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Уважаемые коллеги!

Данный спецвыпуск журнала «Экономика. Профессия. Бизнес» посвящен 43-й 
годовщине со дня основания первого университета Алтайского края.

Алтайский государственный университет по праву считается одним из дина-
мично развивающихся вузов Российской Федерации. Начиная с 2011 г., в основу его 
развития был положен программно-целевой подход. Принятие Комплексной про-
граммы развития университета на 2011–2015 гг., а также Программы стратегическо-
го развития ФГБОУ «Алтайский государственный университет» на 2012–2016 гг., 
получившей поддержку Министерства образования и науки Российской Федерации, 
в совокупности с заключением Соглашения о сотрудничестве с Сибирским отделе-
нием Российской академии наук и Соглашения о сотрудничестве с администрацией 
Алтайского края определили траекторию поступательного развития вуза как мощ-
ного, инновационного научно-образовательного комплекса, деятельность которого 
направлена на решение приоритетных социально-экономических задач Алтайского 
края, регионов Сибири и стран Центральной Азии. 

Программно-стратегическое развитие университета на протяжении последних 
лет доказало эффективность данного подхода. Значимые результаты получены по 
всем основным направлениям стратегического развития вуза. За последний пятилет-
ний период Алтайский государственный университет совершил качественный рывок 
в совершенствовании образовательной системы, развитии науки и международного 
сотрудничества, модернизации инфраструктуры.

Вуз предпринял ряд серьезных мер по увеличению контингента обучающихся 
как в части бюджетного, так и внебюджетного набора. С 2011 по 2015 г. на 528 мест 
увеличился прием в головной вуз по программам ВПО, на 466 мест удалось увели-
чить КЦП по программам магистратуры. При этом доля поступивших на программы 
магистратуры выпускников других вузов выросла с 15 до 29%; более чем в 1,7 раза 
увеличился контингент обучающихся по программам СПО, превысив 1,5 тыс. че-
ловек. 

Для развития образовательной системы вуза за последние 4 года разработано 
25 новых инновационных образовательных программ магистратуры и 5 – бакалав-
риата. Результатом активной модернизации образовательных программ стала по-
беда университета в 3-х конкурсах Министерства образования и науки РФ на при-
своение статуса федеральных инновационных площадок и получение контракта на 
разработку инновационных программ в рамках федеральной целевой программы 
«ФАРМА-2020». В 2014 г. университету присвоен статус федеральной инноваци-
онной площадки в области высшего и дополнительного профессионального обра-
зования, а также в сфере дополнительного образования детей.

Развивается и материально-техническая составляющая образования. За 2011–
2015 гг. введены в эксплуатацию 2,2 тыс. кв.м ранее неиспользуемых площадей. Воз-
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вращен в безвозмездное пользование университета учебный корпус по ул. Анатолия, 
122, оформлено право оперативного управления зданием по пр. Комсомольский, 100, 
приобретен учебный корпус для филиала в г. Бийске общей площадью 950 кв.м, в 
оперативное управление вуза оформлены 2 базы учебных практик: в Чемальском и в 
Чарышском («Голубой утес») районах.

На приобретение основных средств, включая библиотечный фонд, за 4 года 
было израсходовано более 300 млн руб., в том числе приобретено научное, учебно-
лабораторное оборудование в количестве 674 единицы на сумму 147 млн руб. Пол-
ностью переоснащен типографско-издательский комплекс университета. В июне 
2012 г. на базе университета открылся первый в Алтайском крае и пятый в РФ чи-
тальный зал с доступом к фонду Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, кото-
рый осуществляется посредством современных информационных технологий через 
глобальную сеть Интернет. Читальный зал оснащен современным мультимедиа обо-
рудованием. 

Более 60 млн руб. направлено за указанный период на информатизацию уни-
верситета, что позволило кардинально модернизировать информационно-сетевую 
инфраструктуру вуза. Закуплено и введено в эксплуатацию современное сервер-
ное и сетевое оборудование (более 30 серверов), обеспечивающее возможности 
использования электронных средств обучения и дистанционных образовательных 
технологий, на 913 комплектов обновился парк компьютерной техники, почти 
треть классов укомплектована мультимедийными досками и проекционным обо-
рудованием, более 95% площадей АлтГУ обеспечено беспроводным доступом к 
сети Интернет. 

Новые условия функционирования системы образования вуза потребовали и раз-
вития кадрового потенциала университета. Остепененность штатных НПР за 2011–
2015 гг. выросла с 72 до 83% и достигла наивысшего уровня среди вузов СФО. При 
этом количество защит докторских диссертаций штатными преподавателями увели-
чилось в 1,3 раза. Как результат – доля штатных докторов наук выросла с 12 до 16%. 

Кроме того, в 2014 г. университет стал полным членом Азиатско-Тихоокеан-
ской сети агентств по гарантиям качества образования (APQN), что является бе-
зусловным международным признанием деятельности вуза в области качества об-
разования. 

Параллельно совершенствованию системы образования в университете актив-
ное развитие получили научные исследования. Программно-целевой подход по-
зволил кардинально изменить научно-исследовательскую деятельность АлтГУ. В 
вузе удалось сформировать комплексные исследовательские направления. Под эти 
научные направления в течение 4 лет осуществлен ремонт соответствующих лабо-
раторий общей площадью более 1 тыс. кв.м и закуплено оборудование на общую 
сумму 287 млн руб., в том числе уникального, не имеющего аналогов в Сибирском 
регионе. 
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Для придания научным исследованиям университета комплексного, мультидис-
циплинарного и межотраслевого характера за 4 последних года в сотрудничестве с 
институтами РАН в университете создано 16 совместных научно-исследовательских 
лабораторий и центров, осуществляющих исследования по наиболее актуальным для 
развития экономики региона направлениям. Сотрудники совместных с СО РАН ла-
бораторий прошли стажировки в ведущих научных центрах Китая, Индии, Японии, 
Германии, США, Англии, Бельгии, Чехии и других государств. Результаты исследова-
ний нашли отражение в серии высокорейтинговых научных статей, а реализующиеся 
на базе лаборатории научные проекты поддержаны крупными грантами Российского 
научного фонда.

Системный эффект развития в университете научной инфраструктуры выразился 
в формировании в 2015 г. мощных научно-образовательных комплексов, осуществля-
ющих деятельность в области биомедицины и агробиоиндустрии, геоэкологического 
мониторинга и рационального природопользования, гуманитарных исследований и 
развития IT-технологий. 

Следствием принятых решений стало увеличение в 1,6 раза к уровню 2011 г. 
количества заявок на получение финансовой поддержки реализации научных проек-
тов. В 2015 г. общее число заявок достигло 280. При этом ежегодный объем привле-
каемых средств от НИОКР увеличился по сравнению с 2011 г. в 3,4 раза. За послед-
ние 4 года в вуз поступило более 634 млн руб. на реализацию около 1 тыс. научных 
проектов, в том числе более 200 млн руб. привлечено из различных источников для 
развития проектов в области биотехнологии и биомедицины. Также в 2014–2015 гг. 
университет выиграл 4 мегагранта: грант Правительства РФ, грант в рамках специ-
альной федеральной целевой программы во взаимодействии с реальным сектором 
экономики и 2 крупных проекта РНФ.

Результаты развития научной деятельности университета не заставили себя 
ждать. В 4,7 раза по сравнению с 2010 г. увеличилось количество публикаций в за-
рубежных журналах, в 5,5 раза – в журналах, индексированных SCOPUS и Web of 
Science. По годовому количеству публикаций РИНЦ в расчете на 100 НПР Алтайский 
государственный университет достиг наивысшего показателя среди вузов России. В 
4 раза к уровню 2010 г. увеличилась численность студентов, привлеченных к НИР на 
оплачиваемой основе. 

Следуя разработанной концепции преобразования Алтайского государственного 
университета в Азиатский федеральный университет, вуз предпринял целый спектр 
мер по повышению его международной конкурентоспособности. АлтГУ вошел в со-
став Университета ШОС. В 2013 г. на базе нашего учебного заведения была создана 
Ассоциация азиатских университетов (учредительный договор подписан 29 универ-
ситетами из 8 стран мира).

Среди основных результатов проведенной работы по развитию международной 
деятельности за 2011–2015 гг. можно отметить следующие: создано 10 представи-
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тельских центров АлтГУ в ближнем зарубежье; в 7 раз к уровню 2010 г. увеличи-
лось количество договоров (соглашений) с вузами и организациями зарубежных 
стран, достигнув 191; разработано 23 совместных образовательных программы; в 
12 раз по сравнению с 2010 г. увеличилось количество обучающихся – иностран-
ных граждан стран СНГ, достигнув 936 человек, и в 11,5 раза увеличилось количе-
ство обучающихся – иностранных граждан стран дальнего зарубежья, достигнув 
161 человек.

Университет стал играть роль международной площадки, катализатора и ве-
дущего эксперта для всех заинтересованных в научных исследованиях и разра-
ботках. 

За 2012–2015 гг. на базе АлтГУ было проведено 336 мероприятий с междуна-
родным участием, в том числе:

- I Международный образовательный форум «Алтай – Азия 2012: Модернизация 
профессионального образования в России и мире: новое качество роста» (2012 г.);

- Международная конференция «Развитие нанотехнологий: задачи международ-
ных и региональных научно-образовательных и научно-производственных центров» 
(2012 г.);

- I заседание Ассоциации азиатских университетов (2013 г.);
- VIII Неделя образования государств-членов ШОС и V совещание министров 

образования государств-членов ШОС (2014 г.);
- II заседание Ассоциации азиатских университетов (2014 г.);
- II Международный образовательный форум «Алтай – Азия 2014: Евразийское 

образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики» (2014 г.); 
- Международный биотехнологический симпозиум «Bio-Asia – 2015» (2015 г.).
Значительное внимание уделялось также развитию студенческих объединений. 

С 2012 г. университет одержал 4 победы в конкурсе Программ развития деятельно-
сти студенческих объединений Минобрнауки России. Общая сумма привлеченного 
финансирования составила 81,5 млн руб. Университет стал играть роль федераль-
ной студенческой площадки. В 2011 г. на его базе прошел Всероссийский студенче-
ский форум – самое масштабное студенческое событие за всю историю вуза. В его 
работе принял участие Президент РФ Д.А. Медведев.

В 2012 г. АлтГУ стал площадкой для проведения Азиатского студенческого 
форума «Образование без границ. Алтай – Азия 2012», в котором приняли участие 
представители 43 вузов из 11 стран. В 2013 г. на базе университета прошла Между-
народная летняя школа молодых лидеров стран СНГ, организованная по заказу Рос-
сотрудничества. 2015 г. ознаменовался проведением целого спектра крупных всерос-
сийских и международных мероприятий, среди которых отдельно следует отметить: 
саммит молодежных лидеров стран Центральной Азии по развитию общественной 
дипломатии и международного сотрудничества, I Конгресс молодых предприни-
мателей стран СНГ в рамках форума «Алтай. Точки Роста», Всероссийский съезд 
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молодежных научных и конструкторских объединений; Всероссийский семинар по 
вопросам межкультурного диалога и гражданской идентичности в молодежной сре-
де представителей совещательных структур и молодежных общественных объедине-
ний, II Азиатский студенческий форум «Кыргызстан – Азия 2015».

Активное развитие вуза за последний пятилетний период позволило обеспечить 
существенный рост репутационных оценок качества образования в университете. В 
настоящее время Алтайский государственный университет занимает:

- 17-ю позицию среди российских вузов по академической репутации в обще-
признанном международном рейтинге QS – Развивающаяся Европа и Центральная 
Азия; 

- 17-ю позицию среди российских вузов в рейтинге репутации вузов агентства 
«Эксперт РА» по экономическим и управленческим направлениям подготовки;

- 14-ю позицию среди классических вузов по уровню востребованности в со-
ответствии с данными международного информационного агентства «Россия Се-
годня»;

- 11-ю позицию среди классических вузов в рейтинге вузов фонда В. Пота-
нина.

Университет успешно позиционирует себя и существенно повысил свои пози-
ции по сравнению с 2010 г. более чем в 20 международных и национальных рейтин-
гах. Алтайский государственный университет (единственный из вузов Алтайского 
края и один из немногих университетов Сибири) вошел в число: 

- 100 лучших вузов в официальном рейтинге вузов СНГ, составленном по заказу 
Министерства образования и науки (место 81+);

- 130 лучших вузов стран Развивающейся Европы и Центральной Азии; 
- 150 лучших вузов стран БРИКС по версии всемирно признанных рейтингов 

британского рейтингового агентства QS.
В 2015 г. в рейтинге вузов признанного российского рейтингового агентства Экс-

перт РА АлтГУ поднялся на 26-ю позицию и вошел в пятерку лучших региональных 
классических вузов России, не имеющих статуса федерального или национального 
исследовательского университета. 

Обобщающим результатом деятельности университета за последние пять лет 
стал его переход на качественно иную ступень развития, которая открывает для 
АлтГУ новые возможности и перспективы. В 2015 г. в вузе разработаны основные 
положения программы повышения конкурентоспособности Алтайского государ-
ственного университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров, 
которая позволит обеспечить на период до 2020 г.: 

- международную конкурентоспособность университета, удержание и улучше-
ние позиций в международных и национальных университетских рейтингах;

- повышение эффективности развития АлтГУ в рамках ежегодного мониторинга 
Минобрнауки России и развитие университета как опорного вуза Алтайского края.
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К 2020 г. Алтайский государственный университет должен стать:
1) ведущим центром подготовки высококвалифицированных специалистов для 

России и стран Азии, обладающих конкурентоспособными на мировом уровне ком-
петенциями, формируемыми благодаря активному вхождению университета в про-
цессы международной кооперации, наличию высокой квалификации профессорско-
преподавательского состава и современной исследовательской базы, приглашению 
ведущих зарубежных ученых, привлечению талантливых студентов и созданию твор-
ческой атмосферы и гибкой системы управления;

2) крупнейшим интеграционным центром, обеспечивающим получение, разви-
тие и трансфер лучших образовательных практик, передовых научных разработок и 
опыта гуманитарного сотрудничества между университетами Европы и Азии. 

В основу дальнейшего развития Алтайского государственного университета, как 
и прежде, будут положены принципы стратегического планирования, определяющие 
устойчивое развитие университета в условиях совершенствования российской систе-
мы образования и науки и модернизации экономики. 

Сергей Валентинович Землюков,
доктор юридических наук, профессор, ректор
Алтайского государственного университета
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Стратегическое планирование представ-
ляет собой набор процедур и решений, с по-
мощью которых разрабатывается стратегия, 
обеспечивающая достижение целей функцио-
нирования промышленного предприятия. Ло-
гика этого определения такова: деятельность 
аппарата управления и принимаемые на ее 
основе решения формируют стратегию функ-
ционирования предприятия, которая позволяет 
ему достичь своих целей.

В стратегическом планировании цели раз-
вития являются наиболее важными, поскольку 
определяют направления и темпы роста пред-
приятия. Они отражают соотношение темпов 
изменения объемов продаж и прибыли пред-
приятия и аналогичных показателей. В зави-
симости от этого соотношения рост фирмы 
может быть быстрым (интенсивным), стабиль-
ным или может наблюдаться спад. Неверно 
установленные цели могут привести к нега-
тивным последствиям для предприятия,

Стратегическое планирование как процесс 
включает четыре вида деятельности (функции 
стратегического планирования). К ним отно-
сятся: 

- распределение ресурсов;
- адаптация к внешней среде;
- внутренняя координация и регулирование;
- организационные изменения [1].
Эффективное стратегическое планиро-

вание невозможно без существования так 
называемой обратной связи, т.е. наличия 
коммуникаций между результатами и факто-
рами (условиями) их достижения. Учитывая 
изменчивую природу внешней и внутренней 
среды предприятия, в процессе его деятель-
ности может возникать необходимость по-
стоянного мониторинга, определения степени 
соответствия управленческих решений вы-

бранным стратегиям, а также корректировки 
стратегий.

Одним из обязательных условий успеш-
ного стратегического планирования является 
адекватность стратегии миссии предприятия.

В стратегическом планировании формули-
ровка цели – самый главный и основополагаю-
щий компонент. Неверно установленные цели 
могут привести к негативным последствиям 
для предприятия. Существует несколько тре-
бований, исполнение которых позволит избе-
жать ошибок в установке стратегических це-
лей. Цели предпринимательской деятельности 
должны быть: желанными, функциональными, 
избирательными, множественными, реальны-
ми, гибкими, измеримыми, хронометричными, 
мотивированными, конкретными, совместимы-
ми, общеприемлемыми [2].

Планирование можно классифицировать 
по следующим критериям:

1) по степени охвата: 
- общее планирование;
- охватывающее все аспекты проблемы; 
- частичное планирование;
- охватывающее только определенные об-

ласти и параметры;
2) по объектам планирования:
- целевое планирование, относящееся к 

определению стратегических и тактических 
целей; 

- планирование средств, относящееся к 
определению средств достижения поставлен-
ных целей (планирование таких потенциалов, 
как оборудование, персонал, финансы, инфор-
мация); 

- программное планирование, относящее-
ся к разработке и реализации конкретных про-
грамм, например, программ производства и 
сбыта; 
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- планирование действий, например, спе-
циальных продаж, наем кадров;

3) по сферам планирования:
- планирование сбыта (цели сбыта, про-

граммы действий, расходов на сбыт, развитие 
сбыта); 

- планирование производства (производ-
ственной программы, подготовки и хода произ-
водства); 

- планирование персонала (потребности 
найма, переподготовки, увольнения); 

- планирование приобретений (потребно-
сти закупок, реализации излишних запасов); 

- планирование инвестиций, финансов и 
т.д.;

4) по глубине планирования: 
- агрегированное планирование;
- ограниченное заданными контурами, на-

пример, планирование цеха как суммы произ-
водственных участков; 

- детальное планирование, например, с 
подробным расчетом и описанием планируе-
мого процесса или объекта;

5) по координации частных планов во вре-
мени: 

- последовательное планирование, при ко-
тором процесс разработки различных планов 
представляет собой один долгий, согласован-
ный, последовательно осуществляемый про-
цесс, состоящий из нескольких этапов; 

- одновременное планирование, при ко-
тором параметры всех планов определяются 
одновременно в одном-единственном акте пла-
нирования;

6) по учету изменения данных:
- жесткое планирование;
- гибкое планирование;
7) по очередности во времени: 
- упорядоченное (текущее) планирование, 

при котором по завершении одного плана раз-
рабатывается другой (планы чередуются по-
следовательно один за другим); 

- скользящее планирование, при котором 
по истечении определенного запланированного 
срока план продлевается на следующий период; 

- внеочередное (эвентуальное) планирова-
ние, при котором оно осуществляется по мере 
необходимости, например, при реконструкции 
или санации предприятия [3].

Организация выполнения стратегических 
планов предполагает формирование будущего 

потенциала промышленного предприятия, со-
гласование структуры и системы управления 
с выбранной стратегией, создание корпоратив-
ной культуры, поддерживающей стратегию.

Координация действий менеджеров по 
формированию и реализации главной стратегии 
заключается в согласовании стратегических ре-
шений различных уровней и последовательной 
консолидации целей и стратегий структурных 
подразделений на более высоких уровнях.

Организация и координация необходимы 
для придания уверенности, что все средства, 
необходимые для достижения целей, собраны 
и скоординированы так, чтобы работа была вы-
полнена как можно более эффективно.

Контроль состоит в непрерывном на-
блюдении за процессом реализации стратеги-
ческих планов. Он призван заблаговременно 
определять возможные опасности, выявлять 
отклонения и ошибки. Контроль – это система 
наблюдений и проверки соответствия процесса 
функционирования управляемого объекта при-
нятым управленческим решениям. Выявляя 
отклонения, допущенные в ходе выполнения 
решений, при помощи контроля можно уста-
новить причины и виновников отклонений в 
целях устранения и недопущения в будущем. 
Контроль неразрывно связан с учетом, так как 
последний представляет собой основу, источ-
ник данных для первого [4].

Мотивация связана с разработкой системы 
стимулов (материальных и нематериальных), 
побуждающих к достижению поставленной 
цели, стратегических задач.

Реализация каждого шага в построении 
сбалансированной системы показателей очень 
важна, и система не сможет нормально функци-
онировать, если хотя бы один этап будет реали-
зован недобросовестно. Однако следует отме-
тить центральное значение правильного выбора 
самой системы показателей, состава и качества 
количественных измерителей стратегии.

Во-первых, они должны быть комплекс-
ными, т.е. сбалансированная система показате-
лей должна отражать все сферы деятельности 
предприятия. 

Во-вторых, они должны быть сбалансиро-
ванными, т.е. в необходимых пропорциях от-
ражать различные сферы деятельности. Нельзя 
нарушать баланс между финансовыми и нефи-
нансовыми показателями. 
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В-третьих, они должны подчиняться при-
чинно-следственной связи внутри системы. 

В-четвертых, показатели не должны по-
вторяться или взаимоисключать друг друга. 

В-пятых, они должны быть доступными к 
измерению и (желательно) сопоставимы с дан-
ными отрасли или конкурентов. Если стратегия 
предприятия направлена на лидерство, а пока-
затели результативности не могут быть сравни-
мы с показателями лидеров, от них лучше от-
казаться. 

В-шестых, необходимо помнить об эконо-
мической целесообразности. Если получение 
данных для расчета показателя обходится доро-
же предполагаемого эффекта от его внедрения 
в систему сбалансированных показателей, его 
не следует использовать. 

В-седьмых, система показателей обяза-
тельно должна отражать отраслевую принад-
лежность и выбранную стратегию предприя-
тия [5].

Как говорилось выше, сбалансированная 
система показателей применима к любой от-
расли. Однако следует подчеркнуть, что спе-
цифические особенности присущи каждому 
направлению промышленности. Поэтому эф-
фективность внедрения сбалансированной си-
стемы показателей на предприятии напрямую 
зависит от того, насколько правильно были 
учтены отраслевые особенности при форми-
ровании стратегии и ключевых показателей 
успеха деятельности предприятия. Отрасле-
вая принадлежность обусловливает специфи-
ку производственного процесса предприятия, 
определяет характер потребляемых в произ-
водстве материалов, а это оказывает непосред-
ственное влияние на показатели оборачиваемо-
сти и рентабельности.

Анализ состояния промышленных пред-
приятий позволил выявить следующие особен-
ности общего характера, обусловливающие не-
обходимость и целесообразность применения 
сбалансированной системы показателей в стра-
тегическом планировании:

- низкая степень мобильности и адаптации 
производственно-организационной системы 
предприятия к изменяющимся условиям внеш-
ней среды;

- тесная взаимосвязь с предприятиями-из-
готовителями сырья и материалов, а также воз-
можность интеграции в рамках единого про-

изводственного комплекса (отсюда высокий 
уровень рисков);

- высокая значимость степени удаленности 
предприятия от источника сырья и материалов 
и направлений сбыта продукции;

- сложность и многозначность условий 
устойчивого развития промышленных пред-
приятий, возникающих исходя из вышеуказан-
ных особенностей функционирования, которые 
требуют применения комплексных мероприя-
тий и организации программных разработок, 
включающих изучение тенденций развития, 
мониторинг получаемых результатов, внесение 
своевременных корректировок для достижения 
поставленных стратегических целей.

Основными составляющими сбалансиро-
ванной системы показателей на промышлен-
ных предприятиях (см. рис.) остаются неиз-
менные четыре блока: финансы и экономика, 
рынок, бизнес-процессы и персонал. Следует 
учесть также еще одну составляющую – внеш-
нюю среду.

Однако на каждом конкретном пред-
приятии в зависимости от стадии развития и 
выбранной его стратегии следует строить ин-
дивидуальную систему сбалансированных по-
казателей. 

Как было показано ранее, базовая концеп-
ция сбалансированной системы показателей, 
предложенная Капланом и Нортоном, включа-
ла показатели качества сырья в блок «внутрен-
ние бизнес-процессы», а показатели работы с 
поставщиками – в блок «рынок». Вместе с тем 
авторы концепции отмечают, что она не явля-
ется шаблонной и должна подстраиваться под 
интересы предприятия.

С точки зрения автора, необходимость 
вычленения дополнительного блока «внешняя 
среда» в сбалансированной системе показате-
лей промышленных предприятий обоснова-
на высокой значимостью его составляющих в 
управлении промышленным предприятием. 

Разработка составляющих сбалансиро-
ванной системы показателей, а именно изме-
рителей достижения стратегических целей, 
строится согласно индивидуальным особен-
ностям каждого предприятия. Однако суще-
ствуют некоторые универсальные показате-
ли, которые можно использовать независимо 
от выбранной стратегии и производственных 
возможностей.

Система показателей функционирования корпоративных структур
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Блок-схема структуры сбалансированной системы показателей, 
направленная на достижение стратегических целей

Ограничением для промышленного пред-
приятия при этом будет выступать лишь опре-
деление целевого значения данного показателя. 
Так, например, если выбрана стратегия сокра-
щения, то показатели «расширение клиентской 
базы» или «расширение базы поставщиков» 
не должны увеличиваться. И наоборот, если 
выбрана стратегия лидерства, то показатели 
должны стремиться к максимуму.

Современная западная управленческая тео-
рия финансов действует на основе предположе-
ния о том, что первичной целью бизнеса является 
увеличение материальной заинтересованности 
своих акционеров, т.е. максимизация биржевого 
курса обыкновенной акции предприятия. Другие 
цели, указанные выше, также влияют на полити-
ку промышленного предприятия, но они менее 
важны по сравнению с первой. Максимизация 
прибыли представляет собой краткосрочную 

задачу, решение которой рассчитано на сравни-
тельно небольшой период времени, в то время 
как максимизация акционерной собственности 
– долгосрочная цель, поскольку акционеры за-
интересованы как в будущих, так и в настоящих 
прибылях. В современных условиях россий-
ским промышленным предприятиям пока еще 
приходится решать краткосрочные задачи. Это 
обусловлено существующим финансовым поло-
жением, вызванным недостатком прибыли.

В работах многих авторов преобладает за-
висимость эффективности хозяйственной дея-
тельности от финансового состояния предпри-
ятия. Ими выделяются четыре составляющих 
анализа финансового состояния фирмы: доход-
ность, финансовая устойчивость, кредитоспо-
собность и использование капитала.

С.В. Демченков, В.И. Милета в своей ра-
боте «Системный анализ деятельности пред-
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приятий» классифицируют анализ, выделяя сле-
дующие виды: 

- объем выпускаемой продукции;
- распределение прибыли;
- качество;
- производительность труда;
- использование рабочего времени;
- технический уровень производства;
- использование основных производствен-

ных фондов;
- себестоимость;
- финансовый анализ;
- эффективность использования матери-

альных ресурсов;
- маркетинговый анализ [6]. 
В свою очередь, маркетинговый анализ они 

предлагают разделить на анализ основных ха-
рактеристик рынка, сегментации, спроса, конку-
ренции, конкурентоспособности изделия, кон-
курентного статуса фирмы и жизненного цикла 
товара.

Недостатками данных подходов является 
неполное рассмотрение отдельных частей. В 
частности, для первых двух авторов – это от-
сутствие анализа некоторых субъектов рынка 
(поставщики, потребители), перспектив раз-
вития рынка. Для вторых исследователей сюда 
можно добавить отсутствие анализа торговых 
условий, предлагаемых предприятием (напри-
мер, сервис), научно-технический уровень про-
изводства, уровень менеджмента.

В результате обобщения литературных ис-
точников автор пришел к выводу о необходи-
мости разделения трех составляющих анализа 
жизнеспособности предприятия. Это анализ 
экономических показателей деятельности пред-
приятия, финансового состояния организации 
и уровня ее конкурентоспособности. 

В процессе анализа трудовых затрат изуча-
ется наличие рабочей силы и достигнутый уро-
вень производительности труда, определяется 
их соответствие поставленным целям, отрасле-
вым показателям и влияние на них отдельных 
факторов, где выявляются резервы уменьше-
ния себестоимости за счет лучшего исполь-
зования трудовых ресурсов. Важное значение 
имеет соответствие требованиям производства 
не только общей численности персонала, но и 
его качественного состава.

Определяется влияние потерь рабочего 
времени и непроизводительного использования 

рабочего времени (брак, его устранение, от-
ступление от нормальных условий работы) на 
среднюю выработку. Выясняется и измеряется 
влияние на изменение структуры промышленно-
производственного персонала и на производи-
тельность труда таких факторов, как материаль-
ные и моральные стимулы, социально-бытовые 
условия, технологичность, уровень техники, 
механизация и автоматизация производства, 
организация обслуживания, поточность, квали-
фикация работников, структура управления, ор-
ганизационно-технологический уровень управ-
ления и обслуживания производства.

Задачей анализа состояния и использова-
ния основных фондов является установление:

- обеспеченности основными фондами;
- технического и технологического их со-

стояния;
- степени использования основных фондов 

и факторов, на нее повлиявших;
- резервов снижения себестоимости за счет 

улучшения использования оборудования.
В задачи анализа материально-техничес-

кого снабжения и использования материальных 
ресурсов входит изучение:

- обеспеченности материальными ресур-
сами и ее влияния на достижение целей пред-
приятия;

- состояния и динамики производственных 
запасов;

- полноты использования материальных 
ресурсов;

- резервов улучшения их использования.
Задачами анализа себестоимости и прибы-

ли являются: проверка норм затрат; оценка до-
стижения плановой себестоимости; изучение 
причин отклонений от запланированных пока-
зателей и динамических изменений; определе-
ние влияния отдельных факторов на изменение 
уровня расходов; выявление резервов сниже-
ния себестоимости и путей их мобилизации; 
проверка обоснованности объема прибыли по 
плану; выяснение причин, вызвавших отклоне-
ние от плана (структурные сдвиги, изменение 
себестоимости, цены на рынке, производитель-
ность труда, фондоотдачи и т.д.); выявление 
резервов дальнейшего роста прибыли и поиск 
наилучших путей ее распределения.

Финансовое состояние предприятия – это 
совокупность показателей, отражающих нали-
чие, размещение и использование финансовых 
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ресурсов. Оно определяет конкурентоспособ-
ность предприятия, его потенциал в деловом 
сотрудничестве, оценивает, в какой степени га-
рантированы экономические интересы самого 
предприятия и его партнеров по финансовым и 
другим отношениям [7].

Анализ финансового состояния предприя-
тия представляет собой глубокое исследование 
финансовых отношений и движения финансо-
вых ресурсов. Задачами анализа финансового 
состояния предприятия являются:

- выявление финансовой устойчивости;
- изучение эффективности использования 

финансовых ресурсов;
- установление положения предприятия на 

финансовом рынке и количественное измере-
ние его финансовой конкурентоспособности;

- определение степени выполнения плана 
финансовых показателей;

- оценка мер, разработанных для ликвида-
ции выявленных недостатков и повышения от-
дачи финансовых ресурсов.

Оценка финансового состояния предприя-
тия, прежде всего, включает анализ:

- доходности (рентабельности);
- финансовой устойчивости;
- кредитоспособности;
- использования капитала. В конечном 

счете, измерить эффективность использования 
капитала можно, сравнивая величину получен-
ной прибыли с общими затратами капитала.

Исследование рынка включает изучение и 
анализ его условий, субъектов рынка, форм и 
методов торговли на рынке.

Исследование условий рынка предполага-
ет выявление уровня спроса и его изменений 
в зависимости от фаз жизненного цикла това-
ра; анализ предложения; определение емкости 
рынка; рассмотрение требований потребителя 
к товару; анализ перспектив развития рынка.

Изучение субъектов, выступающих на 
рынке, форм и методов торговли предполагает 
оценку деятельности поставщиков, конкурен-
тов предприятия, потенциальных покупателей 
интересующего товара; анализ форм и методов 
их работы на рынке; изучение коммерческой 
практики, транспортных, правовых, торгово-
политических условий. 

Исследование потенциальных возможно-
стей промышленного предприятия включает 
анализ результатов хозяйственной деятельно-

сти предприятия; конкурентоспособности про-
дукции и предприятия; конкурентных возмож-
ностей предприятия.

Анализ результатов хозяйственной деятель-
ности промышленного предприятия нацелен 
на выяснение ее эффективности. Он содержит 
оценку экономического потенциала промыш-
ленного предприятия и включает сведения о 
количестве и стоимости произведенной продук-
ции за изучаемый период, числе и размещении 
производственных и сбытовых предприятий; об 
инфраструктуре предприятия; о размерах и раз-
мещении прямых капиталовложений; о научно-
исследовательском потенциале предприятия. 
Большое внимание уделяется итогам сбытовой 
деятельности:

- оборотам по продажам по всем видам вы-
пускаемой продукции и по товарным группам;

- распределению продаж по регионам (тер-
ритории страны);

- результатам деятельности сбытового ап-
парата и персонала (представителей, дилеров 
и др.);

- характеристике групп покупателей;
- регулярности поступающих заказов;
- размерам портфеля заказов;
- способам продажи.
В основу оценки конкурентоспособности 

продукции кладется исследование потребно-
стей покупателей, требований рынка, на кото-
ром товары, конкурируя между собой, проходят 
сравнение и проверку на соответствие конкрет-
ным потребностям покупателей. На уровень 
конкурентоспособности предприятия сильное 
воздействие оказывают научно-технический 
уровень и степень совершенства технологии 
производства, использование новейших изо-
бретений и открытий, а также умение в крат-
чайшие сроки осваивать серийное производ-
ство новых изделий, наращивать их выпуск, 
уменьшать при этом издержки на продукцию 
высокого качества. 

В современных условиях процессы модер-
низации управления сбалансированной систе-
мой показателей на промышленных предприя-
тиях не соответствуют инновационному этапу 
развития промышленного сектора. В настоя-
щее время именно модернизация управления 
выступает одним из ключевых условий обеспе-
чения стратегических целей за счет используе-
мой техники, производственных и управленче-
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ских технологий, производимых продуктов и 
услуг [8], инициирует обновление теоретико-
методического и прикладного инструментария 
производственного менеджмента.

Методика определения основных состав-
ляющих сбалансированной системы показа-
телей по уровням направления деятельности 
должна быть адекватна его целям с учетом 
особенностей организационной и производ-

ственной структуры предприятия, технико-
технологического уровня производства, его 
финансово-экономической политики и корпо-
ративной культуры. Использование этой ме-
тодики на промышленных предприятиях дает 
возможность выявлять ключевые показатели 
эффективности, позволяющие существенно 
поднять достоверность показателей стратеги-
ческого развития предприятия.
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Управление производственной деятельно-
стью экономического субъекта является слож-
ным и комплексным процессом ведения бизне-
са. Система управленческого учета состоит из 
множества процедур, которые могут меняться в 
зависимости от целей управления и позволять 
оперативно реагировать на изменение внешних 
и внутренних факторов и корректировать став-
шие неактуальными цели и стратегии бизне-
са, прогнозировать ситуацию на будущее. Тем 
не менее они должны отвечать определенным 
принципам, применяемым в управленческом 
учете.

Исследованию формирования принципов 
управленческого учета посвящены труды оте-
чественных и зарубежных ученых.

Отсутствие единого подхода к определе-
нию принципов управленческого учета объ-
ясняет многообразие исследовательских работ 
и мнений в этой сфере. Рассмотрим основные 
подходы, которые формируют науку об управ-
ленческом учете и являются системообразую-
щими.

Первый подход объединяет исследовате-
лей, которые не видят необходимости в форму-
лировке каких-либо принципов данного вида 
учета. В этом случае ученые обходят вопрос 
принципов управленческого учета, который 
должен в таком случае опираться на базовые 
принципы [1]. 

Второй подход, напротив, заключается в 
необходимости определения принципов, специ-
фичных для управленческого учета. Приведем 
ряд приверженцев этого направления.

В.Э. Керимов и другие выделяют следую-
щие принципы управленческого учета:

1. Принцип пропорциональности предпо-
лагает соответствие пропускной способности 
(относительной производительности в едини-
цу времени) всех подразделений предприятия 
– цехов, участков, отдельных рабочих мест по 
выпуску готовой продукции.

2. Принцип параллельности заключается в 
одновременном выполнении отдельных частей 
производственного процесса применительно 
к разным частям общей партии деталей. Чем 
шире фронт работ, тем меньше при прочих рав-
ных условиях длительность изготовления про-
дукции.

3. Принцип непрерывности обеспечивает 
ускорение оборачиваемости средств путем со-
кращения вспомогательного времени (внутри-
операционных перерывов) на участке и в цехе 
при передаче полуфабриката с одного рабоче-
го места на другое (межоперационных пере-
рывов) и на предприятии в целом, сведения 
перерывов до минимума в целях максимально-
го ускорения оборачиваемости материально-
энергетических ресурсов (межцехового про-
слеживания).

4. Принцип ритмичности предполагает 
равномерный выпуск продукции и ритмичный 
ход производства.

5. Принцип гибкости означает, прежде 
всего, быструю переналаживаемость оборудо-
вания, способного к широкому диапазону ис-
пользования и производящего в случае необхо-
димости автоматическую самоподналадку.
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6. Принцип комплексности. Современные 
процессы изготовления продукции характери-
зуются сращиванием и переплетением основ-
ных, вспомогательных и обслуживающих 
процессов, при этом вспомогательные и обслу-
живающие процессы занимают все большее ме-
сто в общем производственном цикле. Поэтому 
все более необходимой становится регламента-
ция технологии и организации выполнения не 
только основных, но и вспомогательных и об-
служивающих процессов производства [2].

В свою очередь, Т.И. Безбородова, Л.А. 
Жарикова и И.Э. Гущина определили следую-
щие принципы:

- непрерывность деятельности пред-
приятия выражается отсутствием намерения 
самоликвидироваться, сократить масштабы 
производства, означает, что предприятие будет 
развиваться в будущем; нацеливает на созда-
ние информационного обслуживания решения 
долгосрочных проблем;

- использование единых для планирования 
и учета (планово-учетных) единиц измерения в 
планировании и учете производства обеспечи-
вает между ними прямую и обратную связь; 

- оценка результатов деятельности под-
разделений предприятия предусматривает 
определение тенденций и перспектив каждого 
подразделения в формировании прибыли от 
производства и реализации;

- преемственность и многократное ис-
пользование первичной и промежуточной ин-
формации в целях управления упрощает систему 
учета и делает ее эффективной (меньше затрат 
– больше значения в решении поставленной 
перед менеджером цели). Сущность принципа 
заключается в разовой фиксации данных в пер-
вичных документах или произведенных расче-
тах и многократного их использования при всех 
видах управленческой деятельности без повтор-
ной фиксации, регистрации или расчетов;

- формирование показателей внутренней 
отчетности как основы коммуникационных 
связей между уровнями управления. На нуле-
вом уровне возникает первичная учетная ин-
формация в первичных документах, отчетах 
основных и вспомогательных цехов; на первом 
уровне создается сводная документация от-
дела снабжения, внешней кооперации, про-
изводственных подразделений сбытового и 
финансового отдела, бухгалтерии, складского 

хозяйства; на последующих уровнях произво-
дится объединение и формирование отчетной 
сводной документации в функциональных от-
делах заводоуправления (главного конструк-
тора, главного технолога, главного механика, 
отдела кадров, производственного и др.). На 
самом верхнем уровне происходит обобщение 
сводной информации, поступившей из струк-
турных подразделений, и преобразование ее 
в результирующую отчетную документацию 
производственно-диспетчерским, планово-эко-
номическим отделами и бухгалтерией; 

- применение бюджетного (сметного) ме-
тода управления затратами, финансами, ком-
мерческой деятельностью. Бюджетный цикл 
состоит из процедур планирования всех сфер 
деятельности, отдельных подразделений; сум-
мирования проектных решений всего кол-
лектива; расчета проекта бюджета; расчетов 
вариантов плана и внесения корректив; оконча-
тельного планирования и учета изменяющихся 
условий и отклонений от запланированного;

- периодичность отражает производствен-
ный и коммерческий циклы предприятия, уста-
новленные учетной политикой;

- полнота и аналитичность обеспечива-
ют исчерпывающую информацию об объектах 
учета. Показатели, содержащиеся в отчетах, 
должны быть представлены в удобном для ана-
лиза виде, не требовать дополнительной ана-
литической обработки, не предусматривать об-
ратных синтезу (от низших до высших уровней 
управления) процедур [3–5]. 

Эти же принципы рассмотрены в работе 
Л.А. Пошелюка, только к ним он добавил еще 
один – принцип делегирования ответственно-
сти и мотивации исполнителей. Данный прин-
цип предполагает перераспределение ответ-
ственности между руководителями различных 
иерархических уровней управления и выбор 
критериев оценки деятельности, максимально 
способствующих их мотивациям [6].

С аналогичных позиций к определению 
принципов управленческого учета подошла 
И.В. Пещанская, выделив следующие из них:

1. Принцип обособленности. Требует рас-
смотрения каждого экономического субъекта 
отдельно от других. В управленческом учете 
при решении специфических задач обособлен-
но рассматривается предприятие не только в 
целом, но и отдельные его подразделения.

К  вопросу  исследования  принципов управленческого  учета...
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2. Принцип непрерывности. Подразумева-
ет необходимость формирования информаци-
онного поля учетных данных постоянно, а не 
время от времени.

3. Принцип полноты. Информация, кото-
рая касается учетно-управленческой проблемы, 
должна быть максимально полной для того, 
чтобы решения, принятые на ее основе, были 
максимально эффективными. С принципом 
полноты тесно перекликается принцип надеж-
ности, который требует, чтобы информация, ис-
пользуемая при принятии решений, была обо-
снованной.

4. Принцип своевременности. Информа-
ция должна быть представлена тогда, когда она 
необходима.

5. Принцип сопоставимости. Одинаковые 
показатели за разные периоды времени должны 
быть сформированы в соответствии с одними и 
теми же принципами.

6. Принцип понятности. Информация, 
представленная в любом учетном документе, 
должна быть понятна пользователю этого доку-
мента. В случае управленческого учета можно 
сказать, что информация, подготовленная для 
менеджера, который будет принимать по ней 
какие-либо решения, должна быть представ-
лена в такой форме, чтобы менеджер ее понял. 
Информация должна быть уместной, т.е. долж-
на относиться к интересующей менеджера про-
блеме и не быть перегруженной лишними де-
талями.

7. Принцип периодичности. Совершенно 
очевидный принцип, хотя фактически выдер-
жать его сложнее, чем при подготовке внеш-
ней финансовой отчетности, там этот принцип 
поддерживается законодательным требовани-
ем представления периодической отчетности. 
Однако и внутренний оборот информации, и 
внутренние отчеты желательно также строить 
с учетом этого принципа.

8. Принцип экономичности. Затраты на 
поддержание системы управленческого учета 
должны быть существенно меньше затрат на 
ее функционирование. Информационный об-
мен учетно-управленческими данными должен 
приносить организации пользу в виде сниже-
ния трансакционных и прочих затрат [7].

И.А. Адамов и В.Е. Чернышев к уже изло-
женным добавили такой принцип, как примене-
ние специальных форм учетной документации. 

Подобная документация должна быть вырабо-
тана в каждой организации и утверждена учет-
ной политикой. Данный принцип создает некий 
порядок в форме представления информации в 
управленческом учете, что является основой 
формирования всей информационной системы 
организации [8].

Вышеизложенные мнения, на наш взгляд, 
дополняют друг друга, поскольку авторы вкла-
дывают в свои принципы аналогичное содер-
жание. Однако, например, В.Э. Керимов, Р.А. 
Сухов, П.В. Селиванов и другие рассматрива-
ют принципы управленческого учета с точки 
зрения производственного процесса, тогда как 
Т.И. Безбородова, Л.А. Жарикова, И.В. Пещан-
ская и другие во главу угла ставят процесс при-
нятия менеджерами управленческих решений.

Несколько иной подход у Л.В. Шалаевой и 
А.С. Ажигалиевой.

Л.В. Шалаева выделила 6 специфических 
принципов для управленческого учета:

- принцип соответствия учетной инфор-
мации стратегическому уровню принятия ре-
шений;

- принцип гибкости метода и соответствия 
используемого инструментария ключевым 
стратегическим целям и задачам;

- принцип соответствия стратегии и орга-
низационной структуры (принцип стратегиче-
ской отчитывающейся единицы);

- принцип единства учетно-аналитичес-
кого пространства принятия управленческих 
решений;

- принцип множественности аналитиче-
ских группировок затрат, учетных оценок и ис-
пользуемых показателей;

- равный статус значимости количествен-
ной и качественной информации.

При этом автор дополняет принципы ря-
дом допущений:

- условность границ отчитывающейся стра-
тегической единицы;

- альтернативность возможных учетно-
аналитических решений;

- допущение высокого уровня субъектив-
ности при принятии решений (значимость ка-
чественных, нефинансовых оценок) [9].

А.С. Ажигалиева рассматривает прин-
ципы управленческого учета в рамках управ-
ленческого цикла, в котором она выделяет 4 
этапа: стратегия, план, выполнение, оценка. 
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Она считает, что на каждом из этих этапов 
последовательно реализуются следующие 3 
принципа:

- подготовка релевантной (существенной) 
информации;

- моделирование процесса создания стои-
мости организации;

- эффективная коммуникация [10].
Все эти принципы находятся во взаимо-

связи, которая продемонстрирована на рисунке.

Принципы управленческого учета

Мнения Л.В. Шалаевой и А.С. Ажигалие-
вой в большей степени основаны на зарубежных 
исследованиях, поэтому имеют существенные 
отличия от взглядов авторов, рассмотренных 
выше. По нашему мнению, столь сложные ком-
плексы принципов могут реализовать только 
крупные организации с развитой информаци-
онной системой управленческого учета.

Наконец, третий подход состоит в сочета-
нии общих принципов учета с набором прин-
ципов, специфичных для организации управ-
ленческого учета.

В своем исследовании Т.П. Карпова ана-
лизирует перечень принципов, имеющих отно-
шение к разным концепциям управленческого 
учета производства, и группирует их следую-
щим образом:

- принципы, обусловленные требованиями 
бухгалтерского учета;

- принципы, формирующие состав и про-
цедуры ведения управленческого учета;

- принципы, определяющие направления и 
способы управленческого учета в конкретных 
ситуациях управления производством;

Принципы, обусловленные требованиями 
бухгалтерского учета, устанавливают основ-
ные методологические подходы к определе-
нию сущности управленческого учета. Вторая 
группа принципов, формирующих состав и 
процедуры ведения управленческого учета, 
формирует перечень объектов наблюдения, их 
классификационные характеристики и едини-
цы наблюдения, включая информацию нефи-
нансового характера, процедуры отслеживания 
протекающих на предприятии производствен-
ных процессов в реальном масштабе времени, 
перечень показателей внутренней отчетности 
за короткие промежутки времени. И третья 
группа – принципы, определяющие направле-
ния и способы управленческого учета в кон-
кретных ситуациях управления производством, 
ориентируют системы управленческого уче-
та на использование специфических приемов 
обобщения информации с целью обоснования 
принимаемых решений.

Перечень принципов, входящих в каж-
дую из представленных групп, рассмотрен в 
таблице 1 [11].

К  вопросу  исследования  принципов управленческого  учета...
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Таблица 1
Принципы бухгалтерского управленческого учета производства

Обусловленные 
требованиями 
бухгалтерского 

учета

Формирующие состав 
и процедуры ведения 

управленческого учета

Определяющие направления 
и способы управленческого 

учета в конкретных ситуациях 
управления производством

1. Непрерывность 
деятельности пред-
приятия;
2. Уместность;
3. Существенность;
4. Достоверность;
5. Учет по себе-
стоимости;
6. Периодичность;
7. Соответствие до-
ходов и расходов

1. Единство единиц измерения в планировании 
и учете хода производства;
2. Преемственность и многократное использо-
вание (преемственности) первичной и проме-
жуточной информации;
3. Полнота и аналитичность, обеспечивающие 
исчерпывающую информацию об объектах 
учета;
4. Нормативный и бюджетный (сметный) ме-
тоды контроля за движением производства, на-
растанием затрат и результатами производства;
5. Логичность формирования показателей вну-
тренней отчетности, отражающих коммуника-
ционную связь между уровнями и объектами 
управления

1. Периодичность, отражаю-
щая производственный и ком-
мерческий циклы;
2. Учет затрат по процессам 
деятельности предприятия;
3. Учет затрат на основе дви-
жения продукта;
4. Соответствие доходов и 
расходов на основе временной 
определенности факторов хо-
зяйственной деятельности;
5. Признание результатов 
деятельности структурных 
подразделений предприятия

В совокупности перечисленные принципы 
образуют полный и достаточно логичный на-
бор моделей построения системы учета, соот-
ветствующих и удовлетворяющих требованиям 
всех трех концепций бухгалтерского управлен-
ческого учета производства.

Другой автор, Д.В. Лысенко, в своей работе 
также подчеркивает целесообразность примене-
ния принципов управленческого учета при фор-
мировании информационной системы. При этом 
весь набор предлагаемых принципов в целом он 
подразделяет на две группы (см. табл. 2) [12].

Таблица 2
Принципы управленческого учета

Базовые принципы Специфичные принципы

1. Принцип непрерывности деятельности;
2. Принцип начисления;
3. Принцип консерватизма;
4. Принцип полноты;
5. Принцип рациональности;
6. Принцип приоритета содержания над формой;
7. Принцип последовательности

1. Принцип бизнес-единицы;
2. Принцип релевантности;
3. Принцип существенности

Не все авторы согласны с применением 
предложенных Д.В. Лысенко трактовок ука-
занных принципов. Так, М.Н. Семиколенова 
полагает, что мнение Д.В. Лысенко о том, что 
достоверность (надежность) управленческой 
информации «может быть достигнута путем 
сплошного, систематизированного учета хозяй-
ственных операций», неверно. Данная форму-
лировка принципа учета является приемлемой 
для финансового учета. Для системы управ-

ленческого учета надежность прежде всего за-
ключается в соответствии мнения об объекте 
или явлении его истинной величине. Надеж-
ность в данном случае будет зависеть от до-
стоверности, проверяемости и нейтральности 
информации. Данные управленческого учета 
являются надежными тогда, когда на их основе 
возможно обосновать правильное, эффектив-
ное управленческое решение. И в этом смыс-
ле не всегда для формирования таких данных 
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необходим сплошной и систематизированный 
учет всех хозяйственных операций. Например, 
для принятия решения об объеме и структуре 
выпускаемой продукции достаточно данных о 
маржинальном доходе по интересуемым про-
дуктам или их однородным группам.

Несколько противоречивым в общей си-
стеме видится использование принципа по-
следовательности. Применение одних и тех же 
учетных процедур в течение финансового года 
является оправданным не во всех случаях. Это 
противоречит принципу ориентации данных 
управленческого учета на потребности менед-
жмента [13].

В остальном же с необходимостью выде-
ления представленных Д.В. Лысенко принци-
пов управленческого учета поспорить трудно.

Все рассмотренные выше работы имеют 
исключительно отечественное происхождение. 
Однако нельзя забывать о том, что российская 
практика отличается, часто очень значительно, 
от зарубежной. Поэтому для формирования 
более полного представления, на наш взгляд, 
целесообразно обратиться к международным 
принципам управленческого учета.

В конце октября 2014 г. две крупнейшие в 
мире организации в области управления и уче-
та – CIMA и AICPA – опубликовали документ 
«Международные принципы управленческого 
учета». Эти организации, насчитывающие бо-
лее 600 тыс. членов в 177 странах, предприняли 
попытку сформулировать единые универсаль-
ные принципы управленческого учета. Данные 
принципы являются результатом исследований 
свыше 400 представителей организаций разных 
масштабов и сфер деятельности из 20 стран 
мира и направлены на повышение эффектив-
ности принимаемых в компаниях решений.

Первый принцип управленческого учета 
– коммуникация (ключевой компонент успе-
ха) – направлен на достижение одной из целей 
управленческого учета, которая состоит в вы-
работке наиболее обоснованной и эффектив-
ной стратегии организации и ее реализации 
на всех уровнях управления. Коммуникация в 
сфере управленческого учета, налаживание по-
токов обмена информацией позволяют увидеть 
целостную картину, характеризующую усло-
вия и результаты деятельности организации, 
избегая разрозненных данных. Обсуждение и 
построение деловых контактов на всех уровнях 

управления позволяют выявить информацион-
ные потребности менеджеров соответствую-
щих уровней управления и обеспечить необхо-
димый для них информационный поток. 

Второй принцип управленческого учета – 
использование релевантной информации. Реле-
вантный подход в управленческом учете пред-
полагает формирование доступной, надежной 
и контекстной информации. Доступная реле-
вантная информация должна иметь элемент 
прогнозирования и определять факторы, кото-
рые оказывают существенное влияние на соот-
ветствующее управленческое решение. Управ-
ленческий учет систематизирует имеющиеся 
данные и на основе оценки потребностей всех 
заинтересованных сторон управленческого 
решения представляет необходимую инфор-
мацию. Основными параметрами надежности 
информации в управленческом учете являются 
точность, последовательность и своевремен-
ность.

Контекстность управленческой информа-
ции определяется ее идентификацией с тремя 
ключевыми характеристиками:

- временем получения: управленческий 
учет может черпать данные о деятельности ор-
ганизации в прошлом, настоящем и будущем;

- организационными границами получе-
ния: поставщиками управленческой информа-
ции являются не только финансовые и операци-
онные системы организации, но и контрагенты 
организации, рыночная конкурентная среда, 
макроэкономика;

- видами данных: количественными или 
качественными.

Третий принцип управленческого уче-
та – анализ влияния различных факторов на 
ценность компании. Эффективную систему 
управленческого учета отличает способность 
превращать информацию в конкретные выво-
ды путем прогнозирования последствий мо-
делируемых сценариев. Усилия и затраты при 
оценке сценариев должны быть соразмерны 
важности принимаемого управленческого ре-
шения. Анализ сценариев позволяет оценить 
риски и возможности бизнес-моделей, описать 
конкурентную среду и, как следствие, сделать 
принятие управленческих решений более обо-
снованным [14].

Четвертый принцип управленческого уче-
та – управление, основанное на доверии. Этот 
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принцип предполагает выявление потенциаль-
ных конфликтов интересов между личными 
или краткосрочными коммерческими целями и 
долгосрочными ценностями организации.

Управление, основанное на доверии, бази-
руется на трех основных требованиях: автори-
тете и подотчетности; устойчивости; порядоч-
ности и этике.

Специалисты управленческого учета отве-
чают только перед прямыми заказчиками или 
заинтересованными сторонами, для которых 
исполняют ведение учета. Служба управленче-
ского учета обязана осуществлять балансиров-
ку потребностей различных заинтересованных 
сторон, участвующих в принятии управленче-
ских решений; совершенствовать взаимоот-
ношения между ними. Обеспечение обратной 
связи с контрагентами организации, быстрое 
реагирование на возникающие спорные вопро-
сы или претензии повышают степень доверия и 
авторитета организации [15].

Таким образом, определение принципов 
управленческого учета становится неотъем-

лемой составляющей в исследованиях отече-
ственных и зарубежных экономистов и ученых. 
На наш взгляд, оптимальным будет совмеще-
ние двух точек зрения. Во-первых, это прин-
ципы управленческого учета, сформулирован-
ные международными организациями, которые 
дают представление в более общем виде и яв-
ляются универсальными для различных орга-
низаций. Ведь коммуникация, использование 
релевантной информации, а также анализ влия-
ния различных факторов на ценность бизнеса 
и управление, основанные на доверии, должны 
быть неотъемлемой частью управленческого 
учета любой организации. Второе мнение – 
это принципы, выделенные И.В. Пещанской, 
специфичные для управленческого учета, ко-
торые изложены в понятной форме и достаточ-
но аргументированы. Вышеизложенные точки 
зрения дополняют друг друга и образуют более 
полную систему принципов управленческого 
учета, необходимых при формировании инфор-
мационной системы для эффективного управ-
ления бизнесом.
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На современном этапе основой обеспече-
ния устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь является рациональ-
ное использование экономического потенциала 
субъектов хозяйствования различных отраслей 
народного хозяйства, в том числе организаций 
перерабатывающей промышленности. Развитие 
экономики во многом определяется уровнем 
конкурентоспособности и экономического по-
тенциала перерабатывающих организаций на 
современном этапе, предполагает разработку 
комплекса мер по диверсификации отраслевой 
структуры в сторону усиления ее инновацион-
ности и социальной направленности. 

Основные направления структурной пере-
стройки производства перерабатывающей про-
мышленности должны разрабатываться исходя 
из спроса на продукцию и потребностей рынка, 
с учетом возможностей обеспечения необходи-
мыми сырьевыми ресурсами при снижении их 
импорта, оценки показателей эффективности 
производства и расширения вклада отрасли в 
решение социально-экономических проблем и 
реализацию поставленных задач. 

Повышение эффективности производства 
напрямую связано с механизмом формирова-
ния, использования и развития экономическо-
го потенциала организаций перерабатываю-
щей промышленности. Одним из направлений 
в развитии такого механизма является созда-
ние производственно-сбытовых объедине-
ний с обязательным обменом акциями между 
участниками в виде холдингов, акционерных 
обществ, включающих в себя сельскохозяй-
ственные предприятия, производящие сырье, 
перерабатывающие организации и разветвлен-
ную сеть реализации. Такая схема позволит 

обеспечить взаимную заинтересованность в 
конечных результатах работы, так как акции 
предприятий – переработчиков сырья, торгов-
ли будут находиться в собственности хозяйств, 
производящих это сырье, и наоборот, часть ак-
ций хозяйств будет в собственности предприя-
тий переработки и торговой сети. 

Экспорт продукции определяется с уче-
том динамики развития мировой экономики и 
стран основных торговых партнеров Беларуси 
(России, ЕС), тенденций на мировых товарных 
рынках, имеющихся производственных воз-
можностей. Особое внимание уделяется ди-
версификации рынков сбыта белорусской про-
дукции и услуг, что предполагается достигнуть 
за счет активизации торгово-экономических 
отношений со странами Латинской Америки, 
Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. 
Необходима разработка комплекса мер и ме-
ханизмов по обеспечению устойчивых темпов 
роста экспорта товаров и услуг, закреплению 
позиций белорусских экспортеров и инвесто-
ров на традиционных рынках, освоению новых 
рынков сбыта, в том числе путем устранения 
барьеров для расширения присутствия бело-
русских компаний на мировых рынках, обе-
спечения системной комплексной поддержки 
экспортной деятельности, активизации работы 
по интеграции национальных предприятий в 
глобальные производственно-сбытовые цепоч-
ки ТНК, вступления Беларуси в ВТО. 

В этой связи представляется своевре-
менным и актуальным исследовать условия и 
факторы, влияющие на формирование и повы-
шение эффективности использования экономи-
ческого потенциала организаций перерабаты-
вающей промышленности. 
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Экономический потенциал перерабаты-
вающих предприятий АПК является сложной, 
динамичной и многоуровневой категорией и 
определен нами как совокупность максималь-
ных возможностей предприятий, обусловлен-
ных имеющимися в их распоряжении ресурса-
ми для эффективного производства продукции, 
товаров, работ, услуг с целью удовлетворения 
потребностей рынка с учетом факторов вну-
тренней и внешней среды.

Исследуя экономический потенциал на 
различных уровнях, ученые обращают внима-
ние на его структурные элементы, так как это 
позволяет более четко определить возможно-
сти предприятия и разработать перспективные 
направления его эффективного использования. 
При характеристике экономического потенциа-
ла Беларуси, например, выделяют природно-
ресурсный и экологический, демографический 
и трудовой, научный, научно-технический и ин-
новационный, информационно-технологичес-
кий, производственный, инвестиционный, внеш-
неэкономический потенциалы национальной 
экономики [1]. 

Структурными составляющими эконо-
мического потенциала региона являются про-
изводственный, научно-технический, образо-
вательный, экспортный, межрегионального 
взаимодействия потенциалы [2].

О.А. Жигуновой используется понятие 
комплексный экономический потенциал как 
«функция совокупности подсистем – локаль-
ных потенциалов, результатов, определяемых 
системой целей, рисков и синергетического эф-
фекта» [3]. В качестве локальных потенциалов 
выступают следующие виды: производствен-
ный; имущественный; финансовый; управлен-
ческий; трудовой; научно-технический; марке-
тинговый; информационный.

К.С. Борзенкова, наряду с традиционны-
ми элементами (трудовой, производственный, 
инновационный, пассионарный – природные 
процессы и последствия), включает маркетин-
говый и экологический [4].

Исследуя структуру экономического потен-
циала предприятий, ученые выделяют различ-
ные его элементы: управленческий, материаль-
но-технический, финансовый, имущественный, 
ресурсный, производственный, экологический, 
информационно-технологический, трудовой, 
информационный, природно-ресурсный, внеш-

неэкономический, кадровый, профессиональ-
но-квалификационный, интеллектуальный, 
хозяйственный, стратегический, экспортный, 
маркетинговый, инновационный, инвестици-
онный, научно-технический и др. 

Существуют разные подходы к классифи-
кации элементов экономического потенциала 
предприятия. В.Н. Авдиенко и В.А. Котлов 
предложили классифицировать структурные 
элементы экономического потенциала пред-
приятий по следующим направлениям: 

- по экономическому составу: потенциал 
основных производственных средств, потенци-
ал оборотных средств, земельный, информаци-
онный и кадровый;

- по функциональной сфере возникнове-
ния: производственный, маркетинговый, фи-
нансовый, научно-технический, инфраструк-
турный и др.; 

- по сфере реализации: внутренний и внеш-
ний (рыночный); 

- по мере реализации потенциала: факти-
ческий и перспективный; 

- учитывая направленность деятельности 
предприятия: экспортный и импортный [5].

В структуре экономического потенциала 
предприятий выделяют следующие элементы: 

- пространственный (территория, располо-
жение, коммуникации и др.); 

- технический (производственные мощно-
сти, оборудование, материалы и др.);

- технологический (технологии, научные 
разработки и др.); 

- кадровый (количественный и качествен-
ный состав работников, человеческий капитал); 

- информационный (информация о вну-
тренней и внешней среде, каналы ее распро-
странения, возможности ее расширения и др.); 

- финансовый (наличие собственных и за-
емных средств, ликвидность и др.);

- организационный (характер, мобильность, 
гибкость управляющей системы и др.) [6; 7].

В.В. Виноградовой и Т.В. Сидоровой пред-
ложены следующие структурные составляю-
щие экономического потенциала: финансовый, 
потребительских запросов, внутренней опера-
ционной эффективности, кадровый, воспро-
изводственный и потенциал взаимодействия с 
внешней средой [8].

В структуре экономического потенциала 
предприятия выделяют в качестве самостоя-

Концептуальные подходы к формированию экономического потенциала...
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тельных элементов производственный (спо-
собность управляемой системы создавать про-
дукцию (услуги)) и управленческий (создание 
условий, контроль и регулирование формиро-
вания, развития и эффективного использова-
ния производственного потенциала). На со-
временном этапе категория «управленческий 
потенциал» рассматривается как «потенциаль-
ные возможности управленческих работников, 
которые являются активной составной частью 
управленческого потенциала» [9]. 

В структуре управленческого потенциала 
отдельным блоком выделяют следующие под-
системы: 

- планирование – выявление перспектив-
ного потенциала;

- реализация – наряду с фактическим по-
тенциалом необходимо создание нового потен-
циала;

- учет и контроль – учет и оценка эффек-
тивности осуществления планов и решений 
[10]. 

В. Ханжиной и Е. Поповым сформулирова-
ны основные направления определения струк-
туры рыночного потенциала, представленные 
тремя блоками: ресурсов, системы управления 
и стратегического планирования деятельности 
предприятий [1].

В зарубежной литературе используется 
понятие «базисного» потенциала (Perspektives) 
предприятия (фирмы), который представлен 
следующими компонентами: 

- финансовый потенциал, отражающий эф-
фективность компании с точки зрения отдачи на 
вложенный капитал (The Financial Perspective); 

- потенциал потребительских запросов, 
оценивающий полезность товаров и услуг ком-
паний с точки зрения конечных потребителей 
(The Customer Perspective); 

- кадровый потенциал (потенциал иннова-
ций и обучения), показывающий способность 
организации к восприятию новых идей, ее гиб-
кость, ориентацию на постоянные улучшения 
(The Learning and Growth perspective);

- потенциал внутренней операционной 
эффективности, оценивающий эффективность 
организации внутрифирменных процессов (The 
Business Process Perspective) [12]. 

При оценке структуры экономического по-
тенциала выделяют не только блоки, элементы, 
но и «двухуровневую систему, включающую 

структурные составляющие, сгруппированные 
с учетом степени влияния на деятельность про-
мышленного предприятия: 

- первый уровень: ресурсный, рыночный и 
инновационный потенциал; 

- второй: кадровый, производственно-тех-
нологический, маркетинговый, конкурентоспо-
собный, финансовый, инвестиционный, эколо-
гический, информационный и научный» [13].

Экономический потенциал предприятий 
исследуют не только в статике, но и в динами-
ке, выделяя следующие направления и блоки 
деятельности:

- производство и сбыт продукции: объем, 
структура и темпы производства и сбыта про-
дукции; основные и оборотные средства; уро-
вень использования и износа оборудования; 
наличие и развитость соответствующей инфра-
структуры и экология;

- организационная структура и менед-
жмент: организационная структура и система 
управления; трудовые ресурсы и уровень ме-
неджмента;

- маркетинг: рынки и каналы сбыта продук-
ции, информационная доступность и реклама;

- инновации;
- анализ;
- прогнозирование финансового состояния 

предприятия [14].
При оценке экономического потенциала 

перерабатывающих предприятий АПК следует 
не только иметь определенные ресурсы (основ-
ные и оборотные средства, трудовые ресур-
сы), но и эффективно их использовать, уметь 
не только произвести, но и реализовать про-
дукцию, прогнозировать дальнейшее развитие 
рынков, поведение конкурентов, стратегию 
действий предприятия. 

При исследовании экономического потен-
циала перерабатывающих предприятий АПК 
нами выделены структурные элементы в соот-
ветствии с их функциями в производстве: 

- ресурсный – совокупность ресурсов, не-
посредственно используемых для производства 
продукции (основные и оборотные средства, 
трудовые ресурсы);

- обслуживающий – это факторы, условия, 
которые обеспечивают эффективное использо-
вание ресурсов предприятий, используемых для 
производства продукции: управленческий, экс-
портный, информационно-технологический, 
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маркетинговый, инвестиционный и инноваци-
онный потенциалы. 

Анализ экономического потенциала пере-
рабатывающих предприятий АПК выполнен 
на основе системного подхода, учитывающего 
цели и задачи, механизм их реализации, прин-
ципы эффективного управления производством 
с учетом требований рынка. 

Целью производства перерабатывающих 
предприятий АПК, с точки зрения общества, 
является удовлетворение потребностей обще-
ства в продуктах питания. В условиях рыноч-
ной экономики цель предприятия – получение 
максимально возможной прибыли. Цивилизо-

ванные рыночные отношения требуют разумно-
го сочетания обоих целей, так как предприятие 
будет получать прибыль, если только удовлет-
воряет платежеспособные потребности обще-
ства. Поскольку потребности безграничны и 
многообразны, а ресурсы ограничены, то кри-
терием эффективности использования отдель-
ных производительных ресурсов предприятий 
является максимизация производственного ре-
зультата при минимуме затрат ресурсов [15]. 

Концептуальная схема модели формиро-
вания и развития экономического потенциала 
перерабатывающих предприятий АПК пред-
ставлена на рисунке.

Концептуальная схема модели формирования и развития 
экономического потенциала перерабатывающих предприятий АПК

Концептуальные подходы к формированию экономического потенциала...

В предложенной модели формирования и 
развития экономического потенциала предпри-

ятий, наряду с внутренними, учтено влияние 
внешних факторов: закономерности развития 
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национальной социально-экономической си-
стемы, конкурентная среда, нормативно-право-
вые условия, экономические условия, научно-
технические факторы и др. 

В экономической теории для описания 
процесса производства используется произ-
водственная функция, которая связывает име-
ющиеся ресурсы, технологию производства с 
максимальными возможностями производства 
товаров и услуг. В качестве основных факторов 
производства рассматриваются труд и капитал, 
которые связаны между собой определенной 
технологией [16–18].

Отталкиваясь от этих позиций, основные и 
оборотные средства, трудовые ресурсы можно 
объединить в понятие «ресурсный потенциал 
перерабатывающих предприятий АПК».

Таким образом, под ресурсным потен-
циалом перерабатывающих предприятий АПК 
понимаем совокупность их максимальных 
возможностей, обусловленную имеющимися 
трудовыми ресурсами, основными и оборот-
ными средствами при соответствующих тех-
нологиях для эффективного производства про-
дукции (работ, услуг) с целью удовлетворения 
платежеспособного спроса потребителей. 

Величина ресурсного потенциала перера-
батывающих предприятий АПК имеет важное 
значение и для внутренних (руководство, пер-
сонал), и для внешних (акционеры, инвесторы, 
банки и др.) заинтересованных субъектов, так 
как позволяет характеризовать возможности 
предприятий, их максимальную способность 
реализовывать свои тактические и стратеги-
ческие цели. Очевидно, что при наличии до-
статочных ресурсов, их рациональной струк-
туре перерабатывающие предприятия АПК 
имеют необходимые условия для ведения 
производственно-коммерческой деятельности, 
достижения запланированных параметров раз-
вития, генерирования экономических выгод. Ре-
сурсный потенциал характеризуется в первую 
очередь объемом произведенной продукции, 
размером, составом и структурой основных и 
оборотных средств, их качественной характе-
ристикой, которыми владеют и распоряжаются 
перерабатывающие предприятия АПК для до-
стижения своих целей [19; 20]. 

Для производства продукции требуется не 
только капитал, но и труд. Поэтому в состав 
ресурсного потенциала предприятий включе-

ны трудовые ресурсы. В современных услови-
ях ведущая роль в производстве переходит от 
капитала к работнику. Рассматривая трудовые 
ресурсы предприятий, следует отметить, что на 
данном этапе возрастает значение человеческо-
го капитала, в том числе специфического, свя-
занного со знанием особенностей конкретного 
производства и предприятия. Поэтому в разви-
тых странах предприятие (фирма) вкладывает 
значительные инвестиции в своих работников: 
оплачивает различные курсы повышения ква-
лификации, тренинги, стимулирует самообра-
зование сотрудников и т.д. 

Возрастание роли человеческого фактора 
приводит к тому, что собственники предприятия 
берут на себя многие функции, которые раньше 
выполняли профсоюзы: приобретают медицин-
скую страховку, предоставляют дополнительные 
дни к отпуску и др. Поэтому важным элементом 
экономического потенциала являются трудовые 
ресурсы с точки зрения не только количествен-
ного состава, но и качественного (профессиона-
лизм, компетентность, способность осваивать 
новые технологии и др.). От количественной и 
качественной сбалансированности и уровня ис-
пользования трудовых ресурсов в значительной 
мере зависят не только конечные показатели 
хозяйственной деятельности, достигнутые кон-
курентные преимущества в производственной 
сфере, организации и управлении, но также и 
возможности обеспечения постоянного и кон-
курентоспособного развития перерабатываю-
щих предприятий АПК [21–23]. 

Эффективное использование трудовых 
ресурсов оказывает существенное влияние на 
достижение целей перерабатывающих пред-
приятий, что необходимо учитывать при по-
строении модели формирования и развития их 
экономического потенциала и принятии управ-
ленческих решений.

Необходимо отметить, что наряду с вы-
шеназванными элементами ресурсного по-
тенциала можно включить интеллектуальный 
потенциал в качестве одного из важнейших 
факторов развития перерабатывающих пред-
приятий АПК.

На формирование экономического потенци-
ала перерабатывающих предприятий АПК ока-
зывают влияние внутренние и внешние факторы 
[24; 25]. Внешние факторы связаны с законо-
мерностями развития национальной социально-
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экономической системы, тенденциями развития 
внутренних и внешних рынков сбыта, поведени-
ем населения. К ним следует отнести:

- нормативно-правовые условия, регули-
рующие ведение хозяйственной деятельности 
(защита прав потребителей, антимонопольное 
регулирование, стандартизация и сертифика-
ция продукции); законодательная база, направ-
ленная на стимулирование экспорта (налого-
вые льготы, таможенный «щит» в виде акцизов 
и квот на импортируемую продукцию); реали-
зация государственных программ по развитию 
перерабатывающей промышленности; между-
народные соглашения ведущих поставщиков 
материальных ресурсов о приоритетном праве 
на удовлетворение потребностей конкретных 
рынков. Нормативно-правовые условия оказы-
вают влияние на формирование и использова-
ние экономического потенциала предприятий; 

- экономические: налоги, темпы инфляции, 
стабильность национальной валюты, ставки по 
кредитам, доходы населения и др. При фор-
мировании экономического потенциала необ-
ходимо учитывать действия правительства по 
обеспечению стабильности цен, привлечению 
иностранных инвестиций, совершенствова-
нию банковской системы, поддержанию курса 
белорусского рубля, трансформации методов 
управления по формированию адаптационных 
механизмов с учетом динамичных изменений 
в мировой экономике, улучшению состояния 
платежного баланса; 

- конкурентная среда (тип рынка, его ем-
кость, отраслевые барьеры, интенсивность 
конкуренции, цена, конъюнктура рынка и др.). 
При формировании экономического потенциа-
ла предприятий необходимо учитывать конку-
рентную среду с учетом влияния вышеперечис-
ленных факторов. Необходимо исследовать тип 
и размер рынка и перспективы его расширения 
(или сужения), сезонность спроса и структуру 
дислокации потребителей со стороны спроса. 
Для определения границ рынка значение име-
ют показатели эластичности спроса по цене, 
доходу и наличие товаров (продукции) – заме-
нителей. Характеристика институционального 
состояния рынка включает оценку формы соб-
ственности, конкуренции, наличие посредни-
ков и регулирующих органов. При этом важно 
знать уровень конкуренции (местный, регио-
нальный или мировой), число конкурентов и 

их сравнительные преимущества и недостатки, 
барьеры «входа-выхода», которые либо препят-
ствуют входящему предприятию организовать 
производство на рынке, либо противодейству-
ют выходу предприятия без потерь. Следует 
выделить основные факторы, влияющие на 
эффективность использования экономическо-
го потенциала: уровень конкуренции между 
предприятиями, выпускающими однородную 
продукцию, возможность появления новых 
конкурентов, позиции поставщиков сырья и 
материалов и положение потребителей на рын-
ке. При этом необходимо обратить внимание 
на развитие конкурентных перерабатывающих 
производств, формирование технологических 
кластеров. Данный анализ позволит определить 
оптимальный объем ресурсного потенциала, а 
также принять необходимые меры по развитию 
маркетингового, управленческого и других 
элементов обслуживающего уровня экономи-
ческого потенциала предприятий АПК;

- научно-технические (совокупность нако-
пленных знаний, научно-технических кадров и 
др.), обеспечивающие разработку и освоение на 
перерабатывающих предприятиях АПК новых 
технологий, материалов, продукции, форм орга-
низации производства и труда, методов продви-
жения товаров на рынок, направленных на по-
вышение конкурентоспособности продукции;

- социальные (уровень доходов, числен-
ность и темпы прироста населения, возрастная 
и половозрастная его структура, уровень по-
требления, система социальной защиты и др.). 
Более тридцати отраслей перерабатывающей 
промышленности производят широкий ассор-
тимент пищевой продукции, в том числе со-
циально значимой – хлеб, молоко и др., поль-
зующейся повседневным спросом. С ростом 
доходов увеличивается потребление более 
дорогих и качественных продуктов (мясные 
продукты, масло, рыба, фрукты и др.), полу-
фабрикатов, готовых изделий, что создает до-
полнительные возможности для перерабаты-
вающих предприятий АПК.

Для улучшения демографического состоя-
ния и здоровья населения требуется разработка 
мер по развитию рационального питания, про-
изводства продукции лечебно-профилактичес-
кого и диетического назначения для разных 
возрастных групп населения, что скажется на 
процессе формирования и использования эко-
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номического потенциала перерабатывающих 
предприятий АПК:

- природно-климатические, влияющие на 
объемы и регулярность поставок сырья на пе-
рерабатывающие предприятия АПК;

- экологические. В условиях перехода ре-
спублики на концепцию устойчивого развития 
экономики резко возрастают требования к эко-
логическим аспектам производства, ставится 
задача формирования «зеленой» экономики, 
базирующейся на энергосбережении, внедре-
нии экологических («зеленых») технологий, 
возобновляемых и альтернативных источников 
энергии, эффективных технологий переработ-
ки отходов. Это ставит определенные задачи 
перед руководством предприятия по формиро-
ванию экономического потенциала предпри-
ятия за счет выбора оптимальной технологии 
производства, оборудования, ассортимента вы-
пускаемой продукции. 

При формировании экономического потен-
циала перерабатывающих предприятий АПК 
следует учитывать особенности отрасли, кото-
рые проявляются в следующих аспектах:

- характер производимой продукции – 
продовольствие, которое относится к особой 
группе продукции, характеризующейся: по-
всеместным потреблением, вне зависимости от 
характеристики рынка; отсутствием аналогов и 
заменителей; изменением структуры потребле-
ния товаров в зависимости от уровня дохода 
(переход на более качественные и дорогие про-
дукты питания при росте доходов); неэластич-
ностью спроса на продукты питания, независи-
мо от цен и динамики дохода населения; 

- особенности технологического процесса. 
Технология является важным фактором, влияю-
щим на формирование и эффективное использо-
вание экономического потенциала предприятий. 
В зависимости от особенностей технологии и 
оснащенности оборудованием перерабатываю-
щих предприятий АПК выделены две группы 
производств: в одной преобладает биохими-
ческая, микробиологическая обработка пред-
мета труда, что обусловливает аппаратурное 
оформление технологических схем (крахмаль-
ная, пивоваренная и др.), в другой превалиру-
ют методы обработки сырья, которые требуют 
по технологии преимущественно применения 
машин и механизмов (хлебопекарная, конди-
терская и др.). Однако в целом для технологии 

перерабатывающих предприятий АПК харак-
терно преобладание химических или химико-
механических методов обработки сырья. На 
современном этапе производство пищевых про-
дуктов будет развиваться на основе техническо-
го переоснащения и повышения глубины пере-
работки сельскохозяйственного сырья. В этой 
связи исследование и совершенствование тех-
нологических процессов на предприятиях по-
могает выяснить их значимость для повышения 
эффективности производства и формировать 
ресурсный элемент экономического потенциала 
перерабатывающих предприятий АПК; 

- отраслевая специфика расчета цен на 
продукцию. На перерабатывающих предпри-
ятиях АПК имеет место значительная диффе-
ренциация технологических процессов, что, 
соответственно, отражается при формирова-
нии цен на готовую продукцию. На развитие 
экономического потенциала оказывает воз-
действие ценообразование, которое учитыва-
ет следующие факторы: формируемые пред-
приятием (ценообразование в зависимости от 
жизненного цикла, позиционирования товаров, 
эксплуатируемых торговых марок); формируе-
мые потребителем (требования потребителей 
с учетом полезности товаров, условия каналов 
распределения); регулируемые государством 
на некоторые продовольственные товары, так 
как они важны для социальной защищенности 
малообеспеченных групп населения. Данное 
обстоятельство влияет на объем, ассортимент 
выпускаемой продукции и оценку эффектив-
ности использования экономического потен-
циала предприятий. В данном случае речь идет 
не только об экономической, но и о социально-
экономической ответственности и эффектив-
ности перерабатывающих предприятий АПК;

- наличие соответствующей инфраструк-
туры. На предприятиях перерабатывающей 
промышленности производится продукция как 
скоропортящаяся, так и транспортабельная, 
имеющая различные сроки хранения, что, со-
ответственно, отражается на особенностях ее 
транспортировки и реализации. Это обусловли-
вает необходимость размещения предприятия в 
зависимости от транспортабельности сырья и 
продукции и развития рыночной инфраструкту-
ры (складское хозяйство, логистика, оптовые и 
специализированные рынки и др.), отвечающей 
уровню развития АПК, что влияет на состав, 
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структуру и величину экономического потен-
циала перерабатывающих предприятий АПК. 

В условиях рыночной экономики значе-
ние приобретает управленческий потенциал 
предприятия, так как от умения, способностей 
высшего руководящего состава зависят фор-
мирование и использование экономического 
потенциала перерабатывающих предприятий 
АПК, обеспечение их устойчивого развития в 
условиях неопределенности и риска, характер-
ных для рынка. Управленческий потенциал – 
совокупность знаний, опыта, организационных 
возможностей персонала управления, направ-
ленных на формирование, развитие и исполь-
зование экономического потенциала предприя-
тия, действующего в конкурентной среде.

Всесторонняя оценка имеющегося эко-
номического потенциала, сформированного в 
результате использования различных ресурсов, 
является инструментом для принятия управ-
ленческих решений по его увеличению. Про-
цесс управления отличается многосложностью 
функций и элементов. Функции управления 
могут реализоваться при наличии необходи-
мого потенциала у предприятия для принятия 
управленческих решений, которые должны 
быть своевременными и обоснованными. 

Для обеспечения устойчивого функциони-
рования и развития организаций необходимо 
разработать систему управления потенциалом 
предприятий (СУПП), что обеспечивает их 
функционирование и развитие в условиях по-
стоянной информационной неопределенности, 
конъюнктуры, риска и постоянного интенсив-
ного воздействия внешних и внутренних фак-
торов [26].

Зарубежный опыт свидетельствует о не-
обходимости образования гибких производст-
венно-организационных систем, которые 
мгновенно реагируют на любые изменения. 
Относительно самостоятельные отделы при-
нимают оперативные решения при изменении 
для них условий внешней среды. Быстрая реа-
лизация приоритетных задач в конкретные дей-
ствия является основой в концепции «гибкой 
иерархии» [27]. 

Поэтому важно использовать возможности 
и приемы, которые способствуют достижению 
выбранной стратегии и поставленных задач 
развития экономического потенциала перера-
батывающих предприятий АПК.

Одним из элементов управленческой дея-
тельности является организация сбыта произ-
веденной продукции. На перерабатывающих 
предприятиях АПК созданы отделы маркетин-
га. Поэтому, на наш взгляд, в качестве самосто-
ятельного элемента обслуживающего уровня 
экономического потенциала целесообразно вы-
делить маркетинговый потенциал, под которым 
понимается максимальная возможность марке-
тинговой системы обеспечивать постоянную 
конкурентоспособность предприятия. Особен-
ности маркетингового потенциала предприятия 
проявляются в способности гибкого реагирова-
ния на изменяющиеся вкусы и предпочтения 
потребителей. Постоянный мониторинг со-
стояния рынка позволяет своевременно орга-
низовывать выпуск востребованной, конкурен-
тоспособной, безопасной для здоровья людей 
продукции. В качестве основных рыночных 
ориентиров деятельности отдела маркетинга 
перерабатывающих предприятий АПК опреде-
лены следующие средне- и долгосрочные цели: 
получение прибыли за счет удовлетворения 
потребностей в качественной продукции; на-
ращивание объемов производства, расширение 
ассортимента выпускаемой продукции и, соот-
ветственно, увеличение объемов продаж и рас-
ширение новых рынков сбыта за счет повыше-
ния качества продукции.

Для эффективного управления на перера-
батывающих предприятиях АПК необходимо 
своевременно получать, обрабатывать и анали-
зировать информацию о состоянии и тенден-
циях внутреннего и внешнего рынка, владеть 
современными технологиями электронного биз-
неса. Совокупность максимальных возможно-
стей предприятий, обусловленная имеющимися 
в распоряжении информационными ресурсами, 
автоматизированными информационными си-
стемами, технологиями, определена нами как 
информационно-технологический потенциал. 
Он активно развивается на перерабатывающих 
предприятиях АПК и является одним из суще-
ственных факторов при формировании эконо-
мического потенциала предприятий. Одним из 
приоритетных направлений технического раз-
вития является автоматизация производствен-
ных процессов, внедрение компьютерной и мик-
ропроцессорной техники. За последние годы 
проделана значительная работа по компьютери-
зации функций управления предприятий, учета, 
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контроля, анализа. Широкое применение полу-
чили программы по управлению реализацией 
готовой продукции, бухгалтерскому учету, пла-
нированию и анализу, расчету себестоимости, 
заработной плате, учету и движению основных 
средств, оперативному управлению производ-
ством и другие технологии.

Развитие, модернизация, расширение дея-
тельности перерабатывающих предприятий 
АПК требует освоения инвестиций. В этой свя-
зи в структуре экономического потенциала в ка-
честве отдельного элемента следует выделить 
инвестиционный потенциал перерабатываю-
щих предприятий АПК, под которым понима-
ем их возможности использовать инвестиции с 
целью обеспечения процесса модернизации и 
развития производства. 

Динамичное развитие рыночных отноше-
ний, усиление конкуренции обусловливают не-
обходимость постоянного поиска и внедрения 
инноваций в производство. Под инновациями 
понимают «новые (или усовершенствованные) 
технологии, виды продукции или услуг, а так-
же организационно-технические решения про-
изводственного, административного, коммер-
ческого или иного характера, способствующие 
продвижению технологий, товарной продукции 
(или услуг) на рынок» [28]. Для устойчивого 
функционирования и развития перерабатываю-
щих предприятий АПК необходимо применять 
интенсивные и ресурсосберегающие техно-
логии, расширять ассортимент выпускаемой 
продукции, совершенствовать организацию и 
управление предприятием. Максимальные воз-
можности перерабатывающих предприятий 
АПК осваивать инновации для повышения кон-
курентоспособности продукции можно опреде-
лить как инновационный потенциал и рассмо-
треть в качестве самостоятельного элемента. 

На современном этапе одним из приори-
тетов повышения устойчивости и эффектив-

ности функционирования перерабатывающих 
предприятий АПК является освоение новых 
рынков сбыта продукции. Учитывая, что объ-
емы производства продукции перерабатываю-
щих предприятий страны и области превы-
шают потребности внутреннего рынка, часть 
продукции реализуется на внешних рынках. 
Расширение внешнеэкономической деятель-
ности требует специфических знаний, опыта, 
умений, организационных и других мероприя-
тий. Поэтому, на наш взгляд, в качестве само-
стоятельного элемента обслуживающего уров-
ня экономического потенциала целесообразно 
выделить экспортный потенциал как совокуп-
ность максимальных возможностей и ресурсов 
для производства и сбыта конкурентоспособ-
ной продукции на внешних рынках. Возмож-
ности увеличения экспортного потенциала 
перерабатывающих предприятий АПК иссле-
дуют с позиции комплекса как внутренних, так 
и внешних факторов. Внешними факторами, 
определяющими возможность развития экс-
портного потенциала перерабатывающих пред-
приятий АПК, являются: конъюнктура мирово-
го рынка, условия доступа на внешние рынки 
и наличие конкурентов. Сегодня применяется 
ряд мер, направленных на увеличение объемов 
экспорта продукции: проводится техническая 
и технологическая модернизация перерабаты-
вающих производств, на предприятиях про-
водится активная политика по внедрению си-
стемы управления качеством и безопасностью 
пищевых продуктов. В перспективе основные 
усилия будут сконцентрированы на формиро-
вании высокотехнологичного сектора, уско-
ренном развитии производств, базирующихся 
на переработке местных сырьевых ресурсов, 
создании новых рабочих мест в традиционных 
производствах на основе их точечной модерни-
зации с целью наращивания экспортного по-
тенциала.
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Влияние организационной культуры на 
эффективность деятельности компании или 
предприятия признано учеными и практиками 
во всем мире. Являясь одним из наиболее зна-
чимых нематериальных активов, культура не 
только отличает одну организацию от другой, 
но и предопределяет успех ее функционирова-
ния в долгосрочной перспективе.

Процветающие компании, как правило, 
располагают особым стилем управления, чет-
ко выраженным имиджем и корпоративным 
духом. На данном этапе для повышения эф-
фективности производства они используют не 
только и не столько признанные в прошлом цен-
ности, такие как иерархия, власть, дисциплина, 
но и другие: гибкость структуры управления, 
коллектив, лидерство, творчество, мотивация, 

карьерный рост и т.п. Изучение новых ценно-
стей, влияющих на эффективность и конкурен-
тоспособность организаций, представляет осо-
бый интерес и для науки, и для практики.

Для выявления характеристик культуры, 
оказывающих наибольшее влияние на повыше-
ние эффективности деятельности организации, 
Д. Денисоном и его коллегами разработана спе-
циальная методика [1]. Модель культуры орга-
низации в данной методике включает четыре 
наиболее значимые ее характеристики (адап-
тивность, миссию, взаимодействие и вовлечен-
ность), оказывающие наибольшее влияние на 
эффективность ее деятельности. Для определе-
ния их уровня развития в конкретной органи-
зации каждой из этих характеристик Денисон 
предложил по три индикатора (см. табл. 1).

Таблица 1
Характеристики организационной культуры, 

оказывающие наибольшее влияние на ее эффективность*

Характеристики культуры Индикаторы для оценки уровня развития характеристик культуры

1. Адаптивность 1. Перемены в компании.
2. Ориентир на потребителя.
3. Организационное обучение

2. Миссия 1. Стратегическое планирование.
2. Постановка целей.
3. Видение

3. Взаимодействие 1. Координация.
2. Согласие.
3. Ценности

4. Вовлеченность 1. Развитие способностей.
2. Работа в команде.
3. Ответственность и полномочия

* Составлена автором на основе [1].
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Характеристика культуры «Адаптивность» 
указывает на склонность организации к но-
вовведениям, на способность менеджмента 
осознавать свои ошибки и учиться на них, на 
способность к изменениям и ориентации на 
потребителя. По мнению Денисона, адаптив-
ные компании способны эффективно собирать, 
анализировать и интерпретировать сигналы, 
поступающие из внешнего окружения, и транс-
формировать эту информацию в конкретные из-
менения внутри предприятия, способствующие 
более эффективному развитию бизнеса. Харак-
теристика культуры «Адаптивность» включает 
индикаторы: перемены в компании, ориентир 
на потребителя, организационное обучение. 

Индикатор «перемены в компании» озна-
чает, что организация способна к созданию эф-
фективных механизмов по удовлетворению по-
требностей в переменах и совершенствованию 
бизнес-процессов. Индикатор «ориентация на 
потребителя» подразумевает, что компания хо-
рошо знает своих клиентов и оперативно реа-
гирует на их потребности. Индикатор «органи-
зационное обучение» показывает, что компания 
способна улавливать и анализировать сигналы 
внешней среды, принимать соответствующие 
решения по повышению эффективности биз-
неса. Она способна также делать выводы из 
собственных ошибок.

Характеристика культуры «Миссия» пред-
полагает понимание сотрудниками предна-
значения организации, описание целей и на-
правлений стратегического развития, исходя 
из сложившегося в организации представления 
о ее будущем. Сотрудники организации с ясно 
сформулированной миссией понимают, для 
чего существует их организация, какие потреб-
ности она удовлетворяет, какова глобальная 
цель организации. Правильно сформулирован-
ная миссия отражает уникальность организа-
ции, создает ощущение единства в действиях 
сотрудников, положительно сказывается на вза-
имодействии сотрудников внутри организации. 
Миссия включает индикаторы: стратегическое 
планирование, постановка целей и видение. 

Индикатор «стратегическое планирова-
ние» отражает четко сформулированные стра-
тегические цели, которые придают действиям 
организации целенаправленность. Индикатор 
«постановка целей» характеризует ясные, четко 
сформулированные цели и задачи, согласующие-

ся с миссией и стратегией компании, которые 
позволяют каждому сотруднику четко увидеть 
направление его собственной работы, понять, 
каким образом его деятельность увязывается 
с целями и задачами компании в целом. Инди-
катор «видение» означает, что компания имеет 
четкое понимание перспектив развития и свое-
го состояния в будущем. Сотрудники компании 
ясно представляют, какой будет их компания. 
Это вдохновляет сотрудников, служит допол-
нительным мотиватором и ориентиром, являю-
щимся основой для разработки стратегии.

Характеристика культуры «Взаимодей-
ствие» показывает уровень интеграции и коор-
динации, эффективность и согласованность дей-
ствий различных подразделений и сотрудников 
для достижения общеорганизационных целей. 
Эффективное взаимодействие между сотрудни-
ками является ключевым фактором интеграции, 
координации и контроля внутри организации. 
Управление, основанное на интеграции и коор-
динации, более эффективно, чем управление, 
базирующееся на четких правилах и регламен-
тах. Взаимодействие включает следующие ин-
дикаторы: координация, согласие, ценности.

Индикатор «координация» указывает на то, 
что разные подразделения компании способны 
эффективно взаимодействовать для совместно-
го решения поставленных задач. Принадлеж-
ность сотрудников организации к различным 
подразделениям не мешает их совместной ра-
боте. Индикатор «согласие» подразумевает, что 
сотрудники компании способны к достижению 
консенсуса в спорных ситуациях. Конфликтные 
ситуации, как правило, быстро улаживаются. 
Согласованные действия способствуют успеху 
компании. Смысл индикатора «ценности» за-
ключается в том, что сотрудники организации 
разделяют единые принципы поведения и на-
бор ценностей.

Характеристика культуры «Вовлеченность» 
понимается как степень участия сотрудников в 
деятельности организации, как состояние, при 
котором сотрудники чувствуют, что их деятель-
ность тесно связана с целями организации, 
что они наделены полномочиями, что ценится 
работа в команде и приоритет отдается разви-
тию человеческих способностей. Компаниям с 
высокой степенью вовлеченности характерна 
высокая степень личной ответственности со-
трудников за общие результаты деятельности. 
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Управление такими компаниями базируется на 
принципах добровольности и непринужденно-
сти, им не характерны формализм и бюрокра-
тия. Сотрудники компании с высокой степенью 
вовлеченности, подобно собственникам, забо-
тятся о долгосрочном благосостоянии компа-
нии. Данная характеристика включает индика-
торы: развитие способностей, работа в команде, 
ответственность и полномочия. 

Индикатор «развитие способностей» го-
ворит о том, что компания на постоянной осно-
ве осуществляет инвестиции в развитие навы-
ков и способностей персонала, для того чтобы 
поддерживать конкурентоспособность компа-
нии в целом, а также повышать эффективность 
решения отдельных производственных задач. 
Индикатор «работа в команде» выражает то, 
что сотрудники компании в совместной работе 
ориентированы на сотрудничество и взаимную 
поддержку, а не на конкуренцию. Специалисты 
ощущают свою личную ответственность за до-
стижение общекомандных целей. Индикатор 
«ответственность и полномочия» характе-
ризует ситуацию, когда сотрудники компании 
инициативны, когда имеют достаточно возмож-
ностей для того, чтобы оказывать влияние на 
рабочие процессы, к которым они имеют отно-
шение. Такая ситуация способствует развитию 
чувства собственности и ответственности за 
будущее развитие компании.

В результате многолетних исследований 
Денисоном и его коллегами была установлена 
связь между данными индикаторами культуры 
и эффективностью организации. Было также 
установлено, что высокий уровень каждого 
индикатора важен для успешной деятельности 
организации.

Для оценки организационной культуры 
Денисоном предложена анкета (см. [2]), в ко-
торой 60 утверждений, описывающих различ-
ные аспекты культуры. Каждому индикато-
ру организационной культуры соответствует 
пять утверждений. При оценке того или иного 
утверждения респондент может поставить от 1 
до 5 баллов. 

Характеристика организационной куль-
туры «Адаптивность» оценивается по первым 
15 утверждениям. «Миссия» оценивается в 
утверждениях 16–30. «Взаимодействие» полу-
чает оценку в утверждениях 31–45. Оценка ха-
рактеристики «Вовлеченность» производится 

по ответам на вопросы 46–60. После анкетиро-
вания проводится подсчет баллов по каждому 
индикатору в среднем по всем респондентам.

Описание и оценка полученных результа-
тов анализа организационной культуры про-
изводится исходя из сущности индикаторов. 
Например, если индикатор «ориентация на по-
требителя» получит высокий балл, то это бу-
дет означать, что данная организация хорошо 
работает со своими клиентами, оперативно ре-
агирует на их потребности и пожелания; и это 
оказывает влияние на повышение эффектив-
ности ее деятельности. Аналогичным образом 
обобщаются результаты опроса респондентов 
по другим индикаторам.

Диагностика организационной культуры 
некоторых предприятий Новосибирской об-
ласти по методике Денисона показала, что она 
имеет как сильные стороны, так и некоторые 
недостатки. Сильной стороной данной мето-
дики является то, что по результатам анализа 
можно выявить наиболее значимые характери-
стики организационной культуры, влияющие 
на эффективность ее деятельности. 

Недостатками данной методики являются 
трудности, возникающие при анкетировании 
во время оценки респондентами предлагаемых 
утверждений по 5-балльной шкале. Неодно-
значно воспринималась российскими респон-
дентам и сущность некоторых утверждений. 
Сложно было также респондентам оценить в 
баллах эти утверждения применительно к своей 
организации. Поэтому анкета Денисона была 
существенно переработана автором совместно 
с А. Непомнящим [3]. 

Сущность внесенных в анкету изменений 
и алгоритм определения наиболее значимых 
характеристик культуры, влияющих на ее дея-
тельность, заключается в следующем. 

Все утверждения в анкете были преобра-
зованы в ответы на вопросы. В связи с тем, что 
у респондентов были затруднения в выставле-
нии баллов по каждому утверждению, балль-
ная оценка заменена на качественные варианты 
ответов. Причем в анкете респондентам пред-
ложены варианты ответов.

Например, на вопрос: «Легко ли в вашей 
организации происходят изменения под воз-
действием внешних факторов?» – предложены 
варианты ответа: А – да, Б – в основном да, В 
– иногда да, Г – в основном нет, Д – нет. На 

Влияние  организационной  культуры на эффективность деятельности...



Раздел 1. Экономические науки: экономика и бизнес

42

вопрос: «Часто ли замечания и рекомендации 
клиента приводят к изменениям в вашей орга-
низации?» – предложены варианты ответа: А – 
всегда, Б – часто, В – редко, Г – очень редко, Д 
– никогда. На вопрос: «Как бы Вы оценили ор-
ганизационную культуру вашей организации?» 
– предложены варианты ответа: А – очень 

сильная, Б – сильная, В – в основном сильная, 
Г – слабая, Д – очень слабая. Всего для 60 во-
просов предложены 6 разновидностей вариан-
тов ответов.

Предложен также инструментарий для пере-
вода ответов респондентов из качественной фор-
мы в количественные показатели (см. табл. 2).

Таблица 2
Таблица перевода ответов респондентов на вопросы анкеты 

из качественной (словесной) оценки в количественную (цифровую) 

Номера вопросов
Варианты ответов и их оценка в баллах 

А Б В Г Д
1–3, 5-9, 11, 12, 14, 15–27, 29–39, 41–54, 56–60 1,0 0,75 0,5 0,25 0
4, 10, 13, 28, 40, 55 0 0,25 0,5 0,75 1,0

Оценка респондентами характеристик и 
индикаторов организационной культуры произ-
водится так же, как и в оригинальной методике. 
Характеристика «Адаптивность» оценивается 
по первым 15 вопросам, в том числе: индика-
тор «перемены в компании» – по вопросам 1–5; 
«ориентация на потребителя» – 6–10; «органи-
зационное обучение» – 11–15. «Миссия» – по 
вопросам 16–30, в том числе: «стратегическое 
планирование» – 16–20; «постановка целей» – 
21–25; «видение» – 26–30. «Взаимодействие» 
получает оценку в вопросах 31–45, в том числе: 

«координация» – 31–35; «согласие» – 36–40; 
«ценности» – 41–45. Оценка характеристики 
«Вовлеченность» производится по ответам на 
вопросы 46–60, в том числе: «развитие способ-
ностей» – 46–50; «работа в команде» – 51–55; 
«ответственность и полномочия» – 56–60. 

После опроса респондентов их ответы (см. 
табл. 2) переводятся из качественной (словес-
ной) формы в баллы. Далее по каждому ре-
спонденту и каждому индикатору определяет-
ся средняя оценка как среднее арифметическое 
оценок на 5 вопросов (см. табл. 3).

Таблица 3 
Таблица для расчета средней оценки респондентом 

характеристик культуры организации

Номера вопросов 
в анкете

Наименование характеристик 
и индикаторов

Оценка респондента

Сумма на пять вопросов, баллов Средний балл

1 2 3 4
Адаптивность

1–5 Перемены в компании
6–10 Ориентир на потребителя
11–15 Организационное обучение

Миссия
16–20 Стратегическое планирование
21–25 Постановка целей
26–30 Видение

Взаимодействие
31–35 Координация
36–40 Согласие
41–45 Ценности
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Окончание таблицы 3
1 2 3 4

Вовлеченность
46–50 Развитие способностей 
51–55  Работа в команде 
56–60 Ответственность и полномочия

После нахождения средних оценок каждо-
го из 12 индикаторов по каждому респонденту 
рассчитываются средние значения индикаторов 
в целом по предприятию и заносятся в таблицу. 
Далее по этой же таблице находятся средние 
значения оценок (в баллах) каждой характе-
ристики организационной культуры (графа 5, 

строки 1, 2, 3, 4) и ее средний балл (графа 5, 
строка 5) (см. табл. 4).

Для качественной оценки уровня развития 
организационной культуры используется специ-
альная шкала. Чем больше баллов получила та 
или иная характеристика культуры, тем выше 
оценивается ее уровень развития (см. табл. 5) [4].

Таблица 4
Алгоритм расчета характеристик организационной культуры

Характеристики 
организационной 

культуры

Индикаторы 
(среднее значение по всем респондентам, баллов)

Среднее значение 3-х 
индикаторов, баллов, 

алгоритм расчета: 
(гр. 2 + гр. 3 + гр. 4) : 3

1. Адаптивность Перемены 
в компании 

(____)

Ориентир 
на потребителя 

(____)

Организацион-
ное обучение 

(____)
2. Миссия Стратегическое 

планирование 
(____)

Постановка 
целей 
(____)

Видение 
(____)

3. Взаимодействие Координация 
(____)

Согласие 
(____)

Ценности 
(____)

4. Вовлеченность Развитие 
способностей 

(____)

Работа 
в команде 

(____)

Ответственность 
и полномочия 

(____)
5. Организационная 
культура, в целом

Алгоритм расчета: (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) : 4 

Таблица 5
Шкала оценки уровня развития организационной культуры

Оценка культуры, в баллах Уровень развития культуры

0–0,25 Очень низкий
0,26–0,5 Низкий 

0,51–0,75 Средний 
0,76–1,0 Высокий 

На основе этих оценок делается вывод 
об общем уровне развития организационной 
культуры, устанавливаются характеристики, 
оказывающие более существенное влияние на 

повышение эффективности деятельности орга-
низации. 

Данная методика была апробирована ав-
тором совместно с А. Писковец на материалах 
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ООО «Сибирский парк» [5]. Это одна из сель-
скохозяйственных организаций малого бизнеса 
Новосибирской области. Основными направле-
ниями деятельности организации является вы-
ращивание и продажа посадочного материала 
плодово-ягодных культур и декоративных рас-
тений. Организация работает как с юридиче-
скими, так и с физическими лицами.

Для анализа культуры было привлечено 10 
сотрудников этой организации.

Оценка респондентами элементов культу-
ры проводилась путем выбора варианта ответа 
из пяти предложенных в анкете. После опроса 
сотрудников их ответы по таблице 2 переведе-
ны в баллы.

Результат перевода ответов респондентов 
на первый вопрос: «Легко ли в вашей органи-
зации происходят изменения под воздействием 
внешних факторов?» – из качественной формы 
в баллы приведен в таблице 6.

Таблица 6
Результат перевода ответов респондентов на первый вопрос анкеты 

из качественной (словесной) оценки в баллы в ООО «Сибирский парк»

Респондент  Выбранный вариант ответа Оценка ответа, балл 

1* А 1
2 Б 0,75
3 Б 0,75
4 В 0,5
5 А 1
6 Б 0,75
7 Г 0,25
8 В 0,5
9 Б 0,75

10 А 1

* Здесь и далее в таблицах респонденты обозначены номерами 1, 2, 3, … 10.

Аналогичным образом были переведены в 
баллы и сгруппированы ответы респондентов 
на остальные вопросы. 

Далее определена средняя оценка каждого 
индикатора как среднее арифметическое оце-
нок по пяти вопросам. После этого рассчитаны 
средние значения характеристик организаци-
онной культуры.

Например, при расчете индекса (балла) 
характеристики организационной культуры 
«Адаптивность» вначале были определены 
средние оценки по вопросам, относящимся к 
индикаторам этой характеристики:

- перемены в компании (вопросы с 1 по 5);
- ориентир на потребителя (вопросы с 6 

по 10);
- организационное обучение (вопросы с 11 

по 15).
Для примера приводим расчет средней 

оценки индикатора «перемены в компании» 
(см. табл. 7).

По итоговым данным этой таблицы опре-
делен средний уровень индикатора «переме-
ны в компании» по всем десяти респонден-
там. Он составил 0,725 балла [(0,85 + 0,75 + 
0,65 + 0,65 + 0,8 + 0,7 + 0,4 + 0,65 + 0,85 + 
0,95) / 10].

Расчеты других индикаторов характери-
стики культуры «Адаптивность» были произ-
ведены аналогичным образом. Они составили: 

- «ориентация на потребителя» (вопросы с 
6 по 10) – 0,865 балла; 

- «организационное обучение» (вопросы с 
11 по 15) – 0,515 балла.

Средний индекс характеристики «Адап-
тивность» составил 0,702 балла [(0,725 + 0,865 
+ 0,515) / 3].

Аналогичным образом были определены 
также уровни развития остальных характери-
стик организационной культуры: «Миссия», 
«Взаимодействие», «Вовлеченность» – и зане-
сены в таблицу 8.
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Таблица 7
Расчет средней оценки индикатора «перемены в компании» в ООО «Сибирский парк»

Вопросы анкеты
Ответы респондентов, количество баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Легко ли в вашей организации происходят из-
менения по воздействием внешних факторов? 1 0,75 0,75 0,5 1 0,75 0,25 0,5 0,75 1
2. Старается ли организация соответствовать 
изменениям в окружающей внешней деловой 
среде? 0,75 0,75 0,5 0,5 1 0,75 0,5 0,75 1 1
3. Как часто организация использует новые, 
улучшенные способы выполнения работы? 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 1
4. Как часто перемены в организации вызывают 
сопротивление сотрудников? 0,75 0,5 0,5 0,75 0,25 0,5 0 0,5 1 0,75
5. Как часто различные отделы организации 
сотрудничают, чтобы провести необходимое 
изменение? 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1
В среднем на пять вопросов 0,85 0,75 0,65 0,65 0,8 0,7 0,4 0,65 0,85 0,95

Таблица 8
Результаты расчета характеристик организационной культуры 

ООО «Сибирский парк» (количество баллов)

Характеристики 
организационной 

культуры

Наименования индикаторов характеристик 
организационной культуры и их оценка  

Значение 
характеристик 

организационной 
культуры

1. Адаптивность Перемены 
в компании, 

0,725

Ориентация 
на потребителя, 

0,865

Организационное 
обучение, 

0,515 0,702
2. Миссия Стратегическое 

планирование, 
0,555

Постановка целей, 
0,700

Видение, 
0,740 0,665

3. Взаимодействие Координация, 
0,845

Согласие, 
0,715

Ценности, 
0,605 0,722

4. Вовлеченность Развитие 
способностей, 

0,655

Работа 
в команде, 

0,900

Ответственность 
и полномочия, 

0,750 0,768
5. Организационная 
культура, в целом

Алгоритм расчета: 
(стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) / 4 0,714

На основе информации этой таблицы опре-
делена общая оценка организационной культу-
ры как среднеарифметическая четырех харак-
теристик. Так, общая оценка организационной 
культуры ООО «Сибирский парк» составила 
0,714 балла [(0,702 + 0,665 + 0,722 + 0,768) / 4]. 

По количественным характеристикам 
организационной культуры, рассчитанным в 

этой таблице, и шкалы оценок в таблице 5, 
определен их уровень развития. Так, харак-
теристика «Вовлеченность» имеет самый вы-
сокий уровень развития. Остальные характе-
ристики имеют средний уровень развития. 
Организационная культура ООО «Сибирский 
парк» в целом соответствует среднему уров-
ню развития. 

Влияние  организационной  культуры на эффективность деятельности...
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Основополагающий принцип методики 
Денисона звучит примерно так: на повыше-
ние эффективности компании более сильное 
влияние оказывают характеристики культуры, 
имеющие более высокий уровень развития. 
Исходя из этого принципа, можно сделать за-
ключение, что наибольший вклад в повышение 
эффективности этой организации оказывает 
характеристика культуры «Вовлеченность», ко-
торая получила оценку 0,768 балла. Из других 
элементов культуры наибольший вклад в повы-

шение эффективности ООО «Сибирский парк» 
вносят индикаторы: «работа в команде» (0,900 
балла), «ориентация на потребителя» (0,865 
балла), «координация» (0,845 балла). Руково-
дители ООО «Сибирский парк» признали объ-
ективность полученных результатов. Следова-
тельно, данную методику можно использовать 
для определения характеристик организаци-
онной культуры других сельскохозяйственных 
предприятий, оказывающих наибольшее влия-
ние на эффективность их деятельности.
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Возможности развития национальной 
экономики, повышение ее конкурентоспособ-
ности и уровня жизни населения, существен-
ное увеличение доли отечественных компаний 
на высокотехнологичных мировых рынках во 
многом обусловливаются существованием бла-
гоприятного инновационного климата в госу-
дарстве. Актуальность рассмотрения данной 
категории определена тем, что инновационный 
климат обладает высоким синергетическим эф-
фектом для экономики в целом [1]. 

В настоящее время в современной эконо-
мической литературе отсутствует единая точка 
зрения в понимании термина «инновационный 
климат». Некоторые исследователи понима-
ют инновационный климат как определенное 
состояние внешней среды организации, со-
действующее или противодействующее дости-
жению инновационной цели. Другие ученые 
рассматривают инновационный климат как 
своеобразную «питательную среду», обеспе-
чивающую благоприятный фон для взаимо-
действия совокупности следующих факторов: 
наличие мирового порога знаний, инноваци-
онных финансовых ресурсов, инновацион-
ных предпринимателей, поля инновационной 
активности. Третьи инновационный климат 
рассматривают в разрезе инновационных 
условий, включающих в себя целый комплекс 
таких факторов, как коммуникации; природно-
географические условия; технологическая и 
научно-техническая сфера; экономическая и 
финансовая сфера; политико-правовая сфера; 
стратегическая зона хозяйствования; скорость 
появления инноваций на данном сегменте рын-
ка; рынок трудовых ресурсов. О.Н Соколова, в 
свою очередь, связывает инновационный кли-

мат с такими понятиями, как инновационная 
деятельность и инновационное предпринима-
тельство, трактуя эти определения следующим 
образом: 

«Инновационная деятельность – это дея-
тельность, в результате которой новый и науко-
емкий продукт приобретает статус интеллекту-
альной собственности и товарность.

Инновационное предпринимательство – 
это деятельность, направленная на мониторинг 
потребностей рынка в инновациях и инноваци-
онных изменениях на освоение и формирова-
ние рынка для результатов, полученных в про-
цессе инновационной деятельности.

Таким образом, инновационный климат 
– это комплекс экономических, организацион-
ных, социальных, политических, исторических 
и культурных условий для осуществления ин-
новационной деятельности и инновационного 
предпринимательства» [2].

И.М. Голова, А.Ф. Суховей в зависимо-
сти от масштабов и характера решаемых задач 
выделяют следующие основные уровни инно-
вационного климата: инновационный климат 
мира в целом; инновационный климат страны, 
федерального округа (экономического района), 
субъекта федерации, муниципального образо-
вания и отдельного предприятия [3].

А.М. Вячеславов под инновационным кли-
матом региона понимает уровень благоприят-
ности существующих на территории научно-
технологических и социально-экономических 
условий для развития инновационной деятель-
ности и воспроизводства инновационных про-
цессов [4].

За последние несколько лет в России на-
блюдается низкая доля инновационно актив-
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ных организаций. Разработку и внедрение 
инноваций в 2014 г. осуществляли лишь 9,9% 
организаций (см. рис. 1). 

Доля инновационно активных организа-
ций в Европейском Союзе значительно выше: в 
2010–2012 гг. в Германии она составила 66,9%, 
в Люксембурге − 66,1%, в Ирландии − 58,7%. 
Следует отметить, что самые низкие доли орга-
низаций с инновационной активностью в этот 

период – в Румынии (20,7%), Польше (23,0%) и 
Болгарии (27,4%) [5]. 

Регионы Российской Федерации имеют 
свои особенности инновационного климата. 
В основном это связано с тем, что субъекты 
России отличаются по уровню образования, 
концентрации научных исследовательских ор-
ганизаций и кадров с инновационным типом 
мышления [6]. 

Рис. 1. Удельный вес российских организаций, осуществляющих инновационную деятельность, 
в % к общему числу организаций

Статистическая информация о доли инно-
вационной активности организаций промыш-
ленного производства и сферы услуг указывает 
на недостаточное развитие инновационной дея-
тельности в регионах России. В 2010–2014 гг. 
значение этого показателя по организациям, 
осуществляющим технологические, организа-
ционные и маркетинговые инновации, изменя-
лась в среднем по субъектам РФ в диапазоне 
5,2–12,7%, а организаций, осуществляющих 
технологические инновации, 5,0–11,2%.

Оценить инновационный климат регионов 
можно с помощью различных рейтингов. Одним 
из них является «Рейтинг инновационных регио-
нов для целей мониторинга и управления». Он 
был разработан Ассоциацией инновационных 
регионов России (далее АИРР) в 2012 г. совмест-
но с Министерством экономического развития 
РФ, при участии представителей региональных 
администраций и ведущих экспертов страны. 

В данном рейтинге анализируются такие 
группы показателей, как научные исследования 
и разработки, инновационная деятельность, 

социально-экономические условия. Источни-
ками данных служат Росстат, Роспатент, ООО 
«НЭБ», Thomson Reuters Corp. К лидерам рей-
тинга относятся 11 регионов, в которых значе-
ние индекса инновационного развития превы-
шает средний по стране уровень в 1,3 раза. В 
четверку лидеров входят: г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Республика Татарстан, Нижего-
родская область. Пять регионов Ассоциации 
инновационных регионов России являются 
«сильными инноваторами» – Республика Та-
тарстан, Калужская, Томская, Новосибирская 
области и Пермский край. Шесть регионов вхо-
дят в группу «среднесильных инноваторов» – 
Ульяновская и Самарская области, Республика 
Башкортостан, Красноярский край, Республика 
Мордовия, Липецкая область. Три региона от-
носятся к группе «средних инноваторов» – Ир-
кутская и Тюменская области, Алтайский край. 
С каждым годом регионы АИРР занимают все 
более прочные позиции в первых двух группах 
рейтинга – «сильные инноваторы» и «средне-
сильные инноваторы».
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В свою очередь, согласно «Рейтингу инно-
вационных регионов для целей мониторинга и 
управления», в 2015 г. Алтайский край занима-
ет 44 позицию и входит в группу средних инно-
ваторов. Следует отметить, что в 2014 г. Алтай-
ский край находился на 54 месте [7].

В соответствии с итогами «Рейтинга инно-
вационной активности регионов 2014», подво-
димыми Национальной ассоциацией иннова-
ций и развития информационных технологий 
(НАИРИТ), Алтайский край входит в ТОП 15 
инновационно активных регионов России, в 
группу с высокой инновационной активностью 
и занял 14-е место в 2015 г. [8]. 

Другим рейтингом, позволяющим оценить 
инновационный климат, является «Рейтинг ин-
новационного развития субъектов Российской 
Федерации» [9]. Данный рейтинг разрабаты-
вает Институт статистических исследований 
и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ). Рейтинг ин-
новационного развития представляет собой 
результат ранжирования регионов в порядке 
убывания значений российского регионального 
инновационного индекса (далее – РРИИ). Си-
стема РРИИ включает в себя 37 показателей, 
сгруппированных в 4 тематических группы: 
«Социально-экономические условия иннова-
ционной деятельности», «Научно-технический 
потенциал», «Инновационная деятельность» 
и «Качество инновационной политики». Ито-
говый индекс формируется как среднее ариф-
метическое нормализованных значений всех 
включенных в рейтинг показателей. В 2013 г. 
по итогам рейтинга регионы России характе-
ризовались неравномерностью развития раз-
личных аспектов инновационных процессов и 
влияющих на них факторов, демонстрируя в 
этом плане существенное разнообразие. Равно-
мерное развитие всех четырех тематических 
блоков, составляющих РРИИ и описывающих 
разные стороны инновационных процессов, ха-
рактерно лишь для небольшого числа регионов 
(Москва, Свердловская область). Чаще всего в 
регионах развит такой тематический блок, как 
инновационная деятельность (Москва, Респу-
блика Башкортостан, Ставропольский край, 
Калужская, Новосибирская, Ульяновская, Мо-
сковская, Челябинская, Тюменская, Воронеж-
ская, Белгородская и Волгоградская области). 

На втором месте – научно-технический потен-
циал (республики Татарстан, Чувашия, Мор-
довия, Хабаровский, Красноярский и Став-
ропольский края, Пензенская, Белгородская, 
Липецкая и Ленинградская области). 

Алтайский край в рейтинге занимает 35 
позицию и входит в третью группу по РРИИ, 
среди субъектов СФО – 4-е место. Уполномо-
ченный орган исполнительной власти в обла-
сти инновационной деятельности в регионе – 
Главное управление экономики и инвестиций 
Алтайского края, которое обеспечивает эф-
фективную реализацию мер, направленных на 
развитие инновационной деятельности, опи-
раясь на развиваемую в крае инновационную 
инфраструктуру. Одним из приоритетных на-
правлений является формирование и развитие 
комплекса инфраструктурных организаций, 
оказывающих содействие в осуществлении ин-
новационной деятельности. Переход экономики 
Алтайского края к инновационной модели раз-
вития обозначен в качестве ключевого направ-
ления Стратегии социально-экономического 
развития Алтайского края на период до 2025 г.

В Алтайском крае разработана норматив-
ная правовая база, основу которой составляют: 

1. Закон Алтайского края от 8 октября 
1998 г. №50-ЗС «О премиях Алтайского края в 
области науки и техники».

2. Закон Алтайского края от 11 октября 
1999 г. №48-ЗС «О научной деятельности и ре-
гиональной научно-технической политике Ал-
тайского края».

3. Закон Алтайского края от 14 сентября 
2006 г. №95-ЗС «Об инновационной деятель-
ности в Алтайском крае».

4. Закон Алтайского края от 7 сентября 
2009 г. №62-ЗС «О полюсах инновационного 
развития в Алтайском крае».

5. Закон Алтайского края от 21 ноября 
2012 г. №86-ЗС «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Алтай-
ского края до 2025 г.».

6. Закон Алтайского края от 4 сентября 
2013 г. №46-ЗС «О государственной поддерж-
ке инновационной деятельности в Алтайском 
крае».

7. Концепция развития инновационной си-
стемы Алтайского края на период до 2020 г.

Согласно данным Инвестиционного порта-
ла Алтайского края, приоритетными направле-
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ниями инновационного развития края являются: 
производство и переработка сельскохозяйствен-
ного сырья, биотехнологии, синтез лекарствен-
ных средств и пищевых добавок, машиностро-
ение, химия и новые материалы, индустрия 
наносистем и материалов, высокоэффективные 
строительные материалы и технологии, инфор-
мационные системы и технологии, охрана окру-
жающей среды и рациональное природопользо-
вание, энергетика и энергосбережение, новые 
технологии в социальной сфере [10].

Следует отметить ряд условий для роста 
научно-исследовательской активности: содей-
ствие участию в программах Минобрнауки 
России, увеличение объемов финансовой под-
держки научно-исследовательских проектов в 
рамках соглашений с Российским фондом фун-
даментальных исследований и Российским гу-
манитарным научным фондом, проведение кон-
курса среди научных, научно-педагогических 
работников и студентов, награждение премия-
ми Алтайского края в области науки и техники. 
Реализуются меры государственной поддержки 
инновационного бизнеса: гранты победителям 
конкурса инновационных проектов «Новый 
Алтай», оценка индекса технологической го-
товности к модернизации, технологический, 
энергетический, экологический, финансовый, 
управленческий аудит, разработка программ 
модернизации (технического перевооружения), 
инвестиционный консалтинг, маркетинговые 
и образовательные услуги, патентные услуги. 
Опорную базу для активизации инновацион-
ных процессов создает комплексное развитие 
научно-исследовательского сектора. Приори-
тетные региональные исследования сосредо-
точены в области создания новых материалов, 
живых систем, информационных, химических, 
энергосберегающих технологий. Ключевая за-
дача региональной инновационной политики 
состоит не только в стимулировании наиболее 
перспективных научно-технических разрабо-
ток, но и в создании благоприятной среды для 
их коммерциализации. Именно поэтому в крае 
большое внимание уделяется формированию 
современной нормативно-правовой базы, эф-
фективной инновационной инфраструктуры, 
комплексной системы поддержки инноваций на 
всех стадиях реализации проектов.

В целом системная работа региональных 
органов власти по внедрению механизмов го-

сударственной поддержки инновационного 
бизнеса, повышению сбалансированности ин-
новационного цикла «идея – технология – про-
изводство продукции» позитивно влияет на 
рост конкурентоспособности экономики, высо-
кие позиции в рейтингах оценки инновацион-
ной активности регионов [11].

Во всемирной практике существуют раз-
личные показатели, дающие возможность 
оценить уровень развития инновационного 
климата: показатели развития человеческого 
капитала, показатели, измеряющие знания, на-
учно-технический прогресс, ВРП, инвестици-
онную привлекательность и инновационную 
активность региона, развитие инновационной 
инфраструктуры, характер и объем НИОКР, 
уровень инновационной и внешнеэкономиче-
ской активности экономических субъектов, 
наукоемкость продукции. Их совокупность, на 
наш взгляд, следует рассматривать как систе-
мообразующие движущие силы по созданию 
положительного инновационного климата.

Остановимся на оценке таких характери-
стик инновационного климата региона, как уро-
вень развития региональной инновационной си-
стемы и инновационной активности региона.

Наиболее полно суть инновационного 
климата отражается в уровне развития регио-
нальной инновационной системы, обеспечи-
вающей условия для осуществления процес-
сов создания и внедрения новой продукции. 
В Алтайском крае одним из основных направ-
лений деятельности по формированию инно-
вационной системы региона стало создание и 
развитие на его территории инфраструктуры, 
помогающей бизнесмену реализовать свои 
идеи в законченную технологию или продукт. 
Инновационным организациям оказывает-
ся финансовая поддержка, предоставляются 
производственно-технологические площадки, 
помощь в поиске кадров, информационные, 
консалтинговые и сбытовые услуги. На тер-
ритории региона с успехом функционируют 
два центра трансфера технологий, сеть вузов-
ских технопарков и бизнес-инкубаторов, осу-
ществляется деятельность по формированию 
консультационных площадок и построению 
научно-производственных цепочек кластерного 
типа. В сентябре 2010 г. был создан «Алтайский 
центр кластерного развития», объект инфра-
структуры поддержки малого и среднего пред-
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принимательства, осуществляющий решение 
важнейших проблем реализации региональной 
кластерной политики и содействие формирова-
нию экономических условий, способствующих 
технологическому и экономическому развитию 
участников кластеров на территории Алтайско-
го края. Целью деятельности Алтайского цен-
тра кластерного развития является содействие 
инновационным предприятиям – участникам 
региональных кластеров в поиске своей ниши 
в структуре экономики края и использовании с 
максимальной эффективностью всех преиму-
ществ, предоставляемых кластерной моделью 
и государственной поддержкой. 

В целях обеспечения ускоренного разви-
тия биоиндустрии образован региональный 
центр инжиниринга (далее – РЦИ). Его основ-
ной задачей является обеспечение взаимодей-
ствия между инжиниринговыми организа-
циями и производственными предприятиями 
биотехнологического типа в целях повышения 
технологической готовности малого и среднего 
бизнеса к освоению новых видов продукции и 
внедрению научно-технических разработок. В 
настоящее время центр переходит к активному 
периоду своей деятельности. Планируется ока-
зание инженерных, проектно-конструкторских 
и расчетно-аналитических услуг субъектам 
малого и среднего бизнеса, организация прове-
дения промышленных испытаний инновацион-
ных препаратов в целях оценки их экономиче-
ской эффективности, содействие в разработке, 
масштабировании, внедрении и сопровожде-
нии пакета технологий в рамках своей специа-
лизации: переработка и утилизация отходов аг-
ропищевого сектора методами промышленной 
биотехнологии; разработка, промышленные 
испытания и внедрение биотехнологических 
продуктов для АПК. На образование и развитие 
РЦИ за 2014–2015 гг. затрачено 55,2 млн руб. 
федерального бюджета, софинансирование из 
краевого бюджета и внебюджетных источников 
составило 6,6 млн руб.

В регионе динамично получает разви-
тие инфраструктура научно-образовательных 
учреждений. В 2014 г. на базе Алтайского госу-
дарственного университета открылся Научно-
исследовательский институт биологической 
медицины, главной задачей которого является 
осуществление исследований в сфере регене-
ративной медицины, геронтологии и фармации. 

Коллективно с учреждениями СО РАН созданы 
Алтайский центр прикладной биотехнологии, 
лаборатория сверхкритических флюидных тех-
нологий, российско-американский противора-
ковый центр. В 2015 г. в крае началось создание 
сети центров молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ). В приоритете формиро-
вание ЦМИТов в области высоких технологий. 
В целях ликвидации диспропорций в развитии 
инновационной составляющей технологиче-
ского сектора и социальной сферы и внедрения 
инновационного подхода к решению социаль-
ных проблем края в 2014 г. создан Алтайский 
центр инноваций социальной сферы (АЦИСС). 
В учреждении обеспечивается всестороннее 
сопровождение инициатив социальных пред-
принимателей в таких областях, как образова-
ние, здравоохранение, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, туризм [12].

Следует отметить, что настоящее время в 
крае недостаточно развиты инновационная ин-
фраструктура и механизмы распространения 
передовых технологий. Уже функционирую-
щие элементы инновационной инфраструкту-
ры действуют в условиях слабого взаимодей-
ствия друг с другом. Развитие инновационной 
деятельности также сдерживается отсутствием 
взаимосвязи научно-исследовательских ор-
ганизаций с конкретными промышленными 
предприятиями, опыта коммерциализации вы-
соких технологий [13].

Инновационная активность, по мнению 
академика Л.И. Абалкина, – это динамичная, 
целенаправленная деятельность по созданию, 
освоению в производстве и продвижению на 
рынок продуктовых, технологических, про-
цессных, организационных и управленческих 
нововведений с целью получения инновацион-
но активными субъектами коммерческой выго-
ды и конкурентных преимуществ [14]. 

В соответствии с действующей статистиче-
ской практикой оценка инновационной актив-
ности осуществляется на уровне организации. 
При этом инновационную активность органи-
зации можно оценить с помощью таких основ-
ных характеристик, как наличие завершенных 
инноваций, степень участия предприятия в 
разработке данных нововведений; наличие 
на предприятии специальных подразделений, 
выполняющих научные исследования и раз-
работки [15; 16]. Инновационную активность 
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в общем виде можно оценить как способность 
предприятия, взятого в виде большой системы, 
безостановочно генерировать новшества [17]. 

Количество организаций Алтайского края, 
осуществляющих инновационную деятель-
ность, – более 60. К концу 2014 г. технологи-

ческие, маркетинговые и организационные ин-
новации осуществляли 66 организаций, из них 
54 – в сфере промышленного производства и 12 
– в сфере услуг. Доля инновационно активных 
организаций выросла с 7,6% в 2009 г. до 11,4% 
в 2014 г. (см. рис. 2).

Рис. 2. Доля инновационно активных организаций Алтайского края, % 

Затраты организаций на нововведения 
выросли на 44% в 2014 г. по cравнению с 
2013 г. и на конец года составили 2683,3 млн 
руб. Следует отметить, что при использовании 
инноваций организациями параллельно реали-
зуются мероприятия, нацеленные на увеличе-
ние экологической безопасности в процессе 
производства и потребления инновационной 
продукции. Расходы на экологические ново-

введения по сравнению с 2009 г. выросли бо-
лее чем в 5 раз. С 2012 г. объем отгруженных 
инновационных товаров и услуг скачкообраз-
но поднялся вверх до размера 8843,7 млн руб. 
и на конец 2014 г. составил 10093,8 млн руб. 
(рост на 14% к 2013 г.) (см. рис. 3). Наиболь-
шую часть объема отгруженной инновацион-
ной продукции субъекта обеспечивают пред-
приятия наукограда г. Бийска [18].

Рис. 3. Объем инновационных товаров и услуг в Алтайском крае, млн руб.



53

На наш взгляд, в Алтайском крае, как и в 
Российской Федерации в целом, необходимо сти-
мулировать и формировать потребность в инно-
вационной продукции, что будет способствовать 

росту инновационной активности и развитию ре-
гиональной инновационной системы, которые, в 
свою очередь, обеспечат рост экономики региона 
в благоприятном инновационном климате.
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Сегодня уровень развития землепользова-
ния, а в недалеком будущем степень продоволь-
ственной безопасности страны, здоровье на-
селения и качество его жизни во многом будут 
обусловлены инновационными разработками в 
области альтернативного сельского хозяйства, 
сохранностью природных ресурсов и, в первую 
очередь, главного средства производства – зем-
ли. Вместе с тем незаполненная емкость рынка 
экологически чистой (органической) продукции 
и значительный земельный потенциал для раз-
вития экологически ориентированного земледе-
лия создают все необходимые предпосылки для 
повышения конкурентоспособности продукции 
российских сельских товаропроизводителей. 

Несмотря на привлекательность рынка ор-
ганических продуктов, его становление в России 
пока идет недостаточно высокими темпами. Это 
обстоятельство не позволяет в настоящее время 
занять стабильную нишу на мировом рынке, а 
также использовать потенциал российского 
рынка органических продуктов в целях реа-
лизации утвержденных Правительством РФ в 
2010 г. «Доктрины продовольственной безопас-
ности РФ» и «Концепции устойчивого развития 
сельских территорий РФ на период до 2020 г.».

Сегодня в России есть все предпосылки 
для производства экологически чистых про-
дуктов питания: многолетние аграрные тради-
ции, трудовые ресурсы сельских территорий, 
огромные (зачастую неиспользуемые) земель-

ные ресурсы, а также относительно небольшое, 
в сравнении с экономически развитыми стра-
нами, использование в сельскохозяйственном 
производстве минеральных удобрений и хи-
мических средств защиты растений [1]. Орга-
нически ориентированное сельское хозяйство 
– это замкнутый цикл производства, где вместо 
химических средств обработки посевов приме-
няется значительная доля ручного труда. 

Потребителями экологически чистой про-
дукции могут выступать дети (детское и дие-
тическое питание); взрослые с ослабленным 
здоровьем; больные, находящиеся на реабили-
тации; лица, страдающие пищевой аллергией; 
люди, придерживающиеся здорового питания; 
другие категории пользователей. Спрос же на 
органическую продукцию в России удовлетво-
рен лишь на 30%.

Россия имеет уникальный природный 
потенциал, обладает колоссальными ресур-
сами для производства экологически чистой 
продукции. Это 20% запасов пресной воды в 
мире, 9% пахотных земель планеты (115 млн 
га), 58% мировых запасов чернозема. В мире 
основной объем производства экологически 
чистой продукции растениеводства приходится 
на фермерские и личные подсобные хозяйства. 
В Алтайском крае на долю данных категорий 
хозяйства приходится треть всех пахотных 
угодий, а по производству картофеля и овоще-
бахчевых культур фермерские и личные под-
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собные хозяйства занимают более 90% всего 
объема производства.

Заброшенная или не используемая в сель-
скохозяйственном производстве более одного 
года пашня теоретически относится к залеж-
ным землям, которые в свою очередь могут вы-
ступить важным территориальным резервом в 
направлении экологизации землепользования и 
производства экологически безопасного продо-
вольствия [2]. В Алтайском крае значительная 
часть пашни возникла на месте уничтоженных 
степей при освоении целинных и залежных зе-
мель в середине прошлого века. 

Нами сделана попытка оценить фактиче-
скую площадь залежных и неиспользуемых 
земель на основе статистических материалов, 
а конкретно – на цифровом массиве ежегод-
но предоставляемых сведениях о количестве 
и структуре посевных площадей по регионам 
РФ [3]. Таким образом, сопоставив общую пло-
щадь пашни по земельному учету и посевную 
площадь, можно выявить незасеянную или 
неиспользуемую площадь пашни. Однако для 
того, чтобы дать реальную оценку общей пло-
щади неиспользуемой пашни, требуется вы-
членить из общей незасеянной площади пашни 
площадь, находящуюся под парами. 

Для оценки фактической площади неис-
пользуемых пахотных угодий нами предложена 
методика, позволяющая оценить резерв увели-
чения посевных площадей из числа неисполь-
зуемых пахотных и залежных земель. Представ-
ленная методика предполагает учет площади 
паров, исходя из научно обоснованных норм 
агротехнических требований, применительно к 
конкретной почвенно-климатической зоне. 

Rs = Sp – Sy – Sk + Sz,                 (1)
где Rs – резерв увеличения посевных пло-

щадей;
Sp – площадь пашни, закрепленная за хо-

зяйствующим субъектом, административным 
районом, группой районов, субъектом РФ;

Sy – вся посевная площадь хозяйствующе-
го субъекта, административного района, груп-
пы районов, субъекта РФ;

Sk – верхняя граница научно обоснован-
ной нормы площади паров применительно к 
конкретной почвенно-климатической зоне;

Sz – площадь залежных земель, закреплен-
ная за хозяйствующим субъектом, администра-

тивным районом, группой районов, субъектом 
РФ [4].

В российских регионах площадь под посе-
вами сокращалась наиболее быстрыми темпа-
ми с 1990 по 2000 гг., затем последовал период 
трехлетней стабилизации, далее снова незна-
чительное снижение, а начиная с 2007 г. после-
довал непродолжительный рост, и последние 
годы наблюдения площади посевов остаются 
приблизительно на одном уровне. Фактически, 
начиная с 2003 г., посевная площадь в регионах 
РФ находится на уровне приблизительно 76,7 
млн га. Площадь незасеиваемой пашни за этот 
период также изменялась мало, оставаясь при-
мерно на уровне 38,5 млн га.

По нашим оценкам, приблизительно око-
ло 10 млн га из данной площади максимально 
может приходиться на сельскохозяйственные 
пары. Проведенные расчеты показали, что ре-
альная площадь неиспользуемых и залежных 
земель в регионах России к 2014 г. состави-
ла почти 33 млн га. Из них официальная пло-
щадь залежи составляет 4,4 млн га, или около 
13,3% фактической величины, и незначитель-
ная часть официально переведена в сенокосы 
и пастбища.

Усредненные данные свидетельствуют, что 
сегодня в каждом субъекте РФ не распахивает-
ся и не используется в сельскохозяйственном 
производстве примерно 28,5% площади пахот-
ных угодий. Однако разрыв между отдельными 
регионами очень значителен. В пяти регионах 
России в положении залежных оказались от 
60 до 75% пахотных земель. Практически по-
ловина (43–47%) от основной площади пашни 
не используется в сельскохозяйственном про-
изводстве в Волгоградской, Тульской областях, 
Красноярском и Забайкальском краях. 

Приведенные в таблице 1 расчеты пока-
зывают, то приблизительно четверть всей пло-
щади пашни в РФ не используется по прямому 
назначению – сельскохозяйственному произ-
водству продовольствия. Конечно, можно пред-
положить, что в первую очередь выбывали из 
производственного обращения малопродуктив-
ные и неудобно расположенные участки пахот-
ных земель, однако так происходило не всегда. 
Проведенный анализ в разрезе административ-
ных районов Алтайского края показал, что нет 
четкой зависимости между продуктивностью 
пашни и степенью ее использования [5].
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Таблица 1
Фактическая оценка неиспользуемых пахотных и залежных земель РФ 

и в разрезе федеральных округов по итогам 2014 г., тыс. га

Феде-
ральные 
округа 

РФ

Площадь 
пашни

Посевная 
площадь

Площадь 
залежи по 

земельному 
учету

Разница меж-
ду пашней 
и посевной 
площадью

Оценка 
площади 

паров

Площадь 
неисполь-

зуемой 
пашни

Фактическая 
оценка залеж-

ных и неисполь-
зуемых земель

ЦФО 22085 14486 390 7599 1883 5716 6106
СЗФО 2999 1462 188 1537 191 1346 1534
ЮФО 16606 11355 24 5251 1476 3775 3799
СКФО 5388 4093 23 1295 533 762 785
ПФО 34723 23314 766 11409 3031 8378 9144
УФО 7880 5393 861 2488 701 1787 2648
СФО 22966 15077 1704 7889 1960 5929 7633
ДВФО 2492 1482 435 1010 193 817 1252
Итого 
по РФ 115150 76662 4391 38488 9966 28522 32913

На основании расчета резервов увеличе-
ния посевных площадей по предлагаемой ме-
тодике в районах предгорной зоны Алтайского 
края можно сделать вывод, что в среднем неис-
пользуемыми в сельскохозяйственном обороте 
остаются 5,6% пахотных угодий, тогда как в 
целом по краю данный показатель ниже – 3,2%. 
Однако в разрезе административных районов 
выявлены существенные различия в структуре 
землепользования. Так, в 3 из 10 районов (Крас-
ногорский, Смоленский, Чарышский) не соблю-
даются научно обоснованные агротехнические 
требования соблюдения севооборотов, т.е. не 
отводится площадь под пар, что приводит к 
почвенному истощению и обусловливает серь-
езную антропогенную нагрузку на пашню. В 
6 районах предгорной зоны доля неиспользуе-
мых пахотных угодий колеблется от 2,5% в Бы-
строистокском районе до 25,1% в Курьинском 
районе, и только в Алтайском районе структуру 
землепользования можно признать оптималь-
ной, но и здесь существует резерв увеличения 
посевных площадей за счет введения в сельско-
хозяйственный оборот залежных земель. Таким 
образом, резерв увеличения посевных площа-
дей в Алтайском крае составляет 533,4 тыс. га 
пахотных угодий, из которых 87,5 тыс. га, или 
16,4%, приходится на предгорную зону края.

Для оценки экономической эффективности 
параллельного ведения сельскохозяйственно-
го производства по органической и традици-

онной системам нами предлагается проводить 
оптимизацию структуры посевных площадей в 
экономико-математическом моделировании, где 
в значение целевой функции вводится допол-
нительный блок органических критериальных 
ограничений: резерв земель, пригодных для 
производства органической продукции, объем 
валовой органической продукции, затраты на ее 
производство. Целевая функция при этом при-
нимает следующий вид:

                                                                      (2)

где Cj – объем валовой продукции в денеж-
ном выражении, получаемой с 1 га посевов j-й 
культуры;

xj – посевная площадь j-й культуры;
k – производственные затраты на возделы-

вание множества культур А;
сjo – объем валовой продукции в денеж-

ном выражении, получаемой с 1 га посевов из 
резерва земель, пригодных для производства 
органической продукции j-й культуры при ор-
ганической системе сельскохозяйственного 
производства;

xjo – посевная площадь из резерва земель, 
пригодных для производства органической про-
дукции j-й культуры при органической системе 
сельскохозяйственного производства;

kjo – производственные затраты на возделы-
вание множества культур А при органической 

Организационно-экономический механизм вовлечения в сельскохозяйственный оборот...
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системе сельскохозяйственного производства 
на площади из резерва земель, пригодных для 
производства органической продукции [6].

По нашему мнению, обеспечить постепен-
ный переход к принципам органического сель-
скохозяйственного производства и повысить 
конкурентоспособность российских сельско-
хозяйственных товаропроизводителей органи-

ческой продукции представляется возможным 
при организации в сельскохозяйственных ре-
гионах страны локальных аграрно-научно-
инновационных формирований (кластеров), 
ориентированных на производство, переработ-
ку, хранение и реализацию экологической про-
дукции АПК, к которым предлагаем применить 
термин «зональный агроэкокластер».

Таблица 2
Резерв увеличения посевных площадей из числа неиспользуемых пахотных 

и залежных земель в Алтайском крае, в том числе в районах предгорной зоны

Район

Змеиногорский 98166 79251 8096 18915 12761 6154 6,3 14250
Курьинский 99586 61614 1583 37972 12946 25026 25,1 26609
Красногорский 45854 45064 2522 790 5961 –5171 н/с.с. –2649
Усть-Калманский 119895 91128 12599 28767 15586 13181 11 25780
Усть-Пристанский 111679 91871 1518 19808 14518 5290 4,7 6808
Быстроистокский 47445 40101 – 7344 6167 1177 2,5 1177
Смоленский 95949 88653 286 7296 12473 –5177 н/с.с. –4891
Алтайский 48661 42325 5200 6336 6325 11 оптим. 5211
Солонешенский 26791 21330 4160 5461 3483 1978 – 6138
Чарышский 33954 30878 6229 3076 4414 –1338 н/с.с. 4891
Итого по зоне 727979 592215 46333 135764 94634 41130 5,6 87463
Алтайский край 6514430 5473540 326425 1040890 833878 207012 3,2 533437

Примечание: н/с.с. – несоблюдение структуры севооборотов; оптим. – оптимальная, научно обо-
снованная структура севооборотов.

Опираясь на общие трактовки, мы опреде-
ляем «зональный агроэкокластер» как локаль-
ное аграрное, экологически ориентированное 
научно-инновационное, интеграционное фор-
мирование, включающее в себя сельскохо-
зяйственные производственные, перерабаты-
вающие и сбытовые организации, научную и 
учебно-производственную базу региональных 
научных центров и вузов, маркетинго-анали-
тический, лабораторно-сертификационный, 
туристско-рекреационный, культурно-просве-
тительский секторы, выставочный центр, раз-
витую инфраструктуру логистики и хранения.

В отличие от традиционных кластерных 
сетецентрических структур в проекте зональ-
ного агроэкокластера обосновано создание 
лабораторно-сертификационного, туристско-
рекреационного и эколого-культурно-про-
светительского секторов. Аргументирована 
целесообразность проведения «зонтичной 
сертификации» производимой органической 
продукции и производственных систем агроэ-
кокластера.

В зональных агроэкокластерах объединя-
ются в единый цикл все процессы, связанные с 
планированием, научным обоснованием, про-
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изводством, переработкой, хранением, реализа-
цией, сертификацией экологической продукции 
АПК, т.е. от момента зарождения бизнес-идеи до 
ее воплощения в конечный продукт. Зональный 
подход к формированию агроэкокластеров обу-
словлен значительным различием отдельных тер-
риторий регионов по природно-климатическому 
потенциалу, почвенному плодородию, плотности 
населения, уровню развития инфраструктуры, 
дорожно-транспортной доступности, наличию 
рынков сбыта продукции, а также туристиче-
скому и рекреационному потенциалам данной 
местности. Формирование зональных агроэко-
кластеров, по нашему мнению, имеет особую 
значимость для развития экономики агропро-
мышленного региона и привлечения инвестици-
онных ресурсов в сферу АПК. 

Полагаем, что деятельность зональных аг-
роэкокластеров может оказать значимый поло-
жительный эффект на уровень экономического, 
социального и экологического развития сельских 
административных территориальных образова-
ний региона путем активизации регионального 
рынка как органической, так и произведенной 
по традиционной технологии сельскохозяй-
ственной продукции, полного и экологически 
сбалансированного использования земельных 
ресурсов, развития инновационных аграрных 
технологий, повышения уровня занятости сель-
ского населения, активизации агроэкотуристи-
ческой сферы, формирования экологической 
инфраструктуры территории, расширения нало-
гооблагаемого поля, повышения устойчивости 
сельскохозяйственных организаций и инноваци-
онной активности региона (см. также [7; 8]).

Природно-климатические условия Ал-
тайского края предопределили развитие сель-
скохозяйственного производства, основным 
ресурсом которого выступает земля. Заброшен-
ная или не используемая в сельскохозяйствен-
ном производстве более одного года пашня 
теоретически относится к залежным землям, 
которые, в свою очередь, могут выступить важ-
ным территориальным резервом в направлении 
сельскохозяйственного производства органиче-
ского (экологически чистого) продовольствия. 
Относительно здоровое экологическое поло-
жение предгорной зоны Алтайского края, его 
туристско-рекреационный, а также земельно-
ресурсный потенциалы выступили основным 
критерием для выбора данной территории при 

разработке проекта зонального агроэкокласте-
ра. В процессе научного исследования было 
обосновано, что формирование сельского хо-
зяйства, ориентированного на производство 
органической продукции, не означает отказ от 
индустриального сельскохозяйственного про-
изводства. В связи с данным заключением нами 
разработана экономико-математическая модель 
функционирования зонального агроэкокласте-
ра «Предгорья Алтая» на основе параллельного 
функционирования как традиционно сложив-
шейся индустриальной системы землепользо-
вания, так и экологически ориентированной, 
или органической, системы. 

Представляется целесообразным составле-
ние трех вариантов экономико-математической 
модели для агроэкокластера «Предгорья Алтая». 
Первый вариант предусматривает оптимизацию 
существующей структуры посевных площадей 
при полном сохранении традиционной систе-
мы ведения земледелия, второй вариант – вве-
дение в структуру посевных площадей резерва 
земель, пригодных для производства органиче-
ской продукции в количестве 50000 га, а третий 
вариант – вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот всей площади резерва земель, пригод-
ных для производства органической продукции, 
предгорной зоны Алтайского края – 87463 га. 
Во втором и третьем вариантах предусмотрено 
получение органической продукции с площади 
резерва земель, пригодных для производства 
органической продукции (см. табл. 3).

Полученные расчеты с применением до-
полнительного блока органических критери-
альных ограничений при расчете экономико-
математической модели позволяют сделать 
вывод, что только за счет оптимизации струк-
туры посевных площадей традиционной си-
стемы сельскохозяйственного производства на-
блюдается повышение уровня рентабельности 
до 17,3%, в то время как за 2013 г. она была на 
уровне 14,9%. 

По второму варианту – с частичным введе-
нием в сельскохозяйственный оборот резерва 
земель, пригодных для производства органи-
ческой продукции, рентабельность составила 
22,9%, а по третьему варианту, с учетом полно-
го вовлечения в производственный сельскохо-
зяйственный оборот резерва земель, пригодных 
для производства органической продукции, 
приблизилась к 40%.

Организационно-экономический механизм вовлечения в сельскохозяйственный оборот...



Раздел 1. Экономические науки: экономика и бизнес

60

Таблица 3
Проект структуры посевных площадей агроэкокластера «Предгорья Алтая» 

с учетом введения в производственный оборот резерва земель, 
пригодных для производства органической продукции (экономико-математическая модель)

Показатели

1-й вариант – 
оптимизация 

традиционной 
системы сельско-
хозяйственного 
производства

2-й вариант – дополни-
тельное введение 50000 га 

из резерва земель, при-
годных для производства 
органической продукции 
(параллельное ведение)

3-й вариант – дополни-
тельное введение 87463 га 

из резерва земель, при-
годных для производства 
органической продукции 
(параллельное ведение)

га % га % га %

Зерновые 456988 62,8 462454 59,4 489287 60,0
Технические 75671 10,4 76925 9,9 65238 8,0
Картофель и овощи 10475 1,4 11227 1,5 12232 1,5
Кормовые 141752 19,5 165135 21,2 167173 20,5
Пар 43093 5,9 62238 8,0 81548 10,0
Итого посевных площадей 727979 100 777979 100 815479 100
Резерв земель, пригодных 
для производства органи-
ческой продукции, га 87463 37463 0

Расчет трех вариантов экономико-мате-
матической модели показал экономическую 
эффективность постепенного перехода к сель-
скохозяйственному производству органической 
продукции. При расчете экономико-матема-
тических моделей нами был разработан и при-
менен метод параллельной оптимизации струк-
туры посевных площадей при традиционной 
системе и системе ведения органического сель-
скохозяйственного производства. Расчет пред-
ложенных вариантов оптимизации структуры 
посевных площадей, в том числе с частичным 
и полным вовлечением в сельскохозяйствен-
ный оборот резерва земель, пригодных для про-
изводства органической продукции, предпола-
гает жизнеспособность предложенного проекта 
зонального агроэкокластера «Предгорья Ал-
тая» [9]. 

Для планомерного перехода части сель-
скохозяйственных организаций на принципы 
органического сельскохозяйственного произ-
водства необходим успешный опыт функцио-
нирования организаций, ориентированных на 
производство органической продукции, а так-
же инновационные разработки в сфере АПК, 
реализация которых на уровне региона может 
быть осуществлена через систему зональных 

агроэкокластеров. Все вышесказанное пред-
ставляется возможным при должном уровне 
координации участников и действенном орга-
низационно-экономическом механизме госу-
дарственной поддержки и стимулирования 
деятельности сельскохозяйственного предпри-
нимательства, ориентированного на производ-
ство органической продукции, которое, в свою 
очередь, следует рассматривать как важный 
составной элемент структуры отечественного 
рынка органической продукции, на сегодняш-
ний день находящегося в стадии динамичного 
развития.

Фактические залежи или неиспользуемые 
пахотные земли, где долгое время не прово-
дилась химизация, выступают важным стра-
тегическим резервом сельского хозяйства Ал-
тайского края для производства экологически 
чистого и безопасного продовольствия. При 
грамотной стратегии маркетинга, акцентирую-
щей внимание потребителей на экологической 
чистоте природы Алтая, продукция алтайских 
товаропроизводителей будет востребована 
и за пределами региона. Экономическая эф-
фективность экологизации землепользования 
обусловлена более высокими ценами реализа-
ции сертифицированной экологически чистой 
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(органической) продукции в сравнении с про-
дукцией, произведенной по традиционной тех-
нологии. Постепенное вовлечение залежных 
земель в сельскохозяйственный оборот позво-

лит создать положительный мультипликатив-
ный эффект как в сельскохозяйственной, так 
и в перерабатывающей и сбытовой отраслях 
АПК. 

Библиографический список
1. Воронкова, О.Ю. Неиспользуемая пашня – важный ресурс производства органического продо-

вольствия / О.Ю. Воронкова // АПК: экономика, управление. – 2014. – №10. – С. 51–59.
2. Глотко, А.В. Перспективы производства экологически чистой сельхозпродукции на трансгранич-

ных территориях / А.В. Глотко // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2016. – №2. – С. 62.
3. Воронкова, О.Ю. Формирование организационно-экономического механизма вовлечения в сель-

скохозяйственный оборот залежных земель в направлении производства органической продукции / О.Ю. 
Воронкова // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2015. – №2. – С. 14.

4. Жидких, А.А. Районирование как инструмент вовлечения в сельскохозяйственный оборот не-
используемых пахотных и залежных земель (кластерная модель) / А.А. Жидких, О.Ю. Воронкова, Е.А. 
Ельчищев. – Барнаул : Азбука, 2015. – 123 с.

5. Воронкова, О.Ю. Развитие земельных отношений в направлении экологизации агропромышлен-
ного производства. – Барнаул : Азбука, 2014. – 155 с.

6. Воронкова, О.Ю. Стратегия развития органически ориентированного регионального агропро-
мышленного производства / О.Ю. Воронкова. – Барнаул : Азбука, 2014. – 146 с. 

7. Сёмина, Л.А. Теоретико-методологические аспекты развития инвестиционно-инновационной де-
ятельности в сельском хозяйстве / Л.А. Сёмина // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2015. – №2. – С. 21.

8. Батейкин, Д.В. Анализ системы прогнозирования социально-экономического развития субъектов 
федерации и проблемы ее функционирования / Д.В. Батейкин // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2015. 
– №1. – С. 20.

9. Воронкова, О.Ю. Перспективы развития сельскохозяйственного производства органической (эко-
логически чистой) продукции на залежных землях / О.Ю. Воронкова, Е.А. Ельчищев, С.А. Шелковни-
ков. – Барнаул : Азбука, 2015. – 147 с.

References
1. Voronkova, O.Yu. Neispolzuemaya pashnya – vajnyiy resurs proizvodstva organicheskogo prodovolst-

viya / O.Yu. Voronkova // APK: ekonomika, upravlenie. – 2014. – №10. – S. 51–59.
2. Glotko, A.V. Perspektivyi proizvodstva ekologicheski chistoy selhozproduktsii na transgranichnyih 

territoriyah / A.V. Glotko // Ekonomika. Professiya. Biznes. – 2016. – №2. – S. 62.
3. Voronkova, O.Yu. Formirovanie organizatsionno-ekonomicheskogo mehanizma vovlecheniya v 

selskohozyaystvennyiy oborot zalejnyih zemel v napravlenii proizvodstva organicheskoy produktsii / O.Yu. 
Voronkova // Ekonomika. Professiya. Biznes. – 2015. – №2. – S. 14.

4. Jidkih, A.A. Rayonirovanie kak instrument vovlecheniya v selskohozyaystvennyiy oborot neispolzuemyih 
pahotnyih i zalejnyih zemel (klasternaya model) / A.A. Jidkih, O.Yu. Voronkova, E.A. Elchischev. – Barnaul : 
Azbuka, 2015. – 123 s.

5. Voronkova, O.Yu. Razvitie zemelnyih otnosheniy v napravlenii ekologizatsii agropromyishlennogo 
proizvodstva. – Barnaul : Azbuka, 2014. – 155 s.

6. Voronkova, O.Yu. Strategiya razvitiya organicheski orientirovannogo regionalnogo agropromyishlennogo 
proizvodstva / O.Yu. Voronkova. – Barnaul : Azbuka, 2014. – 146 s. 

7. Sеmina, L.A. Teoretiko-metodologicheskie aspektyi razvitiya investitsionno-innovatsionnoy deyatelnosti 
v selskom hozyaystve / L.A. Sеmina // Ekonomika. Professiya. Biznes. – 2015. – №2. – S. 21.

8. Bateykin, D.V. Analiz sistemyi prognozirovaniya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya subyektov federatsii 
i problemyi ee funktsionirovaniya / D.V. Bateykin // Ekonomika. Professiya. Biznes. – 2015. – №1. – S. 20.

9. Voronkova, O.Yu. Perspektivyi razvitiya selskohozyaystvennogo proizvodstva organicheskoy 
(ekologicheski chistoy) produktsii na zalejnyih zemlyah / O.Yu. Voronkova, E.A. Elchischev, S.A. Sрelko-
vnikov. – Barnaul : Azbuka, 2015. – 147 s.

Организационно-экономический механизм вовлечения в сельскохозяйственный оборот...



Раздел 1. Экономические науки: экономика и бизнес

62

УДК 338.432:330.341.1

Алла Александровна Соколова 
(кандидат экономических наук, доцент заведующая сектором экономического анализа 

и оперативной информации Волынской государственной сельскохозяйственной 
исследовательской станции Института сельского хозяйства 

Западного Полесья НААН Украины, г. Луцк)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГИОНА

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, агропромышленный комплекс, на-
учные исследования, инновационная стратегия.

В современных условиях рыночных от-
ношений одним из ключевых факторов эконо-
мического и социального развития страны яв-
ляются инновации. Для украинской экономики 
именно инновации и инновационная деятель-
ность могут стать той движущей силой, кото-
рая обеспечит экономическую независимость 
Украины и позволит преодолеть разрыв с эко-
номически развитыми государствами. Поэтому 
перед современной наукой стоит задача созда-
ния такой инновационной продукции, которая 
бы позволила получить конкурентные преиму-
щества для отечественного производства. Осо-
бую актуальность приобретает инновационная 
деятельность в аграрном секторе, поскольку 
внедрение инновационного комплекса меро-
приятий, решений и координаций в бизнес 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
позволит повысить конкурентоспособность 
агропромышленной продукции и обеспечит ее 
устойчивое позиционирование как на отече-
ственном, так и на мировых рынке.

Перспектива создания конкурентоспособ-
ного аграрного сектора национальной экономи-
ки и формирования продовольственной безо-
пасности государства зависит от обеспечения 
роста инновационной активности в сельском 
хозяйстве, в частности от практического освое-
ния новых научных открытий и разработок, 
внедрения новых форм и методов организации 
и управления производством. В современных 
условиях возможность активизации инноваци-
онной деятельности следует рассматривать с 
позиции роста ее инвестиционного обеспече-
ния, поскольку налаживание взаимодействия 
инвестиционных и инновационных процессов 
в аграрной сфере создает надлежащие условия 

для эффективного развития аграрного сектора 
в целом.

Проблемами решения теоретических, ме-
тодических и практических задач инновацион-
ного развития экономических систем, и аграр-
ной в частности, занимаются многие ученые. 
Исследованию инновационной деятельности 
посвящены научные труды известных зару-
бежных и отечественных авторов: И. Бэнкса, 
С. Валдайцева, К. Кэмпбелла, М. Клейтона, 
Ю. Морозова, Ф. Никсона, Р. Фатхуддинова, 
Р. Фостера, Й. Шумпетера, А. Юданова, Г. Ан-
дрошука, В. Гейца, И. Грабаря, Н. Рудь и др. В 
аграрном секторе экономики Украины поиску 
путей инновационного развития отрасли по-
святили свои труды В. Андрейчук, С. Володин, 
П. Гайдуцкий, С. Кваша, М. Кисель, Г. Подли-
сецкий, П. Саблук, Е. Ходаковский, С. Янченко 
и др. Отмечая ценность результатов исследо-
ваний названных ученых и современных науч-
ных разработок для теории и практики инно-
вационной деятельности в аграрном секторе, 
следует заметить, что отдельные аспекты дан-
ной проблемы остаются недостаточно изучен-
ными и сейчас особенно актуальны. Остается 
широкий круг проблем, которые нуждаются 
в изучении вопроса формирования и исполь-
зования инновационной продукции аграрной 
науки, разработки перспективных направлений 
инновационного развития аграрного сектора на 
региональном уровне. 

Целью данной статьи является ана-
лиз современного состояния и обоснование 
перспективных направлений инновационно-
инвестиционного развития аграрного сектора 
на примере Волынской области. Считаем, что 
решение проблемы в таком ракурсе нуждается 
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в создании благоприятных институциональных 
условий, необходимой мотивационной среды 
развития аграрной науки, действенной систе-
мы паритета экономических интересов разра-
ботчиков инновационных продуктов и потре-
бителей инновационной продукции. 

Одним из стратегических императивов 
развития аграрного сектора экономики Украи-
ны на период до 2020 г. определена синергия 
науки, образования и практики, суть которой 
заключается в подчинении развития науки и об-
разования потребностям и целям производства 
сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия для обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий [1]. Согласно утвержден-
ной «Стратегии развития Волынской области 
на период до 2020 г.» развитие аграрного секто-
ра региона имеет целью оптимизацию исполь-
зования природно-климатического и аграрного 
потенциала региона для повышения конкурен-
тоспособности продукции агропромышленно-
го сектора на внутреннем и внешнем рынках 
на основе наращивания объемов инвестиций и 
их инновационного, высокотехнологичного на-
правления [2].

Региональная инновационная система мо-
жет быть структурирована в виде трех групп 
элементов согласно их функциям в инноваци-
онном процессе [3]: 

- подсистема производства новых знаний и 
идей, которая представлена, главным образом, 
научно-исследовательскими учреждениями и 
высшими учебными заведениями;

- подсистема коммерциализации и практи-
ческого использования новых знаний, которая 
представлена государственными и частными 
научно-исследовательскими структурами, в 
том числе малыми инновационными фирмами, 
научно-исследовательскими и эксперименталь-
ными подразделами крупного бизнеса; 

- подсистема поддержки и распростране-
ния знаний – учреждения и организации, кото-
рые осуществляют оценку и распространение 
знаний, занимаются формированием необходи-
мых связей.

Волынская государственная сельскохо-
зяйственная опытная станция Института сель-
ского хозяйства Западного Полесья НААН 
Украины (Волынская ГСХОС ИСХЗП НААН) 
относится к первой подсистеме указанной 
выше региональной инновационной системы 

аграрного сектора Волынской области. Как 
главное учреждение Центра научного обеспе-
чения агропромышленного развития Волыни, 
Волынская ГСХОС ИСХЗП направляет свою 
работу на поиск путей повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства 
области, работает над проблемами внедрения 
инновационной модели развития аграрного 
сектора региона. Основными направлениями 
научной деятельности Волынской ГСХОС на 
нынешнем этапе являются:

- разработка систем биологизации земле-
делия, органического производства и агроме-
лиоративного возделывания почв; 

- направленная регуляция микроэлемент-
ного состава растениеводческой продукции; 

- выведение новых и усовершенствование 
существующих сортов сельскохозяйственных 
культур;

- совершенствование энергосберегающих 
технологий в растениеводстве; 

- создание и использование высокопродук-
тивных сенокосно-пастбищных травостоев; 

- формирование инновационной техноло-
гии производства говядины; 

- разработка прогрессивных систем семе-
новодства полевых культур, элементов сорто-
вых агротехнологий;

- исследование особенностей технологии 
выращивания сорго и сахарной свеклы; 

- внедрение модульной системы агрегатов 
сельскохозяйственной техники; 

- разработка стратегий обеспечения устой-
чивого социально-экономического развития 
сельских территорий; 

- организация информационно-консульта-
ционного обеспечения товаропроизводителей 
и т.п.

Программой научных исследований НААН 
«Научные основы эффективного использования 
инноваций в агропромышленном производстве 
с учетом зональных особенностей регионов» 
предусмотрены: выполнение исследований на 
региональном уровне по усовершенствованию 
и созданию новейших селекционных, техноло-
гических и технических научных разработок; 
испытание завершенных научных разработок, 
способных обеспечить производство конкурен-
тоспособной сельскохозяйственной продукции; 
трансферт инноваций в агропромышленное 
производство; научно-консультационное обе-
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спечение инновационного развития отраслей 
АПК. В результате исследований, испытаний и 
внедрений постоянно пополняется и формиру-
ется банк данных завершенных научных разра-
боток, которые рекомендуются для освоения в 
агропромышленном производстве региона. 

В учреждении за 2014–2015 гг. внедрены 
23 научные разработки в разные отрасли агро-
промышленного производства 16 агроформи-
рований Волынской области. Сформирована 
система научно-организационных мероприя-
тий по осуществлению трансферта наукоемкой 
продукции и реализации инновационных раз-
работок в сельскохозяйственные предприятия 
региона. С целью ускорения распространения 
инновационных разработок в отрасли сель-
ского хозяйства в Волынской ГСХОС большое 
внимание уделяется разного рода информа-
ционным кампаниям. Ежегодно проводятся 
научно-практические семинары, совещания, 
выставки, «круглые столы». Закладываются 
научно-технологические демонстрационные 
полигоны, которые являются местом органи-
зации и проведения Дней поля. На полигонах 
представляются селекционные разработки, 
новейшие инновационные ресурсосберегаю-
щие технологии выращивания основных сель-
скохозяйственных культур региона Западного 
Полесья и их элементы, которые разработаны 
и усовершенствованы научными работниками 
исследовательской станции. Данные техноло-
гии носят системный характер и позволяют 
при минимуме ресурсов и механизмов полу-
чить максимальную отдачу.

Каналом распространения и внедрения 
инновационной научно-технической продук-
ции является проведение учений специалистов 

агропромышленной сферы. Занятия организу-
ются путем выезда на места мобильных групп 
ученых и специалистов, с использованием со-
временных мультимедийных, цифровых и ана-
логовых устройств. Экспертами-советниками 
и учеными опытной станции постоянно предо-
ставляются текущие индивидуальные консуль-
тации по вопросам ведения агропромышлен-
ного производства на инновационной основе. 
Проводится выпуск печатной продукции: ре-
комендаций, информационных листков, стен-
дов. Готовятся к публикации статьи в журналы, 
газеты, в собственную газету «Аграрная наука 
Волыни».

В результате проведенных исследований 
определено, что развитие инновационной дея-
тельности в аграрной сфере исследуемого реги-
она имеет ряд особенностей. Во-первых, рынок 
инновационной продукции на Волыни вклю-
чает незначительную совокупность организа-
ций, коллективов, отдельных специалистов, 
потенциально способных выполнять инноваци-
онную деятельность. Во-вторых, наблюдаются 
низкая платежеспособность сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и недостаточное фи-
нансирование при осуществлении трансферта 
завершенных разработок. В-третьих, дефицит 
инвестиционного капитала определяет медлен-
ный рост объемов предложений инновационной 
продукции. Кроме того, существуют недоста-
точность государственной поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей для ин-
новационного обновления и низкий уровень 
развития инфраструктуры рынка инновацион-
ной продукции [4]. Основные факторы, влияю-
щие на развитие инновационного процесса в 
исследуемом регионе, приведены в таблице.

Факторы влияния на развитие инновационно-инвестиционных процессов 
в аграрном секторе Волынской области

Группы 
факторов

Факторы, препятствующие 
инновационно-инвестиционной 

деятельности

Факторы, способствующие 
инновационно-инвестиционной 

деятельности

1 2 3
Экономи-
ческие, 
технологи-
ческие

- изношенность материально-технической 
базы;
- доминирование интересов текущего произ-
водства;
- невозможность получения коммерческих 
кредитов в связи с высокими процентными 
ставками

- целевое государственное финансиро-
вание инновационных проектов;
- наличие материально-технических 
средств, прогрессивных технологий;
- необходимая хозяйственная и научно-
техническая инфраструктура
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Следует отметить, что инновационно-ин-
вестиционная деятельность в сельском хозяй-
стве имеет ряд специфических особенностей, 
обусловленных необходимостью комплексно 
учитывать значительно большую по сравне-
нию с другими отраслями совокупность факто-
ров [5]:

- биологических, к которым относятся 
биологические циклы производства, защита 
растительного и животного мира, карантинные 
правила, потребность в агроклиматическом по-
тенциале, видовые и сортовые требования и 
тому подобное;

- технологических. В сельском хозяйстве 
технологии чрезвычайно дифференцированы 
и диверсифицированы, зависят от природно-
экономических условий, технической осна-
щенности производства, финансовых возмож-
ностей производителя. Варианты технологий 
требуют основательной экспертизы и анализа 
их экономической эффективности. Надежным 
инструментом такой оценки являются техноло-
гические карты и разработанные на их основе 
нормативы расходов;

- технических, что обусловлено необ-
ходимостью применять в сельском хозяйстве 
широкий ассортимент технических средств. 
Большинство из них используется в течение 
ограниченного промежутка времени. Техни-
ческие средства часто не унифицированы, экс-
плуатационные и расходные материалы, запас-

Окончание таблицы
1 2 3

Политические,
нормативно-
правовые

- ограничения со стороны антимонопольного 
и патентно-лицензионного законодательства

- государственная поддержка развития 
инноваций в сельском хозяйстве

Социально-
психологи-
ческие, 
культурные

- перестройка устоявшихся способов дея-
тельности;
- нарушение стереотипов поведения и сло-
жившихся традиций;
- риск и страх неопределенности

- моральное поощрение участников 
инновационного процесса, обществен-
ное признание;
- обеспечение возможностей самореа-
лизации

Организа-
ционно-
управлен-
ческие

- стабильная организационная структура 
предприятия;
- лишняя централизация;
- ведомственная замкнутость;
- твердость в планировании;
- ориентация на сложившиеся рынки;
- ориентация на краткосрочную окупаемость

- демократический стиль управления; 
- горизонтальные потоки информации;
- обязательное включение инноваций в 
бизнес-планы развития сельскохозяй-
ственных предприятий;
- допущение корректировок;
- формирование целевых рабочих групп

ные части не являются взаимозаменяемыми. 
Поэтому стоимость техники является относи-
тельно высокой по сравнению с исходным про-
дуктом;

- экологических, поскольку окружающая 
среда является неотъемлемой составляющей 
аграрного производства. Поэтому соблюдение 
правил экологической безопасности является 
обязательным. Производственные процессы 
не могут ставить под угрозу экологическую 
безопасность региона, местности, конкретно-
го ландшафта. Экологичность хозяйственной 
деятельности улучшает социальный имидж 
предприятия, облегчает сотрудничество с обще-
ственностью, местными органами власти, в кон-
це концов, является экономически выгодной;

- социальных. В сельской местности у ра-
ботников возможности выбора сфер приложе-
ния своего труда очень ограничены, ведь часто 
в населенном пункте единственным предпри-
ятием является только сельскохозяйственное. 
Поэтому создание положительного социально-
психологического климата, учета местных тра-
диций, потребностей и настроений работников, 
членов их семей имеет гораздо большее значе-
ние, чем в городах. В селах значительно боль-
ший удельный вес людей пенсионного возраста 
(33,5% против 23,8% в городах), нуждающихся 
в социальной защите;

- экономических. Экономическая эффек-
тивность аграрного производства в мире ниже, 

Источник: собственные исследования.
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чем в других отраслях производства; оно до-
тируется. Получение результата является про-
лонгированным во времени и имеет большую 
степень риска;

- организационных. Сельскохозяйствен-
ное производство, как никакое другое, рассея-
но практически по всей территории Украины. 
Это обусловливает значительные дополнитель-
ные расходы, связанные с созданием крупных 
транспортных, инженерных и других комму-
никаций, логистической системы, сложности 
управления, связи.

Считаем, что инновационное развитие 
сельского хозяйства должно осуществляться, 
ориентируясь на тенденции и ожидания, что су-
ществуют и возникают в отечественной и миро-
вой экономиках, а сельское хозяйство нуждает-

ся в принципиально новой модели организации 
производства, органично интегрированной в 
межрегиональные и глобальные экономические 
связи. В существующей системе государствен-
ных подходов к инновационной перестройке от-
расли существуют слабые места, в частности:

- декларирование поддержки в основном 
технологического направления инноваций;

- отсутствие необходимого финансового 
ресурса, способного обеспечить инновацион-
ное развитие сельского хозяйства;

- неизменность системы управления от-
раслью, что не соответствует уровню развития 
производительных сил;

- отсутствие взаимосвязанных связей меж-
ду элементами системы инновационной среды 
(см. рис. 1).

                           Существующая модель                             Усовершенствованная модель

Рис. 1. Модельная схема инновационного развития сельского хозяйства региона
Источник: построено на основе [6].

Итак, инновационная деятельность сель-
скохозяйственного предприятия является важ-
ным инструментом регулирования процесса 
привлечения инвестиций для их инновацион-
ного развития. Применение инновационных 
принципов развития аграрного сектора позво-
лит обеспечить сельскохозяйственных товаро-
производителей современными высокоэффек-
тивными средствами производства и новыми 
технологиями, которые поддержат конкуренто-
способность отечественной продукции как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке.

Перспектива создания конкурентоспособ-
ного аграрного сектора Волынской области 
и национальной экономики в целом опреде-
ляется ростом инновационной активности в 
сельском хозяйстве, в частности практическим 

освоением новых научных открытий и разрабо-
ток, внедрением современных форм и методов 
организации и управления производством. Це-
лесообразным видится сосредоточение усилий 
на воссоздании благоприятных производствен-
ных условий в агропромышленном производ-
стве, стимулировании научно-технического 
прогресса по всему инновационному циклу. 
В контексте вышеприведенной информации 
стоит поддержать известных экономистов-
аграрников М.В. Зубца, П.Т. Саблука и С.А. Ти-
вончука, которые отмечают необходимость раз-
работки инновационно-опережающей модели 
в агропромышленном производстве Украины. 
Ученые считают, что именно мировые макро-
экономические вызовы обществу и экономике 
Украины предопределяют выбор ключевого за-
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дания для государства: переход от экспортно-
сырьевого к инвестиционно-инновационному 
типу экономики [7].

Для построения инновационно-опере-
жающей модели качественно нового разви-
тия агропромышленного производства необ-
ходимо принять концепцию взаимодействия 

науки, образования, бизнеса и государства, 
целью которой является создание государст-
венно-частного инновационного партнерства, 
где государственная власть, наука, образова-
ние и бизнес выступают как полноправные 
партнеры, взаимно дополняя друг друга (см. 
рис. 2).

Рис. 2. Функциональная взаимосвязь и взаимодействие инновационного партнерства 
в аграрном секторе

Источник: адаптировано [8].

Считаем, что именно такая форма рабо-
ты даст возможность определить основные 
тенденции инновационного развития аграр-
ного рынка, базировать свою деятельность 
на основе спроса потребителей, подчинять 
инновационно-производственную сферу по-
требностям и требованиям рынка относи-
тельно количества и качества товарной нау-
коемкой продукции, выведет АПК Украины 
на новый уровень и обеспечит конкуренто-
способность отечественной продукции на 
мировом рынке.

Главной целью перехода аграрного сек-
тора региона на инновационную стратегию 
развития является создание предпосылок для 
быстрого и эффективного внедрения техниче-
ских и технологических инноваций, обеспече-
ния структурно-технологической предпосыл-
ки как на уровне предприятий отрасли, так и 
экономики в целом. На рисунке 3 приведены 
основные направления совершенствования 
инновационно-инвестиционной деятельности 
в аграрной сфере исследуемого региона.

В современных условиях рыночных 
трансформаций и перехода аграрной науки 
на инновационные основы важное значение 
приобретает выбор стратегического вектора и 
методологии практической реализации инве-
стиционных проектов с элементами иннова-
ционных разработок. В сельскохозяйственном 
производстве любое инновационное решение в 
своем развитии тесно связано с особенностями 
отрасли, которые должны быть учтены в этих 
инвестиционных проектах.

Следует отметить, что осуществление 
эффективной инновационной политики в 
аграрном секторе невозможно без соответ-
ствующей финансовой поддержки субъектов 
инновационной деятельности. Для этого го-
сударством планируется осуществлять: пол-
ное или частичное исключение из налого-
обложения расходов, связанных с внедрением 
результатов НИОКР; снижение налогов в за-
висимости от затрат на инновационные про-
екты; предоставление налоговых кредитов; 
налоговое стимулирование физических лиц – 
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Рис. 3. Основные направления усовершенствования инновационной деятельности 
в аграрном секторе региона

Источник: собственные исследования.

Исправить ситуацию в сторону улучше-
ния можно в результате применения ресурсно-
инновационной стратегии развития аграрных 
предприятий Украины. Для улучшения органи-
зации инновационной деятельности необходи-
мы следующие условия:

- привлечение ресурсов на внутреннем 
рынке для восстановления длинных техноло-
гических цепей возможно при условиях, не 
менее эффективных, чем в случае экспорта 
ресурсов;

- объемы потребления продукции на вну-
треннем рынке должны быть устойчивыми, 
прогнозируемыми, довольно высокими;

- система мониторинга отраслевого рынка 
должна способствовать эффективному налажи-
ванию контактов между внутренними потреби-
телями и производителями;

- целесообразно создать систему серти-
фикации технологий, продукции и услуг, что 
обеспечит рост качества производства и по-
требления на внутреннем рынке. Это позво-
лит последовательно приближать стандарты 
производства и потребления до уровня эконо-

мически развитых стран, защитить внутрен-
ние рынки от некачественных, вредных, от-
сталых технологий и продукции, в том числе 
импортных;

- разработать и принять таможенные и 
сертификационные ограничения по импор-
тированной и экспортируемой сельскохозяй-
ственной продукции, регулирующих качество 
предложения на внутренних рынках со сторо-
ны отечественных производителей и импор-
теров.

Итак, учитывая вышеприведенное, можно 
сделать вывод, что конкурентные отношения 
стимулируют сельскохозяйственные предпри-
ятия к осуществлению инновационно-инвес-
тиционной деятельности и внедрению ново-
введений. Оценка инвестиционных проектов 
инновационной деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий является важным кри-
терием отбора, поддержки и распространения 
инноваций, служащим основой периодического 
технического и технологического обновления 
производства, источником ускорения научно-
технического прогресса, производства конку-

авторов новых технологий производства сель-
скохозяйственной продукции и других инно-
вационных решений; ускорение амортизации 
основных фондов; стимулирующая кредитная 

политика по отношению к субъектам иннова-
ционной деятельности; страхование инвесто-
ров от риска, связанного с внедрением новых 
технологий.
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рентоспособной аграрной продукции, способ-
ствует повышению эффективности отрасли и 
экономическому росту страны.

Следовательно, инновационно-инвести-
ционная политика в аграрном секторе Волын-
ской области должна реализовываться путем 
разработки и внедрения научно обоснованных 
комплексных стратегических программ с ис-
пользованием высоких технологий в произ-
водстве и переработке продукции сельского 

хозяйства, селекции в растениеводстве и жи-
вотноводстве, энергосбережении, осушении 
полесских земель и коренном их улучшении, 
производстве биотоплива, сфере глубокой 
переработки сельскохозяйственной продук-
ции, генной инженерии; усовершенствования 
систем стандартизации и сертификации, при-
ближения их к мировым стандартам; повы-
шения уровня коммерциализации результатов 
научных исследований и инноваций.
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Необходимость проведения работы по 
оптимизации сети бюджетных учреждений в 
Алтайском крае назрела в связи со следующи-
ми причинами:

- высокий удельный вес сельского населе-
ния – 46,6%;

- невысокая плотность расселения населе-
ния – 14,8 чел./кв.км (50-е место в России, 3-е 
место в Сибирском федеральном округе);

- большое количество муниципальных об-
разований (1-е место в Сибирском федераль-
ном округе и 3-е место в России);

- невысокий уровень собственных доходов 
большинства муниципальных образований края.

Кроме того, 60% населенных пунктов Ал-
тайского края по численности населения не 

превышают 500 человек. Среднее число жите-
лей в одном населенном пункте – 694 человека. 
В 64 селах проживают до 10 человек, в 272 се-
лах – от 10 до 100, в 259 селах – от 100 до 200, в 
258 селах – от 200 до 500 человек [1].

Проведение мероприятий по оптимиза-
ции бюджетных учреждений является необхо-
димым условием повышения эффективности 
расходования бюджетных средств, особенно в 
условиях ограниченных ресурсов на местном 
уровне [2]. 

По состоянию на 25 января 2016 г. в Ал-
тайском крае учитывалось 2530 муниципаль-
ных учреждений. В структуре учреждений 60% 
составляют бюджетные учреждения, 37% – ка-
зенные, 3% – автономные.

Рис. 1. Количество и типы муниципальных учреждений

По сравнению с 20 февраля 2015 г. общее 
количество муниципальных учреждений со-

кратилось на 188 единиц: сократилось коли-
чество казенных учреждений на 64 единицы, 
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бюджетных учреждений на 146 единиц; коли-
чество автономных учреждений увеличилось на 
22 единицы, в том числе за счет выявления 17 
учреждений, ранее не учитывающихся в отчете. 

Из 2530 учреждений 2433 (96%) являются 
районными и городскими, 97 (4%) – учрежде-
ниями сельских и городских поселений. 

По сравнению с 20 февраля 2015 г. коли-
чество городских и районных учреждений со-
кратилось на 92 (3,6%), поселенческих – на 
96 учреждений (49,7%). Таким образом, доля 
учреждений районных и городских учрежде-
ний в общем количестве учреждений увеличи-
лась с 93 до 96%. 

Рис. 2. Количество городских и районных учреждений, учреждений поселений

Рис. 3. Распределение муниципальных учреждений по уровням и типам

По сравнению с 20 февраля 2015 г. в струк-
туре учреждений районов и городов доля казен-

ных учреждений увеличилась с 34,4 до 35,9%, 
доля бюджетных сократилась с 63,2 до 60,8%, 

Очередное  реформирование  муниципальных  учреждений Алтайского края
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доля автономных увеличилась с 2,3 до 3,3% 
(прежде всего за счет выявления 17 учрежде-
ний, ранее не учтенных в отчете). 

В отношении учреждений поселений при 
сокращении количества казенных учрежде-
ний на 68 единиц, бюджетных – на 29 единиц 
доли казенных и бюджетных учреждений на 
25 января 2016 г. сравнялись и составили по 
49,5%. 

В общем количестве муниципальных 
учреждений учреждения образования состав-
ляют 2158 единиц (85,3%), культуры – 290 еди-

ниц (11,5%), спорта – 16 (0,6%), прочие учреж-
дения – 66 (2,6%).

При этом учреждения образования полно-
стью являются районными и городскими, и их 
доля в районных и городских учреждениях со-
ставляет 88,7%. Доля учреждений культуры 
в районных и городских учреждениях – 8,2% 
(200 единиц). 

На поселенческом уровне из 97 учрежде-
ний 90 (92,8%) являются учреждениями куль-
туры, 3 (3,1%) – учреждения спорта и 4 (4,1%) 
– прочие. 

Рис. 4. Количество учреждений образования, культуры и спорта в Алтайском крае 
(по состоянию на 25 января 2016 г.)

По состоянию на 25 января 2016 г. учиты-
вается 2158 учреждений образования. Все они 
являются учреждениями районного и городско-
го подчинения. 

По сравнению с 20 февраля 2015 г. коли-
чество учреждений образования сократилось 
на 119 единиц (или на 5,2%), в том числе школ 
– на 64, детских садов – на 45, за счет реорга-
низации школ в филиалы более крупных базо-
вых школ, создания одного юридического лица 
«школа – детский сад». 

В структуре учреждений образования уве-
личилась доля казенных учреждений – с 35,7 до 
37,5%, доля бюджетных учреждений сократи-
лась с 62,8 до 60,7%, доля автономных учрежде-
ний изменилась несущественно (с 1,4 до 1,7%). 

Наибольший удельный вес в структуре 
учреждений образования имеют школы (47%) 
и детские сады (38%). Учреждения дополни-
тельного образования (286 единиц) составляют 
в сумме 13%. На прочие учреждения образова-
ния (детские летние оздоровительные лагеря, 
пришкольные учебные комбинаты) приходится 
2% всех учреждений отрасли.

Из 1020 школ по состоянию на 25 января 
2016 г. 47% (488 единиц) функционируют в 
статусе казенного учреждения, 51% (527 еди-
ниц) – бюджетные учреждения, 2 школы (в г. 
Барнауле и Первомайском районе) являются 
автономными.

Большинство детских садов (527 учреж-
дений, или 64,4%) являются бюджетными, 
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на казенные учреждения приходится 32,2% 
(264 учреждения), на автономные – 3,4% (28 
учреждений). Автономные детские сады со-
средоточены преимущественно в г. Барнауле 

(21 учреждение из 28), есть автономные дет-
ские сады в г. Рубцовске (3 единицы), г. Ново-
алтайске (1), ЗАТО «Сибирское» (1) и Перво-
майском районе (2).

Рис. 5. Распределение учреждений образования по типам

Рис. 6. Структура учреждений образования

Учреждения дополнительного образова-
ния преимущественно функционируют как 
бюджетные (223 из 286, или 78%). На казенные 
учреждения приходится 19,6%, на автономные 
– 2,4%.

Из 286 учреждений дополнительного обра-
зования 187 (65%) функционируют в муници-

пальных районах (в среднем по 3 учреждения 
в районе: центр детского творчества, музы-
кальная или художественная школа, ДЮСШ). 
Более обширная сеть учреждений дополни-
тельного образования (музыкальные школы и 
школы искусств) характерна для Павловского, 
Первомайского, Тальменского, Змеиногорского 
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и Каменского районов. В ряде этих муници-
пальных районов запланированы мероприятия 
по объединению учреждений в одно юридиче-
ское лицо.

По состоянию на 25 января 2016 г. учиты-
валось 290 учреждений культуры. В том числе 
200 учреждений районов и городов (69%) и 90 
учреждений поселений (31%). 

По сравнению с 20 февраля 2015 г. количе-
ство учреждений культуры сократилось на 95 
единиц (или на 24,7%). В том числе количество 
учреждений культуры поселений сократилось 
на 100 (52,6%), из них 69 – казенных и 31 – 
бюджетное. Из оставшихся на 25 января 2016 
г. 90 учреждений поселений, по предваритель-

ным оценкам, останутся функционировать в 
2016 г. порядка 20, остальные находятся в про-
цессе реорганизации.

Учреждения культуры функционируют в 
форме бюджетных и казенных организаций. 
По сравнению с 20 февраля 2015 г. доля бюд-
жетных учреждений культуры в целом увели-
чилась с 56,4 до 64,8%, прежде всего за счет 
сокращения количества казенных учреждений 
поселений. 

При этом в структуре учреждений культу-
ры районов и городов доля бюджетных органи-
заций сохранилась примерно на одном уровне 
(73,3% по состоянию на 20 февраля 2015 г. и 
72,5% – на 25 января 2016 г.). 

Рис. 7. Распределение учреждений культуры по типам

Проведение мероприятий по оптимизации 
сети бюджетных учреждений и создание трех 
типов муниципальных учреждений в сфере об-
разования и науки, здравоохранения, культуры 
и искусства (казенные, бюджетные и автоном-
ные) позволяет:

- сократить расходы на создание несколь-
ких огромных зданий и сосредоточить усилия 
и средства местного бюджета на поддержание 
их в хорошем состоянии;

- удовлетворить потребности населения 
в услугах бюджетной сферы и повысить каче-
ство и условия их предоставления.

Очередное реформирование бюджетной 
системы РФ продолжается в рамках реализации 
положений Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» №83-ФЗ [3].
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Одной из важных проблем развития тер-
ритории муниципального образования явля-
ется градостроительство. Законодательство о 
местном самоуправлении традиционно отно-
сит определенные сферы градостроительной 
деятельности к вопросам местного значения. 
Это обусловливает вовлечение муниципальной 
деятельности, в том числе в области градостро-
ительства, осуществляемой в соответствии с 
Конституцией РФ и иным законодательством, 
населением непосредственно и (или) через ор-
ганы местного самоуправления в русло прово-
димой в стране государственной градострои-
тельной политики.

Полномочия органов местного самоуп-
равления в сфере градостроительства закре-
плены в Федеральном законе от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительном 
кодексе РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ, 
Жилищном кодексе РФ от 29 декабря 2004 г. 
№188-ФЗ, Земельном кодексе РФ от 25 октября 
2001 г. №136-Ф3 и в ряде других нормативных 
правовых актов. 

Градостроительная деятельность – важное 
направление в развитии страны. Оно охватывает 
сложный комплекс общественно-экономичес-
ких, строительно-технических, архитектурно-
художественных, санитарно-гигиенических 
проблем. Вопросы градостроительства сосре-
доточены в руках различных органов государ-
ственной и муниципальной власти.

В настоящий момент актуальность ис-
следования данной темы обусловлена тем, что 
происходящие в мире процессы глобализации 
и усиления международной конкуренции, из-

менения в российском общественном устрой-
стве и экономике постоянно порождают новые 
ситуации – как возможности, так и угрозы для 
развития городов и регионов. Городское сооб-
щество должно быть готово к конкуренции со 
стороны городов-соседей, к изменениям в за-
конодательстве в мировом контексте развития. 
Наличие четких целей, ясных приоритетов в 
экономике и социальной политике улучшают 
конкурентные позиции города на российском 
и международном рынках, позволяют эффек-
тивно выстраивать отношения с инвесторами, 
с международными финансовыми организа-
циями, адекватно реагируя на стратегические 
препятствия.

Проанализировав работы таких исследо-
вателей, как А.М. Абрамович, Н.В. Бузинова, 
А.В. Ерхов, С.А. Кузнецова, С.С. Ожогов, Т.Ф. 
Саваренская, В.А. Скубневский, З.Н. Яргина 
и других авторов, остановимся на некоторых 
организационно-правовых основах градостро-
ительной деятельности в России на различных 
этапах ее становления.

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ от 29 декабря 2004 г. (далее – ГрК 
РФ) градостроительная деятельность – дея-
тельность по развитию территорий, в том чис-
ле городов и иных поселений, осуществляе-
мая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, капитального ре-
монта, реконструкции объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, соору-
жений [1]. Данная деятельность направлена на 
создание градостроительными средствами бла-
гоприятных условий для проживания населе-
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ния, ограничение вредного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
природную среду и ее рациональное использо-
вание в интересах настоящего и будущего поко-
лений. Посредством градостроительства реали-
зуется большинство муниципальных целевых 
программ и инвестиционных проектов, фор-
мируются планировка и застройка территории, 
оптимизируется в соответствии с зонировани-
ем территории размещение объектов жилищ-
ного строительства, городского хозяйства и со-
циальной сферы, транспортных и инженерных 
коммуникаций, формируется архитектурный 
облик поселений и городов. Продуктами тер-
риториального планирования являются градо-
строительные документы, сформированные на 
основе стратегических, долгосрочных и сред-
несрочных планов социально-экономического 
развития территорий. Это генеральные планы 
развития городов, схемы градостроительного 
зонирования, землепользования, территори-
ального развития и т.д. Наличие плановой гра-
достроительной документации по развитию 
территорий является неотъемлемым шагом к 
обеспечению устойчивого развития городских 
и сельских населенных пунктов России.

Градостроительство родилось из архи-
тектуры. На протяжении всей своей истории 
в градостроительстве боролись два начала: 
объективные условия и воля градостроителя. 
Как пример можно привести Москву, основа 
которой образовалась исторически, и Санкт-
Петербург, спланированный по воле архитек-
тора.

История отечественного градостроитель-
ства на землях современной России условно 
начинается с палеолитических Костенок (на 
Дону, южнее Воронежа), где 40–25 тыс. лет на-
зад была заселена площадь более 90 га. На этой 
площади отмечено более 60 мест разновремен-
ных палеолитических жилищ и хозяйственных 
комплексов. Выявлены разнообразные типы 
жилищ площадью примерно 34 × 7 метров (с 
десятком очагов по оси). Аналогов Костенкам, 
вплоть до античного времени, в России пока не 
выявлено [2].

Своего размаха градостроительство до-
стигло в XVII–XVIII вв. Здесь можно выделить 
два основных этапа регулярного градострои-
тельства в России. Первый этап начался в кон-
це XVII в. Традиции регулярного градострои-

тельства в России уходят в конец XVI в., 
однако переломным моментом стал рубеж 
XVII–XVIII вв., когда Петр I начал реформы 
государства с реорганизации армии и флота. 
Это повлекло за собой изменение структуры 
военных поселений. Начало было положено 
при размещении в предместьях Москвы Пре-
ображенского и Семеновского полков, для ко-
торых были разбиты регулярные кварталы за-
стройки. 

Но наиболее ярко принципы регулярного 
градостроительства новых городов проявились 
в начале XVIII в. при строительстве трех ти-
пов новых городов. С точки зрения экспертов, 
к первому типу относились города-крепости, 
которые строились по всем правилам новей-
шего фортификационного искусства. Такие 
поселения, как крепость св. Креста у Астра-
хани (основана в 1722 г.) или Елизаветград, 
стали эталоном крепостного строительства. Ко 
второму типу относились военные крепости, 
при которых развивались гражданские торго-
вые и ремесленные районы, размещавшиеся 
в укрепленных предместьях, называвшихся 
форштадтами. Наиболее развитым городом 
этого типа стал г. Кронштадт, превративший-
ся к концу первой трети XVIII в. в мощный 
форпост Санкт-Петербурга. Отдельным типом 
стали города-заводы, которые возникали в но-
вых промышленных районах страны на Урале. 
Укрепления создавались из валов и рвов слож-
ных профилей звездчатой конфигурации. Была 
создана четкая система и иерархия оборони-
тельных сооружений, от небольших редутов до 
больших крепостей, ставших центрами боль-
ших территорий. Планировка и размещение 
зданий в таких городах были строго регулярны-
ми, чаще всего на основе прямоугольной сетки. 
Набор зданий был также типизирован: казармы 
и дома для офицеров, склады и госпиталь, цер-
ковь, дом коменданта и т.д. В более развитых 
городах появлялись жилые дома, школа, торго-
вые лавки и меновые дворы [3].

Второй этап развития регулярного градо-
строительства в России XVIII в. связан с ра-
ботой Комиссии о каменном строении Санкт-
Петербурга и Москвы, которая, начиная с 1763 г., 
стала заниматься реконструкцией городов по 
всей России. В начале XVIII в. началось строи-
тельство Петербурга с трехлучевой системой 
улиц, расходящихся от Адмиралтейства, и дру-
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гих городов (Петрозаводск, Одесса, Нижний Та-
гил, Екатеринбург, Севастополь). Перестройка 
старых городов (Тверь, Ярославль, Кострома, 
Псков, Калуга) осуществлялась по специально 
разработанным генеральным планам, которые 
отличались многообразием приемов застройки, 
художественным единством архитектурных ан-
самблей.

В традиционном русском городе система 
архитектурных доминант (дворцы, торги, хра-
мы и их колокольни) традиционно совпадала с 
системой природных доминант (реки, утесы и 
холмы) и имела «прозрачный» характер с мно-
жеством «прозоров» на важные точки города 
(чаще всего это были храмы). При этом сво-
бодная планировочная структура улиц и, тем 
более, площадей обычно не совпадала с этой 
живописной системой доминант. Введение ре-
гулярной планировочной структуры потребова-
ло выработки разнообразных приемов, которые 
сохраняли бы основные городские каменные 
сооружения, привязанные к рекам и рельефу. 
Первым не столичным городом, получившим 
проект реконструкции, стала Тверь. Именно 
здесь отрабатывались приемы, которые стали 
основой русского города периода классицизма: 
ориентация планировочных осей на историче-
ское ядро, развороты геометрических струк-
тур районов в соответствии с рельефом, соче-
тание различных по конфигурации площадей 
с прямоугольными кварталами, оформление 
набережных и т.д. Определенный формализм, 
присущий любому городу периода классициз-
ма, получил различные варианты и богатый 
набор приемов. Так, в реконструкции Рязани 
исторический центр оказался не в центре пла-
нировочных осей, а стал играть роль одного 
из центральных пространств города. Это было 
связано с ростом города в северном и восточ-
ном направлениях. Многочисленные приемы 
осевых и лучевых композиций, основанных 
на регулярной планировочной структуре, дают 
проекты реконструкции малых уездных горо-
дов России этого периода. Во всех проектах 
большое внимание уделено системе центра, 
площадям и связи застройки с реками. Во мно-
гих городах учитывались существующие ка-
менные здания церквей и соборов, их включа-
ли в новую планировочную структуру. 

По мнению Т.Ф. Саваренской, кроме пла-
нов городов в целом разрабатывались образ-

цы застройки главных улиц и площадей для 
этих поселений, а также жилые дома и обще-
ственные здания. Так, например, для жилых 
зданий было предложено восемь различных 
типов домов одно-, полутора- и двухэтажных 
(блокированные каменные, различные камен-
ные отдельно стоящие, различные варианты 
каменно-деревянных зданий, деревянные дома, 
дома с торговыми лавками различных модифи-
каций). В то же время внешний облик городов 
не претерпел такой коренной реконструкции. 
Доминанты церквей и их колоколен оставались 
ведущими в российских городах [4].

Октябрьская революция 1917 г. в России 
открыла новый этап развития градостроитель-
ства. Уже в первые годы советской власти на-
чалась разработка новых приемов планировки 
и застройки городов, жилых кварталов и улиц, 
а также новых типов жилых и общественных 
зданий. С середины 20-х гг. велось преобра-
зование рабочих окраин Москвы, Ленинграда, 
Баку и других крупных промышленных цен-
тров, ликвидация неравенства между центром 
и окраинами. Строились рабочие поселки при 
крупных промышленных предприятиях.

Индустриализация страны вызвала необ-
ходимость строительства новых городов (Запо-
рожье, Комсомольск-на-Амуре, Магнитогорск 
и др.). Развитие градостроительства вызвало 
подъем теоретической мысли. В конце 20-х гг. 
Н.А. Ладовский разработал новую схему «раз-
вивающегося» города: парабола с растущим по 
ее оси общественным центром, который по-
следовательно огибают жилая, промышленная 
и зеленая зоны. В 1930 г. Н.А. Милютин вы-
двинул предложение о параллельном развитии 
промышленных и жилых городских зон (так 
называемая поточно-функциональная схема), 
которое было использовано при строительстве 
района Харьковского тракторного завода. Был 
разработан генеральный план реконструкции 
Москвы (утвержден в 1935 г., архитекторы В.Н. 
Семёнов, С.Е. Чернышёв). Одновременно нача-
лись разработка и осуществление генеральных 
планов Ленинграда, Харькова, Баку, Горького, 
Еревана, Новосибирска, Тбилиси, Хабаровска, 
Челябинска и многих других городов [5].

Новым этапом в советском градострои-
тельстве стали восстановление и реконструк-
ция сотен городов и поселков и десятков ты-
сяч сельских населенных мест, разрушенных 
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немецкими фашистами в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. Новые архи-
тектурные ансамбли созданы в процессе вос-
становления Ленинграда. Построены десятки 
новых городов (Ангарск, Братск, Дивногорск, 
Норильск, Зеленоград, Навои, Рустави, Темир-
тау, Шевченко). В 50–60-х гг. большого раз-
маха достигла реконструкция старых городов. 
В послевоенные годы создано заново около 
900 городов. На основе накопленного опыта 
разработаны теоретические основы градо-
строительства в СССР. Для создания наиболее 
благоприятных условий жизни населения и 
функционирования города в целом проводится 
зонирование городских территорий, создаются 
промышленные и жилые районы. Большое ме-
сто уделяется санитарно-техническим вопро-
сам, предусматриваются инженерная подготов-
ка и благоустройство городских территорий, 
формируется система городских дорог, созда-
ется сеть культурно-бытового, медицинского 
и другого обслуживания населения в микро-
районах, непосредственно приближенных к 
жилой застройке. Важнейшей частью городов 
являются промышленные районы, от их плани-
ровки и застройки во многом зависят условия 
труда. Составную часть единого с городом пла-
нировочного комплекса образует пригородная 
зона, которая является резервом последующего 
развития города, местом отдыха трудящихся, 
зоной размещения коммунальных (водопри-
емники, очистные станции) и транспортных 
(аэродромы, товарные железнодорожные стан-
ции, склады) объектов [6].

Далее целесообразно рассмотреть вопросы 
развития законотворческой деятельности в сфе-
ре регулирования градостроительства, которая 
начала формироваться в период XIV–XV вв., во 
времена становления Московского государства. 
С 1584 г. в Москве стал действовать первый на 
Руси государственный орган – Приказ камен-
ных дел, в ведении которого было управление 
казенным каменным и фортификационным 
строительством, производством и заготовкой 
стройматериалов, набором рабочей силы для 
строительных работ [7]. В середине XVII в., 
при царе Алексее Михайловиче, появился пер-
вый градорегулирующий акт «О недозволении 
домохозяйствам ставить свои хоромы близко 
к соседней меже и пристраивать к стене сосе-
да печи и поварни» и «О сломке тех построек, 

кои будут возведены несогласно с сими пра-
вилами». Царь Фёдор Алексеевич 23 октября 
1681 г. повелел москвичам использовать для 
кровель не солому и дрань, а тес. На улицах 
Москвы, расположенных в районе Кремля и 
Китай-города, разрешалось только кирпичное 
строительство, причем во избежание пожаров 
дома следовало разделять каменными стенами 
– «брандмауэрами».

Наиболее значительное развитие строи-
тельного законодательства произошло при 
Петре I. В этот период изменяется архитекту-
ра городов: появляются дворцы, особняки, зда-
ния правительственных учреждений. Особое 
значение имело строительство новой столицы 
– Петербурга, в котором принимали участие 
иностранные архитекторы, а план города раз-
работал сам царь. Он наделил полицию правом 
надзирать за качеством строительства, появи-
лись первые стандарты и «образцовые» проек-
ты домов для представителей различных сосло-
вий. Нормирование строительных процессов 
преследовало цель минимизировать опасность 
возникновения пожаров: вводились запреты 
на использование пожароопасных материа-
лов, усиленно продвигался способ мазанкового 
строительства – наиболее «бюджетный» вари-
ант огнестойкой конструкции зданий. В 1704 г. 
вышел указ о запрещении сначала в Москве, а 
потом и в других городах строительства домов 
во внутренних дворах. Государь велел, чтобы их 
фасады выходили на «красные линии» мостовых. 
Однако главным делом Петра I стало возведение 
новой, хорошо укрепленной столицы, превос-
ходящей красотой и рациональной планировкой 
лучшие города Европы. Желая ускорить реали-
зацию своего замысла, император под страхом 
«разорения имения и ссылки» запретил исполь-
зовать камень для строительства зданий во всех 
городах, кроме Петербурга [8]. 

Преобразования, начатые Петром, про-
должила Екатерина II. В конце XVIII в. многие 
города подверглись перепланировке: Россия 
стремилась продемонстрировать миру свое 
экономическое и политическое могущество. 
Развитие промышленности и торговли способ-
ствовало увеличению количества городов. Об-
ширное строительство требовало нового, плав-
ного подхода к застройке городских поселений, 
к разному размещению на их территории адми-
нистративных зданий, церквей, гостиных до-

Об исторических, организационных и правовых основах градостроительной деятельности в России



Раздел 1. Экономические науки: экономика и бизнес

80

мой, театров, больниц и богоделен. Екатерина 
Великая 11 декабря 1782 г. создала Комиссию 
под руководством И.И. Бецкого, которой вме-
нялись в обязанность реконструкция старых и 
возведение новых городов. Названная Комис-
сия, более известная под названием Комиссии 
Бецкого, была организована взамен Комиссии 
о Санкт-Петербургском строении 1737 г. Через 
полгода императрица законодательно обоснова-
ла ее деятельность, подписав Указ «О сделании 
всем городам и улицам специальных планов, 
по каждой губернии особо». За 34 года члены 
Комиссии разработали проекты генеральных 
планов 416 из 497 российских городов и зало-
жили основные принципы строительства, про-
существовавшие до начала XX в. Как отмечает 
С.С. Ожогов, одним из них стало зонирование 
застройки по высоте и качеству, повышение 
этажности от периферии к центру, подчинение 
планировочной структуры городского массива 
доминантам храмов и общественных зданий, 
расположенных в наиболее выгодных точках 
– на холмах и высоких речных берегах. Церк-
ви, соборы, крепостные сооружения, древние 
палаты тщательно сохранялись и включались в 
новую планировку. За счет возведения камен-
ных зданий в центре, а деревянных зданий на 
окраинах город гармонично перерастал в при-
городные слободы, переходящие в сельскую 
местность [9].

В 1770-х гг. на основе проектов, разрабо-
танных для Твери, пострадавшей от большого 
пожара, была создана серия «Фасадов пример-
ных каменных и деревянных домов». В 1785 г. 
появилось одно из первых руководств по ти-
повому строительству – «Опыт городовым и 
сельским строениям, или руководство к зда-
нию: как располагать и строить всякого рода 
строения по неимению архитектора», написан-
ное Иваном Лемом. В 1809–1812 гг. были изда-
ны альбомы «Собрание образцовых фасадов», 
представлявшие типовые фасады «сплошных 
домов»: двухэтажные каменные и одноэтаж-
ные деревянные.

В XIX в. серьезное влияние на формиро-
вание общероссийского строительного законо-
дательства оказала практика строительства в 
губерниях. Министерство внутренних дел, ве-
давшее тогда строительными вопросами, изу-
чало провинциальный опыт, закрепляло его в 
нормативных документах. В 1864 г. при губерн-

ских правлениях были созданы специальные 
строительные отделения, укомплектованные 
архитекторами, поверенными и техниками. 
Специалисты утверждали проекты, контроли-
ровали порядок и способы ведения строитель-
ных работ, занимались освидетельствованием 
зданий. До 70-х гг. XIX в. часть функций строи-
тельных отделений принадлежала полицейским 
властям. В 1875 г. был утвержден Устав строи-
тельный – первый кодификационный акт в сфе-
ре строительства, включающий в себя систему 
норм, регламентирующих порядок проектиро-
вания, строительства и благоустройства, пере-
чень технических требований к производству 
строительных работ. Он также устанавливал 
систему органов управления строительством, 
возглавляемую Техническо-строительным ко-
митетом, входившим в ведомство Министер-
ства внутренних дел, а статусом территориаль-
ных органов данного комитета были наделены 
строительные отделения [10]. В сферу деятель-
ности учрежденного комитета входили: зако-
нотворческая работа, связанная с внесением 
изменений в Устав строительный, рассмотре-
ние планов городов и проектов сооружений, 
составление проектов, предназначенных для 
типового строительства, проведение экспер-
тиз проектов, согласование и ревизия отчетов 
и смет на строительные работы для губернских 
казенных и общественных зданий и сооруже-
ний, заведование учебной частью Института 
гражданских инженеров, выдача частным ли-
цам разрешений на ведение самостоятельной 
деятельности в качестве инженера и архитек-
тора. В компетенцию комитета также входило 
разрешение административных споров в сфере 
строительства [11].

В конце XIX – начале XX в. важнейшим 
вопросом строительства и благоустройства го-
родов, решение которого возлагалось на мест-
ные органы власти и самоуправления, стало 
санитарно-гигиеническое нормирование стро-
ительства. Рост городов и увеличение населе-
ния потребовали осуществления официально-
го контроля санитарного состояния городских 
территорий. В 1911 г. Министерство внутрен-
них дел разработало документ, ужесточающий 
санитарный надзор за состоянием городских 
территорий. Он обязывал участвовать в рас-
смотрении и принятии проектов жилых домов 
санитарных врачей. «Особые лица» наделя-
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лись правом инспектировать жилье, а в случае 
выявления нарушений требовать их немедлен-
ного устранения. Властям городов, имеющих 
водопровод и канализацию, предписывалось 
заниматься расширением инженерных сетей и 
подключать к ним новые здания. Определялись 
и требования к наемному жилью: «при каждой 
отдельной квартире, начиная с 3 комнат, долж-
но быть устроено отдельное теплое отхожее 
место», комната, «рассчитанная на одно лицо, 
должна иметь площадь не менее 2 кв. саженей, 
высоту не менее 1 сажени 12 вершков. На чело-
века должно приходиться не менее 1 куб. саже-
ней воздуха» [12].

После Великой Октябрьской революции 
1917 г. образовались новые органы управ-
ления во всех отраслях, включая строитель-
ство. Технико-строительный комитет, с 1865 г. 
действовавший в ведомстве Министерства 
внутренних дел, в 1918 г. вошел в состав об-
разованного Комитета государственных соору-
жений Высшего Совета народного хозяйства 
(Наркомат по строительству, или Наркомстрой) 
[13]. В компетенцию Наркомстроя входило не 
только выполнение функций государственного 
управления строительной деятельностью, но и 
строительство промышленных зданий. В годы 
войны Наркомстрой, наряду со специально соз-
данным для этих целей Главным управлением 
строительства предприятий машиностроения 
при СНК СССР, осуществлял возведение объ-
ектов военного назначения.

Как свидетельствуют градостроительные 
архивы, 1942–1943 гг. – начало активного вос-
становительного строительства. В эти годы 
был учрежден Комитет по делам архитектуры 
при Совете народных комиссаров (СНК) СССР 
и передан в его ведение основной научный 
центр – Академия архитектуры, до этого вре-
мени входившая в состав Комитета по делам 
искусств СССР. Комитет по делам архитектуры 
обладал полномочиями в области строитель-
ной деятельности. В его компетенцию, кроме 
того, входило: утверждение проектов застрой-
ки городов и поселков, развитие строительного 
нормирования и типового проектирования, ру-
ководство научными и учебными архитектур-
ными заведениями. Одновременно были созда-
ны и местные органы Комитета – управления 
по делам архитектуры в Москве, Ленинграде 
и Киеве, при СНК союзных и автономных ре-

спублик; краевые и областные отделы по делам 
архитектуры. Наделение вышеуказанного Ко-
митета нормотворческими, разрешительными 
и контрольными полномочиями укрепило тен-
денцию развития гражданского строительства 
в рассматриваемый период. Одновременно 
была введена должность главного архитектора 
города.

В послевоенные годы система управления 
строительством неоднократно пересматрива-
лась. Так, в январе 1946 г. на базе Наркомстроя 
и других организаций по отраслевому принци-
пу создаются наркоматы: по строительству во-
енных и военно-морских предприятий; по стро-
ительству предприятий тяжелой индустрии; 
по строительству топливных предприятий. 
Последний в 1948 г. был ликвидирован, а его 
функции переданы Министерству топливной 
промышленности. В 1946 г. СНК СССР был 
преобразован в Совет министров СССР, а СНК 
республик – в Советы министров республик. В 
июне 1949 г. было организовано Министерство 
городского строительства. Задачи, возложенные 
на это министерство, практически отождествля-
лись с целями Комитета по делам архитектуры, 
а его структурные подразделения, по существу, 
дублировали структуру Комитета. В мае 1950 г. 
был образован Государственный комитет Со-
вета министров СССР по делам строительства 
(Госстрой СССР), наделенный полномочиями 
общесоюзного органа по вопросам градостро-
ительства и промышленности строительных 
материалов. В мае 1957 г. некоторые строи-
тельные министерства были упразднены, в 
этот период на территории СССР было органи-
зовано 105 экономических административных 
районов, в них были созданы советы народного 
хозяйства (совнархозы), где сосредоточилось 
большинство строительных организаций. К 
ведению совнархозов были отнесены отдель-
ные полномочия в сфере строительства [14]. 
Осуществление совнархозами своих полно-
мочий не отразилось на сложившейся системе 
архитектурно-строительного контроля. В этот 
период контрольными полномочиями обладали 
публичные субъекты, проектные организации, 
банки, а также заказчики (застройщики). При 
этом функциями государственного контроля 
были наделены только органы государствен-
ного архитектурно-строительного контроля 
(Госстройконтроля), созданные при Советах 
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министров союзных и автономных республик, 
исполкомах областных, краевых и городских 
Советов. В их компетенцию входили следую-
щие вопросы: выдача разрешений на производ-
ство строительных работ, проверка застройки 
крупных городов и населенных пунктов город-
ского типа, а также выполнение контрольных 
функций за качеством строительства объектов 
жилищно-гражданского назначения независи-
мо от их ведомственной подчиненности. По-
сле Пленума ЦК КПСС в июне 1962 г. строи-
тельные организации были преобразованы в 
главные территориальные управления по стро-
ительству, подчиненные министерствам строи-
тельства республик. За совнархозами были 
оставлены только функции застройщиков. 

Законом от 2 октября 1965 г. «Об измене-
нии системы органов управления промышлен-
ностью и преобразовании некоторых других 
органов государственного управления» Госко-
митет по делам строительства СССР был пре-
образован в союзно-республиканский орган го-
сударственного управления. Были выделены в 
отдельные системы строительные и производ-
ственные организации: специализированные 
(по транспорту, производству строительных 
материалов, монтажным и специальным рабо-
там) и общие (по республиканским министер-
ствам строительства). Указом от 21 февраля 
1967 г. «Об образовании строительных мини-
стерств СССР» Президиум Верховного Сове-
та СССР учредил систему соответствующих 
союзно-республиканских министерств СССР, 
охватывающих предприятия тяжелой инду-
стрии, промышленного производства, сельско-
го строительства и переведенных на двойное 
подчинение – Советам министров союзных ре-
спублик и союзно-республиканским министер-
ствам СССР. Утвержденное 26 января 1968 г. 
Советом министров СССР Постановление по 
делам строительства определило сферу компе-
тенции Комитета. В его полномочия, совместно 
с министерствами, были включены: разработка 
основных направлений по повышению тех-
нического уровня и индустриализации строи-
тельства, инженерного оборудования городов, 
предприятий, зданий и сооружений; составле-
ние и утверждение годовых и перспективных 
планов типового проектирования, иных меро-
приятий в области строительства и архитекту-
ры. Особенность новой системы управления 

строительством состояла в сочетании отрасле-
вого принципа с территориальным единством 
подрядных организаций. Это означало, что в 
рассматриваемой сфере отсутствовало единое 
руководство, строительство однородных объ-
ектов осуществлялось различными организа-
циями, не было утвержденных генеральных 
планов развития городов.

Советом министров СССР 17 октября 
1969 г. было утверждено Положение о Мини-
стерстве строительства СССР. В компетенцию 
указанного государственного органа входило 
руководство строительством промышленных 
предприятий, зданий и сооружений, жилых 
домов и объектов культурно-бытового назна-
чения, независимо от того, к каким отраслям 
народного хозяйства они были отнесены; кон-
троль за выполнением заданий по вводу в дей-
ствие производственных мощностей и объектов 
[15]. Особая роль в управлении строительством 
принадлежала союзно-республиканскому Госу-
дарственному Комитету СССР по делам строи-
тельства (Госстрой СССР). Он в соответствии 
с Постановлением ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР от 12 июля 1979 г. нес ответствен-
ность за проведение единой технической по-
литики в строительстве, совершенствование 
проектно-сметного дела, повышение качества 
проектирования; а также за улучшение архи-
тектурного облика городов, промышленных 
центров и поселков. Действуя в области тех-
нического регулирования, Госстрой СССР 
утверждал общегосударственные нормативы, 
сметные нормы, правила, инструкции и другие 
нормативные акты по строительству, обязатель-
ные для исполнения всеми министерствами и 
ведомствами, а также предприятиями и орга-
низациями, независимо от их подчиненности. 
При Госстрое СССР был образован Государ-
ственный Комитет по гражданскому строитель-
ству и архитектуре, наделенный полномочиями 
по проведению единой градостроительной по-
литики, направленной на развитие городов и 
поселков. Система строительных министерств, 
сформированная в 60-е гг., функционирова-
ла на основе сочетания территориального и 
отраслевого принципов. Отрасли строитель-
ства – промышленное, сельскохозяйственное, 
жилищно-гражданское – в качестве объекта 
регулирования были рассредоточены по много-
численным отраслевым и территориальным 
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органам управления. Построение такой систе-
мы управления строительной деятельностью в 
СССР и республиках препятствовало специа-
лизации строительства (увеличивалось количе-
ство дублирующих друг друга организаций на 
одной и той же территории).

Рассмотренные органы управления строи-
тельством просуществовали до реформ нача-
ла 90-х гг. С распадом СССР в декабре 1991 г. 
были ликвидированы союзные органы управ-
ления строительством. После этого некоторое 
время продолжали действовать строительные 
министерства и ведомства РСФСР, система ко-
торых была изменена с принятием 12 декабря 
1993 г. Конституции РФ и иных правовых ак-
тов. Далее отразим ряд моментов, касающихся 
их реализации на практике.

Как отмечает Н.В. Бузынова, результа-
том нормотворчества как одного из способов 
реализации полномочий органов местного са-
моуправления являются: генеральный план, 
местные нормативы градостроительного про-
ектирования, правила землепользования и за-
стройки, порядок реализации генерального 
плана, решение о назначении публичных слу-
шаний, документация о планировке террито-
рии (проект планировки территории, проект ее 
межевания, градостроительный план земель-
ного участка) [16].

Ст. 8 ГрК РФ устанавливаются полномо-
чия органов местного самоуправления в сфере 
градостроительства в зависимости от катего-
рии муниципального образования: городских 
и сельских поселений, муниципальных райо-
нов, городских округов. Установление норма-
тивными правовыми актами органов местного 
самоуправления состава, порядка подготовки 
документов территориального планирования 
муниципальных образований, изменений и 
внесения их в такие документы, а также соста-
ва, порядка и планов их реализации регламен-
тируются п. 2 ст. 18 ГрК РФ. Согласно ст. 18 
кодекса генеральный план является докумен-
том территориального планирования муници-
пального образования. Порядок разработки и 
утверждения генерального плана установлен 
ст. 24 ГрК РФ [17].

Изучение истории разработки генерально-
го плана г. Барнаула выявило следующее. Начи-
ная с XVIII в. для Барнаула было разработано 
и утверждено 6 генеральных планов. Первый 

генеральный план Барнаула, административ-
ного центра горного округа, был утвержден 
в 1785 г. В 1837 г. царь Николай I утвердил 
генплан г. Барнаула. В советское время гене-
ральный план города был одобрен горсоветом 
7 марта 1937 г., а следующий, разработанный 
проектным институтом «Ленгипропроект», 
утвержден в 1950 г. С тех пор и до настоя-
щего времени ленинградские архитекторы-
градостроители являются генеральными про-
ектировщиками Барнаула [18]. Сейчас в городе 
действуют два утвержденных решениями Бар-
наульской городской Думы (БГД) генеральных 
плана – г. Барнаула [19] и городского округа 
– г. Барнаула Алтайского края [20]. 

В соответствии с законодательством при 
разработке генеральных планов застройки тер-
ритории в обязательном порядке должно учи-
тываться мнение населения. Это требование 
реализуется на практике путем проведения 
публичных слушаний (опыт проведения по-
добных мероприятий в г. Барнауле мы уже рас-
сматривали [21]). 

Считаем необходимым отметить, что 
оценка эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов осуществляется на 
основании показателей, утвержденных Указом 
Президента РФ от 28 апреля 2008 г. №607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» (в ред. Указа Пре-
зидента РФ от 14 октября 2012 г. №1384). В 
настоящее время перечень включает 13 пун-
ктов. Вместе с тем в предыдущей редакции 
данного указа одним из 32 показателей был 
пункт, включающий год утверждения или вне-
сения последних изменений: в генеральный 
план городского округа (схему территориаль-
ного планирования муниципального района); в 
правила землепользования и застройки город-
ского округа (муниципального района); в ком-
плексную программу развития коммунальной 
инфраструктуры [22]. Это подчеркивало важ-
ность наличия в муниципальном образовании 
упомянутых документов.

Вместе с тем считаем, что только наличия 
данных документов недостаточно для развития 
территориальных основ муниципального обра-
зования, так как зачастую их положения не со-
ответствуют реальной действительности, а мо-
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ниторинг их выполнения показывает не очень 
радужную картину, а в ряде случаев их грубое 
нарушение.

При принятии решения о застройке вла-
стям необходимо прислушиваться к мнению 
населения, ведь город – это прежде всего люди. 
Строительство должно осуществляться в инте-
ресах общества, а не в погоне за показателями. 

С точки зрения экспертов, необходимо ис-
пользовать самые разные способы и методы 
прогнозирования изменения численности на-
селения регионов, совершенствования струк-
турной политики при разработке генеральных 
планов территориального развития городов, 
схем промышленной застройки и т.п. [23]. 

Решению выявленных проблем в г. Бар-
науле способствует реализация муниципаль-
ной программы «Градостроительная полити-
ка города Барнаула на 2015–2018 гг.». В ней 
отмечается, что жизнеобеспечение города 
поддерживается отраслями городской инфра-
структуры, представляющей собой сложную 
и разветвленную систему. Через территори-
альное планирование и градостроительное зо-
нирование для определения мест размещения 
жилищной, коммунальной, транспортной, ту-
ристской, рекреационной и других инфраструк-
тур, с учетом всех имеющихся возможностей 
и ограничений, обеспечивается социально-
экономическое развитие города. Отставание 
процессов планирования развития территорий 
и регулирования градостроительных отноше-
ний от темпов роста экономики и активизации 
земельно-имущественных отношений является 
серьезным препятствием в достижении глав-
ной цели градостроительной деятельности, 
которая выражается в создании благоприятной 
среды для жизни и деятельности людей, неиз-
бежно формирует потребность в постоянном 
изменении (корректировке) основополагающе-
го документа комплексного развития террито-
рии муниципального образования – генераль-
ного плана. Федеральным законом от 20 марта 
2011 г. №41-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части вопросов территориального 
планирования» установлены требования, со-
гласно которым генеральные планы городских 
округов утверждаются на срок не менее 20 лет. 
Сегодня возникла необходимость внесения из-
менений в генеральный план, утвержденный 
решением Барнаульской городской Думы от 
26 февраля 2010 г. №245 «Об утверждении ге-
нерального плана городского округа – г. Барна-
ула Алтайского края», рассчитанный на период 
до 2025 г. [24].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что в современных правовых и экономических 
условиях принципиально меняется роль гене-
рального плана – он выступает как механизм 
увязки разнородных интересов трех главных 
участников градостроительной деятельности: 
субъектов экономики, власти и населения. Гене-
ральный план должен обеспечить координиро-
вание и партнерство реальных бизнес-проектов 
с городскими социально-культурными про-
граммами в рамках объединяющей стратегии 
развития Барнаула. Задачей плана становится 
стимулирование активности участников градо-
строительной деятельности. Это осуществляет-
ся благодаря тому, что в нем выделяются «узлы 
развития» и «точки роста», привлекательные 
для инвесторов, что ведет к концентрации ин-
вестиций для реализации конкретных градо-
строительных решений в таких узлах. 

В дальнейшем нами планируется проана-
лизировать ход исполнения вышеназванных 
документов в современных условиях на приме-
ре городского округа – г. Барнаула Алтайского 
края. Актуальность данной темы подчеркивает 
и то, что в 2016–2017 гг. у городского округа 
должен появиться новый генеральный план. 
Это объясняется тем, что генеральный план, 
принятый в 2010 г., не совсем продуман, и за-
стройки, которые сейчас осуществляются, не 
всегда соответствуют нормам [25]. Но насколь-
ко будет эффективен новый генеральный план 
и будут ли реализовываться его нормы, может 
показать только время.
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В связи с проведением реформы системы 
высшего образования проблема его качества в 
России является самой обсуждаемой. Не оста-
навливаясь на содержании достаточно много-
гранного и сложного понятия «качество обра-
зования», отметим, что современное общество 
заинтересовано в предоставлении образова-
тельных услуг определенного качества [1–3]. 
Требования к минимуму знаний, составу дис-
циплин, уровню методического обеспечения 
отражаются в федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего образо-
вания. Качество образования в значительной 
степени определяется соответствием потенциа-
ла вуза требованиям стандарта по соответству-
ющим направлениям подготовки, что определя-
ется в процессе лицензирования, аккредитации 
образовательных программ, государственной 
аттестации выпускников, конкурсного отбора 
и аттестации преподавателей. 

В различных странах степень государ-
ственного регулирования содержания образо-
вательных программ и организации процесса 
обучения различна, различаются также уровни 
регулирования. Например, в США новые обра-
зовательные программы утверждает комиссия 
штата. Чтобы не обострять конкуренции между 
университетами, комиссия не поощряет дубли-
рования программ. Во Франции государство 
в лице Министерства народного образования 
оставляет за собой основные функции управ-
ления образованием, оно остается основным 
источником финансирования высшего образо-
вания, а также регулирует деятельность в обла-
сти профессионального образования через раз-

работку профессиональных и образовательных 
стандартов, привлекая к этому процессу соци-
альных партнеров [4].

Современная система оценки и подтверж-
дения (признания определенного уровня) ка-
чества образования начала создаваться в Рос-
сийской Федерации с 1992 г. Законом РФ «Об 
образовании» предусматривалась возможность 
получения образовательными учреждения-
ми как государственной, так и общественной 
аккредитации «в различных российских, за-
рубежных и международных общественных 
образовательных, научных и промышленных 
структурах» [5]. Однако в связи с тем, что го-
сударственная аккредитация являлась для ву-
зов обязательной, она долго время развивалась 
практически как единственная. Это также объ-
ясняется и традиционным для России довери-
ем общества к документам, выдаваемым госу-
дарственными органами, а не общественными 
структурами. 

Приказом Госкомвуза России 18 апреля 
1995 г. был создан Научно-информационный 
центр государственной аккредитации в г. Йош-
кар-Оле, который в 1996 г. вступил в между-
народную сеть аккредитационных агентств 
INQAAHE, с 2000 г. – в сеть аккредитационных 
агентств по высшему образованию стран Цен-
тральной и Восточной Европы, CEE Network.

В 2005 г. он был переименован в феде-
ральное государственное учреждение «Нацио-
нальное аккредитационное агентство в сфере 
образования» (ФГУ «Росаккредагентство»). 
ФГУ «Росаккредагентство» в 2009 г. получило 
статус полноправного членства в Европейской 
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ассоциации гарантии качества в высшем обра-
зовании, ENQA.

Деятельность агентства направлена на до-
стижение следующих целей: 

- содействие в осуществлении государ-
ственных функций по государственной аккре-
дитации, являющейся основным механизмом 
государственного и международного призна-
ния качества образовательной деятельности 
российских образовательных организаций;

- удовлетворение потребностей личности, 
общества и государства в повышении качества 
образования и содействие развитию академи-
ческой, профессиональной и социальной мо-
бильности граждан;

- повышение конкурентоспособности Рос-
сии и ее граждан на мировом рынке труда.

ФБГУ «Росаккредагентство» функцио-
нирует в соответствии с утвержденным Фе-
деральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки государственным заданием в 
рамках осуществления делегированных пол-
номочий по государственной аккредитации 
деятельности образовательных организаций с 
целью обеспечения независимости принимае-
мых решений. 

В середине 2000-х гг. под влиянием Бо-
лонского процесса постепенно начали раз-
виваться общественные институты оценки и 
гарантий в области образования. Очевидно, 
что процедура государственной аккредитации 
перестала быть единственным механизмом 
мотивации вузов к развитию и повышению ка-
чества образования.

В 2005 г. была создана одна из первых не-
зависимых экспертных организаций в сфере 
профессионального образования – Агентство 
по контролю качества образования и развитию 
карьеры (АККОРК).

Ассоциация инженерного образования 
(АИОР), первоначально основанная в 1992 г. 
как объединение ведущих технических уни-
верситетов России, с октября 1993 г. работа-
ет по направлению аккредитации профиль-
ных образовательных программ. В 2006 г. 
она стала одним из основателей Европейской 
сети по аккредитации инженерного образо-
вания (European Network for Accreditation of 
Engineering Education – ENAEE), которое созда-
ло взаимопризнаваемый знак EUR-ACE Labels, 
подтверждающий качество аккредитованных 

программ. АИОР за время своего существова-
ния стала значимой организацией в области ак-
кредитации образовательных программ техни-
ческого профиля. Подтверждением этому стало 
признание ее в 2012 г. полноправным членом 
Вашингтонского соглашения (The Washington 
Accord) [6].

В 2009 г. Гильдия экспертов в сфере профес-
сионального образования учредила Националь-
ный центр общественно-профессиональной 
аккредитации (Нацаккредцентр), деятельность 
которого направлена на развитие системы не-
зависимой оценки качества, в том числе в соот-
ветствии с международными стандартами.

Новый Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» 2012 г. преду-
сматривает наряду с государственной аккре-
дитацией учреждений наличие процедуры 
профессионально-общественной аккредита-
ции, результаты которой рассматриваются при 
государственной аккредитации вуза [7]. 

В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. «О 
мерах по реализации государственной полити-
ки в области образования и науки» ставится за-
дача развития новых форм профессионально-
общественной аккредитации образовательных 
программ вузов, ведущих подготовку студен-
тов в области экономики, юриспруденции, 
управления, социологии [8]. Все это свидетель-
ствует о важности и приоритетности решения 
проблем качества образования в вузах страны. 
Профессионально-общественная аккредитация 
должна реализовать возможности, которые не 
могут быть выполнены в процедуре государ-
ственной аккредитации: привлечение зарубеж-
ных экспертов в работу экспертных комиссий, 
а также работодателей и студентов. Это диктует 
необходимость разработки процедур профес-
сионально-общественной аккредитации, соз-
дания организаций по ее проведению и неза-
висимых коллегиальных органов для принятия 
решений.

Организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность, могут получать 
общественную аккредитацию в различных 
российских, иностранных и международных 
организациях.

Под общественной аккредитацией по-
нимается признание уровня образовательной 
деятельности организации соответствующим 
критериям и требованиям российских, ино-
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странных и международных организаций. 
Порядок проведения общественной аккреди-
тации, формы и методы оценки при ее про-
ведении, а также права, предоставляемые ак-
кредитованной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, устанавли-
ваются общественной организацией, которая 
проводит общественную аккредитацию [9].

Работодатели, их объединения, а также 
уполномоченные ими организации вправе про-
водить профессионально-общественную аккре-
дитацию профессиональных образовательных 
программ, реализуемых организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность.

Профессионально-общественная аккре-
дитация профессиональных образовательных 
программ представляет собой признание каче-
ства и уровня подготовки выпускников, осво-
ивших такую образовательную программу в 
конкретной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, отвечающих 
требованиям профессиональных стандартов, 
потребностям рынка труда в специалистах, ра-
бочих и служащих соответствующего профиля 
[10].

Эти изменения в законодательстве дали 
возможность нескольким десяткам организа-
ций заявить о желании осуществлять данный 
вид деятельности. Среди них: Ассоциация 
ведущих вузов в области экономики и менед-
жмента (АВВЭМ), Вольное экономическое 
общество, ОПОРА России совместно с Рос-
сийским союзом промышленников и предпри-
нимателей, Национальный аккредитацион-
ный совет делового образования, Федерация 
рестораторов и отельеров, Медицинская лига 
России, Национальная медицинская палата, 
Ассоциация предприятий компьютерных и ин-
формационных технологий (АПКИТ), Россий-
ский союз строителей и др.

Однако законодательное регулирование 
данной сферы в настоящее время представля-
ется недостаточным.

Положительное влияние на развитие ин-
ститута профессионально-общественной ак-
кредитации в России оказало бы создание спе-
циального совета при Минобрнауки России, 
представляющего наиболее значимые профес-
сиональные сообщества и формируемого из 
числа крупных объединений работодателей и 
экспертных организаций. Данный совет мог бы 

осуществлять включение аккредитующих ор-
ганизаций в специальный публичный реестр.

Работа в данном направлении активно ве-
дется, Министерством образования и науки 
РФ разработана автоматизированная инфор-
мационная система мониторинга результатов 
профессионально-общественной аккредита-
ции образовательных программ, реализуемых 
в РФ, которая предназначена для сбора, об-
работки и выгрузки данных о ее результатах. 
На веб-сайте информационной системы пред-
ставлена, в том числе, информация об орга-
низациях, которые на основании мониторинга 
результатов профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ и 
в соответствии со ст. 96 «Об образовании в 
Российской Федерации» могут осуществлять 
процедуру профессионально-общественной 
аккредитации, а также программы, прошедшие 
аккредитацию, и эксперты, которые могут при-
влекаться к данной процедуре [11].

Основной целью государственной аккре-
дитации является подтверждение соответствия 
образовательной деятельности по основным 
образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам 
в части требований к следующим критериям: 

1) качеству и результатам освоения основ-
ной образовательной программы; 

2) структуре основной образовательной 
программы; 

3) сроку получения образования по основ-
ной образовательной программе; 

4) условиям реализации основной образо-
вательной программы: 

- общесистемные требования к реализации 
программы; 

- кадровые условия реализации программы; 
- требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению про-
граммы; 

- требования к финансовым условиям реа-
лизации программы.

Профессионально-общественная аккреди-
тация проводится только в отношении обра-
зовательных программ, а не образовательного 
учреждения в целом. Здесь основной упор де-
лается на оценку профессиональной подготов-
ки будущих специалистов. Цель профессио-
нально-общественной аккредитации состоит 
в подтверждении результативности образова-
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тельных программ, удовлетворенности выпуск-
ников уровнем своей подготовки с учетом их 
карьерных ожиданий, а самое главное – удо-
влетворенности работодателей качеством про-
фессиональных знаний, навыков молодых спе-
циалистов, степенью сформированности у них 
профессиональных (равно как и общекультур-
ных) компетенций.

Этот вид аккредитации является добро-
вольным для вуза и проводится независимыми 
аккредитационными агентствами в соответ-
ствии с принятыми этими агентствами тре-
бованиями. Такие агентства привлекают для 
аккредитации опытных экспертов из научно-
образовательного и профессиональных сооб-
ществ.

Национальным советом при Президенте 
РФ по профессиональным квалификациям 
20 апреля 2015 г. утверждены базовые прин-
ципы профессионально-общественной ак-
кредитации.

Основными критериями оценки и по-
следующей профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных образова-
тельных программ со стороны аккредитующих 
организаций являются:

1) успешное прохождение выпускниками 
профессиональной образовательной програм-
мы процедуры независимой оценки профес-
сиональных квалификаций;

2) соответствие сформулированных в про-
фессиональной образовательной программе 
планируемых результатов ее освоения (выра-
женных в форме профессиональных компетен-
ций, результатах обучения, иных формах) про-
фессиональным стандартам;

3) соответствие учебных планов, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), оценочных материалов и про-
цедур запланированным результатам освоения 
образовательной программы (компетенциям и 
результатам обучения);

4) соответствие материально-технических, 
информационно-коммуникационных, учебно-
методических и иных ресурсов, непосред-
ственно влияющих на качество подготовки 
студентов, содержанию профессиональной 
деятельности и профессиональным задачам, к 
выполнению которых готовится выпускник;

5) наличие спроса на профессиональную 
образовательную программу, востребованность 

выпускников профессиональной образователь-
ной программы работодателями;

6) подтвержденное участие работодателей:
- в проектировании профессиональной об-

разовательной программы, включая планируе-
мые результаты ее освоения, оценочные мате-
риалы, учебные планы, рабочие программы;

- в организации проектной работы обуча-
ющихся;

- в разработке и реализации программ 
практик, формировании планируемых резуль-
татов их прохождения;

- в разработке тем выпускных квалифика-
ционных работ, значимых для соответствую-
щих областей профессиональной деятельно-
сти [12].

В Международном институте экономи-
ки, менеджмента и информационных систем 
Алтайского государственного университета 
имеется опыт прохождения не только госу-
дарственной аккредитации, традиционной 
для российских вузов, но и профессионально-
общественной аккредитации образователь-
ных программ. В 2013 г. была проведена 
общественно-профессиональная аккредитация 
нескольких образовательных программ с при-
влечением Ассоциации классических универси-
тетов России (АКУР), в 2015 г. – международная 
профессионально-общественная аккредитация 
Национальным центром профессионально-об-
щественной аккредитации и профессионально-
общественная аккредитация Общероссийской 
общественной организацией малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

В таблице представлен сравнительный 
анализ используемых при проведении профес-
сионально-общественной аккредитации крите-
риев, сделана попытка найти среди них близ-
ких по содержанию.

Очевидно, что на сегодняшний день от-
сутствуют единые методики и походы к прове-
дению профессионально-общественной аккре-
дитации. И зачастую содержание критериев с 
похожим названием также может существенно 
отличаться. На наш взгляд, такое положение не 
может обеспечить сопоставимость требований 
при оценке качества разными организациями 
и, как следствие, гарантировать одинаково вы-
сокий уровень качества образовательных про-
грамм, аккредитованных по разным методикам.
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Стандарты и показатели, используемые при проведении 
профессионально-общественной аккредитации различными организациями

№
Ассоциация 

классических 
университетов России

Национальный центр 
профессионально-

общественной аккредитации
ОПОРА РОССИИ

1 Цели образовательной про-
граммы

Политика (цели, стратегия 
развития) и процедуры гаран-
тии качества образовательных 
программ

Стратегия и менеджмент программы

2 Планирование, формирова-
ние и оценка образователь-
ной программы

Утверждение, мониторинг и 
периодическая оценка образо-
вательных программ

3 Управление учебным про-
цессом

4 Содержание образователь-
ной программы

Структура и содержание программы

5 Методическое обеспечение 
образовательной програм-
мы

Учебные ресурсы и обеспече-
ние студентов

6 Кадры Гарантии качества и компе-
тентности кадрового состава

Преподавательский состав

7 Студенты Оценка уровня знаний / ком-
петенций студентов

Соответствие компетенции выпуск-
ников программы требованиям про-
фессиональных стандартов или иным 
общероссийским квалификационным 
требованиям

8 Ресурсы программы Информационная система, 
обеспечивающая эффектив-
ную реализацию образова-
тельной программы

Материально-технические, информа-
ционные ресурсы программы

9 Социокультурная среда, 
обеспечивающая становле-
ние и развитие личности

10 Реализация научной работы 
в учебном процессе

Научно-исследовательская работа

11 Система обеспечения куль-
туры качества

Соответствие процедур и содержания 
оценки результатов выпускников об-
разовательных программ требовани-
ям профессиональных стандартов

12 Выпускники и трудо-
устройство

Востребованность выпускников, 
освоивших образовательную про-
грамму, рынком труда

13 Информационное продви-
жение программы

Информирование обществен-
ности

Выделяют несколько причин, по которым 
вузы заинтересованы в проведении общест-
венно-профессиональной аккредитации своих 
образовательных программ.

1. Необходимость совершенствования об-
разовательных программ, возможность показать 
программу независимым экспертам, в числе ко-
торых и представители работодателей, чтобы 
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выявить ее недостатки и получить рекоменда-
ции по ее совершенствованию.

2. Необходимость обеспечить признание 
программы. В случае проведения аккредита-
ции в своей стране информация об аккредито-
ванной программе, как правило, публикуется 
в средствах массовой информации, что обе-
спечивает ее привлекательность в среде аби-
туриентов, признание в профессиональном и 
научно-образовательном сообществах.

В случае международной аккредитации 
программа получает признание во всех стра-
нах, подписавших международные соглашения 
о взаимном признании систем аккредитации. 
Это существенно расширяет возможности ака-
демической мобильности студентов, способ-
ствует созданию совместных с зарубежными 
партнерами образовательных программ (Double 
degree), позволяющих выпускникам получать 
два диплома вузов-партнеров. Естественно, 
информация об этом публикуется в СМИ, что 
опять же обеспечивает привлекательность и 
признание программы в среде отечественных и 
зарубежных абитуриентов и работодателей.

3. Осознание положения своей програм-
мы по сравнению с аналогичными программа-
ми других вузов. На сайтах публикуют рейтинг 
программ вузов, основанный на результатах 
общественно-профессиональной квалификации.

4. Обеспечение своим выпускникам воз-
можности получения сертификатов (отече-
ственных и/или международных) профессио-
налов (в случае программ в области техники и 
технологии). Во многих странах обязательным 
условием при сертификации (признании) квали-
фикации специалиста является окончание вуза 
по программе, которая прошла общественно-
профессиональную аккредитацию. Если вы-
пускник закончил вуз по образовательной 
программе, не прошедшей общественно-про-

фессиональную аккредитацию, он не имеет 
права на получение сертификата профессиона-
ла [13].

Таким образом, цель государственной про-
цедуры заключается именно в получении ак-
кредитации, т.е. подтверждении соответствия 
содержания образовательной программы и ка-
чества подготовки требованиям федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов; цели получения вузом профессионально-
общественной аккредитации – другие: напри-
мер, получение независимой объективной 
оценки организации образовательного процес-
са в вузе, условий его реализации и качества 
для формирования стратегии развития. 

Именно качество образования становится 
основным критерием оценки: на основе резуль-
татов мониторинга качества образования фор-
мируются национальные и глобальные рейтин-
ги образовательных программ, которые имеют 
популярность в странах – участницах Болон-
ского процесса.

Для выпускников, окончивших вузы по 
программам, прошедшим общественно-про-
фессиональную аккредитацию, открывается 
возможность получить сертификат (признание) 
их профессиональной квалификации и принять 
участие в выполнении крупных и значимых 
международных проектов.

Для работодателей, принимающих на ра-
боту выпускников вузов, окончивших их по 
аккредитованным программам, открываются 
возможности сформировать команды професси-
оналов, имеющих международные сертифика-
ты (международное признание), что дает право 
принимать участие в международных конкурсах 
крупных проектов (грантов) и повышает вероят-
ность победы в этих конкурсах. Это также бу-
дет способствовать повышению и укреплению 
международного престижа компании [14].
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В последние десятилетия в отношении выс-
шего образования наблюдается существенное 
изменение экономической политики. Эти пере-
мены являются частью общих программ повы-
шения эффективности общественного сектора и 
предполагают широкое использование механиз-
мов внешнего контроля деятельности вузов и 
преподавателей, характерных частному сектору, 
но ранее не использовавшихся в университетах. 
Современные институциональные исследова-
ния обращают внимание на тот факт, что эти 
приемы оценки результатов организаций и пре-
подавателей, характерные для частного сектора, 
нередко дают результаты, отличные от ожидае-
мых, изменяют поведение и организационную 
культуру вузов. Данные негативные эффекты 
описаны в современной экономической лите-
ратуре, широко обсуждаются вузовской обще-
ственностью. Целью же данной работы являет-
ся количественная оценка этих эффектов.

Для комплексной оценки эффектов вне-
дрения системы внешнего контроля за деятель-
ностью преподавателей вузов был разработан 
и апробирован на данных социологического 
опроса нечеткий подход, позволяющий полу-
чать количественные оценки отдельных орга-
низационных эффектов на микроуровне, а так-
же их интегральную комплексную оценку.

На первоначальном этапе исследования 
был проведен качественный анализ эффектов 
внедрения инструментов нового государствен-
ного менеджмента в систему российского выс-
шего образования, выделены структурные со-
ставляющие (эффекты) внешнего контроля, на 
основании которых была построена трехуров-

невая иерархическая модель [1]. Так, например, 
первый уровень модели составили три эффек-
та: 1.1 – напряженность труда, 1.2 – перерас-
пределение рабочего времени, 1.3 – статусные 
и поведенческие. 

При комплексном оценивании эффектов 
следует исходить из того, что каждая компо-
нента модели имеет свою важность и степень 
выраженности. Для оценки важности компо-
нент на основе данных экспертного опроса 
путем обработки матриц парных сравнений 
были рассчитаны весовые коэффициенты со-
ставляющих модели [2]. В качестве экспертов 
были привлечены преподаватели вузов Бар-
наула, Екатеринбурга, Кемерова, Красноярска, 
Москвы, Новосибирска, Омска, Перми, Санкт-
Петербурга (22 эксперта). В таблице 1 пред-
ставлены составляющие трехуровневой моде-
ли с учетом их значимости.

Для оценки степени выраженности компо-
нент модели была разработана анкета, содер-
жащая 29 вопросов, и проведен опрос препода-
вателей более 40 российских вузов. Для оценки 
направления эффектов была введена пятибалль-
ная ранговая шкала, соответствующая ответам 
респондентов: 1 – существенно уменьшились, 
2 – уменьшились; 3 – остались без изменений, 
4 – увеличились; 5 – существенно увеличились. 
Для возможности проведения алгебраических 
операций с ответами респондентов в целях 
построения их комплексных оценок каждая 
составляющая последствий была представле-
на в виде ЛП с термами, соответствующими 
вариантам ответов. Для построения функций 
принадлежности (ФП) термов использовался 
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апостериорный подход, при котором площадь 
под ФП равна относительной частоте выбора 
респондентами данного варианта ответа. При 
таком подходе ФП термов имеют трингуляр-
ную или трапециевидную форму. Процедура 
фаззификации осуществлялась путем перево-
да варианта ответа в соответствующее нечет-
кое число. На следующем этапе для каждого 
респондента рассчитывалась аддитивная взве-
шенная комплексная оценка как взвешенная 
сумма нечетких чисел. Для получения четкой 
комплексной оценки проводилась процедура 
дефаззификации методом центра тяжести. В 

работе [3] подробно описан подход построения 
комплексных оценок на основе обработки ран-
говых данных в случае использования одно-
сторонних шкал. Например, перевод ранговых 
данных в диапазон значений [0; 1], где «0» озна-
чает полное отсутствие исследуемого свойства 
или минимальную его степень выраженности, 
а «1» – максимально возможную степень его 
выраженности. При таком подходе на этапе де-
фаззификации расстояние между центроидами 
термов для различных компонент и вариантов 
ответов может быть различным, а фиксируются 
только значения крайних термов.

Таблица 1
Составляющие эффектов и их весовые коэффициенты

Компоненты 
I уровня модели 

(весовой коэффициент)

Компоненты 
II уровня модели 

(весовой коэффициент)
Компоненты III уровня модели

1.1. Эффекты 
напряженности 
труда (0,3)

2.1.1. Эффекты продол-
жительности труда (0,5)
2.1.2. Эффекты интен-
сивности труда (0,5)

1.2. Эффекты 
перераспределения 
рабочего времени 
(0,54)

2.2.1. Эффекты транс-
акционных издержек 
(0,68)

3.2.2.1. Изменение затрат времени на выполнение 
требований к учебной документации (0,73)
3.2.2.2. Изменение затрат времени на составление 
отчетов о самом процессе и результатах деятель-
ности (0,19)
3.2.2.3. Изменение затрат времени на освоение 
новых информационных систем (0,08)

2.2.2. Эффекты подот-
четности (0,12)
2.2.3. Эффекты рутини-
зации (0,2)

1.3. Статусные 
и поведенческие 
эффекты (0,16)

2.3.1. Эффекты админи-
стрирования (0,62)

2.3.2. Эффекты изме-
нения норм поведения 
(0,24)

3.3.2.1. Изменение стандартов отбора (0,26)
3.3.2.2. Изменение стандартов деятельности (0,64)
3.3.2.3. Изменение стандартов идентификации (0,1)

2.3.3. Эффекты конку-
ренции (0,14)

Однако проблема комплексной оценки 
эффектов внедрения системы внешнего кон-
троля за деятельностью преподавателей вузов 
заключалась в том, что на основе ранговых 
данных необходимо было построить двусто-
роннюю шкалу, характеризующую «ухуд-
шение – улучшение». В этом случае точкой 

отсчета должен быть терм «3 – остались без 
изменений». Применение подхода, описанно-
го в [4], в этом случае не представлялось воз-
можным, так как анализ распределений частот 
выборов вариантов ответов, соответствующих 
положительным и отрицательным направле-
ниям, показал, что варианты одного направле-

Нечеткий подход к комплексной оценке последствий введения внешнего контроля деятельности...
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ния могут преобладать, а другого встречаться 
редко. 

Поэтому для построения двусторонней 
шкалы был предложен следующий алгоритм. 
Все термы были сгруппированы в две группы: 
1) термы, описывающие степень выраженно-
сти ухудшения условий; 2) термы, описываю-
щие степень выраженности улучшения усло-
вий. Так, например, вопрос анкеты «Оцените, 
пожалуйста, пользуясь 5-балльной шкалой, 
как менялись следующие условия Вашей рабо-
ты на ставку ППС: а) фактическое количество 
часов в неделю, необходимое для выполнения 
всех видов работ на одну ставку; б) интенсив-
ность труда (степень напряженности); в) доля 
творческих видов деятельности (подготовка 
лекций, учебных пособий, публикаций) по 
сравнению с рутинными (заполнение отчетов, 
корректировка рабочих программ» оценивает 
степень выраженности трех составляющих 
модели. При этом если респондент при ответе 
на пункты а) и б) выставляет оценку «1 – су-
щественно уменьшились», то это означает, что 
условия его труда улучшились. Эти же оцен-
ки в ответе на пункт в) означают ухудшение 
условий. 

Для каждого варианта ответов были рас-
считаны относительные частоты выборов этих 
вариантов группой респондентов:

f1, f2, f3, f4, f5.
Подсчитывалась сумма относительных ча-

стот для каждой группы: 
Fn = f1 + f2 + f3 и fp = f4 + f5 + f3.

Для каждой группы были рассчитаны нор-
мированные относительные частоты: 

                                                                        . 

На основании данных частот по соответ-
ствующим алгоритмам [5] были вычислены 
основные точки ФП термов. Для терма «3 – 
остались без изменений» имелась информация 
об основных точках ФП двух направлений. Для 
направления, характеризующего ухудшение 
положения, точки k1 и k2 принимали отрица-
тельное значение, а точки k3 и k4 были равны 
нулю, в то время как для направления, харак-
теризующего улучшение, точки k1 и k2 равны 
нулю, а значения точек k3 и k4 были больше 
нуля. В качестве основных точек ФП терма Т3, 

характеризующего неизменность, были выбра-
ны: k1 и k2 отрицательного направления, как 
левый ноль и начало интервала толерантности 
соответственно, k3 и k4 положительного на-
правления, как окончание интервала толерант-
ности и правый ноль соответственно. 

Данный подход был апробирован на ма-
териалах социологического опроса 367 пре-
подавателей, работающих в вузах разного 
статуса: в федеральных университетах, науч-
но-исследовательских университетах, вузах, 
занимающих и высокие, и низкие места в рей-
тингах и находящихся на разных стадиях госу-
дарственной аккредитации.

Применение аппарата теории нечетких 
множеств позволило осуществить преобразо-
вание ранговых данных, алгебраические опе-
рации с которыми не допустимы, в количе-
ственную шкалу. Таким образом, для каждого 
респондента были рассчитаны комплексные 
оценки эффектов напряженности труда (1.1), 
эффектов перераспределения рабочего време-
ни (1.2), статусных и поведенческих эффектов 
(1.3), а также общий интегральный показатель 
эффектов. 

В таблице 2 представлены описательные 
статистики, рассчитанные для данной группы 
составляющих эффектов. Так как предвари-
тельный анализ данных показал, что распре-
деления показателей асимметричны (имеют 
существенные смещения в отрицательном на-
правлении), поэтому в качестве описательных 
статистик были выбраны: среднее, медиана, 
нижний и верхний квартили, а также процен-
тели (10 и 90%).

Анализ результатов, представленных в 
таблице 2, позволил сделать вывод о том, что 
по всем составляющим эффектов наблюдают-
ся негативные тенденции, характеризующие 
ухудшение условий деятельности преподавате-
лей (более 90% опрошенных отмечают ухудше-
ние условий своей деятельности). Наибольшие 
негативные оценки, выставленные преподава-
телями, относятся к эффектам напряженности 
труда.

Сравнительный анализ результатов описа-
тельных статистик различных вузов позволил 
сделать выводы о том, что в наименьшей мере 
негативные последствия коснулись вузов, за-
нимающих более высокие позиции в различ-
ных рейтингах.
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Таблица 2 
Описательные статистики составляющих эффектов

Эффекты Среднее Медиана
Квартиль Процентель

нижний верхний 10% 90%
Эффекты напряженности труда –0,694 –0,643 –1,000 –0,643 –1,000 –0,253
Эффекты перераспределения рабоче-
го времени –0,430 –0,441 –0,648 –0,251 –0,783 –0,053
Статусные и поведенческие эффекты –0,429 –0,426 –0,633 –0,239 –0,784 –0,113
Комплексная оценка последствий –0,640 –0,632 –0,884 –0,561 –0,934 –0,265

В таблице 3 представлены описательные 
статистики оценок эффектов первого уров-
ня иерархической модели нескольких вузов: 
двух государственных университетов (АлтГУ, 

КемГУ), Национального исследовательского 
университета (ТГУ) и двух федеральных уни-
верситетов (УрФУ и СибФУ), занимающих раз-
личные позиции в рейтингах вузов.

Таблица 3 
Описательные статистики составляющих эффектов пяти вузов

Эффекты первого уровня 
иерархической модели Среднее Медиана

Квартиль Процентель

нижний верхний 10% 90%

Кемеровский государственный университет
Эффекты напряженности труда –0,630 –0,643 –0,853 –0,643 –1,000 0,000
Эффекты перераспределения рабочего 
времени –0,395 –0,403 –0,525 –0,255 –0,718 –0,138
Статусные и поведенческие эффекты –0,345 –0,408 –0,527 –0,203 –0,648 0,072

Алтайский государственный университет
Эффекты напряженности труда –0,706 –0,643 –1,000 –0,643 –1,000 0,000
Эффекты перераспределения рабочего 
времени –0,529 –0,582 –0,798 –0,373 –0,821 –0,142
Статусные и поведенческие эффекты –0,477 –0,513 –0,657 –0,296 –0,815 –0,228

Национально-исследовательский Томский государственный университет
Эффекты напряженности труда –0,563 –0,643 –0,853 –0,643 –0,853 0,000
Эффекты перераспределения рабочего 
времени –0,360 –0,447 –0,632 –0,269 –0,724 0,016
Статусные и поведенческие эффекты –0,351 –0,336 –0,576 –0,123 –0,717 –0,085

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Эффекты напряженности труда –0,675 –0,643 –1,000 –0,643 –1,000 0,000
Эффекты перераспределения рабочего 
времени –0,350 –0,316 –0,641 –0,136 –0,697 –0,088
Статусные и поведенческие эффекты –0,571 –0,616 –0,718 –0,401 –0,868 –0,212

Сибирский федеральный университет
Эффекты напряженности труда –0,596 –0,643 –1,000 –0,602 –1,000 0,000
Эффекты перераспределения рабочего 
времени –0,182 –0,217 –0,398 0,100 –0,535 0,200
Статусные и поведенческие эффекты –0,282 –0,316 –0,435 –0,186 –0,590 0,231

Нечеткий подход к комплексной оценке последствий введения внешнего контроля деятельности...
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Сравнительный анализ исследуемой груп-
пы вузов показал, что в Национально-исследо-
вательском Томском государственном уни-
верситете, занимающем 8-е место в рейтинге 
Интерфакс за 2012–2013 гг. и Сибирском фе-
деральном университете (12–14-е место в рей-
тинге) меньший процент преподавателей отме-
чают ухудшение условий их деятельности, чем 
в Алтайском (37–40-е место) и Кемеровском 
государственных университетах (51–53-е ме-
сто). Наиболее значимые различия в оценках 
наблюдаются в эффектах перераспределения 
рабочего времени и статусно-поведенческих 
эффектах.

Как отмечается выше, негативные послед-
ствия затронули статусные и поведенческие 
стороны деятельности преподавателей, что 
отражает происходящие изменения в органи-
зационной культуре. Изменения происходят в 
отношениях как с руководителями, так и с кол-
легами. В таблице 4 представлен процентный 
анализ распределения выборов ответов респон-
дентов на один из вопросов анкеты: «Пожалуй-
ста, выберите из предложенных утверждений 
те варианты, которые наиболее полно харак-
теризуют обстановку на кафедрах вашего вуза 
(можно выбрать любое количество вариан-
тов)». 

Таблица 4
Распределение выборов ответов респондентов на вопрос анкеты: 

««Пожалуйста, выберите из предложенных утверждений те варианты, 
которые наиболее полно характеризуют обстановку на кафедрах вашего вуза»

Вариант ответа на вопрос %

1. Отношения улучшились, люди активно сотрудничают, оказывают друг другу взаимопо-
мощь 17,1
2. Взаимоотношения на кафедрах были не самыми дружественными, но изменений к худ-
шему не произошло 14,3
3. Отношения в преподавательской среде были и остались ровными, деловыми 51
4. В последнее время отношения среди преподавателей стали отчужденными, люди мало 
общаются друг с другом по деловым и личным вопросам 20,4
5. Многие преподаватели видят в коллегах конкурентов (из-за нагрузки, претендентов на 
рабочее место и т.п.) 29,5
6. Отношения внутри кафедральных коллективов стали более напряженными, конфликт-
ными 18,7

Так в группе респондентов, отмечающих, что 
«отношения внутри кафедральных коллективов 
стали более напряженными, конфликтными» или 
«многие преподаватели видят в коллегах конку-
рентов», наблюдаются более негативные статус-
ные и поведенческие эффекты (соответственно 
(–0,58) и (–0,39), уровень значимости различий р 
< 0,00001). Как показано в исследовании И.А. Да-
выдова и Я.Я. Козьмина, преподавателям россий-
ских вузов «важно взаимодействовать с коллега-
ми и руководством, быть информированными о 
деятельности вуза, иметь определенное влияние 
в рамках структурного подразделения» [6]. В свя-

зи с этим выявленные негативные сдвиги в отно-
шениях преподавателей с коллегами могут иметь 
серьезные последствия для дальнейшего разви-
тия российских вузов.

Таким образом, применение аппарата теории 
нечетких множеств, осуществляющее преобразо-
вание информации, измеренной в качественных 
шкалах и полученной путем проведения социо-
логических опросов, в количественную шкалу, 
позволяет повышать возможность корректного 
использования построенных на ее основе показа-
телей в различных видах многомерного статисти-
ческого анализа данных.
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Очень важным решением в жизни любого 
человека является правильный выбор профес-
сии. Куда пойти учиться, какую профессию 
нужно выбрать сегодня, чтобы в будущем она 
приносила не только моральное удовлетворе-
ние, стабильный доход, но и была востребо-
ванной? 

Предугадать, какие конкретно профессии 
будут необходимы через несколько лет, доста-
точно трудно, чего нельзя сказать об отраслях 
в целом. 

Ключевыми направлениями модернизации 
и технологического развития экономики Рос-
сии, начиная с 2009 г., являются:

- энергоэффективность и энергосбереже-
ние, в том числе вопросы разработки новых 
видов топлива;

- ядерные технологии;
- космические технологии, прежде всего 

связанные с телекоммуникациями, включая 
ГЛОНАСС и программу развития наземной ин-
фраструктуры;

- медицинские технологии, прежде всего 
диагностическое оборудование, а также лекар-
ственные средства;

- стратегические информационные техно-
логии, включая вопросы создания суперком-
пьютеров и разработки программного обеспе-
чения [1].

Соответственно, наиболее нужными про-
фессиями для реализации поставленных задач 
являются те, которые необходимы для каче-
ственной и продуктивной деятельности дан-
ных направлений. 

Распоряжением Правительства РФ от 6 ян-
варя 2015 г. утвержден перечень специальностей 
и направлений подготовки высшего образова-
ния, соответствующих приоритетным направ-
лениям модернизации и технологического раз-
вития российской экономики [2].

В списке немало профессий и специально-
стей, которые уже сейчас пользуются популяр-
ностью. К ним относятся все IT-специальности: 
программисты разного профиля, системные 
администраторы, специалисты, отвечающие за 
организацию информационной безопасности, а 
также веб-дизайнеры, веб-программисты и др. 
Компьютерная сфера очень быстро и активно 
развивается, что гарантирует трудоустройство. 
Если учесть постоянное развитие данной отрас-
ли, то спрос на этих специалистов будет расти с 
каждым годом. Компьютеры и высокие техноло-
гии уже прочно вошли в нашу жизнь и завоевали 
деловую сферу. Все больше организаций уделя-
ют внимание автоматизации своей деятельности, 
и им нужны грамотные системные администра-
торы. Учитывая, что практически каждое второе 
высшее учебное заведение дает образование по 
этим специальностям, с выбором учебного заве-
дения проблем не должно быть. 

Следующие наиболее востребованные 
профессии связаны с нанотехнологиями, ко-
торые развиваются стремительными темпами, 
и уже сегодня их используют во многих от-
раслях: промышленности, строительстве, ком-
пьютерной технике, медицине, фармакологии, 
электронике и т.д. А вот настоящих специали-
стов в этой сфере пока немного. Тем не менее 
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уже стало понятно, что именно за представи-
телями этой профессии стоит наше будущее. 
Уже сейчас в некоторых вузах можно получить 
профессии в перспективе по следующим спе-
циальностям: нанотехнология в электронике, 
нанотехнология, наноматериалы и др., созда-
ются научные центры, финансирование кото-
рых обеспечивает государство.

Серьезное внимание стоит обратить на 
профессии, связанные с биотехнологиями. В 
настоящее время биотехнологии довольно ши-
роко применяются в сельском хозяйстве, где с 
помощью генной инженерии и методов микро-
биологии получают генномодифицированные 
продукты. Биотехнологии также используются 
в молекулярной медицине, в биофармацевти-
ческих производствах, горнодобывающей про-
мышленности и в других отраслях. Требуются 
специалисты, работающие на стыке электро-
ники и биотехнологий, а для этого необходимы 
глубокие знания как в электронике, так и в био-
инженерии. Не менее востребованной является 
профессия биолога в сфере медицинских ис-
следований на молекулярном уровне. 

Космическая сфера – еще одна отрасль, в 
которой должен произойти новый виток в раз-
витии. Спутниковые системы и спутниковые 
коммуникации в частности – это передовой 
край науки и прерогатива военных. В перспек-
тиве же спутниковые сети станут основой для 
создания глобальной сети передачи данных. 
Поэтому инженеры по спутниковым комму-
никациям всегда будут востребованы. Такую 
специальность можно получить во многих тех-
нических университетах, где есть факультет 
радиотехники или связи.

Наличие инвестиций, инноваций в произ-
водстве летательных аппаратов, дальнейшее 
изучение вопросов жизни на других планетах 
спровоцирует появление новых профессий. К 
этой сфере можно отнести и изучение климата 
как одного из перспективных направлений для 
появления необходимых специалистов [3].

Неблагоприятная экологическая обстанов-
ка в России и в мире, возрастающее внимание 
государства к этой проблеме делают профессию 
эколога одной из важнейших и востребован-
ных. Специальность эколога будет требовать 
знания физики, химии и биологии, навыков 
компьютерного моделирования проходящих в 
природе процессов. 

Хотя профессия эколога является достаточ-
но старой, интерес к этой сфере будет связан с 
необходимостью решать проблему вредных 
выбросов, утилизации и переработки отходов, 
восстановления биосистем, изменения образа 
жизни, направленного на защиту окружающей 
среды. Также профессии этой сферы могут 
быть популярны из-за растущих требований со 
стороны государства по созданию экологиче-
ски чистых продуктов [4].

В рамках провозглашенного руководством 
страны курса на модернизацию экономики 
государство стало уделять значительное вни-
мание вопросам энергосбережения. В связи с 
этим уже сегодня в России масштабно прово-
дятся работы по энергоаудиту предприятий, в 
ходе которого собираются и обрабатываются 
данные о фактически потребляемых энергети-
ческих ресурсах, делается расчет показателей 
энергетической эффективности и предлагают-
ся мероприятия по энергосбережению. Ква-
лифицированных профессионалов в отрасли 
энергоаудита пока немного, поэтому в дальней-
шем прогнозируется повышение спроса на эту 
специальность [5].

Образование и медицина также нуждаются 
и будут нуждаться в профессиональных кадрах. 
Спрос на врачей и учителей есть практически во 
всех учреждениях социальной сферы. Сейчас в 
медицинских учреждениях особенно востребо-
ваны специалисты узкого профиля: диетологи, 
логопеды, офтальмологи, отоларингологи. Осо-
бым спросом пользуются и будут пользоваться 
в дальнейшем следующие специальности: ней-
ропсихология, нейрохирургия, аллергология, 
иммунология, медицина катастроф, а также 
медицинские специальности, связанные с поис-
ком средств продления жизни и др.

Всегда будут востребованы такие необходи-
мые профессионалы, как учителя и преподава-
тели. Кроме того, развиваются международные 
отношения, крепнут связи со странами Азии, 
поэтому все более востребованными будут ста-
новиться специалисты со знанием языков.

Проблемы в общении между людьми из-за 
развития интернет-коммуникаций, ускоряю-
щийся ритм жизни, синдром «усталого челове-
ка», возникновение конфликтов из-за растуще-
го уровня эмоциональности, а также примеры 
зарубежных стран постепенно делают в России 
популярной сферу психологии и HR. В связи с 

Востребованные профессии в свете приоритетных направлений модернизации экономики России



104

Раздел 2. Педагогические науки: профессиональное образование

необходимостью создания благоприятной ра-
бочей атмосферы в коллективе все чаще будут 
востребованы профессии в области мотивации 
и адаптации персонала [6].

Рост количества строительных проектов 
как в крупных, так и в средних и малых городах 
позволяет предполагать, что одной из самых 
востребованных будет профессия инженера-
строителя. Причем, спросом будут пользовать-
ся абсолютно любые строители: жилых домов, 
промышленных предприятий, администра-
тивных зданий и т.д. Учитывая относительно 
невысокий проходной балл на технические 
специальности, освоение этой перспективной 
профессии может быть доступно практически 
каждому. Не менее востребованы также архи-
текторы и дизайнеры.

Начиная с 2014 г., появился ощутимый 
дефицит технических специальностей. Уже 
сейчас возникает острая нехватка профес-
сиональных инженеров, технических спе-
циалистов и руководителей среднего звена на 
производстве. Востребованность инженеров-
маркетологов и менеджеров растет также во 
всех отраслях промышленности. Вузов, обу-
чающих студентов инженерным специально-
стям, не так много, поэтому таких специали-
стов всегда не хватает.

В перечень самых востребованных про-
фессий по-прежнему будут входить менедже-
ры по продажам. По мнению экспертов рынка 
труда, особенно востребованы будут менедже-
ры по продажам в сфере услуг. Перенасыщен-
ному товарами и услугами рынку потребуются 
грамотные маркетологи, которых сейчас очень 
мало. Эти специалисты призваны проводить 
мониторинг рынка и прогнозировать, какая 
продукция или услуга необходима.

В настоящее время логистика решает мно-
гие вопросы, связанные с оптимизацией про-
цессов снабжения, распределения, перевозки 
и хранения. Поэтому большим спросом поль-
зуются логисты широкого профиля, способные 
координировать склад, закупки и транспорт, 
знающие иностранные языки. 

В связи с тем, что жизнь современного че-
ловека пронизана самой разнообразной рекла-
мой, рынок постоянно будет также нуждаться 
в работниках сферы маркетинга и рекламы. 
Практически все вузы и средние специальные 
учебные заведения России обучают менедже-

ров. Все зависит от того, в какой именно сфере 
будущие специалисты хотят себя реализовать.

С каждым годом все большее развитие по-
лучает туристическое направление экономики 
и гостиничный бизнес, а значит, обучение на 
этих специальностях сможет принести непло-
хой доход в будущем.

Несмотря на то, что сегодня очень много 
говорят о переизбытке экономистов и финан-
систов, настоящие профессионалы в данной 
области всегда были и будут востребованы [7]. 
Если говорить о том, какие профессии будут 
востребованы конкретно в сфере финансов и 
экономики, то можно назвать такие специаль-
ности, как кредитный эксперт, финансовый 
аналитик и бухгалтер.

В настоящее время можно прогнозировать 
спрос на специалистов сельского хозяйства и 
производства продуктов. Правительство России 
в ответ на санкции Запада ввело ограничение на 
ввоз ряда товаров, в том числе товаров сельского 
хозяйства и пищевой промышленности. В связи 
с этим в список самых востребованных профес-
сий добавляются такие, как технолог пищевой 
промышленности, растениевод, агроном, вете-
ринар, животновод, мелиоратор и др. 

Юристы также были и будут востребова-
ны на рынке труда. Профессионалы с юриди-
ческим образованием нужны практически в 
любой организации. Набирает популярность 
профессия полицейского. Связано это с не так 
давно проведенными реформами в области 
правопорядка и повышением заработной платы 
сотрудников полиции.

Распоряжением Правительства РФ от 5 
мая 2014 г. утвержден перечень профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования, необходимых для применения в 
области реализации приоритетных направле-
ний модернизации и технологического разви-
тия экономики Российской Федерации [8].

В числе приоритетных профессий средне-
го профессионального образования названы 
наладчик программного обеспечения, мастер 
по обработке цифровой информации, радио-
механик, сборщик изделий электронной техни-
ки, машинист паровых турбин, оптик-механик, 
сборщик трансформаторов, аппаратчик-опера-
тор в биотехнологии, оператор оборудования 
элионных процессов (обработка металлов с по-
мощью нанотехнологий) и др.
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Большим спросом уже достаточно долгое 
время пользуются выпускники со средним про-
фессиональным образованием: слесари, элек-
трики, электромонтеры по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, электромонтеры 
по эксплуатации распределительных сетей, 
электрогазосварщики, сварщики, токари, аппа-
ратчики, наладчики, монтажники санитарно-
технического оборудования, механизаторы. 

Также имеется большой спрос на медицинских 
сестер, фельдшеров, акушерок, воспитателей дет-
ского сада, поваров, швей, парикмахеров и т.д.

В заключение хочется сказать, что какая бы 
профессия ни была выбрана, нужно помнить, 
что везде нужны специалисты с базой знаний и 
умений и что настоящие профессионалы свое-
го дела будут всегда необходимы, независимо 
от специальности и отрасли.
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Глобальные перемены в социокультурной 
и экономической жизни российского общества, 
происходящие в последние десятилетия, потре-
бовали качественного преобразования характе-
ра и содержания труда: расширения профессио-
нального поля деятельности, новых векторов 
его развития, углубления мобильности чело-
века во всех профессиональных сферах, появ-
ления потребности в овладении появившими-
ся на рынке труда новыми профессиями и др. 
Постиндустриальное общество нуждается в 
специалистах, обладающих особым качеством 
профессиональной деятельности.

Достижение столь сложных целевых ори-
ентиров возлагается в первую очередь на пре-
подавательский корпус высшей школы. Не 
вызывает сомнений тот факт, что сегодня пре-
подаватель вуза – это не только полпред науки, 
который транслирует студентам систему на-
учных знаний, это еще и педагог, владеющий 
высоким уровнем педагогического мастерства, 
инновационным стилем профессионально-
педагогического мышления. «...Обучение в 
высшей школе – это работа над созданием че-
ловека, над мышлением, над высшими форма-
ми его психической деятельности, являющейся 
продуктом человеческого мозга. Это и есть тот 
материал, над которым работает преподава-
тель» [1]. Стратегия его деятельности обретает 
в настоящее время принципиально иной смысл 
– поддержку человека в автономном духовном 
самостроительстве, формирование у студентов 
способности к профессиональному и жизнен-
ному самоопределению.

В этих условиях особую значимость обре-
тает проблема личностно-профессионального 
развития педагога высшей школы, поиск путей 

оптимизации данного процесса в системе до-
полнительного образования, на которую сегод-
ня возлагается особая миссия – преодолевать 
постоянно возникающий разрыв между дина-
мично развивающимся научно-теоретическим 
знанием и опытом педагогической деятельно-
сти преподавателя, создавать условия для взаи-
модействия педагогической науки и практики 
и, пожалуй, самое главное, – инициировать 
у преподавателей внутренние механизмы их 
личностно-профессионального развития.

Развитие педагога как личности и профес-
сионала стало предметом исследований Э.Ф. 
Зеера, К.М. Левитана, И.Д. Лушникова, А.К. 
Марковой, Л.М. Митиной, В.А. Сластенина и 
др. Резюмируя выводы ученых, можно конста-
тировать, что личностно-профессиональное 
развитие вузовского педагога – активное каче-
ственное преобразование им своего внутренне-
го мира, приводящее к принципиально новому 
его строю и способу жизнедеятельности – твор-
ческой самореализации в профессии.

Развитие педагога как личности идет че-
рез постоянное обогащение, преобразование 
субъективного опыта – важного источника соб-
ственного развития. Профессиональное разви-
тие рассматривается как появление в психике 
человека его новых качеств профессионала, 
овладение человеком новыми профессиональ-
но важными качествами (ПВК), изменение ра-
нее сложившегося соотношения ПВК [2]. 

Результаты теоретического исследования 
и педагогической практики позволяют нам 
считать дополнительное образование важным 
фактором личностно-профессионального раз-
вития педагога высшей школы, связанного с 
порождением нового образовательного опыта, 



107

проблемным видением педагогической реаль-
ности, «участием человека в своем образова-
нии» (Г.Н. Прозументова [3]).

Специфика образовательного процесса в 
системе дополнительного образования опре-
деляется направленностью на формирование 
индивидуально-творческого стиля поведения 
педагога, выражающегося в концептуальности 
профессионального мышления, потребности 
и способности самостоятельно вырабатывать 
стратегию и тактику действий в вариативных 
социально-педагогических условиях. В этой 
ситуации образовательный процесс осущест-
вляется как решение учебно-познавательных 
проблем на основе творческого взаимодействия 
с обучающимися, в ходе которого преподавате-
ли осваивают системы обобщенных способов 
педагогической деятельности, включающей в 
себя способность свободно ориентироваться 
в пространстве педагогической деятельности; 
реализуется возможность обсуждения неза-
планированных, стихийно возникающих, но 
имеющих особую профессиональную значи-
мость вопросов, преодолевающих опасность 
стереотипизации ролевых функций; возникают 
условия выбора адекватных средств и спосо-
бов решения задачи развития себя и другого 
(студента) путем организации продуктивной 
педагогической деятельности в ситуации со-
трудничества. Основные усилия организаторов 
системы дополнительного образования свя-
заны с демонстрацией слушателям важности 
проявления единства теоретического и практи-
ческого мышления в реальной педагогической 
действительности, организацией коллективной 
рефлексии слушателей по поводу метафизиче-
ского подхода в их профессиональном сознании 
и деятельности, необходимости обновления их 
профессиональных установок, обогащении 
источников формирования у преподавателей 
личностной педагогической «картины мира». 
Особое внимание уделяется изучению педаго-
гами основоположений (принципов, парадигм) 
нового педагогического мышления путем ре-
шения комплекса проблемных задач и дис-
куссионного обсуждения конкурирующих пе-
дагогических теорий; взаиморецензированию 
учебных занятий и других форм образователь-
ного процесса как способа формирования у 
вузовских преподавателей современного стиля 
профессионально-педагогического мышления.

Не вызывает сомнений тот факт, что обу-
чение в системе дополнительного образования 
является практико-ориентированным. Пре-
жде всего речь идет о реализации механизма 
перевода теоретических знаний в инструмент 
педагогической деятельности и овладении слу-
шателями данным механизмом. Важная роль 
отводится актуализации и развитию системы 
практических умений и способов конструи-
рования и оформления преподавателями соб-
ственных оригинальных методик и средств 
педагогической деятельности, а также владе-
ния учебным предметом, в первую очередь, как 
средством развития студентов.

Практико-ориентированный характер обу-
чения слушателей обнаруживает себя и в соз-
дании таких дидактических условий, которые 
обеспечивали бы максимальное включение 
имеющегося у них педагогического опыта в ак-
туальные процессы их мыслительной деятель-
ности, развертывающейся в ходе учебных заня-
тий. При этом в центре внимания оказываются 
проблемы осмысления преподавателями соб-
ственного опыта в контексте более широкого 
социально-профессионально-педагогического 
опыта; влияния имеющегося опыта на усвое-
ние нового образовательного материала; пре-
образования сложившегося опыта, когда он 
оказывается вовлеченным в решение много-
образных научно-теоретических и практиче-
ских задач; объединения собственного опыта 
с опытом других участников образовательно-
го процесса либо обобщенным общественно-
педагогическим опытом и др.

С этих позиций иной характер обретает и 
содержание обучения. Во главу угла ставится 
«рефлексивно-мыслительная культура» (Е.И. 
Исаев, С.Г. Косорецкий, В.И. Слободчиков) как 
форма организации сознания профессионала. 
Интегрируясь с другими психологическими 
свойствами, рефлексия выступает как компонент 
стилевой характеристики профессионально-
педагогической деятельности вузовского пре-
подавателя. По справедливому утверждению 
исследователей (В.Г. Горяев и др.), она стано-
вится посредником между концептуальным ап-
паратом профессионала и его личным опытом.

Система дополнительного образования 
представляет собой открытое образовательное 
пространство. Она открыта фундаментальным 
перестроечным процессам, инновационному 

Система дополнительного профессионального образования как  фактор...
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типу мышления, новому отношению к педа-
гогической действительности. Эта открытость 
достигается, на наш взгляд, использованием 
многообразных текстов, их содержательной 
разноречивостью, реализацией межнаучных 
связей, раздвигающих границы научного зна-
ния, открывающих возможности слушателям 
для расширения своего профессионального об-
раза мира и готовности к его трансформации; 
открытостью взаимодействия и творческого со-
трудничества ученых со слушателями, особым 
психологическим климатом, который «обога-
щает пространство этого взаимодействия для 
всех других участников и представляет другим 
возможность влияния» (Э.Н. Гусинский [4]).

В образовательном пространстве системы 
дополнительного образования формируется 
открытая позиция преподавателя как субъек-
та вопрошания: он формулирует вопрос через 
призму своего восприятия, личностного про-
фессионального опыта, выражает свое отно-
шение и тем самым раскрывает себя другим. 
Вместе с тем за счет вопроса обучаемый от-
крывается сам себе.

В связи с этим важным условием успеш-
ного личностно-профессионального развития 
выступает проблематизация содержания до-
полнительного образования, когда слушатели 
оказываются перед необходимостью самостоя-
тельно обнаружить имеющиеся противоречия, 
увидеть проблему. Это создает благоприятные 
предпосылки для возникновения у обучаемых 
различного рода вопросов, проявления актив-
ности в их постановке. С этой целью в про-
цессе обучения используются многообразные 
способы проблематизации содержания образо-
вательного материала: сообщение информации 
в неполном виде; антитезный способ изложе-
ния материала; представление существа про-
блемы с позиций различных научных подходов, 
противоречивых взглядов и др.

В условиях открытого образовательного 
пространства происходит достраивание со-
держания образования за счет обнаружения 
слушателями значимых для них проблем и их 
включения в программу обсуждения.

Особое внимание уделяется возрастающей 
роли преподавателей – организаторов образо-
вательного процесса как непосредственных но-
сителей новаторских идей, проводников нового 
знания, инновационных технологий. Большую 

роль в определении направлений личностно-
го и профессионального развития слушате-
лей играет феномен, который в научной лите-
ратуре обозначается как «феномен встречи» 
или просто «встреча». «Иногда при контакте 
с другой личностью, как непосредственном, 
так и происходящем при восприятии текста, 
закрепленного с помощью материальных но-
сителей информации (книги, фильмы, карти-
ны), возникает чувство высокой значимости, 
близости, родственности, воплощения идеала. 
... Какие-то сложные, недоступные рациональ-
ному определению соответствия архитекто-
ники системы моделей и личностных свойств 
порождают резонанс, повышают степень от-
крытости и понижают порог понимания... Это 
соответствие смутным ожиданиям личности, 
неожиданное воплощение в реальной жизни 
того, что в системе моделей личности имело 
малый коэффициент вероятности и высокий 
коэффициент предпочтения, порождает отно-
шения и переживания, обозначаемые в есте-
ственном языке словом "любовь"... Любимый 
учитель, любимый писатель, любимый человек 
– все эти свободно избранные "значимые дру-
гие", воплощающие идеалы личности, особен-
но эффективно представительствуют перед ней 
от лица культуры. Возникновение у личности 
в процессе взаимодействия такого рода пере-
живаний мы и обозначаем как феномен встре-
чи» [5]. «Прикосновение к Мастеру» в данном 
случае вызывает у слушателей стремление по-
нять и реконструировать свой личный профес-
сиональный опыт, свою практику изменений в 
профессии, «понимающее преображение само-
го себя» (Ф.Т. Михайлов [6]).

Диалоговый режим обучения, атмосфера 
сотворчества создают благоприятные условия 
для взаимообучения, взаимораскрытия всех 
участников образовательного процесса, об-
нажения перспектив развития существующей 
практики. В ходе совместного бытия, споров, 
дискуссий, диалога «здесь и сейчас» рождает-
ся новый опыт, новое знание, новый образова-
тельный продукт. Не вызывает сомнений тот 
факт, что диалогическая стратегия воздействия 
переосмысливает различные позиции как мо-
мент взаимодействия, участники которого 
принципиально равны и вместе с тем взаимо-
зависимы. «Каждый из них не только относит-
ся с полным уважением к личности партнера, 
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но и видит в постижении его отличающейся 
позиции средство своего собственного разви-
тия» [7], в том числе и своей профессионально-
педагогической деятельности.

В процессе такого диалога происходит об-
мен духовно-нравственными ценностями, вза-
имное духовное обогащение, рост самосозна-
ния. Благодаря открытости глубинного диалога 
у слушателей разрушаются свойственные в той 
или иной мере всем людям инерционные тен-
денции к сохранению своей смысловой струк-
туры, происходят изменения в самой личности, 
в результате чего осознавалась значимость 
присутствия Другого, возможности «соприкос-
новения» с его духовным миром.

В условиях диалогического общения про-
исходит не просто «соприкосновение» с си-
стемой ценностей Другого, а взаимодействие 
смыслов, переживание внутри себя его смыс-
ловых установок, внутренний диалог альтерна-
тивных смысловых позиций, их взаимопроник-
новение, что и способствует рождению нового 
смысла.

Под влиянием такого рода отношений в 
образовательном процессе личностно-профес-
сиональное развитие педагога начинает разво-
рачиваться в принципиально ином ключе, об-
ретает новый ценностно-смысловой контекст, 
порождает ситуации творческого самовыраже-
ния, «надситуативный», «сверхнормативный», 
«надролевой» активности, способствует прояв-
лению дивергентного характера мыслительной 
активности и др. Знания, которые педагог по-
лучает в процессе непосредственного общения 
с коллегами, приобретают в его глазах особую 
личностную значимость, практическую до-
стоверность и убедительность. По-видимому, 
этим обстоятельством объясняется предпочте-
ние, которое отдается преподавателем личным 
контактам как важнейшему каналу коммуника-
ции, через который он получает новые идеи и 
методы.

Целевые ориентиры системы дополни-
тельного образования связаны также с разви-
тием у вузовских преподавателей современ-
ного стиля профессионально-педагогического 
мышления. По мнению А.К. Марковой, про-
фессиональный тип (склад) мышления пред-
ставляет собой преобладающее использова-
ние «принятых в данной профессиональной 
области приемов решения проблемных задач, 

способов анализа профессиональных решений, 
способов вычерпывания содержания предмета 
труда» [8].

Поскольку основным средством развития 
педагогического мышления выступает система 
учебно-профессиональных задач и ситуаций, 
слушателям предлагались многовариантные 
задания, классифицируемые по различным 
основаниям.

 В условиях коллективного поиска реше-
ния постепенно изменялось педагогическое 
сознание, теоретические знания начинали ис-
пользоваться для конструирования практики. 
Коллективный поиск средств обеспечивал дея-
тельность в особом поисковом режиме, пред-
ставлял собой мобилизацию «тактик-думанья» 
для решения конкретных педагогических 
затруднений на различных этапах: анализа 
ситуации, формулировки проблемы, поис-
ка интеллектуальных ресурсов для решения, 
осмысления способов и механизмов реализа-
ции проекта и др.

Результаты проведенного нами теоретико- 
и опытно-экспериментального исследования 
убедительно свидетельствуют, что в системе 
дополнительного профессионального образо-
вания создается особая ситуация, где «суще-
ствование человека колеблется» (В. Франкл 
[9]), где происходит «смысловой скачок» из 
повседневности [10]. Речь идет о ситуациях, 
когда человек перестает быть просто фактом и 
становится «актом развития», совершая «нече-
ловеческие усилия по прерыванию своего тож-
дества с действительностью» (М. Мамардаш-
вили). По мнению Г.Н. Прозументовой, такие 
ситуации получают статус образовательного 
события для человека именно потому, что про-
исходит «нечеловеческое» напряжение, «акт 
развития» и функционального смещения, по-
тому что образуется эффект материализации 
«бестелесного» – появление (явление) субъекта 
и его идеальных форм жизни [11]. Как утверж-
дал М. Фуко, событие «всегда производит эф-
фект или является эффектом ... Событие – это 
попытка вырвать субъекта у него самого, де-
лать так, чтобы он больше не был самим собой 
или чтобы он был совершенно иным, нежели 
он есть ...» [12].

Подобного рода высказывания являются 
серьезными аргументами о возможности рас-
смотрения события (а в контексте обсуждения 
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Раздел 2. Педагогические науки: профессиональное образование

нашей проблемы таким событием выступает 
программа профессиональной переподготов-
ки или повышения квалификации) как места 
образования личного отношения слушателя к 
педагогическому знанию, профессионально-
педагогической деятельности, постижения ее 
смыслов, проявления усилий построить свою 
смысловую реальность в профессии.

Таким образом, эвристический потенциал 
системы дополнительного образования обна-
руживает себя и в том, что преподавателя начи-
нает отличать опора на сильные стороны своей 
личности; позитивное, практически действен-
ное отношение к педагогической профессии; 
стремление к постоянному совершенствова-
нию своего мастерства; высокий уровень при-
нятия социально значимых целей, способность 
активно и самостоятельно определять новые 
цели, пути их достижения, строить планы, осу-
ществлять самоконтроль, т.е. произвольно на-
правлять и регулировать свою деятельность. 
Педагог самостоятельно решает педагогиче-
ские задачи, способен к различным модифика-
циям практического опыта, творчески, нестан-
дартно подходит к рассмотрению возникающих 
проблем. «Непрерывное накопление новых 
знаний и умений, новых способов ориентиров-
ки в мире приводит к появлению новых воз-
можностей человека, новых психологических 
способностей. Возникающее при этом у лич-
ности переживание своих возросших возмож-
ностей выступает как мотиватор, движущая 
сила особой активности человека, направлен-
ной на опробование своих новых потенций. 
Тем самым формируется механизм поиска но-
вых, необычных, трудных ситуаций» [13]. Дан-
ный уровень отношения к овладению профес-

сией характеризуется и возросшей степенью 
требовательности к себе, своей деятельности. 
Преподавателя отличает высокое чувство само-
критичности, склонность к профессионально-
му самоанализу, рефлексивной деятельности. 
Процесс творческого саморазвития сопрово-
ждается становлением педагога не только как 
субъекта профессиональной деятельности, но 
и как личности.

Развивая рефлексивную позицию в обра-
зовательном процессе, мы создавали слушате-
лям условия, в которых они могли бы «...вос-
принять нечто как реально сущее, приняв его 
в себя, в свой мир означенных, осмысленных 
и переживаемых представлений о реальности 
бытия. Воспринять и сжиться с этим нечто, как 
с чем-то интересным или даже весьма нужным. 
Но совсем другое дело его познать. Иными сло-
вами, ответить себе и другим на вопрос: как 
оно оказалось возможным и как стало именно 
таким по самой сути своей» [14]. 

Совершенно очевидно (и это подтверж-
дает наша образовательная практика), что си-
стема дополнительного образования запускает 
внутренние личностные механизмы саморазви-
тия слушателей, активизирует проявление ими 
различного рода инициатив в образовательном 
процессе [15]. Мы убеждены, что именно в 
этом, в первую очередь, проявляется его ин-
новационный характер, когда оно стимулирует 
«личное и личностное действие, инициируе-
мое человеком и направленное на образование 
им мест и форм своего личного присутствия в 
образовании» (Г.Н. Прозументова [16]). Соли-
даризуясь с позицией ученого, мы намерены в 
дальнейшем развивать полученные теоретиче-
ские и практические выводы.
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В статье рассмотрены теоретико-методологические основы формирования и развития эконо-
мического потенциала предприятий, определены его основные элементы: ресурсы, механизм их 
эффективного использования, способность удовлетворять потребности рынка с учетом взаимо-
действия внутренних и внешних факторов. На формирование экономического потенциала перера-
батывающих предприятий АПК оказывают влияние цели и стратегия их развития, структурные 
элементы потенциала и внешние условия. 
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL  
OF PROCESSING ENTERPRISES OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX 
 

Key words: economic potential of processing enterprises of agrarian and industrial complex, 
structural elements, internal and external factors. 
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In article we develop the theoretical and methodological bases of formation and development of the 
economic potential of enterprises, to determine its basic elements: resources, a mechanism for effective 
use of resources, ability to meet the needs of the market, taking into account the interaction of internal 
and external factors. The formation of the economic potential of the processing of agricultural enterprises 
influence the goals and strategy of their development, structural elements of the building and the external 
environment. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Усовершенствована методика анализа организационной культуры Д. Денисона. По данной 
методике проведен анализ культуры сельскохозяйственного предприятия. Выявлены характери-
стики организационной культуры, оказывающие наибольшее влияние на его эффективность. Сде-
лан вывод о пригодности усовершенствованной методики для анализа организационной культуры 
других предприятий. 
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THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE  
ON EFFICIENCY ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

Key words: organizational culture, efficiency, agricultural enterprise, methods, testing. 
 

The technique of the analysis of organizational culture of D. Denisona is improved. By the given 
technique the analysis of culture of the agricultural enterprise is carried out. Characteristics of the 
organizational culture, making the greatest impact on its efficiency are revealed. The conclusion is 
drawn on suitability of an advanced technique for the analysis of organizational culture of other 
enterprises. 
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О.Н. Соколова, А.В. Кириллова  
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА 
 

В статье рассматривается понятие инновационного климата региона, его составляющие – ин-
новационная инфраструктура и инновационная активность региона. Дана характеристика иннова-
ционной инфраструктуры и инновационной активности региона на примере Алтайского края, за-
тронуты вопросы низкого спроса на инновации. 
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ASSESSMENT OF THE INNOVATION CLIMATE IN THE REGION 
 

Key words: innovative climate, innovative system, innovative infrastructure, region, innovation 
activity of the region, the demand for innovation. 

 

The article discusses the concept of the region's investment climate and its components – innovation 
infrastructure and innovation activity in the region. The characteristics of the innovation infrastructure 
and innovation activities in the region on an example of Altay territory, discussed issues of low demand 
for innovation. 
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О.Ю. Воронкова, Е.А. Ельчищев  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВОВЛЕЧЕНИЯ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В современных условиях становится актуальной разработка вопросов, связанных с социаль-
но-экономической оценкой эффективности органического сельского хозяйства и обоснованием 
механизма вовлечения залежных неиспользуемых земель с целью развития органического земле-
делия. В статье на основе системного подхода аргументируются предпосылки, а также обосновы-
вается организационно-экономический механизм вовлечения в сельскохозяйственный оборот за-
лежных земель для развития в России органического (экологического) земледелия.  
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IN AGRICULTURAL USE FALLOW LAND FOR THE PURPOSE  
OF ORGANIC PRODUCTION  
 

Key words: organic agriculture, organic products, import substitution, organic products, land re-
sources, lands, environment land use, food security, government support. 

 

In modern conditions is becoming urgent to develop socio-economic assessment of the effectiveness 
of organic agriculture and the study of the mechanism of the involvement of fallow unused land for the 
development of organic farming. In the article on the basis of a systematic approach grounded 
organizational and economic preconditions for development of organic (ecological) farming.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГИОНА 
 

В статье раскрыты современное состояние и основные проблемы инновационного развития 
аграрного сектора Украины. Определены условия формирования инновационно-ориентирован-
ного и развитого агропромышленного комплекса, а также разработаны направления инновацион-
ного развития сельского хозяйства Полесского региона. 
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF THE AGRARIAN SECTOR OF THE REGION 
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The article deals modern status innovatively with the basic problems of innovative development of 
agrarian sector of Ukraine. The conditions for the formation of innovation-oriented and development of 
agriculture, as well as developed areas of innovation development of agriculture of the Polesie region. 
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ОЧЕРЕДНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

В настоящее время в Алтайском крае назрела необходимость проведения работ по оптимиза-
ции сети бюджетных учреждений. В статье проведен анализ муниципальных образований, их 
распределение по уровням, типам и отраслевому признаку. На основе анализа сформулированы 
предложения, имеющие практическую значимость.  
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ANOTHER REFORM OF THE MUNICIPAL INSTITUTIONS OF THE ALTAI TERRITORY 
 

Key words: budgetary institutions, municipalities, municipal distribution of institutions by levels, 
types and sectoral basis. 

 

Nowadays an optimization of state-financed institutions is needed. The article gives an analysis of 
municipal entities, it’s division in levels, types and branch factor. Some conclusions based on the 
analysis and having practical importance are made. 
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ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  
И ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы развития градостроительства в России в ретроспективе. В 
соответствии с законодательством эта сфера относится к важнейшим проблемам местного значения. 
Основным документом территориального планирования является генеральный план. На примере 
городского округа – г. Барнаула – анализируется деятельность по его реализации, рассматриваются 
основные положения муниципальной программы в области градостроительной политики. 
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Key words: local issues, urban region, urban development, territorial planning, General plan, munic-
ipal program. 

 

The article deals with urban development in Russia in retrospect. In accordance with the legislation 
of this sphere is one of the most important issues of local importance. The main document of territorial 
planning is a master plan. For example, the urban district - the city of Barnaul analyzed activities of its 
implementation, the basic provisions of the municipal program in the field of urban policy. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ АККРЕДИТАЦИИ  
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

В статье рассмотрены различные виды аккредитации образовательных программ, дан сравни-
тельный анализ государственной и профессионально-общественной аккредитации, рассмотрены 
цели и критерии осуществления государственной и профессиональной общественной аккредита-
ции, роль ее различных видов в совершенствовании образовательного процесса в вузе. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE ROLE OF ACCREDITATION  
IN IMPROVING THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION  
 

Key words: state accreditation, professional accreditation, graduate school, higher education, quality 
of education. 

 

The article describes the different types of accreditation, a comparative analysis of public and 
professional-public accreditation, reviewed the purpose and implementation criteria of public and 
professional public accreditation, the role of different types of accreditation in the improvement of the 
educational process at the University. 

 

Электронный адрес: marina.butakova.59@mail.ru, s.kapustyan@mail.ru 



116 

Е.С. Каган 
НЕЧЕТКИЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВВЕДЕНИЯ  
ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
 

Статья посвящена разработке нечеткого подхода к построению двусторонней шкалы на осно-
ве данных анкетного опроса респондентов. Подход применен для оценки последствий внедрения 
системы внешнего контроля за деятельностью преподавателей вузов.  
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FUZZY APPROACH TO INTEGRATED IMPACT ASSESSMENT  
THE INTRODUCTION OF EXTERNAL MONITORING ACTIVITIES TEACHERS  
OF RUSSIAN UNIVERSITIES 
 

Key words: fuzzy bilateral scale, assessment of effects, activities of University teachers. 
 

The paper is devoted to the elaboration of a fuzzy approach to construct bilateral scale on the basis 
of the questionnaire respondents’ database. The approach is used to assess the consequences of the 
introduction of external control system over universities lecturers’ activity. 

 

Электронный адрес: kaganes@mail.ru 
 
Г.Н. Макушева, О.А. Шавандина  
ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ  
В СВЕТЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

После окончания школы перед выпускниками встает вопрос, куда пойти учиться, чтобы по-
лучить специальность, которая бы в будущем приносила стабильный доход и была востребован-
ной. Авторы не делают долгосрочных прогнозов в этом вопросе, а пытаются выяснить, какие 
профессии наиболее востребованы в настоящее время. 

 
G.N. Makusheva, O.А. Shavandina  
POPULAR PROFESSION IN THE LIGHT OF THE PRIORITY DIRECTIONS  
OF MODERNIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Key words: popular specialties, the key areas of modernization and technological development of 
Russia's economy, the demand for experts from key professions. 

 

After leaving school the graduates raises the question of where to go to get specialty in the future 
which would bring stable income and was in demand. The authors do not make long-term predictions in 
this issue, and trying to figure out what professions are most popular at present. 
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КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ВУЗОВСКОГО ПЕДАГОГА 
 

В статье обосновывается роль ДПО в личностно-профессиональном развитии педагога на 
этапе модернизации общества и высшей школы. Особое внимание уделяется раскрытию психоло-
го-педагогических условий, которые должны быть созданы в системе дополнительного професси-
онального образования и стимулировать личностный и профессиональный рост вузовских препо-
давателей как субъектов педагогической деятельности. 
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O.P. Morozova 
PREPARATION OF HIGH SCHOOL GRADUATES TO PROFESSIONAL ACTIVITIES  
ON THE BASIS INTERACTION OF TEACHERS AND EMPLOYERS 
 

Key words: a system of additional vocational training, personal and professional development of 
high school teachers, psycho-pedagogical conditions. 

 

The article explains the role of the DPO in the personal and professional development of the teacher 
at a stage of the modernization of society and higher education. Particular attention is paid to the 
disclosure of psychological and pedagogical conditions that must be created in the system of additional 
vocational training and encourage personal and professional growth of university teachers as a teaching 
entities. 

 

Электронный адрес: cppkp.asu@mail.ru 


