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Е.Д. Усенко 
 

КРИЗИС – ФАЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Российская академия предпринимательства 
г. Москва, Россия 

 
Кризисы в качестве предмета научных исследований рассмат-

риваются, как правило, из-за нарушений рыночного равновесия в 
глобальном масштабе, то есть мировой экономике, в отдельных го-
сударствах, а также отраслях и предприятиях. При этом природа 
каждого кризиса находится под влиянием различных условий и фак-
торов, обусловленных особенностями и причинами  его возникнове-
ния, скоростью и интенсивностью. Кризисы сопровождают человече-
ство всю его историю развития [1, с.145], они меняют тенденции жиз-
недеятельности системы, нарушают ее стабильность, радикально ее 
обновляют [2, с.10]. С кризисами мировая экономика столкнулась 
более 300 лет назад. К началу ХХв. кризисы имели единичный ха-
рактер и происходили только в одной, максимум - в двух странах, но 
с развитием промышленности, расширением международного раз-
деления труда и улучшением международных отношений их харак-
тер кардинально изменился, и, начавшись в одной отрасли опреде-
ленного государства, кризисные явления сегодня уже превращаются 
в мировой коллапс [1 , с.146]. 

Кризис, согласно современной теории эволюции, - неотъемле-
мая и органичная составляющая процесса развития экономической 
системы, которая знаменует переход к следующей фазе цикла либо 
начало нового цикла. Кризисы невозможно избежать, ведь ресурсы и 
цели каждой экономической системы ограничены и исчерпаемы, а в 
информационной экономике они отличаются от тех, что присущи 
индустриальной. 

Изучением циклических особенностей кризисов занимались 
многие ученые-экономисты, начиная с Адама Смита (см. например, 
его «Исследования о природе и причинах богатства народов») и 
продолжая работами: Е. Хансена, У. Митчелла, К. Макконнелла, С. 
Брю, А. Пигу, П. Самуельсона и др.  С 30-х годов Х1Х-го столетия 
особую популярность приобрели законы, открытые русским ученым 
Н.Д. Кондратьевым. Кроме работ Н.Д. Кондратьева востребованны-
ми для современного анализа и осмысления цикличности кризисов 
стали работы В. Леонтьева, посвященные вопросам экономической 
динамики, М. Кейнса, сделавшего новые для своего времени выводы 
относительно факторов, приводящие к кризису, фундаментальные 
работы К. Маркса, исследовавшего кризис капиталистического спо-
соба производства. Необходимо отметить также более поздние, но 
ставшие вновь актуальными, - работы, посвященные Великой де-
прессии Б. Бернанке. На современном этапе разработкой данной 
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проблематики занимаются такие выдающиеся экономисты, как: П. 
Кругман - макроэкономист и лауреат Нобелевской премии за 2008 
год; Нуриэль Рубини, Джозеф Стиглиц, Вольфганг Мюнхау.   

Однако до сих пор из-за неразвитости научного предвидения на 
кризис реагируют только с его появлением. Именно случайность шо-
ков и, соответственно, циклических изменений основных макроэко-
номических параметров является самой трудной для понимания 
проблемой. Удовлетворительного ее решения по существу так и не 
было предложено ни в рамках кейнсианского подхода, для которого 
циклические колебания экономической активности естественны и 
вполне соответствуют теоретическим предпосылкам [3, с.375], ни в 
рамках неоклассической парадигмы, теоретические предпосылки 
которой исключают, казалось бы, цикличность динамики выпуска, 
поскольку любые шоки, изменяющие совокупный спрос, воздейству-
ют на уровень цен, а не на выпуск, так как кривая совокупного спроса 
вертикальна. 

Современный финансовый кризис 2008г. выявил множество 
важных проблем и поставил перед правительствами стран ряд но-
вых вопросов, ответы на которые необходимо искать уже сегодня. 
Речь идет о том, что адекватные, на первый взгляд, антикризисные 
меры (процикличные), предпринимаемые в разгар кризиса, не только 
не способствуют его преодолению, но, скорее, подогревают его, в 
определенной мере противодействуя естественному выздоровлению 
экономик за счет действия рыночных сил, продлевая кризис и усу-
губляя его последствия. В современных условиях для диагностики 
экономического развития необходимы эффективные методы, науч-
нообоснованный инструментарий регулирования хозяйственных от-
ношений и аргументированное прогнозирование неизбежных цикли-
ческих спадов, что является актуальной и до сих пор нерешенной 
проблемой. 

Все эти факты вызывают необходимость исследования сущно-
сти, характерных черт и особенностей управления кризисом как фа-
зы экономического цикла развития всей мировой экономики.  

Как известно К. Маркс одним из первых выделил в цикле четы-
ре фазы, которые последовательно сменяют друг друга: кризис, де-
прессия, оживление, подъем [4, с.301].  

Графически экономический цикл представлен на рис. 1. 
В научной литературе существует много подходов к трактовке 

теорий кризисов [6, с.222]: 
1. К первой группе относятся теории, объясняющие цикличе-

ский характер развития условиями, которые не являются характер-
ными особенностям рыночного хозяйства, т.е. принадлежат к вне-
экономическим факторам. 

2. Ко второй группе относятся теории, которые объединяют 
психологические концепции, т.е. объясняют происхождение кризисов 
причинами, содержащимися в натуре или психологии человека. 
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3. К третьей группе относятся теории, объясняющие происхож-
дение кризисов с экономической точки зрения.  

 

 
Рис. 1. Структура экономического цикла [5, с.125] 

 
Среди теорий, наиболее обоснованно объясняющих причины 

экономического цикла и периодичность кризисов перепроизводства, 
есть такие, которые рассматривают этот процесс с точки зрения рав-
новесия совокупного спроса и совокупного предложения. 

Различные научные подходы к определению экономического 
содержания кризиса, оценка его последствий определяются, прежде 
всего, уровнем социально-экономического развития конкретной 
страны или группы стран. Развитые страны, используя достижения 
пятого цикла [7, с.15], сосредоточивают усилия на становлении ново-
го технологического уклада, на укреплении и развитии информаци-
онно-технологического способа производства. При этом западные 
экономисты экономический цикл считают от подъема до подъема,  
которым завершается период роста затем экономика вступает в фа-
зу рецессии, спада или кризиса. Среди российских учѐных на вопрос 
о главной фазе цикла существуют иные воззрения. Такой фазой счи-
тается кризис. Данное понимание представляется более правиль-
ным, поскольку в этой фазе заложены факторы, толкающие экономи-
ку к выходу из этого состояния. От  применяемых антикризисных мер 
зависит скорость выхода из кризиса, темпы последующего роста, его 
продолжительность, эффективность, конкурентоспособность, а в 
конечном счѐте и высота самого подъѐма (пика) экономики. 

Особого внимания заслуживает позиция академика А. Чухно: 
«Для преодоления односторонности в трактовке кризисов как со-
ставляющего элемента развития мировой экономики, выявления его 
реальной структуры необходимо раскрытие диалектики про-
изводительных сил и производственных отношений, материально-
технологических и социально-экономических составляющих в про-
цессе кризисов и циклов их прохождения. Это очень важный методо-
логический принцип познания указанных процессов» [8, с.9].  
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Принимая во внимание существующие наработки и исследова-
ния, по мнению автора, научное обоснование кризиса в экономиче-
ской теории должно базироваться на следующих постулатах: 

 кризис - исходная и определяющая фаза цикла; 

 кризис содержит факторы, способствующие выходу из него; 

 кризис временно разрешает всю совокупность противоре-
чий, которые породили его, а затем (после выхода из кризиса) начи-
нается новый этап их постепенного обострения; 

 кризис как порождение «технологических разрывов» содер-
жит в себе разрушительные силы старых способов, форм и методов 
хозяйствования, и созидательные силы в виде технико-
технологических инноваций и конкретно-экономических условий для 
нового экономического роста; 

 каждый последующий этап обострения совершается на об-
новляемой материально-технической базе, когда противоречия 
вновь вызревают на этой новой базе в преддверии очередного кри-
зиса. 

В науке существуют категории, то есть основополагающие ло-
гические понятия, отражающие наиболее общие и существенные 
стороны экономической жизни общества. Это спрос и предложение, 
денежно-кредитные инструменты, отношения собственности, рыноч-
ные параметры, заработная плата, прибыль, себестоимость и др. 
Именно сам факт периодичности и повторяемости экономических 
подъемов и спадов позволяет построить научное исследование за-
кономерностей кризиса не только как категории, но и как экономиче-
ского явления, приобретающего признаки закона, поскольку это яв-
ление характеризуется устойчивостью, многократной повторяемо-
стью, к тому же оно обусловливает и предопределяет поступатель-
ный процесс развития общественного производства.  

Как известно, предположение о том, что экономика, как прави-
ло, находится в состоянии равновесия, а его нарушение представля-
ет собой лишь временные отклонения от нормы, весьма далеко от 
действительности. Экономическая система лишь случайно может 
«попасть» в состояние статического равновесия, которое характери-
зуется строго определенными соотношениями макроэкономических 
параметров на всех макроэкономических рынках. В действительно-
сти экономика находится в некотором динамическом равновесии, 
точнее квазиравновесии, которое характеризуется определенным 
уровнем волатильности основных макроэкономических параметров. 
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что экономическая ди-
намика характеризуется отнюдь не выпуклой, а, скорее, ступенчатой 
функцией. Периодически происходят не просто отклонения от тренда 
экономического роста, но системные (имеется в виду вся система 
ключевых макроэкономических параметров) нарушения равновесия, 
которые приводят к достаточно длительным колебаниям. Это утвер-
ждение было сформулировано еще в середине XIX в. К.Марксом, но 
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воспроизведено лишь почти век спустя А.Бернсом и У.Митчеллом [9, 
с.215]. 

Таким образом, принимая во внимание все изложенные выше 
теоретические основы и наработки можно утверждать, что совре-
менный финансовый кризис является неотъемлемой чертой мировой 
экономики, объективно обусловленным феноменом международной 
финансовой архитектуры в условиях растущей интегрированности 
различных стран. В рыночной системе кризисы неизбежны, посколь-
ку являются одним из основных признаков жизнедеятельности раз-
витой рыночной экономики. При этом важными функциями кризисов 
становятся выявление и ликвидация диспропорций, структурное оз-
доровление, институциональные корректировки, интенсивная ап-
робация и ограничение внедрения инноваций. Не зависимо от того, 
какая школа, теория или ученый трактует сущность и истоки возник-
новения кризиса очевидно и бесспорно, что кризисы - это очень 
сложные общественные, политические, экономические, финансовые, 
социальные и психологические явления, которые возникают благо-
даря взаимодействию ряда факторов, сопровождаются существен-
ными изменениями в структуре экономики, являются закономерными 
и объективными процессами, что, в случае адекватного антикризис-
ного менеджмента, способствуют общему обновлению мировых эко-
номических систем. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БЕДНОСТИ 

 

Казанский государственный  
финансово-экономический институт 

г. Казань, Россия 
 

В данной статье рассматривается научная проблема институ-
ционализации и регулирования взаимодействия индивидуального и 
общественного благосостояния в социально - экономической систе-
ме современной России. 

Бедность – это отсутствие равных шансов и возможностей не 
только на начальном этапе, будь то рождение, но и дальнейшее дли-
тельное, вынужденное отсутствие средств и возможностей для обес-
печения основных потребностей в пище, одежде, жилье на уровне 
сохранения работоспособности как низшей границы воспроизводства 
рабочей силы. Крайним проявлением бедности является нищета, т.е. 
неспособность удовлетворить основные потребности на самом ми-
нимальном уровне, крайняя неработоспособность.[11] 

Согласно институциональной концепции  «порочного круга ни-
щеты» Г. Мюрдаля[13], при длительном пребывании в состоянии 
бедности у человека теряется вера в будущее и в изменение своего 
положения. Формирование отношения к жизни и работе бедного ог-
раничивается традиционными обычаями и привычками, экономиче-
ские изменения и не позволяет  в будущем реализовать появляю-
щиеся социальные и индивидуальные возможности. П. Самуэльсон, 
а также Дж. Гэлбрейт и Э. Хансен положили в основу формирования 
концепции «Государства благосостояния» комплекс институтов, при-
званных осуществить вмешательство в социальную и экономическую 
жизнь для обеспечения полной занятости, высокого уровня доходов 
и стабильных цен, а также программы социальной помощи неприви-
легированным слоям общества. В своей теории «государства все-
общего благосостояния» Самуэльсон П. предлагает посредством 
«перераспределительного налогообложения и с помощью возможно-
стей, предоставляемых образованием, которое позволяет ослабить 
фактор неравенства стартовых условий, слегка приблизить систему к 
идее большого равенства». Самуэльсон П. уделял большое внима-
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ние качественным показателям общественного благосостояния. В 
связи с этим он вводит даже такое понятие, как «новая микроэконо-
мика». Сюда входят: экономика времени, человеческого капитала, 
использование орудий предельно полезных предметов и выбор 
сложных решений относительно размеров семьи, а так же детерми-
нант в области народонаселения, анализ закона и преступления, 
изучение альтруизма общества как социальной организации и дар-
винистской теории выживания[13]. 

Система социального партнерства является экономическим ин-
струментом, регулирующим воспроизводство человеческих ресур-
сов, определяя полную стоимость совокупной рабочей силы общест-
ва, смягчения возможных последствий незанятости, сокращения ее 
сроков, гарантирования во всех случаях необходимого прожиточного 
минимума. Социальное партнерство непосредственно встроено в 
социальную политику, и само по себе существовать не может.  В 
социальной политике принимают участие три составляющие: госу-
дарство, бизнес (предпринимательство) и общественные  (неправи-
тельственные, некоммерческие, неприбыльные, благотворительные) 
организации. Предпринимательство (бизнес) исполняет роль основ-
ного донора социальных программ, пополняя бюджет государства, 
оказывая благотворительную финансовую поддержку и способствуя 
непосредственно улучшению жизни в обществе своей деятельно-
стью. Общественные и неправительственные организации, непо-
средственно контактируя с «потребителями» социальной помощи, 
определяют адресность и конкретность социальных программ и 
обеспечивают обратную связь от «потребителей» к государству[3] 
(см. рис. 1). 

Главная задача социальной политики состоит в построении 
гармоничных общественных отношений и устойчивого экономическо-
го развития. Направления социальной политики государства должны 
быть нацелены на создание гарантированных условий жизнедея-
тельности населения[10]. Конституции многих «социальных госу-
дарств» содержат перечни социальных обязательств. Так в Консти-
туции Италии записано (в статьях 35-38 и 45-47), что «Республика 
охраняет труд ..., заботится о подготовке и повышении профессио-
нальной квалификации трудящихся» (что необходимо для развития 
личности).  Устанавливается также, что «трудящийся имеет право на 
вознаграждение, соответствующее количеству и качеству его труда и 
достойное, во всяком случае, для обеспечения ему и его семье сво-
бодного и достойного существования». В Конституции Франции по 
этому поводу отмечено, что «нация гарантирует личности и семье 
необходимые условия для их развития». Конституция Японии гласит: 
«Все имеют право на поддержку минимального уровня здоровой и 
культурной жизни». Это говорит о закреплении в праве необходимо-
сти полного удовлетворения материальных потребностей человека, 
что, в свою очередь, является фундаментом для раскрытия его ду-
ховных возможностей [16].  
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Рис. 1. Система формирования социальной защиты 

 
В Конституции РФ также отмечено, что целью государства яв-

ляется «создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека» (Статья 7). Во второй части 7-ой Статьи 
содержится укрупненный перечень социальных обязательств. Инсти-
туциональная развитость страны влияет не только на экономический 
рост в целом, но и на то, как распределяются его результаты, как 
меры содействия развитию влияют на экономический рост и благо-
состояние. В широкое определение понятия  «институт» входят со-
циальные стандарты и культурные модели, на которых основывают-
ся законы и нормы общественной жизни. [14] На наш взгляд, рефор-
ма была бы неполной без реализации мер, позволяющих работаю-
щим людям капитализировать свой доход, сохраняя его от инфля-
ции. [1] (см. рис. 2). 

Необходима система страхования от безработицы. В отличие 
от положений действующего закона о занятости, целесообразно оп-
ределение в качестве объектов страхования работающих по найму 
граждан, плативших взносы в страховой фонд, которым, в случае 
наступления безработицы, выплачивается соответствующее страхо-
вое пособие. При этом определяющим критерием его получения яв-
ляется наличие оплачиваемой занятости в период, предшествующий 
безработице [15]. 
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Рис. 2. Структура формирования системы 
перераспределения доходов 

 
Снижение уровня бедности в России признано одним из при-

оритетов политики государства, но пока позитивные изменения на 

региональном уровне более заметны в снижении глубины бедности, 

в меньшей степени - в выводе из этого состояния. Мешает не только 

медленный рост доходов бедного населения и сохранение значи-

тельного неравенства по доходу, но и неэффективность существую-

щей системы социальной защиты. Значительные риски роста бедно-

сти возникают в связи с повышением цен на услуги ЖКХ и пред-

стоящей реформой этого сектора[4].  На сегодняшний момент мы 

имеем расколотое общество, без среднего класса, объединить кото-

рое можно только при опосредующей роли самого государства. Ре-

альная цель развития государства РФ закреплена в 7-ой Статье Кон-

ституции России: повышение уровня жизни, обеспечение безопасно-

сти и достойной жизни граждан РФ[12].  

В реализации социальной политики важную роль играет орга-

низация исполнения и институциональный каркас. В ходе реализа-

ции социальной политики необходим контроль над исполнением со-

циальных обязательств государства, выявление причин неисполне-

ния, корректировка и мониторинг[5]. Для формирования и поддержа-
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ния в экономике системы доверия государство обязано укреплять 

систему социального партнерства  и деловой этики, причем начав с 

себя. Хотелось бы добавить о приоритетности инвестиций в челове-

ческий капитал для повышения общественного благосостояния [8]. В 

нынешних условиях слой высокообразованных людей составляет 

наиболее состоятельную страту постиндустриального общества и 

способен к устойчивому воспроизводству. Лишь менее 1/15 доли 

лиц, составляющих сегодня 1 % наиболее богатых американцев, 

получают свои доходы в качестве прибыли на вложенный капитал. 

Среди этой категории граждан более половины работают на админи-

стративных постах в крупных компаниях или являются их консуль-

тантами, в то время как почти треть представляют практикующих 

юристов и врачей, а остальные 10% - людей творческих профессий, 

включая профессоров и преподавателей. Эти люди создают реаль-

ные ценности для своей страны, и рост доли данной категории граж-

дан в ее национальном богатстве (с 19 до 39% между 1977 и 1995 

годами) хотя и отражает нарастающее имущественное неравенство, 

представляется оправданным и непреодолимым.   В России тенден-

ции прямо противоположные. Так, в 1992 году мы имели показатель 

«доля наукоѐмкой продукции в общем объеме наукоѐмкой продукции 

мира» - 7,3%, в то время как США - 28%. Сегодня, это соотношение 

выглядит следующим образом: США - 33,9%, Россия - 0,9% [6].  

Таким образом, главными целями развития человека признаны: 

долгая и здоровая жизнь; приобретение, расширение и обновление 

знаний; доступ к средствам существования, обеспечивающим дос-

тойный уровень жизни. 

Институциональная развитость влияет на экономический рост и 

его результаты. «Институты» определяются как: законы и нормы, 

необходимые для функционирования рынка; органы, обеспечиваю-

щие выполнение законов и норм; политические институты, разраба-

тывающие законы и влияющие на их реализацию; социальные стан-

дарты, на которых основываются законы. 

Основной проблемой понимания связи между институтами и 

экономическим ростом является проблема установления ее направ-

ленности; высокие темпы роста могут приводить к созданию новых 

институтов и наоборот, институты могут воздействовать на темпы 

роста. 

Важно определить институты, способствующие экономическому 

росту, и то, как можно влиять на выбор институтов. Важным факто-

ром является руководство, но большое значение имеют и внешние 

факторы. В случае с Россией внешним фактором считается вступле-

ние в ВТО. 
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В долгосрочной перспективе на институциональное развитие 

будут влиять и внутренние факторы - формирование среднего клас-

са предпринимателей и служащих, заинтересованных в соблюдении 

законности; развитие гражданского общества; независимая правовая 

система и свободная пресса. Усиление политического влияния этих 

факторов для сбалансирования интересов монополий и власти яв-

ляется основным компонентом институционального развития. 

Процессы рыночной трансформации и глобализации требуют 

уточнения элементов институционального механизма государствен-

ного регулирования. Основными элементами такого механизма яв-

ляются: перераспределение доходов с целью их выравнивания; ре-

формирование системы адресной социальной помощи; разработка и 

использование социальных индикаторов; разработка и использова-

ние программы борьбы с бедностью; формирование системы защи-

ты от безработицы; развитие нового института накопительных пен-

сий  [16]. 

Развитие по принципу «благосостояние для большинства» за-

висит от процесса формирования среднего класса. Расколотое об-

щество объединить может только эффективное государство, кото-

рому вменены следующие обязательства[9]: 

- по отношению к обществу - ответственность за повышение 

уровня жизни, обеспечение социальных гарантий и безопасности, 

получая отдачу в виде легитимности власти и общественной под-

держки; 

- по отношению к бизнесу - гарантирование прав собственно-

сти, благоприятного предпринимательского климата и поддержки за 

рубежом, получая отдачу в виде поддержки со стороны капитала и 

соблюдения законов. Баланс между обществом и бизнесом строится 

по принципу: социально-ответственное поведение бизнеса в обмен 

на общественную поддержку его проектов. Так обеспечивается соци-

альная консолидация. 

Эффективное развитие экономики и социальной сферы воз-

можно лишь на основе эффективной системы власти. Государство в 

рыночной экономике должно выступать в следующих ролевых функ-

циях: 

- организации экономического порядка; 

- предпринимательства на основе государственной собствен-

ности; 

- выражения общественных целей и интересов. 

Необходимо усиление государственного воздействия в области 

управления, инфраструктуры, здравоохранения, культуры, науки и 

образования. Кроме того, социально ответственное государство про-

водит институциональные реформы, укрепляет систему партнерских 
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отношений и деловой этики, реализует инвестиционную политику, 

осуществляет инвестиции в человеческий капитал и др[2]. 

Дальнейшее развитие экономики возможно лишь при условии 

приоритета личности. Экономическое мышление смещается в сторо-

ну «человеческого измерения» достижений. Развитие интеллекту-

ального потенциала становится основанием для перехода на инно-

вационный путь развития. 

Таким образом, можно сделать вывод, что механизм институ-

ционального воздействия на благосостояние нужно строить с учетом 

социального уравновешивания рыночных процессов, также выбора 

критерием хозяйствования - развитие человека и сокращения чрез-

мерной разницы в доходах, личной свободы и инициативы - соци-

ального равновесия. 
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В последние годы возрос интерес к «роли государства в разви-
тии сельских территорий» В современных условиях целью государ-
ственной аграрной политики должно стать стимулирование развития 
сельской местности, поскольку стабилизация и дальнейшее развитие 
аграрной экономики неразрывно связано с сохранением и развитием 
человеческого капитала в сельской местности. Осуществления госу-
дарственной аграрной политики - это одна из самых сложных фаз 
процесса разработки политики, так как необходимо обеспечить реа-
лизацию действенного механизма развития сельских территорий, 
основанного на гармоничном сочетании инструментов государствен-
ного регулирования и рыночного саморегулирования, проведении 
сбалансированной ценовой, финансово-кредитной, налоговой, инве-
стиционной, социальной и других направлений аграрной политики. В 
теории и практике государственного вмешательства в экономические 
процессы нужно учитывать имеющийся мировой опыт и решать, ка-
ким образом и в каких пределах его можно использовать с макси-
мальной возможностью для страны [1, с. 36].  

Как показывает зарубежный и уже накопленный отечественный 
опыт, ни одна программа государственной поддержки развития сель-
ских территорий, если она не адаптирована к условиям, а скопиро-
вана и механически внедрена в экономику страны без учета особен-
ностей и уровня экономического, социального и культурного разви-
тия сельских территорий, не сможет принести соответствующего 
положительного результата. Но, до сих пор, не сформулирован уни-
версальный критерий оптимальности последствий государственного 
вмешательства в экономические процессы [2 с. 6]. Все это, конечно, 
осложняет формирование эффективной системы государственного 
регулирования аграрной экономики. Но то, что уже в этом отношении 
сделано в прошлом других странах, является для нас очевидным 
фактом. Поэтому, развитие экономических процессов должно быть 
управляемым, а его эффективность во многом зависит от осуществ-
ляемой государственной политики. Государственная аграрная поли-
тика должна учитывать, с одной стороны, многогранность теорий о 
месте государства в экономике, а с другой - основываться на тща-
тельном анализе факторов и причин, обусловивших в разных стра-
нах на различных этапах смену научных положений, которые прини-
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мались за основу при реализации аграрной политики и определения 
роли государства. 

В Украине, несмотря на принятие Закона Украины «Об основ-
ных принципах государственной аграрной политики на период до 
2015 года» официальное толкование аграрной политики, пока, что 
отсутствует. В настоящее время в справочной литературе встреча-
ются различные толкования сущности аграрной политики: 

- целенаправленная деятельность государства, ограничена ре-
сурсами, бюджетом и временем, которая призвана обеспечить про-
довольственную безопасность страны [3, с.4]; 

- государственное управление развитием агропромышленного 
производства по одному или одновременно нескольким политически 
задекларированным, экономически обеспеченных, социально защи-
щенных направлениях [4]; 

- деятельность государства направлена на формирование хо-
зяйственно-финансовых и политических рамочных условий в аграр-
ном секторе, которые реализуются путем воздействия на экономиче-
ские процессы, что в нем происходят, через формы и методы, наи-
более действенные в области аграрной экономики [5, с.10]; 

- совокупность принципов и действий, которые осуществляет 
государство для решения комплекса проблем, связанных с функцио-
нированием агропромышленного комплекса [6, с.8]. 

На наш взгляд, в «Экономическом энциклопедическом слова-
ре» [7, с.12] наиболее удачно сформулирована сущность аграрной 
политики - как стратегический курс государства и система мероприя-
тий, направленных на интенсивное развитие производительных сил 
села, совершенствования или коренное изменение существующих 
экономических отношений, в т . ч. типов и форм собственности, а 
также хозяйственного механизма с целью существенного улучшения 
условий жизни и быта его жителей, на обеспечение продовольствен-
ной безопасности. 

В этих условиях возникает необходимость выделить и теорети-
чески обосновать десять предпосылок совершенного осуществления 
государственной аграрной политики. 

1. Отсутствие непреодолимых внешних ограничений. Иногда 
внешняя среда не сотрудничает с государственными учреждениями 
и своим вмешательством делает осуществление политики не просто 
тяжелым, а невозможным. И поэтому не остается ничего другого как 
вернуться к разработке новой программы. 

2. Наличие соответствующего времени и достаточных ре-
сурсов. Существуют надежды, что аграрная политика сработает за 
очень короткий период времени. Примером может быть одинаковый 
средний уровень заработной платы в сельском хозяйстве и в других 
отраслях народного хозяйства (в частности в финансовой сфере). 
Однако механизмы, которые привели к разнице в доходах и возмож-
ностях, глубоко укоренились как в экономике так и в обществе вооб-
ще. Другой проблемой - есть недостаточность ресурсов, необходи-
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мых для эффективного осуществления программ. В современных 
условиях финансовых ограничений значительное количество про-
грамм оказываются в тяжелом положении. Делать что-то с меньши-
ми затратами - хорошо, но иногда нехватка средств означает конец 
всего дела. 

3. Наличие нужных комбинаций ресурсов. Для осуществления 
аграрной политики относительно развития сельских территорий не-
обходимо, чтобы ресурсы были не только соответствующие, но так-
же доступны в надлежащий момент времени. Материальные и тру-
довые ресурсы также важны и должны поступать непрерывно в соот-
ветствии с потребностями аграрной политики относительно развития 
сельских территорий. 

4. Аграрная политика основывается на надежной теории. В 
центре стоит спорное видение интересов крестьян и спорное пред-
ставление о факторах, лежащих в основе проблемы развития сель-
ских территорий. Каждый вариант политики - это гипотеза об имею-
щихся факторов и наилучших способах вмешательства. Если теория 
ошибочна, то нельзя надеяться, что политика окажет положительное 
влияние. Ее осуществление обернется неудачей. Так, аграрная ре-
форма в Украине была начата спонтанно, без должного теоретиче-
ского обоснования, при игнорировании поэтапного перехода к ры-
ночной экономике. Как следствие, осуществляя аграрные преобразо-
вания, не удалось избежать негативных последствий. 

5. Между причиной и следствием прямая связь. С точки зрения 

осуществления аграрной политики теория должна быть надежной. 
Если связь между причиной и следствием невнятна или далеко не 
непосредственна, то вряд государственное вмешательство будет 
успешным. 

6. Отношения зависимости минимальны. Если более рассре-
доточена власть, то более зависимым становится институт от других 
институтов, а осуществление аграрной политики тяжелее. 

7. Цели согласованы и понятны. Большая однородность пони-

мание целей ведет к большей вероятности успешного осуществле-
ния политики. 

8. Задача поставлена в правильной последовательности. 
Осуществления аграрной политики должно состоять из последова-
тельных звеньев действий от замысла до конечного результата. Это 
неизбежно ведет к логической последовательности задач, если же 
это четко не заложено или не соблюдены порядки выполнения, по-
литика терпит неудачу. 

9 Совершенная связь и координация. Этот пункт включает не-
которые вышеуказанные предпосылки, но отличается тем, что в та-
ком случае участники «осуществления аграрной политики» действу-
ют на той, же информационной базе, которую одинаково понимают. 
По крайней мере, они будут понимать, когда что-то будет не так, и 
смогут прийти к согласию. 
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10. Власть и соблюдения принятой политики. Для осуществ-
ления политики необходимо привлекать много людей для совмест-
ной работы, если эти люди «слушаются», то быстрым является про-
цесс осуществления политики. 

Итак, осуществления аграрной политики - это процесс выпол-
нения, совершенствования, реализации планов, программ и концеп-
ций, а эффективное государственное регулирование развития сель-
ских территорий возможно при условии комплексного применения 
экономических, административных и социально-экономических 
средств воздействия. Основа развития сельских территорий - в ком-
плексе мер, которые, с одной стороны устраняют имеющиеся недос-
татки и уменьшают влияние негативных факторов, а с другой - спо-
собствуют повышению производительности труда. Нарушение этих 
положений тормозит развитие сельских территорий. 
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г. Москва, Россия 
 

В рамках проводимого автором диссертационного исследова-
ния на тему «совершенствование управления портфелем заказов на  
промышленном предприятии с единичным и мелкосерийным выпус-
ком продукции» возникла необходимость сформировать тестовый 
пример для оценки, предложенной в работе методики формирования 
портфеля [1]. В работе рассматривается определенный класс пред-
приятий: Проектно-ориентированные предприятия, подробнее о ко-
торых можно узнать из статьи [2]. 

Для сравнения с предложенной методикой были выбраны тра-
диционный подход к оценке прибыльности заказов, применяемый на 
многих промышленных предприятиях, предполагающий составление 
калькуляции [3], а так же оценка маржинального дохода, применяе-
мого в системе директ-костинг [4].  

Тестовый пример, состоящий из ограниченного множества слу-
чайно отобранных заказов, позволяющий сформировать портфели, 
не будет достаточным для объективного сравнения методик. 

Для этой цели предлагается сначала разработать модель про-
цесса сравнения с применением методологии функционального про-
ектирования IDEF0 [5] (см. рис.1). 

Вход 1. Параметры объекта исследования – входные данные 
для моделирования процесса принятия решения о включении заказа 
в портфель, включающие: величину постоянных расходов предпри-
ятия в плановом периоде, величину плановых затрат на оплату тру-
да производственных рабочих, ставку оплаты труда производствен-
ных рабочих при простоях, производственная мощность предприятия 
в человеко-часах в плановом периоде, плановую загрузку мощно-
стей, норму прибыльности заказов.  

Вход 2. Параметры сравнения – входные данные для подготов-
ки тестовых примеров. Тестовые примеры должны содержать поток 
заказов (в условиях стабильного рынка, роста и спада) и описание 
поведения конкурентов. Для генерации потока заказов требуется 
задать количество заказов, полученных предприятием в выбранном 
прошлом периоде, средний размер заказа в денежном выражении с 
дисперсией, среднею трудоемкость полученных заказов с дисперси-
ей, количество неполученных заказов (с параметрами), процент рос-
та и спада рынка, количество заказов для тестовой выборки. Пове-
дение конкурентов описывается средней величиной дисконта (вели-
чина снижения начальной цены заказа в процессе торгов) и еѐ дис-
персией, количество конкурентов для тестовой выборки. 



26 
 

 
Рис. 1. Концептуальная диаграмма 

процесса сравнения методик 
 

Следующее замечание относится к обоим входам. Большинст-
во моделей формирования портфелей заказов или проектов связаны 
с управлением ресурсов. Поскольку, предлагаемая методика не пре-
дусматривает нового подхода к управлению ресурсами, из процесса 
моделирования исключены сложные системы ограничения, и имеет-
ся обобщенный показатель – мощность предприятия в человеко-
часах.   

Управление 1. Предложенная методика – условия формирова-
ния портфеля в соответствие исследуемой методикой. 

Управление 2. Методика-аналог - условия формирования 
портфеля по сравниваемым методикам. Возможно сравнение любого 
количества методик, для которых входные данные являются доста-
точными. 

Управление 3. Методика сравнения – правила формирования 
тестовых примеров и параметры сравнения полученных результатов. 

Предполагается  использование единственного механизма для 
подготовки тестовых примеров, получения результатов и их сравне-
ния - табличного процессора. 

Выход 1. Результаты расчетов – результаты, полученные по 
каждой из сравниваемых методик, включающие в себя список полу-
ченных заказов, процент использования мощностей предприятия, 
прибыль по заказам, прибыль предприятия за плановый период. 

Выход 2. Результаты сравнения – отклонение результатов 
предложенной методики от результатов методик-аналогов. 
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С использованием предложенной модели возможно проведе-
ние серии тестов с разными параметрами сравнения, при этом каж-
дое исследование должно содержать набор тестовых примеров, 
полностью описывающих универсум ситуаций, на которые рассчита-
на исследуемая методика. Подробное описание процедуры позволит 
любому исследователю провести сравнение с методиками-
аналогами, отличными от предложенных в данном докладе, а воз-
можность задавать параметры сравнения должна  повысить объек-
тивность оценки, а так же способствовать доработке новых методик.  
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В настоящее время высшие учебные заведения вовлечены в 
общероссийские и общемировые тенденции по созданию инноваци-
онной инфраструктуры. Вузы сейчас стоят перед решением важней-
шей задачи выживания и обеспечения конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг, имеющем избыточное предложение и 
ограниченный спрос. В этих условиях высшее учебное заведение 
должно соответствовать инновационно ориентированной экономике, 
следовательно, заниматься инновационной деятельностью. 
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Автором был произведен анализ соотношения понятий иннова-
ционная деятельность и конкурентоспособность (см. рис. 1). В ре-
зультате анализа сделан вывод о том, что данные понятия связаны 
тесным образом. Предприятие, успешно занимающееся инновацион-
ной деятельностью, конкурентоспособно, равно как и конкурентоспо-
собное предприятие в современных условиях обязательно ведет 
инновационную деятельность. 

 

 

Рис. 1. Соотношение понятий «конкурентоспособность» и 
«инновационная деятельность» 

 
В связи с этим встает вопрос о разработке механизмов, мето-

дик, моделей, которые обеспечат инновационную деятельность 
высшего учебного заведения. 

Автором проводятся исследования в области оптимизации ре-
сурсного обеспечения и проектировании организационно-
управленческой структуры высшего учебного заведения. 

Основными результатами исследования на данном этапе яв-
ляются разработка инновационной модели структурно-ресурсного 
обеспечения деятельности высшего учебного заведения (см. рис. 2) и 
этапов еѐ формирования, методика анализа и оптимизации управ-
ленческих решений на основании разработанных автором методик 
проектирования организационно-управленческой структуры и оценки 
необходимых материальных ресурсов для обеспечения работы вуза. 
Разработаны показатели оценки экономической эффективности ре-
сурсного обеспечения вуза и Критерий экономической эффективно-
сти использования материальных ресурсов в вузе. 
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Рис. 2. Инновационная модель структурно-ресурсного 

обеспечения деятельности вуза 
 

Инновационная модель структурно-ресурсного обеспечения 
деятельности вуза предназначена для количественной оценки по-
следствий внедрения новшеств, что необходимо для принятия опе-
ративных управленческих решений. 

Автором разработаны показатели оценки экономической эф-
фективности ресурсного обеспечения вуза, которые рассмотрены в 
разрезе количества работников вуза по категориям персонала и за-
трат на их содержание, и методика их расчета. 

Для сравнения различных вариантов ресурсного обеспечения 
вуза разработан Критерий экономической эффективности, применяя 
который можно выбрать наиболее оптимальное ресурсное обеспе-
чение. Решение этой многокритериальной задачи индивидуально в 
зависимости от целей, которые стоят перед вузом. Автором предла-
гается методика, анализирующая четыре характеристики вуза, это - 
средняя стоимость обучения студента в год (С), доля накладных 
расходов в общих расходах вуза (НР), средний уровень заработной 
платы по всем категориям персонала (ЗП), число обучающихся сту-
дентов (Ч). Эти показатели рассчитываются при помощи методики 
расчета показателей Лучшие значения характеристик С и НР - мини-
мальные, а лучшие значения характеристик ЗП и Ч – максимальные. 
То есть оптимальным ресурсным обеспечением вуза является то, 
при котором вуз обучает максимальное количество студентов, при 
минимальной стоимости обучения и накладных расходах, при этом 
средняя заработная плата в вузе максимальна. Для построения 
функционального Критерия экономической эффективности выбрана 
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функция Кобба-Дугласа, которая предназначена для максимизации 
(благоприятное значение соответствует максимальному). Примени-
тельно к рассматриваемой задаче выбора оптимального ресурсного 
обеспечения она имеет следующий вид: 

 

u(C, НР, ЗП, Ч)=(1/C) (1/НР) ЗП Ч
1– – –

, (1) 
 

где положительные коэффициенты , ,  отражают сравнительную 
значимость характеристик возможных альтернатив с точки зрения 
принятия решения, а вместо характеристик С и НР используются 1/C 
и 1/НР, в связи с тем, что функция предназначена для максимизации, 
а наилучшие значения С и НР – это минимальные. 

Методика оценки необходимых материальных ресурсов для 
обеспечения работы вуза, методика расчета показателей оценки 
экономической эффективности ресурсного обеспечения вуза и Кри-
терий экономической эффективности использования материальных 
ресурсов в вузе были апробированы на примере Российского госу-
дарственного университета инновационных технологий и предпри-
нимательства. Полученные результаты позволили уточнить направ-
ления использования разработанных методик. Это следующие на-
правления: оценка необходимого ресурсного обеспечения вуза и его 
сравнение с существующим ресурсным обеспечением, с целью вы-
явления резервов и «узких мест»; анализ возможных управленческих 
решений по развитию вуза (переход в организационно-правовую 
форму автономного учреждения); расчет различных вариантов дохо-
дов и расходов вуза при самоокупаемости; управление финансовы-
ми ресурсами вуза. 

В настоящее время ведутся работы по разработке программно-
го обеспечения разработанных методик. 
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Внутренний рынок машиностроения сегодня является резуль-

татом всех экономических реформ и преобразований, начиная с пе-
риода распада СССР. Неразвитость инфраструктуры рынка и слабое 
изучение потребительского спроса привело к несоответствию реали-
зуемого оборудования реальным потребностям потребителей.  
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 В период реформ произошло резкое снижение платежеспособ-
ного спроса потребителей машиностроительной продукции  и одно-
временно существенное удорожание отечественной машинострои-
тельной продукции, цены на которую в процессе инфляции издержек 
уже к концу 1993 г. стали сопоставимы с ценами более качественных 
импортных аналогов. Это не позволило в полной мере развить толь-
ко зарождающийся внутренний рынок. Под действием перечислен-
ных факторов наиболее пострадали производители машин и обору-
дования для  сельского хозяйства, строительства и грузовых автопе-
ревозок.  

Длительная изоляция российского машиностроения от мирово-
го рынка привела к тому, что цена потребления неконкурентоспособ-
ных на мировом рынке российских машин и оборудования (цена ма-
шин, эксплуатационные расходы, затраты на ремонт и убытки от их 
простоя) оказалась выше среднемировых показателей. 

Сегодня многие предприятия – потребители машиностроения 
отмечают, что они заинтересованы в покупке отечественного обору-
дования. В частности, потому что оно ощутимо дешевле импортного. 
Однако пока российские предприятия не могут предложить всю не-
обходимую линейку оборудования. Поэтому доля отечественной 
техники на современных заводах редко превышает 40 процентов, 
хотя доля внутреннего рынка, занимаемая российскими производи-
телями, намного выше зарубежной (см. табл. 1). Только в 2009 г. из-
за мирового финансового кризиса российских образцов стало мень-
ше на 9%, однако в настоящее время ситуация возвращается в док-
ризисный период. 

 
Таблица 1 

Динамика изменения объема внутреннего рынка машин, 

оборудования и транспортных средств 1, с. 382, 726  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Объем отгруженных 
товаров, млрд. долл. 

61,18 85,36 118,25 137,51 79,36 

Объем экспорта, млрд. 
долл. 

13,5 17,44 19,67 22,76 17,95 

Объем импорта, млрд. 
долл. 

7,58 10 10,12 11,3 11,84 

Объем отгруженных 
товаров российских 
производителей на 
внутреннем рынке, % 

86,3 87,2 90,7 91 83,83 

 
Поддержание внутреннего рынка происходило за счет разме-

щения государственных заказов на крупных машиностроительных 
заводах. Так, за счет увеличения спроса на внутреннем рынке в 2000 
– 2002 гг. более стабильно развивались железнодорожное машино-
строение, машиностроение для легкой и пищевой промышленности. 
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Однако неразвитость рынка комплектующих изделий является суще-
ственным сдерживающим фактором развития отрасли. Так, в сред-
нем 70 процентов себестоимости тяговых агрегатов формируется за 
счет покупаемых материалов и изделий. Из 100 процентов отказов 
техники более 85 процентов происходит из-за низкого качества ком-
плектующих.  

Отметим, что в настоящее время платежеспособным спросом 
обеспечена продукция следующих отраслей: энергетическое и  
транспортное, строительно-дорожное и сельскохозяйственное ма-
шиностроение вследствие проведения программ государственной 
поддержки. Однако из-за сокращения числа предприятий легкой и 
пищевой промышленности прекращен выпуск многих видов машин и 
оборудования для этой отрасли, а также химического и нефтяного, 
станкостроительного и инструментального, электрического машино-
строения и приборостроения. Внутренний рынок оборудования для 
перечисленных отраслей в России практически отсутствует.  

Развитие машиностроения для легкой, пищевой промышленно-
сти и промышленности бытовых приборов в условиях кризиса поро-
дило ряд серьезных проблем, препятствующих дальнейшему эф-
фективному функционированию отрасли: резкое падение платеже-
способного спроса на технологическое оборудование со стороны 
предприятий пищевой и легкой промышленности и некоторых других 
сфер народного хозяйства; прекращение производства части ранее 
выпускавшейся номенклатуры технологического оборудования и как 
следствие прекращение нормального процесса обновления основ-
ных фондов предприятий пищевой, легкой промышленности, про-
мышленности бытовых приборов; серьезное ослабление научно-
исследовательской и проектно-конструкторской базы отрасли. 

Таким образом, за последнее десятилетие уровень предметной 
специализации машиностроительных предприятий значительно сни-
зился. При этом произошло изменение самой структуры производст-
ва, которое заключается в снижении доли выпуска машин и увеличе-
нии удельного веса запасных частей. 
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Инфраструктура (от латинского infra - ниже, под и structura - 

строение, расположение), совокупность сооружений, зданий, систем 
и служб, необходимых для функционирования отраслей материаль-
ного производства и обеспечения условий жизнедеятельности обще-
ства. Его заимствовали из военного лексикона, где им обозначали 
комплекс вспомогательных сооружений, обеспечивающих действие 
вооруженных сил [12]. Различают производственную (дороги, кана-
лы, порты, склады, системы связи и др.) и социальную (школы, боль-
ницы, театры, стадионы и др.) инфраструктуру. Иногда термином 
«инфраструктура» обозначают комплекс так называемых инфра-
структурных отраслей хозяйства (транспорт, связь, образование, 
здравоохранение и др.) [6]. 

В результате этого с конца 60-х годов XX века в работах совет-
ских экономистов стали появляться попытки выделения инфраструк-
туры в качестве самостоятельного объекта исследования. Наиболее 
пристальное внимание уделялось проблемам ее полноты и сущно-
сти. Это потребовало дать определение инфраструктуры как катего-
рии, т.е. научного понятия, выражающего наиболее общие свойства 
и связи явлений действительности [10]. 

В нашей стране внимание проблемам инфраструктуры на пер-
вых этапах было уделено со стороны таких ученых-экономистов как 
С.Г. Стримулин, Г.М. Кржижановский, В.В. Куйбышев, И.Г. Александ-
ров и др., которые обратили внимание на роль транспорта и связи 
как элементов производительных сил, создающих общие условия 
функционирования производства [3].  

На первоначальном этапе разработки научного понятия и тео-
рии инфраструктуры изучаемое явление мыслилось как некая нерас-
члененная внутри целостность, хотя при этом были сделаны опре-
деленные наработки, связывающие понятие «инфраструктура» не 
только с развитием и функционированием конкретно материального 
производства, но и с другими сферами народного хозяйства. Так, 
Л.И. Абалкин, Г.М. Григорян и В.П. Мотылев определяют инфра-
структуру как «совокупность отраслей общего пользования (энерге-
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тика, транспорт, связь, научные учреждения, общее и профессио-
нальное образование)» [1]. С момента появления понятия инфра-
структура вопросам ее сущности и проблеме развития было посвя-
щено множество работ. Среди российских ученых значительный 
вклад внесли А.Н. Алымов, А.А. Ахмадеев, Ю.В. Буда, Ц.Б. Будаева, 
С.Г. Важенин, В.П. Гавелис, М. Гасанов, В.Г. Гребенников, В.П. Дро-
нов, B.C. Колодин, А.И. Кочерга, А.Н. Кочетов, А.Д. Павлов, В.П. Па-
циорковский, А.В. Суворов, Ж.Т. Тощенко, Е. Родноти, В.А. Пушкарев 
и другие. 

А.Н. Алымов и А.И. Кочерга отмечают, что побуждающим мо-
ментом для пристального внимания к изучению проблемы инфра-
структуры и появления научного понятия «инфраструктура» явилось 
«возрастание роли общих условий развития производства по мере 
развития производительных сил» [2], и «появление идей относитель-
но условий развития промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, строительства, связанные, прежде всего с обоснованием 
принципов функционирования таких отраслей как транспорт и связь» 
[13]. По мнению академика АН СССР Ж.Т. Тощенко, инфраструктуру 
вообще и социальную, в том числе следует определять – как часть 
материально-технической базы, выделение которой в структуре на-
родного хозяйства позволяет более точно судить о таких ее элемен-
тах, которые обеспечивают общие условия для развития экономиче-
ских и социальных процессов с точки зрения создания объективных 
материальных возможностей для эффективного функционирования 
овеществленного и живого труда [13]. 

В последнее время актуальной задачей становится определе-
ние подходов к формированию общей стратегии развития инфра-
структуры, анализу и оценке состояния отраслей и институтов ин-
фраструктуры и обоснованию перспектив развития составляющих ее 
элементов. В то же время, несмотря на то, что «инфраструктура» как 
категория экономики достаточно прочно утвердилась в качестве не-
обходимого элемента, обеспечивающего результативность хозяйст-
вования, вопрос о ее сущности, содержании и поэлементном составе 
остается пока открытым в научной литературе [9].  

Судить о научной правомерности отнесения какой-либо отрас-
ли или института к инфраструктуре можно лишь по признакам, кото-
рые выдвинуты как определяющие в комплексообразовании инфра-
структуры. Так как инфраструктура является областью предоставле-
ния услуг, в основе классификации ее элементов и выявления их 
народнохозяйственных функций лежат различного рода услуги.  

Таким образом, исследование сущности инфраструктуры и 
входящих в ее состав элементов предполагает, с одной стороны, 
четкое разграничение сфер производства, обмена, распределения и 
потребления, а с другой – учет их единства, взаимозависимости и 
взаимодействия. 

На первоначальном этапе разработки научного понятия и тео-
рии инфраструктуры изучаемое явление мыслилось как некая нерас-
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члененная внутри целостность, хотя при этом были сделаны опре-
деленные наработки, связывающие понятие «инфраструктура» не 
только с развитием и функционированием конкретно материального 
производства, но и с другими сферами народного хозяйства [7]. 

А.Е. Пробст [11] и С.А. Дебабов [4] рассматривали ее как «базу 
для дальнейшего хозяйственного освоения территории, для развития 
всех отраслей хозяйства» или как «сочетание созданных на террито-
рии региона народнохозяйственных объектов (основных фондов) и 
проводимых инженерно-технических мероприятий для обеспечения 
материального производства и нормальных условий проживания 
населения». 

Однако положение усложняется отсутствием единого мнения в 
вопросах определения общеэкономического содержания инфра-
структуры, в исследовании еѐ функций и состава. 

В соответствии с подходами к классификации инфраструктуры 
и выделением отдельных подсистем, представленными в Комплекс-
ной программе развития инфраструктуры товарных рынков, 
представляется правомерным объедение элементов инфраструкту-
ры в следующие блоки [8]: производственная инфраструктура; ры-
ночная инфраструктура; социально-бытовая инфраструктура; эколо-
гическая инфраструктура; институциональная инфраструктура и дру-
гие. 

Ибрагимов Л.А. выделяет функции инфраструктуры рынка 
(на примере товарного рынка) [5]: содействие субъектам рынка в 
реализации их экономических интересов; организационное оформ-
ление коммерческо-хозяйственных отношений деловых партнеров; 
изучение конъюнктуры рынка, товаров и услуг, конкурентов, посред-
ников, потребителей; собственно торговая или иная коммерческо-
хозяйственная деятельность; посредничество в реализации товаров 
и услуг, налаживании коммерческо-хозяйственных связей; оказание 
услуг субъектам рынка; использование возможностей средств связи, 
транспорта; складского хозяйства; топливно-энергетического ком-
плекса. Названные функции должны выполняться соответствующей 
разветвленной структурой предприятий, организаций, учреждений – 
субъектов рынка. 
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Нормальное функционирование и развитие сферы предприни-

мательства в экономике любой страны требует наличия определен-
ных условий, обеспечивающих эти процессы. Одним из важнейших 
условий выступает безопасность предпринимательства.  
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Под безопасностью предпринимательской деятельности следу-
ет понимать состояние защищенности субъекта предприниматель-
ской деятельности на всех стадиях его функционирования от внеш-
них и внутренних угроз, имеющих негативные, прежде всего эконо-
мические, а также организационные, правовые и иные последствия. 
Система безопасности предприятия может включать в себя ряд под-
систем [1]: экономическая безопасность; безопасность; экологиче-
ская; информационная; психологическая; физическая; научно-
техническая и пр.   

Безопасность предпринимательства может оцениваться с по-
мощью различных критериев, то есть признаков, на основании кото-
рых делается оценка. Во-первых, ее можно оценить с организацион-
ной стороны. В этом случае предполагается сохранение, как самой 
фирмы, так и ее организационной целостности, нормальное функ-
ционирование основных подразделений. Основные подразделения 
фирмы выполняют все свои функции для достижения основной цели 
фирмы.  

Во-вторых, это оценка с правовой стороны. Имеется в виду по-
стоянное обеспечение соответствия деятельности фирмы дейст-
вующему законодательству, что выражается в отсутствии претензий 
со стороны правоохранительных органов к фирме. Кроме того, от-
сутствуют потери от сделок с внешними партнерами вследствие на-
рушения последними законодательства. Это обеспечивается юриди-
ческой экспертизой всех осуществляемых операций и сделок, заклю-
чаемых договоров.  

В-третьих, с информационной стороны. Безопасность может 
быть оценена как сохранение состояния защищенности внутренней 
конфиденциальной информации от утечки или разглашения в раз-
личных формах.  

В-четвертых, с экономической стороны. Это проявляется в ста-
бильных или имеющих тенденцию к росту основных финансово-
экономических показателях деятельности фирмы (собственный ка-
питал, объем годового оборота, прибыль, рентабельность). В данных 
показателях отражаются результаты безопасности с организацион-
ной, правовой, информационной и экономической сторон. [2] 

Таким образом, в наиболее общем виде о безопасности фирмы 
свидетельствуют сохранение ее как целостного структурного образо-
вания и юридического лица и устойчивые (либо растущие) значения 
основных финансово-экономических показателей. Применительно 
же к конкретной стороне деятельности фирмы, могут использоваться 
специфические показатели ее безопасности.  
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Совершенствование систем государственного управления, 

применение новых концепций и технологий менеджмента в значи-
тельной степени связаны с повышением качества и результативно-
сти деятельности органов власти и государственных служащих. По-
вышение результативности деятельности государственных органов - 
основа всех крупных реформ государственной службы, осуществ-
лявшихся за последние десятилетия в различных странах.  

Наравне с другими государственными органами Кыргызской 
Республики система таможенных органов нуждается в разработке 
критериев и показателей оценки результативности, поскольку в на-
стоящее время значительно возрастают требования к таможенной 
деятельности как в связи с увеличением международного товаро-
оборота и транзитных перевозок, так и с эволюцией политико-
экономических и социальных условий развития государства.  

Традиционное управление таможенной деятельностью основы-
вается на неизменном следовании правилам и процедурам. Оценка 
действий сотрудников происходит в значительной мере по критериям 
того, насколько четко были соблюдены существующие инструкции. 
Это зачастую заслоняет возможность оценки результативности дея-
тельности таможенных органов в степени достижения целей.  

Отметим, что само понятие «результат» относительно дея-
тельности государственных служб отличается от используемого тра-
диционно.  

Например, результатом деятельности подразделений Мини-
стерства внутренних дел часто называют количество раскрытых пре-
ступлений, а результатом деятельности таможенных органов или 
органов налоговой инспекции - сумму платежей перечисленных в 
бюджет и т.д.  

Под показателем результативности в самом широком смысле 
понимают описательный или количественный индикатор, характери-
зующий результат деятельности или успешность движения к дости-
жению поставленной цели [1].  
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Специалисты отмечают, что под результатами должна пони-
маться степень достижения поставленных целей и количественное 
соотношение результатов и затрат, а также эффект «обратной свя-
зи», т.е. отношение и оценка населением деятельности государст-
венных служб.  

Это предполагает, в свою очередь, стоимостную оценку всех 
происходящих процессов и выполняемых функций и трансформацию 
в сторону процессно-стоимостного управления, что раньше было 
типично только для коммерческого сектора.  

Таким образом, результативность следует понимать как меру 
эффективности, которая характеризуется достижением результата 
либо цели таможенной деятельности или степенью приближения к 
ней. Результативность таможенной деятельности определяется зна-
чениями показателей, отражающих достигнутый конечный результат 
труда. 

Главной тенденцией современных теорий оценки результатив-
ности является смещение акцента от измерения затрат на измере-
ние и мониторинг результатов.  

Как отмечает А.Л.Гапоненко: «Переход менеджмента в госу-
дарственной службе от традиционной бюрократической модели к 
новой модели управления, ориентированной на поиск эффективного 
решения постоянно нарождающихся проблем, характеризуется ори-
ентацией на цели и миссию по сравнению с ориентацией на правила 
и процедуры» [2].   

Новые подходы акцентируют внимание на результатах, которые 
получены в процессе тех или иных действий государственной служ-
бы. Ключевым вопросом должен стать вопрос о том, в какой степени 
достигнуты поставленные цели и соответствуют ли затраты полу-
ченным результатам, как используется человеческий ресурс, каково 
отношение населения к результатам работы. Именно поэтому в 
практике современного менеджмента в государственной службе из-
мерение и мониторинг результатов начинают занимать центральное 
место.  

Ключевым аспектом повышения результативности таможенной 
деятельности во многих странах становится создание объективной и 
комплексной системы индикаторов, отражающих выполнение долж-
ностных обязанностей и степень достижения поставленных целей, 
позволяющих сфокусировать внимание сотрудников на основных 
приоритетах органов власти. Для этих целей широко используются 
всевозможные показатели результативности.  

Показатели результативности могут служить как для оценки 
деятельности таможенного органа в целом, так и для оценки дея-
тельности сотрудников.  Ориентация на конечные результаты, кото-
рые выражаются в социальном и экономическом эффекте, приводит 
к сложности определения конечного вклада отдельно взятого со-
трудника таможенного органа в достигнутый результат, а для объек-
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тивной оценки его деятельности необходимо сформировать как мож-
но более четкие показатели.  

Таким образом, показатели результативности таможенной дея-
тельности должны отвечать следующим основным критериям:  

 быть четко увязаны с целями и задачами органов власти;  

 отражать степень вклада каждого сотрудника в достижение 
целей и задач;  

 полностью отражать выполнение основных должностных 
обязанностей сотрудником таможенного органа;  

 быть сформулированы таким образом, чтобы в максималь-
ной степени воспроизводить непосредственное влияние сотрудника 
таможенного органа на динамику показателей результативности.  

Показатели результативности таможенной деятельности могут 
представлять собой набор индикаторов различного характера. Они 
могут выражаться как в качественной, так и количественной форме. 
Наиболее распространенной является практика, при которой органы 
власти устанавливают определенные требования к показателям ре-
зультативности.  

В большинстве зарубежных практических руководств по разра-
ботке показателей результативности отмечается, что они должны 
удовлетворять основным критериям «4С» [2]:  

1. Четкость (Clearness),  
2. Полнота (Completeness),  
3. Комплексность (Complexity),  
4. Непротиворечивость (Consistency).  
Эти требования относятся как к количественным, так и к каче-

ственным показателям. Как правило, при постановке качественных 
показателей органами власти издаются гиды, в которых четко опре-
деляются критерии качественной деятельности.  

Также показатели результативности должны соответствовать 
концепции «SMART» и обладать пятью следующими свойствами. 
Показатели должны быть:  

1. Конкретными (Specific);  
2. Измеримыми (Measurable);  
3. Достижимыми (Achievable);  
4. Релевантными (Relevant);  
5. Привязанными к определенному периоду времени 

(Timecertain).  
Основными понятиями результата, используемые в зарубежной 

практике оценки результативности государственных служащих явля-
ются:  

- Outcome - результат в форме эффекта от проведения той или 
иной политики, осуществления программы расходов, оказания бюд-
жетных услуг. В США этот термин воспринимается как предполагае-
мые и планируемые последствия действий правительства. В других 
же странах он, как правило, используется для обозначения фактиче-
ского результата, преднамеренного или нет. Это результат как соци-
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альный эффект от проведения той или иной политики, осуществле-
ния программы расходов, оказания бюджетных услуг.  

- Output - результат в форме товаров и услуг, оказываемых го-
сударственными организациями. На данном уровне различают ре-
зультат – непосредственный, прямой результат – результат в форме 
товаров или услуг.  

- Performance - параметры деятельности органов власти, харак-
теризующие ее результативность. Это индикатор результативности, 
используется для текущего контроля, мониторинга результативности 
работы органа государственной власти.  

- Input - ресурсы (финансовые, людские, материальные), ис-
пользуемые для обеспечения деятельности государственных орга-
нов. Это ресурс для оценки результатов. При этом под ресурсами 
понимаются как денежные ресурсы, так и не денежные: рабочая си-
ла, помещения, структуры и т.д.  

Таким образом, одним из важных аспектов является разделе-
ние результатов деятельности гражданских служащих на непосред-
ственные (outputs) и конечные (outcomes). Непосредственные ре-
зультаты деятельности государственных служащих выражаются, как 
правило, в количественных характеристиках объема проделанной 
работы, а конечные – в достижении социально значимых целей и 
задач органов власти. При этом достижение конечных результатов 
(outcomes) показывает результативность деятельности государст-
венного служащего с точки зрения общества, а достижение непо-
средственных результатов (outputs) характеризует насколько рацио-
нально государственный служащий осуществлял свою деятельность 
с точки зрения органа власти.  

Для оценки рациональности использования ресурсов при дос-
тижении или не достижении запланированных результатов выделя-
ются показатели, характеризующие затраты на осуществление опре-
деленной деятельности, а также личностные и профессиональные 
характеристики (inputs). Кроме того, обычно в особую группу выде-
ляют показатели, характеризующие процесс выполнения должност-
ных обязанностей государственным служащим (processes). Обычно 
такие показатели обусловливают сроки или нормативы осуществле-
ния определенного рода действий.  

И, наконец, последняя группа показателей результативности 
деятельности государственных гражданских служащих, которую вы-
деляют отдельно, это показатели влияния (impacts), характеризую-
щие эффект воздействия гражданского служащего на управляемую 
подсистему или определенную целевую группу.  

Применительно к таможенной деятельности часто деятель-
ность таможенной системы оценивают по объемам мобилизованных 
ею доходов. Сам же объем мобилизованных доходов не может яв-
ляться абсолютным показателем результатов деятельности систе-
мы, так как зависит не только от еѐ функционирования. Задачей та-
моженной службы в данном случае является полное взимание всех 
причитающихся к уплате таможенных платежей с наименьшими за-
тратами.  
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Существует также ряд натуральных показателей, посредством 
которых можно определить производимые таможенными органами 
таможенных услуг нерыночного характера (далее ТУНХ). Например, 
количество оформленных документов, объем грузов и количество 
пассажиров, прошедших таможенный контроль. Здесь основная про-
блема заключается в том, что порой операции по оформлению оди-
наковых документов могут отличаться различной трудоемкостью. 

Тем не менее, при наличии показателя, которым можно было 
бы измерить производимые ТУНХ, возникают предпосылки для ис-
пользования нормативной базы учета затрат в системе таможенных 
органов. Она наиболее всего подходит организации, чья деятель-
ность состоит из ряда одинаковых или повторяющихся операций. 
Систему нормативного учета затрат можно применить к непромыш-
ленным видам деятельности, которым свойственны повторяющиеся 
операции. Таможенная система вполне подходит для этого, так как 
большинство операций по проведению таможенного контроля и 
управления носят циклический характер. 
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С переходом к открытой рыночной экономике в Кыргызской 

Республике была проведена либерализация внешнеэкономической 
деятельности, а также модернизация правовой базы внешнеторгово-
го регулирования, которые предполагают создание эффективного 
механизма государственного регулирования, адекватного условиям 
рыночной экономики, в осознании его целей, задач, методов и орга-
низационно-правовых основ.  

С 1998 г. и по настоящее время Кыргызская Республики под-
держивает либерализацию своего внешнеторгового режима в соот-
ветствии с обязательствами перед ВТО. Основной пакет, правовых и 
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институциональных документов, регулирующих торговый режим 
страны, был принят в 1998 году при вступлении страны в ВТО.  

Как известно, ВТО это международная организация, созданная 
в 1995 году с целью либерализации международной торговли и регу-
лирования торгово-политических отношений государств-членов,  
является преемницей Генерального соглашения по тарифам и тор-
говле (ГАТТ), заключенного в 1947 году. 

В настоящее время Кыргызстан является единственным чле-
ном ВТО в Центральной Азии. Членство Кыргызстана в ВТО создает 
стабильные и либеральные условия по доступу на рынки стран-
членов ВТО в виде предоставления режима наибольшего благопри-
ятствования  и национального режима для экспорта товаров. Это 
означает общую гарантию того, что члены ВТО будут выполнять об-
щие принятые правила торговли и не вводить ограничительные ме-
ры в виде квот и запретов.  

В отношении своих торговых партнеров Кыргызская Республика 
применяет следующие торговые режимы: 

 страны СНГ – режим свободной торговли;  

 страны ЕврАзЭС – таможенный союз; 

 страны ВТО – режим наибольшего благоприятствования;  

 наименее развитые страны – преференциальный режим.  
До 1999 г. в республике действовали таможенные пошлины на 

импорт в размере 10% на все ввозимые товары. После вступления 
страны в ВТО таможенный тариф стал дифференцированным и 
применяется в соответствии с принятыми обязательствами. Средняя 
ставка Таможенного тарифа Кыргызской Республики на ввозимые 
товары составляет 4,84% от таможенной стоимости, из них нулевые 
ставки таможенных пошлин занимают 42% от всего таможенного 
тарифа. Данный таможенный тариф применяется на импорт только 
из стран Дальнего Зарубежья. 

Следует отметить, что применяемый таможенный тариф на 
ввозимые товары гораздо ниже, чем принятые республикой обяза-
тельства перед ВТО. Например, согласно обязательствам перед 
ВТО, средняя ставка на сельхозтовары составляет 12,2%, а приме-
няется 8,1%. На промышленные товары 6,5%, а применяется 4,1%. 
Это связано с тем, что производство экспортируемой продукции у 
нас напрямую зависит от импорта необходимого сырья и материа-
лов, которые не производятся в республике, а именно – нефтепро-
дуктов, электрических машин и оборудования, пластмасс и изделий 
из них, каучука, резины и изделий из нее, черных металлов, средств 
наземного транспорта, красителей пигментов, красок и т. д. Удель-
ный вес этих материалов и сырья в общем объеме импорта высок и 
занимает около 65%. Поэтому в целях развития отечественного про-
изводства, ежегодно при формировании Таможенного тарифа Мини-
стерством экономического регулирования Кыргызской Республики 
предусматривается беспошлинный ввоз  промышленного оборудо-
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вания и комплектующих материалов, сырья необходимых для произ-
водства в республике. 

В октябре 2006 г. в штаб-квартире ВТО проходил первый обзор 
торговой политики Кыргызской Республики, который проводится каж-
дой страной-членом ВТО для обеспечения прозрачности проводимой 
торговой и инвестиционной политики. В ходе данного мероприятия 
страны-члены ВТО положительно оценили проводимые экономиче-
ские реформы в стране, направленные на либерализацию торговли 
и привлечение инвестиций в экономику, отметили выполнение обя-
зательств республикой. Проведение обзора торговой политики, по-
зволило нашей республике еще раз продемонстрировать мировой 
общественности свою приверженность либеральным реформам и 
следованию к рыночной экономике со стабильным торговым режи-
мом. 

Программа Всеобщей системы преференций (ВСП) США пред-
ставляет собой беспошлинный режим для 3400 видов экспортной 
продукции из Кыргызстана и 130 других развивающихся стран, что 
дает значительные возможности для увеличения экспортных объе-
мов Кыргызстана в США. Целью программы ВСП является предос-
тавление  конкурентоспособное преимущество на рынке США для 
экспорта из этих стран. Компании и потребители США особенно за-
интересованы в покупке товаров через программу ВСП, так как экс-
портные товары не облагаются пошлинами при ввозе в США. Такие 
пошлины составляют от двух до семнадцати процентов от стоимости 
продукции. Это включает промышленные товары, производственные 
ресурсы, ювелирные изделия, многие виды ковров, сельскохозяйст-
венную продукцию и продукцию рыболовства, и многие виды хими-
ческой продукции, мрамор и минералы. Некоторые текстильные из-
делия и одежда, часы, некоторые виды обуви, сумок и других кожа-
ных изделий, изделия для багажа, большая часть кухонных и по-
стельных принадлежностей, а также рукавицы не подлежат беспо-
шлинному режиму ВСП. Импорт США по ВСП из стран-
бенефициаров составил 46,4 млрд. долл. США в 2009г. и 43, 8 млрд. 
долл. США в 2010г. [1]. 

Список импортной продукции в США из Кыргызстана по ВСП в 
2009 и 2010г., а также импортные товары в США, которые подлежали 
беспошлинному режиму ВСП, но не были заявлены таковыми импор-
терами США.  Если в 2009 г. общая торговля товарами, согласно 
Гармонизированной системы по импорту из Кыргызстана составили 
4 322 тыс. долл, то в 2010г.  – 4 167 тыс.долл. 

В то же время общая торговля товарами согласно Гармонизи-
рованной системы по экспорту в Кыргызстан составили в 2009 г. 
64 392 тыс.долл., то в 2010г. – 53 754 тыс.долл.  

Эти данные говорят о том, что импортеры США кыргызского 
экспорта не заявляют на беспошлинный импорт по ВСП почти по 
всем видам продукции, подлежащей ВСП из Кыргызстана. Это при-
водит к тому, что кыргызская  экспортная продукция в США менее 
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конкурентоспособная на рынке США. Процент всей продукции, под-
лежащей ВСП, заявленной на беспошлинный режим ВСП в 2009 г. 
составил  3,78%, а в 2010г. – 8,39%. 

Процентное соотношение означает, что в 2009г. только 3,78% 
всей продукции, подлежащей ВСП, был заявлен на режим ВСП им-
портерами США. Это соотношение незначительно увеличилось до 
8,39% в 2010г. Среднее значение всех бенефициаров ВСП состав-
ляет 79% от всей приемлемой продукции, которая была заявлена. К 
сожалению, кыргызские экспортеры не пользуются преимуществами 
программы ВСП, которая представляет собой превосходную воз-
можность доставить их товары на рынок США беспошлинно. Бизнес 
ассоциации, отдельные кыргызские производители и прочие экспор-
теры должны знать об этом и вести работу по повышению конкурен-
тоспособности своих товаров. Это очень важно, чтобы сэкономить на 
выплате пошлин, импортеры США должны заявить о приемлемой 
импортной продукции по ВСП в Стандартной таможенной форме 
(форма 7501). 

Импортная продукция из Кыргызстана, имеющая право на ВСП, 
должна соответствовать следующим требованиям: 

- быть включенной в список изделий, подлежащих ВСП; 
- импортироваться в США прямо из Кыргызстана или проходить 

через другую страну по накладной; 
- быть выращенной, произведенной или изготовленной в Кыр-

гызстане; 
- если некоторые материалы, использованные для производст-

ва этого товара, импортируются в Кыргызстан, стоимость кыргызских 
материалов плюс стоимость переработки должна равняться, по 
крайней мере, 35 процентам отпускной цены товара;  

- импортированные материалы могут засчитываться как 35 про-
центов, только если импортированные материалы «существенно 
изменены» и затем используются для производства или изготовле-
ния экспорта; 

- «существенно изменены» означает, что импортированная 
продукция проходит, по крайней мере, два вида изменений формы, в 
которой она первоначально было импортирована;  

- импортер должен требовать беспошлинный режим по ВСП по-
средством указания «А» напротив номера Гармонизированного та-
рифного перечня США, который определяет импортированный товар 
на Стандартной таможенной форме 7501.  

Для беспошлинного режима ВСП необходимо представить сле-
дующие документы, например: 

для сельскохозяйственного экспорта: 

 заявление производителя, подтверждающего город и место 
выращивания продукта; 

 описание продукта и количества; 

 датированные счет-фактуры по понесенным затратам; 
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 датированные счет-фактуры по материалам, применяемым 
для производства товара, с указанием места получения материала, 

Если имеет место переработка, то требуется: описание пере-
работки и местоположения, а также документация прямых затрат 
действия по переработке. 

По данным Национального статистического комитета Кыргыз-
ской Республики, в 2010 году на долю стран дальнего зарубежья 
приходится 48,6% товарооборота Кыргызстана, из них на страны-
члены ВТО - 44,1%, а на страны государств-участников СНГ - 51,4% 
[2].  

До вступления в ВТО (1996 г.) доля стран – членов ВТО в об-
щем товарооборота КР составляла 30%, экспорте – 12,3%, импорте – 
40,5%. 

Безусловно, половина товарооборота Кыргызской Республики 
приходится на торговлю со странами региональных объединений, 
участниками которых является Кыргызская Республика, это - Содру-
жество независимых государств (СНГ), Евразийское экономическое 
сообщество (ЕврАзЭС). Географическое расположение Кыргызстана, 
предопределяет, что вся наземная торговля должна осуществляться 
через соседние государства, что поднимает значимость региональ-
ных торговых соглашений. 

С каждым годом диапазон стран-партнеров Кыргызской Рес-
публики во внешней торговле расширяется, например, в 2010 году 
Кыргызская Республика осуществляла торгово-экономические связи 
со 125 государствами мирового торгового сообщества. Основными 
торговыми партнерами Кыргызской Республики являются: из стран - 
региональных партнеров, это Россия (удельный вес занимает 29,8% 
от общего товарооборота Кыргызской Республики), Казахстан 
(13,4%), Узбекистан (3,4%), а из стран-членов ВТО - Китай (10,5%), 
Швейцария (7,9%), США (3,8%), Турция (2,5%), Германия (1,6%), из 
стран не членов ВТО - Афганистан (2,7%), и др. 

Для увеличения экспорта и улучшения конкуренции на внешнем 
и местном рынках со стороны отечественных производителей тре-
буются огромные усилия по модернизации производства, улучшению 
качества продукции, поиску свободных ниш и рынков сбыта готовой 
продукции. Но, пока не будут созданы условия производителям, не 
развиты правовая и налоговая база, привлекательная инвестицион-
ная среда, конкурентоспособная экономика, не устранена коррупция 
во власти и изложенные выше проблемы, нельзя рассчитывать на 
успех. 
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Финансовая деятельность представляет собой целенаправленно 

осуществляемый процесс практической реализации функций пред-
приятия, связанных с формированием и использованием его финан-
совых ресурсов для обеспечения экономического и социального раз-
вития. Эта деятельность осуществляется на всех стадиях жизненно-
го цикла предприятия от момента его рождения (формирования ус-
тавного капитала создаваемого предприятия) до момента его ликви-
дации как самостоятельно хозяйствующего субъекта (финансового 
обеспечения ликвидационных процедур) [4]. 

Основной целью финансовой деятельности предприятия явля-
ется обеспечение нормального кругооборота средств как условия 
бесперебойной деятельности, осуществления всех необходимых 
расходов и платежей и получения прибыли, а затем и денежных 
средств. Выявление причин нарушения нормального кругооборота 
позволяет принимать решения по методам их устранения.  

Достижение этой цели обеспечивается формированием перво-
начального капитала и последующим обеспечением обоснованных 
пропорций при аккумулировании и использовании доходов и финан-
совых ресурсов, а также созданием условий для выполнения обяза-
тельств перед государством, покупателями и поставщиками.  

Бухгалтерский подход к финансовой деятельности породил тер-
мин «хозяйственно-финансовой деятельности», отделяющий хозяйст-
венные от финансовых операций, ресурсно-производственный от фи-
нансового потенциала. В соответствии с Международными стандарта-
ми учета и отчетности, в процессе хозяйственно-финансовой деятель-
ности предприятия общий еѐ результат (общая прибыль, или убыток) 
складывается из: 

операционного результата (от производственной деятельности); 
чрезвычайного результата (включая инвестиционный); 
финансового результата (от операций с ценными бумагами, за-

ѐмными средствами и т.п.). 
Финансовый результат в широком, экономическом понимании яв-

ляется объектом финансового менеджмента, поскольку именно он 
формирует общий и чистый (без налогов) доход предприятия, включая 
его потенциальные параметры и структуру, как собственника ресурсов 
и факторов производства. Объектом финансового управления высту-
пают не только названные доходы, но и вся совокупность финансовых 
ресурсов, в процессе движения которых образуются и используются 
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потенциальные и фактические доходы всех собственников факторов 
производства и валовой доход предприятия. 

Финансовые ресурсы предприятия делятся также на собственные 
- валовая выручка, приравненные к собственным - кредиторская за-
долженность, заѐмные или долговые - кредиты банка, облигационные 
займы, бюджетные ссуды, налоговые кредиты и т.п. Формирование и 
оценка финансового потенциала по финансовым ресурсам связаны с 
понятием «финансовые потоки». 

Финансовые потоки - это денежные средства, которые совершают 
или могут совершать своѐ движение как финансовые ресурсы предпри-
ятия в отчѐтном или плановом периоде с учѐтом сложившихся или про-
гнозируемых условий. Финансовые ресурсы совершают своѐ движе-
ние в форме финансовых потоков - притока и оттока денежных средств 
(доходов и иных денежных поступлений) предприятия. 

Для целей финансового управления целесообразно провести де-
ление финансовых потоков по видам деятельности предприятия в соот-
ветствии с международными стандартами учѐта и отчѐтности, адапти-
рованными к современным российским условиям, на операционные 
(текущие), инвестиционные и собственно финансовые (табл. 1). 

Поиск эффективного средства снижения финансовых потерь в 
деятельности предприятия приводит к выводу о необходимости соз-
дания системы управления финансами предприятия, которая не 
только не позволит получить ущерб от основной деятельности, но и 
обеспечит прирост его финансового потенциала.  

Финансовая деятельность предприятия, в конечном счете, 
обеспечивает и поддерживает его финансовую устойчивость в дол-
госрочной перспективе, которая представляет собой его способность 
функционировать, получая достаточную для собственного воспроиз-
водства прибыль и своевременно выполняя все обязательства по 
платежам. В этом смысле финансово устойчивым является предпри-
ятие, деятельность которого обеспечивает [2]:  

- доходность активов не ниже ставки процента по банковским 
кредитам; 

- доходность собственного капитала не ниже рентабельности 
активов; 

- сбалансированность поступлений и платежей (входящих и ис-
ходящих финансовых потоков) или положительный чистый денежный 
поток в среднесрочном периоде; 

- достаточную массу чистой прибыли и амортизации для обес-
печения воспроизводства производительного потенциала предпри-
ятия. 

Последний критерий, с нашей точки зрения, чрезвычайно важен 
с точки зрения перспективного развития компании и стратегического 
управления, поскольку именно рациональная инвестиционная дея-
тельность собственника предприятия позволяет сохранять и приум-
ножать его ценность, а значит, и привлекательность для потенци-
альных инвесторов.  
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Таблица 1 
Состав и содержание финансовых потоков предприятия [6] 

Вид  
деятельности 

Приток Отток 
О

п
е

р
а

ц
и

о
н
н
а

я
 

- выручка от реализации 
продукции в текущем  
периоде; 
- погашение дебиторской 
задолженности; 
- поступление от продажи 
прочей продукции; 
- авансы, полученные от 
покупателей. 

- платежи по счетам 
поставщиков и подряд-
чиков; 
- выплата заработной  
платы; 
- отчисление в бюджет и 
внебюджетные фонды; 
- уплата процентов за  
кредит; 
- отчисления на  
социальную сферу. 

И
н
в
е

с
ти

ц
и

о
н
н
а

я
 - продажа основных 

средств, нематериальных 
активов; 
- дивиденды, проценты от 
долгосрочных финансовых 
вложений; 
- возврат других финансо-
вых вложений. 

- приобретение основ-
ных средств, нематери-
альных активов; 
- капитальные  
вложения; 
- долгосрочные  
финансовые вложения. 

Ф
и

н
а

н
с
о

в
а

я
 

- краткосрочные кредиты и 
займы; 
- долгосрочные кредиты и 
займы; 
- поступления от эмиссии 
акций; 
- целевое  
финансирование. 

- возврат краткосрочных 
кредитов и займов; 
- возврат долгосрочных 
кредитов и займов; 
- выплата дивидендов; 
- погашение векселей. 

 
При анализе инвестиционной деятельности предприятия необ-

ходимо разграничивать капиталообразующие и финансовые инве-
стиции. В составе капиталообразуюших инвестиций наибольший 
удельный вес составляют капитальные вложения (инвестиции, на-
правленные на создание капитала, т.е. в основные средства). Кроме 
них следует выделить инвестиции и нематериальные актины (патен-
ты, лицензии, программные продукты, научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки и др.), инвестиции в оборотные 
средства, на приобретение земельных участков и объектов природо-
пользования, затраты на капитальный ремонт. 

Для обеспечения успеха инвестиционной политики в условиях 
финансово-экономического кризиса важно обеспечить связь между 
стратегическими и тактическими решениями в области инвестиций. 
Основной целью антикризисной инвестиционной стратегии компании 
является структурная перестройка бизнеса. Тактические инвестици-
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онные решения нацелены на поддержание эффективной деятельно-
сти предприятия, финансирование реорганизационных мероприятий. 

Источники инвестиционных ресурсов целесообразно разделить 
на группы: 

- бюджетное финансирование (из бюджетов всех уровней); 
- собственные накопления предприятий и организаций; 
- иностранные инвестиции; 
- сбережения населения. 
Рассмотрим каждую группы с точки зрения возможностей полу-

чения средств.  
Использование бюджетных средств для финансирования инве-

стиционных программ предприятий незначительно, не более 2,2 % от 
инвестиций в основной капитал для обрабатывающего производства  
(табл.2).  

Особенно заметным является снижение финансирования капи-
тальных вложений за счет средств федерального бюджета. В на-
стоящее время вряд ли можно рассчитывать на выделение из бюд-
жетов значительных ассигнований на инвестиционные программы. 

2. Накопления собственных ресурсов - сложная задача для 
предприятий из-за высокого уровня инфляции, который обесценива-
ет их амортизационные фонды и оборотные средства. У некоторых 
предприятий не хватает финансовых ресурсов даже на поддержание 
объемов производства, что приводит к уменьшению прибыли, необ-
ходимой для накопления инвестиционных ресурсов.  

3. Привлечение иностранных инвестиций.  
Интернационализация и глобализация мировых хозяйственных 

связей закономерно ведет к возрастанию роли иностранных инве-
стиций как источника финансирования инвестиционной деятельно-
сти. Поступление иностранных инвестиций характеризует валовое 
поступление иностранного капитала без учета погашения (изъятия) 
иностранного капитала. Прямые инвестиции отражают долговремен-
ную экономическую заинтересованность хозяйственной единицы-
резидента одной страны (прямой инвестор)  в деятельности хозяйст-
венной единицы-резидента другой страны (предприятие прямого 
инвестирования) [3]. Основным  мотивом прямого инвестора являет-
ся стремление приобрести устойчивое влияние на управление пред-
приятием, расположенным  за пределами страны, резидентом кото-
рой является инвестор. 

В платежном балансе выделяются следующие отношения пря-
мого инвестирования: 

 партнер – прямой инвестор владеет от 10 до 50% голосов в 
предприятии прямого  инвестирования; 

 дочернее предприятие – прямой инвестор владеет более 
50% голосов в предприятии прямого  инвестирования; 

 неакционерное предприятие прямого  инвестирования, на-
ходящееся в полном или совместном владении прямого инвестора 
(100%).  
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Таблица 2 
Структура инвестиций в основной капитал по видам 

деятельности и по источникам финансирования, % [5] 

Вид дея-
тельности 

Инве-
стиции в 
основ-

ной 
капитал 
- всего 

в том числе по источникам финансирования 

собст-
венные 
сред-
ства 

привле
вле-

ченные 
сред-
ства 

из них 

бюд-
жетные 
средст-

ва 

в том числе из 

Феде-
рального 
бюджета 

бюджетов 
субъектов 

РФ 

Добыча по-
лезных иско-
паемых 

      

2005 100 63,3 36,7 1,0 0,1 0,9 

2006 100 62,0 38,0 0,3 0,1 0,2 

2007 100 64,1 35,9 0,7 0,0 0,7 

2008 100 61,9 38,1 0,9 0,0 0,9 

2009 100 59,7 40,3 0,8 0,0 0,8 

Обрабаты-
вающие про-
изводства 

      

2005 100 63,9 36,1 2,0 1,2 0,8 

2006 100 63,3 36,7 2,1 1,2 0,8 

2007 100 62,6 37,4 2,2 1,5 0,6 

2008 100 60,9 39,1 1,8 1,6 0,2 

2009 100 54,6 45,4 2,3 2,2 0,1 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об иностранных ин-

вестициях» в федеральном статистическом наблюдении за движе-
нием иностранного капитала в прямые инвестиции включаются  ин-
вестиции, сделанные прямыми инвесторами, т.е. юридическими и 
физическими лицами, полностью владеющими предприятием  или 
контролирующими не менее 10% акций или уставного (складочного) 
капитала предприятия, что дает право на участие в управлении 
предприятием [3].   

Приведенные в таблице 3 данные говорят об устойчивой тен-
денции сокращения доли прямых и портфельных инвестиций в рос-
сийскую экономику в пользу краткосрочных торговых и прочих креди-
тов. 

Распределение объемов прямых инвестиций между различны-
ми группами стран выглядит следующим образом: около 65% прихо-
дится на индустриально развитые страны, более 30% - на разви-
вающиеся страны и менее 5% - на страны Центральной и Восточной 
Европы (включая Россию) [1].  

Возможности привлечения иностранных инвестиций во многом 
зависят от того, какие условия для деятельности иностранных инве-
сторов созданы в принимающей стране, насколько благоприятен ее 
инвестиционный климат. 
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Таблица 3 
Структура поступления иностранных инвестиций по типам, 

% к итогу [5] 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Иностранные 
инвестиции - 
всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 
           

прямые инве-
стиции 

40,4 27,9 20,2 22,8 23,3 24,4 24,8 23,0 26,0 19,4 12,1 

из них: 
           

взносы в ка-
питал 

9,7 8,9 8,6 7,5 18,0 19,3 15,9 12,2 15,3 9,8 6,7 

кредиты,  
полученные от 
зарубежных 
совладельцев 
организаций  

25,0 14,8 6,6 7,1 4,2 4,0 7,1 9,7 9,4 7,8 4,1 

прочие пря-
мые инвести-
ции 

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

портфельные 
инвестиции 

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

из них: 
           

акции и паи 0,6 2,3 1,4 1,2 0,7 0,6 5,2 3,4 1,1 0,5 0,3 

долговые 
ценные  
бумаги 

0,6 0,8 0,7 0,1 0,1 0,2 0,6 0,1 0,3 0,6 0,6 

прочие инве-
стиции 

58,3 68,9 77,4 75,8 75,9 74,8 69,4 73,5 72,6 79,5 87,0 

из них: 
           

торговые кре-
диты 

14,1 12,9 11,3 10,0 9,5 11,2 16,8 11,6 15,6 17,0 15,3 

прочие креди-
ты 

43,2 55,4 65,4 64,7 65,2 62,9 51,6 61,0 55,8 62,0 69,0 

прочее 1,0 0,6 0,7 1,1 1,2 0,7 1,0 0,9 1,2 0,5 2,7 

 
4. Сбережения населения. Размер сбережений населения оце-

нивается различными авторами до 20-30 млрд. дол. и более. Однако 
большая часть сбережений находится в наличной форме у населе-
ния, а готовность его доверить свои сбережения какому-либо финан-
совому учреждению предполагает уверенность в финансовой чест-
ности этого учреждения. Вера населения в надежность банковской 
системы в каждом обществе имеет существенное значение, а в сего-
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дняшней ситуации в России она становится ключевым фактором 
мобилизации финансовых ресурсов для обеспечения развития эко-
номики. 

Таким образом, в сложившейся ситуации в России необходимо 
на всех уровнях принимать управленческие решения, стимулирую-
щие процесс накопления, а реальный рост инвестиций возможен 
главным образом за счет внутренних источников - накоплений пред-
приятий и мобилизации средств населения. 

Оценка перспективности предприятия с точки зрения возмож-
ности мобилизации доступных источников средств и отдачи на тре-
буемые вложения, т.е. инвестиционной привлекательности предпри-
ятия осуществляется на основе анализа его финансовой деятельно-
сти и состояния. 

Финансовое состояние предприятия - комплексное понятие и 
его характеристики опираются на оценку степени эффективности 
размещения средств, устойчивости платежеспособности, наличие 
достаточной финансовой базы, обеспеченности собственными обо-
ротными средствами, организации расчетов и др. Поскольку источ-
ником информации для характеристики финансового состояния яв-
ляются данные финансовой отчетности, его оценивают за опреде-
ленный период, а потому важное значение для принятия инвестици-
онных решений приобретает прогноз тенденций о финансовом со-
стоянии предприятия и выявление основных направлений его изме-
нения. 

Широкое распространение для оценки финансового состояния 
предприятия получили методики, основанные на анализе системы 
финансовых коэффициентов. При всем разнообразии предлагаемых 
в отечественной и зарубежной литературе методик с использовани-
ем финансовых коэффициентов их главные отличия определяются 
следующими обстоятельствами: 

- степенью многочисленности финансовых коэффициентов, ис-
пользуемых в анализе; 

- принципами оценки весомости этих коэффициентов; 
- методами получения обобщенной оценки финансового со-

стояния предприятия. 
При всем разнообразии предлагаемых и применяемых систем 

финансовых коэффициентов они должны включать показатели сле-
дующих направлений оценки финансового состояния: 

I группа - показатели ликвидности; 
II группа - показатели финансовой устойчивости; 
III группа - показатели деловой активности; 
IV группа - показатели рентабельности. 
Если учесть, что в каждой группе может быть рекомендовано в 

зависимости от степени детализации анализа от одного-двух до се-
ми-восьми показателей, то состав финансовых коэффициентов мо-
жет включать от четырех-пяти показателей (экспресс-анализ) до 30 и 
даже более коэффициентов при подробном их рассмотрении. 
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Особую проблему представляют выбор и обоснование крите-
риев для оценки полученных фактических показателей, с которыми 
можно сопоставить финансовые коэффициенты определенного 
предприятия. Во-первых, нужно учитывать, что единых для всех от-
раслей и предприятий нормативных или эталонных значений коэф-
фициентов быть не может в силу специфики технологических про-
цессов, трудоемкости изготовления продукции и т.д. 

В этой связи для сопоставлений рекомендуется использовать 
либо показатели лучших в отрасли предприятий (эталонные значе-
ния), либо среднеотраслевые значения финансовых коэффициентов. 
Знание среднеотраслевых значений соответствующих показателей 
позволяет получить по каждой группе финансовых коэффициентов 
оценку того, в какую категорию (ниже среднего, среднего уровня или 
выше среднего в отрасли) попадает данное предприятие. 

 
Литература 

 

1. Игонина Л.Л. Инвестиции Привлечение иностранных инве-
стиций Библиотека "Полка букиниста" 
http://polbu.ru/igonina_investments/ch11_all.html 

2. Кудинов А. Финансовое планирование деятельности пред-
приятия. Aдрес статьи: 
http://www.iteam.ru/publications/finances/section_11/article_362/ 

3. Методологические положения по организации статистическо-
го наблюдения за движением иностранных инвестиций в соответст-
вии с руководством по платежному балансу. Утверждены Постанов-
лением Госкомстата России от 28.10.02 № 204. 

4. Несмачных О.В., Литовченко В.В. Оценка эффективности 
реализации финансовой стратегии предприятия на основе сбалан-
сированной системы показателей / О В Несмачных, В В Литовченко // 
Монография - Хабаровск Изд-во ХГАЭП, 2007. 

5. Федеральная служба государственной статистики: электрон-
ный ресурс: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

6. Фомин П.А. Методология формирования и планирования фи-
нансового потенциала предприятия в рамках стратегии экономиче-
ского роста: Монография. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2008.  

 
Связь с автором: smirnova@interzet.ru 

  



55 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Секция 3 

МЕНЕДЖМЕНТ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, МАРКЕТИНГ, 
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Современное предприятие – это сложная система, включаю-
щая такие элементы, как основные фонды, сырье и материалы, тру-
довые и финансовые ресурсы, материальные и нематериальные 
активы. Так как работа предприятия разделяется на части, выполня-
ется различными работниками, кто-то должен координировать и на-
правлять усилия. Деятельность по координации работы других лю-
дей составляет сущность управления. Вместе с тем, управление – 
это действие субъекта, направленное на укрепление сосуществова-
ния с реальностью [6]. А реальность – это общество, люди, их по-
требности, процессы, условия и т.д. При управлении предприятием 
приходится учитывать факторы влияния, перечень которых огромен 
и специфичен в каждом конкретном случае. 

Понятия о систематизированном управлении организацией 
стали формироваться в середине ХIХ века и формируются по сей 
день. Основной силой, формирующей интерес к научному управле-
нию,  является стремление к достижению успеха организации. Руко-
водители организаций, предприниматели, ученые стали глубже 
осознавать влияние сил внешних по отношению к организации. Ряд 
исследований позволил разработать подходы в управлении. Подхо-
дами в данном случае можно назвать группы методов управления, 
объединенных общей идеей, гипотезой. 

К настоящему времени известны четыре основных подхода, ко-
торые внесли существенный вклад в развитие теории и практики 
управления предприятием. 

Подход с позиций выделения различных школ рассматривает 
управление с четырех разных точек зрения. Это школы: а) научного 
управления; б) административного управления; в) человеческих от-
ношений и науки о поведении; г) науки управления или количествен-
ных методов. 

Процессный подход рассматривает управление как непрерыв-
ную серию взаимосвязанных управленческих функций: планирова-
ние, организация, мотивация, контроль и связующие процессы – 
коммуникации и принятия решения. 

В системном подходе организация рассматривается как систе-
ма взаимосвязанных элементов, таких как люди, структура, задачи и 
технология, которые ориентированы на достижение определенных 
целей в условиях меняющейся внешней среды. 
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Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность 
различных методов управления определяется конкретной ситуацией. 
Поскольку имеется такое обилие факторов и их сочетаний, опреде-
ляющих ситуацию, как в самой организации, так и окружающей сре-
де, не существует единого для всех «лучшего» способа управления 
организацией. Самым эффективным методом в конкретной ситуации 
является метод, который более всего соответствует данной ситуа-
ции. Задача - найти и суметь реализовать этот метод. 

Однако следует отметить, что не существует универсально 
приемов, которые бы гарантировали эффективное управление во 
всех случаях. Но уже разработанные подходы и методы могут по-
мочь руководителям повысить эффективность в достижении целей 
организации. 

Предприятие как функциональная единица встроено в систему 
общественного процесса «производства-потребление», а как соци-
альная единица – в социальную среду. Менеджер не только управ-
ляет собственно предприятием, но и использует процессы производ-
ства и распределения материальных и духовных благ для изменения 
сложившейся стратификации общества и системы социальных от-
ношений в целом [8]. Деятельность предприятия важна с позиции 
развития не только экономики, но и социума. 

С точки зрения институциональной теории каждый управленче-
ский подход может рассматриваться как особый корпоративный ин-
ститут. В рамках управленческого подхода определены участники 
(субъекты) управления и предписанная им система правил поведе-
ния, осуществления управленческой деятельности. Институт опре-
деляется как система, включающая определенную группу субъектов 
и правила, регламентирующие их действия [3, c. 84-149]. Система 
правил, по которым действует каждый корпоративный институт, оп-
ределяется внутренними нормативными документами компании, а 
также различными внешними документами, например законодатель-
ного характера [5]. 

Управление современными организациями является сложной 
деятельностью, вбирающей учѐт влияния, в первую очередь, эконо-
мических факторов. Однако, вместе с тем, структура современно 
общества, рынков развивает и изменяется, становясь более сложной 
и способной оказывать существенное воздействие. Рассматривая 
управление организацией через призму институциональной теории, 
представления о конкретных понятиях, таких как организация и ин-
ститут, способны открыть многое для субъектов управленческой дея-
тельности. 

Согласно Уильямсону, институты рассматриваются как меха-
низмы управления контрактными отношениями. Поэтому важнейши-
ми экономическими институтами являются фирмы, рынки и отношен-
ческая контрактация [7, с. 48]. Другие представители неоинституцио-
нализма подчеркивают важность различий между институтами и ор-
ганизациями, взаимодействие которых, в конечном счете, является 
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источником экономической эволюции и институциональных измене-
ний [4, с. 23]. Институты и правила, являясь некоторыми ограниче-
ниями, формируют возможности, которыми располагают члены об-
щества. Организации создаются для того, чтобы использовать эти 
возможности.  

Дуглас Норт пишет о том, что организации представляют собой 
целенаправленно действующие единицы, созданные организатора-
ми для максимизации богатства, дохода или иных целей, которые 
определяются возможностями, предоставляемыми институциональ-
ной структурой общества [4, с. 97]. 

Институциональная теория исходит из следующих основных 
положений:  

 экономическая организация – специфическая процедура ко-
ординации, обеспечивающая распределение ресурсов в соответст-
вии с заданными целями; 

 институты изменяются в соответствии с историческими и со-
циальными ограничениями, институциональная среда рассматрива-
ется как источник глубоких изменений, а также как условия, необхо-
димые для возникновения, существования и воспроизводства рын-
ков;  

 организация основывается на правилах, в то время как ин-
ституты часто являются объектом выбора или переговоров, приспо-
сабливаясь к ограничениям, порожденным институциональной сре-
дой, организация может или изменять их или адаптироваться к ним;  

 организация характеризуется созданием внутренних ограни-
чений, она представляет собой институционализацию отношений 
между агентами посредством выбранной иерархической структуры, 
системы стимулирующих механизмов, правил внутренних измене-
ний.  

Многие сторонники институциональной теории указывают на то, 
что в последнее время обострился кризис общественного доверия к 
государству и его основным институтам в возможности решения со-
циальных проблем. Так, П. Друкер отмечает, что реальность, в кото-
рой существует всякое современное общество, – это постоянный и 
быстро развивающийся плюрализм, где существуют институты всех 
видов, размеров, предназначения и структур, но в то же время никто 
не берет на себя заботу об обществе в целом [2, с. 26]. 

В любой организации ответственность за руководство ею, а 
также социальная и гражданская ответственности должны интегри-
роваться в лице руководителей на основе целей ее развития. Отсю-
да можно сделать вывод, что цель управления развитием организа-
ции состоит в установлении баланса между общественным благом, 
развитием персонала и решаемых ею специфических задач. 

С точки зрения институциональной теории, к управленческим 
взаимодействиям наряду с осуществлением классических функций, 
связанных с планированием, организацией, мотивацией, контролем, 
следует выделить выработку институционализированной цели дея-
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тельности, правил и порядка ее достижения, определения интерпре-
таций, формулирование идеологии и т.д. 

Таким образом, невозможно анализировать развитие организа-
ции, не принимая во внимание институциональные составляющие и 
механизмы, которые соединяют общество, организации и людей ме-
жду собой. 
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Рынок маркетинговых услуг в России без преувеличения можно 

назвать одним из самых динамично развивающихся. Это связано с 
динамикой сложности и изменчивости бизнес-среды, ужесточением 
конкуренции и появлением новых технологий. В целом на данном 
рынке активно развиваются следующие сегменты:  

- реклама и BTL-акции; 
- тренинги и семинары; 
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- маркетинговые исследования.  
Несмотря востребованность, наименее исследованными явля-

ются региональные рынки маркетинговых услуг. Изучение развития 
рынка маркетинговых услуг позволяет отслеживать и прогнозировать 
тенденции развития, выявлять причинно-следственные связи, что 
является основой выработки стратегии и тактики деятельности пред-
приятия. Оценка развития Ульяновского рынка маркетинговых услуг 
проводилась методом опроса экспертов. 

Один из видов услуг, предоставляемых на данном рынке, это 
маркетинговые исследования. Старейшим игроком на рынке марке-
тинговых исследований является МЦСИиП «Перспектива» (сущест-
вует на рынке 17 лет), спустя 2 года был образован НИЦ «Регион» и, 
наконец, самым молодым является МЦ «Артефакт», работающий на 
данном рынке с 1998 года. Согласно оценке экспертов, несмотря на 
то, что маркетинговые исследования предлагаются многочисленны-
ми фирмами, по-прежнему только три обозначенных выше предпри-
ятия продолжают выполнять их активно и регулярно, сохраняя ли-
дерские позиции. Для остальных данная деятельность носит эпизо-
дический характер. 

Рынок маркетинговых исследований за последние десять лет 
менялся неравномерно. По оценкам экспертов объем заказов на 
рынке маркетинговых исследований в период с 2000 по 2005 год 
постепенно возрастал, что можно объяснить усилением интереса 
к маркетингу и его инструментам. В 2008 году наметилась тен-
денция к сокращению числа исследований, поскольку кризис 2008 
года привел к сокращению маркетинговых бюджетов, что отрази-
лось на сокращении расходов на маркетинговые исследования 
(рис.1). В целом заказчиками маркетинговых исследований наи-
более активно выступают предприятия среднего и малого бизнеса, 
банковская сфера и торговые фирмы. Эксперты прогнозируют, что 
рынок маркетинговых исследований в ближайшей перспективе оста-
нется на том же уровне. 

Если маркетинговыми исследованиями занимаются крупные 
масштабные организации, что обуславливает, в том числе, их немно-
гочисленность, то на региональном рекламном рынке совсем иная 
картина: очень большое количество различных агентств, средний 
возраст которых около трех-пяти лет. Практически каждый эксперт 
обозначил различный перечень рекламных агентств, но среди лиде-
ров – РА «ФБР», Медиа-холдинг «Мозаика» и другие (рис.2). При 
этом эксперты утверждают, что на данном рынке достаточно боль-
шое количество агентств занимает собственную отраслевую нишу. 
Например, компания занимается разработкой только наружной рек-
ламы или разрабатывает рекламные листовки. Следовательно, мож-
но говорить о специализациях различных агентств на различных ви-
дах услуг рекламного характера. По мнению экспертов в перспективе 
увеличатся доли тех компаний, которые будут заниматься наружной 
рекламой и печатной продукцией.  
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Рис. 1. Тенденции развития регионального рынка 
маркетинговых исследований 

 
Заказчиками рекламных кампаний являются практически все 

без исключения предприятия и организации г. Ульяновска. Тем не 
менее, эксперты указали самых крупных и значимых для рекламных 
агентств партнеров, среди которых кондитерское объединение 
«Сладко», Мясоперерабатывающий завод «Диком», Фабрика мебели 
«Добрый стиль», ОАО «Волга-Телеком» и другие. 

Тенденции изменения объема рекламных кампаний по оценкам 
экспертов выглядит следующим образом. Рынок рекламных кампа-
ний за последние десять лет стремительно рос, но после 2008 года 
незначительно сократился. В целом эксперты прогнозируют, что ры-
нок рекламных кампаний значительно увеличится (рис. 3). 
 

 

Рис. 2. Перечень наиболее популярных  
рекламных агентств 

  

2000

2005

2010

0

1

2

3

Ф
Б
Р

С
и
ти

М
о
за
й
ка

Н
о
н
-с
то
п

М
и
л
л
ен
и
ум

А
-г
р
аф



62 
 

 

Рис. 3. Тенденции развития регионального  
рекламного рынка 

 
Рынок BTL-акций все больше набирает обороты на рынке мар-

кетинговых услуг. Об этом свидетельствует рост количества компа-
ний на данном рынке. По мнению экспертов, лидирующие позиции на 
данном рынке занимает агентство МЦ «Артефакт», за ними следуют 
такие компании, «Мастер Промо», «Фогель Консалтинг», «Нон-стоп» 
и «PROmo» (рис.4). Временем появления данного вида маркетинго-
вой услуги в г. Ульяновске можно считать год появления компании 
«Мастер Промо»  – 2001 год, после в 2006 году на рынок BTL-акций 
выходит МЦ «Артефакт» и в 2007 году «Фогель Консалтинг». 

На сегодняшний день BTL-услуги становятся все более попу-
лярными, поэтому все больше организаций и предприятий обраща-
ются за данным видом маркетинговых услуг. Наиболее крупные 
контрагенты данного рынка – это, в первую очередь, «СладКо», 
«Волжанка», Киноцентр «Луна», «УльяновскХлебПром», «Парта», 
«Симбирский рыбный двор», «Диком», Пивоваренная Компания «Ви-
тязь», «Максима-Х», «Золотое Руно», «Народное такси», «Алев», 
«Гулливер» и другие.  

Рынок BTL-услуг стал стремительно расти в последние 5 лет. 
Так, например, до 2005 года данный вид маркетинговых услуг прак-
тически не пользовался популярностью, возможно, это связано с 
тем, что в то время была востребована просто реклама как таковая. 
В период 2005-2010 годов наблюдается значительный рост интереса 
к BTL-услугам. Данная ситуация говорит о том, что в условиях кризи-
са ключевые моменты рекламы не работают, организациям и пред-
приятиям приходится обращаться к более интерактивным инстру-
ментам маркетинга для удержания своих позиций на рынке (рис.6). 
По мнению экспертов, тенденции изменения объема рынка BTL-
услуг таковы, что наибольшая восстребованность в подобных услу-
гах проявилась в условиях кризиса, когда рынок не только сократил-
ся, но и немного возрос.  
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Рис. 4. Распределение рыночных долей фирм на рынке 
BTL-услуг 

 
Эксперты прогнозируют усиление специализации промо-

агентств и конкуренции с тяготением последней к более равномер-
ному распределению рыночных долей. К BTL-услугам прибегают все 
большое количество предприятия и организации г. Ульяновска, по-
этому в целом эксперты прогнозируют дальнейший динамичный рост 
данного рынка. 

 

 

Рис. 5. Динамика изменения количества BTL-компаний 
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Рис. 6. Тенденции развития регионального рынка BTL-услуг 
 
Следующий вид рассматриваемой маркетинговой услуги это 

консалтинг. На рынке г. Ульяновска данный вид услуги представлен 

крайне скудно. Рынок, по сути, представлен только одной компанией, 
поскольку для остальных участников данный вид услуги не является 
основным и выполняется нерегулярно и редко. Время появления 
консалтинга в г. Ульяновске приурочивают к появлению филиала 
московской консалтинговой компании «Развитие» в 2002 году. На 
данном рынке наблюдается постоянный темп роста объема (рис.7). 
С каждым годом данный вид услуги становится все более популяр-
ным. Все больше компаний обращаются за помощью к специали-
стам, либо при помощи тренингов, семинаров, различных курсов до-
полнительного образования улучшают качество собственного кадро-
вого состава. В основном, по мнению экспертов, это - крупные про-
изводственные предприятия; предприятия, работающие в сфере 
предоставления услуг, а так же правительственные организации. 

По оценкам экспертов рынок консалтинга будет расти, возмож-
ны появления новых игроков на данном рынке, скорее всего это бу-
дут компании из крупных городов России, которые будут открывать в 
г. Ульяновске свои филиалы. В первую очередь, подобные предпо-
ложения связывают с растущей популярностью данного вида марке-
тинговой услуги, которой пользуются все больше и больше, в том 
числе и крупные компании. 

 

 

Рис. 7. Тенденции развития регионального рынка 
консалтинговых услуг  
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Резюмируя, можно сделать вывод, что на данный момент ры-
нок маркетинговых услуг в г. Ульяновске представлен достаточно 
большим количеством компаний, которые предлагают различные 
рекламные и BTL-акции, и незначительным количеством компаний, 
занимающихся проведением маркетинговых исследований и консал-
тингом. Это говорит о том, барьеры вхождения на рынок продвиже-
ния и рекламы довольно доступны.  В то время как на рынок иссле-
дования и консалтинга новым компаниям достаточно трудно попасть; 
как правило, заказчики обращаются к надежным и профессиональ-
ным компаниям, обладающим большим опытом в данной сфере. На 
всех рынках, считают эксперты, в перспективе будет наблюдаться 
активный рост их развития. Чуть в меньшей степени это касается 
рекламного рынка, однако в отдельных его сегментах (наружной и 
печатной рекламы) прогнозы также достаточно позитивные. 
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В условиях современной бизнес-среды, использующей, в част-

ностим, глобальную сеть Интернет, вопрос об управлении виртуаль-
ными организациями является актуальным. При этом возникает во-
прос: «Можно ли вообще эффективно управлять виртуальной орга-
низацией, интегрированной в эту глобальную сеть, имеющую специ-
фические свойства»?  

На этот вопрос можно ответить утвердительно, однако, как по-
казано в наших работах [1-4], это управление в значительной степе-
ни сводится к риск-менеджменту, который должен проводиться в 
масштабе всей организации непрерывно во времени и с учѐтом те-
кущего состояния рынка. В то же время для этого необходимы ме-
тоды, позволяющие поддерживать фрактальность внутри вирту-
альных организаций и на самом рынке.  

Фрактальность «живой» развивающейся нелинейной системы, к 
которой может быть отнесена любая рассматриваемая виртуальная 
организация, – это еѐ естественное состояние. Вместе с тем, фрак-
тальность и рынка, и организации иногда может нарушаться, что 
способствует возникновению кризисных ситуаций.  
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Поэтому для поддержания указанной фрактальности можно 
предложить для рассматриваемой бизнес-среды систему методов. К 
первой их группе можно, в частности, отнести такие методы, которые 
указаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Группа методов поддержания фрактальности 
виртуальных организаций 

 
Поясним указанные на рисунке 1 предложенные методы. 
I). В составе виртуальной организации (как и на всѐм рынке) 

должны активно действовать и крупные подразделения (организа-
ции), имеющие большие горизонты инвестирования, и средние, и 
малые с соответствующими горизонтами инвестирования, и индиви-
дуальные предприниматели. Такие «диверсифицированные» органи-
зации в масштабе всего рынка будут способствовать его устойчиво-
сти и снижению систематического и уникальных рисков. 

II). В этом методе речь идѐт о творческой энергетике как от-
дельных сотрудников (всех физических лиц, задействованных в гло-
бальном бизнесе), так и средних и крупных подразделений организа-
ции, а также отдельных компаний в целом. Всѐ это будет способст-
вовать повышения эффективности и снижению рисков не только ор-
ганизаций, действующих в глобальной сети бизнес-взаимодействий, 
но и виртуального рынка в целом во всей соответствующей ИКС. 

III). Рассматриваемые организации должны содержать множе-
ство разных по характеристикам, но взаимодействующих между со-
бой звеньев (уровней), то  есть такие организации в условиях ИКС 

Методы содействия сохранению фрактальности виртуальных  

организаций: 

I) на этапе создания виртуальной 
организации и в процессе еѐ 
функционирования в глобальной 
ИКС необходимо обеспечивать 
одновременное участие в бизне-
се субъектов с разными горизон-
тами инвестирования (планиро-
вания); 

II) при создании виртуальной 
организации, а также в процессе 
еѐ функционирования на рынке в 
глобальной ИКС, необходимо 
обеспечивать наиболее полное 
раскрытие творческой энергии 
всех субъектов в направлении 
достижения главной цели этой 
организации; 

III) с целью поддержания фрак-
тальности рынка в глобальной 
ИКТС необходимо, во-первых, 
развивать саму компьютерную 
сеть. 

IV) систематически осуществлять 
мониторинг фрактальности орга-
низации и всего рынка. 
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должны быть фрактальными (в указанном выше смысле). Кроме то-
го, они должны действовать в этой среде одновременно на несколь-
ких уровнях сети инфокомных связей, основанных на эффективном 
использовании ИКСТ. Такой подход позволит также уменьшить рис-
ки; 

IV). Изменение ситуации с фрактальностью является признаком 
возможной рисковой ситуации. Для решения этой задачи необходи-
ма разработка диагностических признаков изменения фрактальности 
в виртуальной организации и на рынке в целом. 

К следующей группе методов риск-менеджмента рассматри-
ваемых организаций можно отнести отработку будущих рисковых 
ситуаций, должную подготовку к ним по всем направлениям. Эти 
методы представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Группа методов отработки будущих ситуаций и 
подготовки к ним 

 
Каких-либо дополнительных пояснений для этой группы мето-

дов, представленных на рисунке 2, очевидно, не требуется, но сле-
дует понимать, что обе группы методов должны учитываться соот-
ветственно-взаимосвязанно в каждой конкретной организации. Кроме 
того, для практики применения всей предложенной системы методов 
риск-менеджмента также необходимо учитывать следующее. 

Важным направлением риск-менеджмента виртуальных органи-
заций является использование корреляционных связей между гло-
бальным рынком, глобальными фондовым рынком и рынком произ-
водных финансовых инструментов для хеджирования рисков и ин-

дикации рисковых ситуаций. С этой целью виртуальные организации 

 формирование баз знаний (в том числе об индикаторах раз-
вития рисковых ситуаций); 

  планирование рисков (сценарии развития событий во време-
ни); 

  подготовка технологической базы управления рисками; 

  подготовка всего персонала к действиям в кризисных ситуа-
циях; 

  решение всех необходимых организационных вопросов (по-
строение устойчивых к рискам организационных структур, созда-
ние требуемых резервов и т. п.); 

  создание в организации системы контроля реализации анти-
рисковых мероприятий. 

Методы отработки будущих рисковых ситуаций  

и подготовки к ним: 
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должны, прежде всего, осуществить публичное размещение своих 
акций и обеспечить их ликвидность.  

Дело в том, что финансовые инструменты, являясь правами 
требования на различные активы, в том числе и нематериальные 
(что характерно для виртуальаной бизнес-среды), могут оказаться 
более чувствительными к грядущим кризисам. 

Выводы: 

1. Не сложно увидеть, что все изложенное непосредственно от-
носится не только к виртуальным, но и к любым сетевым организа-
циям, осваивающим Интернет как бизнес-среду.  

2. Проблемы риск-менеджмента именно таких организаций, ин-
тегрированных в глобальный рынок, функционирующий в такой сре-
де, являются исключительно актуальными и требующими разработки 
новых подходов и методов.  

3. Предложенная система методов может помочь в разрешении 
этой важной проблемы.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 
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г. Липецк, Россия 

 
Успешность компании во многом определяется отношением к 

ним со стороны стейкхолдеров, взаимодействие с которыми можно 
построить только на принципах прозрачности. Прозрачность любой 
крупной мировой компании достигается различными инструментами, 
главным из которых является отчетность. Концепция международных 
стандартов социальной ответственности предполагает, что компании 



69 

 

должны отчитываться перед обществом не только в финансовых 
результатах, но и обо всех последствиях своей деятельности.  

Социальный отчет компании – это инструмент информирования 
акционеров, работников, клиентов, партнеров и общества в целом о 
развитии социального профиля предприятия. Единого представле-
ния о подобной отчетности не существует. Однако в ряде стран вы-
пуск нефинансовых отчетов обязателен по закону. Опыт этих стран 
показывает, что унификация стандартов делает отчетность сопоста-
вимой, но при этом может быть утеряна ее реальная ценность. 

Единого представления о подобной отчетности не существует, 
однако в ряде стран выпуск нефинансовых отчетов обязателен по 
закону. Опыт этих стран показывает, что унификация стандартов 
делает отчетность сопоставимой, но при этом может быть утеряна 
ее реальная ценность. 

В России социальные отчеты добровольны. К сравнительно 
распространенным в нашей стране стандартам можно отнести: 
АА1000 и GRI. Отечественное бизнес-сообщество только начинает 
задумываться о подобной отчетности, причем касается это исключи-
тельно крупных игроков. 

Подготовка социального отчета требует осмысления стратеги-
ческих направлений работы в этой сфере. Необходимо оценивать 
экономическую эффективность реализуемых социальных проектов и 
программ. Но не менее важным является соблюдение баланса меж-
ду основной деятельностью компании и социальной. Таким образом, 
отчет должен показывать, что социальная ответственность компании 
является именно инвестицией, а не растратой средств. 

Пока отчеты российских компаний сложно сравнивать: они со-
держат неоднородные показатели и отличаются по полноте предос-
тавляемой информации, однако вектор развития отчетности все же 
направлен на соответствие мировым стандартам. 
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Секция 4 

ЭКОНОМИКА ТРУДА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ЭКОНОМИКЕ, 
ЭКОНОМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ДЕМОГРАФИЯ  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Омский государственный университет  
им. Ф.М. Достоевского 

г. Омск, Россия 
 

В последнее время при разработке и реализации стратегии 
управления персоналом организации стали использовать технологии 
управления компетенциями. Управление компетенциями представ-
ляет собой процесс сравнения потребности организации в кадрах с 
наличными трудовыми ресурсами и выбор форм воздействия для 
приведения их в соответствие с требованиями производства. 

Компетенции — это характеристики персонала, необходимые 
для успешной деятельности: совокупность знаний, навыков, способ-
ностей, прилагаемых усилий и стереотипов поведения.  

В управленческой деятельности сегодня происходят такие ко-
лоссальные и быстрые изменения, что приходится как бы заново 
изобретать профессию менеджера. Это обстоятельство требует на-
учного осмысления управленческой компетентности и подготовки 
специалистов в этой области. 

Управленческая компетенция - это предметная область, в кото-
рой индивид хорошо осведомлен, и в которой он проявляет готов-
ность к выполнению управленческой деятельности.  

Формирование компетенции предполагает организацию опре-
деленных ресурсов субъекта, которые делятся на: 

 внутренние (знания, умения, навыки, ценности, психологиче-
ские особенности); 

 внешние (информационные, социальные). 
Соорганизация ресурсов формируется через создание условий 

для выбора собственного целеполагания, самоорганизации, команд-
ной работы. Формирование компетенций требует преобразования 
как содержания, так и психологии обучения, чтобы обеспечить: 

 внутреннюю мотивацию как источник саморазвития; 

 самоорганизацию как условие овладения целостной дея-
тельностью; 

 самодифференциацию, позволяющую каждому определять 
свой уровень сформированности компетенций; 

 достижение личностно-значимых результатов; 

 эффективное взаимодействие всех субъектов образова-
тельного процесса. 

В этом случае управленческая компетенция будет ассоцииро-
ваться со способностью работать эффективно и квалифицированно, 
выполнять профессиональные и социальные роли на уровне, обес-
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печивающем студенту максимальную самореализацию и саморазви-
тие, т.е. она становится синонимом результативности [1]. 

 
Таблица 1 

Схема управленческих компетенций 

№ 
Наимено-

вание 
№ 

Наименова-
ние 

№ 
Наименова-

ние 
№ 

Наименова-
ние 

№ 
Наименова-

ние 

 
Управление 

собой 
 

Управление 
другими 

 
Принятие 
решений 

 
Взаимодей-

ствие 
 Мотивация 

1 
Стрессо-

устой-
чивость 

8 
Планирова-

ние и 
организация 

14 
Рациональ-

ность 
21 

Сбор ин-
формации 

28 
Инициатив-

ность 

2 Гибкость 9 
Управлен-
ческий кон-

троль 
15 

Анализ 
проблем 

22 
Убедитель-
ность в об-

щении 
29 

Устойчи-
вость 

3 
Адаптив-

ность 
10 

Делегирова-
ние 

16 
Решитель-

ность 
23 

Письменная 
коммуника-

ция 
30 

Энергич-
ность 

4 
Настойчи-

вость 
11 Лидерство 17 

Инноватив-
ность 

24 
Межлично-
стное пони-

мание 
31 

Стандарты 
работы 

5 
Независи-

мость 
12 

Развитие 
подчинен-

ных 
18 

Анализ чи-
словой ин-
формации 

25 Влияние 32 
Привержен-
ность ком-

пании 

6 
Следова-

ние нормам 
13 

Понимание 
организации 

19 
Понимание 

бизнеса 
26 

Общитель-
ность 

33 
Нацелен-
ность на 

достижение 

7 
Внимание к 

деталям 
  20 

Готовность к 
риску 

27 
Работа в 
команде 

34 
Ориентация 
на клиента 

 

Управленческая компетенция связана с измеряемыми резуль-
татами работы и поведением и касается всесторонней способности 
выполнять предписанные стандарты. 

Управленческие компетенции очень многообразны. Использу-
ется основная схема управленческих компетенций, включающая 34 
компетенции, сгруппированные в 5 разделов (см. табл. 1). 

Организациями за рубежом, при оценке управленцев применя-
ется несколько другая схема компетенций, положенных в основу кри-
териев оценивания (см.табл.2). 

2. Обоснованный перечень компетенций, может быть построен, 
исходя из онтологической схемы социально-деятельностной систе-
мы, в которой осуществляется управленческая деятельность [1]. 
  



73 

 

Таблица 2 
Управленческие компетенции, оцениваемые  

зарубежными компаниями 

№ 
Наимено-

вание 
№ 

Наименова-
ние 

№ 
Наимено-

вание 
№ 

Наимено-
вание 

№ 
Наименова-

ние 

1 

Способ-
ность к 

коммуни-
кации 

5 
Конфликто-
способность 

9 
Готовность 
к решению 

13 
Органи-

заторский 
талант 

17 
Способность 
к делегиро-

ванию 

2 

Способ-
ность к 

реализа-
ции целей 

и замы-
слов 

6 
Способность 
решения про-

блем 
10 

Устойчи-
вость к 

нагрузкам 
14 

Ориента-
ция на 

клиента 
18 

Специаль-
ные знания 

3 

Способ-
ность к 

сотрудни-
честву 

7 
Ориентация 

на цель 
11 

Увлечен-
ность, ак-
тивность 

15 
Откры-
тость 

19 Харизма 

4 

Управлен-
ческая 

компетен-
ция 

8 
Систематиче-
ское мышле-

ние 
12 

Креатив-
ность 

16 
Аутен-

тичность 
20 

Толерант-
ность к не-
определен-

ности 

 
Схема включает 5 блоков: социум, деятельность, культура, 

ценностные ориентации, власть – задающих, соответственно, 5 ас-
пектов анализа. Анализ позиции управленца во всех перечисленных 
аспектах с точки зрения его готовности к профессионально-трудовой 
деятельности позволяет построить следующий перечень компетен-
ций, включающий: 

– физическую, психофизиологическую готовность; 
– психологическую, психотехническую готовность; 
– социальную, социокультурную, социотехническую готовность; 
– собственно личностную готовность; 
– профессиональную готовность. 
Каждый из перечисленных компонентов готовности имеет свои 

особенности и уровень достаточности в зависимости от типа органи-
зационной культуры, в которой будет осуществляться в дальнейшем 
управленческая деятельность. Поэтому при оценке специалистов – 
управленцев недостаточное владение некоторыми компетенциями 
не означает непригодности субъекта к управленческой деятельности, 
но должно быть основанием для рекомендаций в отношении опре-
деленного вида деятельности [2].  

Так, исполнительность при недостаточной готовности к конку-
рентной борьбе свидетельствует о большей готовности к работе в 
крупных корпорациях с бюрократическим типом организационной 
культуры, а высокая креативность и независимость – в инновацион-
ных организациях с организационной культурой адхократического 
типа. 





«В науке нет широкой столбовой 
дороги, и только тот может 
достигнуть ее сияющих вершин, 
кто, не страшась усталости, 
карабкается по ее каменистым 
тропам».

Карл Генрих Маркс


