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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПРОБЛЕМНОГО РЕГИОНА
Г. Ф. Балакина1, Н. В. Колоскова2

1Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия)
2АНОО ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации»  

(Новосибирск, Россия)

Рассматриваются пути совершенствования управления социально-экономическим развитием про-
блемных регионов разного типа: депрессивных, горных, приграничных.

Обоснована система специфических финансовых инструментов и институтов адресной государствен-
ной поддержки в проблемных регионах: особый преференционный режим межбюджетных отношений, 
формирование межрегиональных программ по конкретным направлениям развития, создание террито-
рий опережающего развития, реализация особого вида государственных программ для регионов, наиболее 
отстающих в социально-экономическом развитии от среднероссийских параметров, таких как индивиду-
альные региональные программы. Предложена классификация инструментов финансового регулирова-
ния развития регионов: бюджетные, налогово-кредитные и организационно-политические. Определен 
комплекс инструментов финансового регулирования развития проблемных регионов.

Наиболее эффективными инструментами, по мнению авторов, являются: разработка специальных 
программ, предусматривающих бюджетные, налогово-кредитные и организационно-политические сред-
ства и способы регулирования. Сделан вывод о целесообразности расширения перечня инструментов фи-
нансового регулирования регионального развития с учетом специфики социально-экономических про-
цессов в проблемных регионах.

Ключевые слова: проблемный регион, финансовые инструменты, бюджетные трансферты, эффек-
тивность, региональная политика.

FINANCIAL REGULATION INSTRUMENTS FOR THE SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PROBLEM REGION

G. F. Balakina1, N. V. Koloskova2

1Tuvinian Institute for the Exploration of Natural Resources SB RAS (Kyzyl, Russia)
2Siberian University of Consumer Cooperation (Novosibirsk, Russia)

The article discusses ways to improve the management of socio-economic development of problem regions 
of various types: depressed, mountainous, border.

The system of specific financial instruments and institutions of targeted state support in problematic 
regions has been substantiated: a special preferential regime for intergovernmental relations, the formation 
of interregional programs in specific areas of development, the creation of priority development areas, the 
implementation of a special type of state programs for the regions that are most behind in socio-economic 
development from the average Russian parameters, such as individual regional programs. The classification 
of the instruments of financial regulation of regional development is substantiated: budgetary, tax-credit and 
organizational-political. A set of instruments for financial regulation of the development of problem regions is 
defined. The most effective, according to the authors, are: the development of special programs providing for 
budgetary, tax-credit and organizational-political means and methods of regulation. It is concluded that it is 
advisable to expand the list of instruments for financial regulation of regional development, taking into account 
the specifics of socio-economic processes in problem regions.

Keywords: problem region, financial instruments, budget transfers, efficiency, regional policy.
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Особенности проблемных регионов и пути 
их развития. Одной из особенностей со-
временного развития российских регионов 

является существенная дифференциация по пара-
метрам протекающих в них социально-экономиче-
ских процессов. В стратегиях долгосрочного разви-
тия субъектов РФ, разрабатываемых и реализуемых 
во всех регионах, используется набор инструмен-
тов и методов регулирования, имеющийся в акти-
ве государственных органов управления. Вопросы 
теории и методологии стратегического управле-
ния регионами разных типов находятся в центре 
внимания ученых, занимающихся исследования-
ми региональной экономики. В последние 15 лет 
в научной литературе регулярно освещаются во-
просы поиска направлений повышения эффектив-
ности управления региональным развитием [1–4], 
предлагается применение принципов селектив-
ной политики развития проблемных регионов [5]. 
Немаловажным является вопрос о завершенности 
и эффективности применяемого перечня инстру-
ментов регулирования (управления).

Из анализа показателей экономической ста-
тистики по регионам следует, что количество про-
блемных регионов в России не сокращается. То есть 
совершенствование методологических основ стра-
тегического управления регионами остается ак-
туальным, включая вопросы проработки системы 
инструментов и методов регулирования: админи-
стративных, организационно-экономических и фи-
нансовых [6, с. 5].

Цель исследования — определить перечень 
инструментов финансового регулирования раз-
вития проблемных регионов, адекватно отража-
ющий их специфику. За основу методологии ис-
следования принят системный подход к анализу 
процессов в экономике и социальной сфере ре-
гионов. При анализе социально-экономических 
процессов в регионе использовались методы: ти-
пологического и сравнительного, системно-струк-
турного, экономического, кластерного, факторного 
и корреляционно-регрессионного анализа, а также 
метод экспертных оценок.

В ходе анализа были выделены следующие 
типы проблемных регионов: депрессивные, при-
граничные, горные. Хотя множества этих регио-
нов существенно пересекаются, для целей данно-
го исследования рассмотрены все указанные типы, 
поскольку при разработке стратегий их развития 
необходимо учитывать и степень обеспеченности 
региона ресурсами, и особенности его климатиче-
ских условий, и географического положения.

В процессе исследования установлено, что в ста-
бильно развивающихся регионах к характерным 
особенностям стратегического управления мож-
но отнести: приоритетность долгосрочных целей 

и задач, в том числе к реализации масштабных 
проектов; подчиненность мер краткосрочного ре-
гулирования мерам реализации стратегических 
направлений; здесь осуществляется создание и раз-
витие высокоэффективных производств; формиру-
ется действенная инновационная система с целью 
внедрения современных высокопроизводительных 
и ресурсосберегающих технологий. Для регионов 
данного типа характерно инвестирование в дол-
госрочные проекты, формирующие доходную базу 
регионального бюджета, реализация социальных 
стандартов уровня и качества жизни населения, со-
измеримых с уровнем экономически развитых стран, 
эффективное решение проблем занятости.

Под депрессивным следует понимать регион, 
ранее игравший видную роль в национальной эко-
номике, но пришедший в упадок по различным 
причинам: исчерпание сырьевой базы, эмиграция 
трудовых ресурсов, технологическое отставание 
как результат дефицита инвестиций и/или ухуд-
шения инвестиционного климата и др. При анали-
зе тенденций социально-экономических процессов 
в депрессивных регионах выявлено, что особенно-
стями управления здесь являются достижение те-
кущих целей при упущении перспектив развития, 
удлинение времени реализации эффективных про-
ектов, снижение требований к инвесторам для уве-
личения притока инвестиций в регион, отставание 
обеспеченности населения услугами социальной 
инфраструктуры.

При стратегическом управлении развитием 
приграничных территорий необходимо учитывать 
следующие их особенности: территориальную от-
даленность от индустриальных центров и важ-
нейших транспортных коридоров, транспортную 
изолированность; наличие устаревших техноло-
гий, низкая оснащенность основными производ-
ственными фондами; развитие добывающих про-
изводств без создания предприятий по переработке 
добываемого сырья, вовлечение в хозяйственный 
оборот природных ресурсов на грани экологиче-
ского риска. Также в приграничных регионах отме-
чается низкая степень внедрения инновационных 
технологий ввиду недостатка бюджетных ресурсов 
и средств предприятий, недостаточные темпы соз-
дания новых высокотехнологичных рабочих мест 
вследствие сдерживания реализации эффектив-
ных проектов развития производительных сил, низ-
кой инвестиционной привлекательности регионов. 
Высокие транспортные расходы, повышенный рас-
ход энергоресурсов из-за суровых природно-кли-
матических условий детерминируют убыточность 
значительного числа предприятий. Для них харак-
терно отставание показателей социально-экономи-
ческого развития от средних по России из-за низ-
кой бюджетной обеспеченности.
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Особенностями стратегического управления 
горными регионами является то, что совершен-
ствование транспортной инфраструктуры — одна 
из основных стратегических целей, на реализацию 
которой направляется более 70 % объема инвести-
ций. Для них характерен недостаток инвестицион-
ных ресурсов для решения стратегических задач 
вследствие низкой инвестиционной привлекатель-
ности, а также низкая инновационная активность 
предприятий и организаций из-за недостаточной 
финансовой обеспеченности. Банкротство значи-
тельного числа предприятий, в том числе градо-
образующих, невозможность участия в ряде фе-
деральных целевых программ ввиду отсутствия 
достаточных средств для софинансирования при-
водит также к отставанию параметров развития со-
циальной сферы горных регионов.

Депрессивные, горные и приграничные ре-
гионы следует считать проблемными, для стра-
тегического управления которыми мы предлага-
ем использовать такие специальные инструменты 
регулирования, как реализация программ и про-
ектов, направленных на модернизацию социаль-
но-экономических процессов и проведение реинду-
стриализации, возобновление работы предприятий 
промышленности и АПК на базе инновационных 
технологий. Требуется формирование новых пре-
ференционных режимов финансирования эконо-
мического развития. Целесообразна реализация 
специальных федеральных программ, комплекса 
социально-экономических мер для снижения отто-
ка населения. Необходимо применение новых ин-
струментов развития: экономических зон, террито-
рий опережающего развития, ряда налоговых льгот. 
Для проблемных регионов важно и увеличение 
объемов, и повышение эффективности федераль-
ной финансовой поддержки развития социальной 
инфраструктуры и проектов совершенствования 
реального сектора экономики.

Особенности развития выделенных типов ре-
гионов, основные их проблемы и используемые 
инструменты регулирования социально-экономи-
ческого развития, способствующие достижению 
целей в обобщенном виде, представлены в таблице.

Республику Тыва по предлагаемой в данной 
работе типологии можно отнести как к горным, 
так и к приграничным регионам. 80 % территории 
Тывы занято горами, она находится на юге Сиби-
ри и граничит с Монголией. Уровень безработи-
цы здесь более чем в 2 раза превышает среднерос-
сийские показатели. По данным Красноярскстата, 
во втором квартале 2019 г. среди граждан старше 
15 лет безработных в республике насчитывалось 13 
тыс. человек, или 11,6 % численности рабочей силы.

Особенности демографической ситуации Тывы 
проявляются в следующем: по итогам 2019 г. Ре-

спублика занимает 2-е место в РФ по коэффици-
енту рождаемости, вследствие чего сохраняется 
высокий уровень естественного прироста населе-
ния — в 7 раз выше, чем по России; доля населе-
ния младше трудоспособного возраста высока — 
35 %. Средний возраст населения Тывы — 29,4 года, 
по РФ — 39,5 года. Приведенные данные свидетель-
ствуют о специфических особенностях социаль-
но-экономической ситуации в Тыве.

В Программе развития до 2024 г. отмечается, 
что инвестиционный потенциал Республики Тыва 
очень низкий из-за энергодефицита, высокой стои-
мости электроэнергии, неразвитой инфраструктуры 
и недостатка квалифицированной рабочей силы [7]. 
Слабая диверсификация производства (сырьевая на-
правленность, отсутствие перерабатывающих пред-
приятий), наличие инфраструктурных ограничений, 
острый дефицит квалифицированных кадров — все 
это ослабляет и без того низкую финансово-эконо-
мическую устойчивость экономического комплекса. 
Если к этому добавить высокий уровень износа ма-
шин и оборудования, низкий коэффициент обнов-
ления, устаревшие технологии, то очевиден пласт 
накопившихся проблем в развитии производствен-
ного комплекса. Недостаток рабочих мест для моло-
дежи, получившей современное образование, повы-
шает показатели безработицы.

Статистика показателей по уровню жизни на-
селения свидетельствует, что в Тыве он один из са-
мых низких в РФ. Уровень бедности, измеряемый 
ежегодно по всем регионам России, в Республи-
ке очень высок: неформальная занятость — 29 %, 
то есть выше, чем по России, в 1,4 раза; среднеду-
шевой уровень расходов населения — 15,6 тыс. руб. 
в месяц, это в 2,1 раза ниже, чем по РФ (33,2 тыс. 
руб.). Приведенные выше данные говорят в поль-
зу того, что необходимы кардинальные и срочные 
меры, реструктуризация всего производственного 
комплекса Тывы, перенастройка ее хозяйственной 
и социальной сфер.

Финансовая зависимость Тывы на сегодня до-
статочно высокая: финансовая помощь из федераль-
ного бюджета и внебюджетных фондов достигает 
85–90 % всех доходов бюджета республики, при этом 
около 75 % расходов — это заработная плата. Таким 
образом, видно, что регион имеет социальную на-
правленность бюджетной политики, то есть облада-
ет ярко выраженной спецификой, которую необхо-
димо учитывать при стратегическом планировании 
и подборе финансовых инструментов регулирова-
ния. Решение отмеченных проблем осложняется 
низкой финансовой грамотностью населения, в том 
числе молодежи, что не позволяет проявить моло-
дым людям свои способности в сфере бизнеса, а всем 
прочим гражданам затрудняет пользование возмож-
ностями финансово-банковской инфраструктуры.
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Инструменты финансового регулирова-
ния развития регионов. Система стратегическо-
го управления региональным развитием включает 
в себя инструменты регулирования социально-эко-
номических процессов как один из основных ком-
понентов стратегии. Под инструментами управ-
ления (регулирования) понимается совокупность 
способов и средств практической реализации вы-
работанного управляющего воздействия, принято-
го управленческого решения [8, c. 101–102]. С на-
шей точки зрения, в условиях рыночной экономики 
более правомерно применять термин «регулиро-
вание» вместо «управление», поскольку государ-
ственным структурам при совершенствовании со-
циально-экономических процессов приходится 
концентрировать усилия на индикативных мето-
дах. Усилия органов государственного управления 
сосредоточиваются на разработке прогнозов, кон-
цепций, стратегий и программ, то есть докумен-
тов, выполняемых с определенной долей вероятно-
сти. Поэтому предпочтительно применять термин 
«регулирование социально-экономического раз-
вития регионов». Под инструментами регулирова-
ния нами понимается совокупность форм, мето-
дов и способов воздействия на процессы развития 
территорий со стороны государственных органов 
для достижения определенных целей. Инструмен-
ты регулирования есть конкретизация норм и пра-
вил, образующих институты регулирования (управ-
ления). Совокупность институтов и инструментов 
составляет экономический механизм регулирова-
ния.

В условиях Российской Федерации наиболее 
действенными являются инструменты регулиро-
вания регионального развития на макроуровне. 
К ним можно отнести:

• общенациональные (влияние государствен-
ного сектора на региональное развитие: еди-
ная денежно-кредитная политика, единая 
налогово-бюджетная политика, единая по-
литика доходов);

• региональные (меры, направленные на эф-
фективное использование имеющихся ре-
сурсов в рамках территориальной интегра-
ции, в том числе инвестиционная политика);

• вариативные (специфические инструменты, 
учитывающие особенности экономического 
развития конкретных территорий) [9].

Примером региональных инструментов мо-
жет служить используемая в зарубежных странах 
(Финляндия, Швеция) специальная транспортная 
финансовая субсидия, предназначенная для ком-
пенсации транспортных затрат по достижению от-
даленных мест. При этом важно понимать, что при-
менение любого вида инструмента имеет как свои 
преимущества (возможности), так и свои недостат-

ки (ограничения). Так, государственная фискаль-
ная (налогово-бюджетная) политика способна 
оказывать положительное влияние на экономику 
регионов путем воздействия на уровень выпуска 
продукции и уровень доходов посредством измене-
ния государственных расходов и регулирования на-
логовых ставок. Речь идет о финансовых преферен-
циях, дающих возможность увеличивать занятость 
в регионе и поддерживать критически необходи-
мый стандарт уровня жизни населения, что, в свою 
очередь, совершенствует миграционную и демо-
графическую политику. Однако действуя в данном 
направлении, налогово-бюджетные инструменты 
способны нивелировать действие автоматических 
стабилизаторов в региональном комплексе, что де-
лает этот комплекс уязвимым к внешним шокам, 
подрывает устойчивость и целесообразность об-
щей финансовой модели управления в стране.

Увеличивая бюджетные трансферты отстаю-
щим регионам, направляемые на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и на стимулирование 
экономического роста в них, государство вынуж-
дено тормозить развитие преуспевающих регио-
нов, что и проводилось массово в странах Европы 
и Северной Америки, начиная со второй половины 
XX в. При этом неизбежно возникает недовольство 
с обеих сторон: отстающие регионы недовольны 
тем, что им мало дают, а развитые регионы — тем, 
что у них забирают часть национального дохо-
да. Это порождает политическую турбулентность, 
формирует центробежные силы в территориаль-
но-национальном образовании. А самый главный 
негативный результат — ухудшение конкуренто-
способности страны, снижение ее инвестицион-
ной привлекательности для частного бизнеса и гло-
бальных проектов.

Как было признано российскими учеными-ре-
гионоведами, от идеи форсированного выравни-
вания регионов пришлось отказаться, ввиду не-
состоятельности общей политико-экономической 
доктрины и неэффективности применяемых ин-
струментов [10]. Что касается изъянов общей док-
трины, то они состоят прежде всего в том, что нео-
правданно завышенная концентрация финансовых 
ресурсов, поступающих в бюджетную систему, 
и как следствие — сохранение долгосрочной фи-
нансовой зависимости регионов от центра, раз-
растание механизмов подотчетности и контроля; 
являют собой плату за целостность государства, по-
литическую и социальную стабильность. Очевид-
но, что регионы-доноры бюджетной системы не же-
лают делиться заработанным доходом и снижать 
свой инновационно-производственный потенци-
ал из-за того, что надо передавать часть доходов 
тем регионам, у которых большой дефицит бюдже-
тов и не развито производство на современном тех-



10 ЭКОНОМИКА  ПРОФЕССИЯ  БИЗНЕС  2020. № 3

нологическом уровне. И все же главная проблема 
выравнивания социально-экономических условий 
развития регионов видится в обеспечении полной 
занятости населения — это одно из базовых усло-
вий экономического роста [11].

Проблема полной занятости не может ре-
шаться без структурных преобразований хозяй-
ственного комплекса, а это уже вопросы макроэ-
кономики — пути совершенствования отраслевой 
структуры ВВП и соответствующих ВРП. Если бед-
ный (отстающий, депрессивный) регион не облада-
ет в достаточной степени освоенными природными 
ресурсами, квалифицированными кадрами и т. п. 
или же в целом его производственная база не соот-
ветствует требуемой эффективности для осущест-
вления инвестиций при данном уровне их окупае-
мости по срокам и по норме доходности, то должна 
реализовываться цель — сохранить максимально 
комфортные условия проживания немобильной ча-
сти населения, обеспечив перелив трудовых ресур-
сов в соседние развитые регионы.

Необходимо отметить, что процессы децентра-
лизации принятия решений в национальных эконо-
миках развитых стран активизировались на рубеже 
XX и XXI вв., что могло быть вызвано новой вол-
ной научно-технической революции (НТР) и по-
иском более эффективных моделей регионально-
го управления. В целях ранжирования регионов 
и выделения их как объектов специальной полити-
ки регулирования в различных странах использу-
ются различные наборы показателей. Наибольшее 
количество показателей официально закреплено 
в методиках, применяемых в США, Чехии, Герма-
нии. К показателям относятся: уровень безработи-
цы, прогноз рынка труда, демографические пока-
затели, ВВП на душу населения, доходы населения. 
Построение региональной политики на основе ста-
тистических показателей, с одной стороны, являет-
ся объективным и прозрачным, а с другой стороны, 
формализация и процедуры подсчета часто скрыва-
ют истинные причины имеющихся проблем [12].

Очевидно, что задача выравнивания потенци-
ала регионов страны должна решаться, для чего 
необходимы проработанные стратегии развития 
регионов. Ввиду того, что имеется мировой опыт 
использования моделей с более понятным и дей-
ственным механизмом выравнивания, следует при-
менять более эффективные и проверенные на прак-
тике способы регулирования развития регионов. 
Например, освобождение проблемных регионов 
от уплаты определенных фискальных платежей, ис-
пользование специальных стабилизационных фон-
дов (аналогичных ФНБ), формируемых из доходов 
от продажи природных ресурсов региона, исполь-
зуются в США, Канаде, некоторых странах Евро-
пы [13].

Под инструментами финансового регулиро-
вания развития регионов мы будем понимать со-
вокупность налогово-бюджетных и денежно-кре-
дитных способов и средств для практической 
реализации региональной политики государства 
в области экономики и социальной сферы. Можно 
предложить следующую классификацию указанных 
инструментов: бюджетные, налогово-кредитные 
и организационно-политические. К бюджетным 
инструментам относятся формы регулирования 
расходов и инвестиции, государственные (муни-
ципальные) гарантии, определение перечня льгот 
для населения в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним, установление районных коэффи-
циентов к заработной плате. Налогово-кредитные 
инструменты включают организационные меха-
низмы в виде декларирования доходов и имуще-
ства, установление ставок налогов, состава нало-
гоплательщиков.

В государственной политике используют-
ся как прямые, так и косвенные методы финан-
сового регулирования регионального развития. 
В качестве методов и инструментов прямого ре-
гулирования нами рассматриваются финансовая 
поддержка отдельных предприятий государством; 
разработка и финансирование разного рода це-
левых государственных программ: научно-тех-
нических, экономических и социальных; совер-
шенствование системы социальных стандартов 
и льгот. К косвенным методам финансового ре-
гулирования относятся методы, в основе кото-
рых — налогово-бюджетная и денежно-кредитная 
социальная политика. В современной России госу-
дарственное регулирование базируется не столь-
ко на фискальных мерах, сколько на активном 
использовании перераспределительных мер, кото-
рые направлены на регулирование социально-эко-
номических процессов.

Для сокращения временного лага в решении 
вопросов региональной политики использование 
инструментов финансового регулирования долж-
но дополняться директивными мерами воздей-
ствия государства. К таким инструментам можно 
отнести преференционные ставки налогов, раз-
меры отчислений, субвенции, дотации, льготные 
тарифы, фиксированные цены, нормативы де-
нежно-кредитного и иного регулирования, пред-
усматриваемые для приоритетных отраслей, сфер 
деятельности и территорий. В связи с этим отме-
тим реализацию Федеральной целевой програм-
мы развития Дальнего Востока и установление 
пониженных ставок по налогу на прибыль органи-
заций. Федеральным законом от 2017 г. № 267-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в ча-
сти стимулирования реализации региональных 
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инвестиционных проектов на территориях Даль-
невосточного федерального округа и отдельных 
субъектов Российской Федерации» в Налоговый 
кодекс внесена глава 3.3 «Особенности налогоо-
бложения при реализации региональных инве-
стиционных проектов». В соответствии с этими 
указанными изменениями, Республика Тыва от-
несена к субьектам, реализующим региональные 
инвестиционные проекты.

Следует также отметить, что наряду с исполь-
зованием целевых экономических зон, зон опе-
режающего и территориального развития в на-
стоящее время формируется новый инструмент 
регулирования регионального развития: разра-
ботка и реализация индивидуальных программ 
развития регионов, наиболее отстающих по па-
раметрам социально-экономического развития, 
предусматривающий комплекс мер их поддерж-
ки. А именно — создание преференционных режи-
мов в регионах, индустриальных (промышленных) 
парков и мер их поддержки, создание региональ-
ных фондов поддержки развития промышленно-
сти, поддержка в реализации инвестиционных  
проектов.

Так, в апреле 2020 г. утверждена Индивидуаль-
ная программа социально-экономического разви-
тия Республики Тыва на 2020–2024 гг. (Распоряже-
ние Правительства РФ № 972-р от 10 апреля 2020 г.) 
[7]. Согласно Программе, ключевыми направлени-
ями социально-экономического развития Респу-
блики Тыва являются:

— реализация крупных инвестиционных про-
ектов в сферах: добыча полезных ископае-
мых, инфраструктура региона, в том числе 
транспортная;

— развитие финансовой и торговой инфра-
структуры, создание привлекательных ус-
ловий для малого и среднего предпринима-
тельства;

— развитие сельского хозяйства, повышение 
его эффективности;

— повышение качества жизни населения (ре-
шение жилищных проблем, сокращение 
бедности).

На наш взгляд, возможен следующий комплекс 
финансовых инструментов регулирования разви-
тия проблемных регионов:

• системные трансферты, представляющие 
собой межотраслевые гранты на цели со-
вершенствования параметров инноваци-
онного развития, повышения уровня и ка-
чества жизни, решения инфраструктурных 
проблем;

• софинансирование государственных обяза-
тельств населению, повышение бюджетной 
обеспеченности;

• разработка методики и приравнивания 
к ней мер по совершенствованию системы 
льгот жителям северных территорий;

• гибкая налоговая и ценовая политика гра-
дообразующих предприятий и связанных 
с ними компаний и фирм, производящих 
значимые для региона товары и услуги;

• долгосрочные федеральные программы 
поддержки проектов совершенствования 
транспортно-логистической инфраструкту-
ры, повышение транспортной доступности;

• преференции проблемным регионам 
при конкурсном распределении средств 
Фонда национального благосостояния, Ин-
вестиционного фонда РФ и других центра-
лизованных источников инвестиционных 
ресурсов.

В проведении государственной налогово-бюд-
жетной политики, обеспечивающей финансовое 
стимулирование регионов, необходимо правильно 
расставить приоритеты и спланировать последо-
вательность применения специальных мер, уста-
новив жесткие сроки их действия. Задачи регули-
рования регионального развития не полностью 
решаются в момент утверждения соответствующих 
государственных программ и начала проведения 
финансовых мер стабилизации либо прорывного 
роста. Проблема здесь в том, что «вливание денег» 
(прямое и косвенное) в экономику отстающих ре-
гионов — это лишь первый шаг на пути нового 
регионального развития. Необходимо предусмот-
реть меры по реализации разработанных программ 
и поэтапной оценки их эффективности. В конечном 
счете, индикативные модели регулирования реги-
онального развития, основанные на интеграль-
ной оценке состояния факторов совершенствова-
ния социально-экономической сферы отстающих 
регионов, должны дать наибольший эффект в си-
стеме мер государственной поддержки субъектов 
Федерации.

На основе всего вышесказанного можно 
утверждать:

1. Набор инструментов финансового регули-
рования региональной политики нуждается в си-
стематизации. В настоящее время он состоит 
из разрозненных мер, удержать в поле зрения осо-
бенности применения всех весьма сложно, что сни-
жает эффективность их использования.

2. Целесообразна разработка специальных 
финансовых инструментов регулирования разви-
тия регионов в зависимости от их особенностей. 
Для депрессивных территорий следует продолжить 
практику разработки и реализации индивидуаль-
ных программ, предусматривающих создание пре-
ференционных режимов, индустриальных (про-
мышленных) парков и мер их поддержки, создание 
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региональных фондов поддержки развития про-
мышленности, поддержка в реализации инвести-
ционных проектов. Для приграничных регионов 

необходимо расширить практику разработки фе-
деральных целевых программ по примеру Дальне-
го Востока.
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Статья посвящена исследованию состояния и проблем трудоустройства выпускников. Автором про-
веден обзор и сравнительный анализ статистических данных и материалов выборочных исследований 
по данной проблематике. Выявлены неблагоприятные тенденции в трудоустройстве молодых специали-
стов, основные из которых — рост безработицы, выполнение работы, не соответствующей уровню и про-
филю профессиональной подготовки. Названы основные причины подобного явления: изменчивость 
рынка труда, неэффективная система профориентации, отсутствие эффективного взаимодействия и со-
гласования потребностей в специалистах между учебными заведениями и работодателями, деформации 
в уровнях оплаты труда. В качестве рекомендаций предложено развивать систему мониторинга и прогно-
зирования трудоустройства выпускников, совершенствовать механизмы согласования потребностей эко-
номики в кадрах с масштабами и направлениями профессиональной подготовки в вузах, расширять уча-
стие студентов в программах дополнительного профессионального образования.

Ключевые слова: молодые специалисты, трудоустройство, рынок труда, выпускники, занятость 
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The article is devoted to the study of the state and problems of employment of graduates. The author 
conducted a review and comparative analysis of statistical data and materials of selective studies on this issue. 
Unfavorable trends in the employment of young specialists have been identified, the main of which are rising 
unemployment, job performance that does not match the level and profile of professional training. The main 
reasons for this phenomenon are identified: labor market variability, inefficient career guidance system, lack of 
effective interaction and coordination of needs for specialists between educational institutions and employers, 
deformations in wage levels. As recommendations, it was proposed to develop a system for monitoring and 
forecasting the employment of graduates, to improve mechanisms for matching the needs of the economy in 
personnel with the scope and areas of professional training at universities, and to expand student participation 
in continuing education programs.

Keywords: young specialists, employment, labor market, graduates, employment by profession, labor 
resources.
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Трудоустройство выпускников высших учеб-
ных заведений остается одной из наиболее 
острых и актуальных проблем российского 

рынка труда, характеризующегося в настоящее 
время противоречивыми тенденциями. С одной 
стороны, работодатели все чаще жалуются на не-
хватку квалифицированных кадров и их недоста-
точную мотивацию. С другой стороны, существует 
безработица, которая в значительной степени за-
трагивает молодежь после окончания вузов и кол-
леджей. К тому же в последнее время появилось до-
статочно много прогнозов относительно грядущей 
безработицы в связи с развитием информацион-
ных технологий и роботизации, что ставит вопрос 
о целесообразности подготовки такого количества 
специалистов. Большие риски для трудоустройства 
молодых специалистов несет также пандемия коро-
новируса, которая, как уже очевидно, существенно 
изменит рынок труда как в количественном, так 
и в качественном отношении.

Исследование трудоустройства выпускников 
вузов актуально во все времена. Состояние трудо-
устройства молодых специалистов аккумулирует 
целый комплекс вопросов — от востребованности 
выпускников реальным сектором экономики и со-
ответствия рынка образовательных услуг потреб-
ностям текущего и перспективного рынка труда 
до обоснования контрольных цифр приема в вузы 
и определения направлений развития высшего об-
разования в целом. Кроме того, нельзя забывать, 
что безработица среди молодежи создает риски 
для общественно-политической стабильности в ре-
гионе и стране в целом.

Общеизвестно, что в России складывается не-
благоприятная демографическая ситуация, кото-
рая напрямую влияет на воспроизводство трудо-
вых ресурсов в стране и ее регионах. Основным 
источником пополнения трудовых ресурсов явля-
ется при этом молодежь. По мнению И. В. Шацкой, 
«… молодежь, как главный источник пополнения 
трудовых ресурсов страны, сталкивается с трудно-
стями, которые не просто провоцируют концентра-
цию высокого уровня безработицы внутри данной 
возрастной группы, но и препятствуют стабильно-
му воспроизводству трудовых ресурсов. Эта про-
блема актуализируется на фоне многократных за-
явлений представителей государственной власти, 
а также научного и предпринимательского сообще-
ства о дефиците в стране квалифицированных ка-
дров…» [1, с. 175].

Вопросы трудоустройства выпускников за-
трагиваются в работах многих авторов, занима-
ющихся исследованием рынка труда и трудовых 
ресурсов: Р. Капелюшникова, Е. Варшавской и др. 
В данной статье мы попытаемся проанализировать 
и обобщить результаты различных практических 

исследований по данной проблематике. При этом 
акцент будем делать на ситуации с трудоустрой-
ством выпускников вузов, поскольку именно в от-
ношении вузов возникает больше всего дискус-
сий по поводу масштабов и структуры подготовки 
специалистов и формируемых компетенций.

Трудоустройство выпускников является объ-
ектом исследований Росстата, Роструда, Минобр-
науки, ведущих вузов и порталов по трудоустрой-
ству и экспертного сообщества. Результаты этих 
исследований не всегда и не во всем совпадают 
и расхождения бывают весьма существенными. 
Это объясняется различиями в целях, методиках 
и масштабах исследования. Детальная оценка со-
стояния трудоустройства и занятости выпускников 
затрудняется тем, что специализированные выбо-
рочные обследования данных проблем проводят-
ся с периодичностью один раз в несколько лет. Так, 
проведенное в 2016 г. Федеральной службой госу-
дарственной статистики выборочное наблюдение 
трудоустройства выпускников, получивших сред-
нее профессиональное и высшее образование, пока 
остается единственным. Подобные обследования 
будут проводиться один раз в пять лет. Система мо-
ниторинга трудоустройства выпускников в России 
находится в стадии становления и должна зарабо-
тать к концу 2020 г., чему будет способствовать пе-
реход на электронные трудовые книжки.

Во многих публикациях, касающихся проблем 
трудоустройства выпускников, преобладает мне-
ние, что в России наблюдается избыток специали-
стов с высшим образованием. Обратимся к резуль-
татам исследований.

По данным Росстата в России, почти 34 % ра-
бочей силы имеет высшее образование [2]. Наи-
большее число дипломированных специалистов 
в РФ — инженеры (26,8 %) и экономисты (26,4 %). 
На втором месте — педагоги (19 %), за ними сле-
дуют юристы (8,3 %), медики (6 %), специалисты 
в области гуманитарных и социальных наук (4 %), 
сельского и рыбного хозяйства (3,9 %), естествен-
ных наук и математики (2,9 %), культуры и искус-
ства (1,8 %) [3].

Высшее образование в России сегодня прак-
тически становится социальной нормой и воспри-
нимается населением как некая гарантия трудо-
устройства, страховка от безработицы. Так, даже 
14 % российских продавцов и охранников имеют 
высшее образование. Однако фактически выпол-
няемые трудовые функции работников зачастую 
не требуют высшего образования. Нередко специ-
алисты с высшим образованием готовы пойти в ра-
бочие. По данным опроса службы исследований 
крупнейшей российской компании интернет-ре-
крутмента HeadHunte, каждый пятый работник ум-
ственного труда готов пойти в рабочие, если будет 
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гарантия трудоустройства. «Белые воротнички хо-
тят освоить рабочие специальности ради профес-
сионального роста и увеличения дохода (51 % ре-
спондентов) … 32 % респондентов говорят, что идут 
в рабочие, чтобы заниматься любимым делом» [4]. 
Каждый четвертый (26,6 %) выпускник вуза зани-
мает позиции, формально не требующие такого об-
разования. Больше всего таких среди работников 
аграрных специальностей (41,2 %), но и 28–32 % об-
ладателей юридических, инженерно-технологиче-
ских, педагогических и гуманитарно-социальных 
дипломов также заняты работой, для которой выс-
шее образование избыточно [3].

Заметим, что занятость специалистов с выс-
шим образованием на должностях и рабочих 
местах, не требующих такового, не является 

чем-то новым для экономики. В советское время 
довольно распространенным явлением была заня-
тость инженеров в качестве рабочих, что было свя-
зано с преимуществами в оплате труда квалифи-
цированных рабочих — токарей, наладчиков и др. 
Эта проблема достаточно активно обсуждалась 
в научном сообществе, было много исследований 
и публикаций на эту тему. Считаем, что подоб-
ное явление в той или иной степени сохранится 
и в будущем.

Чтобы оценить уровень трудоустройства вы-
пускников, обратимся к официальной статистике. 
В таблице 1 представлены данные обследования ра-
бочей силы Росстатом в 2016–2018 гг. и для сравне-
ния (в скобках) — данные аналогичного обследова-
ния отдельно в 2018 г.

Таблица 1
Распределение выпускников, окончивших образовательные организации в 2016–2018 (2018) гг., 

по статусу участия в рабочей силе,% [2]

Уровень участия
в рабочей силе

Уровень 
занятости

Уровень  
безработицы

Все выпускники 87,8 (85,1) 79,8 (80,7) 9,1 (9,6) 

в том числе по уровню образования

высшее 89,1 (87,3) 82,7 (75,3) 7,2 (13,7) 

среднее профессиональное по программам подго-
товки специалистов среднего звена 86,3 (83,3) 76,5 (70,7) 11,4 (15,1) 

среднее профессиональное по программам подго-
товки квалифицированных рабочих (служащих) 85,0 (78,2) 73,5 (61,8) 13,6 (21,0) 

Из таблицы 1 следует, что выпускники ву-
зов, как правило, имеют более высокие показате-
ли участия в рабочей силе и занятости и меньший 
уровень безработицы по сравнению с выпускни-
ками других учебных заведений. В 2018 г. ситуа-
ция с трудоустройством выпускников ухудшилась, 
о чем свидетельствует снижение уровня эконо-
мической активности и занятости. Одновремен-
но выросла безработица среди всех выпускников, 
причем по выпускникам вузов произошел почти 
двукратный рост.

Обращает на себя внимание достаточно высо-
кий показатель безработицы выпускников со сред-
ним профессиональным образованием по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих). Налицо противоречие между много-
численными заявлениями работодателей и чинов-
ников о нехватке квалифицированных рабочих 
и реальной ситуацией с трудоустройством молоде-
жи. Работодатели часто жалуются на то, что моло-
дые рабочие ничего не умеют, да и не хотят делать. 
Молодых работников, в свою очередь, не устра-
ивают предлагаемые условия труда и размер за-
работной платы. Кроме того, рабочие профессии 
у многих молодых людей считаются непрестижны-

ми, что, на наш взгляд, представляет очень серьез-
ную проблему.

Мониторинг Минобрнауки в 2016 г. по ито-
гам трудоустройства выпускников вузов 2015 г. 
подтверждает положительное влияние высшего 
образования, наличие которого позволяет трудо-
устроиться 75 % выпускникам вузов. Уровень тру-
доустройства выпускников вузов в Алтайском крае 
составил, по данным мониторинга, 80 %, при этом 
65 % трудоустроены в регионе. Средняя сумма вы-
плат выпускникам алтайских вузов — 22933 руб. 
Для сравнения — по выпускникам средних про-
фессиональных учебных заведений региона со-
ответствующие показатели составили 60 %, 70 % 
и 16482 руб. [5].

Наиболее острой и активно обсуждаемой яв-
ляется проблема дисбаланса на рынке труда, выра-
жающегося в несоответствии фактически выпол-
няемой работы полученной в учебном заведении 
профессии (специальности). При этом оценки 
доли выпускников, работающих не по специаль-
ности, значительно расходятся. Приведем некото-
рые из них.

По данным исследования Е. Варшавской, 25 % 
выпускников впоследствии выполняют работу, 
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не требующую высшего образования, а почти 30 % 
занятых, имеющих диплом, работают не по про-
фессии. При этом для мужчин шансы в будущем ра-
ботать и не по специальности, и не по профессии 
выше примерно на 20 % [3].

Исследование РАНХиГС показало, что толь-
ко 37 % молодых выпускников вузов, колледжей 
и техникумов работают сегодня по специально-
сти. У 29 % выпускников работа хоть как-то связа-
на с тем, чему их учили, а 27 % респондентов отве-
тили, что работают не по специальности. Самые 
большие шансы найти работу по профессии имеют-
ся в сферах науки, образования, здравоохранения, 
культуры. На втором месте — правоохранительные 
органы, на третьем — государственное и муници-
пальное управление. Далее — финансы, реклама, 
консалтинг. Промышленность, строительные и ин-
женерные компании — на пятом месте [6]. Отсю-
да следует, что основным работодателем для вы-
пускников выступает бюджетная сфера, а не бизнес, 
что говорит о деформации рынка труда.

Федеральная служба по труду и занятости (Ро-
струд) на основе опроса, проведенного на портале 
«Работа в России», делает вывод о том, что только 
27 % россиян работают по специальности, указан-
ной в дипломе [7].

Обратимся к исследованиям Росстата. Так, 
согласно результатам выборочного наблюдения, 
из выпускников с высшим образованием 2010–
2015 гг. 70,1 % имели в 2016 г. работу, связанную 
с полученной профессией. Наивысший показатель 
соответствия (97 %) при этом — у специалистов 
в области здравоохранения. Самые низкие показа-
тели соответствия у специалистов по группам «Вос-
производство и переработка лесных ресурсов» — 
53,9 %, и «Сельское и рыбное хозяйство» — 55,4 %. 
В группе «Экономика и управление» 67,8 % выпуск-
ников работали по полученной профессии [8]. Та-
кая ситуация в целом сохраняется и в последующие 
годы, о чем свидетельствуют данные ежемесячных 

выборочных обследований рабочей силы по про-
блемам занятости [2].

По данным проведенного Росстатом Ком-
плексного наблюдения условий жизни населе-
ния, в 2018 г. из лиц в возрасте 15–29 лет, занятых 
в экономике и имеющих профессию (специаль-
ность), подтвержденную дипломом (свидетель-
ством), только 46,0 % выполняли основную работу, 
полностью соответствующую полученной специ-
альности, и еще 17,3 % — близкую к полученной 
специальности. Остальные либо выбирают работу, 
не связанную с полученной специальностью, либо 
регистрируются в качестве безработных. Лучшие 
показатели наблюдаются при этом у специалистов, 
бакалавров и магистров (51,5 и 20,7 % соответ-
ственно) [10], причем в целом они почти не отли-
чаются от показателей по всем респондентам. Эти 
цифры опровергают устоявшееся мнение об избыт-
ке кадров с высшим образованием и отсутствии 
у них возможности трудоустройства по специаль-
ности. Среди выпускников со средним профессио-
нальным образованием 40,9 % выполняют работу 
по специальности и 14,3 % — близкую к получен-
ной специальности.

Основной проблемой с трудоустройством вы-
пускников является отсутствие практического опы-
та работы, который в большинстве случаев у ра-
ботодателей является главным требованием. Так, 
среди безработных старше 15 лет доля не имеющих 
опыта трудовой деятельности составляет 22,8 % [2].

Перспективы работы по профессии (специаль-
ности) закладываются с момента выбора абиту-
риентом учебного заведения и направления под-
готовки. Не секрет, что нередко молодые люди 
поступают на бюджетные места, заведомо не соби-
раясь в будущем работать по приобретаемой про-
фессии, а мотивацией при этом выступает стрем-
ление получить диплом о высшем образовании. 
О предпочтениях молодежи в поиске работы сви-
детельствуют данные таблицы 2.

Таблица 2
Предпочтения в поиске работы по возрастным группам,% (составлено автором по [9])

Все респон-
денты

В том числе в возрасте

20–24 лет 25–29 лет Всего молодежь в трудоспо-
собном возрасте

Из лиц в возрасте 15 лет и более, указавших на поиск подходящей (или более подходящей) работы

Ищут работу только по своей специальности 16,0 23,9 19,8 21,0

Ищут работу только с хорошей зарплатой 56,1 54 58,8 54,9

Ищут любую другую работу 16,3 12,4 9,6 12,1

Ищут работу на дому или очень близко к дому 7,1 4,4 7,7 6,7

Как следует из таблицы, главным фактором вы-
бора будущей работы является заработная плата. 
Молодых респондентов, ищущих работу только с хо-

рошей зарплатой, в 2,6 раза больше, чем предпочи-
тающих работу по своей специальности. Поэтому 
нет оснований ожидать улучшения сбалансирован-
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ности рынка труда в профессионально-квалифика-
ционном разрезе, пока будут сохраняться дефор-
мации в уровне заработной платы специалистов 
различных отраслей и видов деятельности. Нельзя 
также не учитывать, что значительная часть студен-
тов сегодня обучается не на бюджетной, а на ком-

мерческой основе, и они вправе распоряжаться по-
лученным образованием по своему усмотрению.

Исследования показывают, что на практике за-
нятость по специальности и стремление к таковой 
могут существенно различаться, что следует из та-
блицы 3.

Таблица 3
Соответствие работы полученной (получаемой) специальности и планы по дальнейшему 

трудоустройству по этапности обучения в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах,% [10]

Все ре-
спон-

денты

из них обучавшиеся в 2016/2017 учебном году Завершившие обуче-
ние в 2015/2016 учеб-
ном году в образова-

тельных организациях 
профессионального 

образования

всего

В том числе

поступив-
шие на обу-

чение

продол-
жавшие об-

учение

завершив-
шие обуче-

ние

Работающие лица
в возрасте до 30 лет — всего 100 100 100 100 100 100

в том числе

работают по своей специаль-
ности 44,4 40,1 60,4 31,0 45,3 55,5

работают по близкой специ-
альности 19,8 19,3 8,1 23,3 18,2 21,2

работают по другой специаль-
ности 35,8 40,6 31,5 45,7 36,5 23,3

Из числа лиц в возрасте
до 30 лет
собираются работать (работа-
ют) по полученной специаль-
ности

81,2 82,5 86,0 84,0 72,3 64,8

собираются работать (работа-
ют) по близкой специальности 10,3 9,9 7,1 10,1 12,9 14,8

собираются работать (работа-
ют) по другой специальности 6,2 5,2 4,5 3,6 11,8 18,3

Из таблицы следует, что стремящихся работать 
по специальности молодых людей в 2 раза больше, 
чем фактически по ней работающих. Прослежива-
ется также тенденция снижения доли намереваю-
щихся работать по специальности с момента посту-
пления на обучение к моменту его окончания. Это 
может быть связано и с разочарованием в будущей 
профессии, и с получением опыта работы в другой 
сфере в период обучения, и с невозможностью най-
ти работу по специальности после завершения об-
учения в силу изменчивости рынка труда, и с дру-
гими причинами.

Использование труда молодых специалистов 
в экономике — органическая часть процесса вос-
производства трудовых ресурсов. Выполнение ра-
боты в соответствии с полученной профессией 
(специальностью) позволяет приобрести практи-
ческие навыки, необходимые для формирования 
квалифицированного специалиста. Повышается 
при этом и удовлетворенность работой. Так, уро-
вень удовлетворенности работой выпускников 
2010–2015 гг. выпуска в 2016 г. составил 85,9 %. 
При этом у выполняющих работу, связанную с полу-

ченной профессией (специальностью), он выше — 
93 %, а у имеющих работу, не связанную с получен-
ной профессией (специальностью), ниже — 71,7 %. 
Наибольшее расхождение по этим показателям на-
блюдается у выпускников-бакалавров: 94,7 и 70,3 % 
соответственно [8].

Проблемы трудоустройства выпускников ву-
зов зависят от множества различных факторов, та-
ких как невостребованность профессий и отдель-
ных вузов, отсутствие рекомендаций и знакомств, 
навыков поиска работы и самопрезентации, прак-
тических навыков и одновременно наличие завы-
шенных ожиданий у выпускников и др.

На наш взгляд, в современной экономике прак-
тически невозможно достичь ситуации, при кото-
рой все выпускники работали бы по полученной 
профессии (специальности). Причин этого много, 
назовем наиболее существенные:

1. Потребность рынка в специалистах, как пра-
вило, опережает возможности системы базово-
го, высшего и даже дополнительного образова-
ния. По оценке Минтруда США, 65 % сегодняшних 
школьников в 2025 г. будут занимать такие рабо-
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чие места, которые сегодня еще даже не придума-
ны [11].

2. Отсутствие эффективного взаимодействия 
и согласования потребностей в специалистах меж-
ду учебными заведениями и работодателями, что, 
в свою очередь, объясняется разнонаправленно-
стью их текущих интересов.

3. Неэффективная система профориентации.
4. Значительная часть студентов обучает-

ся на внебюджетной основе, за счет собственных 
средств, и они, как правило, не связаны обязатель-
ствами по трудоустройству в соответствии с полу-
ченной профессией.

5. В рыночной экономике действует принцип 
свободно избранной занятости, согласно которому 
человек вправе выбирать место работы и меру сво-
его трудового участия. Административные меры 
воздействия в этом вопросе ограничены законода-
тельством о занятости.

6. Высшее образование само по себе являет-
ся ценностью, даже если человек, его получивший, 
не работает по специальности. Поэтому считаем, 
что нельзя оценивать однозначно негативно «избы-
ток» образования в занятости людей.

Таким образом, несмотря на различие резуль-
татов различных исследований, можно сделать вы-
вод о том, что среди проблем с трудоустройством 
выпускников наиболее актуальна проблема заня-
тости их не по профессии (специальности).

Для решения проблем трудоустройства вы-
пускников необходимо создание комплексного ме-

ханизма согласования потребностей экономики 
в кадрах с масштабами и направлениями профес-
сиональной подготовки в вузах, поскольку систе-
ма образования должна адекватно реагировать 
на запросы рынка труда. При этом нельзя пере-
кладывать эту проблему только на вузы, у кото-
рых трудоустройство выпускников является одним 
из показателей эффективности работы. К ее реше-
нию необходимо более активно привлекать и рабо-
тодателей, и органы государственного управления. 
Требуется развивать мониторинг и прогнозирова-
ние рынка труда, совершенствовать механизмы 
государственного регулирования обучения и тру-
доустройства выпускников, в частности, механизм 
целевого обучения.

Считаем, что для повышения возможностей 
трудоустройства выпускников и их адаптивно-
сти к изменениям рынка труда следует расши-
рять участие студентов в программах дополни-
тельного образования по месту обучения. Пока 
такое участие крайне незначительно. Так, только 
6,6 % завершивших обучение в образовательных 
организациях высшего образования в 2015/2016 
и 2016/2017 гг. посещали дополнительные заня-
тия, курсы и другие виды дополнительного обра-
зования [9].

Предложенные меры позволят добиться ди-
намичного и адекватного взаимодействия рынка 
труда и рынка образовательных услуг и повысить 
возможности трудоустройства молодых специа-
листов.
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В статье систематизированы подходы к выделению типов аграрной структуры регионов России, раз-
работана методика выделения типов регионов России по степени развития сельского хозяйства, пищевой 
промышленности, обслуживающих сельское хозяйство отраслей экономики. Данная методика учитывает 
соотношение отраслей АПК, сгруппированных в виде трех сфер: I сфера (отрасли, производящие продук-
цию, потребляемую II и III сферами АПК; 2 вида экономической деятельности), II сфера (сельское хозяй-
ство; 6 видов экономической деятельности), III сфера (отрасли, перерабатывающие продукцию сельского 
хозяйства или оказывающие им различные услуги; 3 вида экономической деятельности). С учетом коэф-
фициента локализации производства продукции АПК были выделены три группы регионов: агропромыш-
ленные, промышленно-аграрные, а также регионы, для которых АПК не является отраслью их специализа-
ции. На примере регионов России проведена апробация разработанной методики: в структуре регионов 
преобладали агропромышленные регионы (52,4 % исследуемой совокупности), к промышленно-аграрным 
и прочим территориям были отнесены 20 и 19 регионов соответственно. Полученные результаты имеют 
значимость для органов власти всех уровней при формировании аграрной политики, концепции демогра-
фического развития, проведения структурных преобразований в экономике.

Ключевые слова: аграрная структура экономики, институциональная структура, агропромышлен-
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF TYPIFICATION  
OF RUSSIAN REGIONS BASED ON THE ANALYSIS  

OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE ECONOMY  
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

S. P. Vorobyov
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The article provides a literary review, systematizes approaches to the allocation of types of agricultural 
structure of Russian regions, and develops a method for allocating types of Russian regions according to the degree 
of development of agriculture, the food industry, and the branches of the economy that serve agriculture. This 
method takes into account the ratio of agribusiness industries, which we have grouped into three areas: I sphere 
(industries that produce products consumed by the II and III spheres of agriculture; 2 types of economic activity), 
II sphere (agriculture; 6 types of economic activity), III sphere (industries that process agricultural products or 
provide various services to them; 3 types of economic activity). Taking into account the coefficient of localization 
of agricultural production, three groups of regions were identified: agro-industrial, industrial and agricultural, 
as well as regions for which the agro-industrial complex is not a branch of their specialization. On the example 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Научный проект 18–010–00710 «Системные трансфор-
мации в агропромышленных регионах с различным центропериферийным положением в контексте развития тер-
риториально-отраслевой структуры экономики России».
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of Russian regions, the developed methodology was tested: the structure of regions was dominated by agro-
industrial regions (52.4 % of the studied population), 20 and 19 regions were assigned to industrial-agricultural 
and other territories, respectively. The results obtained are important for authorities at all levels in their formation 
of agricultural policy, the concept of demographic development, and structural changes in the economy.

Keywords: agricultural structure of the economy, institutional structure, agro-industrial regions, Altai 
territory, industrial structure of the agro-industrial complex.

Введение. Институциональная структура аг-
ропромышленного комплекса определяет-
ся соотношением I (отрасли, производящие 

продукцию, потребляемую II и III сферами АПК), II 
(сельское хозяйство), III (отрасли, перерабатываю-
щие продукцию сельского хозяйства или оказыва-
ющие им различные услуги) сферами экономики 
АПК между собой. С учетом сложности и несопо-
ставимости исследуемых отраслей структуру АПК 
чаще всего определяют по стоимостным показате-
лям: стоимости валовой или товарной продукции, 
стоимости основных средств, а во избежание двой-
ного счета — по валовой добавленной стоимости.

Как отмечает А. Я. Троцковский, «… специали-
зация и структура экономики регионов … являют-
ся ключевыми факторами … развития … регионов» 
[1, с. 27–28]. Автор выделил три подхода к типоло-
гии регионов России, ориентированные на оценку 
влияния структуры экономики на эффективность 
ее функционирования, интегральную статичную 
или динамическую оценку уровня развития терри-
торий, прочие типологии, учитывающие структуру 
экономики лишь косвенно.

Применительно к сфере АПК достаточно ис-
следованы вопросы методологии и сравнительного 
анализа аграрных структур, в основе которых либо 
структура валовой продукции сельского хозяйства 
по категориям хозяйств [2–4], либо распределение 

сельскохозяйственных предприятий по организа-
ционно-правовым формам [5, 6], размерам произ-
водства [7]. В данном аспекте следует согласиться 
с мнением Н. И. Шагайды относительно сложно-
сти исследования причинно-следственных связей, 
определяющих аграрную структуру, а также выяв-
ления факторов, вызывающих изменения в соотно-
шении отдельных элементов системы [8]. Вместе 
с тем следует отметить, что практически все работы 
ориентированы на исследование структуры сель-
ского хозяйства, но не АПК в целом.

Особенности статистической методологии 
не позволяют сегодня проводить оценку соотно-
шения между собой различных сфер АПК, посколь-
ку классификация видов экономической деятельно-
сти не предполагает группировку по отраслевому 
признаку. В связи с этим нами при формировании 
отраслевых показателей АПК учитывались данные 
по следующим видам экономической деятельно-
сти (по кодам):

— коды видов экономической деятельности, 
относящиеся к I сфере АПК: 20.2, 28.3;

— коды видов экономической деятельности, 
относящиеся к II сфере АПК: 01.1, 01.2, 01.3, 
01.4, 01.5, 01.6;

— коды видов экономической деятельности, 
относящиеся к III сфере АПК: 10, 11, 52.10.3 
(табл. 1).

Таблица 1
Состав агропромышленного комплекса по сферам и видам экономической деятельности

Сферы 
АПК Наименования группировок Наименования видов деятельности Коды 

по ОКВЭД-2

I Производство химических веществ 
и химических продуктов

Производство пестицидов и прочих агрохими-
ческих продуктов

20.2

Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки

Производство машин и оборудования 
для сельского и лесного хозяйства

28.3

II Растениеводство и животноводство, 
предоставление соответствующих ус-
луг в этих областях (без охоты) 

Выращивание однолетних культур 01.1

Выращивание многолетних культур 01.2

Выращивание рассады 01.3

Животноводство 01.4

Смешанное сельское хозяйство 01.5

Деятельность вспомогательная в области про-
изводства сельскохозяйственных культур и по-
слеуборочной обработки сельхозпродукции

01.6
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Сферы 
АПК Наименования группировок Наименования видов деятельности Коды 

по ОКВЭД-2

III Обрабатывающая промышленность Производство пищевых продуктов 10

Производство напитков 11

Складское хозяйство и вспомогатель-
ная транспортная деятельность

Хранение и складирование зерна 52.10.3

Источник: разработка автора.

Цель написания данной статьи — расширение 
представления относительно агропромышленной 
структуры регионов России, разработка методики 
выделения типов регионов России по степени раз-
вития сельского хозяйства, пищевой промышлен-
ности, обслуживающих сельское хозяйство отрас-
лей экономики.

Описание методов и методик проводимо-
го исследования. Теоретической и методологиче-
ской основой исследования послужили результаты 
изысканий ученых в области аграрной экономики, 
в которых рассматриваются структурные измене-
ния в АПК и его основном звене — сельском хозяй-
стве. Аналитическая группировка регионов России 
для выявления типов территорий по сочетанию от-
раслей АПК осуществлялась по расчетному показа-
телю, учитывающему сумму выплаченных налогов, 
страховых взносов, чистой прибыли и фонда опла-
ты труда работников хозяйствующих субъектов 
по видам деятельности по ОКВЭД-2 «Производство 
пестицидов и прочих агрохимических продуктов», 
«Производство машин и оборудования для сель-
ского и лесного хозяйства», «Деятельность вспо-
могательная в области производства сельскохо-
зяйственных культур и послеуборочной обработки 
сельхозпродукции» (I сфера АПК), «Производство 
пищевых продуктов», «Производство напитков», 
«Хранение и складирование зерна» (II сфера АПК), 
а также региональным данным по валовой добав-
ленной стоимости сельского хозяйства, охоты и ры-
боловства.

Идентификация отраслей специализации ре-
гионов России была осуществлена нами по коэффи-
циенту локализации производства продукции АПК, 
учитывающему удельный вес i-той сферы АПК j-той 
территории, соотнесенный с долей j-той террито-
рии в численности населения страны. Если значе-
ние коэффициента локализации j-той территории 
превышало единицу, то отрасль АПК принималась 
как отрасль специализации j-го региона.

Для специализированных на производстве 
продукции АПК территорий были выделены два 
типа регионов:

— агропромышленный: коэффициент локали-
зации производства продукции АПК превы-
шает единицу, уровень сельскохозяйствен-
ной специализации превышает уровень 
специализации на производстве продук-
ции I и III сфер АПК;

— промышленно-аграрный: коэффициент ло-
кализации производства продукции АПК 
превышает единицу, уровень сельскохо-
зяйственной специализации ниже уровня 
специализации на производстве продукции 
I и III сфер АПК.

Источник статистической информации по хо-
зяйствующим субъектам I и II сфер АПК — база 
данных международной информационной группы 
СПАРК-интерфакс (https://spark-interfax.ru), по ва-
ловой добавленной стоимости сельского хозяйства, 
охоты и рыболовства — база данных ЕМИСС Росста-
та (https://www.gks.ru/emiss). В процессе исследо-
вания использованы общенаучные и специальные 
методы (сравнение, монографический, норматив-
ный, экономико-статистический). Для анализа ста-
тистических данных использован стандартный па-
кет программ Microsoft Office 2007, в том числе 
пакет анализа Microsoft Excel и его сервис «Сво-
дная таблица».

Полученные результаты и их обсуждение. 
Согласно изложенной выше методике, нами были 
сгруппированы регионы (области, края, республи-
ки, города федерального значения) по критерию 
отнесения АПК к отраслям их специализации.

В группу агропромышленных регионов были 
включены 43 региона (52,4 % от общего количе-
ства территорий исследуемой совокупности), про-
мышленно-аграрных — 20 регионов (24,4 %), про-
чие территории — 19 регионов (23,2 %) (рис. 1). 
В группу «прочие регионы» попали территории 
либо с климатом, не подходящим для ведения сель-
ского хозяйства (районы Крайнего Севера России), 
либо регионы с развитой промышленностью не-
пищевой направленности (Кемеровская область 
и др.), города федерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург, Севастополь).

Окончание таблицы 1
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РЕГИОНЫ РОССИИ

Регионы, для которых производство продукции АПК является отраслью специализации

Агропромышленные:
— области: Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Еврейская авто-

номная, Калужская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Магаданская, Мурманская, 
Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Саратовская, Смоленская, Тамбов-
ская, Тверская, Челябинская;

— края: Камчатский, Краснодарский, Ставропольский;
— Республики: Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Адыгея, Алтай, Башкортостан, Даге-

стан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Та-
тарстан, Удмуртская, Чеченская, Чувашская

Промышленно-аграрные:
— области: Амурская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, 

Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Тульская, 
Ульяновская, Ярославская;

— края: Алтайский, Приморский, Хабаровский;
— Республики: Бурятия, Хакасия

Прочие регионы:
— области: Архангельская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Московская, Сахалинская, Свердлов-

ская, Томская, Тюменская;
— края: Забайкальский, Красноярский, Пермский;
— Республики: Коми, Якутия, Тыва;
— города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь;
— автономные округа: Чукотский

Рис. 1. Распределение регионов России по отношению к АПК как отрасли специализации  
(расчеты автора)

Группа агропромышленных регионов пред-
ставлена преимущественно сельскими территори-
ями России: в среднем доля сельского населения 
в общей численности населения составляла 35,2 %. 
В совокупности данные территории сконцентри-
ровали 57,7 % численности сельского населения 
России, формировали 64,47 % добавленной стои-
мости сельского хозяйства и 34,6 % — продукции 
АПК в целом. Данный тип аграрной структуры сло-
жился преимущественно в национальных респу-
бликах России с преобладанием потребительских 
или мелкотоварных хозяйств населения, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, в регионах с активной 
региональной поддержкой малого сельскохозяй-
ственного бизнеса (Астраханская, Саратовская об-
ласти и др.), регионах с мощными птицефабриками 
(Белгородская, Брянская, Липецкая, Тамбовская об-
ласти) и свинокомплексами (Омская область) ме-
жрегионального и федерального значения, а так-
же в «обезлюдевших» территориях Нечерноземной 
зоны. Исследования, проведенные Е. А. Гатаулиной, 
выявили динамику увеличения количества сель-
ских территорий в России с преобладанием в них 
мелкотоварного сельскохозяйственного производ-
ства, которое представлено не развитыми коммер-

ческими крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, а потребительскими хозяйствами населения, 
что является способом выживания сельских жите-
лей, получения ими единственного или дополни-
тельного дохода. При этом альтернативы сельско-
хозяйственной занятости в таких муниципальных 
образованиях, как правило, отсутствуют [9, с. 322].

Развитие предприятий интенсивного типа 
в группе агропромышленных регионов несет 
для них существенные экологические, социаль-
но-экономические риски, а также риски угнетения 
многоукладности аграрной экономики. Результа-
ты исследований С. Ю. Сиптица и Е. А. Гатаулиной 
свидетельствуют о том, что «… крупные капита-
листические хозяйства склонны вытеснять все 
остальные формы» [10, с. 49], что при отсутствии 
развитого малого и среднего бизнеса на селе при-
водит к «обеднению выбора потребителей», по-
скольку крупнотоварное производство не способно 
(да и не заинтересовано) оперативно реагировать 
на изменения потребительских предпочтений [2, с. 
158]. Велики также социально-экономические ри-
ски, связанные с большей вероятностью банкрот-
ства крупных товаропроизводителей, что приводит 
к недополучению государством налогов и страхо-
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вых платежей, партнеров — возмещения выданных 
товарных кредитов, сельского населения — офици-
альных доходов.

В группе промышленно-аграрных регионов 
России в структуре АПК преобладала добавлен-
ная стоимость пищевой промышленности: в сред-
нем доля сельского населения в его общей чис-
ленности не превышала 26,7 %. В совокупности 
данные территории концентрировали 23,9 % чис-
ленности сельского населения России, формирова-
ли 22,1 % добавленной стоимости сельского хозяй-

ства и 22,2 % — продукции АПК в целом (табл. 2). 
Данный тип аграрной структуры сложился преиму-
щественно в регионах с крупными городами с чис-
ленностью населения свыше 1 млн чел. (Новоси-
бирская, Нижегородская, Самарская области и др.), 
пищевое производство в которых ориентировано 
было на обеспечение потребностей жителей мега-
полисов региона, либо в регионах с развитым про-
изводством скоропортящейся продукции сельского 
хозяйства, что предполагает активное развитие ее 
переработки (Алтайский край и др.).

Таблица 2
Характеристика регионов России по типу их аграрной структуры, 2017 г.

Показатель Агропромышленные 
регионы

Промышленно-аграрные 
регионы

Прочие 
регионы

Количество регионов, шт. 43 20 19

% к итогу 52,4 24,4 23,2

Удельный вес сельского населения в общей 
численности населения,% 35,2 26,7 13,6

Удельный вес группы регионов,%

численности населения 42,1 23,0 34,9

численности сельского населения 57,6 23,9 18,5

добавленной стоимости АПК 34,6 22,2 43,1

добавленной стоимости сельского хозяйства 64,5 22,1 13,4

Среднедушевые показатели по группе регио-
нов, тыс. руб./чел.:

добавленная стоимость АПК 125,9 147,8 188,9

добавленная стоимость сельского хозяйства 35,9 22,5 9,0

Источник: расчеты автора.
Так, в Алтайском крае производством молоч-

ной, кисломолочной продукции, творога в сово-
купности занимались 73 организации, включая 
малые предприятия. О существенном потенциале 
увеличения объемов производства свидетельству-
ет загрузка производственных мощностей, кото-
рая в 2016–2019 гг. не превышала 48,3 %. При этом 
переработка молока в регионе достаточно моно-
полизирована: на долю АО «Барнаульский молоч-
ный комбинат», ООО «Холод», ООО «Алтайская бу-
ренка» в 2019 г. приходилось 83,5 % регионального 
выпуска продукции. Регион занимает первые ме-
ста по производству сыров (объем производства 
в 2019 г. составил 94,3 тыс. т., доля региона в об-
щероссийских объемах производства сыра 12,8 %, 
сырных продуктов 13,5 %, в данных по Сибирскому 
федеральному округу 80,5 и 66,7 % соответственно), 
сухой сыворотки, сливочного масла.

Кроме того, в Алтайском крае достаточно раз-
вита мукомольно-крупяная промышленность с до-
левыми объемами от российского рынка в 2019 г. 
по муке — 11,4 %, гречневой крупе — 50,0 % от рос-
сийского рынка, овсяной крупе — 55,0 %, ячневой 

и перловой крупам — 29,0 %, зерновым хлопьям — 
23,0 %, а также мясная (на долю ООО «Алтайские 
колбасы», ООО ПК «Барнаульский мясоперерабаты-
вающий завод», ООО «Алтайский мясоперерабаты-
вающий завод», ООО «Пятачок Плюс» приходится 
более 70,0 % производимой в регионе продукции), 
масложировая и сахарная (ОАО «Черемновский са-
харный завод») промышленность, производство на-
питков (ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», 
ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод», ООО 
«Бочкаревский пивоваренный завод», ОАО «Ит-
кульский спиртзавод», ООО «Тейси»).

Заключение. Группировка регионов России 
по уровню развития АПК и его значимости в реги-
ональной экономике позволила выделить три груп-
пы территорий: агропромышленные — 43 региона 
(52,4 % исследуемой совокупности), промышлен-
но-аграрные и прочие территории — 20 и 19 ре-
гионов соответственно. В агропромышленных ре-
гионах проживало 57,7 % численности сельского 
населения России, они формировали 64,5 % добав-
ленной стоимости сельского хозяйства и 34,6 % — 
продукции АПК в целом. Данный тип аграрной 
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структуры сложился преимущественно в нацио-
нальных республиках России с преобладанием по-
требительских или мелкотоварных хозяйств на-
селения, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
в регионах с активной региональной поддержкой 
малого сельскохозяйственного бизнеса, регионах 
с мощными птицефабриками и свинокомплекса-
ми межрегионального и федерального значения, 
а также в «обезлюдевших» территориях Нечерно-
земной зоны.

В группе промышленно-аграрных регионов 
России проживало 23,9 % численности сельского 
населения России, они формировали 22,1 % добав-
ленной стоимости сельского хозяйства и 22,3 % — 

продукции АПК в целом. Данный тип аграрной 
структуры сформировался преимущественно в ре-
гионах с крупными городами с численностью на-
селения свыше 1 млн чел., пищевое производство 
в которых ориентировано на обеспечение потреб-
ностей жителей мегаполисов региона, либо в реги-
онах с развитым производством скоропортящейся 
продукции сельского хозяйства, что предполагает 
активное развитие ее переработки.

Полученные результаты следует учитывать фе-
деральными и региональными органами власти 
при формировании ими аграрной политики, кон-
цепции демографического развития, проведения 
структурных преобразований в экономике.
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Статья посвящена вопросам оценки эффективности научного сотрудничества, включая факторы, ее 
определяющие. Представлены четыре категории факторов — внешние, внутренние, факторы сотрудни-
чества и управления командной работой. Получила развитие идея Diane H. Sonnenwald о научном сотруд-
ничестве как процессе. Систематизированы признаки каждой из стадий этого процесса, определяющие 
ценность научного сотрудничества для его участников. На основании опроса двадцати руководителей на-
учных организаций с использованием дисперсионного анализа проведена оценка восприятия ценности 
сотрудничества в области научных исследований. В качестве наиболее ценных партнеров респонденты 
назвали организации промышленности, имеющие подразделения, осуществляющие исследования и раз-
работки. Организациям высшего образования пока не хватает опыта сотрудничества в научных исследо-
ваниях. Используя предложенный подход к построению профиля каждого из партнеров в исследователь-
ском сотрудничестве, научная организация получает возможность реагировать на факторы, влияющие 
на эффективность этих процессов.
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The article is devoted to the issues of evaluating the effectiveness of scientific cooperation, including the 
factors that determine it. Four categories of factors — external, internal, factors of cooperation and teamwork 
management. The idea of Diane H. Sonnenwald on scientific collaboration as a process. The features of each stage 
of this process are systematized, which determine the value of scientific cooperation for its participants. Based 
on a survey of twenty leaders of scientific organizations using analysis of variance, the perception of the value of 
cooperation in the field of scientific research was evaluated. As the most valuable partners, the respondents named 
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do not yet have enough experience in research cooperation. Using the proposed approach to building the profile 
of each of the partners in research cooperation, the scientific organization is able to respond to factors affecting 
the effectiveness of these processes.
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Введение. Растущая сложность научных про-
блем и задач в рамках национальных при-
оритетов, ограниченные возможности 

бюджетного финансирования, а также рост расхо-
дов на эксплуатацию и обслуживание установок 
и опытно-экспериментального оборудования опре-
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деляют потребность сотрудничества в сфере нау-
ки [1, c. 57–58].

Сотрудничество в области научных иссле-
дований — социальный поведенческий процесс, 
в котором исследователи работают и взаимодей-
ствуют коллективно для достижения общей цели 
в стремлении производить новые научные знания 
или технологии. Специалисты отмечают, что имен-
но «процессный подход решает целый ряд проблем 
совершенствования модели и практики» управле-
ния [2, c. 20].

Сотрудничество предполагает общие правила, 
нормы и структуры, динамичный, организован-
ный обмен знаниями и информацией, совместное 
принятие решений и совместные решения возни-
кающих проблем. Причем сотрудничество должно 
быть основано на взаимовыгодных и четко опреде-
ленных отношениях между участниками в части от-
ветственности, совместного использования ресур-
сов и вознаграждения.

Стороны кооперативных отношений руковод-
ствуются не только общими правовыми нормами, 
но и общими взглядами на лидерство, общим по-
ниманием организационной культуры, взаимным 
доверием, опытом прямого общения при четком 
распределении ролей, обязанностей и ответствен-
ности. Большое значение имеют общие ценности 
и даже комплементарность партнеров [3].

В научной литературе активно обсуждаются 
вопросы организации научного сотрудничества 

при выполнении госконтракта, в рамках техно-
логических платформ, инновационных класте-
ров, в контексте международного сотрудничества 
[4–7].

То, какое поведение демонстрирует организа-
ция, вступая в кооперативные отношения с други-
ми субъектами научной, научно-технологической 
и инновационной деятельности, во многом опре-
деляет ее статус. К сожалению, на практике при-
ходится сталкиваться с «девиантным» поведени-
ем партнеров, особенно в области прав на объекты 
интеллектуальной собственности, отзыва ресурсов 
из проекта и т. д. [8, c. 121].

Научная организация должна быть вооруже-
на инструментарием оценки факторов, влияющих 
на эффективность сотрудничества в исследовани-
ях как в целом, так и в отношении каждого потен-
циального партнера.

Процедура исследования. Сотрудничество 
в научных исследованиях определяется нормами 
научной этики, структурой знаний и технологиче-
ской инфраструктурой отрасли науки.

Модель эффективного сотрудничества в науч-
ных исследованиях представлена на рисунке.

Cложным по своей природе научное сотруд-
ничество может быть представлено как процесс, 
включающий четыре стадии: основание, формули-
рование, поддержание и заключение [10].

В таблице 1 представлен профиль восприятия 
партнера на разных этапах сотрудничества.

Модель эффективного сотрудничества в научных исследованиях
Источник: составлено автором по [9]
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Таблица 1
Профиль восприятия ценности научного сотрудничества

Этапы (стадии) сотрудничества Признаки оценки характера сотрудничества

Основания

приоритеты национальной политики

знания

опыт в выполнении данного рода задач

ресурсы

распределение рисков

личные контакты

Формирование

постановка целей и планирование работ

организация и распределение обязанностей

информационный и коммуникационный обмен

соглашения о сотрудничестве в области интеллектуальной собственности

Поддержание

выполнение графика работ

отзыв исполнителей и финансовых ресурсов

потеря доверия

слабые личные коммуникации

Завершение и распространение ре-
зультатов

своевременный и полный отчет

совместные публикации / согласованное авторство

мотивация к дальнейшему сотрудничеству

Источник: составлено автором.

В нашем исследовании приняли участие руко-
водители 20 научных организаций, имевших опыт 
в реализации научных и научно-технических про-
ектов на условиях кооперации с другими участни-
ками (субъектами) научной деятельности.

Представительство респондентов характери-
зовалось следующими признаками: отрасль нау-
ки, профиль организации и тип организации-пар-
тнера, с которой имеется опыт сотрудничества  
(табл. 2).

Таблица 2
Состав участников опроса

Признак группировки Число респондентов Удельный вес в общем числе опрошенных

Отрасль науки

естественные 5 25,0

технические 7 35,0

медицинские 4 20,0

гуманитарные 2 10,0

социальные 2 10,0

Профиль организации

генерация знаний 10 50,0

разработка технологий 5 25,0

научно-технические услуги 5 25,0

Тип организации-партнера

научно-исследовательская 7 35,0

конструкторская 3 15,0

проектная 2 10,0

высшего образования 3 15,0

промышленности 5 25,0

Источник: составлено автором.
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Опрос проводился методом анкетирования. 
С использованием 5-балльной шкалы респонден-
там предлагалось, основываясь на собственном 
опыте и восприятии, оценить степень ценности со-
трудничества в выполнении исследований и разра-
боток на каждом из его этапов по предложенным 
признакам (табл. 1).

Гипотезы в социальных науках, касающие-
ся отношений между переменными, как правило, 
проверяются с помощью дисперсионного анали-
за (Аnalysis of variance) [11]. Показатели, кото-
рыми оперирует этот метод, представлены в та-
блице 3.

Таблица 3
Показатели дисперсионного анализа

Показатель Формула расчета Пояснения

Дисперсия 2
2 ( ) ,x x

n
σ

∑ −
=  

2
2 ( ) ,x x f

f
σ

∑ −
=
∑

22 2 .x xσ = −

Дисперсия не просто предшествует вычислению СКО, 
а имеет самостоятельное значение и самостоятельный 
способ расчета — как разность среднего квадрата зна-
чений признака и квадрата средней арифметической

Общая
дисперсия

2
2 ( ) .x x f

f
σ

∑ −
=
∑

Характеристика вариации признака во всей совокупно-
сти под влиянием всех факторов

Внутригруппо-
вая дисперсия

2
2 ( ) ,i
i

i

x x
f

σ
∑ −

=

1,i m= где ix  — групповая средняя

Измеряется вариация признака внутри группы

Межгруппо-
вая дисперсия

2
2 ( )

.i i

i

x x f
f

δ
∑ −

=
∑

Оценивается колеблемость групповых средних вокруг 
общей средней под действием признака-фактора, по-
ложенного в основу группировки

Правило сло-
жения диспер-
сий

2 2 2 .iσ σ δ= +
Общая дисперсия, возникающая под воздействием всех 
факторов, должна быть равна сумме дисперсий, возни-
кающих под влиянием фактора группировки и под вли-
янием всех прочих, в том числе случайных факторов

Коэффици-
ент детерми-
нации

2
2

2 .δη
σ

=
Оценивается, какая доля всей вариации признака обу-
словлена признаком, положенным в основу группиров-
ки

Корреляцион-
ное отноше-
ние

2

2 .δη
σ

=

η может изменяться в пределах от 0 
до 1

η = 1 в тех случаях, когда общая вариация признака 
полностью обусловлена изменением группировочно-
го признака. η = 0 при условии, если группировочный 
признак не влияет на результирующий. По степени бли-
зости η к предельным значениям судят о тесноте связи 
группировочного и результирующего признаков.

Критерий
Фишера 2

2
1 1

( )
( )

.
1

ifm

i
i i

x x
x x f

F
m n m

−
∑ −

= ÷
− −

∑∑
факт

Влияние признака-фактора аналитической группиров-
ки признается статистически значимым, если  
Fфакт > Fтабл (α, m – 1, n – m) 

Источник: составлено автором.
Результаты и их обсуждение. Статистика опроса представлена в таблице 4.
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Таблица 4
Результаты дисперсионного анализа восприятия ценности научного сотрудничества

Признак группировки x– σ2 δ2 η2 η Fфакт

Отрасль науки 3,51 0,135 0,033 0,242 0,491 11,9

естественные 3,23 0,052 - - - -
технические 3,66 0,014 - - - -
медицинские 3,97 0,053 - - - -
гуманитарные 3,25 0,045 - - - -
социальные 3,00 0,020 - - - -
Профиль организации 3,51 0,135 0,075 0,556 0,746 12,7

генерация знаний 3,23 0,067 - - - -
разработка технологий 3,85 0,094 - - - -
научно-технические услуги 3,70 0,012 - - - -
Тип организации-партнера 3,51 0,135 0,081 0,604 0,777 7,59

научно-исследовательская 3,24 0,061 - - - -
конструкторская 3,64 0,015 - - - -
проектная 3,81 0,001 - - - -
высшего образования 3,17 0,064 - - - -
промышленности 3,87 0,080 - - - -

Источник: составлено автором.

Для оценки статистической значимости ана-
литической группировки по выбранным призна-
кам по условию Fфакт>Fтабл (α, m – 1, n – m) нам необходи-
мы два его табличных значения: Fтабл(0,05, 2, 17) = 19,43 
и Fтабл(0,05, 4, 15) = 5,86. По двум группировкам получе-
ны статистически значимые результаты. Что каса-
ется профиля организации, аналитическая группи-
ровка по этому признаку и полученные результаты 
оказались не значимыми.

При этом восприятие ценности (важности) 
сотрудничества мало различается от отрасли на-
уки к отрасли, а вот тип организации-партнера 
оказался существенным фактором. Самыми «цен-
ными» партнерами оказались организации про-
мышленности, имеющие подразделения, осущест-
вляющие исследования и разработки (средний 
балл 3,87), а организациям высшего образования 
пока не хватает опыта сотрудничества в научных 
исследованиях.

Статус промышленных организаций как на-
дежных партнеров в научных исследованиях под-

тверждают опубликованные результаты исследо-
ваний и других специалистов [12].

В таблице 5 приведены средние оценки, кото-
рые получил у респондентов каждый из признаков 
этапов сотрудничества с конкретными партнерами 
с точки зрения его вклада в достижение научного 
или научно-технического результата.

Респонденты отметили высокую мотивацию 
к сотрудничеству в контексте приоритетов наци-
ональной научно-технологической политики, вы-
соко оценили значение знаний, ресурсов, личных 
контактов, уровень коммуникаций в ходе выполне-
ния и дисциплину при завершении проекта. Боль-
ше всего проблем было связано с организацией 
процесса, распределением обязанностей и прав.

Заключение. Используя предложенный под-
ход к построению профиля каждого из партнеров 
в исследовательском сотрудничестве, научная ор-
ганизация получает возможность реагировать 
на факторы, влияющие на эффективность этих про-
цессов.
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Таблица 5
Профиль восприятия научного сотрудничества

Источник: составлено автором.
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В статье обоснована необходимость формирования системы интегрированного маркетинга россий-
скими аптечными организациями, что позволяет реализовывать фармацевтическую продукцию, основы-
ваясь на предвидении будущих нужд и потребительских предпочтений. Стремительная трансформация 
розничной торговли после снятия ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, за-
денет и аптечный бизнес; возникает необходимость разработки и использования всех инструментов, по-
зволяющих улучшить качество управления бизнесом, что непосредственно отразится на продажах. Ав-
торами обосновано использование организационной схемы, состоящей из четырех уровней, имеющей 
отличия от традиционной и современной схемы, ориентированной только на потребителя. Использова-
ны практические данные группы компаний «Фармаимпекс» по Кемеровской области, а также аналитиче-
ские материалы GMPnews. Сделан вывод о том, что формирование системы интегрированного маркетин-
га аптечной организации позволяет стандартизировать процедуру принятия решений во всех областях 
маркетинга. Распределение баз данных даст возможность усилить внутреннюю взаимосвязь бизнес-про-
цессов аптечной организации.

Ключевые слова: интегрированный маркетинг, система, аптечная сеть, организационная схема.
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The article substantiates the need for the formation of an integrated marketing system by Russian 
pharmaceutical organizations, which allows them to sell pharmaceutical products based on the foresight of future 
needs and consumer preferences. The rapid transformation of retail trade after the removal of restrictive measures 
taken in connection with the coronavirus pandemic will affect the pharmacy business; there is a need to develop 
and use all tools to improve the quality of business management, which will directly affect sales. The authors 
justify the use of an organizational scheme consisting of four levels, which differs from the traditional and modern 
schemes, focused only on the consumer. We used practical data from the Pharmaimpex group of companies for 
the Kemerovo region, as well as analytical materials from GMPnews. It is concluded that the formation of an 
integrated marketing system of a pharmacy organization allows to standardize the decision-making procedure in 
all areas of marketing. The distribution of databases will strengthen the internal interconnection of the pharmacy 
organization’s business processes.

Keywords: integrated marketing, system, pharmacy chain, organizational chart.

Развитие мировой экономики в долгосроч-
ной перспективе будет определяться гло-
бализационными процессами, влияющи-

ми как на производителей, так и потребителей [1, 
с. 1375]. Фармацевтический рынок можно опреде-
лить как своеобразную социально-экономическую 
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систему, на площадке которого с высоким уровнем 
конкуренции происходит непосредственно обмен 
фармацевтическими товарами и услугами между 
производителями и потребителями.

Фармацевтический маркетинг является важ-
ной составляющей общего маркетинга, или, иначе, 
механизмом реализации фармацевтической помо-
щи и деятельностью, направленной на возмещение 
потребностей конечного потребителя в фармацев-
тической продукции [2, с. 71].

Основополагающий принцип маркетинга фар-
мацевтической организации — предоставление то-
варов и услуг, которые нужны конечному потреби-
телю. Следовательно, фармацевтический бизнес 
должен опираться на фактические потребности 
потребителей (на основе их оценки), сегментации 
рынка, использовать все инструменты маркетинга.

Основной целью интегрированного маркетин-
га является формирование деятельности всех под-
разделений фармацевтической организации в ин-
тересах потребителей. Требования потребителей 
меняются, становятся разноплановыми, отличаю-
щимися друг от друга, исходя из чего фармацевти-
ческая продукция, как и любая другая, должна ме-
няться и отвечать предъявляемым запросам.

В пределах интегрированного маркетинга изу-
чение фармацевтического рынка выполняется все-
ми структурными подразделениями организации 
на всех уровнях управления. Как результат — из-
менение процесса организации управления. В том 
случае, если деятельность всех структурных под-
разделений фармацевтической организации, вклю-
чая розничный сегмент, ориентирована на макси-
мальное возмещение потребностей покупателей, 
формируется именно система интегрированного 
маркетинга. Исходя из этого сотрудники фарма-
цевтической организации должны уметь «работать 
на клиента» и иметь соответствующие стимулы 
к эффективной работе.

Интегрированный маркетинг формирует-
ся на двух уровнях. Во-первых, на уровне функ-
ций, когда все различные маркетинговые функции 
(сбыт, реклама, управление производством и реа-
лизацией продукции, маркетинговые исследова-
ния) между собой взаимосвязаны и их выполнение 
обоснованно с точки зрения интересов конечных 
потребителей. Во-вторых, на уровне структурных 
подразделений, когда в осуществлении маркетин-
говой деятельности участвуют все службы и отделы 
организации. Маркетинг становится эффективным 
только тогда, когда каждый сотрудник организа-
ции вносит свой личный вклад и деятельность всех 
структурных подразделений согласована [3, с. 34].

По итогам I квартала 2020 г. фармацевтиче-
ский рынок России в стоимостном выражении до-
стиг 439 млрд руб. и показал двузначный прирост, 

где 66 % лекарственных препаратов в стоимост-
ном выражении и более 90 % в упаковках прихо-
дятся именно на розничный сегмент. В текущий 
момент времени в России функционируют около 
68 тыс. аптечных организаций, при этом отмеча-
ется «уход с рынка» как одиночных аптек, так и ап-
тек, относящихся к крупным федеральным сетям. 
Лидирующие группы EphMRA в розничном сегмен-
те фармацевтического рынка России в стоимост-
ном выражении: антисептики и дезинфицирующие 
средства (+226 %); противовирусные препараты, 
исключая препараты для лечения ВИЧ-инфекции 
(+215 %), иммуностимуляторы, кроме интерфе-
ронов, (+113 %), противопростудные препараты 
без противомикробных компонентов (+103 %), мо-
новитамины (+58) [4].

Негативным индикатором российского фарма-
цевтического рынка является высокий риск невы-
полнения планов по маркетинговым контрактам 
аптечными организациями, при этом собствен-
ники аптек не готовы снимать ответственность 
за их выполнение с сотрудников [5].

По мнению аналитиков, пандемия коронави-
руса непредсказуемым образом отразится на роз-
ничном сегменте фармацевтического рынка в даль-
нейшем, когда вслед за увеличением продаж будет 
наблюдаться резкий отток потребителей. От разо-
вых покупок лекарственных препаратов «под сим-
птомы» потребители будут переходить к гро-
серийному формату закупок. В более выгодном 
положении окажутся площадки с широким ассор-
тиментом и маркетплейсы [6].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что розничному сегменту фармацевтического 
рынка необходима коррекция, серьезная работа 
по использованию проверенных временем марке-
тинговых инструментов, а также работа по генери-
рованию новых инструментов в части трейд-марке-
тинговой активности.

По состоянию на 01.01.2020 г. в топ-10 аптеч-
ных сетей по доле на розничном коммерческом 
рынке лекарственных препаратов в России вошли:

1. Ригла (Москва, количество точек — 2846).
2. ГК Эркафарм (Москва, количество точек — 

1168).
3. Аптечная сеть 36,6 (Москва, количество то-

чек — 1403).
4. НеоФарм (Москва, количество точек — 736).
5. Вита (Самара, количество точек — 1742)
6. Планета Здоровья (Пермь, количество то-

чек — 1723).
7. Фармленд (Уфа, количество точек — 1265).
8. Мелодия здоровья (Новосибирск, количе-

ство точек — 874).
9. Апрель (Краснодар, количество точек — 

1367)
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10. Фармаимпекс (Ижевск, количество точек — 
696) [7].

Для аптечной сети «Фармаимпекс» (для потре-
бителей более знакомо название — Аптека «Эко-
на») формирование системы интегрированного 
маркетинга является одной из первоочередных 
задач, исходя из складывающейся на фармацев-
тическом рынке ситуации. Аптечная сеть «Фар-
маимпекс» представлена в 23 регионах России, 
аптеки размещены в 180 населенных пунктах, ко-
личество сотрудников — более 4 тыс. человек [8].

Для поощрения командной работы всех струк-
турных подразделений ГК «Фармаимпекс» уделя-
ет одинаково значительное внимание как внеш-
нему, так и внутреннему маркетингу. Внешний 
маркетинг направлен на людей, не являющихся со-
трудниками организации (потребителей). Задача 
внутреннего маркетинга — осуществление найма 
сотрудников, их обучение, стимулирование к ка-
чественному обслуживанию потребителей. Совер-
шенно логично, что внутренний маркетинг пред-
шествует внешнему маркетингу.

В мировой практике, включая Россию и субъ-
екты федерации, достаточно широко используются 
две организационные схемы. Одна из них получила 
название «традиционная» и вторая — «современ-
ная, ориентированная на потребителя».

Менеджеры, которые считают, что потре-
бителя нужно оценивать только с точки зре-
ния выгоды для организации, придерживаются 
традиционной организационной схемы, когда 
на вершине пирамиды находится первый руко-
водитель, менеджмент — где-то посередине, со-
трудники первой линии и потребители — внизу 
пирамиды. Ориентированные же на потребите-
ля менеджеры переворачивают традиционную 
пирамиду и размещают на вершине пирамиды 
потребителей, затем сотрудников первой линии, 
за ними — средний менеджмент, который осу-
ществляет поддержку сотрудников первой ли-
нии, и в основании — топ-менеджмент. При этом 
вдоль сторон пирамиды также расположены по-
требители, так как считается, что все без ис-
ключения должны быть вовлечены в процесс 
их встречи и обслуживания.

Исходя из практического опыта, для аптечной 
сети «Фармаимпекс» (Аптека «Экона») ни первая, 
ни вторая схема в их идеальном варианте не рабо-
тает. Первая, традиционная, или, иначе, классиче-
ская не учитывает потребности потребителя. Вто-
рая — возводит потребителя на «пьедестал».

На наш взгляд, формирование интегрирован-
ного маркетинга аптечной организации должно 
базироваться на третьем виде пирамиды. По внеш-
нему виду она больше похожа на классическую, 
но при этом отвечает новейшим стандартам марке-

тинга, основанным на интересах потребителя. На-
зовем ее «пирамида по типу дома».

Первый уровень пирамиды, или «фундамент», 
то, на чем держится любая аптечная сеть, — это 
потребители. Аптечная сеть «Фармаимпекс» со-
блюдает новейшие правила маркетинга и работа-
ет на конечного потребителя, предоставляя пол-
ный перечень и высшее качество услуг, в целях 
формирования лояльного постоянного покупате-
ля. Тем самым формирует фундамент компании. 
При этом постоянно интегрируются новейшие ле-
карственные препараты, не имеющие аналогов 
на российском фармацевтическом рынке.

Потребитель, приходя в аптечную сеть «Фар-
маимпекс», всегда получает необходимую консуль-
тацию, исходя из которой, он может приобрести 
тот лекарственный препарат, который поможет 
решить его проблему, улучшить качество жиз-
ни и при этом иметь по отношению к кошельку 
потребителя адекватную стоимость. В аптечной 
сети реализуются как оригинальные препараты, 
так и дженерики российских и зарубежных заво-
дов-изготовителей. Инновационная составляю-
щая данного уровня пирамиды базируется на том, 
что для повышения качества жизни потребителей 
в обязательном порядке необходимы новые, более 
совершенные фармацевтические продукты. Фар-
маимпекс сотрудничает со многими передовыми 
производителями, получившими высокую оценку 
на зарубежных фармацевтических рынках, даже 
таких «привередливых», как европейский и севе-
роамериканский.

В период пандемии коронавируса, охватив-
шей весь мир, резко возрос спрос на препараты 
для обработки поверхностей. В большинстве ре-
комендаций был указан спирт этиловый. Он име-
ет не самый большой спектр действия, при этом 
сушит кожу и сжигает слизистые. В качестве но-
вовведений аптечной сетью Фармаимпекс были 
предложены препараты с декаметоксином1, кото-

1 Декаметоксин впервые был синтезирован на ка-
федре общей химии Черниговского мединститу-
та в 1967 г. В 70–80-е гг. ученые активно изуча-
ли свойства данного соединения и была выявлена 
высокая эффективность в отношении грибов, ви-
русов и бактерий. Было установлено, что декаме-
токсин разрушает короткие липидные цепочки. Так 
как человеческие клетки имеют длинную липидную 
цепь, на организм человека молекула не действует 
разрушающе. Более того, декаметоксин оказывает 
спазмолитический, противовоспалительный и де-
сенсибилизирующий эффекты. Было установлено, 
что при концентрации 0,2 мг/мл препарат не вызы-
вает токсических и аллергических реакций. Во вре-
мя вспышки новой коронавирусной инфекции были 
проведены дополнительные исследования, по ито-
гу которых установлено, что раствор с концентраци-
ей 62,5 мкг/мл убивает все штаммы коронавирусов, 
устойчивости к нему не существует.
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рый уничтожает полностью все бактерии, вирусы 
(в том числе и COVID-19) и грибы, при этом на че-
ловеческий организм он не оказывает никакого 
влияния, что позволяет наносить его на кожу и сли-
зистые. Аптечная сеть «Фармаимпекс» также пред-
ложила потребителям инновационную продукцию 
китайских и корейских производителей, а имен-
но: компании «Cell Biotech» (Южная Корея)1, ком-
пании «Xuancheng Braveiy Bioengineering Co., Ltd» 
(Китай)2 [9, 10].

Второй уровень пирамиды непосредствен-
но представляют фармацевты и провизоры. Дан-
ный уровень выполняет наиболее важные 
функции. Социальная функция — обеспечение на-
селения лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями, парафармацевтическими това-
рами. Экономическая функция заключается в том, 
что именно от провизора напрямую зависит размер 
прибыли аптечной организации и ее репутация. 
Чтобы полностью выполнить данные функции, про-
визор должен вызвать полное доверие у конечного 
потребителя. Специалист должен не только знать 
свойства лекарственных препаратов, но и уметь 

1 Компания «Cell Biotech» специализируется на выпу-
ске бактерий, как живых, так и лиофилизирован-
ных. Особенность продукции заключается в количе-
стве бактерий в одной капсуле/пакете и их видовом 
разнообразии. Количество бактерий в 7,5–27,5 
раза больше, чем у аналогов, при этом гаранти-
руется полное видовое разнообразие, в том чис-
ле и тех бактерий, которые борются с патогенной 
микрофлорой.

2 В данный момент «Xuancheng Braveiy Bioengineer-
ing Co., Ltd» — одна из крупнейших компаний по вы-
пуску биологически активных добавок. Ее продукция 
экспортируется более чем в 40 стран мира. Произ-
водственные площадки сертифицированы по стан-
дартам GMP, BRC, ISO22000, HACC. На российском 
рынке компания представляет свою продукцию 
под маркой «Beauty Planet».

правильно их «преподнести». Достичь данного ре-
зультата позволяют консультации с психологами 
и коучерами. Потребитель должен быть уверен 
в самой аптечной организации. Для этого и фор-
мируется коллектив высококвалифицированных 
специалистов, имидж аптечной сети и консульта-
ционная поддержка потребителей.

Третий уровень пирамиды — это уже организа-
ционный стратегический уровень. Именно на нем 
решается, каким будет аптечный ассортимент, где 
географически будет развиваться аптечная сеть, 
маркетинг товаров, анализ организационный, фи-
нансовый, кадровый и т. д.

Четвертый уровень пирамиды, являющийся 
самым верхним, — это непосредственно высший 
менеджмент. На него возложена ответственность 
за всю аптечную сеть. Поэтому он координиру-
ет все отделы, заключает договоры и выстраива-
ет деятельность организации, исходя из постоян-
ного роста.

Формирование системы интегрированного 
маркетинга аптечной организации позволяет со-
здать и стандартизировать процедуру принятия ре-
шений во всех областях маркетинга. В результате 
определенную работу маркетологов могут выпол-
нять сотрудники смежных подразделений. Распре-
деление баз данных позволит усилить внутреннюю 
взаимосвязь бизнес-процессов.

Комплекс решений интегрированного марке-
тинга будет пропорционально зависеть от объемов 
реализации фармацевтической продукции и целей, 
к которым будет стремиться аптечная организация. 
Любая организация имеет свойство сознательной 
рациональности, то есть способность генериро-
вать решения, изменять организационную струк-
туру в целях получения преимуществ перед факти-
ческим рыночным механизмом.
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В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования и реализации нало-
гово-бюджетной политики, в частности, доходов и расходов, проведен краткий анализ безвозмездных 
поступлений, влияния расходов региональных бюджетов на национальную экономику, прироста по-
ступлений от налога на прибыль в региональные бюджеты в период необъявленного кризиса 2015 г. 
и оживления экономики в 2016–2017 гг. Определено место Алтайского края в исследуемой группе. Из-
учено влияние федерального и регионального бюджетов на динамику поступлений в бюджеты терри-
торий доходов от налога на прибыль. Отмечен рост эффективности использования бюджетных средств, 
критерием которой определены следующие показатели: величина поступлений от налога на прибыль 
в расчете на 1 рубль затрат на национальную экономику из регионального бюджета; величина налога 
на прибыль следующего года в расчете на 1 рубль затрат на национальную экономику из региональ-
ного бюджета предыдущего года (в 2016–2017 гг. (коп.)). Показано, что с учетом лага времени в 1 год 
в девяти из десяти регионов страны бюджетные вложения в национальную экономику без учета пря-
мых федеральных перечислений недостаточны и их эффективность будет расти при увеличении дан-
ных расходов. Подтвержден тезис о важности бюджетных вложений для экономического развития 
страны и регионов, что говорит о необходимости расширения использования системы государствен-
но-частного партнерства.

Ключевые слова: аграрно-промышленный регион, региональный бюджет, безвозмездные поступле-
ния, расходы бюджета, налог на прибыль, развитие экономики региона.
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This article deals with theoretical and practical aspects of formulation and implementation of fiscal policy, 
income and expenses in particular. It also provides a brief analysis uncompensated receipts, regional budget 
expenditures on national economy, profit tax rise in revenue to regional budgets during the period of undeclared 
crisis in 2015 and the following period of economic recovery in 2016–2017. The position of the Altai Territory 
in the research group has been determined. The impact of federal and regional budgets on the dynamics of 
territories’ revenue trends from profit tax has been studied. Efficiency gains of budget management have been 
noted. Such indicators as the amount of profit tax revenue counting on per ruble of costs on national economy 
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from a regional budget, the amount of the following year profit tax counting on per ruble of national economy 
costs from the previous year regional budget (in 2016–2017 in kopecks) were defined as criteria for evaluating 
the effectiveness. It has been shown, that taking into account the time lag of one year, budget investments into 
national economy, excluding direct federal transfers are insufficient in 9 out of 10 cases and their efficiency will 
grow only with the increase of these expenditures. The assertion about the importance of budget investments for 
economic development of the country and its regions has been confirmed, that underlines the necessity of greater 
use of public-private partnership system.

Keywords: agro-industrial region, regional budget, uncompensated receipts, budget expenditures, profit tax, 
economic development of the region.

Постановка проблемы. Одним из наиболее 
дискуссионных вопросов экономической 
науки до настоящего времени остается роль 

государства в региональной политике. Вопросы 
о том, в какой мере и с помощью каких механиз-
мов федеральные власти должны поддерживать 
и развивать регионы страны, преследуя при этом 
достижение одновременно экономических и со-
циальных целей, является для экономической на-
уки проблематичным, чем и объясняется, на наш 
взгляд, длительное отсутствие соответствующих 
законодательных актов и противоречивость, непо-
следовательность практики реализации региональ-
ной политики в постперестроечные годы.

Регионалистами высказываются зачастую по-
лярные точки зрения на содержание региональной 
политики, подразумевающие, с одной стороны, ее 
фактическое свертывание, а с другой — примат пе-
рераспределительных процессов в межбюджетных 
отношениях. В частности, большое распростране-
ние получила в свое время позиция о необходимо-
сти в целях «экономического рывка» сосредоточить 
основной объем бюджетных ресурсов в регио-
нах-локомотивах экономического роста в сочета-
нии с минимальной, социально обусловленной под-
держкой регионов-реципиентов.

Сказанное выше имеет прямое отношение к аг-
ропромышленным регионам России, получающим 
весомую финансовую поддержку из федерально-
го бюджета. При этом если решение социальных 
задач и достижение социальных целей региональ-
ного развития ни наукой, ни практикой не подвер-
гается сомнению, то экономические последствия 
бюджетных вливаний как для экономики региона, 
так и для страны в целом остаются во многом не-
ясными [1–3].

С учетом вышесказанного настоящая статья 
преследует две группы взаимосвязанных задач: 
1) практические — раскрыть эффективность бюд-
жетных вложений, их влияние на развитие эко-
номики агропромышленных регионов; 2) теоре-
тические — оценить возможность использования 
сложившихся макроэкономических подходов 

к оценке эффективности бюджетных вложений 
на экономику применительно к мезоуровню. В чис-
ло агропромышленных регионов входят Кабарди-
но-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, 
Республики Адыгея и Мордовия, Ставропольский 
и Алтайский края, Орловская, Ростовская, Воро-
нежская и Тамбовская области. Обоснование и вы-
деление круга агропромышленных регионов прове-
дено одним из авторов настоящей статьи.

Теоретико-методологические основы ис-
следования. В экономической теории вопрос эф-
фективности бюджетных вложений в экономику 
рассматривается с позиций проведения дискреци-
онной налогово-бюджетной политики. Речь идет 
об изменении системы налогообложения, объе-
мов и направлений государственных расходов в це-
лях повышения уровня экономической активности, 
занятости населения и экономического роста [4, 
с. 352; 5, с. 521]. В рамках кейнсианского подхода 
стимулирующая дискреционная налогово-бюджет-
ная политика предусматривает непосредственное 
воздействие на совокупные расходы, рост которых 
вызовет мультипликативный эффект, приводящий 
к соответствующему росту дохода.

Проблема эффективности налогово-бюджет-
ной политики на уровне отдельного государства 
хорошо исследована в экономической науке и ее 
рекомендации использованы в практической дея-
тельности большинства развитых государств Евро-
пы и других регионов мира [6, с. 62]. Установлено, 
что рост государственных расходов за счет увели-
чения налогообложения на аналогичную величину 
для балансирования бюджета позволяет получить 
прирост дохода на ту же самую величину (теорема 
Т. Хаавельмо) [5, с. 528].

В контексте регионального исследования мож-
но предположить, что каждый регион страны, ко-
торый на мировом рынке выступает как малая от-
крытая экономика, в определенной степени также 
представляет собой аналогичную модель, к кото-
рой применимы отработанные механизмы эко-
номического управления на уровне государства 
в целом [7, с. 551]. Учитывая, что безвозмездные 
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поступления — это в основном перераспределен-
ные налоги, полученные со всех территорий стра-
ны, можно выдвинуть гипотезу, что эффективность 
такого перераспределения должна определяться те-
оремой Т. Хаавельмо. Соответственно, дотацион-
ные регионы, получающие значительные средства 
из федерального бюджета, при увеличении расхо-
дов должны получать соответствующий доход в сле-
дующем году в размере прироста этих расходов 
при любом уровне предельной склонности к потре-
блению, так как мультипликатор сбалансированно-
го бюджета равен единице. Размер названного до-
хода, при компетентном характере регионального 
управления, должен быть не ниже доли налоговых 
поступлений, остающихся на территории в соот-
ветствии с действующей налоговой системой.

Следует при этом учесть, что рассматриваемые 
регионы в период исследования не использовали 
заимствования в виде облигаций, банковских кре-
дитов и иных форм привлечения средств, что по-
зволяет нам применить данный подход к оценке 
эффективности бюджетных вложений. Объект ис-
следования: финансово-экономические отношения 
регионов России и федерального бюджета. Пред-
мет исследования: финансовые потоки бюджета 
регионов. Оценка эффективности бюджетных вло-
жений производилась с помощью ряда показате-
лей социально-экономического развития региона, 
в числе которых — объем валового регионального 
продукта (ВРП), доходы и расходы бюджета регио-
нов, безвозмездные поступления, расходы регио-
нальных бюджетов на национальную экономику 
и поступления налога на прибыль в региональные 

бюджеты в 2015–2017 гг. В исследовании исполь-
зованы статистический, логический и дедуктив-
ный методы.

Полученные результаты и их обсуждение. 
Доходы консолидированных бюджетов агропро-
мышленных регионов. Доходы консолидированно-
го бюджета выросли в девяти регионах, но в од-
ном из них (Тамбовская область) — всего на 0,2 %. 
Снижение доходов произошло в Кабардино-Балкар-
ской Республике на 0,5 %. Безвозмездные поступле-
ния (субсидии и дотации федерального бюджета) 
увеличились в Кабардино-Балкарской и Карачае-
во-Черкесской Республиках, Ставропольском крае 
и Воронежской области. Общая сумма безвоз-
мездных поступлений в национальную экономику 
из региональных бюджетов рассматриваемой груп-
пы снизилась в номинальном выражении на 0,17 %. 
Важно, что во всех территориях, кроме Кабарди-
но-Балкарской Республики, темп роста доходов 
превышает темп роста безвозмездных поступлений.

Расходы консолидированных бюджетов регио-
нов. Расходы консолидированных бюджетов регио-
нов выросли в восьми субъектах и снизились более 
чем на 1,5 % в Кабардино-Балкарской Республи-
ке и Тамбовской области. Несмотря на снижение 
доли налога на прибыль в региональных бюдже-
тах при его распределении с 1.01.2017 г., произо-
шел рост поступлений в консолидированные до-
ходы во всех регионах, кроме Тамбовской области. 
При наличии сходных социально-экономических 
и природных параметров рассматриваемые регио-
ны существенно отличаются по уровню бюджетно-
го обеспечения (табл. 1).

Таблица 1
Динамика удельного веса безвозмездных поступлений в расходах региональных бюджетов 

агропромышленных регионов,%

Регион 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Кабардино-Балкарская Республика 45,2 43,2 47,8

Карачаево-Черкесская Республика 63,7 57,5 65,6

Ставропольский край 27,7 26,9 30,4

Республика Мордовия 28,5 30,4 25,3

Алтайский край 39,4 34,9 35,8

Орловская область 34,8 28,9 29,4

Ростовская область 20,8 19,1 18,6

Республика Адыгея 39,1 36,8 34,2

Воронежская область 23,1 21 23,4

Тамбовская область 38,0 36,1 37,8

* Регионы расположены в порядке увеличения темпов роста поступления налога на прибыль в регио-
нальные бюджеты.
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Безвозмездные поступления в бюджет реги-
онов. Данные регионы относятся к группе с отно-
сительно высокой долей безвозмездных поступле-
ний, и Алтайский край занимает четвертое место 
по уровню бюджетного обеспечения, вслед за Ка-
бардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Ре-
спубликами и Тамбовской областью. Рост доли без-
возмездных поступлений в расходах региональных 
бюджетов за исследуемый период произошел в Ка-
рачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Ре-

спубликах и Воронежской области, в остальных 
регионах произошло их снижение. Наиболее высо-
кую долю безвозмездных поступлений в расходах 
имеют Кабардино-Балкарская и Карачаево-Чер-
кесская Республики, самую низкую — Воронежская 
и Ростовская области. Безвозмездные поступления 
из федерального бюджета должны способствовать 
росту регионального валового продукта, но пря-
мой зависимости между указанными показателя-
ми по годам не наблюдается (табл. 2).

Таблица 2
Темпы роста безвозмездных поступлений и валового регионального продукта  

в 2016–2017 гг.,%

Регион

Темп роста (снижения) безвозмездных по-
ступлений,%

Темп роста (снижения) валового региональ-
ного продукта,%

2016/2015 гг. 2017/2016 гг. 2016/2015 гг. 2017/2016 гг.

Кабардино-Балкар-
ская Республика 99,9 106,7 102,5 100,1

Карачаево-Черкес-
ская Республика 85,0 125,0 104,3 100,8

Ставропольский край 97,4 123,5 100,4 100,4

Республика Мордо-
вия 105,8 88,4 103,6 102,7

Алтайский край 85,1 108,4 99,0 100,5

Орловская область 85,7 105,4 97,9 98,8

Ростовская область 92,1 99,7 103,2 102,4

Республика Адыгея 91,6 103,8 101,9 103,1

Воронежская область 90,7 115,3 101,4 102,5

Тамбовская область 98,2 99,5 95,1 101,0

Так, снижение безвозмездных поступлений 
в 2016 г. в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Чер-
кесской Республиках, Ставропольском крае, Ростов-
ской и Воронежской областях, Республике Адыгея 
привело к некоторому росту валового региональ-
ного продукта, в то время как в Алтайском крае, 
Орловской и Тамбовской областях произошло его 
снижение. Аналогично и в 2017 г.: существенный 
рост дотаций в бюджеты Кабардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкесской Республик, Ставропольско-
го и Алтайского края, Воронежской области почти 
не увеличил их ВРП, в то время как для Республики 
Мордовия они оказались более полезными. Это свя-
зано не только с институциональными особенно-
стями регионов, но и с передаточным механизмом, 
действующим в финансовой сфере, который имеет 
лаг времени от полугода до двух лет (в среднем око-
ло одного года) для проявления эффекта от приня-
тых решений. Очевидно, что безвозмездные посту-
пления в значительной своей части основываются 
на политических соображениях — их объемы при-
ведены только для пояснения ситуации. Поэтому 

рассмотрим абсолютную величину прироста рас-
ходов в 2016 г. по сравнению с приростом консоли-
дированных доходов бюджетов регионов в 2017 г. 
(табл. 3).

Только в двух регионах — Орловской и Ростов-
ской областях наблюдается наличие соответствия 
в величине прироста расходов 2016 г. к величине 
доходов бюджетов 2017 г. Во всех остальных реги-
онах, как и в целом по группе, этого соответствия 
нет. Таким образом, несмотря на то, что период ис-
следования и используемый математический аппа-
рат несовершенен, можно отметить, что теорема 
Т. Хаавельмо на уровне регионов страны при суще-
ствующей налогово-бюджетной политике не ра-
ботает и применяться для оценки качества эко-
номического управления не может. В то же время 
это не означает, что возможность ее применения 
не возникнет в будущем, при смене вида проводи-
мой политики.

Экономическая политика регионов в исследу-
емом периоде характеризуется следующей дина-
микой (табл. 4).



44 ЭКОНОМИКА  ПРОФЕССИЯ  БИЗНЕС  2020. № 3

Таблица 3
Соотношение величин прироста расходов и безвозмездных поступлений в 2016 г. и прироста 

доходов бюджетов регионов в 2017 г., млрд руб.

Регион
Прирост (сниже-
ние) расходов 

бюджетов в 2016 г.

Прирост (сниже-
ние) доходов бюд-

жетов в 2017 г.

Прирост (снижение) 
безвозмездных по-
ступлений в 2016 г.

Соответствие приро-
ста расходов бюдже-

тов в 2016 г. и доходов 
в 2017 г.

Кабардино-Балкарская 
Республика 1,5 –1,8 –0,0 нет

Карачаево-Черкесская 
Республика –1,3 2,8 –2,2 нет

Ставропольский край 0,2 13,7 –0,7 нет

Республика Мордовия –0,5 –2,2 0,8 нет

Алтайский край –3,9 2,6 –5,8 нет

Орловская область 1,1 1,3 –1,7 есть

Ростовская область 0,9 1,3 –3,1 есть

Республика Адыгея –0,5 1,0 –0,6 нет

Воронежская область –0,5 8,6 –2,3 нет

Тамбовская область 1,8 –2,7 –0,4 нет

Всего –1,1 24,6 –16,0 нет

Таблица 4
Динамика консолидированного бюджета агропромышленных регионов (без безвозмездных 

поступлений) в 2015–2017 гг., млрд руб.

Регион 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Темп роста (снижения), %

2016/2015 гг. 2017/2016 гг.

Кабардино-Балкарская Ре-
спублика 14,8 16,5 14,1 111,4 85,3

Карачаево-Черкесская Ре-
спублика 7,8 8,6 8,3 111,5 96,0

Ставропольский край 64,5 72,2 79,4 112,0 109,9

Республика Мордовия 24,7 27,9 27,2 130,8 97,4

Алтайский край 56,8 66,5 66,3 117,1 99,7

Орловская область 19,9 22,3 23,0 112,2 103,4

Ростовская область 132,1 155,3 156,7 117,5 100,9

Республика Адыгея 9,9 11,6 12,3 117,3 106,0

Воронежская область 74,1 83,6 88,8 112,7 106,2

Тамбовская область 28,9 32,0 29,5 110,7 92,0

Всего 433,5 496,5 505,6 114,5 101,8

Рост доходов консолидированного бюджета 
(без поступлений из федерального бюджета) пока-
зывают половина регионов: Ставропольский край, 
Адыгея, Орловская, Ростовская и Воронежская об-
ласти. Наиболее резкое снижение бюджета в 2017 г. 
произошло в Кабардино-Балкарии и Тамбовской 
области. В определенной степени это связано 
со снижением расходов на экономику, о чем ска-
зано далее, но в целом, по всей группе, наблюда-
ется резкое снижение прироста доходов бюджета 
в 2017 г., что снижает инвестиционные возможно-
сти регионов.

Расходы на национальную экономику. Доля рас-
ходов на национальную экономику в региональных 
бюджетах колебалась в 2015 г. в диапазоне от 16,3 
до 27,1 %, в 2017 г. — от 15,4 % (Ростовская обл.) 
до 23,6 % (Тамбовская обл.). Общая сумма расхо-
дов на развитие национальной экономики незна-
чительно снизилась, но при этом в четырех регио-
нах произошел ее рост в номинальном выражении 
(без учета прямых федеральных перечислений). 
Алтайский край снизил расходы на националь-
ную экономику на 16,7 %, Тамбовская область — 
на 14,3 %, остальные — от 0,7 % до 6 % (без учета 
прямых федеральных перечислений) (табл. 5).
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Таблица 5
Динамика расходов на развитие национальной экономики в региональных бюджетах  

в 2015–2017 гг., млрд руб.

Регион 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста (снижения), % 
2017/2015 гг.

Кабардино-Балкарская Республика 6,2 6,0 5,8 94,0

Карачаево-Черкесская Республика 4,3 4,2 4,3 99,3

Ставропольский край 16,5 16,6 19,9 120,6

Республика Мордовия 10,6 11,1 11,0 104,0

Алтайский край 21,3 18,9 17,8 83,3

Орловская область 7,0 7,6 7,0 99,3

Ростовская область 30,2 31,7 29,4 97,5

Республика Адыгея 3,1 3,1 3,3 105,9

Воронежская область 21,0 21,4 22,9 109,2

Тамбовская область 14,1 14,7 12,1 85,7

Всего: 134,3 135,0 133,5 99,3

В целом за исследуемый период в 10 регионах 
расходы на национальную экономику снизились 
на 890 млн рублей. Важно отметить, что несмотря 
на снижение доли налога на прибыль в региональ-
ных бюджетах при его распределении с 1.01.2017 г. 
произошел рост поступлений в консолидирован-
ные доходы во всех регионах, кроме Тамбовской 
области (без учета прямых федеральных перечис-
лений).

Собираемость налогов. Этот рост связан 
как с собираемостью налога, так и с развитием 
бизнеса. Лидерами в темпах роста стали Кабарди-
но-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики 
и Ставропольский край. Алтайский край и по объ-
ему поступлений, и по темпам роста поступлений 
налога на прибыль занимает 4–5-е место в группе 
(табл. 6).

Таблица 6
Динамика поступлений от налога на прибыль в региональные бюджеты  

в 2015–2017 гг., млрд руб.

Регион 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста (снижения), % 
2017/2015 гг.

Кабардино-Балкарская Республика 0,9 1,5 1,8 190,4

Карачаево-Черкесская Республика 1,0 1,4 1,6 163,0

Ставропольский край 10,1 11,8 16,1 159,0

Республика Мордовия 2,8 2,9 3,4 154,4

Алтайский край 8,1 12,9 12,3 151,7

Орловская область 2,8 3,8 4,2 147,2

Ростовская область 25,9 36,0 34,9 134,5

Республика Адыгея 1,4 1,7 1,9 130,3

Воронежская область 15,5 18,2 19,5 125,9

Тамбовская область 6,1 4,7 5,0 82,7

Всего: 74,1 94,9 100,5 135,7

Прирост расходов на национальную эконо-
мику дал соответствующий эффект в виде нало-
говых поступлений в Ставропольском крае и Ро-
стовской области. Одновременно ряд территорий 
увеличили налоговые поступления при снижении 
затрат на экономику. Основной лидер в такой си-

туации — Алтайский край, получивший прирост 
налога на прибыль в 4,18 млрд руб. при снижении 
финансирования на 3,56 млрд руб. Аналогичный 
результат при меньших масштабах получен в Ка-
бардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Ре-
спубликах и Орловской области (табл. 7).



46 ЭКОНОМИКА  ПРОФЕССИЯ  БИЗНЕС  2020. № 3

Таблица 7
Прирост поступлений от налога на прибыль в региональные бюджеты  

в 2016–2017 гг., млрд руб.

Регион 2016 г. 2017 г. Прирост с 2015 по 2017 г.

Кабардино-Балкарская Республика 0,6 0,3 0,9

Карачаево-Черкесская Республика 0,4 0,2 0,6

Ставропольский край 1,7 4,3 6,0

Республика Мордовия 0,7 0,4 1,1

Алтайский край 4,8 –0,6 4,2

Орловская область 1,0 0,4 1,4

Ростовская область 10,1 –1,1 9,0

Республика Адыгея 0,2 0,0 0,2

Воронежская область 2,7 1,3 4,0

Тамбовская область –1,4 0,3 –1,1

Всего: 20,8 5,6 26,4

Рост собираемости налогов во время кризиса 
(2015 г.) и в период выхода из него (2016–2017 гг.) 
не может оцениваться однозначно положительно 
без оценки самой системы налогообложения.

Макроэкономические показатели и оценка эко-
номической эффективности бюджетной полити-
ки регионов. При проведении налогово-бюджет-
ной политики правительство обязано учитывать 
циклические колебания — при экономическом спа-
де, рецессии и оживлении необходимо снижать 
налоговую нагрузку или хотя бы не повышать ее. 
Фискальная нагрузка на экономику РФ составля-
ла в 2015 г. 32,3 %, в 2016 г. — 32,7 %, а в 2017 г. — 
33,7 % [8]. Таким образом, Правительство России 
проводило сдерживающую налогово-бюджетную 
политику, усиливая эффект негативного воздей-
ствия от внешних санкций и не признало насту-
пивший экономический кризис, из которого стра-
на не вышла даже спустя два года (табл. 8).

В определенной мере эффективность исполь-
зования бюджетных средств показывает величи-
на поступлений от налога на прибыль в расчете 
на 1 руб. затрат на национальную экономику из ре-
гионального бюджета (табл. 9).

В девяти регионах растет величина поступле-
ний от налога на прибыль в региональный бюджет, 
причем в Ростовской области она превысила затра-
ты бюджета. И только в Тамбовской области суще-
ствует снижение отдачи от бюджетных вливаний. 
Также мы видим, что высокие темпы роста эффек-
тивности бюджетных вливаний в Кабардино-Бал-
карской, Карачаево-Черкесской Республиках и Ре-
спублике Мордовия объясняются низкой базовой 
величиной показателя, а Алтайский край стал ли-
дером среди наиболее экономически развитых ре-
гионов, заняв общее 2-е место.

Потоки финансовых средств в разных сферах 
экономики имеют свою специфику и сроки их ис-

пользования. Если мы рассмотрим отдачу бюджет-
ных вложений с учетом лага времени в 1 год, то по-
лучим следующую картину (табл. 10).

Приведенные данные показывают, что в девя-
ти регионах происходит рост поступлений от нало-
га на прибыль следующего года в расчете на 1 руб. 
затрат на национальную экономику из региональ-
ного бюджета предыдущего года, и только в Ростов-
ской области величина этого показателя снизилась. 
Необходимо отметить, что отдача от бюджетных за-
трат на региональную экономику в Ростовской об-
ласти существенно превосходит показатели других 
территорий и является максимальной в рассма-
триваемой группе. Кроме того, с точки зрения 
экономической науки именно так и должно быть: 
представленная динамика объясняется законом 
убывающей предельной производительности фак-
торов производства.

В среднем по России в 2016 г. доля налого-
вых доходов, остающихся в субъектах федера-
ции, составляла около 52 %, в 2017 г. — около 42 % 
(рассчитано на основе данных, представленных 
в Программе «Основные направления бюджет-
ной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов») [8]. Таким образом, можно предположить, 
что в среднем, если величина налога на прибыль 
следующего года в расчете на 1 руб. затрат на на-
циональную экономику из регионального бюдже-
та 2015 г. в 2016 г. превышает 52 коп., то использо-
вание бюджетных средств в регионе можно считать 
эффективным. Данная оценка относится к деятель-
ности администрации Ставропольского и Алтай-
ского края, Ростовской и Орловской областей и Ре-
спублики Адыгея. Аналогично, при распределении 
средств 2016 г., если величина налогового дохо-
да в 2017 г. в регионе выше 42 коп., то это говорит 
об эффективной деятельности администрации сле-
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дующих региональных субъектов: Ростовской, Во-
ронежской и Орловской областей, Ставропольского 
и Алтайского края и Республики Адыгея. Разница 

в представленных цифрах по годам объясняется 
текущими изменениями в системе налогообложе-
ния и объемах использования бюджетных средств.

Таблица 8
Темпы прироста цен, доходов населения, ВВП и фискальная нагрузка на экономику РФ  

в 2014–2017 гг.,%

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Темп инфляции* 11,4 12,9 5,4 2,5

Реальные доходы населения* –3,6 –1,0 –4,1 –0.2

Реальные доходы (по данным статистики) [9] –0,7 –3,2 –5,8 –1,2

Динамика ВВП* 0,7 –2,5 0,3 1,6

Фискальная нагрузка,% к ВВП [8] 33,8 32,3 32,7 33,7

*По данным Банка России [10].

Таблица 9
Динамика поступлений от налога на прибыль в расчете на 1 руб. затрат на национальную 

экономику из регионального бюджета в 2015–2017 гг., коп.

Регион 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста (снижения), 
% 2017/2015 гг.

Кабардино-Балкарская Республика 2,9 4,4 18,2 627,6

Карачаево-Черкесская Республика 23,3 32,8 38,3 164,4

Ставропольский край 61,3 71,4 80,8 131,8

Республика Мордовия 20,6 26,3 30,5 148,0

Алтайский край 37,9 68,4 69,1 182,2

Орловская область 40,1 49,9 59,5 148,2

Ростовская область 86,0 113,9 118,8 138,1

Республика Адыгея 46,2 52,7 56,9 123,2

Воронежская область 73,7 85,0 85,0 115,3

Тамбовская область 43,2 32,0 41,4 95,8

Таблица 10
Величина налога на прибыль следующего года в расчете на 1 руб. затрат на национальную 

экономику из регионального бюджета предыдущего года в 2016–2017 гг., коп.

Регион 2016 г. 2017 г.

Кабардино-Балкарская Республика 24,5 29,8

Карачаево-Черкесская Республика 32,4 38,4

Ставропольский край 71,7 97,1

Республика Мордовия 27,6 30,3

Алтайский край 60,5 65,0

Орловская область 53,6 59,5

Ростовская область 119,5 110,3

Республика Адыгея 53,7 59,1

Воронежская область 86,6 91,1

Тамбовская область 33,2 34,1

В то же время масштабы и характер использо-
вания бюджетных средств в регионах имеет силь-
ную зависимость от особенностей проведения го-
сударственной налогово-бюджетной политики. 

Объемы безвозмездных ресурсов, поступающих 
в регионы, их адресность и регламентация исполь-
зования оказывают прямое воздействие на тем-
пы экономического роста валового регионального 
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продукта и в значительной степени — на качество 
работы сферы регионального управления.

Заключение. Проведенное исследование по-
казало рост эффективности использования бюд-
жетных средств при направлении их в сферу 
региональной экономики (без учета прямых феде-
ральных перечислений), что подтверждает тезис 
о важности участия государства в экономическом 
развитии и необходимости расширения государ-
ственно-частного партнерства.

В итоге, мы можем констатировать следую-
щее. Во всех рассматриваемых регионах проис-
ходит рост эффективности расходов на развитие 
национальной экономики. С учетом лага време-
ни в 1 год, в девяти регионах страны бюджетные 

вложения в национальную экономику являются 
недостаточными и можно прогнозировать рост 
их эффективности при сохранении и увеличе-
нии безвозмездных поступлений из федерально-
го бюджета, а для региона, достигшего наивысше-
го уровня из рассматриваемой группы (Ростовская 
область), она в большей степени будет зависеть 
не от финансовых, а от институциональных фак-
торов, влияющих на развитие региональной эко-
номики. Теорема Т. Хаавельмо не может быть 
использована для оценки эффективности расхо-
дов на уровне регионов в действующих услови-
ях и остается теоретической основой для прове-
дения налогово-бюджетной политики отдельного 
государства.
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ЭМПИРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СОВЕТСКИЙ 

И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ1

В. И. Крышка, Н. Н. Солопова

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

В статье рассмотрена общеэкономическая модель воспроизводства рабочей силы применительно 
к рыночной экономике, включая стадии ее купли-продажи, производительного потребления (труда), по-
купки работниками средств потребления и процесса их потребления. В частности, предложено начинать 
анализ воспроизводства рабочей силы с ее найма, который означает передачу работодателю со стороны 
наемных работников права управления рабочей силой на определенное рабочее время с сохранением 
за наемными работниками права получения дохода в виде заработной платы за «выполненную работу». 
В статье подчеркнуто, что «выполненная работа» — это товар особого рода, рынок которого формируется 
внутри экономических организаций для привязки денежного вознаграждения к конкретно выполненной 
работе. В этой связи предложено вместо средней арифметической начисленной заработной платы, кото-
рая практикуется в настоящее время, перейти к расчету среднего медианного значения располагаемой за-
работной платы с учетом образования нормальных сбережений для возмещения потребительских товаров 
длительного пользования, входящих в основной потребительский капитал. В статье обращено внимание 
на то, что процесс потребления включает различные моменты, связанные, например, с производственной 
функцией домашних хозяйств, досугом, воспитанием детей и формированием так называемого «челове-
ческого капитала». Предложено практику выплаты пособий, связанных с «материнским капиталом», рас-
ширить и связать с целевым подходом, направленным на воспроизводство рабочей силы.

Ключевые слова: рабочая сила, воспроизводство, стадии воспроизводства, российская экономика.

EMPIRICAL AND THEORETICAL ANALYSIS  
OF THE OF LABOR FORCE REPRODUCTION SPECIFICS  

IN THE SOVIET AND POST-SOVIET PERIODS  
OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN ECONOMIC

V. I. Krishka, N. N. Solopova

Altai State University (Barnaul, Russia)

The article considers the General economic model of labor reproduction in relation to the market economy, 
including the stages of its purchase and sale, productive consumption (labor), purchase by employees of consumer 
goods and the process of their consumption. In particular, it is proposed to start the analysis of labor force 
reproduction with its employment, which means the transfer to the employer of the right of employees to manage 
the labor force for a certain working time, while retaining the right of employees to receive income in the form 
of wages for “work performed”. The article emphasizes that “completed work” is a product of a special kind, the 
market of which is formed within economic organizations to link monetary remuneration to a specific work 
performed. In this regard, it is proposed to switch to calculating the average median value of disposable wages, 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Научный проект № 19–010–00491 «Исследование вза-
имного влияния уровня оплаты труда и воспроизводства рабочей силы в условиях макроэкономических и инсти-
туциональных изменений в российской экономике в 1992–2018 гг.».
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taking into account the formation of normal savings to compensate for consumer durables that are part of the 
main consumer capital, instead of the arithmetic average of accrued wages, which is currently practiced. The 
article draws attention to the fact that the consumption process includes various aspects related, for example, to 
the production function of households, leisure, child rearing and the formation of the so-called “human capital”. 
It is suggested that the practice of paying benefits related to “maternity capital” should be expanded and linked 
to a targeted approach aimed at the reproduction of the labor force.

Keywords: labor force, reproduction, stages of reproduction, Russian economy.

Актуальность данной статьи обусловлена 
следующими обстоятельствами.

Во-первых, сейчас, когда уже прошло 
более 30 лет после разрушения мировой системы 
социализма и модели социализма в СССР, мож-
но сделать некоторые выводы, которые касаются 
как сохранения, так и изменения характера вос-
производства рабочей силы в постсоветский пери-
од по сравнению с советским периодом. В этой свя-
зи необходимо критическое переосмысление как, 
например, пресловутых «преимуществ» социализ-
ма над капитализмом, так и выявление существен-
ных особенностей воспроизводства рабочей силы 
в современной рыночной экономике России.

Во-вторых, стало очевидным, что современная 
экономическая наука, представленная преимуще-
ственно ее основным течением, или мейнстримом 
(mainstream economics), не лишена серьезных изъ-
янов, связанных, например, с чрезмерным увлече-
нием математикой, абстрактностью рассмотрения 
«рынка труда», потребительского поведения и дру-
гих аспектов, входящих в воспроизводство рабо-
чей силы. Также не лишена серьезных недостатков 
и марксистко-ленинская политическая экономия 
социализма, увязшая в свое время в схоластике, 
догматизме и отсутствии критического похода 
к проблемам реального социализма. В этой связи 
возрождение политической экономии на новых ев-
разийских началах, в противовес западной поли-
тической экономии, нельзя не приветствовать [1].

В-третьих, возникновение Евразийской по-
литэкономической теории не должно стать ареной 
ненаучной, идеологической борьбы между «Запа-
дом» и «Востоком». Чтобы не допустить данного 
противостояния, необходимо обратить внимание 
прежде всего на общеэкономическое содержание 
экономической науки в рамках рыночной эконо-
мики.

В-четвертых, общеэкономическое содержание 
рыночной экономики, по нашему мнению, можно 
и нужно свести к воспроизводству рабочей силы, 
поскольку рабочая сила людей — это единствен-
ный фактор, который пронизывает все стадии вос-
производства в широком смысле, включая произ-
водство, распределение, обращение, потребление.

Проблему природы и сущности воспроизвод-
ства рабочей силы исследовали многие поколе-
ния экономистов. В частности, в советский пери-
од вопросами специфики воспроизводства рабочей 
силы при социализме занимались С. Г. Струмилин, 
А. К. Гастев, Л. И. Абалкин, Т. В. Гайдай, Л. Э. Куниль-
ский, И. П. Поварич, Б. Г. Прошкин, С. М. Семенов, 
Ю. П. Шатыренко, Н. А. Смирнова, Л. А. Шоломиц-
кая, Е. И. Рузавина, Н. Ф. Шеховцова, Э. Р. Саруха-
нов и многие другие [2–13]. В работах этих и других 
авторов с позиции господствующей парадигмы со-
циализма указывалось на новую, минуя рынок тру-
да, форму соединения работников со средствами 
производства; отрицался противоречивый харак-
тер процесса воспроизводства рабочей силы; ана-
лизировались особенности распределения по тру-
ду, связанные с сохранением формы заработной 
платы; принципы организации оплаты труда на ос-
нове тарифной системы и многие другие аспекты.

В постсоветский период указанная выше 
проблема стала именоваться как проблема «вос-
производства рабочей силы в рыночной эко-
номике». Отдельными вопросами названной  
проблематики з анима лись и з анимаются 
Ю. И. Гнездовский, Д. С. Львов, Б. П. Кутырев, 
И. В. Митряшина, Б. Г. Мазманова, Е. Л. Посад-
сков, Н. В. Пошерстник, М. С. Мейксин, В. Д. Ра-
коти, В. Роик, Н. Т. Вишневская, В. Е. Гимпельсон,  
Р. И. Капелюшников, А. И. Рофе, Э. Н. Соболев, 
И. В. Соболева и многие другие экономисты [14–
27]. В работах названных и других авторов центр 
внимания исследователей переместился на изу-
чение различных вопросов, связанных с так на-
зываемым «рынком труда». В частности, в объект 
исследования были введены такие аспекты, как 
а) влияние внешних факторов на динамику разви-
тия рынка труда; б) необходимость создания це-
лостного механизма государственного регулирова-
ния рынка труда; в) политэкономические условия 
трудовой миграции и демографических процес-
сов; г) воспроизводство рабочей силы с учетом его 
качественной и количественной определенности 
и д) система субъективно-объективных отношений, 
концентрированно выражающих связь работника, 
работодателя и государства.
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К числу наиболее разработанных аспектов 
воспроизводства рабочей силы относятся, напри-
мер, вопросы природы труда, формы и системы 
оплаты труда, виды занятости и формы безрабо-
тицы, тарифная система оплаты труда и многие 
другие.

К числу менее разработанных аспектов назван-
ной проблемы, на наш взгляд, можно отнести во-
просы кругооборота и оборота стоимости товарной 
формы рабочей силы, проведения сравнительного 
анализа существенных особенностей воспроизвод-
ства рабочей силы в советский и постсоветский пе-
риоды развития экономики России.

Исходя из актуальности и недостаточной раз-
работанности выделенных аспектов, цель статьи — 
провести сравнительный анализ и сформулировать 
наиболее существенные особенности воспроизвод-
ства рабочей силы в советский и постсоветский пе-
риоды развития экономики России.

Исходя из сформулированной цели, в статье 
предполагается следующее:

1) определить общеэкономическую схему (мо-
дель) воспроизводства рабочей силы в рам-
ках рыночной экономики;

2) уточнить деидеологизированную специфи-
ку воспроизводства рабочей силы в рамках 
модели социализма в СССР;

3) выявить существенные особенности вос-
производства рабочей силы в постсовет-
ский период вплоть до конца второго деся-
тилетия XXI в.;

4) сделать соответствующие выводы.
Воспроизводство в широком смысле, как 

указывалось выше, начиная с работы Дж. С. Мил-
ля [28], включает процессы:

 производства → распределения → 
 обращения → потребления.  (1)

Однако в действительности на стадии потре-
бления воспроизводство в широком смысле не за-
канчивается. Если продолжить ряд, отраженный 
в формуле 1, то можно написать так:

 потребление → распределение → 
 обращение → производство и т. д. (2)

Опираясь на эти две формулы, анализ процес-
са воспроизводства в широком смысле с формаль-
ной точки зрения можно начинать с любой стадии 
в зависимости от поставленной цели исследования. 
В частности, формальное рассмотрение воспро-
изводства рабочей силы человека целесообразно 
начинать с потребления, поскольку человек рож-
дается и умирает прежде всего как потребитель, 
и уровень потребления, включая исторические, 
моральные и другие институциональные момен-
ты, как указывал еще К. Маркс [29, с. 110–119], не-

посредственно входит в расчет стоимости товара 
рабочая сила.

Однако в современных, то есть рыночных усло-
виях хозяйствования, исходной стадией рассмотре-
ния и анализа воспроизводства рабочей силы явля-
ется, на наш взгляд, рынок факторов производства, 
включая рабочую силу как товар, поскольку от про-
дажи данного товара зависит весь ход его дальней-
шего воспроизводства. Поэтому исходя из сказан-
ного, общеэкономическая формула воспроизводства 
рабочей силы в условиях рыночной экономики будет 
иметь такой символический вид:

 Обр1 … Пр … Обр2 … Пт … Обр1, (3)

где Обр1. — первая стадия воспроизводства рабо-
чей силы, включая товарную форму рабочей силы 
(Трс) и денежную заработную плату (Дзп), выпла-
чиваемую до начала процесса труда в виде аван-
са; в частности, Обр1 можно рассматривать с двух 
сторон: со стороны наемных работников,.Трс — 
Дзп — как «продажу рабочей силы», связанную 
с заключением трудовых договоров и контрактов, 
и со стороны работодателей, ... Дзп — Трс — как ее 
«куплю»;

Пр. — вторая стадия процесса воспроизводства 
рабочей силы, процесс производства, включая есте-
ственные, технологические и трудовые процессы, 
связанные с выполнением работником «оплачива-
емой работы», этого, по нашему мнению, товара 
особого рода, формируемого внутри предприятий 
на основе различных форм и систем оплаты тру-
да;.Обр2 — третья стадия воспроизводства рабо-
чей силы, обращение средств потребления, кото-
рое включает продажу средств потребления (Тспт) 
со стороны соответствующих предприятий, Тспт — 
Д, и их покупку наемными работниками на потре-
бительском рынке, Дзп — Тспт;

Пт — четвертая стадия воспроизводства рабо-
чей силы, процесс потребления, включая его пери-
одичность и другие необходимые моменты, входя-
щие в процесс потребления, например, выполнение 
домашними хозяйствами производственной функ-
ции, досуг наемных работников, воспитание детей, 
формирование «человеческого капитала» и т. д.;. 

… — означает возможные перерывы между указан-
ными стадиями1.

Исходя из формулы 3, которая является мето-
дологической базой для нашего исследования, рас-
смотрим специфику воспроизводства рабочей силы 
в советский период с 1922 г. (образование СССР) 
по 1991 г. (возникновение СНГ) XX в. Рассмотре-

1 В формуле 3 стадия распределения, ради упроще-
ния модели, включена в стадии производства, об-
ращения и потребления в качестве скрытого суще-
ственного момента.
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ние проведем по выделенным стадиям воспроиз-
водства с учетом распределения.

В условиях советской модели социализма, 
во-первых, включая его начальную (переходный 
период от капитализма к социализму), команд-
но-административную и развитую стадии, иде-
ологически постулировалась, как указывалось 
выше, парадигма, что при социализме, при воз-
никновении общественной, то есть общенародной 
и коллективной собственности на средства про-
изводства, рабочая сила перестает быть товаром, 
поскольку работники сами становятся сохозяева-
ми средств производства. Вместе с тем ввиду не-
развитости производительных сил при социализ-
ме, коммунистический принцип «распределения 
по потребностям» на первой стадии коммунизма 
(социализма) имеет форму «распределения по тру-
ду» с сохранением элементов «товарности рабо-
чей силы».

Однако «товарность рабочей силы» признава-
ли лишь немногие авторы [6, 9, 11, 12, 23]. Упо-
мянутые авторы предпринимали попытки, в част-
ности, проведения анализа места рабочей силы 
в системе товарного производства, выявления сущ-
ности хозрасчетных отношений по поводу воспро-
изводства рабочей силы, характеристики интенсив-
ного типа воспроизводства рабочей силы, анализа 
воспроизводства рабочей силы как субъекта про-
изводственных отношений и другие. Наиболее ин-
тересным и заслуживающим внимания для данной 
статьи является понимание целостной природы ра-
бочей силы, включающей два взаимодополняющих 
аспекта: а) рабочая сила как неотъемлемое свой-
ство живой личности человека и б) рабочая сила 
как личный фактор производства, точнее, как со-
вокупная рабочая сила ассоциированных произ-
водителей. Выдвигалось реалистическое положе-
ние о хозрасчетной форме рабочей силы человека 
в условиях реального социализма. Это понимание 
приводило к тому, что оплата труда должна осу-
ществляться в соответствии с хозрасчетными прин-
ципами, то есть в соответствии с качеством, коли-
чеством и мерой (нормой) труда.

Во-вторых, исходя из указанных выше идео-
логических и реалистических особенностей, вос-
производство рабочей силы в советский период 
по стоимости входило прежде всего в кругооборот 
и оборот средств социалистических (общенарод-
ных и коллективных) предприятий, которые рас-
сматривались преимущественно как некоммерче-
ский тип предприятий, или

 Д – Тсп ... Пр ... Т' – Д', (4)

где Д — денежная форма авансированных средств 
предприятий, включая авансированную часть фон-
да оплаты труда (ФОТ);

Тсп — товарная форма средств производства, 
включая сырье, основные и вспомогательные ма-
териалы, производственную инфраструктуру, обо-
рудование и другие условия, за исключением то-
варной формы рабочей силы, которая соединялась 
со средствами производства непосредственно, ми-
нуя так называемый «рынок труда»;

Пр — социалистический процесс производства 
свободных от эксплуатации тружеников, характе-
ризующийся соревновательностью с применени-
ем, как правило, единой государственной системы 
тарификации труда;

T' — товарная форма продукта, включая части 
необходимого продукта, распределяемого по труду, 
и товарную форму прибавочного продукта;

Д' — денежная выручка предприятий, включая 
возмещение материалов, фонд амортизации, обер-
нувшийся денежный фонд оплаты труда и денеж-
ную форму прибавочного продукта.

В-третьих, в условиях реального социализма 
в СССР, ввиду господства на деле государственной 
собственности на средства производства, органи-
зация труда и его оплата преимущественно имела 
«жесткий» по Д. Кейнсу характер [30, с. 238–271]. 
Остановимся на этом подробнее.

Так, «жесткость» тарифной организации 
и оплаты труда приводила к тому, что сначала спо-
радически, то есть пока был приток неквалифици-
рованной рабочей силы из сельской местности, 
а затем и хронически возник дефицит (нехватка) 
рабочей силы, выполняющей, как правило, про-
стые операции, не требующие профессиональной 
подготовки (такелажники, уборщики, станочни-
ки, гардеробщики, учетчики, сборщики урожая 
и т. п. работники). Это обстоятельство приводи-
ло к тому, что в конце отчетного планового пери-
ода (месяца, квартала, года) в промышленности 
или в начале сезонных работ в сельском хозяйстве 
(посевная, уборка урожая) на временно пустую-
щие рабочие места указанных и других профессий 
перебрасывались инженерно-технические работ-
ники, квалифицированные рабочие, управленцы, 
служащие советской армии и студенты. Это при-
водило, как правило, к снижению эффективности 
труда, потерям урожая, браку ввиду низкой мате-
риальной заинтересованности привлеченных ра-
ботников.

Далее, «жесткость» тарифной системы, связан-
ная, например, с фиксированностью тарифных ста-
вок, проявлялась в постоянном снижении сдельных 
расценок, поскольку они были рассчитаны на ос-
нове данных и неизменных ставок. Поэтому пе-
редовики производства, как правило, перевыпол-
няющие нормы выработки, получая заслуженную 
похвалу от органов Советской власти, государства 
и КПСС, вызывали «возмущение» у «средних» ра-
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ботников, поскольку «героические» нормы пере-
довиков вели к увеличению норм выработки и, 
следовательно, к снижению расценок у «средних» 
рабочих.

Наконец, указанная «жесткость» тарифной 
системы приводила к тому, что небольшая часть 
занятых работников пыталась получить допол-
нительный доход в рамках, как сейчас приня-
то писать и говорить, самозанятости, например, 
организуя бригады «шабашников». В условиях та-
рифной системы их доход был возможен только 
за счет приписок в нарядах объема выполненных 
работ, которые либо фактически не выполнялись, 
либо выполнялись с нарушением технологиче-
ских норм производства. Особенно этот вид «за-
нятости», по нашим наблюдениям, получил рас-
пространение в строительстве, при проведении 
ремонтных работ, на которых не хватало офици-
ально занятых рабочих.

В-четвертых, «жесткую» тарифную систему 
оплаты труда дополняла так называемая система 
«социалистических фондов распределения», ко-
торая на поверхности явлений выглядела как бес-
платная, даровая, но на деле была основана на при-
своении государством и отчасти предприятиями 
(имеются в виду непроизводственные фонды, на-
ходившиеся на балансе предприятий), которые 
присваивали не только стоимость прибавочного 
продукта, но и значительную часть необходимого 
продукта, который не имел товарной формы. Это 
обстоятельство значительно сужало потребитель-
ский выбор, можно сказать, «прикрепляло» работ-
ников к местам проживания и труда.

В-пятых, потребительский выбор касался 
только необходимых средств существования, на-
пример, продуктов питания, обуви, одежды, бы-
товой техники и т. п., которые продавались пре-
имущественно предприятиями государственной 
и кооперативно-колхозной оптовой, оптово-роз-
ничной и розничной торговли. Так называемый 
«свободный рынок» существовал только в виде 
бартерного обмена жильем, комиссионной тор-
говли поношенными вещами, «теневой» рознич-
ной торговли «по блату» и в виде «барахолок», ко-
торые по воскресеньям проводились в некоторых 
городах.

В-шестых, процесс потребления и связанное 
с ним воспроизводство индивидуальной рабочей 
силы зачастую имел «нерыночные корни», в част-
ности: а) карточного распределения продуктов 
питания, которое периодически возобновлялось 
в сложные периоды жизни; б) производительно-
го использования личных (семейных) подворных 
земельных угодий; в) разрешенных в конце совет-
ского периода садово-огородных кооперативов, 

которые позволяли выживать многим работни-
кам. Следует отметить, в советский период многие 
индивидуумы и семьи пополняли свои бюджеты 
за счет «теневых» доходов от работы на дому, про-
изводя тот или иной ремесленный товарный про-
дукт или оказывая товарные услуги.

В целом модель воспроизводства рабочей силы 
в советский период была ограничена исключитель-
ным, или монопольным, влиянием государства 
на функционирование «рынка труда», распределе-
ние дохода и обеспечение благосостояния граждан, 
и все реформы, связанные с развитием децентра-
лизованного сектора советской экономики, упира-
лись в указанную монополию вплоть до августско-
го «путча ГКЧП» 1991 г. и ликвидации Верховного 
Совета Российской Федерации осенью 1993 г., ко-
торая стала политическим окончанием советской 
эпохи.

В постсоветский период воспроизводство 
рабочей силы, анализируемое на основе фор-
мулы 3, имеет следующие существенные осо-
бенности.

Во-первых, в связи с приватизацией и разгосу-
дарствлением «общенародного и коллективного» 
имущества, включая основные средства производ-
ства предприятий и основные средства потребле-
ния (жилищный фонд) домашних хозяйств, воз-
никла де-юре и де-факто частная гражданская 
собственность на средства производства и ука-
занные средства потребления. Сформировалась 
плюралистическая система занятости активного 
трудоспособного населения современной России, 
включая а) обычную (естественную) самозаня-
тость населения, б) предпринимательскую самоза-
нятость и в) занятость наемных работников, то есть 
возродился так называемый «рынок труда», вклю-
чая по К. Марксу «резервную армию труда» (безра-
ботных). Таким образом, активная рабочая сила 
разделилась на два «лагеря»:

 Трс = Тзрс + Тбрс,  (5)

где Тзрс — занятая (трудоустроенная) рабочая сила, 
получающая заработную плату за свою работу;

Тбрс — безработная рабочая сила с получением 
или неполучением пособий по безработице.

В этой связи, с позиции современного институ-
ционализма, в который входит теория «пучка прав 
собственности», «купля-продажа» рабочей силы 
по К. Марксу, или, точнее, ее найм в современных 
условиях хозяйствования вызывает ряд постано-
вочных и других вопросов.

Первый вопрос, который рассматривается 
в этой статье, гласит примерно так: «Можно ли 
найм рабочей силы рассматривать как полноцен-
ную куплю-продажу, которая связана с переходом 
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от продавца к покупателю всего «пучка» прав соб-
ственности1?».

На наш взгляд, категория найма рабочей 
силы не связана с полной передачей всех прав соб-
ственности, как происходит в актах мены и куп-
ли-продажи вещественных средств и предметов 
собственности (имущества). Так, за рабочим в най-
ме сохраняются права владения, использования, 
распоряжения, получения дохода и другие права. 
В сделке (контракте или договоре) найма рабочий 
передает работодателю прежде всего право управ-
ления своей рабочей силой на период рабочего вре-
мени. В этой связи найм рабочей силы по праву ис-
пользования схож с арендой имущества и земли. 
Если исходить из этой схожести, то при найме рабо-
чей силы возникает двойная «аренда». Так, со сто-
роны работодателя временная «аренда» работника-
ми средств производства, а со стороны работников 
‒ «аренда» их рабочей силы. Последний вид аренды, 
например, получил довольно широкое распростра-
нение в профессиональном футболе в виде аренды 
профессиональных футболистов. Этот опыт мож-
но распространить и использовать в других отрас-
лях в период рецессии и кризисов при соответству-
ющих организационных мероприятиях.

Во-вторых, в современных условиях хозяйство-
вания наемный труд постепенно приобретает все 
более и более характер всеобщего, научного труда. 
В качестве подтверждения сказанному, опираясь 
на первый том «Капитала» [29, с. 340–511], можно 
выделить следующие стадии развития содержания 
и характера полезного, конкретного труда на при-
мере промышленности:

1) ручной ремесленный труд с применением 
простых и универсальных механических инстру-
ментов, физической силы самого человека и есте-
ственных сил природы;

2) кооперированный простой труд совокупно-
го работника;

3) мануфактурный труд, то есть труд совокуп-
ного работника на основе операционного разделе-
ния труда с применением дифференцированных 
ручных инструментов;

4) фабричный (индустриальный) труд на осно-
ве относительно самостоятельной работы рабочих 
машин, двигателей и механизмов;

1 Пучок прав собственности — это совокупность от-
дельных правомочий, которые связаны с аналити-
ческим разложением единого права собственности 
(принадлежности) чего-либо кому-либо. В со-
временной литературе обычно выделяет 11 прав 
собственности, которые впервые были выделены 
британский экономистом А. Оноре в конце XIX в. 
Переход прав собственности связан с процессами 
присвоения-отчуждения.

5)  автоматизированный индустриальный 
труд с применением поточных линий, полуавтома-
тов и автоматов;

6) компьютеризированный постиндустриаль-
ный труд с применением электронных вычисли-
тельных машин;

7) роботизированный постиндустриальный 
труд с широким применением сложных цифровых 
технологий и научных знаний.

В этой связи современный наемный труд по-
степенно утрачивает физический характер и на-
полняется духовной составляющей, что является 
предпосылкой его превращения во всеобщий труд, 
действительную основу «человеческого капита-
ла» с соответствующим нормативным требовани-
ем роста заработной платы, в частности, тарифных 
ставок за более высокий уровень сложности труда.

В-третьих, в современных рыночных услови-
ях хозяйствования, как известно, используются 
различные системы оплаты труда, как тарифная, 
«жесткая» (в бюджетной сфере), так и бестарифная. 
Однако в их основе, исходя из опыта, находится не-
кая средняя арифметическая заработная плата, 
которая сложилась в данной отрасли для опреде-
ленных групп работников. В этой связи требуются 
следующие уточнения.

Так, применяемая для оценки и регулирова-
ния доходов наемных работников средняя арифме-
тическая начисленная заработная палата не дает 
точного научного значения уровня нормальной за-
работной плате для нормального воспроизводства 
рабочей силы, поскольку не учитывает а) налог 
на доходы физических лиц, б) распределение ин-
дивидуальной заработной платы по группам ра-
ботающих, тяготеющих к центрам колебаний (ми-
нимальной и максимальный заработной платы), 
в) различные доплаты и субсидии, входящие в рас-
полагаемый доход наемных работников. В этой свя-
зи необходимо переосмыслить границы средней 
(нормальной), минимальной и максимальной за-
работной платы. Например, при расчете и опреде-
лении минимального уровня оплаты труда следует 
исходить не только и не столько из прожиточно-
го минимума, а из фактического среднего (нор-
мального) уровня располагаемой заработной пла-
ты. Точнее, ее значение не должно быть менее ½ 
от среднего медианного значения располагаемой 
заработной платы. Максимальная же заработная 
плата, по нашему мнению, должна превышать сред-
нюю медианную в 2 раза.

В-четвертых, потребительский выбор, связан-
ный с формированием так называемой «потреби-
тельской корзины», в современных условиях хо-
зяйствования, на наш взгляд, имеет следующие 
особенности.
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Так, главным дефицитом теперь для большин-
ства работающих по найму является не товарный 
дефицит, как в советский период, а дефицит денеж-
ных средств. Этот дефицит, исходя из склонности 
к потреблению, приводит к росту потребительских 
кредитов, связанных с ипотекой, приобретением 
личных автомобилей, проведением ремонтов, по-
купкой мебели и других предметов длительного 
пользования. Другими словами, низкий уровень 
располагаемой заработной платы связан с форми-
рованием рисков, которые могут привести к кри-
зису неплатежей теперь уже не со стороны пред-
приятий, как в переходный период, а со стороны 
потребителей.

В-пятых, уровень потребления, связанный 
с нормальным воспроизводством рабочей силы, 
можно определять по различным методикам. 
Не вступая в полемику по данному вопросу, обра-
тим внимание прежде всего на следующий факт по-
стсоветского периода.

В результате приватизации многие наемные 
работники стали частными собственниками по-
требительских фондов (капитала). По аналогии 
с традиционным классическим и марксистским де-
лением индивидуального производительного и тор-
гового капитала на основной и оборотный можно 
выделить соответственно а) основные и б) оборот-
ные потребительские фонды (капитал).

Основные потребительские фонды (капитал) — 
это жилье, его инфраструктура, мебель, домашнее 
оборудование, то есть блага длительного использо-
вания, их стоимость должна переноситься на сто-
имость товара «рабочая сила» по частям, по мере 
износа и возмещаться из сбережений. Поэтому в со-
временных условиях хозяйствования в нормаль-
ную располагаемую заработную плату необходимо 
включать соответствующие сбережения для прове-
дения ремонтных работ и замены изношенного по-
требительского оборудования.

Оборотные потребительские фонды (капи-
тал) — это напитки, продукты питания, одежда, об-
увь, постельные принадлежности, услуги ЖКХ, на-
логи, в общем, все, что «служит» менее одного года 
и входит в один кругооборот воспроизводства рабо-
чей силы. Конкретный перечень оборотных потре-
бительских фондов требует научного обсуждения 

всеми заинтересованными лицами, включая опро-
сы наемных работников.

В результате проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
в современный постсоветский период анализ во-
просов воспроизводства рабочей силы в рамках ры-
ночной экономики целесообразно проводить на ос-
нове общеэкономической рыночной модели, которая 
включает все стадии хозяйственной деятельности, 
то есть производство, распределение, обращение, 
потребление и т. д., а не только сферы обращения 
и производства, как в современном мейнстриме.

Во-вторых, для рыночной экономики указан-
ный анализ целесообразно начинать с «найма ра-
бочей силы». При этом «найм рабочей силы» — 
это особенная экономическая категория, которая, 
по мнению авторов статьи, означает передачу рабо-
тодателю со стороны наемных работников прежде 
всего права управления рабочей силой на опреде-
ленное рабочее время с сохранением права полу-
чения дохода в виде заработной платы за «выпол-
ненную работу».

В-третьих, «выполненная работа» — это то-
вар особого рода, рынок которого формируется вну-
три предприятий (организаций) для практической 
привязки денежного вознаграждения к действи-
тельно выполненной работе с учетом нормирова-
ния затрат труда.

В-четвертых, авторы статьи рекомендуют от-
казаться от информационной «пропаганды» сред-
ней арифметической начисленной заработной пла-
ты, поскольку она искажает проблему нормального 
воспроизводства рабочей силы, и предлагают пере-
йти к расчету среднего медианного значения рас-
полагаемой заработной платы (дохода) с учетом 
образования нормальных сбережений для приобре-
тения и возмещения товаров длительного пользова-
ния, входящих в основной потребительский капитал.

В-пятых, процесс потребления включает раз-
личные моменты, связанные, например, с про-
изводственной функцией домашних хозяйств, 
досугом, воспитанием детей, формированием «че-
ловеческого капитала». В этой связи практику вы-
платы пособий в виде «материнского капитала» 
необходимо теснее увязать с воспроизводством ра-
бочей силы.
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В условиях кризисной экономики актуализируется потребность в мониторинге кадровой безопасно-
сти, являющейся ключевой составляющей экономической безопасности предприятия. В статье акцентиру-
ется правомерность экспресс-диагностики кадровой безопасности предприятия по лояльности персонала; 
приводятся результаты терминологического анализа дефиниции «кадровая безопасность предприятия», 
указывающие на неоднозначность ее трактовок; обосновываются сущностно-содержательная основа и ин-
дикаторы кадровой безопасности, уточняются типовые признаки лояльного работника; отмечаются осо-
бенности экспресс-анализа. Центральное место в работе отводится критическому анализу известных мето-
дик оценки лояльности персонала и аргументации их непригодности для экспресс-диагностики кадровой 
безопасности предприятия. В статье представлена оригинальная авторская методика экспресс-диагности-
ки кадровой ситуации по двум критериям: уровню лояльности персонала и профилю лояльности, отра-
жающему степень согласованности категориальных уровней. В заключение акцентируются отличитель-
ные особенности методики (простота, наглядность представления результатов, диверсифицированность 
использования, универсальный характер), обосновывается правомерность ее тиражирования в профиль-
ных изданиях.
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In the context of a crisis economy, the need for monitoring personnel security, which is a key component of 
the economic security of the enterprise, is being updated. The article emphasizes the legality of express diagnostics 
of personnel safety of the enterprise by personnel loyalty; the results of the terminology analysis of the definition 
of “personnel security of the enterprise” are given, indicating the ambiguity of its interpretations; The essential-
content basis and indicators of personnel safety are substantiated, standard characteristics of a loyal employee are 
specified; features of rapid analysis are noted. The central place in the work is given to a critical analysis of known 
methods for assessing personnel loyalty and arguing their unsuitability for rapid diagnostics of personnel safety 
of the enterprise. The article presents the original author’s technique of rapid diagnosis of the personnel situation 
according to two criteria: the level of staff loyalty and the loyalty profile, reflecting the degree of consistency of 
categorical levels. In conclusion, the distinctive features of the methodology are emphasized (simplicity, visibility 
of the presentation of results, diversification of use, universal nature), and the legality of its replication in 
specialized publications is justified.
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Кризисные явления, охватившие российскую 
экономику и особенно обострившиеся в по-
следнее время, актуализировали проблема-

тику обеспечения экономической безопасности хо-
зяйствующих субъектов, обосновав настоятельную 
потребность в уточнении ряда профильных теоре-
тико-методических аспектов. Одним из них высту-
пает сравнительный критический анализ извест-
ных подходов к трактовке дефиниции «кадровая 
безопасность предприятия», справедливо позицио-
нируемой в качестве ключевой структурной состав-
ляющей экономической безопасности предприятия. 
Дополнительным аргументом в пользу отмеченного 
выступает негласное правило научного этикета, со-
гласно которому, прежде чем анализировать каку-
ю-либо проблему, предлагать способы ее решения, 
необходимо определиться в понятиях.

Не детализируя конкретные моменты, сопря-
женные с критическим анализом профильной ли-
тературы [1–3], правомерно констатировать сле-
дующее.

Во-первых, многовариантность определе-
ний «кадровая безопасность предприятия», под-
тверждающую отсутствие единства мнений ученых 
относительно трактовки указанной дефиниции.

Во-вторых, несовершенство методик оценки 
кадровой безопасности предприятия (организа-
ции), обусловленное несогласованностью теорети-
ко-методологического (сущностно-содержательной 
характеристики изучаемого объекта) и методи-
ческого (предложенной процедуры его оценки) 
аспектов.

В-третьих, необоснованность (неаргументи-
рованность) авторской позиции. Непонятно, поче-
му тот или иной исследователь считает правомер-
ной конкретную трактовку дефиниции «кадровая 
безопасность предприятия» или, напротив, опира-
ясь на какие теоретико-методологические основы, 
формулирует собственную.

Представляется, что предлагаемая формули-
ровка любой дефиниции является производной те-
оретико-методологических аспектов, формирую-
щих определенную исследовательскую концепцию, 
условно разграниченных на сущностные, отвечаю-
щие на главный вопрос: «Что это, по сути?», и со-
держательные аспекты, разьясняющие и дополня-
ющие сущностный, отвечающие на вопросы: «Как? 
Какие? Чего? За счет чего?».

Опираясь на известные и наиболее распро-
страненные формулировки [1–3], можно выявить 
следующие варианты сущностных аспектов, со-
гласно которым кадровая безопасность предпри-
ятия — это:

1) состояние защищенности;
2) комплекс мер по предотвращению и устра-

нению кадровых угроз и рисков;

3) взаимосвязь процессов предотвращения не-
гативных воздействий по кадровой компо-
ненте;

4) многоуровневая система социально-трудо-
вых отношений;

5) генеральное направление кадровой работы.
Безусловно, ключевой компонентой анализи-

руемой дефиниции выступает «безопасность». Ее 
официальная трактовка, закрепленная в статье 1 
«Понятие безопасности и ее объекты» Закона Рос-
сийской Федерации № 2446–1 от 5 марта 1992 г. 
«О безопасности», гласила: «Безопасность — состо-
яние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз». Несмотря на то, что в последу-
ющих редакциях данного Закона указанная статья 
была упразднена, представляется, что сущностный 
аспект кадровой безопасности предприятия дол-
жен быть сопряжен именно с состоянием защи-
щенности. Дополнительным аргументом в пользу 
отмеченного выступает аналогичное позициони-
рование в фундаментальных научных изданиях 
(в частности, в экономических словарях) сущно-
сти информационной безопасности «как показа-
теля, отражающего статус защищенности…» [4, с. 
39; 5, с. 289].

Итак, если сущностный аспект дефиниции со-
пряжен с позиционированием кадровой безопас-
ности как состояния защищенности, то содержа-
тельные аспекты должны разьяснить следующие 
моменты:

1. Во-первых, защищенности чего (предпри-
ятия, социально-трудовых отношений и т. д.) 
или кого (работников предприятия)?

2. Во-вторых, защищенности за счет чего (ка-
ких факторов, рычагов, управленческих воздей-
ствий)?

3. В-третьих, какими критериями (индикато-
рами) правомерно диагностировать состояние за-
щищенности?

Для ответа на поставленные вопросы и, соот-
ветственно, обоснования авторской точки зрения 
логично обратиться к теории кадровой безопасно-
сти, согласно которой персонал предприятия по-
зиционируется одновременно в двух ипостасях: 
и как объект (со стороны предприятий-конкурен-
тов), и как субъект внешних и внутренних кадро-
вых угроз и рисков. По мнению исследователей [6], 
взаимодействие между объектом и субъектом но-
сит двусторонний характер: объект безопасности — 
все то, что терпит ущерб из-за субъектно-объект-
ных отношений, а субъект безопасности — все то, 
что наносит ущерб. В контексте с последним из от-
меченных обстоятельств к субъекту кадровой безо-
пасности правомерно отнести систему управления 
персоналом, неэффективность (или недостаточ-
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ная эффективность) которой может нанести ущерб 
предприятию (например, снизив лояльность пер-
сонала).

Концептуальную основу авторской позиции 
в отношении дефиниции «кадровая безопасность 
предприятия» формируют следующие положения:

1. Сущность кадровой безопасности — состоя-
ние защищенности.

2. Объекты кадровой безопасности — пред-
приятие, персонал (наемные работники предпри-
ятия).

3. Субъекты кадровой безопасности — персо-
нал, система управления персоналом.

4. Предмет кадровой безопасности — внутрен-
ние и внешние риски и угрозы, как со стороны пер-
сонала, так и персоналу предприятия, которые ус-
ловимся для лаконичности именовать кадровыми 
угрозами.

5. Индикаторы кадровой безопасности — ло-
яльный и конкурентоспособный персонал, ак-
тивная кадровая политика, эффективная система 
управления персоналом, обусловливающие нор-
мальные социально-трудовые отношения.

Таким образом, кадровая безопасность пред-
приятия — состояние защищенности предприя-
тия и персонала, обеспечиваемое минимизацией 
кадровых угроз за счет реализации эффективной 
системы управления персоналом и проведения оп-
тимальной кадровой политики, приоритетно наце-
ленных на повышение лояльности и конкуренто-
способности наемных работников, установление 
нормальных социально-трудовых отношений.

Не секрет, что в условиях обострения в эко-
номике кризисных явлений возрастает роль экс-
пресс-диагностики, смысл которой состоит в отбо-
ре небольшого количества наиболее существенных 
и сравнительно несложных в исчислении показа-
телей, в постоянном отслеживании их динамики 
[7]. Исследовательский опыт подтвердил право-
мерность проведения экспресс-диагностики состо-
яния хозяйствующих субъектов по одному-двум 
ключевым показателям, так называемым индика-
торам [8–10].

Представляется, что в качестве индикатора 
кадровой безопасности предприятия правомер-
но использовать уровень лояльности персонала, 
поскольку именно данный показатель, отражая 
степень преданности наемных работников пред-
приятию, его руководству и коллегам, косвенно 
указывает на вероятность реализации угроз, исхо-
дящих от фирм-конкурентов (переманивание наи-
более ценных работников, шантаж, подкуп и т. д.).

В практике управления персоналом наиболь-
шее распространение получили три методики, име-
ющие различную концептуальную основу и целе-
вое предназначение.

Во-первых, методика оценки лояльности 
персонала на основе применения шкалы равно-
кажущихся интервалов Л. Терстоуна (методика 
Л. Г. Почебут и О. Е. Королевой), базирующаяся 
на распределении 36 карточек-суждений по 11 гра-
дациям (градация 11 соответствует максимально 
позитивной оценке данного суждения; градация 
1 — отражает максимально негативное отноше-
ние к суждению; градация 6 — нейтральное отно-
шение).

Для идентификации градаций с их алгебраи-
ческой балльной оценкой используется специаль-
ная шкала:

Града-
ция 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Балл +5 +4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4 –5

Выявленный уровень лояльности диагности-
руется в соответствии с суммарной балльной оцен-
кой: высокая лояльность (от +54 до +90 баллов); 
средняя лояльность (от +18 до +54 баллов); низкая 
лояльность (от –18 до +18 баллов); нелояльность 
(от –90 до –18 баллов).

Во-вторых, методика «Шкала организационой 
лояльности», предложенная Д. Мейером и Н. Аллен 
в 1990 г. (методика Д. Мейера — Н. Ален), нацелен-
ная на выявление профиля лояльности, включаю-
щего следующие типы:

1. Аффективная (эмоциональная) привер-
женность (отношение «Я люблю…»), означающая, 
что работник рассматривает свою принадлежность 
к организации как принадлежность к семье и жела-
ет в дальнейшем принадлежать к ней.

2. Нормативная приверженность (отношение 
«Я должен…»), сопряженная с ощущением обяза-
тельств перед организацией, означающая, что ра-
ботник связывает с предприятием (организацией) 
свои морально-этические убеждения.

3. Текущая (продолженная) приверженность 
(отношение «Мне нужно…»), ориентированная 
на привязанность работника к организации на ос-
новании «затрат», к которым может привести его 
уход из организации.

Логично, что авторская (Д. Мейера — Н. Ален) 
Анкета-опросник, включающая 18 вопросов, ак-
кумулирует три субшкалы, предназначенных 
для оценки трех указанных типов лояльности. 
При заполнении Анкеты респондент (в зависимо-
сти от степени согласия или несогласия с вопро-
сом-утверждением) должен обвести кружком со-
ответствующую цифру от 1 до 7 (1 — абсолютно 
не согласен, 7 — полностью согласен).

Анализ полученных результатов сопря-
жен со сравнением полученных средних балль-
ных оценок с нормативными значениями (4,1 
балла — для аффективной лояльности, 3,9 бал-
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ла — для продолженной лояльности; 3,8 балла — 
для нормативной лояльности) с учетом стандарт-
ных отклонений.

В-третьих, методика «Чистой лояльности 
работников», нацеленная на оценку индекса чи-
стой лояльности — employee Net Promoter Score 
(еNPS), отражающего удовлетворенность сотруд-
ников работой на предприятии. Другими словами, 
данная методика позволяет установить: доволь-
ны ли сотрудники работой на данном предприятии 
(организации) и настроены ли на совместное раз-
витие или же разочарованы сотрудничеством и го-
товы перейти к другому работодателю, как только 
на рынке появится более выгодное предложение?

Подчеркнем, что оценка удовлетворенности 
работников предприятия (орнанизации, компа-
нии) проводится в соответствии с ответом на клю-
чевой вопрос анкеты: «С какой вероятностью от 1 
до 10 Вы порекомендуете работу на предприятии 
(организации, компании) своим друзьям и знако-
мым?». В зависимости от выставленной оценки ре-
спонденты позиционируются как:

а) промоутеры — работники, давшие оценку 
от 9 до 10, абсолютно лояльные к предпри-
ятию, действующие в его интересах и гото-
вые его порекомендовать друзьям и знако-
мым;

б) нейтралы — как правило, пассивные работ-
ники, поставившие оценку от 7 до 8, не на-
строенные рекомендовать предприятие 
друзьям и знакомым, в принципе готовые 
поменять компанию;

в) критики — работники, поставившие оцен-
ку в интервале от 1 до 6, разочарованные 
работой на данном предприятии, находя-
щиеся в активном поиске альтернативного 
варианта трудоустройста, которые никогда 
не будут рекомендовать его своим друзьям.

В зависимости от величины индекса чистой ло-
яльности (eNPS), представляющего разность меж-
ду удельным весом промоутеров и критиков (в до-
лях единицы), возможны три варианта:

1. Положительная ситуация (eNPS > 0), обу-
словленная преобладанием лояльных работников 
предприятия над критиками. Чем выше значение 
eNPS, тем ниже текучесть персонала и больше ве-
роятность того, что в компанию будут приходить 
«крепкие» кадры, основываясь на рекомендациях 
работающих сотрудников.

2. Неопределенная ситуация (eNPS = 0), 
при которой доли «промоутеров» и «критиков» рав-
ны.

3. Негативная ситуация (eNPS < 0), обуслов-
ленная увольнением активных и ценных работни-
ков и, как следствие, доминированием в структуре 
персонала «критиков».

Несмотря на растущую популярность методи-
ки «Чистой лояльности работников (eNPS)», обу-
словленную, прежде всего, ее простотой и нагляд-
ностью представления полученных результатов, 
она имеет весьма ограниченный и специфический 
спект применения. Так, омские ученые предупре-
ждают [11, с. 32]: «…методика eNPS может при-
меняться только для кратких исследований, в ко-
торых основной упор делается на максимально 
быстром получении информации о лояльности пер-
сонала, доведении ее до руководителей для приня-
тия неотложных мер».

Проведя сравнительный анализ наиболее из-
вестных профильных методик, правомерно заклю-
чить, что ни одна из их не подходит для экспресс-ди-
агностики лояльности персонала как доминантной 
(ключевой) составляющей кадровой безопасности 
предприятия.

1. Методика Л. Г. Почебут и О. Е. Королевой не-
пригодна в силу следующих причин:

— во-первых, громоздкость (использует-
ся 36 суждений, половина из которых камуфляж-
ные; кроме того, многие из анализируемых сужде-
ний «непрофильные», предназначеные для анализа 
удовлетворенности наемных работников трудовой 
мотивацией, кадровой политикой, системой трудо-
вых отношений и т. д.);

— во-вторых, трудоемкость обработки пер-
вичной информации, сопряженной с переводом 11 
градаций в алгебраические балльные величины;

— в-третьих, неопределенность (вероятно, 
невозможность) исчисления средневзвешенной 
лояльности персонала подразделения или предпри-
ятия в целом.

2. Методика Д. Мейера и Н. Аллен имеет специ-
фический контекст, сопряженный с параллельным 
(одновременным) анализом трех типов лояльно-
сти (аффективной, продолженной и нормативной) 
за счет использовния опросника, аккумулирующе-
го три профильные субшкалы.

3. Безусловными достоинствами методики 
«Чистой лояльности работников (eNPS)» выступа-
ют простота, оперативность диагностики и уни-
версальность. Недостатком методики является 
чрезмерная формализация, обусловливающая воз-
можность разграничения работников на три типа 
(промоутеры, нейтралы и критики) в зависимости 
от ответа на ключевой вопрос, то есть от вероят-
ности рекомендации трудоустройства на данном 
предприятии своим друзьям и знакомым.

Концептуальную основу авторского подхода 
к экспресс-диагностике кадровой безопасности 
предприятия формируют следующие моменты:

1. Применение уровневого подхода, сопряжен-
ного с использованием в качестве целевого диа-
гностируемого показателя уровня кадровой безо-
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пасности, меняющегося в нормируемом диапазоне 
(как правило, от 0,20 до 1,00) с выделением не-
скольких (от трех до семи) типовых градаций.

2. Позиционирование уровня кадровой безо-
пасности (в соответствии с обоснованной трактов-
кой профильной дефиниции) как интегрального 
(результирующего) показателя частных уровне-
вых показателей, выступающих индикаторами со-
стояния защищенности предприятия и персонала 
(уровня лояльности, уровня конкурентоспособно-
сти, уровня трудовой мотивации и т. д.).

3. Позиционирование в качестве основного 
(ключевого) индикатора состояния защищенности 
предприятия — лояльности персонала, обусловли-
вающее допустимость экспресс-диагностики уров-
ня кадровой безопасности предприятия по уровню 
лояльности наемных работников.

4. Исчисление уровня лояльности персонала 
по перечню «чистых» (типовых) признаков лояль-
ного работника, не «разбавленному» параметрами 
близких показателей социально-трудовой сферы 
(уровень трудовой мотитвации, уровень качества 
трудовой жизни и т. д.):

— никогда не противопоставляет личные ин-
тересы корпоративным, считая себя неоть-
емлемой частью предприятия;

— не ищет другого варианта трудоустройства, 
планирует остаться работать на предприя-
тии в долгосрочной перспективе;

— поддерживает прочные отношения с пред-
приятием, несмотря на временное недо-
вольство работой;

— демонстрирует поведение, соответствую-
щее организационным ценностям и прио-
ритетам корпоративной культуры;

— поддерживает и принимает личное уча-
стие в реализации программ, сопряжен-
ных с развитием предприятия, повышени-
ем его конкурентоспособности;

— отвергает любые предложения предприя-
тий-конкурентов о сотрудничестве, кото-
рые могут нанести любой (имущественный 
или неимущественный) ущерб родному 
предприятию;

— с гордостью работает на предприятии, ис-
кренне участвует в формировании и тира-
жировании его положительного имижда 
и т. д.

5. Использование для оценки уровней лояль-
ности 5-балльной шкалы (5 — полное согласие 
с утверждением; 1 — полное несогласие), обеспе-
чивающей диапазон изменения от 0,20 до 1,00.

Алгоритм реализации методики экспресс-ди-
агностики кадровой безопасности предприятия 
(по уровню лояльности персонала) предполагает 
последовательное выполнение следующих этапов:

Первый этап — обоснование состава и струк-
туры респондентов. Как правило, опрос проводится 
по 25-процентной выборке, адекватной функцио-
нально-категориальной структуре (на промышлен-
ном предприятии — руководители, специалисты, 
служащие, рабочие).

Второй этап — утверждение перечня анализи-
руемых индикаторов лояльности, удовлетворяюще-
го трем критериям:

— их количество не дожно быть громоздким 
(5–7);

— анализируемые индикаторы лояльности 
(или хотя их большая часть) должны содер-
жательно отражать состояние защенности, 
формирующее сущностную основу дефини-
ции «кадровая безопасность предприятия»;

— для комплексной оценки целесообразно ис-
пользовать индикаторы аффективной, про-
должительной и нормативной лояльности 
(не обязательно, в равных пропорциях).

Представляется, что в качестве базового мо-
жет быть использован перечень, представленный 
в четвертом пункте концептуальной основы. Без-
условно, данный перечень является открытым, 
при необходимости подлежащим корректировке 
(как в сторону сокращения, так и в сторону уве-
личения).

Третий этап — разработка Анкеты-опросника, 
аккумулирующей утверждения, адекватные обо-
снованному перечню индикаторов лояльности.

Четвертый этап — заполнение респонден-
тами (работниками предприятия) Анкеты-опро-
сника. В соответствии с инструкцией респонден-
ту (в зависимости от степени личного согласия 
или несогласия) предлагается напротив каждого 
вопроса-утверждения поставить соответствующую 
цифру от 1 до 5 (1 — абсолютно не согласен, 5 — 
полностью согласен):

1. Я никогда не противопоставляю личные ин-
тересы корпоративным, считая себя неотьемлемой 
частью предприятия.

2. Я не ищу другого варианта трудоустрой-
ства и планирую остаться работать на предприя-
тии в долгосрочной перспективе.

3. Я поддерживаю прочные отношения с пред-
приятием, несмотря на временное недовольство 
работой.

4. Мое поведение полностью соответствует ор-
ганизационным ценностям и приоритетам корпо-
ративной культуры.

5. Я регулярно участвую в реализации про-
грамм, сопряженных с развитием предприятия, по-
вышением его конкурентоспособности.

6. Я категорически отвергаю любые предложе-
ния предприятий-конкурентов о сотрудничестве, 
которые могут нанести любой (имущественный 
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или неимущественный) ущерб родному предпри-
ятию.

7. Я горжусь тем, что работаю на данном пред-
приятии, искренне участвую в формировании и ти-
ражировании его положительного имижда.

Пятый этап — обработка материалов опро-
сной статистики, сопряженная с расчетом частных 
(по обоснованным индикаторам) и интегрального 
(обобщенного) уровней лояльности.

Подчеркнем, что расчет уровней лояльности, 
проводимый в соответствии со структурой респон-
дентов (как правило, в разрезе функционально-ка-
тегориальных групп), предполагает:

а) расчет по каждому индексу лояльности сред-
ней балльной оценки (БЛ, i);

б) определение частных уровней лояльности:
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в) расчет интегрального уровня лояльности 
работников определенной функциональной кате-
гории (как среднеарифметической величины част-
ных уровней):
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где n — количество частных уровней лояльности.
Представляется, что уровень лояльности пер-

сонала предприятия можно рассчитать как средне-
взвешенную величину (по долям в категориальной 
структуре) уровней лояльности функциональных 
категорий.

Шестой этап — анализ результатов исследо-
вания, сопряженный с идентификацией уровней 
лояльности персонала с кадровой безопасностью 
предприятия.

В соответствии с использованием шкалы, диф-
ференцирующей балльные оценки от 5 до 1 балла, 
правомерно выделить следующие градации уров-
ней лояльности (с одинаковым диапазоном ∆УЛ, 
равным 0,19):

1) уровень абсолютной лояльности, равный 
1,00, свидетельствующий о стопроцентном согла-
сии респондента с атрибутами лояльного работни-
ка и полной идентификацией с ним;

2) высокий уровень — от 0,99 до 0,80 (вклю-
чительно), соответствующий балльным оценкам 
от 4 до 5;

3) средний уровень — от 0,79 до 0,60 (вклю-
чительно), соответствующий балльным оценкам 
от 3 до 4;

4) низкий уровень — от 0,59 до 0,40 (включи-
тельно), адекватный балльным оценкам от 2 до 3;

5) уровень нелояльности — от 0,39 до 0,20 
(включительно), отражающий высокую степень 

несогласия респондента с атрибутами лояльного 
работника.

Представляется, что уровень лояльности пер-
сонала предприятия может формироваться катего-
риальными (в разрезе функциональных категорий) 
уровнями, относящимися к различным градациям. 
Например, вполне вероятна ситуация, при которой 
средний уровень лояльности персонала предприя-
тия обеспечивается различными (допустим, высо-
ким, средним и низким) категориальными уров-
нями.

Согласно авторской концепции, экспресс-ди-
агностика кадровой безопасности предприятия 
должна опираться на два критерия:

1) уровень лояльности персонала предприя-
тия;

2) профиль лояльности персонала предпри-
ятия, отражающий дифференциацию ло-
яльности работников в разрезе функци-
ональных категорий (или иных групп, 
соответствующих структуре респонден- 
тов).

Предлагается различать следующие типы про-
филей лояльности (с учетом одинаковой величины 
диапазона градаций ∆УЛ = 0,19), обеспечивающие 
предприятию кадровую безопасность:

1. Первый тип профиля лояльности (ПЛ') ди-
агностируется, если значения всех категориаль-
ных уровней лояльности соответствуют одной 
градации, а амплитуда отклонения (разница меж-
ду максимальным и минимальным значениями: 
∆УЛ

К = УЛ
MAX – УЛ

MIN) не превышает 0,10, то есть поло-
вины ∆УЛ. Предположим, все категориальные уров-
ни лояльности соответствуют градации «высокий» 
(от 0,99 до 0,80). И если, допустим, УЛ

MAX = 0,99, 
то УЛ

MIN не должен быть ниже 0,89.
2. Второй тип профиля лояльности (ПЛII) фик-

сируется, если значения всех категориальных уров-
ней лояльности соответствуют одной градации, 
а амплитуда отклонения 0,10 < ∆УЛ < 0,19, то есть, 
допускается разброс УЛ

К в пределах граничных зна-
чений данной градации.

3. Третий тип профиля лояльности (ПЛIII) кон-
статируется, если значения большинства категори-
альных уровней лояльности соответствуют одной 
градации, а значения некоторых соответствуют со-
седней градации; при этом амплитуда отклонения 
не может превышать 0,29.

Идентификация кадровой безопасности пред-
приятия проводится по Карте соответствия уровне-
вых параметров (табл.).

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что представленная методика может использо-
ваться и как самостоятельная методика оценки ло-
яльности персонала, и как методика экспресс-ди-
агностики кадровой безопасности предприятия. 
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Представляется, что отличительные особенности 
методики (простота, наглядность представления 
результатов, диверсифицированность использова-

ния, универсальный характер) обосновывают пра-
вомерность ее тиражирования в профильных из-
даниях.

Карта идентификации уровней кадровой безопасности

Кадровая безопасность предприятия Уровень лояльности персонала 
предприятия

Тип профиля 
лояльностизона уровень

безопасности

очень высокий высокий ПЛI

высокий высокий ПЛII

средний
высокий ПЛIII

средний ПЛI

допустимый средний ПЛII

опасности недопустимый
(проблемный) 

средний ПЛIII

низкий любой

нелояльности любой
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ПОТЕРИ  
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ  
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Г. В. Полыгалов, О. А. Мищенко

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Статья посвящена исследованию возможности применения инструментов прогнозирования для оцен-
ки риска потери финансовой устойчивости муниципальных образований. Показана важность и необхо-
димость использования современных и качественных моделей прогнозирования риска потери финансо-
вой устойчивости муниципалитетами в условиях динамичного развития их экономики. Выделены риски 
при снижении степени финансовой устойчивости и в этом же контексте рассмотрен механизм циркуля-
ции денежной массы. Раскрыто влияние фактора привлечения трудовых ресурсов на территорию муници-
палитета как стратегического способа выхода из позиционирования финансовой неустойчивости. Сфор-
мулирован методический подход к формированию математических моделей как в виде дискриминатного, 
так и регрессионного уравнений в качестве оценки финансовой устойчивости. Приведены расчеты опре-
деления риска потери финансовой устойчивости муниципалитетами на основе дискриминантного, ре-
грессионного и нейросетевого анализа. Продемонстрирована структура сформированной нейросети. Обо-
снована приоритетность таких исследований и их важность на перспективу как основы моделирования 
стратегий развития территории.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, муниципальные образования, прогнозирование, риск, 
моделирование, оценка, нейросетевой анализ.

FORECASTING THE RISK OF LOSS OF FINANCIAL  
STABILITY BY MUNICIPALITIES USING QUANTITATIVE 

ANALYSIS METHODS
G. V. Polygalov, O. A. Mishchenko

Altai State University (Barnaul, Russia)

The article is devoted to the study of the possibility of forecasting and assessing the risk of loss of financial 
stability of municipalities. The article describes the importance and necessity of using modern and high-quality 
forecasting models to determine the risk of loss of financial stability of a municipality in the conditions of 
dynamic development of the economy of municipalities. The risks of reducing the degree of financial stability 
are highlighted and the mechanism of money circulation is considered in the same context. The influence of the 
factor of attracting labor resources to the territory of the municipality as the only way out of positioning financial 
instability is revealed. A methodological approach to the formation of mathematical models, both in the form 
of discriminate and regression equations, is structured. Calculations for determining the risk of loss of financial 
stability of municipalities based on discriminant, regression and neural network analysis are presented. The 
structure of the generated neural network is demonstrated. The priority of such studies and their importance for 
the future as a basis for modeling strategies for the development of the territory is justified.
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Стратегическим фактором социально-эконо-
мического роста как регионов, так и страны 
в целом является финансовая устойчивость 

муниципальных образований, которые по своей 
сути коренным образом отличаются от коммер-
ческих организаций, поскольку нацелены прежде 
всего на исполнение обязанностей социального 
назначения. Другими словами, финансовая устой-
чивость муниципального образования — аналити-
ческая основа для моделирования их дальнейше-
го динамического развития, определения степени 
успешности в повышении уровня самообеспече-
ния территории.

Цель данной статьи — прогнозирование ри-
ска потери устойчивости экономики муниципаль-
ных образований на основе формирования эконо-
мико-математической модели в рамках шкалы от 0 
до 1. Методы исследования — дискриминантный, 
регрессивный и нейросетевой анализ.

Финансы муниципалитетов как система фор-
мируются путем аккумуляции денежной массы 
как от фискального механизма, так и от выведен-
ных соответствующих ресурсов из оборота в про-
цессе деятельности организаций, принадлежа-
щих данной системе. Однако в нынешних реалиях 
устойчивость экономики муниципалитетов все 
больше становится уязвимой, во-первых, от воз-
можности и отчуждения части собственной налого-
вой базы в пользу вышестоящих бюджетов; во-вто-
рых, снижается привлекательность для частного 
спроса продажи муниципалитетам земли и соб-
ственного имущества, а также сдачи их в аренду, 
которые, в свою очередь, являются важным по-
стоянным источником дохода бюджета муници-
пального образования любого уровня; в-третьих, 
от снижения степени самостоятельности этих об-
разований из-за развития более крупных террито-
риальных структур в виде мегаполисов.

Регионы имеют множество муниципалитетов 
разного уровня развития и потенциала: сырьевые, 
производственные или даже транспортного на-
значения (удобный логистический узел для связи). 
Одни муниципалитеты очень качественно развива-
ются, инфраструктура их эволюционирует и увели-
чивается население, что в свою очередь, дополни-
тельно дает эффект от новых налогоплательщиков. 
В свою очередь, другие муниципалитеты теряют 
трудовой потенциал своих территорий и дегради-
руют. Сегодня единственный способ их подпитки 
обеспечивается только за счет увеличения агломе-
рации и привлечения населения ближайших терри-
торий путем наращивания способности конкуриро-
вать на уровне заработной платы с более мелкими 
населенными пунктами.

Риски у всех муниципальных образований 
идентичны в виде сжатия налоговых поступлений 

или снижения трансфертов из вышестоящих бюд-
жетов. Повышение величины трансфертов как ре-
сурса — сегодня практически самый простой 
способ сохранить исполнение социальных обяза-
тельств и финансовое благополучие муниципаль-
ных образований, но он же — и фактор их зависи-
мости от вышестоящих бюджетов. Стратегическая 
цель любого трансферта — это обеспечение соци-
альных гарантий и функционирование тех сфер, 
которые не могут потенциального заниматься ком-
мерческой деятельностью (бюджетные организа-
ции). По мнению Т. К. Говорушиной, выстраивание 
дефицита собственных средств выгодно для муни-
ципалитетов [1], так как при развитии собствен-
ной ресурсной базы они теряют денежную помощь 
со стороны вышестоящих бюджетов.

Если рассматривать глобально эффективность 
поддержания уровня ведения финансовой цирку-
ляции рассматриваемым способом, то финансо-
вая, а следовательно, социально-экономическая 
стабильность функционирования муниципальных 
образований обеспечена, но при этом возросшая 
их зависимость от «Центра» формирует новый риск 
федерального уровня в виде усиления отсталости 
некоторых территорий, для которых привлекатель-
ным становится способ финансовой поддержки 
(интервенции) со стороны хозяйствующих субъ-
ектов других стран, а это, в свою очередь, риск по-
тери этими территориями первоначального суве-
ренитета.

Прогнозирование на основе моделирования 
возникающих рисков является сложным процес-
сом, качество которого зависит от подобранного 
аналитического материала, который, в свою оче-
редь, позволяет продиагностировать сложившую-
ся ситуацию как в ретроспективном аспекте, так 
и в данный момент времени, а потом и на перспек-
тиву. Главная черта и особенность качественно-
го диагностирования — это подбор именно той 
актуальной и насыщенной информации, которая 
имеет значимость и связь с главным анализируе-
мым показателем или их группой. При тесной свя-
зи показателей (факторов) и наличии открытого 
их влияния на результирующий главный критерий 
(итоговый показатель), проведя аналогию с много-
факторной моделью и назвав его совокупным ин-
тегральным, можно с полной уверенностью сфор-
мировать диагностическую модель для искомого 
и интересующего исследования (в нашем случае — 
модели диагностики устойчивости муниципаль-
ных финансов).

По мнению многих авторов, существуют самые 
разнообразные подходы к рассмотрению процесса 
моделирования бюджетно-финансовой устойчиво-
сти, подбора и группировки соответствующих осно-
вополагающих данных. Так, С. М. Каратаев в своих 
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работах группирует факторы следующим образом 
[2]: факторы доходов и расходов бюджета, факто-
ры обязательств органов местного самоуправления 
и факторы эффективности управления финанса-
ми. Е. А. Захарчук [3], в свою очередь, предложи-
ла сгруппировать факторы для диагностирования 
финансовой устойчивости муниципальных обра-
зований на базе возможностей местных органов 
власти, которые имеют полномочия влиять на со-
стояние финансовой устойчивости через управлен-
ческие решения и нормативную, законодательную 
базу. Немаловажным, по мнению А. А. Никифоро-
вой, для обеспечения финансовой устойчивости 
и качественного анализа является подбор и интер-
претация факторов, а также их пороговое значение 
(предельные величины зонирования) [4]. Абстра-
гируясь от рисков и останавливаясь на конечных 
показателях муниципальных образований Сибир-
ского федерального округа, составим дискрими-
нантную модель и определим основные признаки 
зависимости бюджетов муниципальных образова-
ний от трансфертов (дотаций и субсидий).

Основными факторами для моделирования 
стали коэффициент бюджетной устойчивости, ко-
эффициент бюджетной автономии, уровень дохо-
дов на душу населения и степень бюджетной обе-
спеченности на душу населения.

Н. А. Яшина предложила делить муниципаль-
ные образования на два типа [5]: устойчивые (фи-

нансово стабильные) и неустойчивые (проблемные 
муниципальные образования).

В нашей работе мы использовали деление 
положения (риска) на три разные зоны: низкого, 
среднего и высокого вероятностного проявления.

Данную модель возможно выстроить на ос-
нове матрицы, каждый ее уровень будет пред-
ставлен уравнением или воспользоваться дискри-
минантным анализом в программном продукте 
SPSS Statistica, где перейдя по внутренним вклад-
кам программы, необходимо выбрать Анализ/
Многомерный Разведочный анализ/Дискрими-
нантный анализ. Далее следует определиться 
с группирующей переменной. В нашем случае 
был произведен экспертный анализ по существу-
ющим методикам, усредненные оценки переве-
дены в дихотомическое деление, где 1 — это вы-
явленный риск потери финансовой устойчивости 
муниципальных образований, а 0 — это отсут-
ствие риска. Т. В. Сорокина представляла в своих 
работах расчеты финансовой устойчивости му-
ниципальных образований с помощью жестко-
го разграничения, выставляя бальные оценки 0 
или 1, в зависимости от нахождения показателя 
в интервалах зонирования [6].

В таблице 1 представлены дискриминанты 
уравнения определения уровня риска потери фи-
нансовой устойчивости муниципальными образо-
ваниями.

Таблица 1
Дискриминанты уравнения определения уровня риска потери финансовой устойчивости 

муниципальными образованиями (краевыми и областными административными центрами) 
Сибирского федерального округа

Показатели
Уровни риска

Формула определения показателя Низкий 
риск Средний Высокий 

риск
X1 — коэффициент бюд-
жетной зависимости

МБТ/Д×100 %, где
МБТ — межбюджетные трансферты из феде-
рального бюджета, без учета субвенций;
Д — общие доходы

46,282 95,857 157,878

X2 — коэффициент бюд-
жетной устойчивости

МБТ/ДП×100 %,
где МБТ — межбюджетные трансферты из феде-
рального бюджета без учета субвенций;
ДП — (Доходы — Безвозмездные поступления); 

291,469 272,825 277,327

X3 — уровень доходов 
на душу населения

Д/Ч, где
Д — общая сумма доходов бюджета; ЧН — чис-
ленность населения

238,250 243,133 262,387

X4 — степень бюджетной 
обеспеченности на душу 
населения

Р/ЧН, где
Р — общая сумма расходов бюджета; ЧН — чис-
ленность населения

11,336 13,981 18,117

Константа –270,060 –298,112 –387,221

Из таблицы результатов дискриминантного 
анализа следует, что значение лямбды Уилкса, ко-
торую можно назвать основной характеристикой 
качества модели и которая в нашем случае име-

ет значение 0,085, означающее, что разделение 
на группы достаточно хорошее (нахождение бли-
же к 1 показывает отсутствие дискриминации) 
для дальнейшего использования в исследовании.
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В рассматриваемой модели основной признак 
на основе частной лямбды определяется как коэф-
фициент бюджетной зависимости.

Дальнейший алгоритм в работе был основан 
на первых ступенях формирования модели оцен-
ки в работах Р. М. Тухбатуллина, который доста-
точно давно занимается данным вопросом и изу-
чением специфики муниципальных образований 
[7–9]. По мнению Л. Котликоффа, который в основу 
своих теорий ставит важность управления долгом 
как для стран, так и для отдельных населенных пун-
ктов, финансовая (бюджетная в частности) устой-
чивость находит баланс только в условиях гармо-
ничного и продуманного обслуживания долга [10].

Далее рассмотрим регрессионную модель, 
сформированную на основе дискриминантной. 
В модели использованы поправочные коэффици-
енты, основанные на зависимости (тесноте свя-
зи) между переменными и способствующие допол-
нительному этапу нормирования данных, а также 
нормированию данных внутри моделей по данным 
СФО, здесь нами использовался способ минимакс.

В качестве программного продукта приме-
нены MS Excel со встроенной надстройкой ана-
лиза данных и SPSS Statistica, MatrixLaboratory, 
DeductorStudio.

Итоговое уравнение регрессии имеет вид:

 1 2

3 4

0,0029 1,24 0,139
1,45 1,52     

Y X X
X X

=− + × + × +
+ × − ×

 (1)

Используя уравнение в стандартизированной 
форме, найдем показатель с определяющим влия-
нием на модель.

 1 2 3 41,16 0,14 1,28 1,4Y X X X X= × + × + × − ×  (2)

Исходя из того, что стандартизированные ко-
эффициенты в регрессии можно сравнить между 
собой по фактору влияния, то можно сделать вы-
вод, что основой модели являются показатели Х3 
(уровень доходов на душу населения) и Х4 (степень 
бюджетной обеспеченности на душу населения).

Максимальное значение имеет фактор уровень 
доходов на душу населения, то есть его увеличение 
(от своего среднего значения) на 1 % увеличивает 
в среднем показатель итоговой бюджетной зависи-
мости по модели на 1,93 %.

Для того чтобы убедиться в надежности урав-
нения и использования его для практическо-
го получения информации, необходимо дать ста-
тистическую оценку. На основе коэффициента 
множественной корреляции со значением 0,972 
можно сделать вывод о том, что имеется очень тес-
ная связь между факторами в модели.

Нескорректированный коэффициент множе-
ственной детерминации имеет значение 0,954; 
то есть 95,4 % изменения результата объясняется 

вариацией представленных в уравнении факторов. 
Используя критерий Фишера, сопоставляя факти-
ческое значение 83,07 с табличным 2,84, можно 
сделать вывод о том, что гипотеза об отсутствии 
связи между уравнением и факторами отклоняет-
ся, уравнения регрессии и коэффициента множе-
ственной детерминации значимо.

Критерии оценки итоговых значений в урав-
нении следующие:

1) Y<0, чем меньше значение, тем меньше 
риск потери возможности осуществлять со-
циальные обязательства;

2) значение близкое к 0,4–0,7, указывает 
на зону неопределенности и чем ближе к 0, 
тем состояние более стабильное;

3) значение Y>1 указывает на неустойчивое 
положение; то есть чем больше его значе-
ние, тем выше вероятность потерять фи-
нансовую устойчивость и стать полностью 
зависимым муниципалитетом от трансфер-
тов разного уровня.

В таблице 2 представлены итоговые значения 
и определения групп (зон рисков) для муниципаль-
ных образований Сибирского федерального округа.

Для более качественного апробирования моде-
ли спрогнозируем на одном из муниципальных об-
разовании (город Барнаул) оценку и итоговый по-
казатель с помощью многослойного персептрона 
и рассчитаем значение на тестовый (2018 г.) и кон-
трольный период (2019 г.).

Самая оптимальная форма нейронной сети 
в процессе пробного моделирования является 
сигмоидальная функция для многослойного пер-
септрона. Для нашей модели была выбрана архи-
тектура 5 2 1, что означает для изначального мо-
делирования следующее: каждый коэффициент, 
описывающий итоговую оценку, обрабатывает 1 
нейрон, а второй слой нашей модели сформиро-
ван двумя нейронами, которые принимают сиг-
налы от пяти первоначальных (рис.). Для данной 
нейронной сети были определены 3 эпохи обуче-
ния в качестве экспериментальной основы. Гла-
венствующую основу и влияние на модель произ-
вел показатель устойчивости бюджета, именно его 
информационная важность и весомость произвела 
основной эффект на результирующий показатель.

Прогнозирование и расчет итогового значе-
ния результирующего показателя (бюджетной за-
висимости как основополагающего критерия фи-
нансовой устойчивости) определился на уровне 
22,61 %, что в свою очередь при фактическом значе-
нии в 23,41 % указывает на отклонение 3,4 % от ре-
ального показателя. На основе нейросети, моде-
лирование и ранжирование укрупненных групп 
по Сибирскому федеральному округу получили зна-
чение 0,468, что соответствует усредненному зони-
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рованию от относительной устойчивости к неопре-
деленной в интервале, а именно от 0 до 1. Данные 
итоговые значения показывают, что многофактор-
ное моделирование и обучение нейросети с малым 

количеством эпох дает достаточно качественные 
прогнозные данные с незначительным отклонени-
ем от фактических при ретроспективном анализе 
как основы базы сравнения.

Таблица 2
Итоговая оценка вероятности риска потери финансовой устойчивости муниципальными 

образованиями (краевыми и областными административными центрами)  
Сибирского федерального округа

Город Год Оценка Уровни риска

Барнаул

2016 0,497 Средний риск

2017 0,628 Средний риск

2018 0,644 Средний риск

Томск

2016 0,956 Высокий риск

2017 0,973 Высокий риск

2018 0,947 Высокий риск

Красноярск

2016 0,310 Низкий риск

2017 0,540 Средний риск

2018 0,949 Высокий риск

Новосибирск

2016 0,331 Низкий риск

2017 0,378 Низкий риск

2018 0,447 Низкий риск

Омск

2016 0,679 Средний риск

2017 0,432 Низкий риск

2018 0,604 Средний риск

Кемерово

2016 0,753 Средний риск

2017 1,155 Высокий риск

2018 1,381 Высокий риск

Иркутск

2016 0,426 Низкий риск

2017 0,519 Средний риск

2018 0,599 Средний риск

График искусственной нейронной сети с архитектурой 5 2 1
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Поскольку на данный момент для определе-
ния риска потери финансовой устойчивости муни-
ципальных образований в современных условиях 
имеются лишь обзорные работы, интерпретиру-
ющие балльные модели, которых для качествен-
ного анализа не хватает, данную модель можно 
использовать для определения первоначальных 
групп деления муниципалитетов по риску вероят-
ности потери финансовой устойчивости, а имен-
но низкого, среднего и высокого, а также для про-

гнозирования данных оценок на среднесрочную 
перспективу.

Как итог, можно утверждать, что многофактор-
ное моделирование имеет исключительное значе-
ние при разработке среднесрочной и долгосрочной 
стратегии развития территории и для формирова-
ния сводной аналитической базы для оценки ди-
намики изменений итоговой оценки вероятности 
риска потери финансовой устойчивости муници-
пальных образований.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ

Е. Н. Сабына

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Исследования показывают, что для сотрудников важна не только материальная мотивация, но и не-
материальная. Большое значение в экономике труда придается социально-психологическим факторам, 
которые влияют на производительность труда и повышают трудовой потенциал. Психологические фак-
торы условий труда напрямую влияют на желание работника исполнять свои обязанности максимально 
эффективно.

В статье рассматриваются некоторые психологические факторы, условия труда и профилактики 
стресс-факторов. Автором представлены результаты исследования особенностей эмоционально-психоло-
гического состояния («эмоционального выгорания»), выявленные у государственных и муниципальных 
служащих. На основе проведенного интервьюирования установлены причины, провоцирующие эмоцио-
нальное выгорание. Более половины респодентов имеют признаки эмоционального выгорания и истоще-
ния. Наиболее ярко сформированными симптомами являются «неадекватное эмоциональное избиратель-
ное реагирование» и «редукция профессиональных обязанностей». В статье предложены рекомендации, 
направленные на предупреждение и коррекцию симптомов эмоционального выгорания. Рекомендации 
могут быть использованы в кадроведеческих технологиях при работе с сотрудниками организации.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, государственные и муниципальные служащие, син-
дром эмоционального истощения, деперсонализация, стресс, эмоциональное выгорание.

SOME ASPECTS OF THE EMOTIONAL AND PSYCHOLOGICAL 
STATUS OF STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES

E. N. Sabyna

Altai State University (Barnaul, Russia)

Research shows that not only material motivation is important for employees, but also intangible motivation. 
Great importance in the labor economy is attached to socio-psychological factors that affect labor productivity 
and increase labor potential. Psychological factors of working conditions directly affect the employee’s desire to 
perform their duties as effectively as possible.

The article deals with some psychological factors of working conditions and prevention of stress factors. 
The author presents the results of a study of the features of the emotional and psychological state (“emotional 
burnout”) identified in state and municipal servants. The number of stress factors in these groups of employees is 
large. Based on the conducted interview, the causes that provoke emotional burnout were identified. More than 
half of respodents have signs of burnout and exhaustion. The most clearly formed symptoms are “inadequate 
emotional selective response” and “reduction of professional responsibilities”. The article offers recommendations 
aimed at preventing and correcting symptoms of emotional burnout. Recommendations can be used in HR 
technologies when working with personnel.

The article presents the results of the conducted research into the peculiarities of emotional burnout of 
state and municipal officials, and develops recommendations aimed at preventing and correcting the symptoms 
of emotional burnout. Recommendations can be used in HR technologies when working with employees of the 
organization.
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Значимым фактором удовлетворенности тру-
дом является совокупность социально-пси-
хологических факторов, обеспечивающих 

качество жизни персонала. В исследовании, прове-
денном под руководством А. Л. Иванова, было выяв-
лено, что в увеличении производительности труда 
в полтора раза больше всего сыграли социальные 
и психологические факторы — 38,7 %, и лишь за-
тем технико-технологические — 32,2 %, организа-
ционные — 29,1 % [1].

Количество стресс-факторов в профессиональ-
ной деятельности государственных и муниципаль-
ных служащих в современных условиях постоянно 
возрастает. Этому способствуют как объективные 
причины (ужесточение правового статуса, большое 
количество правоограничений, строгая трудовая 
дисциплина, повышенная юридическая ответствен-
ность при принятии решений), так и субъективные, 
связанные с ожиданиями и требованиями, предъ-
являемыми к служащим со стороны окружающих, 
обилие негативной информации о них, падение 
престижа службы.

В научной литературе можно увидеть сведения 
о выраженности профессионального выгорания 
у служащих органов государственной и муници-
пальной власти (Н. Е. Водопьянова, Ю. И. Видано-
ва, О. Ю. Осипова, Ю. Г. Тихонова). Впервые тер-
мин «burnout» — «эмоциональное выгорание» ввел 
американский психолог Freudenberger Herbert J., 
трактуя его как «состояние изнеможения в соче-
тании с ощущением собственной бесполезности» 
[2]. Со второй половины прошлого столетия ве-
лись дискуссии об определении понятия «эмоци-
ональное выгорание», его происхождении, разви-
тии симптомов, воздействии на осуществление 
профессиональной деятельности (С. Maslach, 
R. T. Golembiewski, J. E. Munznrider, C. Chermniss, 
В. Perlman, E. Hartman, К. Kondo, М. В. Агапова, 
В. В. Бойко, A. A. Рукавишников, Н. Е. Водопьяно-
ва, Ю. И. Виданова и др.). Позже понимание этого 
феномена было дополнено введением симптомов 
психосоматического компонента, расширен круг 
профессий (субъектно-объектного типа), подвер-
женных этому синдрому.

«Синдром эмоционального истощения» внесен 
в «Лексикон психиатрических и относящихся к пси-
хическому здоровью терминов», международную 
квалификацию болезней-11, в раздел проблем, свя-
занных с занятостью и безработицей, как «синдром, 
возникающий в результате хронического стресса 

на работе, с которым не удалось справиться» (ранее 
он включался в другие разделы) [3]. Правда, неко-
торые авторы трактуют эмоциональное выгорание 
как психологически защитный механизм на из-
бранные психотравмирующие воздействия. В це-
лом, ученые пришли к общему пониманию, считая, 
что это результат специфических личностных из-
менений, связанный с деформацией эмоциональ-
но-мотивационной сферы.

При поступлении на государственную граж-
данскую и муниципальную службу психологиче-
ского отбора не проводится, что не совсем пра-
вильно. В целом, чиновники — представители 
профессий типа «человек-человек». Они постоян-
но подвергаются воздействию психотравмирую-
щих факторов, подвержены профессиональной де-
формации (например, специалисты по охране прав 
детства или социальной работе). Тем самым стресс 
накапливается, ухудшается психическое состоя-
ние служащего, что негативно сказывается на его 
мотивационном потенциале, отношении к работе 
и выполнении им своих профессиональных обязан-
ностей, на здоровье (увеличение риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, нервно-психи-
ческих расстройств, снижение иммунитета, про-
явление соматических заболеваний). У специали-
стов органов государственной и муниципальной 
власти необходимо выявлять случаи эмоциональ-
ного выгорания (далее — ЭВ) служащих и вне-
дрять в технологию кадровой работы мероприятия 
по профилактике данного явления в целях более 
эффективного выполнения властных полномочий.

Цель исследования — изучение некоторых 
особенностей эмоционального выгорания у госу-
дарственных и муниципальных служащих. Эмпи-
рические методы, которые применялись в исследо-
вании, — групповые беседы, психодиагностическое 
тестирование, — позволяют определить наличие 
или отсутствие синдрома «эмоционального выго-
рания».

Симптомы эмоционального выгорания сводят-
ся к трем группам:

Психофизиологические — усталость, снижен-
ный энергетический тонус, падение работоспособно-
сти, головные боли, бессонница, невнимательность, 
снижение уровня оперативной памяти, ухудше-
ние внимания и мышления, сужение восприятия.

Социально-психологические — нервозность, 
тревожность, потеря мотивации, депрессия, враж-
дебность.
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Поведенческие — цинизм, конфликтность, 
безразличие, нарушение трудовой дисциплины, 
дегуманизация, избегание ответственности.

Первоначально в ходе структурированного ин-
тервью было опрошено 37 государственных граж-
данских и муниципальных служащих в возрасте 
от 27 до 54 лет.

При проведении группового интервью слу-
жащие называли следующие причины, которые 
провоцируют эмоциональное выгорание: напря-
женный график работы, постоянные изменения 
в профессиональной деятельности, рутинность, не-
возможность повлиять на сложившиеся обстоя-
тельства, большой объем работы в условиях четко 
установленных сроков исполнения, нехватка по-
ложительной оценки работы и признания со сто-

роны граждан, недостаток отдыха, завышенные 
требования со стороны руководства, конфликт-
ная обстановка, повышенная личная ответствен-
ность, отсутствие перспективы карьерного роста 
и профессионального развития, отсутствие удов-
летворяющей оплаты труда, давление со стороны 
окружающих, информационная перегрузка, высо-
кие эмоциональные затраты и исчерпание эмоци-
ональных ресурсов (в целом названные источни-
ки профессиональной деформации идентичны тем, 
что указаны и в других исследованиях) [4, с. 37–42].

Для первоначальной диагностики первых 
симптомов синдрома эмоционального выгорания 
был использован опросник «Экспресс выгорания» 
В. Каппони, Т. Новак. Обработанные результаты 
представлены в графическом виде на рисунке 1.

Рис. 1. Показатели синдрома эмоционального выгорания  
по экспресс-опроснику В. Каппони, Т. Новак

У 70 % респодентов выявлено ЭВ, из них около 
половины имеют признаки эмоционального выго-
рания и им, в соответствии с мнением разработ-
чиков опроса, необходимо отдохнуть. 20 % имеют 
высокую степень выгорания, у 30 % опрошенных 
отсутствуют признаки данного синдрома.

Вторым диагностическим инструментом по-
служил «Опросник выгорания» (К. Маслач, С. Джек-
сон, адаптированный Н. Е. Водопьяновой). Ме-
тодика состоит из 22 пунктов, и представляет 
трехмерный конструктат: «эмоциональное исто-
щение», «деперсонализация» и «редукция личных 
достижений» [5].

Рассмотрим результаты обследования государ-
ственных и муниципальных служащих, которые 
представлены на диаграмме (рис. 2). Респондента-
ми являлись специалисты, у которых стаж работы 
более 5 лет, тем самым максимально было исклю-
чено влияние периода адаптации.

Из данных диаграммы видим, что у более по-
ловины (57 %) высокий уровень эмоционального 
истощения, которое считается главным компонен-
том выгорания и выражается в сниженном эмо-
циональном фоне и ослаблении нервной системы. 
Кроме того, большинство респондентов имеют вы-
сокий уровень эмоционального выгорания по шка-
ле «деперсонализация». Она характеризуется на-
рушением отношений с людьми, обслуживаемым 
по роду работы, что проявляется в равнодушии, 
циничном отношении, конфликтах, формальном 
выполнении обязанностей. При этом по шкале 
«редукция личных достижений» основная масса 
респондентов имеет умеренный уровень эмоцио-
нального выгорания, то есть в целом они адекват-
но рассматривают свои профессиональные заслуги 
и возможности, удовлетворены собой как лично-
стями и специалистами.
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Рис. 2. Результаты опросника «Профессиональное выгорание»  
(К. Маслач, С. Джексон, адапт. Н. Е. Водопьяновой), %

Рис. 3. Выраженность фаз стресса у государственных и муниципальных служащих,%

Для более глубокого анализа была использова-
на «Методика диагностики уровня эмоционального 
выгорания» В. В. Бойко. В опроснике — 84 вопроса, 
по 12 шкалам. Он позволяет определить сформиро-
ванность фаз стресса и ведущие (доминирующие) 
симптомы выгорания [6].

Мы видим, что фазы «напряжения» и «истоще-
ния» у большинства опрошенных не сформирова-
лись. Это значит, что в целом испытуемые имеют 
защиту от психотравмирующих условий. Но у 54 % 
сформирована фаза «резистенции». Выделение дан-
ной фазы в самостоятельную — условно. Это срав-
нимо с медицинскими работниками, когда они от-
страняются, эмоционально закрываются.

Проанализировав данные, представленные 
в диаграмме на рисунке 4, мы можем сделать вы-
вод о том, что в фазе «резистенции» наиболее сфор-
мированными симптомами являются «неадекватное 
эмоциональное избирательное реагирование» и «ре-
дукция профессиональных обязанностей». Постепен-
но служащие прекращают понимать разницу между 

экономичным проявлением эмоций и неадекватным 
избирательным эмоциональным реагированием, 
экономят на эмоциях, ограничивают эмоциональ-
ную отдачу за счет отсутствия реакции на сложные 
ситуации. Применяется выборочное реагирование: 
«посчитаю необходимым — уделю внимание клиен-
ту, коллеге». Однако такое поведение недопустимо, 
так как граждане фиксируют эмоциональную чер-
ствость и равнодушие. Редукция проявляется в по-
пытке упростить или уменьшить объем обязанно-
стей, которые требуют психологических затрат.

Следующим преобладающим симптомом 
в этой фазе является «расширение сферы экономии 
эмоций», который характеризуется выходом эмоци-
онального выгорания за сферу профессиональной 
деятельности и «эмоционально-нравственная де-
зорганизация», которая проявляется в неправиль-
ном отношении к коллегам, посетителям. В конце 
концов, симптомы эмоционального выгорания рас-
пространяются и на общение вне работы, когда чи-
новникам не хочется контактов даже с близкими.
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Рис. 4. Симптомы эмоционального выгорания

Самой многочисленной группой являются слу-
жащие, испытывающие постоянное (чаще посто-
янное, чем редкое) эмоциональное напряжение. 
Подавляющее большинство из них (95 %) доволь-
ны выбранной профессией, своим трудом и отно-
шениями с вышестоящим руководством. Вместе 
с тем 98 % опрошенных респодентов все труднее 
поддерживать и устанавливать контакты с колле-
гами, 65 % чиновников стремятся поскорее свер-
нуть взаимодействие с сослуживцами и партнера-
ми, что выражается и в том, что они переносят свой 
негативный настрой на сферу вне работы.

Результаты наших исследований об опреде-
лении элементов профессионального выгорания 
у служащих были сопоставлены с данными ранее 

проведенных аналогичных исследований. В нашем 
случае мы видим более выраженное эмоциональ-
ное выгорание и связываем с теми негативными 
факторами, которые происходят в обществе на ре-
гиональном уровне: увеличение ожидания и уже-
сточение статуса [7–10]. Государственные и му-
ниципальные служащие не получают ни должного 
морального, ни материального удовлетворения 
от своей службы.

Для выявления факторов отношений, влия-
ющих на развитие синдрома выгорания, также 
были опрошены государственные и муниципаль-
ные служащие по тесту «Мое отношение к рабо-
те» (К. Маслач, М. Лейтер). Полученные результа-
ты представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Результаты исследований «Мое отношение к работе» (К. Маслач, М. Лейтер)

Психологическое состояние служащего есть 
важное условие надлежащего выполнения им 
должностных обязанностей, которое оказывает 
значительное воздействие на граждан. В процес-

се взаимодействия с населением государственные 
и муниципальные служащие часто испытывают 
стресс, возникающие моральные и психологиче-
ские моменты отрицательно сказывается на их са-
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мочувствии, на результативности деятельности 
и на желании оставить службу [11, с. 413].

Все это говорит о необходимости изменений 
в работе кадровых служб государственных и муни-
ципальных органов. Необходимо осуществлять ме-
роприятия по диагностике и выявлению симпто-
мов синдрома эмоционального выгорания, а также 
разрабатывать методы его профилактики, коррек-
ции стрессов с учетом индивидуальных характери-
стик служащих. Сотрудники органов власти долж-
ны и сами заботиться о своем здоровье, это должно 
стать частью профессиональной культуры и даже 
в некоторой степени показателем их профессио-
нальной компетентности.

В соответствии с Порядком прохождения дис-
пансеризации государственных служащих Рос-
сийской Федерации и муниципальными служа-
щими, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н, все 
обследуемые сотрудники должны быть осмотрены 
врачом-психиатром во время ежегодного медицин-
ского осмотра, в соответствии с которым выдают-
ся заключения об отсутствии у них психических за-
болеваний [12].

Профилактика стрессовых состояний — си-
стемное воздействие на эмоциональную мотива-
ционную, волевую, поведенческую составляющие, 
направленное на снижение влияния стрессовых 
факторов. Она делится на первичную, направлен-
ную на тех, кого еще не затронул синдром эмо-
ционального выгорания (для поддержания пси-
хической устойчивости), и вторичную, которая 
направлена на предотвращение перехода стрессо-
вого состояния в хроническую форму.

Формально сами организации не менее заин-
тересованы в предотвращении эмоционального вы-
горания, поскольку служащие, подверженные это-

му состоянию, как сотрудники менее эффективны, 
что сказывается на результатах их работы.

В деятельности кадровых служб органов го-
сударственной и муниципальной власти должен 
присутствовать мониторинг факторов, провоци-
рующих развитие профессиональной деформации, 
профессиональное сопровождение молодых специ-
алистов в период адаптации, ротация персонала, 
диагностика на предмет профессионального стрес-
са и эмоционального выгорания.

В рамках периодического профессионального 
развития необходимо предусматривать проекты, 
направленные на обучение методам саморегуля-
ции, психотехники; тренинги (социально-психо-
логические, функциональные, интеллектуальные 
и специальных умений); проведение имитацион-
ных экспериментов, базирующихся на ролевых 
играх, позволяющих людям адекватно реагировать 
на стрессовые ситуации в искусственно созданных 
условиях (например, принятие эффективных реше-
ний при ограниченных временных рамках).

Ключевыми направлениями, которые пре-
пятствуют ЭВ государственных и муниципальных 
служащих, считаются: повышение квалификации, 
улучшение условий труда и питания, развитие со-
держания труда, чередование работы и отдыха, 
благоприятная творческая атмосфера, развитие 
средств труда, реорганизация рабочих мест, повы-
шение денежного вознаграждения, оптимизация 
нагрузки, дополнительные гарантии. Полноценная 
и целенаправленная система психологической раз-
грузки сможет улучшить психологическое состоя-
ние в коллективе. Сами служащие также должны 
стараться использовать такие рекомендованные 
способы, препятствующие появлению синдрома 
выгорания, как развитие альтернативных видов де-
ятельности, хобби, внесение разнообразия в рабо-
ту, соблюдение режима сна и отдыха.
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НАПРАВЛЕНИЯ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ 
РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Л. А. Семина

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

В статье раскрыты направления минимизации финансовых рисков организации. В качестве инфор-
мационной базы исследования выступила финансовая отчетность организации.

Специфика статьи заключается в попытке установить общие принципы построения системы управ-
ления финансовыми рисками в организации, направленной на их минимизацию. Рыночная нестабиль-
ность, некорректность и неполнота информации об условиях, связанных с ведением хозяйственной дея-
тельности и с исполнением планируемых решений, приводит к определенным потерям для организации, 
а в некоторых случаях — и к дополнительным выгодам. Воздействие финансовых рисков на хозяйствен-
ную деятельность современных организаций многогранно и может не только снизить показатели выруч-
ки и прибыли, но и привести к банкротству организации, ослабить экономическую безопасность. Перед 
руководством и сотрудниками современных организаций встает задача своевременного выявления фи-
нансовых рисков и минимизация потерь от их влияния на уровень экономической безопасности органи-
зации, который, в свою очередь, выражен в таком состоянии организации, при котором может быть обе-
спечен достаточно устойчивый и высокий рост ее экономических показателей, а также гарантия полной 
защищенности от внешних и внутренних угроз, которые подрывают уровень благосостояния и дальней-
шего развития организации. Иными словами, экономическая безопасность нацелена на обеспечение си-
туации наиболее эффективного распределения ресурсов и создание стабильных условий функционирова-
ния производства и получения прибыли.

Ключевые слова: финансовые риски, экономическая безопасность, управление финансовыми ри-
сками.

WAYS TO MINIMIZE THE ORGANIZATION’S  
FINANCIAL RISKS

L. A. Semina

Altai State University (Barnaul, Russia)

The article describes the ways to minimize the financial risks of the organization. The financial statements of 
the organization served as the information base of the study.

The specificity of the article is an attempt to establish the General principles of building a financial 
risk management system in an organization aimed at minimizing them. Market instability, inaccuracy and 
incompleteness of information about the conditions associated with the conduct of business and the implementation 
of planned decisions, leads to certain losses for the organization, and in some cases, to additional benefits. The 
impact of financial risks on the economic activities of modern organizations is multifaceted and can not only 
reduce revenue and profit indicators, but also lead to bankruptcy of the organization, weaken economic security. 
Based on the foregoing, we can confidently say that management and employees of the modern organizations face 
the task of timely identification of financial risks and minimization of their impact on the level of economic security 
organization, which, in turn, is expressed in this condition organization, which can be achieved fairly stable and 
high growth of its economic indicators, but also guarantee complete protection from external and internal threats 
that undermine the welfare and further development of the organization. In other words, economic security is 
aimed at ensuring the most efficient allocation of resources and creating stable conditions for the operation of 
production and profit.

Keywords: financial risks, economic security, financial risk management.



82 ЭКОНОМИКА  ПРОФЕССИЯ  БИЗНЕС  2020. № 3

Финансовые риски являются неизбежной 
частью деятельности любой коммерче-
ской организации, что обусловлено неста-

бильностью внешней среды, частотой кризисных 
явлений в экономике России, недобросовестной 
конкуренцией и многим другим. Все это требует 
от хозяйствующих субъектов пристального внима-
ния за процессами, происходящими внутри орга-
низации, так как только это позволит избежать ри-
сков, или хотя бы минимизировать их [1].

В современных условиях рыночного взаи-
модействия многие организации оценили важ-
ность обеспечения экономической безопасности, 

как важнейшей составляющей своего успешного 
развития и ПАО «МРСК Сибири» не является ис-
ключением. В организации разработана политика 
управления рисками, которая является внутренним 
документом ПАО «МРСК Сибири», и нем прописа-
ны общие принципы построения системы управ-
ления ими.

Управление рисками в ПАО «МРСК Сибири» 
представляет собой процесс, осуществляемый Со-
ветом директоров организации, руководителями 
и работниками на всех уровнях управления и вклю-
чающий в себя этапы, которые наглядно представ-
лены на рисунке 1.

Рис. 1. Этапы управления рисками в ПАО «МРСК Сибири»

Благодаря грамотно выстроенной политике 
управления рисками, в 2018 г. направления разви-
тия ПАО «МРСК Сибири» в полной мере отвечали 
стратегическим целям организации, главные из ко-
торых:

— повышение надежности энергоснабжения 
потребителей;

— обеспечение устойчивого функционирова-
ния электросетевого комплекса девяти си-
бирских регионов;

— подготовка электросетевого комплекса 
цифровой трансформации [2].

За анализируемый период выросли ключевые 
параметры деятельности общества: выручка и при-
быль. Впервые за много лет организация добилась 
снижения дебиторской задолженности на –1620 
млн руб. (или на 10 %).

На результаты деятельности ПАО «МРСК Си-
бири» оказывают влияние финансовые риски, ко-
торые обусловлены рядом факторов. В основном 
риски вызываются причинами микроэкономиче-
ского характера, воздействующими на отдельные 
направления деятельности организации.

В процессе проведенного анализа и на основе 
выявленных рисков в области финансового состо-
яния ПАО «МРСК Сибири», в обобщенном виде фи-
нансовые риски анализируемой организации мож-
но наглядно представить в таблице 1.

Согласно данным таблицы 1, можно констати-
ровать наличие риска снижения финансовой устой-
чивости и платежеспособности в ПАО «МРСК Си-
бири» за период 2016–2019 гг., что, по результатам 
финансового анализа, было вызвано факторами, 
указанными на рисунке 2.
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Таблица 1
Финансовые риски ПАО «МРСК Сибири»

Вид финансового риска Уровень проявления в ПАО «МРСК Сибири»

1. Риски, связанные с изменениями 
валютных курсов

Выручка и подавляющий объем операционных и инвестиционных за-
трат организации номинированы в рублях. При этом ПАО «МРСК Сиби-
ри» не имеет задолженности по кредитам и займам в иностранной валюте, 
а также вложений в иностранные компании. Изменение курса обмена ва-
люты оказывает незначительное негативное влияние на результаты финан-
сово-хозяйственной деятельности организации

2. Риски, связанные с изменениями 
процентных ставок

Организация привлекает кредитные средства для целей реализации круп-
ных инвестиционных проектов.
В кредитном портфеле ПАО «МРСК Сибири» наблюдаются инструменты 
с фиксированной процентной ставкой. Для понижения риска увеличения 
процентных затрат организация разрабатывает мероприятия по уменьше-
нию кредитного портфеля, например, за счет оптимизации текущих расхо-
дов и инновационно-инвестиционных программ [3] 

3. Риски, связанные с влиянием ин-
фляции

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влия-
ние на уровень затрат, рентабельность, и, как следствие, на финансовое со-
стояние и возможность выполнения обязательств ПАО «МРСК Сибири»

4. Риски, связанные с размещени-
ем денежных средств на банков-
ских счетах

Расчетно-кассовое обслуживание ПАО «МРСК Сибири» осуществляет 
в крупнейших банках РФ, что минимизирует риск невозврата денежных 
средств, размещенных на расчетных счетах

5. Риски снижения финансовой 
устойчивости и платежеспособно-
сти

В процессе проведенного анализа выявлена угроза нарушения финансовой 
устойчивости и платежеспособности ПАО «МРСК Сибири». Это один из фи-
нансовых рисков, который в настоящее время несет опасность и угрозу 
ухудшения финансово-хозяйственной деятельности организации и ее эко-
номической безопасности

Рис. 2. Причины развития рисков снижения финансовой устойчивости и платежеспособности 
ПАО «МРСК Сибири»

Для купирования риска снижения финансовой 
устойчивости и платежеспособности ПАО «МРСК 
Сибири» и устранения угрозы банкротства орга-
низации в дальнейшем необходимо разработать 
комплекс мероприятий, направленных на значи-
тельное увеличение доли собственного капитала 
в разрезе источников финансирования деятель-
ности ПАО «МРСК Сибири», а также сокращения 

дебиторской задолженности, что, в свою очередь, 
позволит сократить сумму кредиторской задол-
женности. Рассмотрим указанные направления 
подробно.

1. Повышение доли собственного капита-
ла. Производственная и финансовая деятельность 
организации нуждается в управлении соответ-
ствующими ресурсами, в частности, собственным 
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и заемным капиталом. В связи с самостоятельной 
выработкой управленческих решений в процессе 
хозяйственной деятельности организация должна 
оптимизировать их структуру, эффективно управ-
лять ими в целях обеспечения успеха в условиях 
конкуренции [4].

Для увеличения собственного капитала ПАО 
«МРСК Сибири» предлагаются следующие меро-
приятия:

1. Увеличение выручки и прибыли организа-
ции.

2. Увеличение размера уставного капитала ор-
ганизации в результате дополнительной эмиссии 
акций и привлечения дополнительных инвестиций.

3. Увеличение резервного фонда.
4. Уменьшение времени нахождения средств 

в дебиторской задолженности [5].
При реализации некоторых мероприятий су-

ществуют определенные сложности, связанные 
со спецификой деятельности ПАО «МРСК Сибири». 
В первую очередь, мероприятия, направленные 
на рост выручки и прибыли общества.

ПАО «МРСК Сибири» — дочерняя компания 
ПАО «Россети» и основными направлениями ее дея-
тельности являются передача электроэнергии, тех-
нологическое присоединение, ремонт и обслужи-
вание электросетей. ПАО «МРСК Сибири», которая 
в свою очередь, обладает статусом естественной 
монополии топливно-энергетического комплекса 
Российской Федерации на территории Сибирско-
го федерального округа. Таким образом, на терри-
тории деятельности общества прямые конкуренты 
отсутствуют. Возникновение монополии связа-
но с тем, что у потребителей данного вида услу-
ги на территории СФО нет возможности выбрать, 
так как линия электропередачи, которая соединя-
ет потребителя электроэнергии с производителем 
электрической энергии, всего одна, и это — ПАО 
«МРСК Сибири».

Распределительные сети ПАО «МРСК Сиби-
ри» предназначены для доставки электроэнергии 
потребителям или до других подстанций. Также 
они служат для сбора мощности с относительно не-
больших электростанций. Так как все сетевые ком-
пании, в том числе и анализируемая организация, 
являются естественными монополиями, то их тари-
фы устанавливаются государством.

Согласно Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 27.12.2019) «Об утверждении Правил недискри-
минационного доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по опе-
ративно-диспетчерскому управлению в электроэ-
нергетике и оказания этих услуг, Правил недискри-
минационного доступа к услугам администратора 

торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) [6], ПАО 
«МРСК Сибири» обязано обеспечивать и произво-
дить передачу электроэнергии, параметры и каче-
ство которой должны подходить под обязательные 
требования, в соответствии с утвержденными по-
казателями надежности, выполнить фактическое 
подключение объектов каждого заявителя по тех-
нологическому присоединению к линиям электро-
передачи.

Основы деятельности естественных монопо-
лий в Российской Федерации определены Феде-
ральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О есте-
ственных монополиях» [7]. Статья 6 Закона гласит: 
«Цены (тарифы) на передачу электроэнергии 
и на технологическое присоединение к электро-
сетям устанавливаются и регулируются государ-
ством посредством федеральных и территориаль-
ных органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации». Государственный кон-
троль в области ценообразования в электроэнер-
гетике выступает в данном случае в качестве ин-
струмента для реализации макроэкономической 
политики.

Индивидуальный тариф сетевой компании, 
предоставляющей услуги по передаче электроэнер-
гии, состоит из двух частей: первая — это ставка 
на содержание электрических сетей, вторая — став-
ка на оплату нормативных технологических потерь 
или расхода (они возникают в результате физиче-
ских процессов, происходящих при передаче элек-
троэнергии). Данные ставки и нормативы потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим 
сетям рассчитываются и утверждаются на основа-
нии Методических указаний, которые разрабаты-
ваются Федеральной антимонопольной службой, 
являющейся основным органом исполнительной 
власти по нормативно-правовому регулированию 
в сфере топливно-энергетического комплекса [8].

Для защиты тарифа ПАО «МРСК Сибири» еже-
годно предоставляет в регулирующий орган эко-
номически обоснованные расходы и прогнозирует 
свою валовую выручку за расчетный период. В со-
ставе подконтрольных затрат находятся: матери-
альные расходы, фонд оплаты труда и страховые 
взносы, амортизационные отчисления, прочие рас-
ходы, включающие в себя арендную плату, налоги 
и сборы и другие расходы.

Величину фактических потерь в электриче-
ских сетях определяют как разницу между объемом 
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электрической энергии, переданной в электриче-
скую сеть из других сетей или от производителей 
электроэнергии, и объемом электроэнергии, по-
требленной соответствующими электроприбора-
ми в этой сети, а также переданной в другие сете-
вые организации.

Далее, ПАО «МРСК Сибири» после того 
как были получены фактические потери электро-
энергии, которые образовались в линиях электро-
передачи, обязано оплачивать их стоимость. Кроме 
того, ненормативные, или так называемые коммер-
ческие потери, оплачиваются по нерегулируемым 
ценам на оптовом рынке.

Существует регламент, согласно которому уста-
навливается и утверждается размер ставки на тех-
нологическое присоединение к электрическим 
сетям ПАО «МРСК Сибири». Он содержится в «Ме-
тодических указаниях по определению размера 
платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», утвержденными приказом Фе-
деральной службы по тарифам Российской Феде-
рации от 23.10.2007 № 277 — э/7 [9]. Как правило, 
размер тарифа и величина полной стоимости тех 
присоединений несоразмерны. Последние имеют 
гораздо большую величину. В итоге у ПАО «МРСК 
Сибири» образуются выпадающие доходы. Расчет 

выпадающих доходов ПАО «МРСК Сибири» осу-
ществляет самостоятельно, а их размер утвержда-
ет также государственный территориальный орган 
по регулированию тарифов.

Итак, ПАО «МРСК Сибири» необходимо учиты-
вать условия отраслевых ценовых регуляторов. Ор-
ганизация не имеет права постоянно увеличивать 
свои тарифы без оснований. Напротив, политика 
государства в данном случае требует занижения 
фактических тарифов и, как следствие, порожда-
ет финансовые проблемы в организациях электро-
энергетики.

ПАО «МРСК Сибири» зачастую вынуждено 
работать, не принося своим акционерам доходов. 
Своевременный и качественный мониторинг теку-
щего финансового состояния ПАО «МРСК Сибири» 
поможет в разработке и реализации мероприятий 
по восстановлению достаточного уровня финан-
совой устойчивости и возобновления платежеспо-
собности организации. На наш взгляд, в качестве 
основных мероприятий, направленных на улучше-
ние результатов деятельности ПАО «МРСК Сиби-
ри» и, соответственно, на улучшение финансовой 
устойчивости организации, можно предложить ме-
роприятия, которые наглядно представлены на ри-
сунке 3.

Рис. 3. Мероприятия по повышению финансовой устойчивости ПАО «МРСК Сибири»

Тариф на услуги устанавливается с учетом за-
ранее утвержденного уровня затрат, что в конеч-
ном итоге определяет доход организации. Для того 
чтобы сократить величину потерь электроэнергии 

в электросетях, ПАО «МРСК Сибири» должно перво-
степенно обратить внимание на совершенствова-
ние расчетного и технического учета электроэнер-
гии, регулярно производить замену приборов учета, 



86 ЭКОНОМИКА  ПРОФЕССИЯ  БИЗНЕС  2020. № 3

направлять усилия на выявление, предотвращение 
и снижение хищений электроэнергии и оптими-
зации режима эксплуатации электрических сетей.

Актуальной проблемой в деятельности ПАО 
«МРСК Сибири» является высокий уровень изно-
са основных фондов. Такая проблема приводит 
к большому объему потерь электроэнергии в ли-
ниях электропередачи. Кроме того, выявляются 
нарушения транспортировки бесперебойной ка-
чественной электроэнергии. Купирование данной 
проблемы можно осуществить посредством меро-
приятий, отраженных на рисунке 3.

Таким образом, деятельность ПАО «МРСК Си-
бири» не может быть направлена только на форми-
рование прибыли, так как исследуемая компания 
выполняет в том числе социальные функции и раз-
вивает инфраструктуру региона. Однако внедрение 
предложенных мероприятий поможет выявить ре-
зервы как для улучшения финансовой устойчиво-
сти, так и стабильности финансово-хозяйственной 
деятельности ПАО «МРСК Сибири».

2. Дебиторская задолженность. В деятель-
ности ПАО «МРСК Сибири» она имеет огромное 

значение, оказывает влияние на ее финансово-хо-
зяйственную деятельность, выступая в качестве 
оборотного капитала. Поэтому ПАО «МРСК Си-
бири» должно применять определенные методы 
эффективного управления данным оборотным 
активом, чтобы не допустить чрезмерного ее от-
влечения из хозяйственного оборота организа- 
ции.

В ПАО «МРСК Сибири» разработан и внедрен 
регламент «Управление дебиторской, кредитор-
ской задолженностью», согласно которому реализа-
ция мероприятий по снижению дебиторской задол-
женности осуществляется в определенном порядке. 
Тем не менее, несмотря на разработанный регла-
мент, величина просроченной дебиторской задол-
женности в компании снижается очень медленно.

Формирование дебиторской задолженности 
(ДЗ) в ПАО «МРСК Сибири» происходит в результа-
те совокупной беспрерывной передачей электроэ-
нергии от филиалов в головную организацию.

Процесс формирования дебиторской задол-
женности в ПАО «МРСК Сибири» представлен 
на рисунке 4.

Рис. 4. Формирование дебиторской задолженности в ПАО «МРСК Сибири»

На рисунке 5 нами предложены мероприятия 
по сокращению дебиторской задолженности в ПАО 
«МРСК Сибири».

Например, отбор потенциальных покупателей 
можно проводить при помощи следующих нефор-
мальных критериев:

— соблюдение клиентом платежной дисци-
плины в прошлом (нет просроченных за-
долженностей, все погашено в срок);

— прогнозируемые финансовые возможности 
клиента по оплате запрашиваемых им ус-
луг;

— уровень текущей платежеспособности кли-
ента;

— уровень финансовой устойчивости клиен-
та;

— экономические и финансовые возможности 
клиента.
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ПАО «МРСК Сибири» необходимо ранжировать 
дебиторскую задолженность по срокам ее возникно-
вения. В настоящее время наиболее распространен-

ной классификацией предусматривается следующая 
группировка дебиторской задолженности по дням: 
0–30, 31–60, 61–90, 91–120 и свыше 120 дней.

Рис. 5. Мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности в ПАО «МРСК Сибири»

Безусловно, следует детально анализировать 
данные о резервах по сомнительным долгам и фак-
тические потери от непогашения дебиторской за-
долженности в ПАО «МРСК Сибири», на основе 
регулярного трансформирования алгоритма ана-

литического учета. Здесь важно не только иметь 
информацию о сроках погашения дебиторской за-
долженности, но и причинах просроченной задол-
женности, включая задолженность, обеспеченную 
векселями и т. д.

Рис. 6. Схема контроля дебиторской задолженности, предложенная С. В. Зубковым и М. Г. Зайцевым

В качестве схемы контроля дебиторской задол-
женности ПАО «МРСК Сибири» можно предложить 

схему, разработанную С. В. Зубковым и М. Г. Зайце-
вым [10], включающую несколько этапов (рис. 6).
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Трансформация ведения аналитического уче-
та позволит ПАО «МРСК Сибири» не допускать 
возникновения необоснованной дебиторской за-
долженности, увеличить ее оборачиваемость, по-
лучить замороженные оборотные средства из рас-
четов с разными покупателями и заказчиками 

и использовать их на покрытие кредиторской за-
долженности и банковских займов.

Предложенные рекомендации в целом, на наш 
взгляд, позволят значительно снизить риск финан-
совой устойчивости и платежеспособности ПАО 
«МРСК Сибири», обеспечить на высоком уровне 
экономическую безопасность организации.
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Обоснование рационального управления сферой твердых коммунальных отходов является акту-
альнейшей проблемой для нашей страны. Данное положение обусловлено наличием большого количе-
ства ежегодно образуемых отходов, которые, как правило, бесконтрольно складируются на полигонах, 
свалках и в меньшей мере подвергаются вторичной переработке. В этой связи в исследовании проана-
лизировано современное состояние законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Российской Федерации, рассмотрен опыт управления отходами за рубежом, оценены возмож-
ности применения ресурсного подхода. В результате чего предложена структура такого подхода, что яв-
ляется новым и перспективным для развития процессов управления и реализации способов вторичной 
переработки, образуемых коммунальных отходов. Кроме того, в качестве практического инструмента 
управления в статье предлагаются показатели, на основе которых должен базироваться методический 
подход к расчету ресурсного потенциала твердых коммунальных отходов и расчету тарифа платы на ре-
культивацию нарушенных земель, что позволит повысить социально-экономическую эффективность 
сферы обращения с отходами.
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Justification of the rational management of solid municipal waste is an urgent problem for our country. 
This situation is due to the presence of a large amount of waste generated annually, which, as a rule, is stored 
uncontrolled in landfills, dumps and is less recyclable. In this regard, the study analyzes the current state of 
legislation in the field of solid municipal waste management in the Russian Federation, as well as the experience 
of waste management abroad and highlights its main features. The possibility of using the resource approach is 
estimated by the example of calculating the cost of waste disposal and recycling, energy utilization technologies. 
As a result, the propused structure of such on approach which is new and promising for the development of 
management processes and implementation of recycling need generated by municipal waste. Besides, as a practical 
management tool, the article offers indicators that should be used as a basis for a methodological approach to 
calculating the resource potential of solid municipal waste and calculating the tariff for reclamation of disturbed 
land, which will increase the socio-economic efficiency of waste management.
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Введение. Существует корреляционная зави-
симость между динамикой роста внутрен-
него валового продукта на душу населения 

и удельным образованием отходов. В годовых до-
кладах Федеральной службы государственной ста-
тистики отмечаются стабильно высокие темпы 
производства и улучшения благосостояния среди 
населения, соответственно, увеличиваются объе-
мы образования отходов. В этой связи без реализа-
ции особых мер в управлении отходами такой рост 
может привести к серьезным экономическим, эко-
логическим, санитарно-эпидемиологическим про-
блемам. Вопреки всем общемировым разработкам 
и подходам в области управления отходами Россия 
почти все образуемые отходы захоранивает на по-
лигонах, а уровень их переработки не достигает 
даже 10 %, тогда как в Европе этот показатель поч-
ти в 9 раз выше [1]. К тому же для полигонов в Рос-
сии отчуждается около 0,1 тыс. км 2 пригодных 
для использования земель, не считая их площадей, 
загрязняемых многочисленными несанкциониро-
ванными свалками. Помимо вывода значительной 
площади земельных ресурсов из хозяйственного 
оборота, еще и упускается выгода в виде «потерян-
ных тонн» сырья и материалов [2, c. 49]. По оцен-
кам экспертов, текущая ситуация с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) в России имеет общее 
сходство с состоянием сектора отходов Европы при-
мерно 10–15 лет назад. Реформирование и переход 
к устойчивому управлению рассматриваемой сфе-
ры приведет к экономии ресурсов, снижению роста 
заболеваемости среди населения из-за неблагопри-
ятной экологической обстановки и ряду других со-
циально значимых улучшений.

Рассмотрение проблемы управления отхода-
ми стоит начать с того, что в российском законо-
дательстве отсутствует понятие «управление отхо-
дами». Так, в статье 1 Закона № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» определено понятие 
«обращение с отходами», которое не имеет общих 
черт с управлением. В этой связи можно сделать вы-
вод о том, что российское законодательство сводит 
все в конечном итоге к размещению отходов на по-
лигонах, то есть бесследному захоронению цен-
ных компонентов без вовлечения их в повторное 
использование [3, c. 163]. В свою очередь, в евро-
пейских странах используется иная терминология 
и подходы к решению проблемы с образованием 
и утилизацией отходов. Более детальное сравнение 
отечественной и зарубежной терминологии в сфе-
ре обращения с отходами приведено ранее в ис-
следовании [3, c. 168], которое выявило проблемы 
значительной терминологической разницы. Стоит 
выделить факт, что в иностранной литературе су-
ществует термин «waste management», перевести 
который можно как «управление отходами», содер-

жащий следующие концепции: «Иерархия управ-
ления отходами»; «Загрязнитель платит»; «Расши-
рение сферы ответственности производителя» [4, 
c. 904].

Анализ природоохранного законодательства 
России, а именно: Конституции Российской Феде-
рации, Федерального закона от 10.01.2002 № 7 — 
ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального 
закона от 24.06.98 № 89 — ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», а также иных подзакон-
ных документов, закрепляющих субъекты правоот-
ношений, функции права и обязанности позволил 
сделать основные выводы о действующей в РФ си-
стеме обращения с ТКО [3, c. 164; 2, c. 48]:

— законодательно не закреплен термин 
«управление отходами», но, тем не менее, 
в литературе он часто встречается, под ним 
понимается совокупность действий и рас-
пределение полномочий в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами 
со стороны государства, а также контроль 
выполнения установленных требований;

— № 89-ФЗ содержит очень узкий спектр дей-
ствий, связанных с отходами. Все они сво-
дятся в конечном итоге к размещению от-
ходов (то есть хранение и захоронение), 
но не к управлению;

— отсутствуют подзаконные акты, касающих-
ся вопросов раздельной сортировки, про-
цесса переработки, обезвреживания и ути-
лизации отходов, обращения с отдельными 
видами отходов, обладающими особой эко-
номической и экологической значимостью;

— государство координирует вопросы, связан-
ные с отходами, только через законотвор-
ческий процесс. Отсутствует реальная доля 
участия государства в сфере регулирования 
отходов, не разработаны подходы стимули-
рующие население осуществлять раздель-
ную сортировку. Выявлена неспособность 
государства организовать действенный 
экологический контроль;

— установлено отсутствие научно-техниче-
ских разработок в области вторичной пе-
реработки отходов. Одной из причин этого 
является недостаточное финансирование, 
малое количество квалифицированных ка-
дров, незаинтересованность со стороны го-
сударства дальнейшего их внедрения в от-
расли экономики [5, c. 26].

В связи с вышеизложенными позициями в дан-
ном исследовании рассмотрен теоретико-прак-
тический аспект трансформации российской си-
стемы обращения с ТКО, а также предложены 
возможные пути решения сложившихся проблем. 
Соответственно, цель исследования заключается 
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в выявлении возможностей и способов перехода 
к управлению отходами на основании ресурсно-
го подхода и его технико-экономическом обосно-
вании.

Анализ управления отходами в странах ЕС 
и РФ. В некоторых европейских странах показа-
тель по переработке отходов достигает 90 % всех 
образуемых отходов, или более 61 млн тонн пере-
рабатывается во вторичный продукт [1]. Основным 
нормативным документом в сфере управления пе-
реработкой твердых коммунальных отходов явля-
ется Директива Европейского парламента и Со-
вета Европейского Союза 2008/98/EC, которая 
позиционирует первоначальным инструментом 
управления отходами — уменьшение их образо-
вания. Остальные способы управления отходами 
представлены в так называемой «лестнице Лансин-
ка» (Lansink’s ladder). Она выстраивает градацию 
от высшего уровня управления отходами к низше-
му (наихудшему). При выборе способа управления 
отходами должно выполняться требование соблю-
дения экологических нормативов и экономиче-
ской эффективности [4, c. 905]. Европейские стра-
ны подвергают захоронению минимальный объем 
ТКО, так как не применяют этот поход в управле-
нии, в связи с отсутствием земельных ресурсов, 
которые выводятся из хозяйственного оборота 
для эксплуатации полигона. Соответственно, мож-
но заметить пропорциональную последователь-
ность: чем меньше отводится земельных ресурсов 
под полигоны, тем меньше последующая рекульти-
вация нарушенных земель, и тем больше возмож-
ности использовать ее в хозяйственном обороте.

Совершенно противоположной концепцией 
выступает обращение отходами в Российской Фе-
дерации. Захоронению на полигонах и свалках под-
лежит около 90 % всех образуемых ТКО, а уровень 
переработки отходов составляет около 7 % в год. 
В настоящее время по площади места складирова-
ния отходов занимают около 4 млн га, а под разме-
щение увеличивающихся объемов ТКО отводится 
400 тыс. га земли. На этих территориях безвозврат-
но теряются тонны ценных видов сырья и матери-

алов (например: бумага, стекло, металлы), в про-
центном соотношении они составляют около 40 % 
всех объемов ТКО, соответственно около 15 млн 
т ежегодно [6, c. 194]. Проблема кроется в отсут-
ствии заинтересованности органов власти про-
вести реальную «мусорную реформу». Из-за не-
разработанных подходов на общегосударственном 
уровне регионы не в силах разрабатывать действен-
ные программы, и поэтому в конечном итоге целе-
вые показатели не достигаются и эффективность 
программ сводится к нулю. Экономическая эффек-
тивность программ становится отрицательной, по-
тому что региональные средства тратятся, а эко-
логические и социальные улучшения отсутствуют.

Возможности трансформации действующей 
системы обращения с ТКО в РФ посредством 
применения ресурсного подхода в управлении 
отходами. В мире в последнее время получило ши-
рокое распространение понятие «ресурсный ме-
неджмент» (recourse management), который пред-
ставляет собой модель, основанную на изменении 
отношений между предприятиями, создающими 
отходы и подрядчиками, занимающимися их ути-
лизацией [2, c. 904], а также «ресурсный подход». 
Такую концепцию, на наш взгляд, можно приме-
нить и к управлению ТКО. Правильная реализация 
концепции может привести к получению выгоды 
от внедрения, росту прибыли за счет повторного 
использования отходов, получению относительно 
дешевой энергии, рациональному использованию 
земельных ресурсов, сокращению расходов на по-
следующую рекультивацию земель.

Понятие «ресурсный подход» ранее не приме-
нялось к управлению ТКО, поэтому необходимо 
дать ему определение в рассматриваемой сфере. 
Нами под ресурсным подходом понимается стра-
тегическая деятельность, которая основывается 
на реализации ресурсного потенциала ТКО с дости-
жением одновременно экологической, экономиче-
ской и социальной выгоды.

Выделим основные различия ресурсного под-
хода и традиционного, действующего на террито-
рии РФ (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика подходов к управлению ТКО

Ресурсный подход Традиционный (существующий) подход

Возможность экономии на вывозе меньших 
объемов отходов

Оплата услуг по вывозу и захоронению отходов, исходя от тарифов 
и объемов образования

Получение выгоды от процесса вовлечения 
отходов в последующем использовании

«Бесследное» захоронение на полигоне

Расширение действий с обращением отхо-
дов, вовлечение большего количества лю-
дей (дополнительно появляется проекти-
рование, управление данными, обработка 
материалов и т. д.) 

Минимальная ответственность и количество действий:
сбор отходов;
контроль над содержанием контейнеров;
оплата за услуги по транспортировке и захоронению отходов
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Количественную оценку ресурсного подхода — 
ресурсный потенциал [7, c. 195] можно представить 
в следующем виде:

 РПО = 
n
N

 (1)

где РПО — ресурсный потенциал отходов;
n — суммарная масса возможного вторичного 

сырья (совокупность металлов, стекла полимеров, 
макулатуры, текстиль);

N — общая масса ТКО.
При этом, исходя из процента отбора исход-

ного сырья, прогнозируется возможный доход 
от продажи вторичных продуктов. В рамках тех-
нико-экономического обоснования расчет ресурс-
ного потенциала основывается на расчетах массы 
отдельных видов извлекаемого вторичного сы-
рья за определенный промежуток времени и цен 
на них.

Изв ес тно,  что несортиров анные отхо-
ды содержат множество ценных компонентов 
[6, c. 197]. При реализации ресурсного подхо-
да при управлении ТКО при переработке извле-
каемого из отходов сырья можно получить раз-
личные виды конечной продукции, например: 
пластиковую тару, мусорные пакеты, дренажные 
трубы, резиновую плитку, различные виды по-
крытий, добавки в строительстве, эковату, кар-
тон, стекловолокно, стеклокристаллические ма-
териалы, драгоценные металлы, фракции черных 
металлов. Данные продукты пригодны для даль-
нейшего использования в различных видах эко-
номической деятельности.

Основная проблема развития переработки 
ТКО заключается в отсутствии или в непостоян-
стве спроса на рынке вторичного сырья. Получа-
емые компоненты могут не пользоваться спросом 
очень длительное время из-за специфики эконо-
мики региона. При появлении спроса необходима 
разработка непрерывной схемы поставки отходов 
на мусороперерабатывающие станции (заводы). 
Для повышения спроса на компоненты важно фор-
мирование заинтересованности в их использо-
вании: субсидирование со стороны государства, 
реформирование системы платы за негативное воз-
действие на окружающую среду.

Уже отмечалось низкое финансирование сфе-
ры управления ТКО со стороны государства, а что-
бы достичь переработки отходов на уровне 35–
40 %, требуются инвестиции в размере не менее 40 
млрд евро. Инвестиционные программы форми-
руются из регионального бюджета, однако необ-
ходимо и финансирование со стороны федераль-
ного бюджета. Для внедрения ресурсного подхода 
в управлении отходами на территории РФ с уче-
том возможностей и специфики региона должны 

быть разработаны пути решения следующих про-
блем:

— стимулирование среди населения раздель-
ного сбора;

— модернизация системы сбора, переход 
на раздельный сбор;

— создание в регионах сортировочных стан-
ций;

— внедрение гибкой тарифной системы в ре-
гионе;

— предоставление налоговых льгот, субсиди-
рование бизнеса со стороны государства 
для предприятий, применяющих экологич-
ные технологии;

— в случае отсутствия разработки в регионе 
действенных подходов к раздельному сбо-
ру и захоронению больших объемов ТКО 
повышать плату за их захоронение. Она бу-
дет служить источником финансирования 
на консервацию полигона и его рекульти-
вацию.

Рассмотрим возможности внедрения ресурс-
ного подхода и его обоснование с учетом сло-
жившейся экологической ситуации на террито-
рии страны. Согласно государственному докладу 
«О состоянии окружающей среды в Российской 
Федерации в 2018 г.» в стране образовалось свыше 
7 млн т отходов за 2018 г. [7]. В поручении Пре-
зидента РФ говорилось о создании отрасли обра-
щения с ТКО замкнутого цикла (раздельный сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация и раз-
мещение) с целью снижения объемов захороне-
ния и увеличения объёмов утилизации для до-
стижения уровней лучших мировых стандартов 
[7]. За период с 2010 г. образовалось на 94,8 % 
отходов больше, чем в предыдущее десятилетие. 
Исходя из доклада [7], было всего утилизирова-
но 3 805,169 тыс. т, из них 3 706,380 тыс. т ТКО, 
обезврежено 13,193 тыс. т (0,899 ТКО), захороне-
но 1029, 3 тыс. т. При этом статистические дан-
ные не отражают многих показателей, например: 
процент вторичной переработки ТКО или про-
цент отходов, направленных на мусоросжигание  
и т. д.

Под размещением такого количества отходов 
занято 4–7 млн га земли, на которых находится 849 
объектов размещения отходов (полигонов, свалок, 
отвалов и различных хранилищ), из них 170 явля-
ется полигонами, приведенными к нормативным 
требованиям [7]. В Москве и в Московской области 
уже был достигнут «мусорный коллапс», ряд круп-
ных городов также подходят к такому же сценарию. 
В 2018 г. по стране насчитывалось 211 предприя-
тий, занимающихся переработкой отходов с полу-
чением вторичного сырья, самым «проблематич-
ным местом» является сортировка отходов, низкие 
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инвестиции. Рентабельность отрасли составляет 
около 1,1 %.

Рассмотрим первый (действующий) вариант 
затрат на складирование отходов на полигоне. За-
частую полигон проектируется на долгосрочную 
перспективу, но проанализируем усредненные 
цифры по эксплуатации полигона в РФ за один год 
при захоронении 1 т отходов. Годовой объем отхо-
дов, поступающих на захоронение, в 2018 г. соста-
вил 1029,2 млн т [8, c. 54]. Рассчитаем общие затра-
ты на захоронение по формуле

 = + + +разм тран пновс земЗ З З З З  (2)

где З — годовые затраты на захоронение отходов 
на полигоне ТКО, руб.;

Зразм — годовые затраты на размещение отхо-
дов, руб.;

Зтран — годовые затраты на транспортировку 
отходов, руб.;

Зпновс — плата за негативное воздействие 
на окружающую среду, руб.;

Ззем — годовые затраты на земельный участок, 
на котором размещен полигон ТКО, руб. [8, с. 54].

Тариф за услуги регионального оператора 
в среднем по стране составляет 400–600 руб./м3, 

или условно от 80–120 руб. с человека. Эта плата 
включает в себя расходы на транспортировку и за-
хоронение отходов.

Ставка платы за негативное воздействие 
на окружающую среду за размещение отходов IV 
и V класса опасности (согласно ФККО ТКО отно-
сятся именно к этим классам опасности) составля-
ет за тонну 95 руб. 1 т ТКО размещается на земель-
ном участке площадью 3 м2 [2, c. 165]. Полигоны 
должны располагаться на землях промышленно-
сти и иного специального назначения, их средняя 
кадастровая стоимость по РФ составляла на 2018 г. 
4000 руб./м 2.

Помимо рассмотренных затрат, нужно прини-
мать во внимание, что рано или поздно потребу-
ется рекультивация земли. Примерную стоимость 
рассмотрим на примере Быковского полигона 
(Московская область), его площадь — 10,9 га, вло-
жения — более 0,5 млрд руб. Источники финан-
сирования — федеральный и областной бюджет. 
Частный сектор в рекультивации не участвовал.

В таком случае затраты на земельный участок 
при размещении 1 т составят 12000 руб. [2, c. 55]. 
В свою очередь, суммарные годовые затраты на за-
хоронение 1 тонны твердых коммунальных отхо-
дов составят:

З = (1 т*600 руб./м3 *95 руб.) + 12000 руб.=  
= 69 000 руб.

К сожалению, при таком варианте все ценные 
неиспользованные вторичные ресурсы попросту 

безвозвратно теряются, следовательно, отсутству-
ет экономическая эффективность.

Рассмотрим вариант извлечения вторичного 
сырья из отходов, если часть их не будет захорани-
ваться на полигоне. Тогда затраты будут выражать-
ся в виде следующей суммы:

  = +кап эксплЗ З З  (3)

где З — общие затраты, руб.;
Зкап — капитальные вложения на строитель-

ство мусоросортировочного комплекса, руб.;
Зэкспл — эксплуатационные затраты на функци-

онирование мусоросортировочного комплекса, руб.
Согласно данным строительства мусоросорти-

вочного комплекса в г. Дубна (Московская об-
ласть) за 2011–2015 г. прямые затраты составля-
ют 6 млн в год (усредненные данные предприятия 
за 3 года), что составляет в среднем 430 руб. за 1 т 
твердых коммунальных отходов [2, c. 55]. Капи-
тальные вложения на строительство составят при-
мерно 3 000 руб. на 1 т поступающих отходов [2, 
c. 55]. Стоимость комплекса составляет 90 млн руб. 
Следовательно, годовые затраты на извлечение вто-
ричного сырья из 1 т следующие:

З = 3000 +430 = 3430 руб.

На основании изученных данных мусоро-
сортировочного комплекса г. Дубна масса извле-
ченных ценных компонентов в год равняется 990 т. 
При их вторичной реализации суммарный доход 
составил 7627400 руб. [2, с. 56].

Рассмотрим теперь альтернативу варианту 
вторичной переработке — технологию получения 
энергии из ТКО. В 2012 г. Росприроднадзор признал 
мусоросжигание наилучшей технологией для ути-
лизации ТКО в РФ. Часть мусоросжигательных за-
водов в России уже была построена, но дальнейше-
му развитию этой технологии мешают протесты 
экологов и населения. Выбросы от мусоросжига-
тельных заводов имеются, но и несанкционирован-
ные места размещения отходов, полигоны, которые 
не имеют лицензии, наносят еще больший ущерб 
в виде загрязнения поверхностных вод, уменьше-
ния площади пригодных для использования зе-
мель, а после окончания срока эксплуатации по-
лигона необходима рекультивация земель. Опыт 
зарубежных стран доказывает, что мусоросжига-
ние не только уменьшает негативное воздействие 
на окружающую среду и до 90 % утилизирует отхо-
ды, что приводит к минимальному размещению 
их на земельных ресурсах, но вместе с тем является 
также возобновляемым источником тепло- и элек-
троэнергии. Из энергетических технологий управ-
ления ТКО выделим следующие: сжигание, пиро-
лиз (высокотемпературный пиролиз — система 
в виде реактора, функционирующая при средней 
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температуре 850оС) и пламенная газификация [9]. 
Капитальные затраты на реализацию приведенных 
технологий варьируются в пределах 22–48 тыс. руб. 
на тонну сжигаемых отходов. Эксплуатационные 
затраты составляют от 2000–4000 руб./т [9].

В результате реализации таких технологий об-
разуется: при сжигании — зола, шлак; при пиро-
лизе — коксовый остаток; при пламенной газифи-
кации — мелкодисперсная пыль, возгоны тяжелых 
металлов. В случае применения качественных уста-
новок и правильно подобранных технологий очист-
ки сбросы в грунтовые воды будут отсутствовать, 
выбросы в атмосферу останутся в пределах установ-
ленных экологических нормативов, кроме техноло-
гии пламенной газификации при ней наблюдается 
превышение выбросов тяжелых металлов.

Таким образом, в среднем затраты при энерге-
тической утилизации отходов составят:

— удельные капиталовложения — 27–39,1 тыс. 
руб./т в год;

— удельная стоимость переработки — 
3734 руб./т;

— удельные эксплуатационные затраты — 
2460–10000 руб./т;

— удельные экологические платежи — 
89 руб./т;

— удельные доходы предприятия — 983 руб./т.
Быстрее всего окупается технология сжигания 

от 1,5 до 3 лет, дольше всего окупаемость пламен-
ной газификации — 5–10 лет. Самый низкий КПД 
при использовании технологии сжигания состав-
ляет около 30 %, у остальных технологий — около 
80–90 % [9].

В случае строительства мусоросжигательного 
завода без налаженной эксплуатации раздельно-
го сбора ТКО сжигание не даст ожидаемого эффек-
та, так как на завод будут поступать несортиро-
ванные отходы, которые полностью не сжигаются, 
а превращаются в шлак, поступающий на захоро-
нение [10, c. 79]. К тому же образуются высокоток-
сичные, мутагенные и канцерогенные вещества, 
для негативного уменьшения воздействия которых 
требуется использование дорогих фильтров, тогда 
и эксплуатационные затраты на них увеличивают-
ся в разы.

Следует отметить, что не существует абсолют-
но экологичного и экономически эффективного 
подхода в области управления отходами, но аль-
тернатива минимизации негативного воздействия 
на окружающую среду все же есть.

По энергетической утилизации отходов можно 
сформулировать следующие выводы:

— технология пламенной газификации яв-
ляется наиболее затратной по сравнению 
с остальными. Она характеризуется боль-
шей энергией на переработку отходов, хотя 

в конечном итоге выход полезного продук-
та остается низким. Исследования данно-
го метода показали, что он оправдан лишь 
в отношении опасных отходов, но не ТКО;

— при выборе метода сжигания необходима 
закупка дополнительных очистных уста-
новок, чтобы выбросы в атмосферу были 
в пределах нормативно установленных. 
В противном случае в атмосфере будет на-
блюдаться повышенная концентрация ди-
оксинов и тяжелых металлов. Подходит 
для отходов, требующих минимального 
обезвреживания;

— при выборе технологии высокотемпера-
турного пиролиза не требуется приобрете-
ния дополнительных очистных сооружений, 
так как распад диоксинов не наблюдается 
при температуре от 850оС и не происходит 
возгон тяжелых металлов и летучих соеди-
нений. Среди всех технологий она является 
самой минимально отходной. При выборе 
данной технологии появляется возмож-
ность реализации продуктов реакции: син-
тез-газа, пиролизной жидкости, коксово-
го остатка, шлака. Получаемый синтез-газ 
можно использовать в своих нуждах для вы-
работки тепло- и электроэнергии [9].

Применение ресурсного подхода к управлению 
ТКО на территории РФ возможно при тщательном 
анализе ресурсного потенциала субъекта, рассмо-
трения затрат на приобретение оборудования и до-
полнительного топлива, расчета возможной полу-
чаемой энергии в зависимости от коэффициента 
полезного действия оборудования. Самым эффек-
тивным подходом для условий российской эконо-
мики является комбинирование метода сжигания 
и высокотемпературного пиролиза. При раздель-
ном сборе и сортировке отходов те отходы, которые 
требуют меньшего обезвреживания (отходы орга-
нического происхождения), могут подвергаться 
технологии сжигания. Остальную часть ТКО реко-
мендуется подвергать технологии пиролиза. В слу-
чае ранее накопленных объектов негативного воз-
действия в виде несанкционированных свалок, 
которые априори являются несортируемыми, су-
ществует разработка в виде многоструйной горел-
ки с различной подачей газа при диффузионном го-
рении [11, c. 125]. Исследования эффективности 
горелки проводились институтом химической ки-
нетики и горения СО РАН г. Новосибирска. Было 
экспериментально проверено, что используемая 
в ней технология может привести к утилизации 
накопленных ранее отходов, существует также 
возможность ее применения в отдельных случаях 
при отсутствии сортировки образуемых ТКО. Од-
нако для реализации такой утилизации необходи-
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мо проектирование передвижной утилизационной 
установки.

Стоит также отметить, что и существующие 
полигоны можно рассматривать как источник то-
плива. На них накапливается свалочный газ (обра-
зуется в результате разложения отходов под слоем 
земли), который находит широкое практическое 
применение, так как содержит до 60 % метана. Од-
нако его извлечение требует реальных технических 
разработок и подходов, что на данный момент от-
сутствует в России.

О методике расчета ресурсного потенциала 
отходов. Для реализации одного из предложенных 
методов или их сочетания при управлении ТКО не-
обходима разработка методики расчета ресурсного 
потенциала отходов. В ней предлагается отражать 
следующие показатели:

— морфологический состав ТКО, который 
напрямую зависит от организационных 
и социальных аспектов: уровня жизни на-
селения и многих факторов, подлежащих 
исследованию;

— расчет степени вовлечения отходов в каче-
стве вторичного ресурса;

— расчет энергетического потенциала нако-
пленных и образуемых в перспективе отхо-
дов;

— расчетные формулы и диаграммы для вы-
бора необходимой технологии энергетиче-
ской утилизации при определенном морфо-
логическом составе ТКО;

— способы извлечения вторичного сырья 
из общей массы отходов и расчет их массы;

— расчет степени и количества реактивов 
на обезвреживание отходов в зависимости 
от их вида;

— количество образуемых вторичных продук-
тов, которые будут поступать в окружаю-
щую среду, оказывающих негативное воз-
действие и способы их очистки и др.

Сопутствующей проблемой выступает рекуль-
тивация земель после мест размещения отходов. 
Под рекультивацией нарушенных земель понима-
ется комплекс работ, направленных на восстанов-
ление продуктивности и народнохозяйственной 
ценности, а также на улучшение условий окружаю-
щей среды в соответствии с интересами общества. 
Отходы являются источником загрязнения почв, 
воды, воздуха, усложняют условия проживания че-
ловека [12, c. 77]. По оценкам экспертов, средняя 
стоимость рекультивации 1 га свалочных масс нахо-
дится в пределах 50 млн руб. При этом сам процесс 
рекультивации нарушенных земель подлежит госу-
дарственной экологической экспертизе. На данный 
момент в РФ нет ни одного полигона ТКО, после 
закрытия которого была бы проведена рекульти-

вация с документацией, прошедшей экологиче-
скую экспертизу и возвращены земли в сельскохо-
зяйственный оборот. Для решения этой проблемы 
и создания мотивации на ресурсное управление 
ТКО необходимо предусмотреть плату за рекуль-
тивацию. Плата должна снижаться в зависимости 
от увеличения рекультивации нарушенных земель 
и уменьшения образования объемов ТКО.

В методике расчета тарифа платы на рекульти-
вацию нарушенных земель должны присутствовать 
следующие факторы:

— степень загрязнения или захламления зем-
ли. На ее основании должна определяться 
пригодность земли как ресурса или ее вы-
бытие из оборота;

— исходя из степени загрязнения или захлам-
ления земли, определять необходимые вре-
менные затраты на рекультивацию;

— расчеты по возможным мероприятиям 
на рекультивацию со стоимостью и дости-
гаемым эффектом.

Целесообразно будет предусмотреть понижа-
ющий коэффициент 0,3–0,5 для муниципальных 
образований, так как объемы образуемых ТКО 
в административных единицах (помимо городов) 
намного меньше.

В формализованом выражении методика будет 
иметь следующий вид:

 Р = k*L*S*q, (3)

где Р — плата за рекультивацию;
k — коэффициент, учитывающий степень за-

грязнения или захламления земли;
S — площадь рекультивируемых земель;
L — стоимость мероприятий на рекультивацию;
q — понижающий коэффициент 0,3–0,5 для му-

ниципальных образований.
Заключение. На основании проведенного ис-

следования можно резюмировать:
— cтатистические данные говорят о больших 

объемах накопленных и ежегодно образу-
емых ТКО, однако они не отражают реаль-
ных процентов переработки, вторичного 
использования, мусоросжигания;

— наличие возможности трансформации 
действующей системы обращения с ТКО 
в управление отходами посредством при-
менения ресурсного потенциала имеется. 
Но для этого на общегосударственном уров-
не необходима разработка единой методи-
ки учета количества отходов и возможно-
сти их переработки;

— предложенный в исследовании ресурсный 
подход может стать инструментом достиже-
ния зарубежных показателей в сфере управ-
ления ТКО;
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— для внедрения ресурсного подхода необхо-
дима разработка методик расчета ресурс-
ного потенциала отходов и расчета тарифа 
платы на рекультивацию нарушенных зе-
мель на общегосударственном уровне. Да-
лее предполагается, что регионы будут сами 
разрабатывать программы их реализации 
с учетом своего экономического потенциа-
ла;

— после результатов расчета экономическо-
го потенциала необходим выбор техно-
логии утилизации отходов. Для энергети-
ческой утилизации наилучшей является 
технология высокотемпературного пиро-
лиза из-за минимальных выбросов вредных 
веществ в окружающую среду. Накоплен-
ные ТКО на свалках предлагается утили-

зировать при помощи научно-технических 
разработок, например: многоструйной го-
релки с различной подачей газа при диффу-
зионном горении;

— при захоронении отходов на полигонах ТКО 
нужно учитывать, что рекультивация нару-
шенных земель является дорогостоящим 
и сложным мероприятием. Зачастую земли 
просто невозможно вернуть в хозяйствен-
ный оборот после использования под поли-
гонами и свалками.

Переход от существующей системы обраще-
ния с ТКО к ресурсному управлению можно до-
стичь через государственно-частное партнерство, 
в большей степени через повышение мотивации 
со стороны государства, увеличение ассигнований 
из федерального бюджета.
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Как известно, диверсификация производства в оборонно-промышленном комплексе названа одной 
из ключевых стратегических национальных задач, от решения которой непосредственно зависит как раз-
витие комплекса, так и всей экономики России и, главное, обеспечение обороноспособности и безопас-
ности страны в долгосрочной перспективе. В статье на примере конкретного оборонного предприятия 
Алтайского края рассматриваются современные проблемы диверсификации производства. В целях ее ре-
ализации и повышения эффективности предлагается использовать подход, основанный на известной кон-
цепции стратегических зон хозяйствования и стратегических бизнес-единиц. Показано, каким образом 
их выделение на предприятии позволяет снизить стратегическую уязвимость, повысить уровень рента-
бельности, конкурентоспособности гражданской высокотехнологичной продукции, снизить воздействие 
рисков. Названы возможности использования этой концепции для решения проблем диверсификации 
производства оборонного предприятия. Утверждается, что применение предложенного способа диверси-
фикации позволит оборонному предприятию осуществлять контроль видов деятельности и ассортимента 
продукции, мотивирует максимально возможное расширение того и другого за счет инноваций как в ви-
дах деятельности, так и в ассортименте продуктов, и прекращения производства тех, которые не вписы-
ваются в перспективы развития предприятия.

Ключевые слова: диверсификация, оборонное предприятие, проблемы диверсификации, стратеги-
ческие зоны хозяйствования, стратегические бизнес-единицы, Алтайский приборостроительный завод 
«Ротор».
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As you know, the diversification of production in the military-industrial complex is called one of the key 
strategic national tasks, the solution of which directly affects both the development of the complex and the entire 
economy of Russia and, most importantly, ensuring the country’s defense and security in the long term. The article 
examines the current problems of diversification of production using the example of a specific defense enterprise 
in the Altai Territory. In order to implement it and increase efficiency, it is proposed to use an approach based on 
the well-known concept of strategic economic zones and strategic business units. It is shown how their allocation at 
the enterprise allows to reduce strategic vulnerability, increase the level of profitability, competitiveness of civilian 
high-tech products, and reduce the impact of risks. The possibilities of using this concept to solve the problems of 
diversification of production of a defense enterprise are shown. It is argued that the application of the proposed 
method of diversification will allow the defense enterprise to control the types of activities and the product range, 
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motivates the maximum possible expansion of this and that through innovation both in the types of activities and 
in the product range, and the cessation of production of those which do not fit into the development prospects of 
the enterprise.

Keywords: diversification, defense enterprise, problems of diversification, strategic areas of management, 
strategic business units, Altai Instrument-Making Plant “Rotor”.

Введение. В мае 2020 г. исполнилось три с по-
ловиной года со дня провозглашения задач, 
поставленных перед российским оборон-

но-промышленным комплексом (ОПК) в части ди-
версификации производства. Новизна задач со-
стояла в том, что диверсификация предполагала 
выпуск наукоемкой высокотехнологичной граж-
данской продукции и продукции двойного назна-
чения для важнейших отраслей экономики (здра-
воохранения, энергетики, авиа- и судостроения, 
космической промышленности и др.), а не продук-
ции широкого потребления. В начале 2016 г. зада-
чи были сформулированы, а в конце года конкре-
тизированы — в декабре 2016 г. в своем ежегодном 
послании Совету Федерации Президент РФ заявил: 
«В 2016 году ОПК будет выпускать «гражданки» 
примерно на 16,1 %, в 2020-м планируется неболь-
шой рост. В 2025-м уже 30, к 2030-му не менее 50 % 
должно быть гражданской продукции»1. Как отме-
тил Президент России2, диверсификация производ-
ства в ОПК является одной из ключевых стратеги-
ческих национальных задач, от решения которой 
непосредственно зависит развитие ОПК и всей эко-
номики России и, главное, обеспечение обороно-
способности и безопасности страны в долгосроч-
ной перспективе.

Отметим, что в официальных документах ди-
версификация производства в ОПК рассматрива-
ется как способ компенсации временного спада 
спроса на военную продукцию за счет производ-
ства гражданской продукции без прекращения про-
изводства военной [1]. Основной причиной воз-
никновения новых задач диверсификации ОПК 
являлось предполагаемое заметное сокращение 
государственного оборонного заказа. Отметим, 
что в 2020 г. завершается Государственная програм-
ма вооружений (ГПВ-2020), считающаяся первой 
успешной программой модернизации вооружений 
в рыночной экономике России. По этой программе 
в 2020 г. доля современного оружия в ВС РФ долж-
на достичь 70 % и не будет меняться в ближайшей 

1 Послание Президента РФ Федеральному Собра-
нию от 01.12.2016. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_207978/

2 Послание Президента Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, 2019 г. URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/59863

перспективе. Это естественно должно привести 
к снижению государственного оборонного заказа. 
Своевременно провозглашенная диверсификация 
ОПК в 2016 г. была призвана для решения проблем 
сохранения производственных мощностей, квали-
фицированных кадров, научно-технологического 
потенциала ОПК и др.

Все предприятия ОПК в отношении к конвер-
сии делятся на три условные группы [2].

1. Предприятия, на которых в принципе невоз-
можна диверсификация производства (ядерный 
оружейный комплекс, ракетные системы, специ-
альные боеприпасы).

2. Предприятия, которые уже давно выпускают 
гражданскую продукцию (ГП).

3. Предприятия, у которых сложившаяся доля 
гражданской продукции не превышает 10 % в об-
щем объеме производства.

Отметим, что предприятий второй группы 
с диверсифицированным производством относи-
тельно к общему количеству не так много (отдель-
ные предприятия Объединенной авиастроитель-
ной корпорации, предприятия концерна «Швабе» 
и др.). Для большинства же предприятий ОПК, от-
носящихся к третьей группе, диверсификация пред-
ставляется весьма сложным процессом.

Специалисты выделяют шесть ключевых про-
блем конверсии в форме диверсификации ОПК3:

— невозможность быстрого перехода на со-
временные бизнес-модели, предусматрива-
ющие создание эффективного управления 
жизненным циклом гражданской продук-
ции;

— недостаточная готовность предприятий 
к производству прогнозируемых объемов 
производства высокотехнологичной про-
дукции, объявленных Президентом РФ;

— отсутствие у предприятий ОПК служб 
и опыта маркетинга и продвижения граж-
данской продукции и продукции двойного 
назначения на рынки;

— отсутствие у предприятий ОПК необходи-
мой технической документации для выпу-

3 Форум «ГОСОБОРОНЗАКАЗ»: Курс на ДИВЕРСИ-
ФИКАЦИЮ-2030, 20 июня 2018, Росинформбю-
ро. [Электронный ресурс]. URL: https://fas.gov.ru/
publications/15663
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ска ГП, которая продается в виде патентов 
и лицензий, их покупка является затратны-
ми инвестициями, доступными не каждому 
предприятию;

— отсутствие компетенций по поиску си-
стемной информации о рыночном спросе 
на гражданскую продукцию;

— ограниченность источников финансирова-
ния диверсификации на современном эта-
пе (только государственные).

Отметим, что способы решения этих проблем 
будут обозначены в Стратегии диверсификации 
ОПК до 2030 г., решение о разработке которой 
было принято в середине 2018 г. коллегией Воен-
но-промышленной комиссии РФ1. Не ожидая появ-
ления данной Стратегии, авторы настоящей статьи 
для решения перечисленных проблем предлагают 
обратить внимание специалистов оборонных пред-
приятий на имеющийся опыт2.

Так, в мировой практике при решении про-
блем диверсификации производства достаточно 
широко используется так называемая концепция 
стратегических зон хозяйствования (СЗХ), которую 
предложил И. Ансофф во второй части своего фун-
даментального труда «Стратегическое управление» 
[3]. На практике, как известно, впервые применила 
этот подход фирма «Дженерал электрик».

По И. Ансоффу, СЗХ — это отдельный сегмент 
рынка (внешнего окружения), на который фирма 
имеет (или желает иметь) выход со своей продук-
цией. Специалисты «Дженерал Электрик» предло-
жили в дополнение к понятию стратегической зоны 
понятие стратегической бизнес-единицы (СБЕ) — 
внутрифирменной организационной единицы, 
отвечающей за выбор и реализацию стратегиче-
ских позиций фирмы в одной или нескольких СЗХ. 
По сути, концепция СЗХ и СБЕ представляет собой 
методологию анализа и оценки будущего окруже-
ния фирмы и принятия эффективных стратегиче-
ских решений. Ее использование дает возможность 
эффективно диверсифицировать производство, по-
зволяет рационализировать организацию разно-
родных сфер бизнеса.

В России эта концепция широко применяется 
на предприятиях различных отраслей. Так, Ю. А. Ша-
мара [4] предложил авторский методический подход 
к выделению стратегических зон хозяйствования 
в сфере строительства и два подхода к формирова-

1 По состоянию на август 2019 г. сведения о разра-
ботанности или готовности упомянутой Стратегии 
в широкой печати отсутствовали.

2 В статье не обсуждаются вопросы финансового обе-
спечения диверсификации ОПК. Для интересую-
щихся, например, ссылка — «Как проходит дивер-
сификация ОПК в России». [Электронный ресурс]. 
URL: https://tass.ru/ekonomika/4710238

нию диверсификационных стратегий: «от ресур-
сов» и «от рынка». С. Л. Гуляев [5] предлагает ме-
тодику оценки привлекательности стратегических 
зон хозяйствования для объектов малого предпри-
нимательства, применив ее для условий Липецкой 
области. В диссертации А. Б. Тесли [6] предложены 
алгоритм управления набором СЗХ предприятия 
и экономико-математическая модель оптимизации 
структуры стратегического набора СЗХ.

Конечно, для реализации достаточно масштаб-
ных изменений в структуре управления, технологи-
ях, способах продаж необходимо время. К тому же 
у каждого подхода есть свои достоинства и недо-
статки, и оптимальным, очевидно, будет сочета-
ние в практике конкретного предприятия разных 
подходов, или, по терминологии И. Ансоффа, «ди-
версификация путем накопления стратегическо-
го опыта».

Возможности и перспективы. Рассмотрим 
на примере конкретного предприятия — Алтайско-
го приборостроительного завода «Ротор» (АПЗ «Ро-
тор») — возможности применения концепции СЗХ 
и СБЕ к решению проблем диверсификации произ-
водства. Отметим, что определенный опыт в про-
изводстве гражданской продукции у этого оборон-
ного предприятия уже имеется. В постсоветские 
годы его жизнеспособность сохранилась именно 
благодаря наличию производства товаров народ-
ного потребления. Объем последнего в 1990-х гг. 
в 3,2 раза превосходил объем оборонной продук-
ции, а в настоящее время составляет 30 % общего 
объема производства. Но выпускаемая товарная 
группа оказалась в последнее время крайне уяз-
вимой в рыночной конкуренции и наиболее про-
блематична в части обновления ее ассортимента 
из-за слабой конкурентоспособности по сравнению 
со специализированными предприятиями.

За последние 10 лет объемы ее реализации 
были нестабильны: снизились от 705 млн руб. 
в 2009 г. до 300 млн руб. в 2013 г., затем выросли 
до 560 млн в 2016 г., и в очередной раз сократились 
до 350 млн руб. в 2018 г.

Для сохранения производственных мощностей 
предприятие пошло по пути диверсификации про-
изводства оборонной продукции за счет расшире-
ния ее ассортимента.

Отметим, что завод «Ротор» в 2009 г. вошел 
в состав концерна «ЦНИИ «Электроприбор» и в зна-
чительной степени ориентирован на производство 
продукции, основанной на эксклюзивных разра-
ботках данного ЦНИИ. Это обеспечивает соответ-
ствующим изделиям не только высокое качество, 
но и отличное соотношение эксплуатационных ха-
рактеристик и стоимости, что и предопределяет 
ее высокую конкурентоспособность. В условиях 
сокращения оборонного заказа на такую продук-
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цию АПЗ «Ротор» диверсифицировал свое оборон-
ное производство, организовав выпуск в рамках 
аутсорсинга продукции, производимой на других 
предприятиях ОПК. В число таких предприятий 
вошли 24 производителя оборонной продукции 
из авиационной и ракетно-космической промыш-
ленности. Однако это не решило создавшихся про-
блем на АПЗ «Ротор». Дело в том, что в общем объ-
еме прибыли от реализации оборонной продукции, 
прибыль от продукции, разработанной в ЦНИИ 
«Электроприбор», составляет 84,5 %, а продукция 
24 предприятий обеспечивает только 15,5 % об-
щей прибыли. Объясняется это тем, что, выпуская 
устройства для предприятий других отраслей ОПК, 
АПЗ «Ротор», по сути, оказывается в середине про-
изводственной цепочки, лишая себя доли добав-
ленной стоимости от поставок полностью завер-
шенной продукции. Поэтому в плане благополучия 
предприятия вновь становится актуальным вопрос 
о реализации современной формы конверсии — ди-
версификации производства за счет выпуска высо-
котехнологичной гражданской продукции.

Считаем, что наиболее существенными факто-
рами, предопределяющими успех использования 
концепции СЗХ и СБЕ при разработке и реализа-
ции стратегии диверсификации видов деятельно-
сти на АПЗ «Ротор», являются следующие [7–9]:

— АО АПЗ «Ротор» имеет большой опыт освое-
ния новых сегментов рынка товаров произ-
водственно-технологического назначения;

— перспективные СЗХ могут быть связаны 
с производством высокотехнологичной 
продукции двойного назначения (напри-
мер, высокоточных приборов управления 
движением морских судов), медицинских 
приборов как для индивидуального исполь-
зования, так для использования в медицин-
ских центрах.

В части выделения СБЕ у АПЗ «Ротор» тоже есть 
неплохие перспективы. Этот процесс облегчается 
тем обстоятельством, что исторически направле-
ния производства гражданской и оборонной про-
дукции были жестко разделены на предприятии. 
Для каждого из них была создана собственная тех-
нико-технологическая база, производство осущест-
влялось на специализированных предметно-зам-
кнутых участках и цехах.

В общезаводских службах (отдел продаж, тех-
нический отдел) созданы специализированные 
группы по сопровождению гражданской продук-
ции. В планово-экономическом отделе, в отделе 
труда и заработной платы, сбыта, отделах главного 
механика, главного энергетика, инструментальном 
выделены отдельные работники, специализирую-
щиеся на обслуживании производства граждан-
ской продукции.

Для оценки конкурентных позиций потенци-
альной СБЕ по гражданской продукции авторы сде-
лали SWOT-анализ производства этой продукции 
в целом по предприятию (рис. 1).

Сильные стороны Слабые стороны

1) обладает конкурентными преимуществами, основанны-
ми на ключевых компетенциях;
2) качество продукции находится на уровне российских 
аналогов;
3) себестоимость продукции позволяет устанавливать 
цены на уровне либо ниже аналогов;
4) имеется хорошо развитая инфраструктура инновацион-
ной деятельности;
5) имеется в наличии территории (площадки) и оборудова-
ние для развития;
6) налажена кооперация с учреждениями науки и образо-
вания;
7) располагает стабильной дилерской сетью, устойчивыми 
связями с потребителями.

1) нечеткая сегментация производства;
2) не развита служба маркетинга;
3) часть технологий и оборудования устарел;
4) недостаточный запас финансовой прочности 
и внешних долгосрочных источников финансирова-
ния;
5) ограниченная внешнеэкономическая деятель-
ность;
6) географическая удаленность рынков (80 % поста-
вок идет в ЦФО). 

Возможности Угрозы

1) имеются мотивы и предпосылки для создания СЗХ и СБЕ;
2) развитие сектора прикладных исследований и разрабо-
ток;
3) снижение издержек;
4) использование фактора девальвации;
5) кооперация с маркетинговыми компаниями;
6) развитие динамических способностей;
7) использование многоканальных систем сбыта;
8) ресурсы позволяющие увеличить объем производства 
ГП в 2–3 раза за год-полтора.

1) более активная работа конкурентов;
2) увеличение доли импорта товаров;
3) удорожание сырья и комплектующих;
4) неверное прогнозирование ситуации на рынке;
5) изменения в предпочтениях потребителей;
6) патентная незащищенность;
7) старение высококвалифицированных кадров;
8) рост тарифов на энергоресурсы (электричество, 
тепло);
9) высокий уровень банковских процентных ставок 
на долгосрочные кредиты.

Рис. 1. Квадранты SWOT-анализа сферы производства гражданской продукции АО «АПЗ «Ротор»
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Выводы. Установлено, что АПЗ «Ротор» облада-
ет ключевыми компетенциями в производстве граж-
данской продукции, позволяющими расширить его 
присутствие на существующих сегментах рынка, 
либо освоение новых СЗХ. Однако следует учесть, 
что современные децентрализованные структуры 
управления требуют более высокой корпоративной 
культуры, продвинутого программно-технического 
обеспечения, развитой логистики, наличия инфор-
мационного обмена в системах контроля.

Поэтому авторы статьи считают, что управля-
емость СБЕ, исключение центробежных тенден-
ций и осуществление контроля должно обеспечи-
ваться обладанием контрольного пакета акций СБЕ 
как дочерних предприятий и сохранением основ-
ных средств на балансе материнской компании 
с передачей их дочерним предприятиям в аренду, 
с правом последующего выкупа [10].

Применение предложенного способа дивер-
сификации позволяет оборонному предприятию 
осуществлять контроль видов деятельности и ас-
сортимента продукции, мотивирует максимально 
возможное расширение того и другого за счет ин-
новаций как в видах деятельности, так и в ассорти-
менте продуктов, и прекращения производства тех, 
которые не вписываются в перспективы развития 
предприятия.

Конечно, у каждого отдельного оборонного 
предприятия из второй группы могут быть свои 
особенности производства и организационных 
структур, поэтому авторы статьи не занимаются 
рекомендациями, а делают попытку оценить воз-
можности использования мирового опыта для ре-
шения весьма сложной задачи, поставленной пе-
ред многими предприятиями ОПК на ближайшую 
перспективу.
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ФАКТОРЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ЧАСТНЫХ 
ДОМОВЛАДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: 
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В статье анализируется система факторов, влияющих на стоимость индивидуального жилья, показа-
на необходимость их учета при реализации региональной жилищной политики. С целью большей детали-
зации результатов исследования система факторов, влияющих на стоимость индивидуального жилья, по-
делена на 2 группы: внешние и внутренние. С использованием регрессионного анализа применительно 
к городским и пригородным территориям Республики Алтай выявлены наиболее существенные факторы, 
влияющие на стоимость инициального жилья, и дана их количественная оценка. В развитие данного ис-
следования проведена сравнительная оценка влияния выделенных факторов на стоимость индивидуаль-
ного жилья относительно прочих. Выявленные факторы показывают, какое индивидуальное жилье явля-
ется для населения Республики Алтай более предпочтительным и каким параметрам оно должно отвечать. 
На основе проведенного анализа определены основные меры по совершенствованию региональной жи-
лищной политики Республики Алтай в части индивидуального жилищного строительства, обеспечиваю-
щие соответствие индивидуального жилья предпочтениям населения региона и направленные на повы-
шение его доступности.

Ключевые слова: жилищная политика, регрессионный анализ, рынок недвижимости, стоимость жи-
лья, доступность жилья.
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The article analyzes the system of factors affecting the cost of individual housing, the need to take them 
into account when implementing a regional housing policy. With the aim of more detailing the results of the 
study, the system of factors affecting the cost of individual housing is divided into 2 groups: external and 
internal. Using regression analysis in relation to the urban and suburban territories of the Altai Republic, the 
most significant factors affecting the cost of initial housing are identified and their quantitative assessment is 
given. In the development of the study, a comparative assessment of the influence of the identified factors on the 
cost of individual housing relative to others was carried out. The revealed factors show which individual housing 
is more preferable for the population of the Altai Republic and what parameters it should meet. Based on the 
analysis, the main measures to improve the regional housing policy of the Altai Republic in terms of individual 
housing construction are determined, which ensure that individual housing meets the preferences of the region’s 
population and is aimed at increasing its availability.

Keywords: housing policy, regression analysis, real estate market, housing value, housing affordability.
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Введение. Одним из направлений современ-
ной национальной социальной политики 
является жилищная, так как уровень обе-

спеченности населения жильем является одним 
из ключевых индикаторов уровня благосостояния 
и благополучия населения региона. Улучшение 
жилищных условий — один из безусловных пока-
зателей роста благосостояния населения страны, 
основа политической и экономической стабильно-
сти государства в целом и его отдельных регионов. 
В этой связи становится понятной политика Пра-
вительства РФ и администраций регионов, направ-
ленная на поддержание жилищного строительства, 
обеспечение доступности ипотеки и развитие меха-
низмов долевого строительства.

Жилищная политика имеет локализованный 
характер, что определяется особенностями рынка 
жилой недвижимости. Одной из важных особенно-
стей рынка жилой недвижимости является его ло-
кальный характер, который определяется «привяз-
кой» объекта недвижимости к конкретному месту 
расположения [1]. Ввиду этого вопросы формиро-
вания и реализации жилищной политики должны 
рассматривается в территориальном аспекте, так 
как для конкретного объекта жилищного рынка ме-
стоположение представляет собой важный фактор 
формирования его стоимости и равновесная цена 
на рынке жилья формируется с учетом территори-
альных особенностей.

Одним из ключевых элементов успешности 
реализации жилищной политики на региональ-
ном уровне является точное представление о фак-
торах, формирующих стоимостные параметры 
регионального рынка недвижимости. Изучив ра-
боты известных российских ученых в области рын-
ка недвижимости А. Н. Асаул [2], Д. В. Виногра-
дова [3], Ю. Н. Жулькова [4], Г. М. Стерника [5] 
и Л. Н. Тепман [6] можно отметить, что формиро-

вание и реализация жилищной политики является 
многоаспектной проблемой. Но для региональной 
жилищной политики и обеспечения ее эффектно-
сти существенно важно установление факторов, 
которые непосредственно воздействуют на цену  
жилья.

В данной статье исследуется система факторов, 
влияющих на стоимость индивидуального жилья, 
находящегося в городской и пригородной черте Ре-
спублики Алтай. Именно эти территории характе-
ризуются наибольшим спросом на жилье вообще 
и на индивидуальное жилье в частности. Исследо-
вание строилось с учетом ранее полученных ре-
зультатов и методологических приемов, применен-
ных в работах В. Н. Бердниковой [7], Г. А. Вязовой 
и В. С. Попелюк [8], Е. Н. Седовой [9], О. И. Стебу-
новой [1, 10], А. П. Цыпина [11].

Для проведения анализа использовались дан-
ные агентств недвижимости «Гравитон», «Ри-
элт-Лидер» и доски частных объявлений сайта 
Avito. Объектом исследования являются индиви-
дуальные жилые дома расположенные в городской 
(г. Горно-Алтайск) и пригородной черте (с. Кызыл- 
Озек, с. Алферово, с. Майма, с. Карлушка, с. Соузга 
и др.). Для проведения эконометрического модели-
рования рынка жилья на основании собранной ин-
формации о продаже индивидуального жилья ис-
пользована выборка, содержащая 100 наблюдений 
(данные по 100 индивидуальным домам).

Исследование системы факторов, влияю-
щих на стоимость индивидуального жилья. Раз-
витие жилищного строительства в городской и при-
городной территории Республики Алтай является 
ключевым условием решения жилищной пробле-
мы в регионе. Анализ системы факторов, влияю-
щих на рыночную стоимость жилого дома, обусло-
вил необходимость выделения двух групп данных 
факторов (рис.).

Факторы, влияющие на стоимость индивидуального (частного) жилья

К числу внешних относятся факторы, характе-
ризующие местоположение и ближайшее окруже-
ние индивидуального жилья и способные оказать 
влияние на его стоимость (местоположение дома, 
уровень склона земельного участка, на котором 
расположен дом, транспортная доступность, нали-

чие поблизости объектов социальной инфраструк-
туры и торговых объектов, экологичность терри-
тории и др.);

Внутренними факторами, характеризующими 
площадь и состояние индивидуального жилья, ис-
следование которых в дальнейшем является целе-
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сообразным, выступают площадь жилого дома (м 2), 
площадь земельного участка (сотки), год построй-
ки дома, материал из которого построен дом, коли-
чество комнат, наличие отопления и его тип, нали-
чие водоснабжения и водоотведения и др.

На основе изученной информации о продаже 
индивидуальных домов в городской и пригород-
ной местности Республики Алтай проведено иссле-
дование продажной стоимости дома в зависимости 
от следующих 16 внешних факторов:

— количественные факторы — местополо-
жение дома от центра (x1) для того, чтобы 
рассмотреть зависит ли стоимость дома 
от расположения, то есть удаленности 
от центра;

— качественные факторы — местоположение 
участка (x2) (выявить зависимость стоимо-

сти дома от расположения его на ровном 
участке/участке с небольшим склоном/
крутом склоне), тип района (x3), транспорт-
ная доступность — общественный транс-
порт (x4), транспортная доступность — 
автомобильный транспорт (x5), наличие 
ближайших объектов социальной инфра-
структуры (x6), наличие по близости про-
дуктовых магазинов (x7), состоянии при-
легающей территории (x8), экологическая 
обстановка местности (x9).

На основе анализа взаимосвязи перемен-
ных посредством расчета парных коэффициентов 
(табл. 1) отобраны факторы, имеющие существен-
ное влияние на стоимость индивидуального дома 
городской и пригородной местности Республики 
Алтай.

Таблица 1
Матрица парных коэффициентов корреляции

y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

y 1

x1 –0,059 1

x2 0,821 –0,035 1

x3 0,730 –0,048 0,939 1

x4 0,342 –0,053 0,259 0,321 1

x5 0,276 0,008 0,222 0,214 0,200 1

x6 0,596 –0,167 0,554 0,584 0,614 0,320 1

x7 0,115 0,026 0,088 0,094 0,186 –0,060 0,160 1

x8 0,240 –0,055 0,107 0,072 0,389 0,077 0,318 0,361 1

x9 0,776 0,009 0,769 0,745 0,551 0,408 0,786 0,225 0,259 1

Проверка связей между переменной y и фак-
торными переменными показала, что существу-
ет сильная и прямая связь с переменными x2, x3 
и x9. То есть дом будет стоить дороже, если он рас-
положен на ровном участке или же на участке 
с небольшим склоном, в элитном районе и в эко-
логически чистой местности. Также выявлена уме-
ренная и прямая связь переменной y с переменной 
х6, то есть на стоимость дома влияет расположение 
поблизости объектов социальной инфраструктуры: 
школ, детских садов и т. д.

Проверка на мультиколлинеарность показа-
ла, что существует сильная зависимость между пе-
ременными x2-х3, х2-х9, х3-х9 и х6-х9, которые ока-
зывают конкурентное влияние на переменную y 
и ухудшают качество модели, что определяет не-
обходимость исключения из модели отдельных 
из них. С целью построения модели, учитывающей 
большее влияние факторов на основе проведения 
пошагового анализа отобраны факторы, не имею-
щие мультиколлениарности между собой: х2 — ме-

стоположение участка и х9 — экологическая обста-
новка.

Затем по аналогии с другими работами 
для проверки значимости найденных коэффи-
циентов корреляции использовался t-критерий 
Стьюдента [12, 13]. Результаты проверки пред-
ставлены в таблице 2. Как свидетельствуют при-
веденные данные наблюдаемые значения больше 
установленного критического значения t-кри-
терия Стьюдента (t-критическое равно 1,99), 
что подтверждает значимость и возможность 
включения отобранных переменных в уравнение  
регрессии.

В соответствии с полученными данными мо-
дель регрессии в линейной форме выглядит следу-
ющим образом:

y= 1217776,46*x2 + 460747,33*x9.

Качество полученной модели подтверждается 
показателями регрессионной статистики, приве-
денными в таблице 3.
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Таблица 2
Значения t-статистики по переменным, показывающих влияние внешних факторов  

на стоимость индивидуального жилья

t-статистика P-Значение

y-пересечение 6,46 0,00

х2 6,61 0,00

х9 4,25 0,00

Таблица 3
Показатели качества модели линейной регрессии

Показатель Фактическое значение Критическое значение

1 Множественный коэффициент корреляции 0,85 -

2 Коэффициент детерминации 72,59 -

3 F-критерий 128,47 3,09

4 Средняя ошибка аппроксимации 12,42 % 15 %

Поскольку фактическое значение F > Fкр. 
(128,47 > 3,09), то коэффициент детерминации 
статистически значим и уравнение регрессии ста-
тистически надежно.

Оценка среднего отклонения расчетных зна-
чений от фактических посредством расчета сред-
ней ошибки аппроксимации также подтверждает 
качество модели. Для анализируемой модели зна-
чение средней ошибки аппроксимации составляет 
12,42 %, что свидетельствует о хорошо подобранной 
модели уравнения.

Величина коэффициента множественной ре-
грессии показывает, что связь между факторами 
очень тесная (72,59 %). Посредством расчета част-
ных коэффициентов корреляции оценено влияние 
на стоимость индивидуального дома факторных 
переменных включенных в модель. При выявле-
нии разницы между исходными и пересчитанны-
ми значениями наибольшую долю влияния оказы-
вает фактор местоположения дома (х2 – 45,15 %), 
а на долю фактора экологической обстановки мест-
ности (х9) приходится 27,44 %.

Полученные в ходе анализа коэффициенты ре-
грессии свидетельствуют о следующем:

— индивидуальный жилой дом, находящийся 
на участке с небольшом склоне/пригорке 
средней площадью 85 м2 (средняя площадь 
дома указана в соответствии с данными 
по ста домам выборки) примерно будет сто-
ить 1 217 776 рублей;

— стоимость индивидуального жилого дома 
находящегося в экологический чистой 
местности будет дороже на 460 747 рублей.

Расчет коэффициентов эластичности показы-
вает, что Эх2 = 0,5, то есть стоимость индивиду-
ального дома эластична относительно переменной, 
характеризующей земельный участок и Эх9 = 2,1 

(стоимость дома эластична по отношению нахож-
дения дома в экологический чистой местности).

При исследовании внутренних факторов выяв-
лена зависимость стоимости индивидуальных до-
мов городской и пригородной местности Республи-
ки Алтай от четырнадцати независимых факторов:

— площадь индивидуального жилого дома 
(м2) – х1;

— площадь земельного участка (сотки) — х2;
— тип индивидуального жилого дома (новый 

дом, старый дом) — х3;
— тип строения (кирпич, дерево, иное) — х4;
— проект дома (современный, старый) — х5;
— количество комнат (количество) — х6;
— тип отопления (газовое и дополнительные 

виды отопления, газовое, печное, электри-
ческое, отопление отсутствует) — х7;

— наличие полов с обогревом (водяное, элек-
трическое, подогрев полов отсутствует) — х8;

— водоснабжение (центральные ГВС и ХВС, 
центральное ХВС и водонагреватель, толь-
ко ХВС, водоснабжение отсутствует) — х9;

— водоотведение (центральное, вывозное, во-
доотведение отсутствует) — х10;

— состояние дома («евроремонт», косметиче-
ский ремонт, дом без ремонта) — х11;

— меблированность дома (полностью мебли-
рован новой мебелью и бытовой техникой, 
частично меблирован, меблирован старой 
мебелью и бытовой техникой, не меблиро-
ван) — х12;

— наличие хозпостроек (имеются гараж 
и баня и т. д., имеются только гараж и баня, 
имеется только гараж/баня, хозпостройки 
отсутствуют) — х13;

— санузел (раздельный, совмещенный, сану-
зел отсутствует/удобства во дворе) — х14.
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На основе анализа взаимосвязи переменных 
посредством расчета парных коэффициентов (табл. 
4) отобраны внутренние факторы, имеющие суще-

ственное влияние на стоимость индивидуального 
жилого дома в городской и пригородной местно-
сти Республики Алтай.

Таблица 4
Матрица парных коэффициентов корреляции

y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14

y 1

x1 0,739 1

x2 0,169 0,227 1

x3 0,702 0,395 0,028 1

x4 0,257 0,029 0,007 0,176 1

x5 0,473 0,599 0,180 0,314 0,038 1

x6 0,682 0,840 0,213 0,492 0,046 0,522 1

x7 0,512 0,199 –0,002 0,375 0,304 –0,005 0,162 1

x8 0,647 0,480 0,030 0,476 0,111 0,295 0,521 0,456 1

x9 0,376 0,369 0,114 0,326 0,079 0,571 0,273 0,139 0,143 1

x10 0,432 0,282 0,076 0,248 0,165 0,099 0,355 0,516 0,655 0,024 1

x11 0,797 0,546 0,081 0,703 0,249 0,407 0,523 0,444 0,567 0,276 0,364 1

x12 0,662 0,464 0,051 0,577 0,052 0,367 0,545 0,469 0,697 0,268 0,559 0,653 1

x13 0,687 0,550 0,163 0,444 0,189 0,382 0,599 0,454 0,582 0,250 0,457 0,564 0,610 1

x14 0,345 0,195 –0,035 0,206 0,163 0,112 0,239 0,495 0,665 0,100 0,741 0,288 0,560 0,447 1

Этими факторами выступают:
х1 — площадь индивидуального жилого дома 

(коэффициент парной корреляции 0,739 — связь 
между стоимостью индивидуального жилого дома 
и его площадью сильная и прямая; чем больше пло-
щадь дома тем он дороже стоит);

х3 — тип индивидуального жилого дома (коэф-
фициент парной корреляции 0,702 — связь между 
стоимостью индивидуального жилого дома и его 
типом (то есть новый или старый дом) сильная 
и прямая; если дом новый соответственно и стои-
мость дома выше);

х11 — состояние дома (коэффициент парной 
корреляции 0,797 — связь между стоимостью ин-
дивидуального жилого дома и его состоянием (с ре-
монтом или без ремонта) сильная и прямая; дом 
с хорошим ремонтом будет стоить дороже);

х6 — количество комнат (коэффициент пар-
ной корреляции 0,682 — связь между стоимостью 
индивидуального жилого дома и количеством ком-
нат в доме умеренная и прямая; чем больше комнат 
в доме, тем он дороже стоит);

х7 — тип отопления (коэффициент парной кор-
реляции 0,512 — связь между стоимостью индиви-
дуального жилого дома и типом отопления умерен-
ная и прямая; дом будет стоить дороже, если в нем 
отопление газовое);

х8 — наличие полов с обогревом (коэффици-
ент парной корреляции 0,647 — связь между стои-

мостью индивидуального жилого дома и наличием 
полов с обогревом умеренная и прямая; стоимость 
дома с обогревом полов выше);

х12 — меблированность дома (коэффициент 
парной корреляции 0,662 — связь между стоимо-
стью индивидуального жилого дома и его мебли-
рованностью умеренная и прямая; дом стоит доро-
же, если он оснащен мебелью);

х13 — наличие хозяйственных построек (коэф-
фициент парной корреляции 0,687 — связь между 
стоимостью индивидуального жилого дома и нали-
чием хозяйственных построек умеренная и прямая; 
если на территории дома находятся хозяйственные 
постройки, дом стоит дороже).

Проведена проверка на мультиколлинеарность 
вышеназванных факторов. И в соответствии с полу-
ченными результатами выявлена мультиколлине-
арность между переменными х1 – х6, х3 – х11 и х10 – 
х14.

С целью построения модели, учитывающей 
большее влияние факторов, на основе проведения 
пошагового анализа отобраны следующие факто-
ры: х1 — площадь индивидуального дома, х3 — тип 
дома, х7 — тип отопления, х11 — состояние дома 
и х13 — наличие хозяйственных построек. Эти фак-
торы оказывают существенное влияние на сто-
имость индивидуального жилого дома в город-
ской и пригородной местности Республики Алтай 
и не имеет между собой взаимообусловленности.
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Проверка значимости найденных коэффици-
ентов корреляции с использованием t-критерий 
Стьюдента, представленные в таблице 5, показыва-
ют возможность включения отобранных перемен-
ных в уравнение множественной регрессии.

В соответствии с полученными данными мо-
дель регрессии в линейной форме выглядит следу-
ющим образом:

y= 13984,29x1 + 1373596,30х3 + 362852,89х7 + 
+ 734217,67х11 + 222485,79x13.

Качество полученной модели подтверждается 
показателями, приведенными в таблице 6.

Таблица 5
Значения t-статистики по переменным, показывающих влияние внутренних факторов 

на стоимость индивидуального жилья

t-статистика P-Значение

Y-пересечение 0,37 0,72

x1 7,45 0,00

x3 4,17 0,00

x7 3,40 0,00

x11 4,01 0,00

x13 2,64 0,01

Таблица 6
Показатели качества модели линейной регрессии

Показатель Фактическое значение Критическое значение

1 Множественный коэффициент корреляции 0,92 -

2 Коэффициент детерминации 84,71 -

3 F-критерий 104,17 2,31

4 Средняя ошибка аппроксимации 15 % 15 %

Поскольку фактическое значение F > Fкр 
(104,17 > 2,31), то коэффициент детерминации 
статистический значим и уравнение регрессии ста-
тистически надежно.

Оценка среднего отклонения расчетных значе-
ний от фактических посредством расчета средней 
ошибки аппроксимации также подтверждает каче-
ство модели. Для анализируемой модели значение 
средней ошибки аппроксимации составляет 15 %, 
что свидетельствует о хорошо подобранной моде-
ли уравнения.

Величина коэффициента множественной ре-
грессии показывает, что связь между факторами 
очень тесная (84,71 %). Посредством расчета част-
ных коэффициентов корреляции оценено влия-
ние на стоимость жилья факторных переменных 
включенных в модель. Наибольшее влияние ока-
зывают факторы, характеризующие состояние ин-
дивидуального жилого дома (качество ремонта) 
(х11 — 32 %), площадь дома (х1 — 19 %) и степень 
старения дома (х3 — 13 %), а на оставшиеся фак-
торы в модели на долю типа дома, типа отопления 
и на наличие хозяйственных построек приходит-
ся 20,71 %.

Полученные в ходе анализа коэффициенты ре-
грессии свидетельствуют о следующем:

• новый дом средней площадью 85 м2 будет 
примерно стоить 1 373 596 рублей;

• при увеличении площади индивидуально-
го жилого дома на 1 м2 цена его увеличиться 
на 13 984 рублей;

• стоимость дома увеличится на 362 852 руб., 
если в доме газовое отопление;

• стоимость дома средней площадью 85 м2 бу-
дет стоить дороже примерно на 734 217 ру-
блей, если в доме будет выполнен хороший 
ремонт;

• стоимость дома увеличится на 222 485 ру-
блей, если на участке с домом имеются хо-
зяйственные постройки (гараж, баня, бесед-
ка и т. д.).

Проведенный анализ показывает параметры 
предпочтительного для населения Республики Ал-
тай индивидуального жилья. Учитывая, что основ-
ной спрос на жилье в регионе приходится именно 
на городскую и пригородные местности, учет дан-
ных факторов при реализации региональной жи-
лищной политики является ключевым условием ее 
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эффективности. В частности, при реализации пла-
нов по осуществлению жилищной застройки в го-
родской и пригородной черте существенно важно 
учитывать экологический фактор, отвод под жи-
лищную застройку равнинные местности и склоны 
с незначительным уклоном. Важно, чтобы участки 
под жилищное строительство имели инженерную 
инфраструктуру и возможность подключения га-
зового отопления.

Выводы. Подводя итоги проведенного ис-
следования, следует отметить, что несмотря 
на разнообразие ценообразующих факторов 
из числа внешних факторов основными определя-
ющими стоимость индивидуального жилья являют-
ся: местоположение участка (равнинная местность 
или склон) и экологическая обстановка. То есть 
чем ровнее участок и благоприятнее экологиче-
ская обстановка в местности, на которой располо-
жен дом. Не менее важны факторы удаленности 
от центра, транспортной доступности и располо-
жения вблизи от дома объектов социальной ин-
фраструктуры. Это обусловлено в большей степе-
ни тем, что Республика Алтай позиционирует себя 
как регион с первозданной природой, территорией 
развития «зеленой» экономики и центром туризма. 
Поэтому многие покупатели хотели бы приобрести 
индивидуальное жилье в живописной и экологиче-
ски благоприятной местности с ровным участком.

Выявленные внутренние факторы, влияющие 
на стоимость индивидуального (частного) дома, 

обусловливают необходимость реализации мер 
на региональном уровне по оснащению населения 
газовым отоплением, так как оно является основой 
для улучшения жилищных условий населения ре-
гиона. Проведенный анализ внутренних факторов 
также показывает, что площадь земельного участ-
ка, тип строения (кирпичное/деревянное/иное), 
проект дома, количество комнат, санузел не явля-
ются значимыми параметрами. Тогда как общая 
площадь жилого дома, тип дома (новый/старый 
дом), наличие хозяйственных построек и его при-
годность для немедленного использования являют-
ся важными характеристиками и существенно уве-
личивают его стоимость.

В этой связи на уровне региона важно не толь-
ко обеспечить доступность выдачи земельных 
участков под индивидуальное жилищное строи-
тельство, но и решить вопросы коммунального 
комплекса: оснащенность водоснабжением, во-
доотведением, теплоснабжением. Данный посту-
лат согласуется с выводами, полученными в других 
исследованиях по вопросам реализации жилищ-
ной политики [14, 15]. Решение данных вопросов 
на уровне муниципалитета существенно снизи-
ло бы стоимость индивидуального жилья и обе-
спечило его доступность, так как зачастую гражда-
нам приходиться вкладывать средства не столько 
на приобретение земельного участка и его оформ-
ления, сколько на самостоятельное оснащение ком-
муникациями.
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7. Требования к тексту, представленному в WORD:
• формат А4 (21х30 см);
• используемые версии текстового редактора — MSWord 2003 и выше (таблицы и рисунки — 

MSWord, MSExcel, CorelDraw 12, 13);
• интервал между строками — 1,5;
• шрифт — гарнитура Times New Roman;
• размер шрифта — 14 кегль;
• все поля по 2 см;
• текст неформатированный;
• текст должен быть разбит на абзацы, абзацный отступ 1,25 см;
• без переносов;
• возможно выделение текста шрифтами (жирный, курсив);
• возможно употребление спецсимволов (% и др.).

8. Библиографический список кириллицей оформляется следующим образом:
а) статьи в периодических изданиях:
Ермолина Л. Т. Откуда у парня афганская грусть? // Алтайская правда. 2001. № 2. С. 2–5.
б) монографии, учебники и учебные пособия:
Антонян Ю. М. Преступность в федеральных округах России: монография. М.: Статут, 2012. С. 117;
в) сборники статей и труды конференций:
Кубишин Е. С. Гендерные проблемы занятости и рынка труда Москвы // Гуманитарные, экономиче-

ские и правовые проблемы современного общества: сб. науч. трудов / под общ. ред. В. Хозова. М., 2014. 
С. 72–87;

г) электронные источники:
Гужвенко Ю. Н. В Алтайском крае активно действует казахская диаспора. URL: http://www.ferghana.

ru/article.php?id=5196/ (дата обращения: 05.10.2018).
Гиперссылку необходимо всегда заканчивать знаком «/».
д) ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
е) если для цитируемого источника существует DOI (Digital Object Identifier), его следует ука-

зывать в конце источника после точки в следующем виде: DOI: префикс/суффикс (например: DOI: 
10.14258/izvasu (2014) 1.1–01).

Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте цифрами в квадратных скобках, здесь же указы-
ваются цитируемые страницы: [1, с. 15; 2, с. 45]. Сам список литературы под заголовком «Библиографи-
ческий список» приводится после основного текста в порядке цитирования (один пункт списка — одно 
наименование). Один и тот же источник в библиографическом списке указывается один раз, в тексте ста-
тьи при повторной ссылке указывается в квадратных скобках номер, который использовался первый раз.

При оформлении списка литературы латиницей учитывать порядок библиографического спи-
ска на русском языке. Список литературы латиницей оформлять под заголовком «References».

9. Требования к рисункам (схемам, графикам, диаграммам) и таблицам:
• рисунки должны иметь подписи;
• таблицы должны иметь заголовки;
• сокращения должны быть объяснены;
• сканированные изображения не принимаются;
• размер шрифта в рисунках и таблицах — не менее 10 кегля;
• не допускается использование заливки, цвет контуров — черный.
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10. Библиографический список должен содержать, как правило, не менее 10 источников, содержащих 
ссылки как на отечественные, так и на зарубежные монографии и статьи в ведущих научных журналах.

11. Редакция оставляет за собой право вносить редакторскую правку (в том числе изменять заголов-
ки и сокращать тексты) без согласования с авторами и отклонять статьи в случае получения на них отри-
цательной экспертной оценки. При соответствующей доработке статья может быть опубликована. Откло-
ненные редколлегией журнала статьи авторам не возвращаются.

Контакты
Публикацию, оформленную по всем правилам, необходимо выслать на адрес редакционной колле-

гии: epb@asu.ru
Адрес редколлегии:
656049, г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 68, к. 113
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