеть возможность 
реализации выстроенных стратегий, сфор-
мированных задач в области создания новых 
технологий, продуктов, услуг во всех без ис-
ключения сферах национальной экономики.

Так, «Программа мер по формированию 
принципиально новых рынков и созданию 
условий для глобального технологического 
лидерства России к 2035 году» [2] включает 
в себя системные решения по определению 
ключевых технологий, необходимых измене-
ний в области норм и правил, работающих мер 
финансового и кадрового развития, механиз-
мов вовлечения и вознаграждения носителей 
необходимых компетенций. Следует отметить, 
что выбор технологий производится с учетом 
основных трендов мирового развития, исходя 
из приоритета сетевых технологий, сконцен-
трированных вокруг человека как конечного 
потребителя. И многое в России для этого 
делается: создаются структуры, издаются за-
коны, формируются нормативные требования.

Например, сегодня в рамках деятельности 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
с целью развития и применения компетенций 
создана так называемая Компетентностная 
платформа. Это уникальная площадка, объ-
единяющая интересы соискателей, работода-
телей, образовательных организаций и экспер-
тов в деле развития и применения личностных 
и профессиональных компетенций, посвящена 
востребованным надпрофессиональным 
компетенциям, которые необходимы про-
фессионалам XXI в. Здесь можно узнать о со-

временных подходах к реализации принципов 
«work-based learning» и «long-life-learning», об 
актуальных трендах в развитии и применении 
компетенций в конкурентной среде, научиться 
формировать карты развития желаемых ком-
петенций, а также изучить основы разработки 
стратегии и создания среды для «выращива-
ния» компетенций.

Другим документом, определяющим необ-
ходимые компетенции работников различных 
уровней национальной экономики, является 
такой документ, как Атлас новых профессий 
(АНП) [2]. Он также является результатом 
деятельности АСИ. Анализируя практику 
применения АНП, необходимо отметить, что 
в нем на сегодняшний день собрано свыше  
50 успешных практик применения для проф- 
ориентации, лучшие практики для примене-
ния в школах и детских развивающих центрах, 
в студенческой образовательной среде. АСИ в 
том числе занимается подготовкой формиро-
вания концепции долгосрочного социально-
экономического развития России до 2035 г.  
на основе своих разработок и координации 
действий в условиях новых глобальных вы-
зовов, в том числе при разработке страте-
гии Национальной технологической иници-
ативы (НТИ) – долгосрочной программы по 
созданию принципиально новых рынков, на 
которых Россия должна стать глобальным 
лидером. 

Вся деятельность АСИ реализуется в том 
числе и с помощью лекций, тренингов, прак-
тикумов, семинаров и мастер-классов, на-
правленных на получение новых знаний, 
тренировку навыков личностного и профес-
сионального развития, знакомство с лучшими 
практиками в сфере технологий, образования, 
государственного управления, а также опреде-
ления перспективных рынков, которые будут 
определять структуру мировой экономики 
через 15–20 лет, прорывные технологические 
решения и востребованные компетенции про-
фессионалов завтрашнего дня.

Таким образом, с одной стороны, имеют-
ся сформированные стратегии и задачи, а с 
другой стороны, определены перспективы 
развития национальной экономики. Важным 
элементом в реализации этих проектов бу-
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дет тот самый профессионал, обладающий 
определенными навыками, компетенциями, 
понимающий, что требуется, способный про-
фессионально решать управленческие задачи. 
С учетом трендов развития новых техноло-
гий, новых рынков в условиях конкуренции, 
стратегий и задач по обеспечению лидерства 
России к 2035 г., а также вызовов эпохи ново-
го технологического уклада, следует заметить, 
что для предприятий важно, чтобы на рынке 
труда были необходимые работники, которые 
сегодня не только должны обладать требу-
емым набором компетенций, но и сформи-
рованными профессиональными навыками.  
В соответствии с разработанными стратеги-
ями определены требования в нормативных 
и законодательных актах, в частности в Тру-
довом кодексе РФ, где указано, что квалифи-
кация работника – уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы 
работника. Все это сегодня внесено в про-
фессиональные стандарты, где представлена 
характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной трудовой 
функции [3]. При этом профессиональные 
стандарты применяются:

а) работодателями при формировании 
кадровой политики и в управлении персона-
лом, при организации обучения и аттестации 
работников, разработке должностных ин-
струкций, тарификации работ, присвоении 
тарифных разрядов работникам и установ-
лении систем оплаты труда с учетом особен-
ностей организации производства, труда и 
управления;

б) образовательными организациями при 
разработке образовательных программ;

в) при разработке в установленном порядке 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего и профессионально-
го образования.

В то же время законодательно определен 
порядок применения профессиональных стан-
дартов, где установлено, что если Трудовым 
кодексом, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации установлены требова-

ния к квалификации, необходимой работнику 
для выполнения определенной трудовой функ-
ции, профессиональные стандарты в части 
указанных требований обязательны для при-
менения работодателями.

Характеристики квалификации, которые 
содержатся в профессиональных стандартах и 
обязательность применения которых не уста-
новлена законодательно, применяются работо-
дателями в качестве основы для определения 
требований к квалификации работников с 
учетом особенностей выполняемых работ-
никами трудовых функций, обусловленных 
применяемыми технологиями и принятой 
организацией производства и труда.

В то же время существует точка зрения, 
согласно которой с 1 июля 2016 г. все работо-
датели в обязательном порядке должны будут 
применять профессиональные стандарты. 
Сторонники этой позиции обосновывают свой 
вывод следующим: по новым правилам про-
фессиональные стандарты обязательны для 
применения работодателями, если Трудовым 
кодексом, федеральным законом или иным 
нормативным правовым актом установлены 
требования к квалификации. 

Работодатели, для которых не будет уста-
новлена обязанность применения профессио-
нальных стандартов, будут применять харак-
теристики квалификации, которые содержатся 
в профессиональных стандартах, в качестве 
основы для определения требований к квали-
фикации работников с учетом особенностей 
выполняемых работниками трудовых функ-
ций, обусловленных применяемыми техноло-
гиями и принятой организацией производства 
и труда. Иными словами, работодатели будут 
применять профессиональные стандарты с 
учетом собственной специфики деятельности, 
но в то же время они могут принять во внима-
ние отдельные положения профессиональных 
стандартов.

Также отметим, что законодатель, приняв 
решение о применении профессиональных 
стандартов, не определил методику их вве-
дения в действие. В этой связи многие во-
просы работодателей остаются без ответов. 
Это вызывает серьезную обеспокоенность у 
профессионального сообщества. В частности, 
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Российский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП) выступает с инициати-
вой отсрочить вступление в силу новых поло-
жений Трудового кодекса о профессиональных 
стандартах до тех пор, пока не будет определен 
механизм действий работодателей по приме-
нению профессиональных стандартов.

Сегодня достаточно много произошло из-
менений в законодательных и нормативных 
требованиях к формированию необходимых 
профессиональных компетенций. Например, 
Департамент оплаты труда, трудовых отноше-
ний и социального партнерства Министерства 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации, рассмотрев обращение по вопросу 
разъяснения применения профессиональ-
ных стандартов, внес следующее уточнение.  
В соответствии с частью первой статьи 195.3 
ТК РФ, если ТК РФ, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми 
актами РФ установлены требования к ква-
лификации, необходимой работнику для вы-
полнения определенной трудовой функции, 
профессиональные стандарты в части указан-
ных требований обязательны для применения 
работодателями.

Ответы на наиболее часто задаваемые во-
просы по применению профессиональных 
стандартов размещены на официальном сайте 
Минтруда России, организованы и регулярно 
проводятся информационно-консультацион-
ные семинары о применении профессиональ-
ных стандартов. Также в соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ от 07.07.2016 г.  
№ 1443-p «О внесении изменений в план 
реализации государственной программы РФ 
“Развитие образования” на 2013-2020 годы» 
утверждены изменения в план реализации 
госпрограммы РФ «Развитие образования» на 
2013–2020 годы, утвержденный распоряжени-
ем Правительства РФ от 29.07.2014 № 1420-р 
[4]. План в новой редакции, размещенный в 
приложении к этому документу, содержит 
такие пункты, как создание экспертно-ме-
тодических центров, обеспечивающих кон-
сультационную и методическую поддержку 
системы сертификации профессиональных 
компетенций; развитие государственно-
частного партнерства при организации и 

осуществлении повышения квалификации 
инженерных кадров и технических специ-
алистов по направлениям, наиболее востре-
бованным предприятиями и организациями 
реального сектора экономики; утверждение 
программ развития опорных университетов, 
имеющих ключевое значение для промыш-
ленного и социально-экономического раз-
вития субъектов РФ.

Какие же профессиональные стандарты 
из Реестра профессиональных стандартов (а 
в нем содержится более 800 наименований 
стандартов) устанавливают требования к про-
фессиональным компетенциям работников 
сферы услуг и определяют необходимую их 
компетентность для выполнения ими трудо-
вых функций? Поскольку сфера услуг весьма 
обширна, приведем лишь некоторые из них в 
виде выписки из реестра стандартов, близких 
к области исследования.

Прежде всего, это те стандарты, которые 
устанавливают сквозные виды профессио-
нальной деятельности в области профессио-
нальной деятельности (таблица).

Например, продюсер в области кинема-
тографии в рамках обобщенных трудовых 
функций осуществляет такие виды работ, как 
организация и обеспечение технологического 
процесса кинопроизводства, организация ки-
нопроцесса, формирование бюджета кинопро-
екта, руководство творческой, финансовой, 
технологической деятельностью кинопро-
изводства. То есть специалист обеспечивает 
организацию и технологический процесс ки-
нопроизводства, а трудовая функция предпо-
лагает организацию и контроль обеспечения 
съемочной группы материалами, технически-
ми и постановочными средствами.

Для линейного продюсера установлены тре-
бования к образованию и обучению – высшее 
образование – бакалавриат, требования к опы-
ту практической работы – не менее одного года 
помощником продюсера и/или участие в про-
изводстве не менее двух кинопроектов, особые 
условия допуска к работе не установлены. Для 
исполнительного продюсера установлены 
требования к образованию и обучению –  
наличие высшего образования – специ-
алитет, магистратура, требования к опыту 
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практической работы – не менее трех лет 
помощником продюсера, также отсутствуют 
особые условия допуска к работе. Для долж-
ности «генеральный продюсер/продюсер» 
установлены требования к образованию и 
обучению – наличие высшего образования –  
специалитет, магистратура, установлены 
требования к опыту практической работы 
не менее пяти лет помощником продюсера, 
также отсутствуют особые условия допуска 
к работе [5]. Важно, чтобы требования, уста-
новленные в профессиональных стандартах, 
учитывались при разработке и реализации 
образовательных программ. 

Таким образом, рассмотрев формирова-
ние профессиональных компетенций для 
организаций сферы услуг, следует отметить, 
что сегодня в разработке профессиональных 
стандартов принимают участие прежде всего 
специалисты-практики, которые и определяют 
требования к профессиональным компетен-
циям работников, их навыкам и умениям [6; 
7]. Задача государства – регулировать особен-
ности применения требований посредством 

установления критериев в нормативных и 
законодательных актах, а задачи системы об-
разования и, в частности, образовательных 
организаций – разрабатывать и реализовывать 
образовательные программы с учетом вышеу-
казанных аспектов деятельности. С одной сто-
роны, необходимо учитывать перспективные 
направления развития национальной эконо-
мики в рассматриваемой сфере деятельности, 
а с другой – подготовку специалистов и реа-
лизацию их функций в практической деятель-
ности организации должна осуществляться с 
учетом требований профессиональных стан-
дартов [8; 9; 10]. Автор считает, что необходи-
мо соотнести требования профессиональных 
стандартов в части необходимых компетенций 
с образовательными программами и перспек-
тивами развития сферы культуры, чтобы 
удостовериться, что векторы направлений раз-
вития совпадают. То есть, чему учат в образо-
вательных организациях, действительно будет 
востребовано предприятиями данной сферы и 
будет способствовать достижению лидерских 
позиций России в мировом сообществе.

Выписка из Реестра профессиональных стандартов  
(перечень видов профессиональной деятельности)

Область 
профессиональной 

деятельности
Вид профессиональной деятельности

Наименование 
профессионального 

стандарта

Связь, информационные 
и коммуникационные 
технологии

Организация продвижения и распространения про-
дукции средств массовой информации, включая пе-
чатные издания, телевизионные и радиопрограммы, 
сетевые издания

Специалист по продвижению 
и распространению продук-
ции средств массовой инфор-
мации

Культура и искусство Организация кинопроизводства Продюсер в области кинема-
тографии

СМИ, издательство и 
полиграфия

Подготовка медиапродуктов средств массовой ин-
формации к выпуску

Режиссер средств массовой 
информации

СМИ, издательство и 
полиграфия

Производство кинофильмов, телефильмов, видео-
фильмов и телевизионных программ, деятельность 
в области телевизионного вещания

Специалист по видеомонтажу

СМИ, издательство и 
полиграфия

Редактирование и подготовка материалов к публика-
ции в средствах массовой информации 

Редактор средств массовой 
информации
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Несмотря на то, что большинство профес-
сиональных стандартов были разработаны 
в 2014–2015 гг. и с 01.07.2016 г. работодатели 
должны использовать профессиональные 
стандарты, еще необходимы разъяснения в 
части применения требований профессиональ-
ных стандартов в практической деятельности 
организаций. Более того, для профессий, по 
которым применение данных стандартов обяза-
тельно, необходимо будет провести серьезную 
работу по актуализации документооборота 

организации, уточнив названия должностей, 
положения о подразделении и трудовые функ-
ции работника, что, как показывает практика, 
выполнили еще немногие организации [11]. 
По мнению автора, единые требования в части 
необходимых навыков, умений и компетен-
ций создают предпосылки для упорядочения 
деятельности, что в целом положительно от-
разится на конкурентоспособности не только 
организаций отдельных сфер деятельности, но 
и национальной экономики в перспективе.
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Аннотация. 
Статья посвящена исследованию деятельности руководителя по управ-
лению малой профессиональной группой. Автор рассматривает психолого-
педагогические аспекты деятельности руководителя в организационном 
пространстве. Анализируются возникающие при этом проблемы и проти-
воречия. Предлагаются способы их предупреждения и разрешения.
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Abstract. 
The article deals with the management activities of a small professional group. 
Using the contemporary approaches we analyze the psychological and pedagogi-
cal aspects of the management activities in the organizational sphere. The article 
considers upraising problems and contradictions and the recommended ways to 
prevent and solve them.

Key words: small group, small group leader, group dynamics, group processes, social 
and psychological structure of the group, associates.
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Аннотация.
В статье рассматривается феномен педагогического общения в управленче-
ской деятельности руководителя. Сформулировано понятие управленческо-
го общения. Излагается представление о педагогическом общении как одной 
из форм управленческого общения. Исследуются его характерные черты: 
направленность на решение воспитательных задач; субъект-субъектное 
взаимодействие и создание педагогически целесообразных взаимоотношений 
в управленческом общении. Выявляются условия применения педагогического 
общения в управленческой деятельности руководителя. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, управленческое общение, 
педагогически целесообразные отношения, педагогическое общение, педа-
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Abstract.
The article discusses the phenomenon of pedagogical communication in the leader’s 
management activity. The concept of management communication is formulated. 
It gives the idea of pedagogical communication as a form of management 
communication. The paper investigates its characteristics such as focus on the 
solution of educational tasks; the subject-subject interaction and the creation of 
pedagogically appropriate relationships in management communication. And 
it reveals conditions of pedagogical communication application in the leader’s 
management activity.

Keywords: management activity, management communication, pedagogically 
appropriate relationships, pedagogical communication, pedagogical technique, the 
subject-subject interaction, culture of leader’s speech.
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Управленческая деятельность руководителя 
представляет собой сложное, многообразное 
явление, включающее в себя совокупность вза-
имосвязанных компонентов, отражающих са-
мые различные сферы социальной практики. 
В то же время управленческая деятельность, 
как отмечает А. В. Карпов, очень специфична 
и по своему процессу. Ее суть – организация 
деятельности других людей, т. е. «деятельность 
по организации деятельностей» (деятельность 
«второго порядка») [1, с. 40]. 

Одной из важнейших характеристик управ-
ленческой деятельности руководителя являет-
ся ее опосредованная связь с конечными ре-
зультатами той или иной организации. Иначе 
говоря, руководитель добивается результата 
усилиями других субъектов трудовой или дру-
гой деятельности. Более того, чем в меньшей 
степени руководитель участвует в реализации 
исполнительных функций, тем выше степень 
эффективности его управленческого труда [1]. 

Цели управленческой деятельности, на-
правленные на обеспечение эффективного 
функционирования организационной систе-
мы, достигаются умелым использованием 

двух взаимосвязанных компонентов: техно-
логического (обеспечение функционирова-
ния техники и технологического процесса) и 
человеческого (организация межличностных 
взаимодействий с людьми, реализующими 
технологический процесс). 

Анализ практики управления, научной ли-
тературы по проблемам управленческой дея-
тельности [1; 3; 4; 5] позволяет говорить о том, 
что достижение целей организации возможно 
лишь путем эффективного взаимодействия 
с субъектами, реализующими исполнитель-
ские функции [1]. Человеческий компонент 
пронизывает весь процесс управленческой 
деятельности руководителя. Это позволяет ут-
верждать, что успех управленческой деятель-
ности руководителя обусловливается, прежде 
всего, его возможностью оказывать влияние 
на других людей (рисунок 1). 

Поэтому в различных литературных ис-
точниках [1; 4; 5] проблема управленческого 
общения рассматривается как одна из веду-
щих, успешное решение которой выступает 
условием эффективной деятельности любо-
го руководителя. Нередко управленческое 
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Рисунок 1
Алгоритм коммуникаций в управленческой деятельности
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общение руководителя отождествляется с 
его коммуникативным поведением в органи-
зации, что объяснимо, но не совсем верно, 
так как сужает сферу общения до уровня 
коммуникации. 

Управленческое общение, как и любое 
другое, представляет собой единый процесс, 
включающий в себя три стороны: коммуни-
кативную (обмен информацией), перцептив-
ную (восприятие субъектами управленческой 
деятельности друг друга) и интерактивную 
(обмен действиями или взаимодействие). Они 
взаимно переплетены и отражают его содер-
жание (рисунок 2). Но при этом очень важно 
то, как и в каком направлении будет выстраи-
ваться управленческое общение, какой стиль 
взаимоотношений с другими субъектами ор-
ганизации выберет руководитель? 

В последнее время в литературе появилось 
понятие «педагогическое общение» [2; 3; 4]. 
Применяется оно в основном в сфере образо-

вания. Обычно под педагогическим общением 
понимают: «...систему приемов и методов, обе-
спечивающих реализацию целей и задач пе-
дагогической деятельности и организующих, 
направляющих социально-психологическое 
взаимодействие педагога и воспитуемых. Со-
держанием этого взаимодействия является об-
мен информацией, межличностное познание, 
организация и регуляция взаимоотношений 
с помощью различных коммуникативных 
средств в целях оказания воспитательного 
воздействия, а также целостная педагогически 
целесообразная самопрезентация личности 
педагога в аудитории; педагог выступает здесь 
как активатор этого процесса, он организует 
его и управляет им» [2, с. 9–17]. 

Несмотря на, казалось бы, отдаленность 
этого понятия от сферы управленческой дея-
тельности, можно утверждать, что управлен-
ческое общение руководителя может и должно 
содержать педагогическое начало. 
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Рисунок 2
Содержание единого процесса общения
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Управленческое общение – феномен, харак-
теризующий часть деятельности руководителя 
с точки зрения организации взаимодействия 
и взаимоотношений с подчиненными. Под 
управленческим общением руководителя по-
нимается многоплановый процесс установле-
ния, поддержания и развития коммуникаций, 
взаимопонимания и взаимодействия с сотруд-
никами организации, направленный на обе-
спечение эффективного функционирования 
организационной системы. 

Педагогическое общение выступает одной 
из характеристик, которой может обладать 
или не обладать управленческое общения ру-
ководителя. При этом термин «педагогическое 
общение» не подменяет понятие «управленче-
ское общение», а лишь дополняет и конкре-
тизирует с позиции направленности, стиля 
и некоторых специфических характеристик 
деятельности руководителя.

Почему речь идет не об оптимальном, 
целесообразном или правильном, а о педа-
гогическом общении руководителя? Есть 
ли смысл введения в оборот этого понятия 
относительно управленческой деятельности 
руководителя? Для ответа на эти вопросы не-
обходимо исследовать поведение сотрудника 
организации как личности. 

Любое внешнее воздействие на личность со-
трудника организации вызывает изменения в 
различных структурах его психики. Эти влия-
ния, в зависимости от их продолжительности, 
значимости для человека, силы и других ха-
рактеристик, могут влиять на его ценностные 
ориентации, мотивацию, отношения, эмоцио-
нальную сферу и, как следствие, на поведение 
и деятельность. Руководитель, в современном 
его понимании, в процессе управленческого 
общения должен стремиться решать задачи, 
связанные не только с реализацией техноло-
гического процесса, но и педагогически целе-
сообразным изменением внутренних структур 
личности сотрудника. Он должен осознавать 
и предвидеть возможный характер изменений 
в психике подчиненного как один из результа-
тов управленческих действий. 

Большинство руководителей заинтересо-
ваны в том, чтобы его сотрудники, подчинен-
ные были не пассивными исполнителями, не 

винтиками в технологическом механизме, а 
активными участниками, ориентированны-
ми на достижение собственного успеха в со-
ставе организации. В основе такой позиции 
сотрудников организации лежит мотивация, 
внутреннее побуждение человека к поведению 
или деятельности. Долгое время считалось, 
что ведущим стимулом, обеспечивающим 
возникновение и поддержание мотивов ор-
ганизационной лояльности и преданности 
сотрудника, выступает материальное возна-
граждение. Как показывает современная прак-
тика, одного материального стимулирования 
сегодня недостаточно. Более того, в научной 
литературе описаны различные стимулы, вли-
яющие на развитие мотивации сотрудников 
организации [3; 4; 5]. Среди них в качестве 
стимулирующего фактора выделяют пове-
дение руководителя в ходе управленческого 
общения. Смысл этого поведения заключа-
ется в установлении таких отношений и вза-
имодействий руководителя с сотрудниками, 
которые побуждают сотрудников проявлять 
лояльность к организации и лично к руково-
дителю, «совершать необходимые действия, 
не дожидаясь или вообще не получая соот-
ветствующего стимулирующего воздействия» 
[4, с. 17]. 

Решение задач, связанных с целесообразным 
изменением мотивации, чувств и установок 
сотрудника организации, возможно лишь 
в ситуации, когда управленческое общение 
руководителя дополнено педагогической ком-
понентой. 

 В современной научной литературе пе-
дагогическое общение в управленческом 
поведении руководителя рассматривалось 
А. П. Шарухиным как форма профессиональ-
ного общения в деятельности сотрудников 
организаций туристской отрасли [6]. Тем не 
менее этот феномен требует осмысления в 
контексте анализа управленческой деятель-
ности руководителя. 

Итак, что же характеризует управленческое 
общение руководителя как педагогическое 
общение?

Во-первых, и, прежде всего, общение руко-
водителя с сотрудниками организации должно 
быть ориентировано на решение воспитатель-
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ных задач в интересах развития организации. 
Это означает его направленность на изменение 
и развитие как мировоззренческих ценностей, 
так и профессионально-ценностных ориен-
таций, имеющих значение для организации. 
Безусловно, в этом соотношении ведущее 
значение имеют мировоззренческие ценности 
личности сотрудника, представляющие систе-
му взглядов и оценок природной и социальной 
действительности, других людей, представ-
лений о самом себе, личностно одобряемых 
поведенческих норм, идеалов и образцов по-
ведения. На основе мировоззренческих ценно-
стей формируются и развиваются личностные 
качества, которые определяют моральный, 
нравственный, общественно-политический 
и в конечном счете профессиональный об-
лик сотрудника организации. Это убеждения 
человека, как определенное состояние созна-
ния личности, уверенности в правоте своих 
взглядов, принципов и идеалов и готовность 
осуществлять конкретные действия по их от-
стаиванию и защите, а также возникающие на 
этой основе чувства чести, справедливости, 
гордости и т. д. 

Профессионально-ценностные ориентации, 
представляя собой совокупность профес-
сиональных ценностей, отражающих лично 
значимые приоритеты профессиональной 
деятельности, связанные в той или иной сте-
пени с интересами общества, государства и 
организации, обеспечивают морально-психо-
логическую готовность сотрудника к трудовой 
деятельности, выступают условием его про-
фессионального развития и в конечном счете 
успешного функционирования организации. 

Система ценностей сотрудника организации 
есть результат его саморазвития в ходе тесного 
взаимодействия с обществом в целом, соци-
альными группами, а также межличностного 
общения в течение своей жизни. Общение ру-
ководителя с подчиненными также способно 
выступать фактором, оказывающим влияние 
на развитие профессионально-ценностных 
ориентаций у сотрудников и, как следствие, 
формирование и развитие системы значимых 
для общества и организации трудовых моти-
вов. В качестве основных принципов создания 
положительной мотивации сотрудников орга-

низации в процессе управленческого общения 
можно назвать: четкое определение целей и 
результатов работы; демонстрацию миссии 
организации, ее общественной функции; об-
ращение к чувствам профессиональной чести, 
гордости; проявление признательности за 
достигнутые результаты; проявление ува-
жительного отношения к личности каждого 
сотрудника, вне зависимости от занимаемой 
должности и к тому, что выполняет каждый 
сотрудник. 

Во-вторых, рассматривая управленческое 
общение руководителя как взаимодействие 
субъектов профессиональной деятельности, 
необходимо отметить, что педагогический 
характер оно будет носить в случае «субъект-
субъектного» построения. Задача заключается 
в переводе сотрудников с привычной для них 
позиции ведомых на позицию сотрудниче-
ства, а, следовательно, и их превращение в 
активных участников трудового процесса. Это 
означает необходимость признания индиви-
дуального своеобразия личности сотрудника, 
его права на активное участие в совместной 
деятельности, а также обеспечение равенства 
психологических и личностных позиций в 
процессе общения. 

Субъект-субъектное взаимодействие до-
стигается правильным выбором позиции в 
ситуациях межличностного или группового 
общения. Используя подход, предложен-
ный американским психологом Э. Берном 
[7], руководителю целесообразно выстра-
ивать общение с сотрудниками с позиции 
«взрослый»–«взрослый», рассматривать своих 
подчиненных как партнеров в общей деятель-
ности, что позволяет повысить их трудовую 
активность, раскрыть интеллектуальный и 
творческий потенциал. 

Задача руководителя в процессе управлен-
ческого взаимодействия с сотрудниками с 
позиции «субъект-субъектного» подхода за-
ключается в том, чтобы не просто изменить, 
направить их поведение в интересах органи-
зации, а добиться заинтересованного личного 
участия сотрудников в ее делах и проблемах. 
Решение данной задачи достигается различ-
ными методами, среди которых наиболее 
известными являются: убеждение, внушение, 
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требование, поощрение, личный пример, 
принуждение, наказание, критика, просьба, 
манипулирование и т. д. Руководителю важно, 
опираясь на личностные особенности сотруд-
ника, подобрать способ влияния, который бы 
не только обеспечил реализацию властных 
полномочий, но и стал дополнительным сти-
мулом для добросовестного исполнения по-
ставленной задачи или желаемого трудового 
поведения подчиненных. Наибольший педа-
гогический эффект достигается при помощи 
применения методов убеждения, поощрения. 
Очень важно, чтобы руководитель в процессе 
общения демонстрировал уважение и доверие 
подчиненному, определяя его позицию как 
равноправного участника совместной трудо-
вой деятельности. 

Однако управленческая деятельность ру-
ководителя осуществляется, как правило, в 
ситуации, характеризующейся ограниченным 
временем на принятие и реализацию решения, 
постоянным давлением различных факто-
ров внешней и внутренней среды. Поэтому 
руководитель обязан использовать методы 
общения, позволяющие наиболее эффективно 
осуществлять принятие и реализацию управ-
ленческих решений. В том числе требование, 
распоряжение, критику, наказание, принужде-
ние и т. д. Однако и в этом случае ему необхо-
димо учитывать необходимые педагогические 
требования в практике их применения. 

Требование может проявляться в различ-
ных формах (приказ, распоряжение, совет, 
рекомендация, просьба, предложение). Но 
при этом сотрудник должен четко понимать 
актуальность требования, искомый результат 
и порядок необходимых действий для его до-
стижения. 

Критика должна носить конструктивный 
характер, быть нацеленной не на унижение 
личного достоинства сотрудника, а на рас-
крытие сущности нарушения. При этом не-
обходимо, чтобы она была справедливой и 
обоснованной. 

Одним из наиболее неоднозначных способов 
педагогического общения в управленческой 
деятельности является принуждение. Тем не 
менее этот метод в практике управленческой 
деятельности применяется, а, следовательно, 

руководителю необходимо видеть и учитывать 
педагогические последствия использования 
принуждения в управленческом общении. 
Принуждение, как и критика, ориентировано 
на торможение негативных, осуждаемых в 
организации и обществе мотивов, привычек и 
действий сотрудников. Принуждение жёстко 
регламентирует характер трудового поведения 
сотрудников, ограничивая пространство, в 
пределах которого допустима свобода дей-
ствий, при помощи угроз применения воз-
можных негативных санкций. Принуждение 
может реализовываться в различных формах 
общения: запрет, предупреждение, моральное 
порицание, осуждение; проявление недоверия 
к работнику и др. Педагогический эффект от 
принуждения, как правило, кратковремен и 
должен быть подкреплен убеждающим воз-
действием. 

В-третьих, в характеристике педагогиче-
ского общения руководителя актуальным 
является создание педагогически целесо- 
образных взаимоотношений с сотрудниками. 
Этот термин прочно вошел в педагогическую 
науку относительно деятельности в сфере об-
разования. Он предполагает добровольное 
признание обучающимися признания авто-
ритета, прав, знаний и опыта педагога, его 
лидерства и проявляется в стремлении об-
щаться с ним и подражать ему [8]. В практике 
управленческого общения эффект создания 
педагогически целесообразных взаимоотно-
шений с сотрудниками достигается, прежде 
всего, через личный пример руководителя и 
механизм общения. 

Механизм общения представляет собой 
многогранное явление, основу которого со-
ставляют педагогическая техника и культура 
речи. Недооценка его может привести к воз-
никновению целого ряда коммуникативных 
и перцептивных барьеров и катастрофически 
сказаться на всем спектре взаимоотношений 
руководителя с сотрудниками. 

Проблема педагогической техники широко 
исследована в педагогической литературе [2; 6; 
8; 9]. В. А. Сластенин под педагогической тех-
никой понимает «совокупность умений и на-
выков, которая необходима для эффективного 
применения системы методов педагогического 
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воздействия на отдельных учащихся и кол-
лектив в целом: умение выбрать правильный 
стиль и тон в обращении с воспитанниками, 
умение управлять вниманием, чувство темпа, 
навыки управления и демонстрации своего 
отношения к поступкам учащихся и др.» [9, 
с. 199–224.]. Все это в полной мере относится 
и к управленческому общению руководителя 
организации. Культура речи тесно связана с 
педагогической техникой. Более того, можно 
утверждать, без культуры речи реализация 
тех или иных приемов педагогической техни-
ки будет затруднена, а порой и невозможна. 
Культура речи руководителя организации 
включает в себя правильность, точность, яс-
ность, краткость и доступность. 

Характеристика основных составляющих 
педагогического общения руководителя по-
зволяет дать общее понятие этого феномена. 
На основании сложившихся представлений 
под педагогическим общением в управленче-
ской деятельности руководителя целесообраз-
но понимать особую форму управленческого 
общения руководителя, которая характеризу-
ется направленностью на решение не только 
управленческих, но и воспитательных задач, 
развитие у сотрудников значимых для обще-

ства и организации ценностей и мотивов пу-
тем создания педагогически целесообразной 
среды общения, субъект-субъектного взаимо-
действия и применения наиболее эффектив-
ных педагогических методов и приемов.

Таким образом, можно утверждать, что, во-
первых, педагогическое общение представляет 
собой специфическую форму управленческого 
общения, которая позволяет эффективно до-
биваться решения задач, связанных с функ-
ционированием и развитием организации; 
во-вторых, отличительными особенностями 
педагогического общения в управленческой 
деятельности являются: направленность на 
решение воспитательных задач в контексте 
деятельности организационной системы; орга-
низация субъект-субъектного взаимодействия 
с сотрудниками; создание в организации пе-
дагогически целесообразной среды общения. 

Современная практика управленческой дея-
тельности свидетельствует, что совершенство-
вание взаимоотношений и взаимодействия в 
системе руководитель–сотрудник выступает 
важнейшим фактором повышения эффективно-
сти любой организации. Знания о способах педа-
гогизации управленческого общения являются 
важнейшим условием решения этой задачи.
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Аннотация.
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся использования правовых ме-
тодов, направленных на повышение эффективности управления процессом 
международной экономической интеграции в свете современных тенденций 
развития мировой экономической системы. Особое внимание уделено требо-
ваниям современного российского законодательства, норм международного 
экономического права, а также сложившейся практики, предъявляемым 
к форме и структуре контрактов, заключаемых между компаниями раз-
личных государств в процессе осуществления ими внешнеэкономической 
деятельности.

Ключевые слова: управление экономическими процессами, мировая эконо-
мическая система, международные экономические отношения, внешнеэко-
номическая деятельность, форма внешнеэкономической сделки, структура 
внешнеэкономического контракта.

Abstract.
The article considers issues dealing with legal techniques aiming at developing the 
management efficiency of the international economic integration process in terms of 
modern tendencies of the global economic system development. It mainly focuses on 
the contemporary Russian legislation requirements, international economic rules of 
law, and the established practices to the form and structure of contracts concluded 
between companies of different states while performing their commercial activity.

Keywords: economic process management, global economic system, international 
economic relations, foreign trade, form of foreign transaction, structure of 
international contract. 
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Экономические функции современного го-
сударства многообразны и сложны. При этом 
государственное регулирование экономики 
осуществляется законодательными,  испол-
нительными и контролирующими органами, 
которые с помощью различных методов регу-
лируют складывающиеся в обществе хозяй-
ственные отношения. 

Одним из направлений реализации эконо-
мических функций является создание в рамках 
государства особого механизма регулирова-
ния экономических отношений, необходимой 
составляющей которого является  правовой 
фундамент, обеспечивающий и поддержива-
ющий функционирование рыночной системы, 
элементами которой являются хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие различные виды 
производственно-коммерческой деятельности. 

Важным направлением такой деятельности 
является внешнеэкономическая деятельность, 
основная правовая форма которой выражает-
ся во внешнеэкономических сделках. При этом 
вопрос о форме контракта в процессе совер-
шения внешнеэкономических сделок имеет в 
международном коммерческом праве большое 
значение, поскольку, прежде всего, связан с 
вопросом действительности самой сделки. 

Нередко одним из спорных вопросов, яв-
ляющихся основанием для обращения в суд 
или арбитраж либо возникающих в процессе 
рассмотрения дела, становится вопрос о над-
лежащей форме совершения  сделки.

Таким образом, форма контракта как 
правовая категория, с одной стороны, служит 
интересам сторон, совершающих сделку, а с 
другой – используется в интересах контроля 
над законностью сделки и защиты публичных 
интересов.

При этом необходимо учитывать тот факт, 
что в международном частном праве сложи-
лись различные подходы к содержанию таких 
понятий, как «форма внешнеэкономической 
сделки» и «форма внешнеэкономического 
контракта». 

Кроме того, международные договоры и 
национальное законодательство государств 
может предъявлять различные требования как 

к форме внешнеэкономической сделки, так и 
к форме внешнеэкономического контракта. 
Что касается различий между понятиями 
«внешнеэкономическая сделка» и «внешнеэко-
номический контракт», то эта проблема была 
рассмотрена автором в статье «Особенности 
правового регулирования внешнеэкономиче-
ских сделок» [1]. Требования к форме обычной 
гражданско-правовой сделки и внешнеэконо-
мической сделки в национальном законода-
тельстве также могут различаться. Националь-
ное законодательство может предусматривать 
и различные формы сделок. 

Проблемой, весьма характерной для между-
народного частного права, является то, что 
одни и те же на первый взгляд правовые тер-
мины в различных правовых системах могут 
пониматься по-разному, а зачастую вообще 
не иметь аналогов. Так, например, если рос-
сийское право содержит понятие письменной 
нотариальной формы сделки, то германское 
гражданское право четко различает «нотари-
ально заверенные» и «нотариально удостове-
ренные» сделки [2].

Таком образом, при составлении внешне- 
экономического контракта необходимо четко 
представлять себе, какие правовые послед-
ствия могут наступить в реальной ситуации 
в том случае, если спор в отношении формы 
сделки и формы контракта, опосредующего 
сделку, будет рассматриваться в иностранном 
суде либо требования к форме будут в силу 
указания коллизионной нормы определяться 
иностранным правом.

В соответствии со ст. 158 ГК РФ [3] соверше-
ние сделок возможно в устной, простой пись-
менной, письменной нотариальной формах, а 
также в случаях, предусмотренных законом и 
по соглашению сторон, совершенной молча-
нием. Данная норма является общей нормой, 
применимой ко всем гражданско-правовым 
сделкам.

Что касается внешнеэкономических сделок, 
то российское, а ранее и советское междуна-
родное право традиционно отличалось весь-
ма консервативным отношением к вопросам 
установления их формы. 
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Так, Гражданский кодекс РСФСР (ст. 565) 
[4], Основы гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1991 г.  
(п. 1 ст. 165) устанавливали правило, в со-
ответствии с которым форма внешнеэконо-
мических сделок, совершаемых советскими 
организациями, юридическими лицами и 
гражданами, а также порядок их подписания, 
независимо от места совершения этих сде-
лок, определялись законодательством Союза 
ССР. Такой подход был обусловлен тем, что 
в подавляющем большинстве случаев на рас-
смотрение российских судов попадали споры 
из сделок, в которых хотя бы одной из сторон 
выступало российское юридическое лицо.

До недавнего времени требование о при-
менении к коллизионным вопросам формы 
внешнеэкономической сделки российского 
права содержалось и в п. 2 со ст. 1209 Граж-
данского кодекса Российской Федерации [3]. 
Таким образом, несоблюдение простой пись-
менной формы внешнеэкономической сделки 
в соответствии с п. 3 ст. 162 ГК РФ [3]  влекло 
недействительность сделки.

Изменения, внесенные Федеральным за-
коном от 30.09.2013 № 260-ФЗ в Гражданский 
кодекс, привели к тому, что из ст. 1209 ГК РФ 
[5] была исключена норма, в соответствии с 
которой вопросы, касающиеся формы внеш-
неэкономической сделки, независимо от места 
совершения, подчинялись российскому праву. 
При этом положение п. 3 ст. 162 ГК РФ, ко-
торое предусматривало недействительность 
внешнеэкономической сделки в случае, если 
не была соблюдена простая письменная фор-
ма в соответствии с Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 100-ФЗ, также утратило силу. 
Это, однако, не исключает возможности при-
менения к внешнеэкономическим сделкам тех 
положений Гражданского кодекса, которые 
действовали на момент заключения сделки.

Ныне действующая редакция п. 1 ст. 1209  
ГК РФ [2] устанавливает, что форма сделки 
подчиняется праву страны, подлежащему 
применению к самой сделке. Однако сделка 
не может быть признана недействительной 
вследствие несоблюдения формы, если со-

блюдены требования права страны места 
совершения сделки к форме сделки. Совер-
шенная за границей сделка, хотя бы одной 
из сторон которой выступает лицо, чьим 
личным законом является российское право, 
не может быть признана недействительной 
вследствие несоблюдения формы, если со-
блюдены требования российского права к 
форме сделки. Как отмечают отечественные 
юристы – специалисты в области междуна-
родного частного права, подобная поправка 
отражает тенденции, существующие в праве 
большинства иностранных государств, и спо-
собствует унификации норм международного 
частного права [6].

По-иному вопрос о форме внешнеэконо-
мической сделки применительно к договору 
(контракту) международной купли-продажи 
решается в Конвенции ООН о договорах меж-
дународной купли-продажи товаров 1980 г.  
В соответствии со ст. 11 Конвенции «не тре-
буется, чтобы договор купли-продажи заклю-
чался или подтверждался в письменной форме 
или подчинялся иному требованию в отноше-
нии формы. Он может доказываться любыми 
средствами, включая свидетельские показа-
ния» [7]. В этой норме нашла свое отражение 
распространенная практика, сложившаяся в 
международной торговле – не предъявлять к 
форме сделки каких-либо формальных тре-
бований. 

В то же время Конвенция предусматри-
вает возможность исключения из нее по-
ложений, касающихся формы сделки для 
тех государств, законодательство которых 
требует, чтобы договоры (контракты) купли-
продажи заключались или подтверждались 
в письменной форме. В подобных случаях  
ст. 96 Конвенции предоставляет государствам 
право заявления оговорки о неприменении 
ими иных форм сделок при заключении до-
говоров (контрактов) международной купли-
продажи товаров.

СССР присоединился к Конвенции 23 мая 
1990 г. со следующим заявлением: «Союз Со-
ветских Социалистических Республик в соот-
ветствии со ст. 12 и 96 Конвенции заявляет, 
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что любое положение ст. 11, ст. 29 или части  
II Конвенции, которое допускает, чтобы до-
говор купли-продажи, его изменение или пре-
кращение соглашением Сторон либо оферта, 
акцепт или любое иное выражение намерения 
совершались не в письменной, а в любой фор-
ме, неприменимо, если хотя бы одна из Сторон 
имеет свое коммерческое предприятие в Со-
юзе Советских Социалистических Республик»  
[8]. Из числа участников Конвенции такие за-
явления были сделаны правительствами еще 
семи государств (Аргентина, Китай, Венгрия, 
Беларусь, Украина, Чили и Эстония).

Таким образом, несмотря на внесенные 
изменения в ст. 1209 ГК РФ применительно 
к договорам (контрактам) международной 
купли-продажи, требование, касающееся обя-
зательного соблюдения простой письменной 
формы, остается в силе.

Что касается сделок, которые по своему ха-
рактеру не являются внешнеэкономическими, 
то п. 1 ст. 161 ГК РФ по-прежнему устанавли-
вает правило, в соответствии с которым сдел-
ки юридических лиц между собой должны 
совершаться в простой письменной форме. 
При этом несоблюдение простой письменной 
формы сделки лишает стороны права в случае 
спора ссылаться в подтверждение сделки и 
ее условий на свидетельские показания, но 
не лишает их права приводить письменные 
и другие доказательства. Кроме того, в со-
ответствии с п. 2 ст. 161 ГК РФ в случаях, 
прямо указанных в законе или в соглашении 
сторон, несоблюдение простой письменной 
формы сделки влечет ее недействительность. 
Это касается и тех внешнеэкономических сде-
лок, которые в силу соглашения сторон либо 
указания коллизионных норм регулируются 
российским правом.

Необходимо также учитывать требования 
п. 2 ст. 162, п. 2 ст. 163, ст. 164, а также п. 3  
ст. 1209 ГК РФ относительно соблюдения 
формы при совершении некоторых видов 
сделок и в случаях, прямо установленных 
законом. 

Что касается сделок, форма которых под-
чиняется иностранному праву, то необхо-

димо учитывать, что в большинстве стран 
допускается упрощенная форма совершения 
сделок, не требующая письменного состав-
ления контракта и его регистрации. В то 
же время в странах, где существует деление 
сделок на гражданские и коммерческие, для 
некоторых видов коммерческих сделок тре-
бования к форме сделки определяются не 
коммерческим, а общегражданским законо-
дательством.

Наряду с понятием формы сделки законода-
тельство Российской Федерации предъявляет 
требования к форме договора (контракта).  
В соответствии со ст. 434 договор может быть 
заключен в любой форме, предусмотренной 
для совершения сделок, если законом для до-
говоров данного вида не установлена опреде-
ленная форма. Договор в письменной форме 
может быть заключен путем составления 
одного документа, подписанного сторонами, а 
также путем обмена письмами, телеграммами, 
телексами, телефаксами и иными документа-
ми, в том числе электронными документами, 
передаваемыми по каналам связи, позволяю-
щими достоверно установить, что документ 
исходит от стороны по договору. При этом 
в случаях, предусмотренных законом или 
соглашением сторон, договор в письменной 
форме может быть заключен только путем 
составления одного документа, подписанного 
сторонами договора.

Перечисленные выше требования относятся 
к ситуации, когда контрактом предусмотрено 
рассмотрение споров в российском суде или 
коммерческом арбитражном суде, причем к 
контракту в силу соглашения сторон либо 
применимых коллизионных норм российского 
также применяется российское право.

В том случае, если по условиям контракта 
местом рассмотрения споров является ино-
странный суд (арбитраж), то нужно учитывать 
возможные различия в нормах права ино-
странного государства, определяющих форму 
сделки. 

Если в силу применимых коллизионных 
норм правом, определяющим форму сделки, 
также является право иностранного госу-
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дарства, то нужно учитывать тот факт, что 
законодательство большинства развитых 
в экономическом и правовом отношении 
стран не требует обязательного соблюдения 
письменной формы внешнеэкономической 
сделки, позволяя доказывать существование 
и условия контракта любыми доступными 
средствами, в том числе свидетельскими по-
казаниями.

Нормы российского законодательства, 
предъявляющие требования к форме внеш-
неэкономических контрактов, должны со-
блюдаться и в случае, когда стороны контракта 
для определения правового статута своих 
обязательственных отношений по сделке избе-
рут Принципы УНИДРУА, поскольку в соот-
ветствии со ст. 1.4  Принципов коммерческих 
договоров УНИДРУА 2010 никакие нормы 
Принципов УНИДРУА «не ограничивают 
применение обязательных (императивных) по-
ложений национального, международного или 
наднационального происхождения, которые 
подлежат применению в силу соответствую-
щих норм международного частного права» 
[9]. Наряду с требованиями национального 
законодательства и международных договоров 
к форме внешнеэкономической сделки, необ-
ходимо учитывать требования национального 
законодательства, касающиеся обязательных 
элементов, составляющих форму внешнеэ-
кономического контракта, т.е. требования к 
оформлению самого контракта. 

К этим требованиям могут быть отнесены 
оформление контракта на бланке определен-
ной формы, требования к подписи и скрепле-
ние печатью, в определенных случаях требова-
ние к регистрации сделки. При этом перечень 
таких требований может различаться в зави-
симости от вида контракта и применимого к 
контракту права, а также быть обязательным 
либо носить факультативный (рекомендатель-
ный) характер.

В ряде случаев под формой контракта могут 
пониматься требования к содержанию кон-
тракта, т. е. структура контракта и перечень 
основных его разделов и обязательных усло-
вий. Это следует, в частности, из разработан-

ных Министерством внешнеэкономических 
связей Российской Федерации (в настоящее 
время – Министерство экономического разви-
тия) по поручению Правительства Российской 
Федерации «Рекомендаций по минимальным 
требованиям к обязательным реквизитам и 
форме внешнеторговых контрактов» и опу-
бликованных в качестве приложения к Поряд-
ку учета внешнеторговых контрактов в целях 
валютного контроля в Письме Центрального 
банка Российской Федерации от 15.07.1996  
№ 300  [10]. В процессе определения формы и 
разработки структуры контракта обращение 
к этим Рекомендациям, безусловно, является 
полезным, однако необходимо учитывать, во-
первых, их неполноту и схематичность (что 
обусловлено узкой целевой направленностью, 
связанной прежде всего с необходимостью 
обеспечения валютного и таможенного кон-
троля со стороны государства), а во-вторых, 
их рекомендательный характер. Поэтому пред-
лагаемая в Рекомендациях структура контрак-
та дает лишь общее представление и требует 
дополнения и детализации.

Поэтому каждый заключенный на практике 
внешнеэкономический контракт должен иметь 
ясную и простую структуру и быть понятен 
не только профессиональному юристу, но и 
другим специалистам, поскольку в процессе 
реализации помимо сторон контракта его 
текст используется посредниками, различны-
ми финансовыми, транспортными организа-
циями, а также таможенными, налоговыми и 
иными контролирующими органами различ-
ных государств. Чем проще и понятней будут 
сформулированы договоренности сторон, тем 
менее вероятность возникновения спорной 
ситуации и наступления негативных послед-
ствий [11].

При составлении контракта необходимо 
внимательно подойти к вопросу формулиро-
вок наименования и порядка расположения 
того или иного раздела. При этом важным 
моментом является не только обеспечение 
логической связи между отдельными разде-
лами, но наличие ясности и недвусмыслен-
ности положений, определяющих порядок и 
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последовательность реализации обязанностей 
сторон, возникающих в процессе реализации 
контракта. При этом нужно учитывать раз-
личия не только в судебной и арбитражной 
практике, но в сложившихся культурных, 
языковых, деловых традициях государств, 
которые во многом определяют законность, 
толкование и интерпретацию используемых 
формулировок, словосочетаний и отдельных 
положений контракта как самими сторонами 
внешнеэкономической сделки, так и нацио-
нальными судебными и арбитражными ор-
ганами в процессе рассмотрения возникшего 
спора [12].

На практике значительную помощь в 
решении проблем, возникающих в связи с 
различными требованиями национально-
го законодательства государств к форме, 
структуре и содержанию контракта, имеют 
разработанные Международной торговой 
палатой и рядом международных межпра-
вительственных и неправительственных 
организаций типовые контракты (проформы 
контрактов). Целью разработки типовых 
контрактов является желание  избежать 
возможных коллизий при применении норм 
национального права. Поэтому типовой 
контракт, как правило, составляется таким 
образом, чтобы отношения сторон регулиро-
вались исключительно положениями самого 
контракта и общепринятыми принципами 
международного коммерческого права, а так-
же не предоставляли бы преимуществ одной 
из сторон контракта. 

Такими контрактами, в частности, явля-
ются Типовой дистрибьюторский контракт 
(Публикация МТП № 518), Типовой контракт 
купли-продажи, готовых изделий, предназна-
ченных для перепродажи (Публикация МТП 
№ 556 (Е), Типовой коммерческий агентский 
контракт (Публикация МТП № 496) [13]. Ис-
пользование подобных типовых контрактов и 
комментариев к ним в качестве справочного и 
вспомогательного материала для составления 
контракта вполне допустимо, однако ни в коем 
случае нельзя копировать отдельные положе-
ния типового контракта, поскольку каждый 

контракт должен быть сбалансирован как по 
структуре, так и по содержанию и по-своему 
является уникальным [14]. 

Иные типовые формы и образцы внешне-
экономических контрактов, которые в боль-
шом количестве представлены в Интернете, 
за редким исключением не рекомендуется 
использовать, поскольку они зачастую разра-
ботаны юристами, не имеющими необходимой 
квалификации в области правового регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности, и 
размещены в рекламных целях.

Вышеизложенное доказывает, что эко-
номику, базирующуюся на стабильном 
планировании и эффективной реализации 
хозяйственных проектов, нельзя представить 
без современного международного эконо-
мического права. Рассмотренные выше тре-
бования национального законодательства, 
международных договоров, разработанных 
при участии международных экономиче-
ских организаций, а также  рекомендации 
Международной торговой палаты являются 
одним из способов экономической опти-
мизации внутренних процессов в системе 
международных экономических отношений. 
Таким образом, частное хозяйственное право 
реализует свою экономико-политическую 
функцию и является необходимым струк-
турным элементом для функционирования 
экономики в целом, для нормального про-
текания экономических и связанных с ними 
социальных процессов.

При этом важным условием сохранения 
устойчивости системы международных эко-
номических отношений является развитие и 
совершенствование процессов управления 
этими отношениями, а также создание ус-
ловий, которые бы обеспечили вовлечение 
национальной экономики в международное 
разделение труда. Это достигается путем 
использования особого механизма регу-
лирования  внешнеэкономических связей, 
возникающих между различными хозяй-
ствующими субъектами, а также  создания 
рациональной структуры органов управле-
ния такими связями.
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Аннотация.
В статье приведены определения понятия эффективности в сфере культу-
ры, проведен анализ существующих методик управления эффективностью 
деятельности предприятий сферы культуры. Обоснована необходимость 
использования системы количественных оценок эффективности и качества 
в сфере культуры. На основе проведенного анализа предложены критерии 
эффективности учреждения сферы культуры, осуществляющего деятель-
ность в условиях макроэкономической нестабильности. 

Ключевые слова: эффективность, эффект, критерии эффективности, 
сфера культуры.

Abstract.
The article presents approaches to the definition of efficiency in the field of culture, 
and it gives analysis of existing performance management techniques. It defines the 
use of the quantitative specifications of efficiency and quality system in the sphere 
of culture. Based on the analysis, it offers performance criteria for sphere of culture 
institutions, operating in the conditions of macroeconomic instability.

Keywords: efficiency, effect, performance criteria, the field of culture.

Российской Федерации [1] и последовавшие за 
этим разработка и утверждение Стратегии госу-
дарственной культурной политики Российской 
Федерации на период до 2030 г. 
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Утверждению этих документов предше-
ствовала публичная дискуссия на открытой 
площадке официального сайта Министерства 
культуры Российской Федерации, в которой 
активно участвовали представители федераль-
ных и региональных органов законодательной 
и исполнительной власти, представители 
творческих союзов и учреждений культуры, 
деятели культуры и профессиональные экс-
перты. Итогом коллективных обсуждений 
проекта Основ государственной культурной 
политики стало утверждение документа в ре-
дакции, предусматривающей в числе прочих 
задач переход на качественные критерии при 
оценке эффективности деятельности органи-
заций культуры. Представляется, что данное 
направление в российских условиях поднима-
ет на принципиально новый уровень научно-
методологическую дискуссию о прагматике 
культуры, начатую в работе У. Дж. Баумоля 
и У. Г. Боуэна «Исполнительские искусства: 
экономическая дилемма» и продолженную в 
современной отечественной экономической 
науке такими авторами, как А. Я. Рубинштейн, 
А. В. Долгин, Т. В. Абанкина. 

Принятие Основ государственной куль-
т урной политики является стратегиче-
ски важным этапом в развитии не только  
отечественной сферы культуры, но и всего 

российского общества в целом. В документе 
подчеркивается, что в стране впервые по-
ставлена задача проведения культурной 
политики, направленной на формирование 
гармонично развитой личности и укрепление 
единства российского общества посредством 
приоритетного культурного и гуманитарного 
развития [1]. Решение указанной задачи, по 
мнению автора, будет связано с масштабными 
изменениями в институциональной структуре 
и повлечет за собой пересмотр архитектуры 
системы управления сферой культуры. При 
этом важно отметить, что реализация Стра-
тегии государственной культурной политики 
осуществляется в условиях сокращения бюд-
жетного финансирования сферы культуры 
как в абсолютном выражении, так и в долях 
от консолидированного бюджета. Динамика 
расходов консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации на культуру и кинемато-
графию за период 2007–2014 гг. представлена 
на рисунке. Примечательно, что в среднем 
за последние 10 лет расходы на культуру 
в консолидированном бюджете составили 
3,3%, причем с 2008 г. наблюдается тенденция 
снижения этого показателя: с 4,4% в 2008 г. 
до 2,7% в 2014 г. Таким образом, реализация 
Стратегии государственной культурной по-
литики с высокой степенью вероятности бу-

 
Динамика расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на культуру и 
кинематографию за период 2007–2014 гг. (млрд руб.)

Примечание. Составлено автором на основе [2].
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дет проходить в рамках инерционного либо 
базового сценария, что в условиях сохранения 
проблемы с организацией многоканальной 
системы финансирования сферы культуры 
приведет к необходимости оптимизации за-
трат. Указанная проблема поднимает, в свою 
очередь, проблему повышения эффективности 
деятельности в сфере культуры.

Результаты отечественных и зарубежных 
научных исследований в области прагматики 
культуры позволили сформировать понятий-
ный аппарат и разработать различные методи-
ки оценки эффективности функционирования 
предприятий и организаций сферы культуры. 
Указанные исследования охватывают всю  
иерархию сферы культуры: от оценки эф-
фективности государственной культурной 
политики в целом до оценки экономической 
эффективности отдельных типов организаций 
и учреждений сферы культуры. Предметом 
нашего рассмотрения является анализ суще-
ствующих подходов оценки эффективности 
предприятий и организаций сферы культуры и 
выбор оптимального метода оценки в условиях 
экономической нестабильности и кризисов. 

Подчеркнем, что, несмотря на существен-
ную методологическую проработанность, 
оценка эффективности деятельности в сфере 
культуры затруднена рядом проблем, в числе 
которых отметим необходимость одновре-
менного учета экономического и социального 
эффекта продуктов культуры и искусства, а 
также то, что эффективность деятельности 
в сфере культуры, как представляется, имеет 
два аспекта: внешний и внутренний. Внутрен-
ний аспект эффективности сосредоточен на 
анализе проблем, связанных с оптимально-
стью использования ресурсного потенциала 
отрасли в целом и бюджетных организаций 
сферы культуры в частности. Принцип эффек-
тивного использования бюджетных средств 
декларируется статьей 34 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, согласно которой 
«при составлении и исполнении бюджетов 
участники бюджетного процесса … должны 
исходить из необходимости достижения за-
данных результатов с использованием наи-
меньшего объема средств (экономности)  
и/или достижения наилучшего результата 

с использованием определенного бюджетом 
объема средств (результативности)» [3]. Про-
блема эффективности подчеркивается в п.п. 4 
раздела III План мероприятий («дорожная кар-
та») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
сферы культуры»: неэффективные учреждения 
сферы культуры подлежат реорганизации [4]. 
Внешний аспект связан преимущественно с со-
циальной эффективностью и предусматривает 
анализ отдачи средств, вложенных в развитие 
сферы культуры, в виде оценки соответствия 
результатов деятельности основным социаль-
ным потребностям и целям общества. 

Современные модели взаимодействия куль-
туры и экономики опираются на понимание 
сферы культуры как основного фактора обще-
ственного развития. С экономической точки 
зрения эффективность сферы культуры прямо 
оценивается через масштабный вклад сферы 
творческих индустрий в национальную эко-
номику. Опосредованные оценки выражаются 
через повышение качества человеческого ка-
питала, уровня жизни населения, обеспечение 
устойчивости экономического роста, модер-
низацию социальной сферы [5; 6]. В долго-
срочной перспективе социальный эффект 
выражается в содействии институтами куль-
туры формированию таких сложных социаль-
но-культурных аспектов, как индивидуальные 
и групповые ценностные установки: нацио-
нальная идентичность, толерантность, веро-
терпимость, а также, как показано в работе  
Г. В. Сменцарева, в обеспечении национальной 
безопасности страны [7].

Как следует из экономической теории, в 
общем смысле эффективность любого рода 
деятельности означает степень приближения 
к наиболее желательному результату либо 
результату с заранее заданными параметрами 
при обеспечении минимизации издержек. В 
отраслях материального производства наи-
более распространенным методом оценки 
эффективности является сопоставление 
полученного эффекта (который выражен в 
виде прибыли, дохода либо объема выпуска 
продукции или услуг) к затратам, понесен-
ным в процессе его достижения. Основным 
критерием эффективности в этом случае вы-
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ступает максимизация получаемого эффекта 
при существующем уровне затрат [8, с. 271]. 

В сфере культуры существуют значитель-
ные методологические трудности с оценкой 
эффекта в силу того, что сфера культуры явля-
ется специфической отраслью создания твор-
ческого продукта, который обладает особыми 
характеристиками, к числу которых относятся 
неопределенность и непредсказуемость ко-
нечного результата, значительная гуманисти-
ческая составляющая, уникальность, симво-
лический характер, неотделимость от творца, 
неоднозначная оценка качества различными 
потребителями. Помимо прочего, трудности 
оценки эффективности расходов на финан-
сирование сферы культуры связаны с тем, что 
результат в сфере культуры сложно измерить, 
а также с проблемами выявления причинно-
следственной связи между этими расходами и 
полученным результатом. Именно поэтому в 
сфере культуры речь идет о получении соци-
ально-экономического эффекта, который сам 
по себе является многофакторным, комплекс-
ным параметром с неоднородными единицами 
измерения.  

Таким образом, проблема оценки эффек-
тивности деятельности в сфере культуры 
заключается не столько в плоскости поиска 
оптимального расчетного алгоритма, сколько 
в разработке научно обоснованной методоло-
гии оценки того, в какой степени повышение 
или сокращение государственных расходов на 
сферу культуры влияет на достижение целей, 
заданных в Стратегии государственной куль-
турной политики до 2030 г. Очевидно, что в 
тех случаях, когда поставлена задача оценки 
явления, эффективность которого определя-
ется множеством разнообразных факторов, 
эта задача превращается в задачу оптими-
зации, а социальная эффективность в этом 
контексте является совокупностью множе-
ства разнообразных социальных результатов. 
Однако в связи с традиционным пониманием 
эффективности как отношения результата к 
затратам, и тем, что определить затраты, вы-
звавшие социальный эффект, очень трудно и 
часто невозмож но, то сам итог, результат рас-
сматривается как эффективность. Вследствие 
этого эффективность реализации федераль-

ной целевой программы «Культура России» 
(2012–2018) оценивается как степень факти-
ческого достижения целевых индикаторов 
программы. При этом в научной литературе 
предложено множество определений эффек-
тивности в сфере культуры. В частности, 
оригинальное авторское определение дано в 
работе Г. В. Сменцарева: «Эффективность в 
сфере культуры – … искусство привлечения 
к себе внимания наибольшего количества по-
требителей и на наиболее продолжительное 
время в условиях конкуренции за ресурс сво-
бодного времени потребителя с другими пред-
приятиями сферы культуры и организациями 
сферы досуга» [7, с. 2]. 

При этом важно отметить, что в целом в 
зарубежной и российской практике послед-
них лет очевидно сближение методов оценки 
деятельности бюджетных учреждений сферы 
культуры и методов оценки, используемых 
для оценки результатов работы коммерче-
ских предприятий и организаций, эффек-
тивность которых априорно закреплена в 
экономических терминах «окупаемости» и 
«рентабельности». 

Проведенный автором анализ позволил си-
стематизировать методики оценки эффектив-
ности организаций сферы культуры. 

Как следует из данных, представленных 
в таблице, в настоящее время разработано 
значительное количество методов и методик 
оценки эффективности деятельности учреж-
дений сферы культуры, появление которых 
стимулировано в первую очередь переходом 
к программно-целевому методу управления 
сферой культуры. Проведенный автором ана-
лиз позволил прийти к выводу, что наиболее 
методически проработанными к настоящему 
времени являются подходы к оценке эффек-
тивности, связанные с оценкой фактическо-
го достижения заданных количественных 
целевых показателей и индикаторов. Пред-
ставляется, что зарубежные методики оценки 
эффективности деятельности коммерческих 
организаций, такие как система сбаланси-
рованных показателей (BSC) и модель CAF, 
являются дружественными к внедрению и 
в сфере культуры Российской Федерации, 
при условии разработки и внедрения в ал-
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Методики оценки эффективности деятельности учреждений сферы культуры

№ 
п/п

Принцип 
оценки Наименование методики Основное содержание методики

1 Оценка на 
основании 

достижения 
целевых по-

казателей
(в рамках
 програм- 

мно-
целевых 
методов 
управле-

ния)

Методика оценки эффективности ре-
ализации Федеральной целевой про-
граммы «Культура России (2012–2018 
годы)» [9].
Методические рекомендации по раз-
работке органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправ-
ления показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) 
учреждений культуры [10]

Эффективность деятельности оценивается 
через степень фактического достижения 
заданных количественных целевых показа-
телей и индикаторов по отдельным направ-
лениям программы в соответствии с пример-
ным перечнем показателей эффективности 
по видам учреждений

2
Адаптация 

зарубежных 
методик 
оценки 

эффектив-
ности дея-
тельности 
коммер-
ческих и 

бюджетных 
организа-

ций 

Система сбалансированных показате-
лей (BSC)

Эффективность учреждения оценивается по 
четырем перспективам: «финансы (экономи-
ка)», «рынок (клиенты)», «бизнес-процессы» 
и «сотрудники». По каждому из параметров 
задается цель, индикатор, сроки и мероприя-
тия по достижению [11]

3
Модель оценки менеджмента в 
организациях, финансируемых из 
государственного или муниципаль-
ного бюджета – Common Assessment 
Framework (CAF). Разработчик: Евро-
пейский институт административного 
управления, EIPA)

Эффективность оценивается на основе 
девяти критериев и 28 составляющих, раз-
работанных по двум направлениям: «воз-
можности» и «результаты». Критериями 
эффективности по направлению «возмож-
ности» выступают характеристики по таким 
параметрам, как лидерство, стратегия и пла-
нирование, персонал, партнерства и ресур-
сы, процессы. Критериями эффективности 
по направлению «результаты» выступают 
результат для потребителей, результат для 
персонала, результат для общества, ключе-
вые результаты (в том числе политические и 
социально-экономические)

4
Методика оценки государственных 
программ Program Assessment Rating 
Tool (PART)

В качестве показателей эффективности ис-
пользуются экспертные оценки по укрупнен-
ным группам критериев: цель деятельности; 
стратегическое планирование; управление 
деятельностью; результаты деятельности ор-
ганизации и система отчетности. 

5 Оценка на 
основе

показателей 
лучшей 

практики 
(бенчмар-

кинг)

Методика сравнительной оценки дея-
тельности организаций сферы культу-
ры (разработчики: Л. Э. Зеленина,  
Г. Л. Тульчинский)

Общая эффективность деятельности учреж-
дения сферы культуры оценивается тремя 
параметрами: показатели объема работ, по-
казатели качества работ, показатели эффек-
тивности работ. Методика основана на при-
менении балльной системы, эффективность 
оценивается сопоставлением фактически 
набранных учреждением баллов и базовых 
(запланированных) баллов
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№ 
п/п

Принцип 
оценки Наименование методики Основное содержание методики

6 Оценка 
на основе 
анализа 

ресурсной 
обеспечен-
ности и ре-
зультатив-

ности

Методика оценки ресурсной обеспе-
ченности бюджетного учреждения 
сферы культуры (разработчик:  
О. К. Ястребова) 

Эффективность оценивается с применением 
методов экономико-математического модели-
рования (методика Z-score). Подход заключа-
ется в составлении рейтингов результативно-
сти и ресурсной обеспеченности различных 
учреждений сферы культуры. 
К показателям результатов деятельности от-
несены доходы учреждения (общий доход, 
объем субсидии на выполнение государ-
ственного задания, объем поступлений от 
платных услуг и работ).
В качестве показателей ресурсной обеспечен-
ности использованы численность основного 
персонала; площадь недвижимого имуще-
ства; остаточная стоимость ОЦДИ [12]

7 Методика системной комплексной 
оценки эффективности деятельности 
в сфере культуры (разработчик:  
И. В. Василькова) 

Методика основана на определении тактиче-
ских целей и задач. Методика предполагает 
использование экспертных оценок совокуп-
ности параметров социальной, экономиче-
ской, организационной и технологической 
эффективности [13]

8 Модель оценки эффективности дея-
тельности бюджетных учреждений 
на основе интегральных показателей 
(разработчик: О. А. Заббарова) 

Оценка эффективности осуществляется на 
основе анализа финансовой и бухгалтерской 
отчетности путем разработки интегрального 
показателя эффективности, отражающего 
соотношение объемов и качества оказанных 
культурных услуг и затрат на их оказание. 
При этом качество услуг оценивается ме-
тодом целеполагания, аналогично исполь-
зуемым при программно-целевом методе 
управления

9 Отраслевые 
методики 

Методика измерения социальной 
эффективности библиотек по продви-
жению чтения среди населения Россий-
ской Федерации (разработчики:  
Е. И. Кузьмин, Э. А. Орлова,  
И. А. Урмина)

Оценка основана на разработке интеграль-
ного коэффициента социальной эффективно-
сти. Измерение социальной эффективности 
деятельности библиотек основано на трех 
группах параметров: социальная необходи-
мость, социальная полезность, социальная 
привлекательность

10 Экономико-
символиче-
ский метод

Методика оценки преобразования 
времени в субъективную личную цен-
ность (разработчик: А. Б. Долгин)

Экономико-символический подход, основан-
ный на переводе субъективных оценок каче-
ства проведенного времени в количественные 
оценки, значения которых выступают в каче-
стве показателей эффективности учреждений 
сферы культуры [14]

Примечание. Составлено автором.

Окончание табл.



Экономика и управление хозяйствующими субъектами

174 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 4  •  2016

горитмы расчета индивидуализированных 
показателей, отражающих отдельные аспек-
ты социальной эффективности и специфику 
экономики сферы культуры. Большинство 
российских разработок в указанной области 
относятся к группе методов количественной 
оценки и основаны на применении методов 
экономико-математического моделирования 
и составлении интегральных индикаторов, 
отражающих различные аспекты финансовой 
и ресурсной эффективности. Однако сами по 
себе количественные данные об уровне пред-
ложения или спроса на услуги организаций 
культуры и искусства не дают представления 
об их эффективности без сочетания с тради-
ционными методами качественного анализа 
продуктов культуры [15]. 

Таким образом, в настоящее время в 
Российской Федерации происходит смена 
вектора культурной политики, связанная с 
усилением внимания к роли сферы культуры 
в жизни общества и обеспечением нацио-
нальной безопасности. Реализация Стратегии 
культурной политики на период до 2030 г. 
существенно затрудняется совокупностью 
проблем, связанных с негативными тенден-
циями макроэкономической конъюнктуры 
и сокращением объемов бюджетного фи-
нансирования сферы культуры. Следова-
тельно, приобретают особую актуальность 
исследования, направленные на оценку 
социально-экономической эффективности 
деятельности учреждений сферы культуры. 
В стратегических документах и отраслевых 
методических рекомендациях эффективность 
предприятий сферы культуры проявляется и 
как характеристика системы управления ею, 
показывающая степень оптимальности ее 
движения по направлению к цели.

По мнению автора, в условиях сокращения 
объемов бюджетного финансирования сферы 
культуры, негативного влияния макроэконо-
мической конъюнктуры, экономической не-
стабильности, а также в контексте заявленной 
в Основах культурной политики Российской 
Федерации необходимости перехода к каче-
ственным оценкам эффективности, наиболее 
оптимальной представляется разработка 
методики качественной оценки, основанной 

на расчете интегрального показателя оценки 
эффективности, дополненного следующими 
параметрами:

1) результативность деятельности учрежде-
ния сферы культуры – оцениваемая степень 
выполнения государственного задания, а так-
же достижения прочих целей, поставленных 
перед организацией в рамках программно-
целевого управления (оценивается через отно-
шение достигнутых организацией результатов 
к намеченным);

2) экономичность деятельности учреждения 
сферы культуры – степень экономии бюд-
жетных средств, затраченных на достижение 
полученного эффекта;

3) качество деятельности учреждения сферы 
культуры – соответствие характеристик ока-
зываемых услуг рекомендуемым показателям 
объема и качества государственных услуг в 
области культуры (объективная оценка), а 
также ожиданиям потребителей (субъектив-
ная оценка); 

4) доходность деятельности учреждения 
сферы культуры – способность организации 
сферы услуг привлекать дополнительные 
внебюджетные средства посредством ока-
зания платных услуг, а также в результате 
взаимодействия со спонсорами, меценатами, 
использования инструментария фандрай-
зинга (оценивается соотношение объема 
привлеченных внебюджетных средств и 
объема финансирования государственного 
задания);

5) инновационность деятельности учрежде-
ния сферы культуры – внедрение инноваций в 
различные функциональные области деятель-
ности организации сферы культуры. 

Таким образом, современная сфера куль-
туры как система государственных и не-
государственных институтов выступает в 
роли проводника важнейших процессов со-
циокультурной модернизации. В этой связи 
постепенный переход на качественные крите-
рии при оценке эффективности деятельности 
организаций культуры представляется наи-
более оптимальным направлением, так как 
позволяет сфокусироваться на важнейшем 
стратегическом направлении – социальной 
эффективности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА  
В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ  
ПОСТАВОК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
RECOMMENDATIONS FOR THE VALUE-BASED APPROACH 
APPLICATION TO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE PULP 
AND PAPER INDUSTRY

УДК 338.4

Аннотация. 
В статье подготовлены рекомендации по необходимости применения цен-
ностно-ориентированного подхода к управлению цепями поставок на пред-
приятиях целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). Обоснована цель 
стратегического развития российской целлюлозно-бумажной промышленно-
сти, состоящая в модернизации технологического оборудования действующих 
предприятий и повышении конкурентоспособности предприятий ЦБП за 
счет внедрения инновационных управленческих технологий. Проведен деталь-
ный анализ показателей работы организаций ЦБП и уровней производства 
основной целлюлозно-бумажной продукции в целом по России за 2010–2015 гг. 
Исследовано влияние результатов инноваций по виду экономической деятель-
ности «Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность». В рамках применения ценностно-ориентированного подхода 
к управлению цепями поставок на предприятиях ЦБП автором предложено 
использовать показатель рентабельности инвестированного капитала, 
рекомендованы инструменты управления цепями поставок.

Ключевые слова: ценностно-ориентированный подход, рентабельность ин-
вестированного капитала, инструменты управления цепями поставок, мо-
дернизация технологического оборудования, конкурентоспособность предпри-
ятий, целлюлозно-бумажная промышленность, создание цепочки стоимости.
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Сложившаяся ситуация в целом для цел-
люлозно-бумажной промышленности (ЦБП) 
России в 2016 г. может рассматриваться как 
сложная. Прежде всего, это связано с посто-
янным ростом цен на основные химикаты, 
энергоносители, используемые для произ-
водства целлюлозы и во вспомогательном 
производстве и отсутствием государственного 
контроля за ценообразованием у монополи-
стов. Кроме того, негативное воздействие на 
функционирование предприятий ЦБП оказал 
и продолжающийся экономический кризис, 
обострившийся в конце 2014 г. 

Показатели работы организаций ЦБП в 
целом по России представлены в таблице 1, 
составленной на основании данных, опубли-
кованных Федеральной службой государ-
ственной статистики [1]. 

Уровни производства основной целлюлоз-
но-бумажной продукции в целом по России 
представлены на рисунке.

Тем не менее, согласно отчету Минэконом-
развития России о текущей ситуации в эко-
номике РФ в январе-сентябре 2016 г., целлю-
лозно-бумажное производство, издательская 
и полиграфическая деятельность выросли за 
январь-сентябрь 2016 г. на 2,5%. Данный по-
казатель укладывается в общую картину про-

Abstract. 
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paper through the innovative management technologies implementation. It presents 
detailed analysis of the performance of the pulp and paper organizations and levels 
of production of the main pulp and paper products in Russia for 2010–2015 period. 
It shows innovation results influence depending on the kind of economic activity 
of the “pulp and paper production, publishing and printing activities”. In the 
framework of value-based approach application to supply chain management at the 
pulp and paper enterprises, the author proposes to use the indicator of profitability 
of the invested capital and recommends tools to supply chain management.

Key words: value-oriented approach, return on invested capital, the tools of supply 
chain management, modernization of technological equipment, the competitiveness 
of enterprises, the pulp and paper industry, the value chain.

гнозируемого прироста экономики в 2,5–3,5% 
за 2016 г. Производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них в 
сентябре 2016 г. увеличилось на 5,7 пункта. 
Стабильный рост целлюлозно-бумажной 
промышленности можно объяснить общим 
ростом производства в лесной промышлен-
ности и увеличением притока сырья для соз-
дания целлюлозно-бумажных продуктов. Рост 
целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих 
волокнистых материалов коррелирует с об-
щим ростом продуктов распиловки за период. 
В сентябре 2016 г. прирост составил 6,6%.

Прирост в производстве бумаги за сентябрь 
составил 0,7% Книги, брошюры, листовки пе-
чатные и аналогичные материалы, печатные 
в виде отдельных листов (листов-оттисков), 
показывают прирост на 2,3% [3].

Тем не менее факторами риска для пред-
приятий ЦБП являются: нестабильность цены 
целлюлозы на внешнем и внутреннем рынках 
за счет колебания курса рубля, невозможность 
долгосрочного прогнозирования цены сырья, 
так как цена на целлюлозу определяется в за-
висимости от самых различных экономических 
факторов (сезонного спроса, влияния зарубеж-
ных производителей, колебаний конъюнктуры 
рынка, экономических санкций и т. д.). Однако 
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после существенного ослабления российской 
национальной валюты относительно основных 
мировых валют в январе 2016 г., обусловленно-

го снижением цен на нефть на мировом рынке, 
с середины февраля 2016 г. началось постепен-
ное укрепление рубля. 

Таблица 1
Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности  
«Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность»

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2012 2013 2014 2015

Число действующих организа-
ций (на конец года), тыс. 

22,4 21,2 23 21,9 23,2 19,5 24,2 27,9 27,9 27,4 н/д

Объем промышленной 
продукции, трлн руб.

0,19 0,22 0,26 0,31 0,35 0,31 0,63 0,74 0,76 0,82 0,89

Среднегодовая численность 
промышленно-производствен-
ного персонала, млн человек

1,102 1,05 1,01 0,96 0,84 0,39 0,36 0,32 0,31 0,30 0,29

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 
убыток), млрд руб.

16,89 13,3 8,26 5,64 11,8 20,6 34,7 39,25 22,77 -0,95 92,39

Рентабельность проданных 
товаров, продукции (работ, 
услуг), %

16,5 11,5 9,2 7 7,8 11,2 11,3 10,1 8,5 10,2 18,7

Источник: [1].

 

Производство основных видов продукции 2000–2015 гг. [2]

Целлюлоза древесная 
и целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов, 
тыс. т
Бумага, тыс. т

В том числе газетная,  
млрд м2

Картон, тыс. т

Книги и брошюры, 
печатные в виде отдельных 
листов, млн шт.
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Несмотря на сложные экономические усло-
вия, одной из главных целей стратегического 
развития российской целлюлозно-бумажной 
промышленности является модернизация 
технологического оборудования действую-
щих предприятий и повышение конкурен-
тоспособности предприятий ЦБП за счет 
внедрения инновационных управленческих 
технологий, поскольку отрасль является одной 
из самых капиталоемких. Отставание в тех-
нологическом развитии отечественной ЦБП 
от европейской отрасли отрицательно влияет 
на расширение ассортимента и качество вы-
пускаемой продукции. 

По данным [4], например, производитель-
ная способность европейских предприятий 
ЦБП (например, по варке целлюлозы) за 
24-летний период (1991–2015) увеличилась на 
2,5%, за 15-летний (2000–2015) – сократилась 
на 7,4%. При этом производство целлюлозы 
за 24-летний период увеличилось на 7,3%, за 
15-летний – сократилось на 9,3%. Уровень 
переработки вторсырья в целлюлозно-бумаж-
ной промышленности Европы за 24-летний 
период увеличился на 77,4%, за 15-летний –  
увеличился 38,0%. Доля первичной древес-
ной целлюлозы в общей массе производимой 
целлюлозно-бумажной продукции в 2015 г. 
составила 39,3%. За 24-летний период этот по-
казатель уменьшился на 23,1%, за 15-летний –  
на 11,4% [4].

Для выхода из сложившейся ситуации ак-
ционеры и учредители предприятий увеличи-
вают инвестиции в ЦБП. Основное направ-
ление инвестирования в ЦБП – расширение 
и модернизация действующих производств, 
технологическое развитие предприятий ЦБП 
на основе инноваций наряду с решением эко-
логических проблем, освоением новых видов 
продукции для повышения ее конкурентоспо-
собности.

Степень влияния результатов инноваций 
на обеспечение соответствия современным 
техническим регламентам, правилам и стан-
дартам по виду экономической деятельности 
DE (целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятель-
ность) за 2010–2015 гг. представлена в та-
блице 2.

Для повышения конкурентоспособности 
предприятий ЦБП необходимо решать следу-
ющие задачи:

•	 увеличение объемов продукции за счет 
продукции ЦБП с высокой добавленной сто-
имостью;

•	 снижение трудовых и материальных за-
трат за счет внедрения инновационных тех-
нологий;

•	 создание логистических инновационных 
проектов, направленных на развитие техноло-
гической платформы управления цепями по-
ставок;

•	 использование ценностно-ориентиро-
ванного подхода к управлению цепями поста-
вок на предприятиях ЦБП.

Неэффективность цепей поставок в России 
может привести к снижению конкурентоспо-
собности предприятий ЦБП.

Ключевые проблемы, с которыми сталкива-
ются сейчас отечественные предприятия ЦБП:

•	 высокая стоимость привлечения между-
народных поставщиков в РФ;

•	 недостаточное количество российских 
поставщиков качественной продукции из-за 
низкой конкуренции;

•	 высокая себестоимость продукции в слу-
чае самостоятельного производства;

•	 неоптимальная сеть поставщиков;
•	 отсутствие прозрачности в формирова-

нии логистической составляющей себестои-
мости (закупки, транспортировка, хранение).

Нерешенность данных проблем приводит 
к высокой себестоимости продукции ЦБП, 
неэффективному использованию капитала, 
разрушению акционерной стоимости пред-
приятий ЦБП, в итоге – к снижению конку-
рентоспособности продукции ЦБП.

Для решения этих проблем рекомендуется 
использовать такие инструменты управления, 
которые позволили бы контролировать цепи 
поставок в рамках системы управления цепя-
ми поставок.

Следует согласиться с мнением Т. Р. Те-
решкиной, что моделирование цепочек в 
современных условиях требует тщательной 
проработки издержек по их минимизации и 
повышению конкурентоспособности продук-
тового ряда. Важно, что модель формирования 
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цепочки совокупной ценности и последующей 
стоимостной оценки отражает процессный 
аспект и определяет характер и субъектность 
целенаправленных воздействий на систему [6].

Цель моделирования заключается в оптимиза-
ции путей поставок и структуры логистической 
цепи, снижении общих затрат на поставку, мо-
делировании оптимальной сети поставщиков с 
учетом чувствительности к отдельным факто-
рам, таким как специфика региона, пропускная 
способность, скорость и частота поставок.

Среди предлагаемых автором инструментов 
управления цепями поставок особого внима-
ния заслуживают следующие инструменты:

•	 использование интеллект-карт процес-
сов в цепочке поставок для формирования 
общего профиля цепи;

•	 разработка «навигатора» эффективно-
сти на основе ключевых показателей эффек-
тивности;

•	 аудит всей цепочки поставок, включая 
использование инструментов по управлению 
изменениями и оптимизацию сети с учетом 
лучших отечественных и зарубежных практик.

В условиях, в которых находятся предпри-
ятия ЦБП, применение ценностно-ориентиро-
ванного подхода к управлению цепями поста-
вок обеспечит целенаправленное воздействие 
на факторы, чувствительные к увеличению 
стоимости предприятий, входящих в цепь 
поставок. 

В результате ценностно-ориентированный 
подход не только дает представление о том, 
каким образом распределяется стоимость про-
дукции между ее участниками (элементами), 
но и позволяет установить, насколько спра-
ведливо такое распределение и устойчива ли 
сама система [7].

Ключевым показателем для контроля эф-
фективности управления цепями поставок 

Таблица 2
Влияние результатов инноваций по виду экономической деятельности «Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и полиграфическая деятельность»

Год

Число разработанных 
передовых 

производственных 
технологий новых 

для России по видам 
экономической 
деятельности 

DE   «Целлюлозно-
бумажное производство;  

издательская и 
полиграфическая 

деятельность»

Количество 
приобретенных 

организациями новых 
технологий (технических 

достижений), 
программных 

средств в целом по 
Российской Федерации)  

DE   «Целлюлозно-
бумажное производство;  

издательская и 
полиграфическая 

деятельность»

Число используемых 
передовых 

производственных 
технологий по видам 

экономической 
деятельности   DE   

«Целлюлозно-
бумажное 

производство;  
издательская и 

полиграфическая 
деятельность»

Средняя степень 
влияния результатов 

инноваций на 
обеспечение 
соответствия 
современным 
техническим 
регламентам, 
правилам и 

стандартам в целом 
по Российской 

Федерации по видам 
экономической 
деятельности 

2010 8 330 3551 34

2011 8 290 3506 33

2012 1 160 3461 32

2013 6 161 3710 32

2014 6 583 3994 29

2015 15 931 4553 27

Источник: [5].
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предлагается использовать показатель рен-
табельности инвестированного капитала 
ROCE (Return On Capital Employed,), который 
показывает эффективность вложений как 
собственных, так и привлеченных средств 
(через акции). Показатель отражает, насколько 
эффективно предприятие ЦБП использует в 
своей деятельности собственный капитал и 
долгосрочно привлеченные средства (1).

EquityrStockholdeTotal
DividenseferedIncomeNet

ROCE
Pr−

=  ,     (1)

где IncomeNet – чистая прибыль;
DividenseferedPr   – дивиденды по привиле-

гированным акциям;

EquityrStockholdeTotal – величина обыкно-
венного акционерного капитала.

По МСФО для рентабельности задейство-
ванного капитала используется (2):

EmployedCapital
EBITROCE = .               (2)

В зарубежных источниках в формуле (2) для 
расчета ROCE используется EBIT (прибыль до 
уплаты налогов и процентов), а в российской 
практике используется чистая прибыль [8].

Таким образом, цепочки создания стоимо-
сти показывают рентабельность отдельных 
видов (направлений) бизнеса как традицион-
ных, так и проектируемых.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы становления образования, как социаль-
но важной сферы жизни государства и общества. На основе анализа много-
численных печатных и статистических источников авторы показывают 
уровень развития образования на Архангельском Севере в XIX – начале XX в. 
Анализируется сеть учебных заведений, связанных с получением как общих, 
так и профессиональных знаний. Исследуется степень  охвата населения 
образованием. Показывается его роль в становлении и развитии предприни-
мательства, влиянии на социально-экономическое развитие региона.  
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Abstract. 
The article considers questions of formation of education as socially important 
sphere of life for the state and society. On the basis of the analysis of numerous 
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Архангельская губерния занимала особое 
место в Российской империи. По площади 
и протяженности – от границ Норвегии и 
Финляндии и до Уральских гор – она была 
самой большой по территории провинцией 
в европейской части страны. Занимая выгод-
ное географическое положение, имея выход 
к северным морям, обладая огромными при-
родными ресурсами, вынуждена испытывать 
трудности, связанные с отсутствием надежных 
путей сообщения, труднодоступностью до на-
селенных пунктов, их разбросанностью.

Поэтому экономическое и социальное раз-
витие Архангельского Севера в течение дли-
тельного времени опиралось на собственные 
возможности, инициативу местных органов 
власти и предпринимательских структур. Это 
прежде всего проявилось в становлении обра-
зования, в котором бизнес был заинтересован 
в не меньшей степени.

Исследование нами проблемы показало, что 
создание и расширение сети учебных заведе-
ний, охват ими по возможности большей части 
населения способствовали решению многих 
задач. Одна из главных – повышение образо-
вательного и культурного уровня населения. 
Другая, не менее важная задача, состояла в 
подготовке специалистов различного уровня, 
потребность в которых, по мере своего станов-
ления и расширения, испытывала экономика. 
Это подтверждают данные административной 
статистики первой половины девятнадцатого 
столетия. Так, если в 1828 г. во всех учебных 
заведениях Архангельской губернии обучалось 
636 человек, то уже в 1835 г. – 963, а еще через 
десять лет, в 1845-м – 1494 человека.

Заинтересованность в развитии сферы 
образования в начальный период проявили 

printing and statistical sources, authors show the level of development of education 
in the Arkhangelsk North in the 19 – beginning of the 20th centuries. It analyzes 
network of the educational institutions connected with receiving as general as well as 
professional knowledge. The paper investigates degree of coverage of the population 
by education. Its role in formation and development of business influences on social 
and economic growth of the region.

Keywords: education, educational institutions, Economics, entrepreneurship.

предприниматели, оказывая помощь в различ-
ных формах. Например, газета «Архангельские 
губернские ведомости» сообщала, что «дирек-
тор Училищ Архангельской губернии сообщил 
Губернскому Правлению, что С. Петербург-
ский 3 гильдии купец Михайло Башмаков, 
уроженец посада Сумы, в благотворительной 
заботливости о пользе своей родины, доставил 
в Архангельскую Дирекцию Училищ Билет 
Государственного Коммерческого Банка в 
10000 рублей, неприкосновенного капитала, 
на учреждение в Сумском Посаде приходско-
го училища и 100 рублей ассигнациями, для 
первоначального заведения при открытии 
оного. За каковое похвальное и примерное 
усердие к образованию своих сограждан, Все-
милостивийше награждён золотою медалью 
на Аннинской ленте для ношения на шее» [1].  
С открытием в Сумском посаде школы к за-
нятиям приступили 31 мальчик и 5 девочек. 

Таким образом, образование, направленное 
на получение начальных знаний, становится 
доступным и в некоторых отдаленных насе-
ленных пунктах. Предприниматели, вкладывая 
деньги, рассчитывали на то, что это будет спо-
собствовать не только повышению культурного 
уровня населения, но и вовлечению его в реше-
ние экономических задач. В этом, как показы-
вает анализ документов, проявлялась общая 
заинтересованность государства, общества и 
бизнеса, их взаимосвязь в решении вопросов, 
связанных с расширением сети учебных заве-
дений. Архангельский губернский статистиче-
ский комитет (Архгубстаткомитет), ежегодно 
анализируя состояние экономики и предпри-
нимательства, одновременно отслеживал раз-
витие образования, подчеркивая этим самым 
его важность и значимость в жизни Севера. 
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Так, согласно отчету комитета, в 1850 г. в 
Архангельской губернии насчитывалось уже 
64 учебных заведения, а в них – 3439 уча-
щихся. За пять лет их число увеличилось 
более чем в два раза. Эти заведения принад-
лежали, как и в последующие годы, разным 
ведомствам. Министерству народного про-
свещения подчинялись губернская гимна-
зия имени М. В. Ломоносова, 6 уездных и  
6 приходских училищ; Министерству вну-
тренних дел – училище для детей канцелярских 
служащих, Архангельское училище для девиц; 
Министерству государственных имуществ –  
20 сельских школ. Духовное ведомство со-
держало семинарию, два уездных и два при-
ходских училища. Военное ведомство – полу-
батальон военных кантонистов и два детских 
приюта [2, с. 98]. 

Наряду с обязательными предметами в 
учебный курс вводятся специальные предме-
ты, полученные знания по которым позволят 
выпускникам в дальнейшем применить их на 
практике. Так, Уставом Архангельского учили-
ща для образованных девиц, первого подобно-
го учебного заведения на Европейском Севере, 
Высочайше утвержденного 2 апреля 1848 г., 
предусматривались в качестве основных дис-
циплин Закон Божий, русская грамматика, 
арифметика, история и география Всеобщая 
и государства Российского, общие понятия 
об естественной истории, немецкий язык, 
чистописание и рисование, обучение танцам. 
К числу обязательных дисциплин относились 
рукоделие, шитье и вышивание, обучение ко-
торым предстояло пройти в течение четырех 
лет [3, с. 143–168]. 

Однако предприниматели, расширяя сферу 
своей деятельности, нуждались в специали-
стах, обладающих более обширными знания-
ми. В свою очередь, органы государственной 
власти не могли учитывать возросшие требо-
вания, предъявляемые к наемным работникам. 
В 1942 г. в Архангельске и Кеми были открыты 
шкиперские учебные курсы. Они стали пер-
выми учебными заведениями на Европейском 
Севере России, находящимися в ведении Ми-
нистерства финансов Российской империи. 
Необходимость в таких курсах была вызвана 
тем, что мореплавание для жителей Беломор-

ского края являлось главным занятием, флот 
постоянно совершенствовался, и для управле-
ния им одних навыков уже было недостаточно. 

Следует отметить, что для поступления на 
учебу не было ограничений. Обучение велось 
бесплатно. По окончании курсов слушатели 
получали аттестат. 

Согласно Положению, утвержденному еще 
в 1841 г., шкиперские курсы имели опреде-
ленную программу, штат преподавателей – по 
два на каждые курсы. Занятия проводились 
регулярно: зимой – теоретические, летом 
– практические. Организованная таким об-
разом подготовка позволяла выпускникам 
по окончании учебы самостоятельно управ-
лять судном. Придавая значение курсам, 
официальные источники постоянно инфор-
мировали население об очередном наборе, 
напоминая при этом, что родители, желаю-
щие обучать детей искусству мореходства, 
должны сообщить об этом в волостное или 
сельское управление. От мальчиков требуется 
умение читать, писать, знать арифметику и не 
иметь заболеваний [4]. 

С шестидесятых годов девятнадцатого сто-
летия значимость образования возрастает.  
С этого времени число специальных учебных 
заведений значительно увеличивается. К име-
ющимся уже курсам в Архангельске и Кеми 
в 1868 г. открываются мореходные классы 
Сумском посаде, а в 1874 г. – в Патракеевской 
волости Архангельского уезда и Кушерецком 
селении Онежского уезда. За тридцать с не-
большим лет, нужно отметить, в северном крае 
появляется пять мореходных двухклассных 
школ, положивших начало профессионально-
му образованию на Европейском Севере. 

Однако и это в полной мере не могло удов-
летворить возросшие потребности бизнеса 
в квалифицированных работниках. Дело в 
том, что в экономике, особенно в промыш-
ленности, наряду с ростом предприятий, рас-
ширением сферы их деятельности, началось 
техническое переоснащение. Так, согласно 
отчету Архгубстаткомитета за 1881 г., один 
лесопильный завод уже был оснащен оборудо-
ванием, работающим на электричестве, а все 
остальные использовали паровые машины [5, 
с. 46]. Возрастали требования к работникам. 
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Каждый из них помимо практических навыков 
должен получить знания, которые позволили 
трудиться на современном по тем временам 
производстве. 

По мере развития предпринимательства 
спрос возникает и на другие специальности. 
Министерство внутренних дел и Министер-
ство народного просвещения Российской им-
перии, удовлетворяя ходатайство губернской 
администрации, разрешают открыть в Архан-
гельске школу для подготовки ремесленников. 
Информируя о том, что к занятиям присту-
пили 57 учеников, газета «Архангельские гу-
бернские ведомости» высказывала пожелание: 
«Очень хотелось бы, чтобы подобные школы 
появились в каждом уезде» [6]. 

Губернская власть понимала, что экономика 
не сможет успешно развиваться, если не оказы-
вать ей помощь в подготовке квалифицирован-
ных кадров. О катастрофическом недостатке 
их постоянно отмечалось в Обзорах Архан-
гельской губернии, в обязательном порядке 
направляемых в Правительствующий сенат по 
итогам завершившегося года. В числе причин, 
тормозящих развитию бизнеса на Архангель-
ском Севере, отмечали, с одной стороны, «не-
достаток предприимчивости среди местного 
населения, притока капиталов, слабого раз-
вития путей сообщения», с другой стороны, не 
менее важной оставалась проблема, связанная 
с отсутствием «среди местного населения тех-
нически образованных людей» [7, с. 8]. 

Поэтому уже во второй половине девятнад-
цатого столетия предпринимаются меры по 
созданию специальных учебных заведений по 
подготовке профессиональных кадров. В 1876 г.  
открывается ветеринарно-фельдшерская и по-
вивальная школы. А к концу девятнадцатого 
столетия добавляются еще два специальных 
учебных заведения: Архангельское низшее 
механико-техническое училище имени Петра I  
(открыто в 1893 г.) и торгово-мореходное 
училище (открыто в 1899 г.). Это позволило 
удовлетворить в специалистах сферы других 
отраслей, прежде всего связанных с развитием 
промышленности и транспорта.

Но развивать систему специального об-
разования можно, опираясь на общее, давая 
начальные знания. Трудностей, связанных с 

отсутствием зданий для размещения школ, 
недостатком средств, а главное – учителей, 
было немало. Осознавая важность образова-
ния для Европейского Севера, Архангельский 
губернский статистический комитет в 1865 г. 
решил провести мероприятие, приурочив его 
к столетию со дня смерти М. В. Ломоносова. 
По этому случаю по собственной инициативе 
провел подписку по всей стране. Поступившие 
пожертвования не только из Архангельской, 
но и других российских губерний – Астра-
ханской, Казанской, Рязанской, Вологодской –  
были направлены на устройство памятника в 
Куростровской деревне Холмогорского уезда, 
на родине великого русского ученого, и на 
содержание при Архангельской гимназии Ло-
моносовского стипендиата, претендовать на 
звание которого имели право только дети из 
крестьянских семей.

Но средств оказалось значительно больше, 
чем ожидалось, поэтому часть их решено было 
направить на устройство и содержание Ломо-
носовской школы (позднее сельского училища) 
в деревне Ломоносове (Денисовке), «имевшей 
задачею не только образовывать крестьянских 
детей, но и после окончания его получить право 
быть народным учителем» [8, с. 64–66]. На сей 
счет 6 января 1867 г. последовало Высочайшее 
повеление. Школу разместили в доме, состоя-
щем из четырех комнат, который наняли у кре-
стьянки И. Е. Лопаткиной, правнучки Марии 
Васильевны, сестры М. В. Ломоносова. Уже в 
первый год желание учиться изъявили 52 чело-
века: 37 мальчиков и 15 девочек. Обучающиеся 
в нем крестьянские дети получали знания по 
Закону Божьему, русскому языку, арифметике, 
математике, географии, истории, пению. Для 
девочек два раза в неделю преподавалось ру-
коделие. Позднее при училище для селян была 
открыта бесплатная народная библиотека, а в 
конце девятнадцатого века, когда стало падать 
значение традиционных для Поморья про-
мыслов, класс резьбы по кости, впоследствии 
получивший статус самостоятельного учебного 
заведения, подготовка косторезов в которой 
ведется по настоящее время.

Во второй половине девятнадцатого века 
большой размах получает обучение грамоте, 
которое, наряду с городами, все большее рас-
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пространение получает на селе. Подчеркивая 
значимость образования в период начав-
шихся реформ во всех сферах общественной 
жизни, газета «Архангельские губернские 
ведомости» обращается с просьбой к своим 
читателям высказать свое мнение. Судя по 
ответам, которые получила редакция, их, 
прежде всего, интересовало положение дел 
в крестьянской среде. Поэтому суждение в 
пользу образования имело письмо, которое 
поступило от одного из сельских уездов: «Я на 
себе испытал, как приятно быть грамотным, с 
какой радостью берешься за перо, если пред-
ставляется надобность что-нибудь написать, –  
писал автор, делясь своими мыслями. – А еще с  
большим удовольствием берешь в руки кни-
гу. Я думаю, что пришло время сельским 
обществам позаботиться об обучении детей. 
Можно решить вопрос и со зданиями, их не 
обязательно строить новые. В учителях недо-
статка не будет. Найдутся те, кто будет готов 
пожертвовать на дело образования» [9].

Уже к 1875 г. в губернии имелось 14 народ-
ных двухклассных и 76 начальных городских 
училищ, в которых получали образование 
3848 человек. Это более половины от общего 
числа всех учащихся, которых в губернии к 
тому времени насчитывалось 5234 человека. 
По этому поводу отмечалось, что «сознавая 
пользу обучения, а отчасти те права, которыми 
согласно действующему положению о рекрут-
ской повинности пользуются получившие 
образование, многие сельские общества, по 
силе возможности, стараются на свои средства 
открыть новые школы. Их число только за три 
года в сельской местности увеличилось с 57 
до 60, а число обучающихся детей – с 2356 до 
2650» [10, с. 75].

Забота об образовании, как важной со-
ставляющей, от которого зависело развитие 
других сфер жизни Архангельского Севера, 
и, прежде всего экономики, дало заметные 
положительные результаты. Количество  
обучающихся во всех учебных заведениях с 
1850 по 1900 г. возросло более чем в шесть 
раз – с 3439 до 19 912 человек. Но, несмотря 
на это, как показала первая Всероссийская 
перепись населения, проведенная 28 января 
1897 г., «грамотность населения оставалась 

еще далеко не на высоком уровне. Самым 
грамотным оказался Архангельский уезд, а 
самыми малограмотными – Мезенский и Пе-
чорский уезды» [11, с. 61]. Это можно объяс-
нить более высоким развитием промышлен-
ности и транспорта. В городах оно опережало 
по отношению к отдаленным от губернского 
центра территориям. Отсюда следует, что 
развитие предпринимательства, а значит, и 
экономики, которая базировалась в основном 
на частных вложениях, находилось в прямой 
зависимости от того, насколько население 
было охвачено получением общего и специ-
ального профессионального образования. 

 К началу двадцатого столетия промышлен-
ность, имеющая ранее кустарный характер, 
представляла собой в своей основе крупные по 
тем временам предприятия. Шел процесс пере-
оснащения морского и речного транспорта, 
появился его новый вид – железнодорожный. 
Все эти отрасли нуждались в кадрах, подготов-
ленных к самостоятельной работе, имеющих 
определенный профессиональный навык.

Именно в это время ставится вопрос о по-
всеместном введении всеобщего начального 
образования. В этом важном, имеющем обще-
государственное значение, вопросе нельзя 
было не учитывать мнение самого населения, 
его психологию, настроение. Реакция на ново-
введение была неоднозначной. Многие пони-
мали необходимость и важность образования. 
Другие относились к нему с сомнением. Автор 
одной из публикаций «Архангельских губерн-
ских ведомостей», комментируя принятый за-
кон об обязательном обучении детей возраста 
13–14 лет, высказал мысль о том, что обучать 
насильно крестьянских детей не стоит. Свою 
мысль он подтвердил следующими доводами, 
что образованные крестьяне будут перечить 
хозяину, хвастаться перед ним своей учено-
стью [12].

Давали знать о себе определенная пассив-
ность и безразличие самого населения. Когда 
встал вопрос об открытии в селе Кузомень 
Александровского уезда (ныне это территория 
Мурманской области) ремесленного училища, 
где предполагалось обучать кузнечно-слесар-
ному, малярному, сапожному, столярному 
делу, то его жители высказались против этого. 
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На самом деле нужда в ремесленном образо-
вании здесь была, и она была объяснима, по-
скольку по всему побережью не найти было 
людей, понимающих в ремесле [13].

Однако постепенно к населению приходило 
осознание важности образования. Уже в 1911 г.  
«в 447 учебных заведениях губернии обучается 
21 477 человек – это 49,5 процентов от общего 
числа детей школьного возраста. Для введения 
всеобщего начального образования необходи-
мо дополнительно открыть еще 443 школы –  
ежегодно по 55 школ» [14]. Этот показатель 
удалось превысить в 1913 г., когда Дирекцией 
народных училищ в Архангельской губернии 
их было открыто 75. Вместе с этим и начала 
разрешаться другая проблема, стоявшая не 
менее остро, – подготовка педагогических 
кадров. Как отмечается в Обзоре Архангель-
ской области за 1913 г., «при Архангельском 
и Шенкурском высших начальных училищах 
имеются двухгодичные курсы для подготовки 
учителей: в первом – мужские, во втором – 
женские» [15, с. 20–21, 23].

Школы открываются на всей территории 
Европейского Севера, в том числе в таких 
отдаленных и труднодоступных местах, как 
Новая Земля. Сообщая об этом, официальные 
печатные источники приводят некоторые 
подробности: «Это первая на острове шко-
ла-церковь, в которой началось просвеще-
ние самоедов. Она построена на собранные 
благотворительные средства, составившие 
сумму 7500 рублей. Кроме того, 2500 рублей 
пожертвовал училищный совет. Сруб здания 
под школу-церковь был сделан в Архангельске 
и весной на пароходе доставлен к месту на-
значения. Учителем определен архангельский 
священник. Ему назначено жалование в раз-
мере 1200 рублей в год» [16].

Повсеместному охвату населения Архан-
гельской губернии образованием способство-
вало:

•	 во-первых, значительное увеличение фи-
нансирования, которое выделялось Прави-
тельством Российской империи. (На эти цели 
в 1913 г. было израсходовано только на содер-
жание училищ, подведомственных Дирекции 
учебных заведений, 559 767 рублей 16 копеек, 
в том числе: 66 222 рубля 49 копеек составила 
земская повинность, 27 341 рубль – помощь 

городских и посадских обществ, 26 817 ру-
блей 15 копеек – помощь сельских обществ, 
пожертвования частных лиц – 11 762 рубля 
34 копейки, из других источников поступило 
19 354 рубля 28 копеек). В то же время сбор 
платы за обучение, причем только в высших 
учебных заведениях, составил в сумме 3 385 
рублей, что свидетельствует о бесплатности 
и доступности образования для всех слоев 
общества;

•	 во-вторых, наличие законодательной 
базы, предусматривающей постепенный пе-
реход к всеобщему начальному образованию;

•	 в-третьих, потребность в грамотных 
кадрах, недостаток которых остро испы-
тывала развивающаяся быстрыми темпами 
экономика. 

Образование способствовало расширению 
знаний, которые население компенсировало с 
помощью периодических печатных изданий. 
Число их, поступающих в губернию, из года 
в год росло. Если в 1875 г. выписывалось  
1119 экземпляров газет и журналов, то в  
1899 г. – уже 7102, в 1901-м – 8587 экземпля-
ров. Это увеличение происходило за счет под-
писки на столичные издания, весомое место 
среди которых занимали отраслевые издания. 
Наибольшей популярностью у населения, со-
гласно административной статистике, поль-
зовались журналы «Нива», «Родина», «Свет», 
«Журнал для всех», «Народное образование», 
«Русский паломник», «Вокруг света», «Вос-
кресенье», газеты «Церковные ведомости», 
«Известия Министерства земледелия», 
«Сенатские ведомости». Их подписчиками 
наряду с городскими жителями являлись и 
крестьяне.

Продвижению знаний способствовала 
губернская библиотека, открытая в 1838 г.  
С самого начала своей деятельности она «име-
ла 963 названия книг в 2249 томах на сумму 
14 635 рублей ассигнациями. Из 12 периоди-
ческих изданий, получаемых ею, 6 присыла-
ются бесплатно. Среди них журналы – «Ма-
нуфактура и внутренняя торговля», «Горный», 
«Земледельческий», «Северная пчела», «Маяк 
современного просвещения и образования», 
«Литературная газета», «Коммерческая газета» 
[18]. Сообщая об этом, газета «Архангельские 
губернские ведомости» писала: «Библиотека 
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находится в частном доме, занимая две комна-
ты. Работает два раза в неделю – по понедель-
никам и четвергам с 18 до 21 часа. Посещае-
мость составляет до 80 человек, в том числе 
18 дворян, 19 чиновников и канцелярских 
служащих, 18 купцов и мещан» [17].

Приведенные данные дают основание су-
дить, что публичная библиотека имела посто-
янный круг читателей, у которых сложился 
определенный интерес к различным областям 
знаний. Свою библиотеку содержал и Арх-
губстаткомитет, сыгравший важную роль в 
распространении знаний среди населения. На 
1 января 1883 г. в ее фондах насчитывалось 
10277 томов книг по различным отраслям – 
богословию, философии, географии, картогра-
фии, статистике, истории, педагогике, медици-
не, математике, естественным и социальным 
наукам. Ею выписывалось 61 наименование 
газет и журналов [18, с. 11–20]. Постоянно 
расширяя круг читателей, библиотека за один 
только 1902 год имела 7786 посещений, в том 

числе 7214 лицами мужского пола и 572 – жен-
ского. Было выдано 625 билетов 172 подпис-
чикам за определенную плату. Подписчиками 
являлись: лица духовного звания – 4, дворяне 
и чиновники – 72, купцы – 14, мещане – 33, 
учащиеся – 45, остальные – крестьяне и ино-
родцы [19]. 

Исходя из изложенного, можно сделать 
вывод, что в основе экономического разви-
тия Архангельской губернии важную роль 
сыграло образование. Оно способствовало 
повышению культурного уровня населения, 
служило основой развития экономики и 
предпринимательства. В свою очередь биз-
нес, уделяя внимание и проявляя заботу об 
образовании, рассматривал его как важный 
фактор. Это давало возможность успешно 
развиваться, расширять сферы своей дея-
тельности, повышать эффективность про-
изводства. В конечном счете это создавало 
благополучие как для государства, так и для 
всего общества. 
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ОБЗОР НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Медиаиндустрия в сфере кино и телевидения: состоя-
ние, проблемы и направления развития: монография /  
Н. И. Евменова [и др.]; под общ. ред. Н. И. Евменовой. 
СПб.: СПбГИКиТ, 2016. 332 с. 

 

В монографии обобщены результаты международных на-
учно-практических конференций «Актуальные проблемы 
развития медиаиндустрии на современном этапе», проводи-
мых под председательством ректора Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, заслужен-
ного деятеля науки РФ, доктора экономических наук, про-
фессора А. Д. Евменова в 2012–2014 гг. Также представ-
лены результаты исследований, отражающие сущность 
сферы услуг кино и телевидения и ее место в социально-
культурной отрасли; изложены перспективы внедрения со-
временных информационных технологий в сфере кино и 
телевидения, предложена методика оценки эффективности 
функционирования предприятий медиаиндустрии на со-
временном этапе ее развития.

Резник С. Д. Управление кафедрой: учебник. 4-е изд., пере-
раб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2017. 400 с.

Эффективность высшей школы России обусловлена резуль-
татами работы вузовских кафедр, роль которых в условиях 
перехода к рыночным отношениям, резкой интенсификации 
общественного производства, возрастания требований 
к качеству подготовки кадров для народного хозяйства, 
укрупнения педагогических коллективов кафедр и посто-
янного обновления их профиля, повышения требований к 
качеству подготовки специалистов значительно повысилась, 
а управление ими усложнилось. Особое внимание уделено 
работе с персоналом, умелой организации учебно-воспи-
тательного процесса, методической, научной и социальной 
работы, повышению уровня организации личной деятель-
ности заведующего кафедрой. Учебник предназначен для 
заведующих кафедрами, а также представит интерес для 
деканов, ректоров и управленческого резерва вузов.
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Рожков И. Я., Кисмерешкин В. Г.  Брендинг: учебник. М.: 
Юрайт, 2016. 331 с.

 

В учебнике раскрыто содержание основных аспектов тра-
диционного и современного – инновационного брендинга. 
В книге подробно описываются теоретические и практи-
ческие стороны всех этапов создания, вывода на рынок, 
поддержания, укрепления и капитализации на нем брендов 
товаров, услуг, компаний с целью завоевания ими в услож-
няющихся конкурентных условиях лидирующих позиций 
в рыночной среде.   Соответствует Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту высшего образова-
ния третьего поколения.

Аудит: учебник для вузов / под ред. Р. П. Булыги. 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 431 с. (Золотой 
фонд российских учебников). 

Раскрываются понятия и основы аудита как коммерческой 
деятельности в сфере профессиональных услуг, порядок 
его организации и регулирования. Рассматриваются во-
просы методологии и техники аудиторской проверки че-
рез изучение последовательного выполнения всех шагов 
аудиторского цикла. Анализируется методика осущест-
вления аудиторской проверки по существу в отношении 
отдельных сегментов проверки. Основной материал учеб-
ника дополняется приложениями, содержащими инфор-
мацию практического и прикладного характера.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

1. Статья должна соответствовать профилю издания, одному из его тематических 
разделов (рубрик) и направлений. 

2. Статья должна иметь ограниченный объем машинописного текста формата А4   
(от 10 до 18 страниц), книжной ориентации, поля 2,5 см со всех сторон, шрифт Times 
New Roman, цвет – черный, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5.

3. Оформление статьи осуществляется следующим образом: вначале даются 
сведения об авторе (фамилия, имя и отчество, должность и организация, которую 
представляет автор статьи, ученая степень, ученое звание, контактный телефон и 
адрес электронной почты), УДК (обязательно), название статьи, аннотация, клю-
чевые слова и далее текст статьи.

Пример:  
Иванов Иван Иванович – доцент кафедры экономики кино и телевидения 

Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, кандидат 
экономических наук, доцент, контактный телефон и адрес электронной почты.

УДК
МЕХАНИЦИЗМ В КУЛЬТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

4. При наличии в статье поясняющих рисунков и таблиц в тексте статьи обяза-
тельно должны быть ссылки на них, например (рисунок 1). Если в тексте статьи 
приводится только один рисунок, то он не нумеруется.

Пример: 
Рисунок 1
Схема взаимосвязи хозяйственных факторов

5. Название таблицы указывается над нею. Слово «таблица» пишется над на-
званием таблицы и нумеруется. Если в тексте статьи приводится только одна таб- 
лица, то она не нумеруется.

Пример:
Таблица 1
Показатели реализации ресурсного потенциала предприятия

6. Математические формулы и уравнения набираются в редакторе формул (прило-
жение программы Microsoft Word). Те из них, на которые в последующем тексте будут 
ссылаться, нумеруются цифрами. Номер ставится у правого края в круглых скобках.

Пример:

                                                                   1=×
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где Rx и Ry – результативность использования (отдача) потенциалов субъектов x и 
y (внутренней и внешней сторон экономических отношений) с позиции индивиду-
альных экономических интересов, которая определяется по их вкладу в конечный 
результат предприятия; Rz – результативность использования (отдача) общего 
потенциала системы z (предприятия в целом).

7. Ссылки на источники, использованные в тексте статьи, даются в квадрат-
ных скобках после упоминания материала источника или цитирования согласно 
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номеру, под которым источник приведен в списке использованной литературы, 
например [6] или [2; 3; 4]. Библиографическое описание использованных источ-
ников дается в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.05–2008. В случае цитирования 
после номера источника через запятую ставится номер страницы, с которой взят 
цитируемый материал, например [5, c. 48] или [5; 6, с. 21]. При ссылке на интернет-
ресурсы необходимо указать название статьи, название сайта, электронный адрес 
ресурса и дату обращения к нему. 

Пример: 
1. Пикунов Н. И. Организация работы налоговых органов США. URL: www.

lexaudit.ru (дата обращения: 26.06.2012). 

8. Список использованной литературы формируется согласно порядку упо-
минания ссылок в тексте статьи. В статье рекомендуется использовать не более  
20 литературных источников, допустимое количество публикаций автора(ов) ста-
тьи (самоцитирование) в списке литературы должно быть не более трех.

9. Количество авторов не должно превышать трех человек. К статье прилагается 
фотография автора (авторов), разрешение не менее 300 пикс/дюйм.

10. Фамилия, имя и отчество автора, название статьи, аннотация (объемом  
4–6 предложений, 60–120 слов), перечень ключевых слов (5–7 слов), сведения об 
авторе должны быть в статье на русском и английском языках. Название статьи 
должно содержать не более десяти слов.

11. Схемы и рисунки должны быть выполнены в приложениях программы 
Microsoft Word, фотографии должны быть сохранены в формате JPЕG. 

12. Сокращения величин и мер допускаются только в соответствии с Междуна-
родной системой единиц.

13. Статья на публикацию высылается по электронной почте (e-mail: gukit-journal@
mail.ru). Файлы необходимо именовать согласно фамилии первого автора. Не реко-
мендуется в одном файле помещать несколько статей.

14. Авторы, разрабатывающие докторские и кандидатские диссертации, а также 
не имеющие ученых степеней, одновременно со статьей направляют в редакцию 
рецензию на нее известных в данной научной отрасли ученых (специалистов) или 
выписку из протокола заседания профильной кафедры с рекомендацией статьи к 
публикации.

15. Несоблюдение указанных требований может явиться основанием для отказа 
в публикации или увеличения срока подготовки материала к печати.

16. Редакция оставляет за собой право отклонить статью по одной или несколь-
ким из следующих причин:

а) несоответствие тематики статьи профилю журнала;
б) недостаточная актуальность и значимость результатов исследования, пред-

ставленных в статье;
в) качество раскрытия темы статьи не соответствует современному уровню на-

учных  исследований;
г) статья написана недостаточно литературным или недостаточно научным языком;
д) оформление статьи не соответствует требованиям, описанным в настоящих 

правилах оформления статей;
е) на статью получена отрицательная рецензия.
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