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А.А. Аввакумов
Уфимский государственный авиационный технический
университет, г. Уфа

ПРИМЕНЕНИЕ БЕНЧМАРКИНГА ПРИ
ПОВЫШЕНИИ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

ПОЛЯНСКАЯ ООО «БАШТРАНСГАЗ»
ОАО «ГАЗПРОМ»

Топливно-энергетический комплекс – основа раз-
вития всех отраслей экономики России. Важнейшим его
элементом является система магистральных трубопро-
водов для транспорта нефти, газа и продуктов их пере-
работки. Географическое расположение месторожде-
ний нефти и газа в России и их потребителей ставит
трубопроводный транспорт на первое место среди всех
остальных видов транспорта. Только трубопроводный
транспорт способен гарантировать бесперебойную и
равномерную поставку значительных грузопотоков
нефти, нефтепродуктов и газа, обеспечивая при этом
наименьшие экономические затраты.

Главной задачей РАО  «Газпром» в области транс-
порта является обеспечение эффективного функцио-
нирования и развития Единой системы газоснабжения,
а также поставки газа в страны ближнего и дальнего
зарубежья.

Компрессорные станции являются наиважнейшим
элементом Единой системы газоснабжения, без кото-
рого её существование невозможно. В связи с этим
внедрение на них передового опыта ведения хозяйство-
вания и повышения конкурентоспособности является
наиважнейшей задачей крупнейшего мирового газо-
вого монополиста.

Следуя веяниям времени и мировым тенденциям в
Республике Башкортостан, на базе газотранспортного
предприятия ООО «Баштрансгаз», а именно его струк-
турного подразделения Полянское, было принято ре-
шение о реализации бенчмаркинг–проекта с целью
повышения конкурентоспособности данного хозяй-
ствующего субъекта. В случае его успешной реализа-
ции, решено провести подобного рода проекты и на
остальных компрессорных станциях ООО «Баштранс-
газ», а также передать передовой опыт и в другие реги-
оны.

Приведём общее описание Полянского линейного
производственного управления магистральных газо-
проводов (ЛПУМГ).

Полянское линейное производственное управление
магистральных газопроводов (ЛПУМГ) – одно из деся-
ти газотранспортных филиалов ООО  «Баштрансгаз».

Полянское ЛПУ МГ организовано в 1980 году, в 1981
г введена в эксплуатацию КС-4,1982 г. – КС-17 и в 1983 г.
– КС-17 «A».

Основная задача Полянского ЛПУ МГ состоит в
транспортировании газа с заданными параметрами по
магистральным газопроводам  «Челябинск-Петровск»,
«Уренгой-Петровск»,  «Уренгой-Новопсков»,  «Ям-
бург-Поволжье»,  «СРТО-Урал», газопроводам - отво-

дам (в количестве 8 шт.) и узлу редуцирования газа пе-
ред газопроводом  «КС Полянская – КСПХГ» в целях
бесперебойного транзитного транспорта газа по ука-
занным магистральным газопроводам (МГ) и постав-
ки газа потребителям в соответствии с утвержденным
планом.

Территория зоны ответственности Полянского ЛПУ
МГ включает площади земель 6-ти районов Республи-
ки Башкортостан – Бирского, Нуримановского, Миш-
кинского, Караидельского, Аскинского, Благовещенс-
кого, отведенные под трассы МГ, газопроводов-отво-
дов с ГРС, а также промплощаду Полянского ЛПУ МГ
с КС-4, КС-17, КС-17 «A» и узлами подключения КС к
магистральным трубопроводам.

В состав Полянского ЛПУ МГ входят: три компрес-
сорных цеха – КС- 4 МГ  «Челябинск-Петровск» произ-
âî äèòåëüí î ñòüþ  Q = 31,7 ì ëðä í ì 3 в год , КС-17 МГ
«Уренгой- Петровск» производительностью Q=31,7
млрд нм3 в год, КС-17 «А» МГ  «Уренгой- Новопсков»
производительностью Q=31,7 млрд нм3 в год.

КС-4 оснащена восемью газоперекачивающими аг-
регатами типа ГТК –10 - 4, КС-17 и КС-17 «A» - ГПА-10
«ВОЛНА» по восемь агрегатов в каждой. Все три цеха
оснащены одноступенчатыми центробежными нагне-
тателями типа 370-18-1.

В качестве партнёра по бенчмаркингу были выбра-
ны компрессорные станции магистральных газопрово-
дов, находящиеся на территории Федеративной Респуб-
лики Германия, с которой у Республики Башкортостан
налажены крепкие и динамично развивающиеся обще-
ственно-политические, торгово-экономические, науч-
но-технические и культурные связи. Кроме того, Феде-
ративная Республика Германия и ОАО  «Газпром» до-
стигли договорённостей о совместной деятельности в
ряде областей и являются партнёрами по постройке
Балтийского газопровода в Европу.

В рамках подготовки к проведению бенчмаркинг–
проекта была собрана информация о рыночной и кон-
курентной ситуации ЛПУМГ, выявлены сильные сто-
роны предприятия и области, требующие улучшения,
а также возможность привлечения ресурсов. Был на-
значен руководитель бенчмаркинг–проекта, привлече-
ны специалисты по объектам бенчмаркинга. Эти лица
были направлены в Федеративную Республику Герма-
нию на партнерское предприятие.

Проектной группе были предоставлены со стороны
бенчмаркинг–партнёра все источники необходимой ин-
формации, которыми являются отраслевые отчёты, мар-
кетинговый анализ, информация по отраслевому окру-
жению, отчёты по сравнению услуг, информация об
оборудовании и персонале, данные опроса клиентов.

На основе системы показателей оценки конкурен-
тоспособности предприятий, приведённой в докладе
«Бенчмаркинг как средство повышения конкурентос-
пособности хозяйствующих субъектов региона» под
авторством д-ра экон.наук, проф. Зиннурова У.Г., аспи-
ранта Аввакумова А.А., была проведена оценка конку-
рентоспособности предприятия -партнёра по бенчмар-
кингу и собственного предприятия. Проведённая оцен-
ка показала, что предприятие – партнёр обладает более
высоким уровнем конкурентоспособности. Особенно
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сильно разнились групповой показатель эффективнос-
ти производственной деятельности и единичный показа-
тель конкурентоспособности - коэффициент автономии.

Далее, после получения и проверки информации
из вышеизложенных источников, были выявлены кри-
тические процессы, влияющие на конкурентоспособ-
ность предприятия и имеющие потенциал улучшения.
Для этого были выявлены и оценены критические фак-
торы успеха, определены последовательности рассмот-
рения процессов, выбран процесс для обработки с по-
мощью матрицы процессов QPD ( Quality – Process –
Deployment ) и проведена визуализация результатов.
После возвращения проектной группы на своё пред-
приятие осуществлена работа по определению мероп-
риятий, ведущих к улучшению процессов, имеющих к
тому потенциал.

Одним из наиболее значимых критических процес-
сов, по которому российское предприятие отставало
от германского, был процесс автоматизированного, в
особенности дистанционного, управления работой
компрессорной станции. В рамках этого вопроса нахо-
дятся также и проблемы разработки, внедрения и ис-
пользования программного обеспечения высокого
уровня автономности при работе оборудования комп-
рессорной станции. В связи с этим проектная группа
решила принять участие в рабочем совещании со спе-
циалистами отдела контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики по вопросам заимствования лучших
методов работы. Был проведён ряд мероприятий, на-
правленных на повышение мотивации сотрудников, и
сделано анкетирование с целью выявления инноваци-
онных предложений. По результатам анкетирования оп-
ределили потенциальные возможности по улучшению.
Руководству предприятия предложили пути повыше-
ния конкурентоспособности структурного подразделе-
ния. Предложено заменить все восемь газоперекачива-
ющх агрегатов типа ГТК –10 – 4 на КС-4 более совре-
менными агрегатами с авиационным приводом на
КС-17 и КС-17 «A» по мере выхода их из эксплуатации
ГПА-10  «ВОЛНА» также заменять агрегатами с авиа-
ционным приводом. Автоматика данных агрегатов даёт
возможность использования в работе программного
обеспечения высокого уровня автономности, что су-
щественно повышает конкурентоспособность предпри-
ятия, снижает несколько статей затрат и даёт экономию
топлива, кроме того, использование новых агрегатов
резко снижает количество вредных выбросов в атмос-
феру. Подобная работа была проведена и по другим
критическим процессам.

К настоящему времени на КС-4 почти полностью
заменены устаревшие агрегаты и установлены новые
модели ГПА-16  «Урал», на КС-17 заменены два агрега-
та. Проведена серьёзная работа по внедрению новей-
шего программного обеспечения отечественных раз-
работчиков.

В результате проведённых инноваций существенно
сократились потери товарного, топливного и импульс-
ного газа. Сократились затраты на приобретение сма-
зочных материалов и запчастей. За счёт внедрения про-
граммного обеспечения существенно сократилась за-
нятость персонала в некоторых вспомогательных про-

цессах. Автоматическое управление станцией и конт-
роль за её работой стали гораздо проще.

Можно с полной уверенностью сказать, что прове-
дение бенчмаркинг-проекта позволило существенно по-
высить уровень конкурентоспособности хозяйствующе-
го субъекта. Проведённая на предприятии оценка кон-
курентоспособности также подтверждает этот вывод.

Р.А. Агжанов
Филиал ГОУ ВПО  «Удмуртский государственный
университет», г. Губкинский

ФОРМИРОВАНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ

РЕСУРСОВ МАЛОГО ГОРОДА
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

(на примере МО  «Город Губкинский»)
Социально-экономическое развитие муниципаль-

ного образования определяется ресурсным потенциа-
лом, приоритетное значение в котором принадлежит
финансовым ресурсам. В составе финансовых ресур-
сов города могут быть выделены следующие компо-
ненты:

1. Бюджетные средства: местный бюджет, финан-
совая помощь из вышестоящих бюджетов, внебюджет-
ные фонды.

2. Средства предприятий и организаций.
3. Заемные средства: бюджетные ссуды, креди-

ты коммерческих банков.
Исследование финансовой сферы города включает

анализ доходов и расходов бюджета, распределение
средств межбюджетного регулирования и межбюджет-
ных финансовых потоков.

Принципы функционирования МО определяют ус-
ловия формирования его бюджета. В свою очередь, са-
мостоятельность бюджета характеризуется долей мест-
ных налогов в общих налоговых доходах города.

Основными налогами, составляющими половину
доходов бюджета, являются: налог на прибыль, подо-
ходный налог с физических лиц, плата за недра, налог
на имущество юридических лиц.

Наряду с налоговыми поступлениями экономичес-
кая самостоятельность бюджета также определяется не-
налоговыми доходами, которые зависят исключитель-
но от эффективности функционирования местных ор-
ганов власти. Сравнительный анализ доли неналоговых
поступлений в общих доходах малых городов показал,
что у города в этом направлении есть некоторые, но
весьма ограниченные перспективы роста. Поэтому
резерв пополнения доходной базы в этом направлении
не исчерпан.

Анализ текущей ситуации в городе по формирова-
нию доходной части бюджета позволил сделать следу-
ющие выводы:

• высока доля изъятия доходов с территории, что
приводит к сокращению муниципального спроса, а
следовательно, усилению ограничительного воздей-
ствия на экономику г.Губкинский;



9

• доля местных налогов низка и ограничена их
налогооблагаемая база, что сужает самостоятельность
МО;

• высока доля регулирующих налогов, ежегод-
ное изменение, неопределенность нормативов отчис-
лений в местный бюджет усиливает зависимость бюд-
жета МО от вышестоящих бюджетов;

• унифицированный подход к разработке меха-
низма межбюджетных отношений без учета специфи-
ки города не позволяет городу стабильно выполнять
основные бюджетные функции, а следовательно, раз-
виваться. Получаемые отчисления только по единым
нормативам регулирующих налогов не обеспечивают
сохранения реальной бюджетной результативности, а
следовательно, и бюджетная обеспеченность объектив-
но имеет тенденцию к снижению;

• перераспределение контингента регулирую-
щих налогов, создаваемых на территории города, в
пользу  «бедных» муниципалитетов на уровне субъек-
та РФ (Тюменской области) снижает заинтересован-
ность в росте доходной базы, а следовательно, умень-
шает стимулы к развитию экономики города. Отсутству-
ет разумный компромисс между выравниванием бюд-
жетной обеспеченности муниципалитетов и создани-
ем условий для их развития. Асимметрия между реци-
пиентами и донорами закрепляется, а к сильным муни-
ципалитетам включается  «налоговый тормоз».

Оценка расходной части бюджета предполагает ре-
ализацию следующих принципов:

• обеспечения основными бюджетными услу-
гами жителей города;

• соответствия предоставленных бюджетных ус-
луг государственным минимальным социальным стан-
дартам;

• сохранения социального  «вектора» расходов.
По расходам бюджет города в 2006 году исполнен в

сумме 1 611 073 тыс. руб., что составило 99,6% к объе-
му годовых бюджетных назначений по расходам. В це-
лом, перспектива развития социальных отраслей ори-
ентирована на создание необходимых условий для удов-
летворения потребностей всех групп населения в соци-
альных услугах с одновременным обеспечением адрес-
ной поддержки.

Долевая структура функциональных расходов бюд-
жета показывает, что по шести направлениям (государ-
ственное управление, правоохранительная деятель-
ность, транспорт и дорожное строительство, образова-
ние, здравоохранение, физкультура и спорт) наблюда-
ется сокращение доли затрат в общей сумме расходов.
С одной пятой до одной трети расходов бюджета увели-
чились затраты на ЖКХ, несколько выросла доля рас-
ходов на социальную политику.

Анализ расходов бюджета г. Губкинского и малых
городов ЯНАО показывает, что в г.Губкинском доля
затрат выше по расходам на транспорт, здравоохране-
ние, физкультуру и спорт, ЖКХ. Остальные функцио-
нальные расходы попадают в  «коридор» значений со-
ответствующих расходов малых северных городов Тю-
менского Севера.

Несмотря на существенный рост в номинальном
выражении, реальный рост бюджетной обеспеченнос-

ти на душу населения наблюдается лишь по двум ви-
дам бюджетных услуг - это ЖКХ и социальная полити-
ка. По всем остальным отраслям (6 из 8 анализируе-
мых) можно отметить сокращение в реальном выра-
жении обеспеченности базовыми бюджетными услу-
гами.

Таким образом, анализ расходной части бюджета
показывает наличие ряда  «болевых проблем», связан-
ных с объективными условиями, в которые поставлен
бюджет муниципального образования:

• отсутствие разработанных государственных
социальных минимальных стандартов обеспеченности
бюджетными услугами приводит к невозможности
объективной оценки бюджетных потребностей, что ус-
ложняет задачу бюджетного планирования;

• бюджетная обеспеченность в реальном выра-
жении должна стать индикатором эффективности бюд-
жетных расходов и ориентиром бюджетного планиро-
вания;

• прямые и косвенные расходы города по вы-
полнению функций города окружного подчинения раз-
мыты и создают дополнительную расходную нагрузку
на бюджет. Учет их величины по функциональным ста-
тьям при расчете бюджетной обеспеченности на  «чи-
стой основе», очевидно, показал бы более низкую бюд-
жетную обеспеченность постоянного населения как в
номинальном, так и в реальном выражении.

Анализ доходной и расходной частей бюджета по-
зволил сформулировать следующие рекомендации:

1. Способствовать упорядочиванию системы
межбюджетных отношений, составной частью которых
должны стать: нормативы и сроки закрепления дохо-
дов, а также создаваемые фонды и механизмы распре-
деления средств межбюджетного регулирования.

2. На основе информации Федерального казна-
чейства осуществлять мониторинг фискальных изъя-
тий и инъекций со стороны федерального и областно-
го центра (проводить анализ бюджета в территориаль-
ном разрезе).

3. Провести инвентаризацию совместных расход-
ных полномочий.

4. Разработать систему показателей доходов и
расходов бюджета, позволяющих оценить количество и
качество предоставляемых бюджетных услуг.

Г.К. Андреев, М.А. Кручинин
Новосибирский государственный технический
университет, г.Новосибирск

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

РЕГИОНА
Инвестиционная политика предприятия предпола-

гает формирование портфеля инвестиционных проек-
тов и выбор наиболее эффективного варианта из мно-
жества имеющихся альтернатив.

Комплексная оценка эффективности инвестицион-
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ного проекта хозяйствующего субъекта региона,
предполагающая принятие обоснованных управленчес-
ких решений, проведена с учётом возможности оцен-
ки инвестиционного проекта с трёх точек зрения (эф-
фективность затрат, финансовая состоятельность и учёт
рисков); решения задачи оценки инвестиционного про-
екта, реализуемого на действующем предприятии.

Исходя из морфологического классификатора ин-
вестиционных проектов, рассматриваемый мультипро-
ект является комплексным, многоцелевым, предпола-
гает смешанное финансирование для приобретения
оборудования, модернизационным, рассчитанным на
среднесрочную перспективу, возникшим исходя из
потребностей рынка и рентабельным.

В качестве критериев отбора инвестиционных про-
ектов на стадии разработки и проектирования приме-
няются следующие методы расчета эффективности
инвестиционных проектов:

• Метод простого периода окупаемости
(Payback period, PB-метод)

 PB= IC/P,
 где IC - капитальные вложения;
 P - денежный поток;
• Метод расчета чистой текущей стоимости (Net

present value. NPV – метод)
 NPV= е Pi/(1+r) – IC,
где NPV - чистая приведенная стоимость;
 Pi - денежный поток;
 r - ставка дисконтирования;
 IC - капитальные вложения;
 n - срок полезного использования;
• Метод расчета внутренней нормы рентабель-

ности (Internal Rate of Return, IRR- метод)
 IRR = r , при условии, что NPV=0
 NPV= е Pi/(1+r) – IC,
где NPV - чистая приведенная стоимость;
 Pi - денежный поток;
 IC - капитальные вложения;
 n - срок полезного использования.
Расчет основных показателей эффективности про-

екта реконструкции гидроагрегата произведен для двух
ставок дисконтирования.

Срок окупаемости инвестиционного проекта - это
ожидаемый период возмещения первоначальных вло-
жений. Он соответствует числу лет, прошедших с мо-
мента осуществления первых вложений (т.е. с конца
первого интервала планирования) до момента, когда
чистый доход становится равным нулю.

Как показали расчёты, накопленный простой денеж-
ный поток достигает положительного значения на де-
вятый год после проведения реконструкции, т.е. про-
стой срок окупаемости составляет 8,1 года.

Наиболее близок к рыночной стоимости предприя-
тия критерий чистой текущей стоимости (NPV).

Действительно, NPV можно рассматривать как цену,
по которой инвестор мог бы продать инновационный
проект, получив нормальную экономическую прибыль.
Применение NPV в качестве оценочного критерия пред-
почтительно по ряду причин, в том числе:

• оценка по NPV не зависит от принятой диви-
дендной политики и индивидуальных предпочтений ин-

весторов. NPV отражает приток денежных средств, ко-
торые могут быть направлены на сбережения (капита-
лизированы) и на потребление (выплачены в виде ди-
видендов);

• NPV отражает реальный экономический эф-
фект инвестиций, то есть приведённые к настоящему
времени доходы за вычетом издержек;

• оценка по NPV учитывает характер распреде-
ления будущих доходов на основе всей доступной внут-
ренней информации;

• NPV, в отличие от рыночной стоимости акций,
можно рассчитать без дополнительных предположений
относительно динамики рынка.

При этом необходимо учитывать ограничения, свой-
ственные NPV, основным из которых является возмож-
ность оценки экономического эффекта лишь в чётко ог-
раниченном временном интервале. Поскольку невозмож-
но получить оценку NPV непрерывно продолжающейся
инновационной деятельности предприятия, то целесооб-
разно оценивать конкретные инвестиционные проекты.

Чистая текущая стоимость инвестиционного про-
екта представляет собой накопленный дисконтирован-
ный денежный поток в течение горизонта.

Внутренняя норма рентабельности (IRR) инвести-
ционного проекта представляет собой ставку дисконта,
при которой его чистая текущая стоимость равна нулю.

Внутренняя норма рентабельности настоящего ин-
вестиционного проекта составляет 16,6 % и превышает
безрисковую ставку дисконта 11,5% (ставка рефинан-
сирования ЦБ РФ), а следовательно, и доходность по
альтернативным безрисковым вложениям.

Приведённые результаты финансово-экономичес-
кой оценки данного инвестиционного проекта показы-
вают, что он является прибыльным, имеет срок окупа-
емости 8,1 лет.

Внутренняя норма рентабельности более чем на 30 %
превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ, что гово-
рит о потенциальной успешности и устойчивости про-
екта.

Фактическое состояние парка гидрогенераторов
свидетельствует о том, что их ресурс исчерпан. Всякое
промедление в проведении реконструкции чревато ла-
винообразным развитием повреждений генераторов и
их разрушением.

Проводимая в настоящее время реконструкция обес-
печивает надежную и стабильную работу гидрогене-
раторов, так как снимает все технические проблемы,
обусловленные особенностями существующей конст-
рукции генераторов.

Объем проводимой реконструкции может быть
оценен как минимально возможный, так как сохране-
ны прежними корпуса статоров главного и вспомога-
тельного генераторов, обод ротора и др.

Своевременное обновление генерирующего обо-
рудования ГЭС позволяет удерживать стоимость про-
изводимой электроэнергии на самом низком уровне в
России.

С точки зрения практики успешное осуществление
инвестиционных проектов прорывного характера сви-
детельствует об эффективной реализации инвестици-
онной политики предприятия в целом.
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И.Ю. Аракелян, А.Ю. Капелюх
Курганский государственный университет, г.Курган

РОССИЯ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Стратегические интересы России связаны с увели-
чением ее экспортного потенциала. Экспорт транспор-
тных услуг может и должен быть столь же важной со-
ставляющей валового национального продукта России,
как и экспорт товаров.

Существенное увеличение объемов внешней тор-
говли привело в настоящее время к возникновению
дефицита производственных мощностей морских пор-
тов и к нехватке пропускных возможностей железнодо-
рожных и автомобильных подходов к ним. Переориен-
тация экономики с импорта на экспорт и выход России
на новые международные рынки предполагают изме-
нения инфраструктуры всех видов транспорта, обеспе-
чивающих внешнеторговую деятельность.

Сохраняется определенная зависимость внешней
торговли от иностранных коммуникаций и перевозчи-
ков.

Мощный транзитный потенциал России использу-
ется слабо - транзитные перевозки контейнеров состав-
ляют в настоящее время лишь около 0,5% от общей ве-
личины. По своей экономической сущности транзит
является экспортом транспортных услуг, номенклату-
ра которых на мировом рынке постоянно расширяет-
ся, совершенствуется и зависит от уровня развития
транспортной инфраструктуры. Увеличение транзита
потребует качественно нового развития транспортных
узлов и таможенных терминалов.

Государственная таможенная политика сегодня пре-
пятствует качественному оформлению и погранично-
му контролю транзита с минимальными издержками.
Основной системной проблемой реализации конкурен-
тных преимуществ Российской Федерации на мировом
рынке является несоответствие российской транспорт-
ной системы сложившимся условиям мирового рынка
транспортных услуг.

Противоречие между имеющимися конкурентны-
ми преимуществами России и уровнем их использова-
ния проявляется в недоиспользовании транзитного по-
тенциала; несоответствии экспортной транспортной
инфраструктуры потребностям внешней торговли; в
низкой конкурентоспособности российских перевозчи-
ков на мировом рынке.

Программа  «Развитие экспорта транспортных ус-
луг России (2006-2010гг.)» направлена на рост экспорта
транспортных услуг на основе реализации комплекса
крупных инфраструктурных проектов на условиях го-
сударственно-частного партнерства и мероприятий
инновационного и организационно-правового харак-
тера. Целью данной программы является обеспечение
роста экспорта транспортных услуг на основе эффек-
тивного использования конкурентных преимуществ
России.

Создание транспортной системы, соответствующей
мировому рынку транспортных услуг, предполагает:

- переориентацию транзитных грузо- и пасса-

жиропотоков на российские транспортные коридоры;
- увеличение доходов от реализации транзитно-

го потенциала;
- развитие объектов российской транспортной

инфраструктуры, обеспечивающее интеграцию рос-
сийских и евроазиатских транспортных систем;

- повышение конкурентоспособности россий-
ских перевозчиков на мировом рынке транспортных
услуг;

- обеспечение качественного транспортного
обслуживания внешней торговли страны;

- рост инвестиций в транспорт, в том числе за
счет инновационных технологий; освоение новых сек-
торов внутреннего и международного рынков транс-
портных услуг,

- транспортное обеспечение приграничного
сотрудничества, гармонизацию российских законода-
тельных и нормативных правовых актов с международ-
ными нормами.

Реализация всех целей программы возможна толь-
ко при условии выработки эффективных механизмов
реализации задач, основанных на сотрудничестве меж-
ду государством и частным капиталом.

Необходимо обеспечить приоритеты интересов го-
сударства, субъектов внешнеэкономической деятельно-
сти (экспортеров и импортеров товаров) и организа-
ций, предоставляющих транспортные услуги (перевоз-
чиков, экспедиторов, агентов). При этом интересы
транспортных ведомств (МПС России, Минтранса Рос-
сии и др.) должны рассматриваться как вспомогатель-
ные, вторичные по отношению к интересам государ-
ства и его юридических и физических лиц.

Структура российской внешней торговли и направ-
ления товаропотоков международной торговли явля-
ются решающими в определении интегрирования Рос-
сии в международную транспортную инфраструкту-
ру. В соответствии со страновыми и региональными
интересами нашей страны во внешнеэкономических
связях приоритетными следует считать следующие
транспортные направления: европейские (Центральное,
Финляндское, Балканское), южноазиатское (Иран, стра-
ны Персидского залива, Индия), китайское и корейское,
дальневосточное (страны Азиатско-Тихоокеанского
региона).

Такая география грузопотоков определяет критичес-
кие точки обработки внешнеторговых и транзитных
грузопотоков при перевалке с одного вида транспорта
на другой (морские и речные порты, железнодорож-
ные пограничные станции, автопогранпереходы) с орга-
низацией соответствующего обслуживания при учас-
тии российских фирм.

Формирование ценовой политики транспортного
обеспечения ВЭД и экспорта транспортных услуг. В
конкурентном секторе транспортного обеспечения
ВЭД и экспорта транспортных услуг (доставка внешне-
торговых и транзитных грузов автомобильным, морс-
ким, речным и воздушным транспортом) государство
должно лишь обеспечить внешнеторговым фирмам
возможность иметь доступ к информации о ценовой
конъюнктуре соответствующих рынков, не вмешива-
ясь непосредственно в ценообразование транспортных
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компаний. Функция информационного обеспечения
может быть возложена на создаваемые в рамках дан-
ной концепции логистические центры.

В монополизированных секторах транспортного
рынка (в основном это услуги железных дорог и морс-
ких портов) ценовая политика государства должна со-
стоять, в первую очередь, в том, чтобы экспортеры,
импортеры и внутрироссийские поставщики были по-
ставлены в равные ценовые условия при взаимодей-
ствии с транспортными компаниями. Существующая
ныне практика формирования тарифов на внешнетор-
говые и внутренние железнодорожные перевозки (уро-
вень внешнеторговых тарифов до сих пор в 2-2,5 раза
выше внутренних) приводит, с одной стороны, к пере-
распределению прибылей от эффективных экспортных
производств к убыточным внутренним, а с другой сто-
роны, создает условия для коррупции. С позиций пере-
возчика (железной дороги - естественной монополии)
характер перевозимого груза и его назначение не дол-
жны иметь значения и не должны влиять на тариф. Пе-
реход к единым принципам формирования тарифов на
внутренние и внешнеторговые перевозки будет способ-
ствовать прозрачности финансовых потоков и повысит
эффективность внешнеторговых сделок.

Другим направлением государственного регулиро-
вания цен в монополизированном секторе является
контроль за их уровнем или за уровнем рентабельнос-
ти естественной монополии. Отсутствие государствен-
ного контроля за расходами естественных монополий
на транспорте и формирование тарифов на затратной
основе привели к получению сверхдоходов отдельны-
ми ведомствами, которые использовали эти доходы с
позиций экономических интересов страны крайне не-
эффективно.

Принцип ценовой дискриминации существует и при
перевалке внешнеторговых грузов в портах, где цена
услуги фактически зависит от статуса клиента порта
(степени близости к естественной монополии, его фи-
нансового положения и пр.) и стоимости обрабатывае-
мого груза.

Доступ к внешнеторговым транспортным услугам
со стороны экспортеров и импортеров. В настоящее
время экспортеры и импортеры свободны в выборе
конкретного перевозчика и экспедитора только приме-
нительно к доставке внешнеторговых грузов автомо-
бильным, речным, морским и воздушным транспор-
том. На железнодорожном транспорте подобный вы-
бор ограничен отдельными посредниками, назначен-
ными железнодорожным ведомством, названия кото-
рых постоянно меняются, однако суть остается пре-
жней. Сегодня на смену экспедиторам ЦФТО ( ЦФТО -
Центр фирменного транспортного обслуживания) МПС
России приходят  «операторы - владельцы подвижного
состава», список которых определяется МПС России.
Только эти посредники имеют непосредственный кон-
такт с российскими железными дорогами. Подобные
«образования» диктуют свои договорные и тарифные
условия российским экспортерам и импортерам исхо-
дя из собственных интересов. Создание конкурентной
среды применительно к железнодорожному транспор-
ту должно реализовываться именно через конкурен-

цию экспедиторских и агентских компаний.
Профессиональные участники рынка транспортных

услуг (перевозчики, транспортные и фрахтовые аген-
ты, экспедиторы и пр.) должны соответствовать квали-
фикационным требованиям, обеспечивающим каче-
ство предоставляемых ими услуг, и обладать надлежа-
щей профессиональной и финансовой репутацией в
деловом мире как в России, так и за рубежом, что по-
может им конкурировать как на внутреннем, так и на
мировом рынке. Сегодня подход к лицензированию и
сертификации участников рынка транспортных услуг
носит формальный, с одной стороны, и ведомствен-
ный, с другой стороны, характер. Условия равного дос-
тупа отечественных перевозчиков, агентов и экспеди-
торов на рынок внешнеторговых перевозок должны
быть реализованы единой системой сертификации, в
которой должны быть учтены опыт работы фирмы на
данном рынке, ее репутация в России и за рубежом,
известность торговой марки, наличие развитой агентс-
кой и партнерской сети в нашей стране и за ее предела-
ми, финансовая безупречность, профессиональная
подготовленность кадров высшего и среднего управ-
ленческого звена и т.д.

Нормативная база осуществления международных
и внешнеторговых перевозок. Сегодня содержание рос-
сийских нормативных и подзаконных актов в отноше-
нии регулирования перевозочной, экспедиторской и
иной деятельности по многим позициям не соответ-
ствует нормам, правилам и обычаям, которыми руко-
водствуются в большинстве стран мира. Поэтому ос-
новными задачами являются присоединение России к
основным договорам международного частного транс-
портного права и скорейшее приведение в соответствие
содержания российских транспортных уставов и кодек-
сов к положениям этих норм.

Внешнеэкономические связи России, и особенно
их экспортная составляющая, являются важнейшей ча-
стью достижения экономической безопасности стра-
ны и главным источником доходов государственного
бюджета. Государственная поддержка транспортного
обеспечения ВЭД и экспорта транспортных услуг не
должна предусматривать прямого или косвенного суб-
сидирования транспортных организаций, участвующих
в доставке грузов, а также требовать налоговых, тамо-
женных и иных видов льгот для их деятельности.

О.А. Артаментова
Курганский государственный университет, г.Курган

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

РЕГИОНА
Категория  «конкурентоспособность» в экономи-

ческой литературе используется в основном примени-
тельно к продукции либо к организации. Между тем
территориальное образование, регион, представляю-
щий собой хозяйственный комплекс, также необходи-
мо оценивать с позиций его конкурентоспособности
на рынке (межрегиональном, национальном и миро-
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вом). Исследование проблемы конкурентоспособнос-
ти региона приобретает особую актуальность в связи с
ожидаемым вступлением России в ВТО и поиском пу-
тей развития в новых условиях конкуренции.

Конкурентоспособность региона напрямую зави-
сит от уровня развития в нем науки и от степени мате-
риализации ее результатов в управленческих решениях
региональных органов власти и производственных про-
цессах хозяйствующих структур. Кроме этого, конку-
рентоспособность региона зависит от уровня жизни и
состояния доходов его населения, уровня развития ин-
фраструктуры, экологического состояния.

По оценкам Мирового экономического форума
Россия по глобальному индексу конкурентоспособно-
сти заняла 63 место (из 75 исследуемых стран). Опрос
руководителей 250 российских предприятий, который
провел Центр промышленной и инвестиционной по-
литики, показал, что более 80% считают свою продук-
цию конкурентоспособной на рынках России и стран
СНГ. Если брать рынки Западной Европы, то конкурен-
тоспособной считают свою продукцию только 5% ру-
ководителей.

Выявление факторов, мешающих повышению кон-
курентоспособности, показало, что основными из них
являются наличие старого оборудования и нехватка
финансовых ресурсов. А вот таким факторам, как ог-
раниченные масштабы НИОКР, низкая квалификация
работников, неэффективный менеджмент практичес-
ки не уделяется внимание. В менталитете руководите-
лей начала 90-х годов и начала XXI века мало что изме-
нилось.

Конкурентные преимущества регионов нельзя сво-
дить только к их выгодному географическому положе-
нию и наличию полезных ископаемых. Исследуя кон-
курентные преимущества стран, Портер подчеркива-
ет:  «Национальное производство не вырастает из при-
родных ресурсов, имеющейся рабочей силы, процент-
ных ставок или покупательной силы национальной ва-
люты, как это настойчиво утверждается в классической
экономике. Конкурентоспособность конкретной нации
зависит от способности ее промышленности вводить
новшества и модернизироваться».

Наиболее важным источником экономического раз-
вития Уральского федерального округа в целом, в том
числе и Курганской области, остается хозяйственная
деятельность предприятий промышленности. Именно
промышленность формирует до 90% финансового ре-
зультата хозяйственного комплекса региона. Вместе с
тем в настоящее время отсутствует стратегия промыш-
ленного развития Урала, базирующаяся на современ-
ных технологических укладках, цивилизованном парт-
нерстве государства, науки и бизнеса.

Россия сильна своими регионами, и перспективы
экономического роста, повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики связаны с экономичес-
ким ростом в каждом из регионов. За годы проведения
рыночных реформ резко усилилась межрегиональная
дифференциация. Это связано, во-первых, с действием
механизма рыночной конкуренции, разделившего ре-
гионы по их конкурентным преимуществам и недостат-
кам, в результате чего обнаружилась различная адап-

тация к рынку регионов с разной структурой экономи-
ки и разным менталитетом власти и населения. Во-вто-
рых, значительно ослабла регулирующая роль государ-
ства, что выразилось в сокращении государственных
инвестиций в региональное развитие. В-третьих, сказа-
лось фактическое неравенство различных субъектов РФ
в экономических отношениях с центром.

В результате по величине среднедушевого произ-
водства валового регионального продукта и среднеду-
шевым реальным доходам населения субъекты РФ ста-
ли различать более чем в 20 раз. Такая резкая диффе-
ренциация способствовала появлению регионов-лиде-
ров и регионов-аутсайдеров. В таблице 1 приведено по-
зиционирование регионов России по доле валового
регионального продукта региона в ВВП России и ее
приросту.

Результаты анализа показывают, что преобладает
группа аутсайдеров, т.е. большая часть регионов РФ
имеет низкую долю ВВП и низкие (отрицательные) тем-
пы ее прироста. В этой же группе находится и Курганс-
кая область.

Таблица 1
Позиционирование регионов России по доле и приросту

ВРП за 1996-2005гг.
Классификация по доле ВРП региона в ВВП России,S Классифи-

кация по 
темпу рос-
та рыноч-
ной доли 

1.Лидер 2.Сильная 
позиция 

3.Слабая позиция 4.Аутсайдер 

1.Быстрое 
улучшение 

позиции 

Города:  
Москва 
Области: 
Тюмен-
ская 

  Республики: Калмы-
кия, Ингушетия, Ка-
бардино-Балкарская, 

Дагестан 

2.Улучше-
ние пози-

ции 

 Города: 
Санкт-
Петербург 
Республики: 
Татарстан 
Края: 
Краснодар-

ский 
Области: 
Московская 

Области: 
Сахалинская,  
Ленинградская 

Республики: 
Северная Осетия-

Алания, Алтай 
Области: 
Астраханская, Новго-

родская, Калинин-
градская 

Автономные округи: 
Чукотский 

3.Ухудше-
ние пози-

ции 

 Республики: 
Саха (Яку-
тия), Баш-
кортостан 

Края: 
Краснояр-

ский, Перм-
ский 

Области: 
Нижегород-
ская, Ростов-
ская, Ново-
сибирская, 

Челябинская, 
Самарская 

Республики: 
Удмуртская, Коми 

Края: 
Хабаровский 

Области: 
Томская, Оренбург-
ская, Ярославская, 

Архангельская, Вол-
гоградская, Тульская, 

Саратовская, Твер-
ская 

Республики: 
Мордовия, Тува, Чу-

вашская 
Области: 

Тамбовская, Орлов-
ская, Смоленская, 
Амурская, Пензен-
ская, Магаданская, 

Псковская 
 

4.Быстрое 
ухудшение 

позиции 

 Области: 
Иркутская, 
Свердлов-
ская, Кеме-

ровская 

Края: 
Алтайский, Ставро-
польский, Примор-

ский 
Области: 
Белгородская, Рязан-
ская, Владимирская, 
Мурманская, Воро-
нежская, Кировская, 
Липецкая, Вологод-

ская, Омская 

Республики: 
Карачаево-

Черкесская, Карелия, 
Бурятия, Марий Эл, 

Хакасия, Адыгея 
Области: 

Камчатская, Калуж-
ская, Брянская, Кост-

ромская, Курская, 
Курганская, Ульянов-
ская, Читинская, Ива-

новская, Еврейская 
автономная область 

 
В настоящее время наша область столкнулась с ос-

трой необходимостью качественно изменить существу-
ющее положение, укрепить и усилить позитивную ди-
намику экономического роста.

В условиях отсутствия крупных месторождений
полезных ископаемых регион обладает, по сути, лишь
одним стратегическим ресурсом – интеллектуальным
и человеческим потенциалом, способным решать по-
ставленные задачи. Чтобы этот потенциал превратился
в реальные дела и результаты, необходимо акцентиро-
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вать внимание на следующих направлениях:
- наличие стратегической программы действий, воп-

лощенной в конкретных инвестиционных проектах, ре-
гиональных целевых программах;

- реальное взаимодействие власти, бизнеса и науки,
нацеленное на реализацию стратегической программы
действий;

- развитие научно-исследовательского потенциала
и степени его реализации в хозяйственной деятельнос-
ти предприятий;

- развитость инфраструктурного комплекса регио-
на;

- качество рабочей силы, образовательный и квали-
фикационный уровень;

- политика региональных властей в сфере развития
предпринимательской деятельности;

- состояние окружающей среды и политика регио-
нального природопользования.

Эти и ряд других факторов хозяйствования в сово-
купности и составляют то, что называется региональ-
ными конкурентными преимуществами, использова-
ние которых позволит повысить конкурентоспособ-
ность региона.

О.Е. Афанасьева
Балтийская государственная академия
рыбопромыслового флота, г. Калининград

ХАРАКТЕРИСТИКА
МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ

ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ

В данной статье рассматриваются сущность и ха-
рактеристика маркетинговой среды предприятий стро-
ительного комплекса, а также воздействие ее факторов
и субъектов на деятельность предприятий строитель-
ной индустрии.

Рыночная деятельность любой фирмы обусловле-
на влиянием окружения предприятия, которое пред-
ставляет собой внешнюю среду организации. Динамич-
но меняющиеся условия рыночной деятельности ве-
дут к необходимости тщательного изучения и анализа
внешней среды. Анализ среды необходим для прогно-
зирования опасностей и использования возможностей,
которые существуют в среде организации.

Среда маркетинга включает в себя понятие внеш-
ней (неконтролируемой) и внутренней (контролируе-
мой) среды. Внутренняя среда складывается из действу-
ющей системы управления фирмой, способов и мето-
дов получения информации о рынке, планирования и
контроля деятельности, её организации, а также элемен-
тов маркетинга – товара, цены, условий и места прода-
жи, стимулирования сбыта. С помощью факторов внут-
ренней среды предприятие приспосабливается к изме-
нениям среды внешней. Внешняя среда объединяет
макроокружение (среду) и микроокружение фирмы.

Фирма и ее непосредственное окружение функци-
онируют в рамках более обширной макросреды, силы
которой либо открывают новые возможности, либо

грозят фирме новыми опасностями. Эти силы пред-
ставляют собой не поддающиеся контролю функции,
за которыми фирма должна внимательно следить и на
которые должна реагировать. Данная среда составляет
общую сферу для функционирования предприятий.
Среди основных факторов макросреды, оказывающих
влияние на деятельность предприятий строительной
индустрии, можно выделить следующие:

- политико-правовой политический строй, расста-
новка политических сил и общественных движений,
особенности законодательной системы и ее исполне-
ния;

- экономический – структура народного хозяйства,
состояние финансовой системы, уровень инфляции,
покупательная способность населения;

- технологический – уровень научно-технического
прогресса, производство новых видов продукции, ус-
тановление новых видов производства и потребления;

- природно-экологический – климат, наличие сырь-
евых ресурсов, источников энергии, экология;

- социально-культурный – культурные ценности,
традиции, обряды, вероисповедание;

- демографический – возрастной состав населения,
соотношение городского и сельского населения, сте-
пень миграции и т.д.

Немаловажное воздействие на функционирование
предприятия оказывает и микросреда – это составляю-
щая внешней среды, которая представлена субъекта-
ми, имеющими непосредственное отношение к самой
фирме. Конкуренция представляет собой одну из глав-
ных движущих сил рынка. Не зная своих конкурентов,
не владея информацией о том, каковы их слабости и
сильные стороны, нельзя получить выгоды в конкурен-
тной борьбе. Рынок строительных материалов характе-
ризуется сложной конкурентной ситуацией. Тенденция
к насыщению рынка, расширению ассортимента това-
ров на рынке строительных материалов при незначи-
тельном отличии в качественных характеристиках ана-
логичных товаров первостепенной задачей производи-
телей делает маркетинговое обеспечение позициони-
рования продукта. Современная рыночная ситуация
снижает роль традиционных инструментов в маркетин-
ге калининградских компаний, повышает значение стра-
тегических маркетинговых планов развития, требует
постоянной корректировки целей и задач. Строитель-
ство принадлежит к числу отраслей, в которых конку-
ренция еще только развивается, не являясь совершен-
ной.

В строительной отрасли формы, объемы и направ-
ления деятельности определяются как потребностями
потребителя продукции, так и возможностями произ-
водства.

Состояние рынка производства и продажи строи-
тельных материалов характеризуется динамичностью
и четко реагирует на спрос, предлагая самые совре-
менные товары. Необходимо отметить тот факт, что
число предприятий области, производящих собствен-
ную продукцию, увеличивается. Среди предприятий,
производящих строительную продукцию, а именно
железобетонные конструкции, можно выделить ООО
«Завод ЖБИ-2», 212 КЖИ БФ, ЗАО  «ДСК». Приоритет-
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ными направлениями в развитии стройиндустрии об-
ласти являются реконструкция, техническое перевоору-
жение и модернизация данных предприятий отрасли.
Кирпичные заводы - Чайковский кирпичный завод ОАО
«Спецремстройтрест», завод в п. Железнодорожный ОАО
«Балтик Гмбх», завод ОАО «Западстрой» - малопроиз-
водительны (от 3 до 10 млн усл. кирпича в год) и в насто-
ящий момент находятся также в стадии модернизации.
Поэтому керамический кирпич ввозится из регионов
России, а также из Беларуси, Литвы, Латвии, Германии
и других стран.

Ситуация, сложившаяся на рынке недвижимости в
г. Калининграде, обусловлена, прежде всего, экономи-
ческой и политической стабилизацией в стране. Резуль-
татом роста производства, бизнеса и платежеспособ-
ности населения явилась повышенная активность в ре-
шении  «квартирного вопроса». Застройка старых рай-
онов современными усовершенствованными домами
улучшенной планировки обозначает очередную тен-
денцию рынка. Другим сегментом рынка, активно раз-
вивающимся в этом году, являются нежилые помеще-
ния. Разумеется, это связано с развитием бизнеса. Тен-
денцией является все нарастающий спрос на офисы и
торговые помещения.

Активность наблюдается не только на квартирном
рынке. Существенный рост в этом году произошел на
сегменте загородной недвижимости. По данным за пер-
вую половину 2006 года объем сделок примерно на
30% превысил аналогичные показатели прошлого года.
В рамках стремления населения к качественному жи-
лью наблюдается все больший интерес к коттеджам и
малоэтажным домам. Индивидуальная застройка - это
тот сегмент рынка, на котором потребительские пред-
почтения отдаются строительному кирпичу в суще-
ственно большей степени, чем, например, железобе-
тонным конструкциям и изделиям. На расширение мас-
штабов применения кирпича оказывают существенное
влияние архитектурные и технологические тенденции,
особенно если они находят отражение в нормативных
документах.

Кроме производителей строительных материалов,
на рынке существует множество торговых посредни-
ков, которые составляют конкуренцию в оптово-роз-
ничных каналах сбыта материалов. Они оказывают друг
на друга различное по степени конкурентное давление
в зависимости от характеристик продукции и уровня
сопоставимости сегментов потребителей.

Главной целью изучения и анализа потребителей
является понимание их потребностей для обеспечения
наиболее полного удовлетворения. В 2000–2006 гг. тем-
пы роста производства строительных материалов со-
хранялись на высоком уровне, что объясняется в пер-
вую очередь ростом объемов индивидуального строи-
тельства и ремонта, а также увеличением объемов стро-
ительства коммерческой недвижимости.

Основными потребительскими секторами строи-
тельной продукции можно назвать следующие:

- государственный сектор;
- коммерческий сектор;
- сектор индивидуальных потребителей.
Государственный сектор обеспечивает потребите-

лей недорогих строительных материалов, используемых
для бюджетного строительства. Коммерческий сектор
обеспечивает потребление строительных материалов
для строительства и отделки офисных помещений и
производственных площадей. Выбор брендов строи-
тельных материалов конечными потребителями зави-
сит от взаимосвязанных факторов: дохода покупателя,
так как покупка предполагает наличие среднего или
высокого дохода, времени признания им новинки.

Для осуществления полного анализа воздействия
внешней среды и понимания ее значения необходимо
подробно на каждом ее элементе остановиться.

Таким образом, организация должна постоянно
изучать все субъекты и силы внешней среды для ус-
пешной деятельности на современном рынке товаров
и услуг, учитывая особенности ее конкретного типа.
Калининградский рынок строительных материалов еще
далек от полного насыщения, что дает возможность
предприятию развивать свою деятельность в долгосроч-
ной перспективе.

Е.В. Беклемешева
Балтийская государственная академия
рыбопромыслового флота, г. Калининград

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПОДЪЕМНО-
ТРАНСПОРТНОГО

МАШИНОСТРОЕНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК

ВЕДУЩЕЙ ОТРАСЛИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Машиностроение и металлообработка являются
ведущей отраслью промышленности Калининградской
области. Доля отрасли в промышленном производстве
региона составляет около 26% [2, c. 89; 3, с. 10]. Разви-
тие машиностроительного комплекса выделено в каче-
стве приоритетного направления регионального раз-
вития на период до 2016 года. Отрасль представлена элек-
тротехнической промышленностью, судостроением и
машиностроением для легкой и пищевой промышлен-
ности. В металлообработке основная роль принадле-
жит ремонту машин и оборудования (прежде всего,
ремонту судов рыболовного флота).

Прочие отрасли регионального машиностроения
представлены отдельными предприятиями. Так, в сфере
подъемно-транспортного машиностроения до 2002 г.
было занято одно из крупнейших промышленных пред-
приятий региона - открытое акционерное общество
«Балткран», выпускающее грузоподъемные краны и
грузозахватные приспособления. Выпуск погрузчиков
также осуществлялся Калининградским вагонострои-
тельным заводом (ОАО  «Вагоностроитель»). В 2002 г.
производство подъемно-транспортной техники на ОАО
«Вагоностроитель» было приостановлено, но в регио-
не было создано новое предприятие по выпуску мос-
товых кранов малой грузоподъемности – ООО  «ИН-
ТЕКО». В настоящее время объемы производства ООО
«ИНТЕКО» незначительны; субъект не располагает
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развитой производственной базой, численность персо-
нала составляет 55 человек. В этой связи предприятие
не играет существенной роли в развитии Калининград-
ского региона. Товарная и сбытовая политика ООО
«ИНТЕКО», в том числе в вопросах товарной номенк-
латуры, определяется учредителями компании из Мос-
ковской области. Вышесказанное позволяет выделить
ОАО  «Балткран» в качестве основного субъекта регио-
нального подъемно-транспортного машиностроения.

В 1945 году базой для создания нового предприя-
тия, названного первоначально литейно-механическим,
послужили три небольших завода, которые представля-
ли собой совокупность мастерских с кустарными тех-
нологиями. К концу 1945 года предприятие освоило
выпуск насосных лебедок и некоторых видов стального
и чугунного литья, предназначенного для восстановле-
ния жизнедеятельности города.

Начиная с 50-х годов, благодаря огромному спросу
на крановое оборудование во всех отраслях народного
хозяйства СССР, краны прочно заняли доминирующие
позиции в товарной номенклатуре предприятия. Толь-
ко Министерству монтажных и специальных строитель-
ных работ в этот период было поставлено около 2500
кранов.

С разрушением плановой экономики предприятие
оказалось в сложной экономической ситуации: процесс
централизованного распределения заказов прекратил-
ся, платежеспособность отраслей народного хозяйства
резко снизилась, прежние хозяйственные связи были
утеряны. На базе Калининградского механического за-
вода было создано открытое акционерное общество
«Балткран».

В 1994 году западногерманская краностроительная
фирма  «Нелль ГмбХ» (NOELL GmbH) приобретает по-
средством инвестиционного конкурса 20% акций ОАО
«Балткран», что открыло путь заводу на западный ры-
нок крановой техники.

С середины 90-х гг. стали активно развиваться дело-
вые контакты предприятия с другими зарубежными
партнерами: фирмами  «Вайдеманн» и  «Фассмер» из
Германии,  «Фонеса» и  «Сонефо» из Испании, фир-
мой  «Дрегген» из Норвегии и другими. В рамках со-
трудничества с иностранными компаниями  «Балткран»
начал участвовать в реализации многих экспортных про-
ектов в качестве субподрядчика, поставляя преимуще-
ственно отдельные узлы для грузоподъемных механиз-
мов, а также мелкие литые изделия из стали и чугуна.
Активное размещение экспортных заказов на изготов-
ление крупных металлоконструкций было обусловле-
но, прежде всего, относительно низкой стоимостью
ресурсов в России.

Анализ показателей деятельности ОАО  «Балткран»
за период 1997-2006 гг. позволяет делать вывод о том,
что его развитие напрямую зависело от факторов рос-
та, связанных с временными постдевальвационными
эффектами, определявшими в последние годы траек-
торию развития отечественной экономики. В этот пе-
риод динамика показателей формировалась, главным
образом, под воздействием колебаний конъюнктуры
российского рынка ПТО. Очевидна динамика доли экс-
порта в объеме реализации: наивысшего значения этот

показатель достиг в 1999 году (75%). Рост экспорта по-
зволил предприятию справиться с негативными послед-
ствиями кризиса 1998 года и даже увеличить оборот. В
целом рост производства ОАО  «Балткран» в указан-
ном периоде составил более 200 %.

Расширение доли внутренних заказов и реализация
высокотехнологичных совместных проектов с иностран-
ными партнерами на территории России обусловле-
ны, главным образом, действием Особой экономичес-
кой зоны в Калининградской области, основывающем-
ся на системе таможенных льгот. Льготы способство-
вали превращению неконкурентоспособной на вне-
шних рынках промышленности области, в том числе
подъемно-транспортного машиностроения, в систему
импортозамещающих производств, продукция которых
пользуется спросом на рынках России. По мнению
д-ра экон.наук, профессора В.Н. Ивченко, из этого сле-
дует, что, по меньшей мере, в ближайшие 4-5 лет эконо-
мика области будет ориентироваться, прежде всего, на
отечественный рынок [1, с. 138]. Среди стратегических
партнеров компании  «Балткран» – ОАО  «Российские
железные дороги», крупные нефтяные компании  «Сур-
гутнефтегаз» и  «ЛУКОЙЛ». В последнее время все бо-
лее перспективными становятся деловые отношения с
Ассоциацией морских торговых портов России.

Основную долю производства предприятия занима-
ет выпуск грузоподъемных кранов, среди которых коз-
ловые и полукозловые электрические краны, мостовые
электрические краны, мостовые однобалочные элект-
рические краны (электрокран-балки), краны-погрузчи-
ки на портале. В табл. 1 приведены данные о рыночной
доле предприятия на рынках указанных типов оборудо-
вания в 2004-2006 гг.

Таблица 1
 Анализ рыночной доли ОАО  «Балткран» на рынке

отечественного грузоподъемного оборудования
в 2004 – 2006 гг.

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что наибо-
лее весомые рыночные доли принадлежат ОАО  «Балт-
кран» на рынке козловых, контейнерных кранов и кра-
нов-погрузчиков на портале (более 10%). Высокий уро-
вень конкуренции на рынке стандартных и однобалоч-
ных мостовых кранов не позволяет исследуемому
субъекту занять более устойчивые позиции (на данных
рынках ему принадлежит около 1%).

Передовая технология, высокое качество выпускае-
мой продукции и прочные позиции предприятия на
российском рынке – не единственные факторы, отра-
жающие высокое значение ОАО  «Балткран» для разви-
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тия региона. Позитивный внешний эффект от деятель-
ности ОАО  «Балткран» может быть охарактеризован
показателями прямого и косвенного общественного
эффекта. К числу таких показателей, прежде всего, от-
носятся составляющие общественной эффективности:
бюджетная эффективность, вклад в обеспечение заня-
тости и решение ключевых проблем жизнеобеспече-
ния региона. Относительный бюджетный эффект опре-
деляется как доля хозяйствующего субъекта в сумме
отчислений, поступивших от промышленных предпри-
ятий региона. В таблице 2 приведены значения показа-
теля для ОАО  «Балткран».

Таблица 2
Относительный бюджетный эффект от деятельности

ОАО  «Балткран» в 2002-2005 гг.

Как следует из данных таблицы 2, относительный
бюджетный эффект от деятельности ОАО  «Балткран» в
анализируемом периоде имел тенденцию к снижению.
Данная тенденция обусловлена, во-первых, значитель-
ным экономическим ростом отраслей топливно-энер-
гетического комплекса региона под воздействием бла-
гоприятной конъюнктуры на мировых рынках сырья.
И без того весомая, доля топливного сектора в про-
мышленном производстве области в анализируемом
периоде имела дополнительный прирост. Другой при-
чиной снижения показателя послужили налоговые льго-
ты, предоставленные предприятию решением местных
властей благодаря соблюдению финансовой и налого-
вой дисциплины и в обмен на расширение социальных
программ. Учитывая, что в регионе насчитывается око-
ло двух тысяч хозяйствующих субъектов, занятых в про-
мышленности, относительная бюджетная эффектив-
ность деятельности ОАО  «Балткран» представляется
весьма значительной.

Весомым может считаться вклад предприятия в
обеспечение занятости населения области. В период с
1999 по 2006 год показатель возрос более чем на 36 %.

Социально-экономическое значение предприятия не
ограничивается вкладом в уровень занятости в регио-
не. Ежегодно им затрачиваются значительные средства
на обучение, развитие и оздоровление персонала, на
повышение заработной платы, на социальные мероп-
риятия и благотворительные цели. На основании изло-
женного можно сделать вывод о значительном вкладе
акционерного общества  «Балткран» в социально-эко-
номическое развитие региона.

Важным аспектом положительного влияния деятель-
ности ОАО  «Балткран» на общее развитие региона яв-
ляется активное участие предприятия в реализации стра-
тегических региональных проектов, часть которых вхо-
дит в Федеральную целевую программу развития Ка-
лининградской области. Среди них - строительство теп-
ловой электростанции (ТЭЦ 2), строительство завода
по изготовлению металлоконструкций ООО  «ЛУКОЙЛ-
Калининградморнефть» в пос. Ижевское (Гурьевский
р-н), возведение буровой платформы ООО  «ЛУКОЙЛ-
Калининградморнефть» на шельфе Балтийского моря,
обновление парка погрузочно-разгрузочного обору-

дования, расположенного на терминалах Калининград-
ской железной дороги, модернизация парка оборудо-
вания Калининградского морского торгового порта.

Приоритеты будущего развития предприятия во
многом созвучны с приоритетами региона в области
промышленной политики, сформулированными в на-
правлениях социально-экономического развития Кали-
нинградской области на период до 2016 года. Основной
акцент Правительство области делает на поддержку
предприятий, развивающих высокие технологии, ори-
ентированных как на экспорт, так и на импортозамеща-
ющие производства, наладивших кооперацию с пред-
приятиями других регионов России и зарубежных
стран. Одной из основных задач регионального маши-
ностроения названа его переориентация с производства
отдельных узлов и сборки изделий на выполнение пол-
ного спектра работ по выпуску конкурентоспособных
комплектных машин. При этом предлагается расширять
выпуск традиционной для области машиностроительной
продукции, в том числе ПТО [4]. Данный аспект может
рассматриваться как предпосылка развития подъемно-
транспортного машиностроения в регионе.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Условия непрерывного возрастания конкуренции на

большинстве рынков сделали необходимым повыше-
ние эффективности маркетинговых коммуникаций:
рекламы, стимулирования сбыта, личных продаж, свя-
зей с общественностью, деятельности по управлению
торговыми марками и брендами. Оценка эффективно-
сти коммуникаций позволяет:

- получить информацию о целесообразности и не-
обходимости использования как коммуникаций в це-
лом, так и отдельных средств распространения инфор-
мации;

- определить условия оптимального информацион-
ного воздействия на потенциальных покупателей.

В общем случае под эффективностью понимается
соотношение результатов и затрат, при этом, по утвер-
ждению большинства источников, в качестве результа-
та рассматривается достижение целей коммуникаций.
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Существует два вида целей коммуникаций:
1. Цели в области сбыта, достижение которых при-

водит к росту объемов сбыта. Следует понимать, что
рост сбыта не всегда означает рост прибыли. Напри-
мер, с целью быстрого захвата доли рынка фирма мо-
жет одновременно с интенсивной рекламой снизить
цены на рекламируемый товар, что приведет к росту
товарооборота, но снижению общей и/или удельной
прибыли.

2. Цели в области коммуникаций, направленные на
формирование имиджа предприятия, повышение уров-
ня его известности, изменение потребительских при-
вычек, передачу определенных идей. Цели в области
коммуникаций не способствуют немедленному росту
сбыта, тем не менее они приведут к росту продаж в
долгосрочном периоде.

На практике чаще всего используется комбинация
вышеприведенных целей.

Таким образом, в качестве результата коммуника-
ций могут выступать как рост товарооборота и прибы-
ли, так и рост известности и формирование имиджа
фирмы. В связи с этим, эффективность коммуникаций
подразделяют на две составляющие: экономическую и
коммуникативную (социально-психологическую).

Экономическая эффективность маркетинговых ком-
муникаций обычно рассчитывается путем сопостав-
ления расходов на коммуникации с товарооборотом,
прибылью или другими показателями хозяйственной
деятельности, полученными в результате коммуника-
ций. Разнообразные методики таких расчетов, несмот-
ря на свою логичность и правомерность, имеют вмес-
те с тем существенные общие недостатки, среди кото-
рых можно выделить отсутствие учета влияния других
факторов (как коммуникационных, так и конъюнктур-
ных и макрофакторов) на изменение объемов продаж
и формирование прибыли.

Коммуникативная эффективность характеризуется
степенью привлечения внимания потенциальных кли-
ентов, яркостью и глубиной их впечатлений, запомина-
емостью коммуникационных обращений. Коммуника-
тивная эффективность предполагает следующие пара-
метры: идентификация фирмы – субъекта маркетинго-
вых коммуникаций, доступность для понимания, надеж-
ность, внушаемость, положительный интерес, позитив-
ный имидж.

Четкая грань между коммуникативной и экономи-
ческой эффективностью отсутствует.

Большинство из известных методик измерения эф-
фективности рекламы и других средств маркетинговых
коммуникаций фокусируются на выборках объемом
не менее 500 человек. Классическое исследование эф-
фективности проводят как минимум в два этапа: нака-
нуне распространения маркетинговой информации и
не позднее двух недель после окончания ее распрост-
ранения.

Среди наиболее известных и часто используемых
методов оценки коммуникативного эффекта можно
назвать следующие:

1. Отзыв с помощью. Клиентам показывается рек-
ламная продукция фирмы. После этого задаются воп-
росы для определения того, было ли отношение клиен-

та к фирме или продукту сформулировано ранее или в
результате воздействия рекламы.

2. Отзыв без помощи. Клиентам предлагается само-
стоятельно заполнить заранее подготовленные анкеты,
анализ которых позволяет определить насколько рекла-
ма способствует приобретению и/или запоминанию
определенного товара.

3. Метод Гэллапа – Робинсона используется для
определения запоминаемости информации  «по све-
жим следам», непосредственно после рекламных кон-
тактов: через несколько дней после рекламного мероп-
риятия потенциальным потребителям (выборка состав-
ляет обычно не менее 200 человек) предъявляется пе-
речень рекламодателей. Каждый из опрашиваемых дол-
жен ответить на вопрос: помнит ли он, что видел в оп-
ределенном издании рекламу фирмы.

4. Метод Старча состоит в следующем: каждый ис-
следуемый представитель целевой аудитории в присут-
ствии специалиста, проводящего опрос, просматрива-
ет рекламные материалы и отмечает рекламные обра-
щения, которые он видел раньше. При этом различают
респондентов, которые: только видели рекламное об-
ращение; частично его читали и установили рекламо-
дателя; прочитали практически полностью все содер-
жание.

5. Метод  «тайников». При его применении исполь-
зуют рекламные обращения, из которых убраны пол-
ностью или частично сведения о рекламодателе. В этом
случае получают оценку внимания к рекламному об-
ращению и одновременно выявляют ассоциации, свя-
занные с ним.

6. Метод купонов. Метод заключается во включе-
нии купона в рекламное обращение. По числу посту-
пивших купонов можно оценить отдачу от размеще-
ния рекламы.

7. Метод определения источника рекламной инфор-
мации. Для выяснения из какого источника клиент по-
лучил информацию, в рекламных обращениях, распро-
страняемых через различные средства, указывается
отличительный знак, по которому происходит опозна-
ние. Это могут быть, например, различные номера ком-
нат в адресе, различные номера телефонов, контакт-
ные лица и т.п.

К методам оценки экономической эффективности
рекламы относятся следующие:

1. Оценка товарооборота и прибыли до проведения
рекламной кампании и после нее.

2. Оценка параметров медиаплана, например, коли-
чество выходов рекламы, GRP, CPT.

GRP (gross rating points) – суммарный рейтинг, про-
цент населения, подвергнутого рекламному воздей-
ствию.

CPT (сost per thousand) - стоимость рекламного ох-
вата реальной, определенной исследователями, тыся-
чи представителей зрительской или читательской ауди-
тории либо населения в регионе рекламного воздей-
ствия средства распространения рекламы.

3. Расчет аналитических показателей эффективнос-
ти рекламы, например:

- затраты на 1% достигнутой известности (Ки):
Ки = Бр/УДИ, (1)
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где Бр - рекламный бюджет, ден.ед.,
УДИ - уровень достигнутой известности, % от чис-

ленности целевой аудитории;
- затраты на 1% вовлечения в потребление (Кп):

Кп = Бр/УВП, (2)
где УВП - уровень вовлечения в потребление % от

численности целевой аудитории (доля потребителей,
купивших товар);

- коэффициент качества коммуникаций (Кэ):
Кэ = УВП/УДИ . (3)

4. Методы сопоставления затрат на рекламу и при-
были, полученной в результате нее. К таким методам
относят метод оценки эффективности рекламы с по-
мощью ROI (return on investment) - показателя рента-
бельности инвестиций. Основная идея данного метода
состоит в том, что затраты на рекламу рассматривают-
ся как инвестиции. Расчет показателя рентабельности
инвестиций осуществляется по формуле:

ROI = ((П - З)/З)х100% , (4)
где П – прибыль в результате проведения рекламно-

го мероприятия;
З – затраты на проведение рекламного мероприя-

тия.
Перечисленные методы используются для оценки

эффективности всех средств коммуникаций, однако на
практике наиболее часто оценивается эффективность
рекламной деятельности и отдельных мероприятий
(обычно различного рода акций) по стимулированию
сбыта.

Особенностью оценки эффективности мероприя-
тий по стимулированию сбыта является возможность
включения в затраты сумм скидок и бонусов, предос-
тавленных покупателям во время проведения акций.

Особенностью такого элемента коммуникаций, как
PR, является сравнительно невысокая стоимость. PR,
воздействуя на уровень общественной осведомленно-
сти, обходится во много раз дешевле, чем реклама, по-
скольку фирма прямо не оплачивает размещение ин-
формации. Оплачиваются только работа персонала и
рассылка пропагандистских материалов. При этом PR
вызывает, зачастую, большее, чем реклама, доверие
потребителей и покупателей, что позволяет констати-
ровать, при прочих равных условиях, более высокую
эффективность мероприятий по связям с обществен-
ностью.

Особенностью оценки эффективности личных про-
даж является, в дополнение ко всем перечисленным
методам, оценка использования продавцами навыков
техники продаж на практике. Данная оценка проводит-
ся как путем прямого наблюдения: открытого или скры-
того (например, методом  «тайный покупатель»), так и
путем опроса потребителей относительно условий про-
даж, действий продавцов и т.п. При этом некоторые ас-
пекты оценки эффективности личных продаж лежат не
столько в области маркетинга, сколько в области оцен-
ки персонала.

В ходе оценки эффективности бренда как средства
коммуникаций в число оцениваемых параметров вхо-
дят: стоимость бренда, сила бренда, релевантность брен-
да, подъемная сила бренда, оценка приверженности
бренду, степень известности бренда.

Однако следует признать, что на сегодняшний день
не существует однозначной методики оценки стоимо-
сти бренда, равно как и оценки результативности брен-
да. Все известные методики обладают значительными
недостатками. Трудности в оценке обусловлены тем,
что бренд не амортизируется – со временем его сто-
имость как правило возрастает, в бухгалтерском балан-
се его нецелесообразно учитывать по стоимости реги-
страции товарного знака, сложно определить, какая
часть товарооборота получена за счет бренда. Процесс
оценки затруднен нематериальностью бренда. Однако
все исследователи сходятся во мнении о высокой сто-
имости  «раскрученного» бренда и о его значительном
позитивном влиянии на прибыльность товаров.

Наиболее часто рассматриваемые в литературе
методы оценки стоимости бренда следующие: 1) за ос-
нову стоимости бренда принимается объем продаж,
прогнозируемый для брендового товара; 2) стоимость
бренда рассматривается как разница между ценой то-
вара, которую потребитель платит за брендовый товар,
и ценой аналогичного товара без бренда на рынке,
умноженная на объем продаж брендового товара.

Недостатки обоих методов очевидны - найти анало-
гичный товар без бренда или товарного знака затруд-
нительно, так как подавляющее большинство товаров
несут на себе марку производителя, найти два полнос-
тью одинаковых товара тоже вряд ли удастся, при этом
точность прогнозирования объемов продаж брендо-
вых товаров также, как правило, невысока.

Все авторы сходятся во мнении, что стоимость брен-
дов составляет если не половину, то достаточно значи-
мую часть цены товара. И чем продолжительнее жиз-
ненный цикл бренда, тем более эффективными могут
быть затраты.

Сила бренда рассматривается как мера способнос-
ти бренда доминировать в данной категории продук-
тов.

Релевантность бренда определяет степень соответ-
ствия имиджа и характера бренда нуждам и желаниям
покупателей.

Подъемная сила бренда определяется как способ-
ность бренда распространяться за счет увеличения ко-
личества пользователей. Фактически это разница в уси-
лиях, которые нужно приложить к одному и тому же
товару, если продвигать его с использованием уже име-
ющегося бренда или без него.

Оценка приверженности бренду – оценка вероят-
ности выбора данного бренда при наличии альтерна-
тив.

Оценка степени известности бренда определяется
как процент целевой аудитории, который может вспом-
нить данный бренд.

Рассматривая методы и показатели оценки эффек-
тивности маркетинговых коммуникаций, следует осо-
бо подчеркнуть, что точная количественная оценка
эффективности отдельных средств коммуникаций прак-
тически невозможна по следующим причинам:

1) любое средство коммуникации (реклама, PR,
стимулирование сбыта, личные продажи, управление
брендами) является лишь одним из многих факторов,
определяющих достигнутые маркетинговые результа-
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ты. Существуют другие факторы, смоделировать и от-
дельно оценить влияние которых практически невоз-
можно;

2) поведение и сознание потребителя представ-
ляет собой  «черный ящик». Одни и те же коммуника-
ционные воздействия (в том числе реклама) нередко
приводят к различным результатам;

3) рыночная ситуация динамична и характери-
зуется различными случайными событиями, которые
оказывают влияние на эффект от коммуникаций.

Рассматривая различные средства маркетинговых
коммуникаций, многие авторы говорят о творчестве и
креативности, зачастую не учитывая то, что коммуни-
кационная деятельность призвана продавать, а не раз-
влекать, поэтому главным в ней является не красивое
творческое решение (хотя и без него зачастую не обой-
тись), а способность продать товар.

Общим условием эффективности как отдельных
элементов коммуникаций, так и комплекса коммуни-
каций в целом является то, что затраты на продвижение
должны быть значительно ниже прироста доходов, по-
лученного от коммуникаций. Следует отметить также,
что повышение эффективности отдельных средств ком-
муникаций достигается на практике согласованием с
остальными элементами продвижения.

В.С. Бурчак
Курганский государственный университет, г.Курган

ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА, ВОЗМОЖНОСТИ,

ПЕРСПЕКТИВЫ
Транспортные системы являются одним из важней-

ших инструментов стимулирования развития экономи-
ческого потенциала и социального уровня государства.
Именно от эффективности их функционирования за-
висит конкурентоспособность национальных товаров
и социальное развитие общества.

Стратегическими целями государства при реализа-
ции транспортной стратегии являются:

- снижение совокупной доли транспортных издер-
жек в себестоимости как товарных групп, так и валово-
го продукта;

- повышение производительности всех транспорт-
ных систем с целью повышения их рентабельности до
уровня западных конкурентов;

- снижение негативных последствий от функциони-
рования транспортных систем.

В декабре 2001 года постановлением № 848 Прави-
тельство РФ утвердило федеральную целевую програм-
му (далее – ФЦП)  «Модернизация транспортной сис-
темы России (2002–2010 годы)» стоимостью 4 трлн. 646,3
млрд  руб. ФЦП включала в себя 10 подпрограмм:  «Же-
лезнодорожный транспорт»,  «Автомобильные доро-
ги»,  «Гражданская авиация»,  «Единая система орга-
низации воздушного движения»,  «Морской транс-
порт»,  «Внутренние водные пути»,  «Реформирова-
ние пассажирского транспорта общего пользования»,
«Безопасность дорожного движения»,  «Информати-

зация» и  «Международные транспортные коридоры».
Объем финансирования мероприятий целевой про-
граммы из федерального бюджета был определен в
размере 882,5 млрд руб., финансирования из региональ-
ных бюджетов субъектов Федерации – до 1 трлн 385,8
млрд руб. За счет других источников планировалось
привлечь 2 трлн 378 млрд руб. Но программа так и не
заработала. Новое распоряжение Правительства РФ от
21 апреля 2006г. № 553-р сократило программу наполо-
вину. Ее место заняла включившая в себя эту програм-
му стратегия. Теперь  «...в состав программы входят
семь подпрограмм, сформированных по отраслевому
и функциональному признаку:  “Автомобильные до-
роги”,  “Гражданская авиация”,  “Единая система орга-
низации воздушного движения”,  “Внутренние водные
пути”, “Железнодорожный транспорт”,  “Морской
транспорт”,  “Развитие экспорта транспортных услуг
(2006–2010 годы)”».

Изучая подробности программы и стратегии, при-
ходишь к выводу, что главной задачей является измене-
ние направления грузопотоков с целью развития соб-
ственной транспортной инфраструктуры и как след-
ствие получение прибыли. Проанализировав идеи, ле-
жавшие в основе создания подпрограмм и в основе
всей стратегии в целом, можно сделать вывод: конку-
рентными преимуществами транспортных коридоров
через территорию России являются:

Особое географическое положение. Территория
Российской Федерации представляет собой своеобраз-
ный сухопутный мост для грузовых потоков между ос-
новными макроэкономическими полюсами – страна-
ми Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского
региона, Америки и Евразии. Транзит по российской
территории – это транзит по единой территории, тогда
как конкурентам приходится искать консенсус между
интересами различных суверенных государств.

Сокращение времени доставки транзитных грузов.
Создание трансконтинентальных магистралей выгодно для
международной торговли. Между странами Европейско-
го союза и Азиатско-Тихоокеанского региона ежегодно
курсирует около 6 млн контейнеров. Сейчас основная
часть этого потока (98%) перевозится иностранным мор-
ским флотом через зарубежные порты, минуя террито-
рию России. Вместе с тем транзитный путь из Азиатско-
Тихоокеанского региона в Европу по Транссибирской ма-
гистрали (далее – Транссиб) вдвое короче морского пути
(срок доставки контейнеров по Транссибу 15-20 дней,
морским транспортом – 1–2 месяца). Главное конкурен-
тное преимущество России – более короткое, при прочих
равных условиях, время доставки грузов.

В качестве примера можно привести следующее:
протяженность маршрута от индийского Мумбая до
Хельсинки составляет 6500км, и теоретически исполь-
зование транзитного потенциала России позволит со-
кратить время транзита с 37 (на традиционном марш-
руте через Суэцкий канал – рис. 1) до 13 суток. Предпо-
лагается, что данный маршрут позволит уменьшить
время прохождения грузов почти в три раза и увели-
чить товарооборот между странами Запада, Россией и
государствами Прикаспийского региона как минимум
в полтора раза.
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Развитие международных транспортных коридоров
на территории России объявлено Правительством как
приоритетное направление модернизации транспорт-
ного комплекса страны. Развитие транспортного кори-
дора Азия (Китай) – Европа через Курган является пер-
спективным для России, так как в системе междуна-
родных транзитных перевозок по направлениям Азия
(Китай) - Европа расстояние через Курган является са-
мым кратчайшим, а перевозки являются экономичес-
ки выгодными.

Сейчас для России очень важна мировая тенденция
изменения структуры мультимодальной транспорти-
ровки, которая заключается в росте потребности в кон-
тейнерных перевозках. В 2004 году объем контейнер-
ных перевозок по железным дорогам в России соста-
вил всего 1% грузовых перевозок по железной дороге и
2% - всеми остальными видами транспорта. Для срав-
нения, в США, Японии и Южной Корее доля перевозок
контейнерами – более 20% общего грузооборота.

По прогнозам Минтранса, доля контейнерных пе-
ревозок в стране увеличится в 10 раз к 2010 году, если
удастся ликвидировать самое узкое место в логистике –
нехватку терминалов. Объем контейнерных перевозок
грузов в России в 2012 году может составить 7 млн TEU,
в то время как мировые перевозки, по прогнозам экс-
пертов, достигнут 375 млн TEU.

Из таблицы 1 видно, что государство планирует за 5
лет в два раза увеличить стоимостные показатели экс-
порта транспортных услуг, при этом прирост объема к
2010 году, в соответствии с подпрограммой  «Развитие
экспорта транспортных услуг», составит 25 млн тонн.

Таблица 1
Подпрограмма  «Развитие экспорта транспортных
услуг» ФЦП  «Модернизация транспортной системы

России (2002-2010годы)»

Одним из способов реализации данной федераль-
ной целевой программы может стать переориентации
грузовых потоков с морского международного транс-
портного коридора Азия – Европа на аналоговые транс-
портные коридоры, в основе которых будет лежать раз-
вивающаяся транспортная инфраструктура Российской
Федерации.

На сегодняшний день, несмотря на общую границу
с Японией и Китаем, основной поток контейнерных
грузов между Россией, Европой, Китаем и странами
АТР осуществляется морским транспортом. Это про-
исходит из-за значительного отставания России от ев-
ропейских стран по уровню развития транспортной
инфраструктуры. В Российской Федерации не вспоми-
нали о перегрузочных портах и терминалах, пока сосе-
ди усиленно строили их. Дело в том, что в международ-
ной экономике уже давно наблюдается тенденция рез-

кого роста как мирового грузооборота со странами
Азии (особенно с Кореей и Китаем), так и потребления
на других континентах. А логистические компании по
всему миру либо отстают от спроса, либо с трудом его
догоняют, усиленно инвестируя в транспортные мощ-
ности.

Аналогами вышеозвученному морскому пути яв-
ляются следующие транспортные коридоры (рис. 2):

1) Шанхай – Владивосток (п.Восточный) – УрФО
(Курган) – Центральная Россия;

2) Китай – Забайкальск – УрФО (Курган) – Цент-
ральная Россия;

3) Китай – Достык (Дружба) – УрФО (Курган) – Цен-
тральная Россия.

При использовании первого транспортного кори-
дора будут задействованы морской и железнодорож-
ный виды грузоперевозок. Что в свою очередь увели-
чит количество необходимых перегрузочных операций,
а соответственно и стоимость груза.

Между тем при реализации второго и третьего ана-
лога, при прочих равных условиях, используется толь-
ко железнодорожный транспорт. В данных случаях от-
падает необходимость консолидации грузов на одном
– двух накопительных терминалах, находящихся в пор-
товой зоне. Контейнера можно доставлять непосред-
ственно на железнодорожную станцию, которая нахо-
дится непосредственно на ж/д ветке Китай – Достык
(Дружба) либо Китай – Забайкальск, что в свою оче-
редь сокращает транспортное плечо, а следовательно,
и издержки.

Исходя из расчетной скорости контейнерного мар-
шрутного поезда, равной 800 – 1200км/сут., срок дос-
тавки составит не более 15-20 дней, что в три раза быс-
трее основного морского пути Азия – Европа через
Суэцкий канал.

Наличие в транспортной цепочке станции Курган
Южно-Уральской железной дороги объясняется тем,
что данная станция является сортировочной, что по-
зволяет перенаправлять грузопотоки по железнодорож-
ным веткам: Курган – Челябинск – Уфа – Тольятти, Кур-
ган – Екатеринбург – Пермь – С.-Петербург и Курган –
Екатеринбург – Казань – Москва. При построении
транспортно-логистической схемы особенность геогра-
фического расположения как Кургана, так и УрФО в
целом позволит не только в короткие сроки доставлять
контейнерные грузы до конечных получателей, но и
минимизирует транспортные издержки.

Кроме того, удачное экономико-географическое
положение определяет близость округа к обширным
рынкам сбыта Европы и Азии и пересечениям разно-
образных транспортных коридоров. УрФО отличается
развитой сетью автодорог с твердым покрытием, же-
лезнодорожных магистралей, связывающих его со все-
ми регионами России. Своеобразным центром транс-
портной инфраструктуры УрФО является город Кур-
ган, который имеет прямое автотранспортное сообще-
ние с городами округа: Челябинском, Екатеринбургом,
Тюменью, и Казахстана: Петропавловском, Костанаем.
В Свердловской области располагается международный
аэропорт Кольцово, один из крупнейших в стране, пя-
тый по общему объему пассажирских перевозок и
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шестой по объему грузовых. Всего на территории
УрФО четыре международных аэропорта.

В совокупности все вышесказанное позволит реали-
зовать не только модальные, но и мультимодальные гру-
зоперевозки, что в свою очередь обеспечит рост каче-
ства и конкурентоспособности оказываемых услуг, а как
следствие реализацию транспортного потенциала.

Рис. 1. Морской путь Азия – Европа

Рис. 2. Реализация транспортного потенциала России:
переориентация грузопотоков

З.Н. Варламова, А.С. Забирова
Курганский государственный университет, г.Курган

АНАЛИЗ И НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ

УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ОАО
«ИКАР»

Ответом на постоянно существующую в мире биз-
неса потребность в создании все новых рычагов, обес-
печивающих конкурентные преимущества, стало по-
явление такого направления управленческой деятель-
ности, как  «управление знаниями». К настоящему вре-
мени в теории и практике менеджмента не сформиро-
валось четкого и однозначного представления о моде-
ли управления знаниями в организации. На наш взгляд,
управление знаниями следует рассматривать как ин-

тегрирующую подсистему системы управления, над-
систему, координирующую все компоненты менедж-
мента организации. При таком подходе к управлению
знаниями в состав системы управления знаниями в
организации следует включать следующие подсисте-
мы: подсистема управления инновациями, подсисте-
ма управления бизнес-процессами, подсистема управ-
ления человеческими ресурсами и подсистема управ-
ления информацией.

Объектом исследования, результаты которого пред-
ставлены в данной работе, является ОАО  «Курганский
завод трубопроводной арматуры  “ИКАР”» – голов-
ное производственное предприятие холдинга РОСТ-
РАНСМАШ. Цель исследования – дать оценку процес-
сам управления знаниями на предприятии в рамках
обозначенных подсистем.

Роль подсистемы управления инновациями заклю-
чается в управлении процессом трансформации зна-
ний в продукты и услуги, т.е. в материализации знаний.

У анализируемого предприятия доля затрат на НИ-
ОКР не превышает 0,2% выручки от реализации, в то
время как у ведущих компаний промышленно-разви-
тых стран этот показатель составляет не менее 3%. Низ-
кий уровень финансирования НИОКР не позволяет ус-
корить процессы выведения на рынок передовых тех-
нологий в области арматуростроения. Доля новой про-
дукции в объемах выручки находится в пределах 2,7%,
что также в несколько раз ниже уровня, характерного
для развитых стран.

Обращает на себя внимание низкая активность пер-
сонала в области совершенствования работы своего
предприятия. Количество рацпредложений в расчете на
100 сотрудников не превышает двух, тогда как, напри-
мер, в Японии аналогичный показатель составлял в кон-
це 90-х годов более 2000, в США и Германии - около 30.

За последний год предприятие стало гораздо актив-
нее закупать новое оборудование, внедрять современ-
ные технологические процессы.

В целях совершенствования подсистемы управле-
ния инновациями перед предприятием следует поста-
вить решение следующих задач:

- дальнейшее развитие связей с научными орга-
низациями академического профиля;

- включение в процессы разработки новой про-
дукции постоянных покупателей;

- создание на предприятии среды, благоприят-
ствующей рождению новых идей;

- создание временных творческих коллективов
из специалистов различных направлений для решения
конкретных важных проблем;

- деление команд, занятых разработкой новой
продукции, на конкурирующие группы, применяющие
различные подходы.

Подсистема управления бизнес-процессами: в рам-
ках данной подсистемы осуществляется реализация таких
управленческих функций, как логистика, управление про-
ектами, планирование, управление качеством и т.д.

Доля оборудования с ЧПУ на предприятии состав-
ляет около 18%, что значительно превышает аналогич-
ный показатель других промышленных предприятий
города (в среднем 0,26-0,27%).
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Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) со-
ставляет около 37%. Наиболее высокая доля АРМ при-
ходится на отдел главного технолога, бухгалтерию, от-
дел вычислительной техники, планово-экономический
отдел, управление материально-технического снабже-
ния и конструкторско-технологический отдел. Однако
на предприятии низка степень автоматизации докумен-
тооборота, масштабы предприятия обусловливают не-
обходимость внедрения систем планирования бизнес-
ресурсов (ERP-систем).

Подсистема управления человеческими ресурсами.
Роль человека – носителя неявного знания как основы
формирования устойчивых конкурентных преиму-
ществ организации определяет особую значимость
подсистемы.

Основные функции данной подсистемы - отбор,
мотивация, обучение, закрепление персонала. Эти фун-
кции на предприятии возложены на отдел кадров, отдел
технического обучения и отдел труда и заработной пла-
ты. Состояние подсистемы управления человечески-
ми ресурсами предприятия в целом можно признать
удовлетворительным. Следует отметить высокий уро-
вень квалификации персонала, сравнительно длитель-
ный средний стаж работы руководителей и специалис-
тов (11-13 лет). Однако доля сотрудников с высшим об-
разованием остается невысокой – всего 13%, при этом
среди руководителей - 54%, а среди специалистов – 41%.

В современных условиях для поддержания высоко-
го уровня развития персонала необходимо постоянное
повышение квалификации. Затраты на обучение и по-
вышение квалификации составляют 350 рублей в рас-
чете на одного сотрудника, что значительно ниже, чем
на предприятиях развитых стран (например, в промыш-
ленности ФРГ в 1998 г. эти затраты составили 985 евро).

Средняя зарплата на предприятии ниже, чем на дру-
гих промышленных предприятиях города. Это является
основной причиной высокой текучести кадров (общая –
19,5%, руководителей и специалистов – 5%). Используе-
мая на предприятии система оплаты труда недостаточно
эффективна в плане развития человеческих ресурсов.

В целях развития системы управления человечес-
кими ресурсами считаем целесобразным:

- использование систем оплаты и премирования,
построенных на принципах всестороннего учета пер-
сонального вклада и уровня профессиональной ком-
петентности;

- реализацию стратегии ротации персонала между
отделами с различными функциями;

- стимулирование процессов создания, накопления,
распространения, эффективного совместного исполь-
зования знаний;

- привлечение работников и рабочих групп к разра-
ботке и принятию управленческих решений, касающих-
ся их повседневной работы;

- формирование в организации культуры открыто-
го обмена знаниями.

Подсистема управления информацией оперирует
процессами формализации знаний, кодифицирован-
ным знанием. Политику в области управления инфор-
мацией следует рассматривать как один из важных ас-
пектов, определяющих эффективность процесса управ-

ления знаниями в организации. Не следует забывать,
что информация является основой коммуникаций пер-
сонала.

Уровень внедрения современных информационных
систем на предприятии пока далек от идеала. Доля ком-
пьютеризированных рабочих мест руководителей и
специалистов в 2007 году составляет лишь 25% и 48%
соответственно. Доля руководителей и специалистов,
постоянно использующих в своей работе современные
информационные технологии, составляет всего 20-25%.

Управление информацией на предприятии осуще-
ствляется нечетко, отсутствует отдел, координирующий
реализацию в рамках предприятия данной функции.
Отдельные функции подсистемы выполняются инфор-
мационно-аналитическим отделом; защиту информа-
ции, интеллектуальной собственности обеспечивает
отдел экономической безопасности. Важную роль в
плане совершенствования программного обеспечения
играет отдел вычислительной техники, его разработки
и внедрения в системе производственно-технической
деятельности, а также в обеспечении работы локаль-
ной сети предприятия.

Важной проблемой многих предприятий является
дифференциация потоков информации. Каждое звено
системы управления должно иметь всю необходимую
информацию для реализации своих функций и полно-
мочий. Но информационная система не должна стро-
иться по принципам монополии на информацию или
жесткого ограничения информационного обеспечения,
она должна включать элементы как принудительного
движения информации, так и инициативного приобре-
тения информации через информационный центр.

Предлагаем выделить в структуре предприятия спе-
циальный отдел, в задачи и функции которого будет, в
частности, входить:

- создание единого информационного пространства,
обеспечивающего оперативность и качество информа-
ции;

- формирование и обеспечение функционирования
электронного архива;

- организация работ по управлению нормативной
документацией;

- разработка необходимых пособий, руководящих
материалов.

 Таким образом, анализ позволил выявить следую-
щие основные проблемы предприятия: недостаточ-
ность финансирования НИОКР, высокая текучесть кад-
ров, низкая доля новой продукции, низкий уровень ком-
пьютеризации производства и управления. Анализ так-
же позволяет сделать вывод о недостаточно высоком
уровне развития системы управления знаниями в це-
лом.

Менеджменту предприятия необходимо осознать,
что в условиях экономики, базирующейся на знаниях, в
основе успеха лежат иные принципы:

- быстрое возрастание приоритета нематериальных
активов;

- смещение акцентов с контроля издержек на фак-
тор времени (скорость разработки и коммерциализа-
ции новых продуктов, технологических и организаци-
онных инноваций);
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- снижение важности доли рынка (ввиду подвижно-
сти его формата, сокращения жизненных циклов това-
ров и высокой динамики запросов потребителей).

Существующая сейчас на предприятии специфика
ведения бизнеса дает лишь краткосрочные преимуще-
ства.

Е.В. Володина
Курганский государственный университет, г.Курган

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ

 Весьма актуальной и перспективной стратегичес-
кой альтернативой регионального развития представ-
ляется формирование логистического потенциала реги-
она, который можно рассматривать как совокупность
логистических потенциалов отдельных экономических
субъектов и логистический потенциал территории в це-
лом. В данной публикации рассматриваются вопросы
формирования и развития логистического потенциала
субъектов регионального продовольственного рынка.

Продовольственный рынок является одним из са-
мых обширных и значимых региональных рынков, по-
этому формирование цивилизованного рынка продо-
вольствия становится одним из важнейших направле-
ний регионального экономического развития. Прове-
денный анализ процессов функционирования регио-
нального продовольственного рынка УрФО показал его
низкую социальную эффективность. Снижаются тем-
пы роста производства основных видов продовольствия,
большая доля убыточных предприятий в пищевой и
перерабатывающей промышленности, увеличивается
доля импорта. В рыночном товарообороте УрФО доля
импортного продовольствия составляет около 44%, что
почти в два раза превышает общепринятый в мире ру-
беж продовольственной безопасности.

 В то же время на региональных продовольственных
рынках возрастает конкурентное давление со стороны
успешно развивающихся производителей продоволь-
ствия, наблюдается повышение требований потребителей
к качеству продукции, экологичности и безопасности ее
упаковки, а также срокам доставки и хранения. В услови-
ях жесткой конкуренции производители продовольствен-
ных товаров сталкиваются с острой проблемой сбыта, так
как их продукция имеет ограниченные сроки хранения.

Решение названных проблемных ситуаций требует
применения новых методологических подходов и ме-
тодического инструментария, обеспечивающих эффек-
тивную деятельность субъектов региональных продо-
вольственных рынков и повышение их конкурентоспо-
собности. Таким новым подходом является примене-
ние концепции логистики и формирование региональ-
ных продовольственных логистических систем (РПЛС).

Концепция логистики предусматривает интеграцию
всех бизнес-процессов от поставщика ресурсов до роз-
ничного торговца в единую ресурсопроводящую сис-
тему для достижения высокого качества обслуживания
клиентов. Логистика объединяет в единый процесс та-
кие разнообразные виды деятельности, как упаковка

продукции, ее транспортировка и хранение, управле-
ние запасами, информационный обмен и оптимиза-
ция цепочки создания стоимости. Благодаря такому
сочетанию элементов логистика становится ключевой
сферой в достижении конкурентных преимуществ.

Если маркетинг отвечает на вопрос:  «Что желает
получить потребитель?», то логистика определяет  «
Как удовлетворить это желание потребителя наилуч-
шим образом и с минимальными затратами?» И ответ
на этот вопрос – формирование логистических систем.

В ходе проведенного исследования было выявлено,
что процессы формирования логистических систем на
региональном продовольственном рынке носят синерге-
тический характер, т.е. они являются процессами самоор-
ганизации рыночных субъектов и создания новых интег-
рированных структур. Образование новой регулярной
структуры в открытой нелинейной среде, какой является
региональный продовольственный рынок, становится воз-
можным благодаря одновременному влиянию двух групп
факторов: создающих неоднородности в среде и рассеи-
вающих (диссипативных), разрушающих существующие
неоднородности. Наличие определенной специализации
рыночных субъектов, осознание взаимных выгод от объе-
динения, единство цели – все стремятся обеспечить высо-
кое качество обслуживания конечного потребителя - это
факторы, способствующих созданию интегрированных
логистических структур на региональных продовольствен-
ных рынках. Побудительным мотивом создания интегри-
рованных структур является осознание субъектами про-
довольственного рынка взаимозависимости и стремле-
ние получить от совместной деятельности такие конку-
рентные преимущества, как повышение эффективности,
ускорение реакции на запросы потребителей, минимиза-
цию коммерческих рисков.

 Одной из форм такой интеграции становится логи-
стическая цепь. Поставщик ресурсов - производитель
продовольствия - оптовик и розничный торговец – са-
мый простой пример логистической цепочки.

 В то же время наблюдается действие рассеиваю-
щих, диссипативных факторов, разрушающих вновь со-
зданные интегрированные логистические структуры.
Недостаточный уровень доверия между партнерами,
сопротивление персонала, несовместимость процедур
управления и несовместимость информационных сис-
тем - действие этих факторов приводит к распаду не-
жизнеспособных логистических цепей.

Интеграция логистических процессов на региональ-
ных продовольственных рынках осуществляется в раз-
личных формах. Создание логистических цепей, в кото-
рых взаимодействие участников продовольственного
рынка регулируется рыночными механизмами и реа-
лизуется на контрактной основе, соответствует услови-
ям базовой логистики. Однако в условиях современных
продовольственных рынков формирование значитель-
ных конкурентных преимуществ требует более высо-
кого уровня интеграции хозяйственной деятельности,
который достижим только при условии широкого и бес-
препятственного обмена информацией между участ-
никами логистического соглашения и создания едино-
го информационного пространства.

Для более полного использования преимуществ
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современных информационных технологий нужны се-
рьезные структурные преобразования. Решение дан-
ной проблемы требует объединения участников логи-
стического соглашения в логистическую систему на
базе инновационной логистики.

 Производители сельскохозяйственной продукции,
перерабатывающие предприятия, распределительные
центры, розничные магазины могут входить в состав
логистической системы. Они связаны направленным
движением материальных, информационных, финан-
совых потоков, потоков услуг. Таких логистических си-
стем на региональном продовольственном рынке мо-
жет быть не одна. Основное отличие логистической
системы от всех других форм взаимодействия состоит
в том, что появляется субъект управления, осуществ-
ляющий управление потоками и регулирующий дея-
тельность всех структурных элементов для достижения
целей логистической системы в целом.

Назначение РПЛС заключается в удовлетворении
существующей на данном рынке потребности в про-
довольственных продуктах с приемлемым уровнем
логистического сервиса и затрат на логистику.

 Функции, выполняемые в РПЛС, можно разделить
на три большие группы: функции по продвижению
потоков, функции управления продвижением потоков
(логистический менеджмент потоков) и функции уп-
равления развитием логистической системы (стратеги-
ческий логистический менеджмент). Перечисленные
функции реализуются в определенной структуре.
Объект управления - это материальные, информаци-
онные, финансовые потоки и потоки услуг, связываю-
щие элементы РПЛС. В роли субъекта управления вы-
ступают управляющие подсистемы двух уровней. Уп-
равляющей подсистемой первого уровня является ло-
гистический центр, создаваемый на уровне высшего
руководства организаций. Он осуществляет сбор ин-
формации о потребностях населения региона и об ог-
раничениях, существующих во внешней среде. На ос-
нове обобщения этой информации в логистическом
центре определяются оптимальные характеристики
материальных, финансовых и информационных пото-
ков и формируется информационное задание регио-
нальным логистическим менеджерам. Логистические
менеджеры территорий представляют второй уровень
управляющей подсистемы, на котором осуществляют-
ся функции управления движением потоков. Вся уп-
равленческая деятельность на этом уровне (прогнози-
рование и планирование, регулирование, контроль и
анализ потоковых процессов) должна быть направлена
на достижение соответствия реальных характеристик
выходных потоков на данном географическом cегменте
оптимальным, сформулированным на высшем уров-
не управления.

Информационный синтез дополняет задачи функ-
ционального и структурного синтеза и осуществляется
с целью определения требуемых качественных и коли-
чественных характеристик информации, используемой
в процессе функционирования логистической систе-
мы. Синтезируемая информационная подсистема дол-
жна обеспечить интеграцию всех видов деятельности и
создание единого информационного пространства в

границах логистической системы. Такой уровень ин-
теграции информационного пространства обеспечи-
вает идеология SCM (Supply Chain Management). Вне-
дрение идеологии SCM предусматривает разработку
единой для всех структурных элементов логистической
системы схемы информационных потоков; создание
единой базы данных, содержащей оперативную, спра-
вочную и нормативную информацию, доступную для
всех субъектов логистической системы.

 Концептуальная модель позволяет создать множе-
ство альтернативных вариантов синтеза РПЛС. Выбор
из этих альтернатив наилучшей осуществляется на ос-
нове показателя уровня логистического сервиса.

Уровень логистического сервиса является интег-
ральным показателем и включает в себя следующие
показатели логистической деятельности: уровень удов-
летворения спроса, уровень обслуживания потребите-
ля, уровень функциональности логистической систе-
мы и уровень надёжности логистической системы:

4
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где jS – уровень логистического сервиса на j-м

сегменте рынка;

jUD - уровень удовлетворения спроса на j-м сег-

менте рынка;

jUS - уровень обслуживания потребителей на j-м

сегменте рынка;

jUF - уровень функциональности на j-м сегменте
рынка;

jUN - уровень надёжности на j-м сегменте рынка.

Все перечисленные показатели стремятся к 1. Уро-
вень логистического сервиса, равный единице - это иде-
альное состояние логистической системы. Выбор оп-
тимального варианта конфигурации РПЛС предпола-
гает нахождение такого варианта, при котором базо-
вый уровень логистического сервиса достигается с
минимальными затратами.

О.А. Воробьева, М.С. Юдина
Курганский государственный университет, г. Курган

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА
РАСХОДОВ НА

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ WEB-САЙТОВ
В настоящее время многие организации имеют свои

электронные страницы в глобальной сети Интернет.
Независимо от сферы деятельности хозяйствующего
субъекта Web-сайт для него – это, прежде всего, рек-
ламное, информационное и торговое представитель-
ство.

Чем удобен для организации сайт в Интернете?
Можно выделить два главных преимущества такого спо-
соба связи с клиентом. Во-первых, дешевизна – работа
с сайтом потенциальному покупателю обойдется де-
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шевле, чем междугородний звонок. Кроме того, заказ-
чик сэкономит свое рабочее время, точно выбирая
позицию, которая его интересует. Во-вторых, ни теле-
видение, ни печатные издания не способны предоста-
вить такой объем информации, который можно разме-
стить на Интернет-сайте. Создавая свой сайт, организа-
ция получает новую, функциональную структуру сво-
его бизнеса и одновременно постоянно действующую
рекламную публикацию.

При появлении сайта у организации возникают рас-
ходы, причем не только на его создание, но и на после-
дующее поддержание. Процесс создания Интернет-сай-
та и ввода его в эксплуатацию включает в себя разра-
ботку, регистрацию доменного имени и оплату услуг
размещения сайта в Интернете. При создании сайтов
могут появиться сопутствующие услуги: управление
сайтом, дизайн и полиграфия, презентации, аудит и под-
держка Web-сайтов.

Вариантов создания сайтов теоретически существу-
ет два. Организация может создать сайт своими силами
или воспользоваться услугами другой компании. На-
сколько приемлем каждый из них, однозначного ответа
нет. Очевидно, выбор в значительной степени зависит
от финансовых возможностей. В большинстве случаев
пользуются услугами сторонней организации.

В обоих случаях ключевым вопросом для отражения
в учете является наличие либо отсутствие исключитель-
ных прав на сайт. Если у организации – обладательницы
сайта имеются исключительные права на него, то в учете
затраты на его создание отражаются на счете 04  «Немате-
риальные активы», в случае отсутствия исключительных
прав – на счете 97  «Расходы будущих периодов».

Основой сайта является программа для электрон-
но-вычислительных машин (далее – ЭВМ), обеспечи-
вающая его функционирование. Исключительное пра-
во на такую программу может принадлежать органи-
зации, если она является ее создателем (автором). Ис-
ключительное право на программу для ЭВМ, создан-
ную работниками в связи с выполнением трудовых
обязанностей или по заданию работодателя, принадле-
жит работодателю, если договором между ними не
предусмотрено иное. Организация может приобрести
исключительные права на программу у ее непосред-
ственного разработчика. Авторское право на програм-
му для ЭВМ или базу данных возникает в силу их созда-
ния. Исключительные права на программы для ЭВМ
относят к нематериальным активам (далее – НМА).

Объекты НМА принимаются к учету по первона-
чальной стоимости в размере фактических вложений в
их приобретение (изготовление). Стоимость объекта
НМА для целей бухгалтерского учета включает затра-
ты на оплату по договору уступки (приобретения) прав
на объект, услуг специализированных организаций, рас-
ходов по изготовлению, а также патентных пошлин, свя-
занных с получением патентов, свидетельств и т.д. В слу-
чае приобретения первоначальная стоимость сайта как
НМА будет формироваться из стоимости услуг фирмы-
разработчика сайта и расходов на доведение сайта до
состояния, пригодного для использования (т.е. услуги
хостинга и первоначальная регистрация домена).

Для размещения в Интернете своего сайта органи-

зация должна зарегистрировать доменное имя (словес-
ное название сайта). Регистрация доменных имен про-
водится в Российском НИИ развития общественных
сетей (РосНИИРОС). Регистрация доменного имени –
это процесс занесения Регистратором (юридическое
лицо, оказывающее услуги по регистрации доменных
имен и обеспечивающее передачу в Реестр необходи-
мой информации) на основании заявки информации о
доменном имени и его администраторе в Реестр. До-
менное имя считается зарегистрированным с момента
занесения информации в Реестр.

Существует две точки зрения относительно порядка
учета расходов на регистрацию домена. Одна из них зак-
лючается в том, что доменное имя не является НМА.
Расходы по регистрации домена хотя и направлены на
получение организацией уникального доменного име-
ни, но их нельзя квалифицировать как расходы на приоб-
ретение НМА. Ведь доменное имя не является результа-
том интеллектуальной деятельности. Поэтому расходы
по регистрации домена не могут формировать стоимость
НМА и их следует списать как расходы на услуги.

В соответствии с противоположной точкой зрения,
расходы на регистрацию доменного имени включают-
ся в состав затрат по созданию НМА. Стоимость при-
обретения НМА включает в себя и расходы, непосред-
ственно связанные с доведением НМА до состояния,
пригодного к использованию в установленных целях.
Поэтому последняя позиция представляется более пред-
почтительной.

Однако следует учесть, что указанные расходы мо-
гут быть учтены только в составе капитальных вложе-
ний, т.е. до принятия объекта на баланс в качестве НМА.
Если объект НМА оприходован, то стоимость регист-
рации доменного имени не может увеличивать его сто-
имость. Первоначальная стоимость объектов НМА из-
меняется лишь в случаях модернизации, частичной
ликвидации и переоценки.

Регистрация доменного имени осуществляется, как
правило, на один год, после чего требуется его перере-
гистрация. Как регистрация, так и перерегистрация яв-
ляются платными услугами. В зависимости от принятой
организацией учетной политики сумма, затраченная на
регистрацию доменного имени, может увеличивать сто-
имость самого сайта, относиться в состав расходов бу-
дущих периодов либо относиться в состав текущих рас-
ходов. В последнем случае расходы на первоначальную
регистрацию и все повторные регистрации доменного
имени отражаются в бухгалтерском учете в составе рас-
ходов по обычным видам деятельности.

Выбирая способ списания стоимости регистрации
доменного имени, целесообразно исходить из сроков,
в течение которых предполагается использовать это
доменное имя. Если срок использования четко опреде-
лен, то уплаченная сумма может первоначально отра-
жаться в составе расходов будущих периодов, а затем
ежемесячными записями списываться в состав расхо-
дов текущего периода. В том же случае, когда срок ис-
пользования имени конкретно не установлен, уплачен-
ная при регистрации сумма может быть отнесена в
состав расходов единовременно.

Чтобы организация могла пользоваться своим web-
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сайтом, ему необходимо подключиться к сети Интер-
нет. Услуга подсоединения определяется ст. 2 Федераль-
ного закона от 07.07.03 г. № 126-ФЗ  «О связи» как  «де-
ятельность, направленная на удовлетворение потреб-
ности операторов связи в организации взаимодействия
сетей электросвязи, при котором становится возмож-
ным установление соединения и передача информа-
ции между пользователями взаимодействующих сетей
электросвязи». В соответствии с приведенным опреде-
лением указано, что расходы по оплате доступа к сети
Интернет относятся к расходам по оплате услуг связи.

Таким образом, организации, имеющей собствен-
ный Интернет-сайт, необходимо нести постоянные рас-
ходы на его поддержание: периодические платежи за
перерегистрацию адресного имени, за хостинг (предо-
ставление дискового пространства провайдером), за
дополнительные услуги (статистику посещения сайта
пользователями сети) и др. Перечисленные расходы
включаются в бухгалтерском учете в состав расходов
по обычным видам деятельности, а в целях налогооб-
ложения прибыли – в состав прочих расходов, связан-
ных с производством и реализацией.

Итак, рассмотрев базовые ситуации, которые могут
возникнуть при создании организацией Интернет-сайта,
можно сделать вывод, что, создавая свой сайт, организа-
ция лишь однократно платит большую сумму денег, под-
держание же сайта в рабочем состоянии стоит относи-
тельно дешево. В то же время необходимо сознавать,
что Интернет-сайт - это рекламный блок, это книга, со-
держащая моментально получаемую и постоянно об-
новляемую информацию о направлении деятельности
компании, о ее продукции, ценах, услугах, скидках, пред-
ложениях для партнеров и т.д. Сайт - это дополнительные
клиенты, партнеры, которые приходят через Интернет.
Кроме того, компания, открывающая свое представи-
тельство в Интернете, имеет возможность снизить из-
держки за счет переноса нагрузки по работе с клиента-
ми на Интернет-сайт. Если у компании появился Интер-
нет-сайт, часть клиентов будет получать информацию с
него, а не от продавца или менеджера. Значит, снизится
нагрузка на служащих компании. Снижение нагрузки
позволит снизить расходы – обойтись без увеличения
штата сотрудников и без покупки нового оборудования
(телефоны, АТС). А снижение расходов, как известно,
приводит к увеличению прибыли компании.

О.А. Воробьева
Курганский государственный университет, г. Курган

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Неравномерность социально-экономического раз-

вития административно-территориальных образований
в большинстве стран представляет собой одну из наи-
более актуальных проблем экономической политики.
Особую значимость она имеет при федеративном уст-
ройстве, поскольку глубокие разрывы в уровнях разви-
тия территорий могут привести к политической разоб-

щенности и экономической дезинтеграции страны. С
этой позиции вопросы финансовой интеграции муни-
ципальных образований в рамках отдельно взятого ре-
гиона и страны в целом приобретают особенную важ-
ность.

Важнейшим этапом на пути финансовой интегра-
ции и преодоления различий в уровнях социально-эко-
номического развития муниципальных образований
должна стать выработка методологии оценки степени
их дифференциации и глубины существующих между
ними различий. В настоящей работе для такого рода
оценки на уровне муниципальных образований Кур-
ганской области был рассчитан суммарный показатель
развития СВi за 1991, 1998 – 2003 гг. В качестве перемен-
ных, использованных для построения суммарного по-
казателя муниципального развития, использовались
следующие данные: число родившихся на 1000 населе-
ния; число умерших на 1000 населения; уровень заре-
гистрированной безработицы; номинальная начислен-
ная среднемесячная заработная плата; площадь жилья,
приходящаяся на одного жителя; число детей на 100
мест в дошкольных учреждениях; число врачей на 10000
населения; число средних медицинских работников на
10000 населения; число больничных коек на 10000 насе-
ления; объем промышленного производства, руб. на
душу населения; валовой сбор зерновых культур, кг на
душу населения; валовой сбор картофеля, кг на душу
населения; валовой сбор овощей с открытого грунта,
кг на душу населения; реализация скота, птицы на убой,
кг на душу населения; производство молока, кг на душу
населения; инвестиции в основной капитал, руб. на
душу населения; наличие собственных легковых авто-
мобилей, шт. на 1000 населения.

Для приведения выбранных для расчета перемен-
ных к одному масштабу ввиду того, что они имеют раз-
ные единицы измерения, каждый столбец исходных
данных необходимо разделить на соответствующее ему
стандартное отклонение. Далее для определения уров-
ня социально-экономического развития муниципаль-
ного образования целесообразно формализовать по-
лученные результаты, приведя их к рейтинговой систе-
ме оценки.

Часто построение рейтингов осуществляется с по-
мощью введения весов используемых показателей: чем
больше значимость показателя, по мнению исследова-
телей, тем больший вес ему приписывается. Однако при
построении рейтинга социально-экономического раз-
вития муниципальных образований на основе приве-
денных выше переменных трудно решить, какой пока-
затель более значим, а какой менее, поэтому все пока-
затели были признаны равнозначными или имеющи-
ми одинаковый вес. Индивидуальная оценка развития
муниципального образования по конкретному направ-
лению определялась по формуле (1) как разница меж-
ду его собственным значением и наименьшим значе-
нием среди остальных муниципальных образований по
данному направлению в исследуемом году:
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где j)i(BALL  – индивидуальная оценка развития i-
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го муниципального образования по j-му направлению;
j
iind  – собственное значение развития i-го муници-

пального образования по j-му направлению;
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n
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муниципальных образований по j-му направлению; i =
1,…, n, где n – число муниципальных образований в
регионе.

Затем комплексная оценка каждого муниципального
образования была вычислена по формуле (2) как сум-
ма всех индивидуальных оценок по всем исследован-
ным направлениям:
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где CB(i) – комплексная оценка уровня социально-
экономического развития i-го муниципального обра-
зования по всем направлениям; j = 1,…, m, где m – число
направлений исследования.

Логика расчета в этом случае следующая: чем боль-
ше значение комплексной оценки, тем выше уровень
социально-экономического развития района. Следует
учесть, что для выполнения заданного условия индиви-
дуальная оценка района по таким показателям, как чис-
ло умерших на 1000 населения и уровень зарегистри-
рованной безработицы, должна войти в показатель ком-
плексной оценки с отрицательным знаком по причине
отражаемых ими негативных явлений в социально-эко-
номическом развитии территории.

Интерес, однако, представляет не сам факт построе-
ния комплексной оценки, а возможность на основании
полученных результатов оценить степень внутриреги-
онального неравенства. Для наибольшей точности оп-
ределения динамики дифференциации областных го-
родов и районов Курганской области могут быть при-
менены несколько показателей. Ниже приводятся фор-
мулы расчета и краткие характеристики используемых
показателей.

Коэффициент неравенства (MMR), рассчитываемый
по формуле (3):
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где )i(CB  – суммарный показатель развития i-гоо
муниципального образования; i = 1,…, n, где n – число
муниципальных образований в регионе.

Коэффициент вариации (CV), рассчитываемый по
формуле (4):
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где i, k = 1,…, n, где n – число муниципальных обра-
зований в регионе.

Коэффициент Джини (G), рассчитываемый по фор-
муле (5):
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где CB(i)i и CB(i)j – суммарные показатели развития
i-го и j-го муниципальных образований соответствен-
но; i = 1,…, n, j = 1,…, n, k = 1,…, n, где n – число муници-
пальных образований в регионе.

Коэффициент Джини отражает характер распреде-
ления всей суммы доходов населения между отдель-
ными его группами. Его величина может варьировать-
ся от 0 до 1. При равномерном распределении доходов
коэффициент приближается к 0. Чем выше значение
показателя, тем более неравномерно распределены
доходы в обществе.

Результаты расчета названных выше коэффициен-
тов, позволяющих определить степень внутрирегио-
нального неравенства, для полученного массива дан-
ных об уровне социально-экономического развития
муниципальных образований Курганской области пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели оценки неравномерности развития муници-

пальных образований Курганской области

Таким образом, очевидно, что даже в пределах од-
ного региона степень различия в уровнях социально-
экономического развития между наиболее развитым и
наименее развитым муниципальным образованием
исчисляется разами. А минимальное значение коэф-
фициента вариации, нормальным уровнем для которо-
го считается 0,33 и менее, что дает право говорить об
относительной однородности исследованной совокуп-
ности, было 0,547. При этом в Курганской области на-
блюдается общероссийская закономерность: города
областного подчинения имеют намного более высо-
кую степень социально-экономического развития, не-
жели все остальные муниципальные образования. Об
этом свидетельствует тот факт, что коэффициенты не-
равенства и вариации, рассчитанные для всех муници-
пальных образований региона за исключением горо-
дов областного подчинения (в данном случае – это Кур-
ган и Шадринск), имеют значительно меньшие величи-
ны, нежели при их расчете для области в целом.

Интерес, однако, представляет то, что подобная за-
кономерность не прослеживается для коэффициента
Джини. Во-первых, его значения за все анализируемые
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годы не превышают некой характерной для него чрез-
мерности, а, во-вторых, коэффициент Джини, рассчи-
танный для всех муниципальных образований Курган-
ской области, оказывается меньше, чем при расчете
только для районов. На наш взгляд, такую тенденцию
следует трактовать следующим образом: коэффициен-
ты неравенства и вариации являются весьма чувстви-
тельными к выбросам отдельных индивидуальных по-
казателей исследуемой совокупности, тогда как коэф-
фициент Джини в большей степени нивелирует эти
выбросы и потому наиболее точно отражает характер
регионального расслоения. Таким образом, получает-
ся, что расслоение между районами для Курганской
области отнюдь не менее велико, нежели чем между
ними и крупными областными городами.

Приведенные выше формулы для расчета коэффи-
циентов неравенства, вариации и Джини вполне могут
быть использованы для оценки уровня межрегиональ-
ной дифференциации, например, для регионов Ураль-
ского федерального округа. При этом схема расчета
может быть аналогичной той, что использовалась для
комплексной оценки уровней социально-экономичес-
кого развития муниципальных образований с разницей
лишь в исходных переменных. К базовым показателям
оценки уровня межрегиональной дифференциации
могут быть отнесены следующие: валовой региональ-
ный продукт на душу населения, тыс. руб.; объем ин-
вестиций в основной капитал на душу населения, тыс.
руб.; финансовая обеспеченность региона на душу
населения, тыс. руб. (доходы региона, деленные на чис-
ленность населения); доля занятых на малых предприя-
тиях в общей численности занятых в экономике, %; доля
населения с доходами выше прожиточного миниму-
ма, %; объем розничного товарооборота на душу на-
селения, тыс. руб.; объем платных услуг на душу насе-
ления, тыс. руб.; основные фонды отраслей экономики
на душу населения, тыс. руб.

Показатели комплексной оценки уровня социаль-
но-экономического развития регионов Уральского фе-
дерального округа и рассчитанные на их основе коэф-
фициенты дифференциации представлены в таблицах
2 и 3.

Таблица 2
Комплексная оценка уровня социально-экономического

развития

Таблица 3
Динамика коэффициентов неравномерности развития

Пожалуй, пространные комментарии к полученным
результатам излишни. Хотелось бы только отметить, что
за все шесть анализируемых лет коэффициент Джини
устойчиво превышал отметку 0,5, характерную для наи-
менее развитых стран мира. Проведенные исследова-
ния наводят на мысль о том, что любые меры финансо-

во-экономического выравнивания и даже самый совер-
шенный механизм финансовой интеграции в Российс-
кой Федерации на уровне только муниципальных об-
разований заведомо обречен на фиаско при сохране-
нии имеющейся в настоящее время катастрофической
региональной дифференциации. Таким образом, пер-
вичной, на наш взгляд, должна выступать финансовая
интеграция на региональном уровне, отлаженные ме-
ханизмы которой позволят содействовать выравнива-
нию уровней социально-экономического развития му-
ниципальных образований.

Н.А.Галушко
Курганский филиал Академии труда и социальных
отношений, г.Курган

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ

УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ
РЕСУРСАМИ

Моделирование как метод научного познания при-
меняется очень давно, с глубокой древности. Он ис-
пользуется в тех случаях, когда объект трудно исследо-
вать непосредственно, когда требуется много времени
для исследования и т.п.

В настоящее время существует много подходов к
определению понятия моделей, к классификации ме-
тодов моделирования. Модели применяются к реше-
нию задач практически всех наук. Особое место среди
моделей занимают экономико-математические моде-
ли и методы. Использование математики в социально-
экономических системах позволяет: выделить и фор-
мально описать наиболее важные связи экономичес-
ких переменных; получить четко сформулированные
выводы; получить новые знания об объекте, точно со-
ответствующие наблюдениям. На основе моделирова-
ния реализуется системный подход к управлению про-
цессами и явлениями. Основные практические облас-
ти применения методов математического моделирова-
ния – прогнозирование развития, анализ деятельности,
выработка и принятие управленческих решений на всех
уровнях хозяйственной деятельности. Тем не менее
применение методов математического моделирования
до сих пор не находит широкого применения в практи-
ческой деятельности фирм. В основном данные мето-
ды используются в научных исследованиях. Возможно,
это объясняется слабой общей математической подго-
товкой студентов, а в дальнейшем и специалистов, а
возможно, бесконечной занятостью управленцев теку-
щими хозяйственными проблемами. Попытаемся упо-
рядочить и упростить в некоторой степени восприятие
возможностей применения методов математического
моделирования в сфере управления трудовыми ресур-
сами. При этом не ставится задача всеобъемлющего
описания названных возможностей и методов. В рам-
ках данной публикации остановимся только на характе-
ристике оптимизационных задач (как наиболее распро-
странённых) и на ознакомлении с новым инструмента-
рием управления – логистическими методами.
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Задачи управления трудовыми ресурсами и коллек-
тивами являются в основном задачами оптимизацион-
ными, когда из возможных вариантов решения нужно
выбрать вариант, оптимальный с точки зрения выбран-
ных критериев оптимальности. Примерами таких задач
могут быть оптимизация использования трудовых ре-
сурсов, обеспечивающая максимум прибыли или ми-
нимум стоимости; нахождение оптимального соотно-
шения при планировании необходимого основного и
вспомогательного персонала; определение оптималь-
ной численности персонала; решение задач оптималь-
ного размещения персонала на имеющихся площадях;
задача оптимального использования (загрузки) имею-
щегося персонала; задача оптимального использова-
ния фонда рабочего времени; задача нахождения опти-
мального плана дополнительного социального обеспе-
чения трудовых ресурсов на предприятии (например,
обеспечения питанием, лечением и др.). Все перечис-
ленные задачи решаются методами линейного програм-
мирования, в частности, симплекс-методом.

Специальный раздел линейного программирования
– теория двойственности – позволяет решить задачи,
связанные с оценкой использования трудовых ресур-
сов: например, оценить степень дефицитности того или
иного ресурса, а, значит, дополнительной потребности
в нем и организации найма и отбора претендентов. Эти
же оценки позволяют определить категорию наиболее
и наименее ценного трудового ресурса, что может быть
положено в основу разработки системы дополнитель-
ной обоснованной мотивации или системы обучения
персонала. На основании двойственных оценок можно
установить нормы относительной заменяемости тру-
довых ресурсов и величину избытка работников опре-
деленной квалификации. Двойственные оценки трудо-
вых ресурсов могут использоваться также для опреде-
ления целесообразности процессов автоматизации,
компьютеризации, электрификации трудовых процес-
сов на предприятии, оценить объёмы высвобождаемых
при этом трудовых ресурсов.

На основе использования транспортной задачи
можно получить ответ на такие важные вопросы уп-
равления трудовыми ресурсами, как распределение
работников по имеющимся рабочим местам, отбор и
назначение претендентов на вакантные должности.

Одними из главных задач управления в целом и тру-
довыми ресурсами в частности являются определение
и детализация на составные элементы целей и путей их
достижения, выявление существующих между ними
взаимосвязей, обеспечение логики достижения цели.
Примерами таких задач могут быть организация инно-
вационной деятельности коллектива, оптимизация сро-
ков освоения новых видов работ, оптимизация органи-
зационной структуры предприятия (фирмы). Для ре-
шения этого класса задач применяется теория графов,
на основе которой строится дерево взаимосвязей (це-
лей). В основе построения данного дерева лежит струк-
туризация проблем и целей, основанная на делегиро-
вании исследуемой системы на составные элементы с
последующей возможной численной оценкой их отно-
сительной важности.

Для осуществления процессов анализа и прогнози-

рования использования трудовых ресурсов широко
применяются статистические и эконометрические ме-
тоды.

С целью исследования проблем, например, сервис-
ного обслуживания клиентов, зависимости формиро-
вания клиентской базы от квалификации персонала и
других проблем широко используется теория массово-
го обслуживания.

В современных условиях хозяйствования актуаль-
ным является не только оптимизация, анализ или про-
гнозирование деятельности фирмы и её трудовых ре-
сурсов для решения внутренних целей и задач, но и сам
процесс выбора эффективного метода управления ком-
плексом проблем для обеспечения конкурентоспособ-
ности, то есть для обеспечения устойчивости под влия-
нием внешней среды. В этих условиях особое внима-
ние уделяется проблемам моделирования процедур
взаимодействия и принятия стратегических решений в
современном быстроменяющемся, противоречивом и
неопределённом мире. Описанные выше классические
методы моделирования в таких условиях плохо работа-
ют, так как среда при этом характеризуется как кризис-
ная, высококонфликтная, где пересекаются цели, стрем-
ления, приоритеты и интересы. В таких ситуациях уче-
ные Кочетов Э.Г., Миротин Л.Б., Боков В.В. рекоменду-
ют применять высокотехнологические подходы, а имен-
но: логико-эвристический, теоретико-игровой, экспер-
тно-аналитический и имитационный. Инструментом ло-
гистического регулирования рыночных процессов, в
частности, управления трудовым коллективом, являются
рыночные конкурентные стратегии (РКС), разработан-
ные указанными авторами на основе теории конфлик-
тов, теории игр и математической теории управления.
На основе применения данного метода становится воз-
можным решить такие казалось бы трудно-формали-
зуемые задачи, как управление состоянием неопреде-
ленности трудового коллектива, управление состояни-
ем страха, регулирование безопасности, профилактика
и координация организационных конфликтов, оценка
труда руководящих работников, регулирование конф-
ликта сопротивления нововведениям и др.

Мы не приводим в данной статье самих моделей,
так как это достаточно объёмный материал, мы плани-
руем сделать это в отдельной публикации.

Таким образом, существует достаточно широкий
набор математических моделей, как классических, так
и базирующихся на относительно новых прикладных
методах математики, позволяющих проводить научные
исследования проблем управления трудовыми ресур-
сами и оценку эффективности их использования на
высоком теоретическом уровне.
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Н.А. Галушко, П.П. Бобровских
Курганский государственный университет, г.Курган

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

РЕГИОНА
Степень развития инновационной деятельности от-

ражает способность общества к преобразованиям. Раз-
витие инновационной деятельности является эффектив-
ным средством преодоления кризисных явлений, рест-
руктуризации производства, развития общества и че-
ловека, позволяющим менее преуспевающим регио-
нам догонять в своем развитии развитые регионы, не
пытаясь имитировать то, чего уже достигли последние,
в соответствии со своими особенностями и потребно-
стями, создавая основу для адаптации к конкурентным
условиям мировой экономики.

Инновационная деятельность присутствует в эконо-
мике различных типов, однако её содержание при этом
меняется. В индустриальном обществе инновации реа-
лизуются в основном в сфере науки и технологий. При
переходе к постиндустриальному обществу инновации
распространяются и на образование, социальную сфе-
ру, медицину и др., то есть и на сферу услуг. В этих
условиях старые проблемы России и ее регионов, обус-
ловленные отставанием от развитых стран в качестве
человеческого капитала, технологическим и общим
экономическим отставанием, приобретают новое зву-
чание. От возможностей и умения преодолеть отстава-
ние зависит место России и ее регионов в мире - суме-
ют ли они войти в мировое сообщество в качестве рав-
ноправных партнеров или скатятся в число слабораз-
витых территорий. Поэтому способность экономики и
общества к развитию человеческого капитала, эффек-
тивным технологическим, экономическим, соци-
альным, социокультурным и другим преобразовани-
ям становится важнейшим критерием развития.

Основой для инновационной деятельности региона
является его инновационный потенциал. Для Курганс-
кой области проблема использования накопленного
инновационного потенциала для преобразования эко-
номики особенно актуальна.

Характеристика состояния и развития научного по-
тенциала и инновационной деятельности Курганской
области практически не отличается от соответствую-
щей характеристики данных категорий в России и, к
сожалению, в период с 1995 по 2005 год имеет тенден-
цию к сокращению. По данным статистики, число орга-
низаций, выполняющих исследовательские разработки
в России, в целом в 2005 году по отношению к 1995 году
составило 87,9%. При этом в государственном секторе
наблюдается рост до 107%, в секторе предприниматель-
ства – снижение до 72,6%, в секторе высшего образова-
ния – рост до 105,5%. Самый большой рост наблюдает-
ся в секторе частных бесприбыльных организаций и
составляет 420%. Число таких организаций изменилось
с 10 в 1995 году до 42 в 2005году.

В Курганской области число аналогичных органи-
заций с 16-ти в 1995 году выросло до 19-ти в 2000-м году,
а затем постепенно сократилось. В настоящее время

насчитывается около 15 организаций (без учета малых
предприятий), выполняющих научно-исследовательс-
кие и опытно-конструкторские работы (далее - НИОКР).
Это меньше, чем 10 лет назад, и меньше, чем в других
регионах Уральского ФО. Численность работающих в
отрасли  «Наука и научное обслуживание» в 1995г. со-
ставляла 2047 чел., в 2005-м - 1267чел., из них около 37,7%
- исследователи. Каждый шестой исследователь имеет
ученую степень. Численность аспирантов выросла с 89
чел. в 1995г. до 296 в 2005г.

Наибольший удельный вес в структуре распределе-
ния числа организаций, выполняющих исследования и
разработки по секторам, в 1995 г. занимал сектор пред-
принимательства и составлял 57,8%, а в 2005 г. этот же
сектор составлял уже 47,8%. В то же время увеличился
удельный вес государственного сектора с 29,4% до 36%.
Интересно, что финансирование из средств Федераль-
ного бюджета, приходящееся в среднем на одного че-
ловека, занимающегося исследовательской работой,
составило в 1995г. 16,4 рубля, а в 2005 г. 94,6 рублей.
Увеличение произошло, по крайней мере, за счет сни-
жения численности занятых и за счет увеличения фи-
нансирования с 1,69% в 1995г. до 2,19% в 2005г. по отно-
шению к федеральному бюджету и, соответственно, с
0,24% до 0,36% по отношению к ВВП.

Таким образом, на фоне повышения заинтересован-
ности в инновационной деятельности и разработки инно-
вационной политики государства научный потенциал Рос-
сии по всем показателям имеет тенденцию к снижению.

Несмотря на резко сократившуюся за годы кризиса
востребованность науки, Курганская область распола-
гает научным и научно-техническим потенциалом, со-
здающим объективные предпосылки для перехода ре-
гиона на инновационную модель развития.

Несмотря на организационные и финансово-эконо-
мические трудности, в Курганской области начинают
закладываться основы для становления и развития ма-
лого инновационного бизнеса.

Общую картину инновационных процессов в облас-
ти определяют организации машиностроения и метал-
лообработки. Они наиболее многочисленны и отлича-
ются высоким уровнем инновационной активности.

Важнейшую роль в активизации инновационной
деятельности играют интенсивные информационные
взаимосвязи, обеспечивающие обмен широкими по-
токами знаний. Сегодня организации в поисках новых
идей замкнуты во многом на внутренние источники
информации и, прежде всего, собственные научно-ис-
следовательские подразделения.

Академические научные организации, высшие
учебные заведения, консалтинговые и информацион-
ные фирмы в качестве возможных источников инфор-
мации, необходимых для развития инноваций, практи-
чески не используются. Это свидетельствует о сокра-
щении академическими институтами и вузами прямых
связей с промышленными организациями.

В этих условиях необходима разработка комплекса
действенных мер, направленных на ускорение инноваци-
онных процессов в регионе и превращение его научного
и инновационного потенциала в определяющий фактор
дальнейшего социально-экономического развития.
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Основная цель инновационной политики Курганской
области - построение основ инновационно-развитого
общества, интегрированного в мировую экономику за
счет формирования на территории Курганской области
новой идеологии - идеологии инновационной культуры,
обеспечивающей инновационное развитие во всех сфе-
рах ее жизнедеятельности, повышения интеллектуальной
капитализации как основы социально-экономического
развития Курганской области.

Для развития инновационного потенциала региона
в различных сферах жизнедеятельности Курганской
области необходимо достижение следующих целей:

- в образовании - воспитание инновационно актив-
ной личности, создание  «культуры обучения»;

- в культуре - развитие мотивационной сферы, фор-
мирование восприимчивости людьми новых идей;

- в науке - создание признанных научных школ по
каждой из основных групп наук (гуманитарные, есте-
ственные, математические, технические);

- в производственной сфере - формирование само-
развивающейся научно-технологической системы, раз-
витие корпоративной культуры;

- в агропромышленном комплексе - внедрение ре-
сурсосберегающих технологий, современной техники
в растениеводстве, новых высокоэффективных техно-
логий и оборудования в животноводстве, производство
экологически чистых продуктов;

- в информатизации, связи - развитие современной
информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры, формирование информационной индустрии;

- в государственном управлении - создание систе-
мы стимулирования инновационного развития;

- в экологии - через инновационные процессы к
улучшению экологической среды;

- в топливно-энергетическом комплексе - внедре-
ние энергосберегающих технологий, широкое исполь-
зование новых источников энергии;

- в туризме, сервисе - формирование и развитие
бренда  «Курганская область - лечебно-оздоровитель-
ный центр Уральского федерального округа»;

- в правовой сфере - поддержка и охрана интеллек-
туальной собственности.

Для достижения поставленных целей можно реко-
мендовать:

- формирование территории инновационного раз-
вития (ТИР);

- стимулирование создания венчурных организа-
ций;

- совершенствование нормативно-правовой базы
инновационной деятельности;

- создание банка перспективных идей, повышение
роли патентоведения;

- формирование отраслевой политики диверсифи-
кации производства;

- формирование  «инновационно-ориентирован-
ной» кредитной политики;

- расширение деятельности сферы услуг;
- осуществление процесса инновационного заме-

щения на предприятиях.

В.Д. Голиков, Е.В. Кузнецова
Уфимский государственный авиационный технический
университет, г.Уфа

О СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ
СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ

ОТНОШЕНИЙ
Данная статья написана при содействии гранта Пре-

зидента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов
наук и их научных руководителей № МК-1563.2006.6.

Актуальность исследования рыночных отношений
обусловлена, во-первых, универсальной управленчес-
кой ролью рынка в обществе и необходимостью его
постоянного изучения; во-вторых, общественной по-
требностью в разрешении противоречия между гума-
нитарной миссией рынка – удовлетворять потребнос-
ти людей – и утилитарным его использованием и огра-
ниченным пониманием только лишь как экономичес-
кого явления, в-третьих, неопределенным состоянием
современного российского рынка.

Рынок в России сегодня представляет собой  «вещь
в себе» именно потому, что не учитывает сущностную
сторону этого социально-экономического явления и
процесса. Поэтому нам на базе эмпирических данных
необходимо показать ограниченность экономическо-
го подхода к пониманию рынка. Для этого проведен
глубокий контент-анализ 297 учебных пособий и моно-
графий по экономике и экономической социологии, в
той или иной мере затрагивающих вопросы рынка. Ре-
зультаты контент-анализа получились следующие:

• 94,0% работ рассматривают рынок как эконо-
мическое явление;

• 1,2% работ раскрывают рынок как субъектно-
субъектные связи по поводу распределения обществен-
ных благ, не предлагая концептуальное понимание это-
го вопроса;

• 4,8% работ рассматривают рынок, упоминая,
что это социально-экономическое явление, но концеп-
туально не раскрывая его;

• и нигде рынок не рассматривается как один из
трех универсальных внеисторических инструментов
(наряду с культурой и иерархией) управления обще-
ственными процессами. Под инструментами в данном
случае нужно понимать экономические, политические,
социальные, этические, эстетические, нравственные,
психологические и педагогические установки.

Отсюда исходит основной круг противоречий, со-
ставляющих проблему нашего исследования. Главное
из них – это противоречие между сущностным пони-
манием рынка как субъектно-субъектное взаимодей-
ствие по поводу распределения общественных благ и
экономическим способом применения.

Эта проблема требует комплексного исследования,
объединения экономических, социологических, фило-
софских, исторических, социально-психологических
знаний. Поэтому нами выбран системный методоло-
гический подход. Системное представление позволяет
выделить основные источники (противоречия между
субъектами рынка), движущие силы (интересы субъек-
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тов) и механизмы (ценностные ориентации взаимодей-
ствующих субъектов). Эти три элемента позволяют уви-
деть процесс саморазвития, самоорганизации или са-
моразрушения рынка. Обратная связь системы рынка
позволяет оценивать, корректировать, контролировать
отношения субъектов рынка, устанавливать их степень
удовлетворенности распределением общественных благ
(через общественное мнение).

Рынок как общественное отношение представляет
собой объективированную, предметно-чувственную,
культурно-унаследованную деятельность людей, взаи-
модействующих друг с другом в процессе распределе-
ния общественных благ и удовлетворения потребнос-
тей. Рынок как общественное отношение проявляется
как отношение между человеком и природой. В пер-
вом случае рыночных общественных отношений мож-
но увидеть сотрудничество, кооперацию, соревнование,
конкуренцию людей в процессе производства и рас-
пределения, то есть социальные отношения. Во втором
случае – познать систему естественных отношений (тру-
довых – человек и средства производства; бытовых –
человек и предметы потребления; воспроизводствен-
ных – человек и факторы производства) и т.п.

Субъектно-субъектные связи могут носить интег-
рирующий характер (сотрудничество, заключение до-
говорных отношений, создание вертикальных марке-
тинговых систем, купля, продажа, слияние) и противо-
действующий характер (конкурентная борьба, сорев-
нование, захват, поглощение).

Рыночные отношения – это форма общественных
отношений. Рыночные общественные отношения
объективны, как реально существующие связи между
субъектами (рынком и обществом, рынком и государ-
ством, продавцами и покупателями, производителями
и посредниками, между организациями-конкурентами
и т.п.) и субъективны, так как принадлежат субъектам,
получают в их сознании субъективное отражение. Ры-
ночные общественные отношения имеют ряд специ-
фических, особенных черт и признаков.

Рыночные отношения возникли с отношениями
первобытного обмена, развивались параллельно с про-
изводственными отношениями, порождая все новые и
новые формы и единичные проявления рынка в рам-
ках какой-либо общественно-экономической системы
и увеличивая количество и структуру участников об-
мена и распределения.

Рыночные отношения определяются его субъекта-
ми – классами, социальными организациями, соци-
альными группами и индивидами различных должнос-
тей и статусов, выполняющих на рынке свои функции
и роли. Субъектно-субъектные связи имеют устойчи-
вый, повторяющийся характер и двустороннюю направ-
ленность. Субъектно-субъектные связи возникают по
поводу обмена объектами производственно-распреде-
лительного процесса (товарами, услугами, денежны-
ми средствами, ценными бумагами, знаниями, навы-
ками, информацией, патентами, товарными знаками и
т.п.). Рыночные общественные отношения благодаря
рыночным социальным действиям и двусторонней
направленности приобретают свойство системы: по-
ведение конкурентов, потребителей по отношению к

другим конкурентам, производителям предсказуемо
точно так же, как предсказуема ответная реакция пос-
ледних, на кого ориентировано было социальное дей-
ствие конкурентов и потребителей. Подобная откоррек-
тированность и отрегулированность, переплетение
ожиданий и поведения становится возможным благо-
даря негласным, иногда законодательно, принятым в
рыночных отношениях идеям, нормам, правилам, об-
разцам поведения. На рынке действует универсальный
механизм управления – культура.

В основе рыночных отношений лежит производ-
ственно-распределительная деятельность субъектов.
Данная деятельность многоаспектна: здесь можно от-
метить и уровень бытового обмена и распределения
благ, и уровень профессионального производственно-
распределительного обмена. Деятельность на рынке
подвержена воздействию большого числа факторов:
экономических, социальных, политических, культурных,
юридических, психологических, природных, идеологи-
ческих и т.д. Эти факторы определяют воспроизводство
и развитие системы рынка, позволяют рынку выпол-
нять свои функции и формировать все новые и новые
рыночные отношения между субъектами.

Рыночные отношения с точки зрения характера со-
циальной направленности могут быть различными. Это
была одна из наших частных гипотез, раскрывающих
общую социальную концепцию рынка. Ответ мы по-
лучили в результатах конкретно-социологического ис-
следования через предпочтения респондентов и экс-
пертов:

- социально ориентированные рыночные отно-
шения предпочитают 44,6% респондентов (41,7% экс-
пертов);

- рыночные отношения под контролем государ-
ства – 28,7% (32,1%);

- свободный рынок начала капиталистического
накопления – 11,2% (9,5%);

- рынок, основанный на обмене и бартере – 5,8%
(6,0%);

- государственно-монополистическое регулиро-
вание экономики – 4,3% (7,1%);

- рыночные отношения как на  «базаре» – 3,9%
(3,6%);

- другое – 1,5% (0%).
Абсолютное большинство респондентов и экспер-

тов не одобряют примитивные рыночные отношения
«как на базаре». Они склоняются к мнению, что ры-
ночные отношения должны быть социально ориенти-
рованными, что предполагает иерархическое влияние
со стороны государства, значительную роль культуры
на рынке. Также рыночные отношения должны быть
под контролем государства. Считая таким образом,
многие респонденты не задумываются, что рыночные
отношения под контролем государства являются зна-
чительной частью социально ориентированных рыноч-
ных отношений.

Сегодня рынок в России находится на слаборазви-
том уровне, существует в тесных рамках иерархичес-
ких антиобщественных, коррумпированных структур
(например, теневой экономики), представляет собой
«рынок ради рынка», формирует негативные культу-
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ры, деформирующие сознание людей, их социальные
отношения. Отсюда начинаются причины столкнове-
ния рынка с общественными отношениями, с обще-
ственным сознанием и мышлением. Здесь начало мно-
гих рационалистических и индивидуалистических кон-
цепций, стратегий, действий и поведения, которые стал-
киваются с соборным, коллективистским менталитетом
православной России и групповым аскетизмом ислам-
ской части ее населения. Духовное производство, тра-
диции, обычаи, нормы функционируют в условиях все-
дозволенной свободы и разнузданности, всепоглоща-
ющей коррупции, эгоизма и эгоцентризма. Это под-
тверждают результаты проводимых нами исследований.

Было выявлено, что на первом месте в иерархии
отрицательных аспектов, характеризующих состояние
современного российского рынка, располагается рост
криминала – назвали 16,4% экспертов; далее идет по-
стоянный рост цен – 13,9%; безработица – 13,3%; низ-
кий уровень экологической чистоты – 13,2%; отсутствие
социальной ответственности бизнеса – 9,4%; отсутствие
лицензирования товаров – 9,3%; низкое качество това-
ров – 7,5% и т.п. Такая тенденция рынка способствует
развитию теневой экономики. Эта экономика существо-
вала и до становления рынка в России как такового, то
есть до этапа 90-х годов, так как корни ее лежат во взаи-
модействии финансово-хозяйственных дельцов и  «пла-
новых» чиновников, а сейчас и  «рыночных» чиновни-
ков, в неразвитости рыночных отношений, отсутствии
культуры рынка, чрезмерно тяжелом налоговом прес-
се, несовершенстве законодательства. Российский ры-
нок насыщен криминальными компонентами: хищени-
ями, проституцией, наркобизнесом, мошенничеством,
«отмыванием» денежных средств, вымогательством,
недобросовестной конкуренцией, незаконным пред-
принимательством и коррупцией. Эти криминальные
компоненты приводят к нравственной деградации об-
щества и его социальных институтов, в том числе и та-
кого социального института, как рынок. Главным
«злом» для криминальных кругов является государство.
Поэтому тезис  «сколько ни воруй у государства, все
равно своего не вернешь» становится, к сожалению,
аксиомой. Рыночные дельцы воруют все с большим и
большим энтузиазмом, делясь частью своей  «черной»
прибыли с бюрократическим аппаратом, прикрываю-
щим незаконное предпринимательство, сокрытие нало-
гов. При чем в последнее время в России преувеличен-
ное значение самоуправления породило тысячи помес-
тных  «князьков», хозяйчиков, мэров, губернаторов, го-
родничих и т.п. должностных лиц и лиц, уполномочен-
ных на выполнение государственных функций, много-
кратно увеличивших  «бюрократическую массу» до кри-
тического значения. Простые же люди перестали летом
ездить на море – отмечают 14,5% экспертов нашего ис-
следования; перестали приобретать ряд излишеств (елку
на Новый год, реже делать ремонт) – 8,7%; появились
проблемы с получением высшего образования – 8,7%;
стали уже коммуникации (перестали ходить в кино, те-
атр) – 8,4%; заметно стали хуже питаться и жить – 7,0%.

Многие обострившиеся болевые точки российско-
го рынка не перекрываются тенденцией, раскрывающей
его с позитивной стороны. Современному российско-

му рынку присущи: значительный ассортимент товаров
и услуг – назвали 17,2% всех опрошенных экспертов;
возможность проявить свои предпринимательские спо-
собности – 15,7%; появление реальной частной собствен-
ности – 10,2%; возможность конкуренции – 9%; воспи-
тание рыночного мышления – 7,7%; возможность на-
копления и вложения капитала – 5,9% и т.п.

Одним из выводов исследования социальных про-
блем и перспектив российского рынка следует считать
реализацию актуальнейшей потребности в тесной вза-
имосвязи рынка с двумя другими универсальными
мировыми инструментами – иерархией и культурой.
Пока же они находятся в острейшем противоречии с
рынком: иерархия помогает криминализации рынка и
не способствует его социальной ответственности, а
культура выполняет лишь подсобные, второстепенные
функции.

Без культуры на рынке невозможно развивать орга-
нические, гибкие структуры. Она должна стать важней-
шим организационным звеном в любой управленчес-
кой системе независимо от общественно-экономичес-
кого строя. Культура рынка не абстрактное понятие: она
имеет конкретные проявления, отношения, поведение,
умение, искусство. Это форма функционирования
субъектов особого рода со специфическими социаль-
но значимыми признаками и нормами, которые рынок
усваивает, создает и формирует с помощью культуры.
Развитие культуры российского рынка пока вызывает
лишь размежевание культуры его главных субъектов:
культуры спроса и предложения, культуры поведения
продавца и покупателя, культуры потребностей и по-
требления, культуры организации рыночных процес-
сов в целом. Взаимосвязи рынка, иерархии и культуры
проявляются в государственном регулировании, позво-
ляющем рынку воспринимать культурные нормы и
ценности.

Современной России нужны не криминально-спе-
кулятивные, а социально ориентированные рыночные
отношения.

К.П. Гринюк
Курганский государственный университет, г. Курган

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТА
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

(БАНКРОТСТВА) НА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

РЕГИОНА
Одним из направлений государственного регулиро-

вания экономического развития страны и регионов яв-
ляется институт несостоятельности (банкротства), ос-
новные нормы и положения которого закреплены в
законодательстве Российской Федерации. С целью оцен-
ки соответствия законодательства о банкротстве совре-
менным экономическим условиям необходимо про-
следить воздействие института несостоятельности на
развитие экономики.

Следует отметить, что применение процедур банк-
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ротства должно способствовать преодолению кризиса
неплатежей в экономике, однако арбитражная практи-
ка применения процедур банкротства в отношении хо-
зяйствующих субъектов свидетельствует о том, что в
подавляющем большинстве случаев процедура банк-
ротства заканчивается распродажей имущества долж-
ника в ходе конкурсного производства, увольнением
работников и ликвидацией организации (таблица 1).

Как показывают исследования, с каждым годом
уменьшается число организаций, восстановивших пла-
тежеспособность в результате применения процедуры
внешнего управления, так в 2005 г. в целом по России
лишь 28 организаций (1,3 %) вышли из процедуры бан-
кротства. Несмотря на снижение в 2005 г. числа реше-
ний о признании должника банкротом и введении кон-
курсного производства до 17081 (на 79,3%), в этом же
2005 г. возросло число решений о завершении произ-
водства по делам о банкротстве с последующей ликви-
дацией должника до 56440 (на 27%). Аналогичная ситу-
ация характерна и для Курганской области (таблица 2).

Таблица 1
Состав и структура дел о несостоятельности (банкрот-

стве), рассмотренных арбитражными судами России

Таблица 2
Структура организаций, находящихся в процедурах

банкротства на территории Курганской области на
01.04.2005 г.

В Курганской области по состоянию на 01.04.2005 г.
процедура конкурсного производства была введена в
отношении 94,5% организаций из общего числа орга-
низаций, находящихся в процедурах банкротства, при-
чем на 83,1% хозяйствующих субъектов она введена
минуя основную реорганизационную процедуру –
процедуру внешнего управления, основное назначе-

ние которой состоит как раз в разработке плана восста-
новления платежеспособности.

Исходя из этого, воздействие института несостоя-
тельности на экономическое развитие носит негатив-
ный характер и сопровождается не финансовым оздо-
ровлением хозяйствующих субъектов, а последователь-
ной их ликвидацией. При этом основное назначение
института несостоятельности заключается в миними-
зации рисков как для кредиторов, так и для самого пред-
приятия. Применение процедур банкротства в первую
очередь должно быть направлено не на распродажу
активов должника, а на разработку действенной про-
граммы (плана) финансового оздоровления, плана по-
гашения задолженности и восстановления платежеспо-
собности. Федеральный закон  «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. не удовлетво-
ряет современному социально-экономическому поло-
жению. Он ориентирован на развитую рыночную эко-
номику, где удельный вес хозяйствующих субъектов, в
отношении которых можно инициировать процедуру
банкротства, незначителен. В нашей же стране удель-
ный вес проблемных организаций находится на высо-
ком уровне, о чем свидетельствуют данные статистики
(таблица 3).

Таблица 3
Удельный вес убыточных организаций по видам экономи-
ческой деятельности, в % от общего числа организаций

В экономике Курганской области в некоторых от-
раслях доля убыточных организаций находится на кри-
тическом уровне – более 50%. Причин такого числа
убыточных организаций как в России, так и в Курганс-
кой области много, и в основном это внешние причи-
ны, не зависящие от самих организаций: это и резкий
спад производства в 1990-х гг., вызванный проведением
экономических реформ, гиперинфляция 1990-х гг., нару-
шенные экономические, торговые и деловые связи с рес-
публиками бывшего СССР, высокая налоговая нагрузка
на предприятия реального сектора экономики и др.

В результате сальдированный финансовый результат
отраслей экономики Курганской области лишь в 2004 г.
составил положительную величину: 1306,3 млн руб., в
2005 г. - 1729,0 млн руб., однако сальдированный фи-
нансовый результат за 2002-2003 г. был отрицательным
и равнялся 1547,5 млн руб. Поэтому прибыль, получа-
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емая предприятиями Курганской области в последние
годы, главным образом идет на покрытие убытков про-
шлых лет, на восстановление финансовых потерь, обус-
ловленных этими убытками.

В данных условиях, когда в России убыточными яв-
ляются около трети организаций и предприятий всех
форм собственности, а в Курганской области – около
половины, когда финансовое положение предприятий
все еще является неустойчивым, когда финансовые воз-
можности предприятий крайне ограничены, особенно
в сельском хозяйстве и промышленности, когда обору-
дование предприятий изношено настолько (износ обо-
рудования промышленности Курганской области 60%),
что оно не позволяет осваивать новые виды продукции
в той мере, в какой это требует рынок, в данных услови-
ях институт несостоятельности в том виде, в каком он
функционирует в нашей стране, никак не отвечает тре-
бованиям устойчивого экономического развития, не
способствует повышению финансовой устойчивости
предприятий и преодолению кризисных явлений в эко-
номике, а наоборот лишь усугубляет их негативные
последствия.

Следует отметить, что в последние годы произошла
и объектовая диверсификация процедур банкротства –
в настоящее время около 40% предприятий, находящих-
ся в процедурах банкротства на территории Курганс-
кой области, являются сельскохозяйственными пред-
приятиями, это при том, что около 43% населения об-
ласти проживает в сельской местности, и их доходы на-
прямую зависят от работы сельскохозяйственных пред-
приятий.

В современных условиях государственное регули-
рование экономики, направленное на ликвидацию не-
платежей, восстановление платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости предприятий, должно осуще-
ствляться не с помощью института несостоятельности,
а посредством разработки и реализации:

- налоговой политики, предусматривающей преж-
де всего снижение налоговой нагрузки в импортозаме-
щающих отраслях экономики;

- бюджетной политики, предусматривающей пре-
доставление бюджетных кредитов, субсидий и дотаций
предприятиям, работающим в низкорентабельных, но
наиболее важных отраслях экономики, таких как сельс-
кое хозяйство;

- таможенной политики, предусматривающей уста-
новление таможенных барьеров в целях защиты импор-
тозамещающих отраслей экономики;

- денежно-кредитной политики, направленной на
снижение стоимости кредитных ресурсов для предпри-
ятий и использования золотовалютных резервов и ста-
билизационного фонда в целях кредитования и финан-
сирования отечественной экономики.

Проведение действенной и эффективной государ-
ственной политики, имеющей целью повышение фи-
нансово-экономического потенциала хозяйствующих
субъектов и недопущение массовых банкротств, будет
способствовать поддержанию социально-экономичес-
кой стабильности в стране и экономическому разви-
тию регионов.

А.В. Губанова
Курганский государственный университет, г.Курган

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Служба в таможенных органах - особый вид госу-

дарственной службы граждан РФ, осуществляющих
профессиональную деятельность по реализации функ-
ций, прав и обязанностей таможенных органов по за-
щите экономической безопасности и экономического
суверенитета РФ.

В настоящее время в таможенной службе РФ рабо-
тает около 60,7 тыс. сотрудников. От уровня их квали-
фикации в решающей степени зависит эффективность
работы таможенной службы. Таким образом, кадро-
вая политика является ключевым звеном в решении
задач, стоящих перед таможенной службой. Она пред-
ставляет собой деятельность, направленную, в первую
очередь, на повышение социального статуса сотруд-
ников таможенных органов, социальной защищённос-
ти и мотивации к добросовестному труду, пресечение
случаев коррупции и взяточничества.

Должностные лица таможенных органов являются
государственными служащими, поэтому государство
предоставляет ряд социальных льгот. Так, жизнь и здо-
ровье таможенников подлежат обязательному государ-
ственному страхованию за счет средств федерального
бюджета. В случаях гибели сотрудников таможенных
органов, причинения вреда здоровью, уничтожения или
повреждения их имущества законодательством РФ пре-
дусмотрены материальные компенсации.

Должностные лица таможенных органов и члены
их семей имеют право на: бесплатное медицинское
обслуживание в учреждениях здравоохранения систе-
мы таможенных органов; санаторно-курортное лече-
ние в санаториях, пансионатах, домах отдыха и на тури-
стических базах ФТС России; предоставление жилья в
первоочередном порядке.

ФТС России заключила с ООО  «РГС – Столица» кон-
тракт от 29.12.2006 г. №337  «Об обязательном государ-
ственном личном страховании должностных лиц тамо-
женных органов Российской Федерации в 2007 году».

Должностные лица таможенных органов имеют пра-
во на бесплатное медицинское обеспечение, предусмот-
ренное территориальной программой обязательного
медицинского страхования (ОМС), которое оказывается
в учреждениях здравоохранения по месту жительства,
на общих основаниях с другими гражданами РФ.

Оказание медицинских услуг в лечебно-профилак-
тических учреждениях, состоящих с Курганской тамож-
ней в договорных отношениях, осуществляется при-
крепленному контингенту только при наличии направ-
ления установленного образца. Направление на кон-
сультацию, лечение, медицинское обследование (осви-
детельствование) выдает заведующий здравпунктом.
Направление заверяется подписью заместителя началь-
ника таможни по тыловому обеспечению – начальни-
ка отдела тылового обеспечения и печатью отдела ты-
лового обеспечения, регистрируется в журнале, ука-
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зывается номер и дата выдачи.
План распределения денежных средств для органи-

зации медицинского обеспечения сотрудников тамо-
женных органов в 2007 году представлен в таблице 1.

Лечебно-оздоровительные учреждения ФТС Рос-
сии:

1. Государственное учреждение  «Санаторий  “По-
беда”» ФТС России. Расположен по адресу: 354037, Рос-
сия, Краснодарский край, город Сочи, Хостинский рай-
он, Новороссийское шоссе, дом 2.

Таблица 1

2. Филиал санатория  «Победа» ФТС России. Распо-
ложен по адресу: Республика Адыгея, Майкопский
р-н, севернее п. Каменномостского, территория сана-
тория  «Лесная сказка».

3. Государственное учреждение  «Пансионат  “Бе-
лое солнце”» ФТС России. Расположен по адресу:
189810, город Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Примор-
ское шоссе, 511.

Организацию обеспечения санаторно-курортным
и реабилитационно-восстановительным лечением дол-
жностных лиц и пенсионеров таможенных органов, а
также членов их семей в ведомственных лечебно-оздо-
ровительных учреждениях ФТС России; оказание орга-
низационно-методической помощи санаторно-отбо-
рочным комиссиям; реализацию программы по оздо-
ровлению детей-инвалидов осуществляет структурное
подразделение Главного управления тылового обеспе-
чения ФТС России (санаторно-курортный отдел).

В 2007 г. для должностных лиц Курганской таможни
квота в пансионате  «Белое солнце» составляет 29 мест.

Начиная с 2001 года ГТК России совместно с ГУП
«РОСТЭК» проводит работу по оздоровлению детей-
инвалидов должностных лиц таможенных органов. Ко-
миссия по социальным вопросам ФТС России прини-
мает решения об объемах финансирования и распре-
деления выделенных денежных средств по Региональ-
ным таможенным управлениям. Определяется конкрет-
ная сумма. Так в 2001 году на эти цели было выделено
672 тыс. рублей, в 2002 году – сумма равнялась 2,0 млн
рублей, а в 2003 году -2,5 млн рублей, в 2004 и 2005 годах
– по 3,0 млн рублей.

Значительные средства выделяются для финансиро-
вания строительства и приобретения жилья для сотруд-
ников таможенных органов. Однако этих средств, безус-
ловно, недостаточно для удовлетворения потребностей.

На начало 2007 г. в Курганской таможне количество
очередников на жилье составляет 60 человек, стоимость
1 кв. м общей площади составляет 20490 тыс. руб. Пред-
полагается выделение 30 однокомнатных квартир, 17

двухкомнатных, 13 – трехкомнатных  (таблица 2).
После ознакомления с нормативными актами и те-

оретическими аспектами по данному вопросу можно
сделать ряд выводов и предложений.

Выявляется некая социальная несправедливость,
если обратиться к вопросу медицинского обслужива-
ния должностных лиц таможенных органов. Должност-
ные лица, поступившие на службу до 2002 года, вы-
нуждены получать медицинское обслуживание по ме-
сту жительства, в отличие от должностных лиц, кото-
рые поступили на службу после 2002 года.

Необходимо выделение служебного жилья для дол-
жностных лиц, которые несут службу на таможенных
постах. В Курганской области таможенные посты в ос-
новном расположены непосредственно на границе, в
удалении от областного центра, квалифицированные
кадры не всегда являются местными жителями того или
иного населенного пункта области, в следствии чего
возникают проблемы с жильем.

Таблица 2

Сегодня, когда наша страна занимает на мировой
торговой арене значительное место, когда мы всеми
силами пытаемся войти в ВТО, необходимо упрочить
позиции таможенный органов. А этого можно достичь
только благодаря квалифицированным сотрудникам,
которые добросовестно исполняют свои обязанности.

Г.К. Гудович
Липецкий государственный технический университет,
г. Липецк

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обобщая сущность и содержание контроля, сфор-

мулированные разными научными школами, можно
сделать вывод, что контроль является самостоятельной
функцией управления и представляет собой систему
наблюдения и проверки процесса функционирования
и фактического состояния управляемого объекта с це-
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лью оценки обоснованности и эффективности приня-
тых управленческих решений и результатов их выпол-
нения.

Эффективность функционирования системы конт-
роля определяется задачами, стоящими перед контро-
лем: обеспечение соблюдения законодательства, эффек-
тивности планирования, правильности ведения учета и
составления отчетности, соблюдения прав и сохранно-
сти имущества собственников, установление целесо-
образности операций по ведению финансово-экономи-
ческой деятельности. Поставленные задачи могут уточ-
няться, конкретизироваться в зависимости от цели и
задач органов и лиц, осуществляющих контроль, и
объектов контроля.

Анализируя экономическую сущность финансово-
хозяйственной деятельности и рассматривая управле-
ние предприятием как процесс, включающий плани-
рование, учет, анализ, контроль, необходимо разрабо-
тать комплексный механизм управленческого контро-
ля финансово-хозяйственной деятельности. Эффектив-
ность функционирования такого механизма определя-
ют следующие элементы:

- задачи, стоящие перед контролем (например,
для контроля затрат это бюджетирование по центрам
затрат, носителям затрат, расчет и анализ отклонений
затрат от нормативных и т.п.);

- информационное обеспечение контроля, пред-
полагающее использование бухгалтерской, финансовой,
правовой, справочной, технико-экономической, анали-
тической информации;

- применяемые методы контроля (бюджетный
метод и метод анализа отклонений);

- инструменты контроля (моделирование, ана-
лиз).

Предлагаемое решение позволяет раскрыть содержа-
ние финансово-хозяйственного контроля, исходя из цели,
объекта, субъектов, принципов организации. Это являет-
ся предпосылкой для рассмотрения комплексной систе-
мы управленческого контроля, при построении которой
могут быть использованы следующие положения.

Основная задача механизма управленческого конт-
роля заключается в согласовании экономических инте-
ресов всех служб, подразделений и работников пред-
приятия с главной целью предприятия – выход на эф-
фективное его функционирование. Внутрифирменный
механизм управленческого контроля должен базиро-
ваться на следующих составляющих:

- распределение финансовых ресурсов (плани-
рование);

- реализация намеченных планов (является ме-
ханизмом оперативного управления);

- внутреннее ценообразование (является эффек-
тивным механизмом оценки деятельности подразделе-
ний предприятия);

- стимулирование подразделений (предполага-
ет определение процедур по расчету доли прибыли,
остающейся в подразделении);

- стимулирование работников на основе оцен-
ки их деятельности и т.п.

Для обеспечения эффективного функционирова-
ния механизма управленческого контроля целесообраз-

но рассмотреть основные этапы функционирования
организационной системы. Первый этап связан с по-
лучением данных для контроля финансово-хозяйствен-
ной деятельности и принятия управленческих решений.
На этом этапе основным признаком эффективного
механизма является представление достоверной инфор-
мации. Второй этап связан с развитием, ростом эффек-
тивности производства и, в первую очередь, со сниже-
нием издержек. В этом случае следует говорить о про-
тивозатратном механизме [1]. Механизм управленчес-
кого контроля затрат включает два блока: организаци-
онный и экономический контроль. Их содержание пред-
ставлено в табл. 1.

Таблица 1
Механизм управленческого контроля затрат

Как любой элемент системы управления, который
является фактором развития предприятия, контроль нуж-
дается в оценке, которая позволит выявить и устранить
ошибки в деятельности организации, определить поло-
жительные моменты регулирования, а также наметить
будущее совершенствование этой функции управления.
В настоящее время отсутствует единая система количе-
ственной оценки эффективности системы контроля.

Один из подходов к оценке эффективности системы
контроля: исследование экономических показателей
деятельности предприятия, отражающих результаты его
работы, в качестве сравнительной базы для оценки эф-
фективности контроля. Тесная связь эффективности
контроля и эффективности производства обусловлива-
ется тем, что конечный результат хозяйственной дея-
тельности предприятия совпадает с основной задачей
контроля как системы, обеспечивающей ее выполне-
ние. Это позволяет использовать технико-экономичес-
кие показатели работы предприятия в качестве базы для
оценки эффективности контроля.

Основной количественной мерой эффективности
контроля является отношение результата деятельности
предприятия к затратам на контроль. Данный метод
имеет ряд недостатков, поэтому его нельзя использо-
вать в качестве инструмента для совершенствования
контроля. Он не позволяет внести изменения в выход-
ные экономические показатели, т.к. результаты деятель-
ности предприятия являются комплексным показате-
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лем всей деятельности предприятия.
Основная задача контроля состоит в получении фак-

тических данных, сопоставлении их с критериями, ха-
рактеризующими цели управления, выявлении откло-
нений и причин их образования. Полный своевремен-
ный контроль отклонений способствует оперативному
принятию управленческих решений.

Таким образом, для оценки эффективности контро-
ля необходимо проанализировать отклонения факти-
ческих показателей от плановых, в частности, опреде-
лить вызвавшие их причины за некоторый продолжи-
тельный период времени (например, год). Затем за наи-
более важными факторами, вызвавшими значительные
отклонения, необходимо проследить в динамике. Если
рассматриваемые факторы вызывают значительные
отклонения большую часть взятого промежутка вре-
мени, это свидетельствует о неэффективной системе
контроля. Более того, для оценки оперативности конт-
роля и принятия необходимых решений следует про-
анализировать смежные промежутки времени: если
выявленный фактор, вызывающий значительные откло-
нения в одном месяце, продолжает также влиять и в
следующем, значит, система контроля действует несво-
евременно, не достаточно быстро; если же влияние
данного фактора стало незначительным уже в следую-
щем периоде, система контроля затрат работает быст-
ро, а следовательно, и вполне эффективно.

Таким образом, для эффективного управления дол-
жен быть разработан механизм реализации функций уп-
равленческого контроля. При этом эффективная система
контроля предполагает оперативное выявление факторов
и принятие своевременных правильных управленческих
решений, в результате чего влияние этих причин на откло-
нения практически сводится к нулю. То есть критерием
эффективности системы контроля на предприятии явля-
ется оперативное устранение наиболее значительных от-
клонений, вызванных тем или иным фактором.

Контроль выполняет свою главную задачу лишь при
условии, что все стадии этого процесса представлены
на предприятии и эффективно функционируют. В свя-
зи с этим в целях оценки эффективности системы конт-
роля необходимо проанализировать результаты рабо-
ты отдельных ее элементов.

Все предлагаемые подходы являются дополнением
к существующей системе учета и контроля, обеспечат
возможность получения оперативной и качественной
информации и повысят эффективность принятия уп-
равленческих решений.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Анализируя автотранспортную организацию как

стохастическую систему, функционирующую в усло-
виях нестабильной среды, следует учитывать, что в на-
стоящее время в перевозках пассажиров участвует боль-
шое количество автотранспортных средств, принадле-
жащих разным владельцам. Часть предприятий нахо-
дится в муниципальной собственности, в собственнос-
ти субъектов Российской Федерации, в федеральной
собственности и в частной собственности. Обращаясь
к опыту стран ЕС, можно видеть три основных метода
организации работы общественного пассажирского
транспорта: закрытые рынки (госсектор); полная дере-
гуляция без исключительных прав; контролируемая
конкуренция.

Сравнивая эти методы организации работы транс-
порта, следует отметить ведущую роль контролируе-
мой конкуренции с неизбежностью государственного
финансирования и с помощью госсектора. В этих ус-
ловиях ставится двойная проблема: с одной стороны,
вернуть общественному транспорту утраченную им
долю рынка, с другой стороны, уменьшить выделяе-
мые ему субсидии. В связи с этим в условиях быстрого
изменения факторов внешней среды на автотранспор-
тных предприятиях должны создаваться новые инфор-
мационные системы управления затратами, которые
будут реагировать на требование рынка и повышать
конкурентоспособность.

Первые шаги к формированию принципиально но-
вой системы внутрифирменного управления затрата-
ми в хозяйственной практике автотранспортных орга-
низаций были сделаны с внедрением хозяйственного
расчета, когда для управления затратами, их контроля
на нижние уровни управления были переданы опреде-
ленные полномочия и ответственность за их выполне-
ние. В условиях перехода к рыночной экономике эта
проблема требует переосмысления и оценки. Внутри-
хозяйственный расчет как подсистема внутрифирмен-
ного управления используется на отечественных авто-
транспортных предприятиях и в настоящее время. Пе-
ревод подразделений на хозрасчет придал им статус,
аналогичный статусу центров ответственности. Для
хозрасчетных подразделений устанавливалась ответ-
ственность за результаты их деятельности. По результа-
там деятельности хозрасчетных подразделений состав-
лялись отчеты, основанные на трансфертных внутрен-
них ценах. Т.е. хозрасчетные подразделения выступали
аналогом центров ответственности.

Однако внутрихозяйственный расчет и внутрихозяй-
ственная отчетность в условиях плановой централизо-
ванной экономики не были востребованы той средой,
в которой существовало предприятие. Предприятие
могло лишь формально решать вопросы внутрифир-
менного управления. Это привело к тому, что внутри-
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хозяйственный расчет был лишен соответствующего
информационного обеспечения. Двойственное поло-
жение предприятия, когда оно одновременно выступа-
ло в качестве объекта государственного централизован-
ного управления и субъекта управления деятельнос-
тью хозрасчетных подразделений, делало проблему
информационного обеспечения практически неразре-
шимой. Главным препятствием на пути адаптации опы-
та западных фирм в области управления затратами яв-
ляется отсутствие на отечественных предприятиях сис-
темы управленческого учета и его элемента – учета по
центрам ответственности. Эта система управления пред-
приятием ориентирована на получение оптимальной в
данных условиях прибыли (оперативный учет). Она
решает общую задачу эффективного управления зат-
ратами и результатами, используя для этого специфи-
ческие методы (гибкое бюджетирование, АВС-анализ,
метод расчета сумм покрытия и т.п.).

Основные характеристики модели зарубежного уп-
равленческого учёта применимы к сложившейся учёт-
ной системе России. Однако схему управленческого
учёта нельзя переложить полностью на наши условия
поскольку учетно-аналитические школы разных стран
различны и имеют свои традиции и опыт. Поэтому рос-
сийские предприятия стоят перед выбором одной из
трех концепций: копирование зарубежных теорий; адап-
тация западных теорий управленческого учета к рос-
сийской практике; создание российских теорий управ-
ленческого учета. В условиях развития рынка и рыноч-
ных отношений появилась потребность в интеграции
всех методов управления в единую комплексную сис-
тему. В этой системе должна формироваться инфор-
мация, необходимая пользователям для решения задач
прогнозирования, планирования, нормирования, ана-
лиза, контроля затрат и результатов производственно-
финансовой деятельности.

В последнее время отечественные исследователи и
практические работники проявляют интерес к управ-
ленческому учету, выделяя его в системе управления
как информационную систему хозяйствующего
субъекта. По поводу определения сущности управлен-
ческого учета в экономической литературе встречают-
ся самые разные точки зрения (табл. 1).

Анализируя взгляды ученых, можно выделить сле-
дующие позиции:

1.Сущность управленческого учета рассматривает-
ся узко, сводится к производственному учету (учету
затрат на производство).

2.Управленческий учет является частью бухгалтер-
ского учета наряду с финансовым учетом.

3.Управленческий учет является самостоятельной
системой, включающей учет, анализ, планирование,
прогнозирование и др.

С нашей точки зрения, понятие управленческого
учета шире производственного учета, поскольку в него
кроме учета затрат входят оперативный учет, элементы
анализа, планирования и др. Он является информаци-
онной базой всех функций управления, в том числе
управления затратами. Обоснованность этого вывода
подтверждают и толкования сущности управленческо-
го учета в работах многих отечественных и зарубеж-

ных ученых (О.Д. Каверина, Р.А. Алборов, С.А. Никола-
ева, А.Д. Шеремет, К. Друри, Ч.Т. Хорнгрен и др.).

Таблица 1
Сущность управленческого учета (фрагмент)

Применительно к исследуемой предметной облас-
ти управленческий учет представляет собой информа-
ционную систему по сбору, обработке, анализу дан-
ных о затратах, используемых для управления подраз-
делениями предприятий и для принятия оперативных,
тактических и стратегических управленческих решений.

Элементом обратной связи между управляемой и
управляющей системами, которая представляет собой
процесс информирования руководителей о соответ-
ствии фактических затрат ожидаемым, является эконо-
мический анализ. Вся информация обратной связи про-
ходит через систему внутренней управленческой от-
четности, которая является частью внутрипроизвод-
ственного контроля. При традиционных подходах к орга-
низации внутрипроизводственного контроля управле-
ние затратами направлено в прошлые события и фор-
мирует данные о том, что уже невозможно исправить.

Рассматривая эволюцию контроля затрат в рамках
управления автотранспортным предприятием, можно
выделить три основных этапа:

1.Административный контроль – персональное на-
блюдение менеджера за ходом производственного про-
цесса и затратами подразделений и организации в целом.

2.Бухгалтерский контроль – регистрация затрат по
принципу двойной записи и последующее корректи-
рующее воздействие на них.

3.Сметный (бюджетный) контроль – использование
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смет (бюджетов) для планирования и контроля затрат.
Смета (бюджет) должны быть главным инструмен-

том управления затратами, с помощью которого конт-
ролируется деятельность центров затрат. Смета для цен-
тра затрат должна содержать необходимую информа-
цию об ожидаемых затратах. За центрами затрат зак-
репляется ответственность за отдельные статьи затрат,
контролируемые менеджером. Необходимо использо-
вать гибкие бюджеты, позволяющие пересчитывать
ожидаемые затраты на фактический объем производ-
ства. Внутрихозяйственная отчетность должна содер-
жать показатели, которые подконтрольны менеджеру
данного центра затрат, и информацию об отклонениях,
наличие которых позволяет реализовать принцип  «уп-
равление по отклонениям».

В.А. Дадонов
Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана, г.Москва

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОВЫШЕНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Одной из ключевых проблем российской экономи-
ки сегодня является ее конкурентоспособность. Это
определяет место и роль страны в мировой экономике,
основные направления и динамику ее развития на пер-
спективу.

К сожалению, многие конкурентные позиции за
последние 15-20 лет были утеряны не только на миро-
вом рынке, но и на внутреннем. Переход к рыночной
экономике только обострил и усилил эту тенденцию.
Много вопросов возникает и в связи с предстоящим
вступлением России в ВТО. Ежегодно специалисты
фиксируют рост импорта многих товаров и недопусти-
мо низкую динамику развития отечественных отрас-
лей. Сохранение таких тенденций, дальнейшее усиле-
ние импортной зависимости России чревато утратой
экономической безопасности. Возможная импортная
экспансия способна существенно обострить конкурен-
цию на внутреннем рынке, что станет губительным для
многих отечественных предприятий.

В связи с этим необходима серьезная, кропотливая,
целенаправленная и комплексная работа на уровне го-
сударства, регионов и отдельных предприятий по ре-
шению проблемы конкурентоспособности российской
экономики.

Известно, что основа конкурентоспособности го-
сударства это способность производить материальные
богатства в областях, не связанных с природными ре-
сурсами. В настоящее время наиболее перспективны-
ми высокотехнологичными отраслями с точки зрения
повышения конкурентоспособности рассматриваются
авиационная, ракетно-космическая, судостроительная,
электронная, атомная промышленность и информаци-
онно-телекоммуникационные технологии.

Конкурентоспособность страны, отдельно взятого
региона определяется конкурентоспособностью пред-

приятий, выпускаемой ими продукцией, применяемы-
ми конкурентоспособными технологиями, оборудова-
нием, методами управления, информационно-комму-
никативными системами и т.п.

Но сегодня конкуренция это не столько борьба ре-
сурсов, сколько борьба идей. А побеждают в ней те
предприятия, которые постоянно генерируют иннова-
ционные решения и воплощают их с максимальной
скоростью. Однако нужно учитывать, что не наука сти-
мулирует развитие экономики, а экономика должна сти-
мулировать развитие науки. Необходимо сначала раз-
вивать экономику способную производить наукоемкую
продукцию. Создание опережающих научных разрабо-
ток, которые могут быть реализованы в наукоемкую
продукцию, приведет к усилению конкурентных пози-
ций. Во многих регионах такая продукция выпускается
на предприятиях ВПК, которые активно работают над
коммерциализацией своих уникальных передовых раз-
работок. Идет процесс объединения таких предприя-
тий в мощные корпорации, способные успешно решать
многие актуальные проблемы, в том числе и обеспече-
ние высокого уровня конкурентоспособности выпус-
каемой продукции. Это обеспечивает быструю диф-
фузию и интеграцию инноваций военного и гражданс-
кого назначения, способствует размыванию границ
между военным и гражданским секторами наукоемко-
го производства, повышает конкурентоспособность
предприятий.

Таким образом, необходимо, прежде всего, созда-
вать условия для повышения конкурентоспособности
предприятий-лидеров, расширять производство конку-
рентоспособной продукции.

Известны методы и инструменты обеспечения вы-
сокой конкурентоспособности продукции предприятий.
Это разработка и внедрение систем менеджмента ка-
чества на основе стандартов ИСО 9000, применение
методов стратегического планирования, широкое ис-
пользование при реализации всех бизнес-процессов
информационно-коммуникационных технологий и со-
здание единого информационного пространства, бен-
чмаркинг, SWOT анализ, ABC и XYZ анализ,  «6 сиг-
ма»,  «бережливое производство» и др.

Очевидно, что предприятиям все в большей степе-
ни приходится ориентироваться на интеллектуальные
методы повышения конкурентоспособности. Это при-
водит к существенному повышению требований к про-
фессиональной подготовке, повышению квалификации
специалистов всех уровней по вопросам управления
качеством и обеспечения конкурентоспособности про-
дукции. Таким образом, для проведения  «реформ»
необходима серьезная работа по подготовке профес-
сиональных кадров для предприятий и органов управ-
ления регионами.

Это, безусловно, требует координации действий на
всех уровнях – федеральном, региональном, предпри-
ятий; объединения усилий государственных учрежде-
ний, научных и образовательных центров; привлече-
ния финансовых средств из бюджетов различных уров-
ней и, что крайне важно, средств частных инвесторов
для поддержки конкурентного товаропроизводителя,
создания благоприятных условий для разработки и ос-
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воения конкурентоспособной продукции.
Большинство из перечисленных проблем и задач

обсуждались и нашли отражение в рекомендациях ко-
митета ТПП РФ по качеству продукции на заседании 27
сентября 2007 года.

Повышению конкурентоспособности экономики
России, ее диверсификации, стимулированию инвес-
тиционной деятельности будет способствовать и при-
нятие в 2007 году Федерального закона  «О банке разви-
тия».

В.А. Дадонов, В.И. Мельников
Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана, г.Москва

БРЕНД – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ

В последние годы экономисты все чаще обращают-
ся к проблемам выявления потенциальных возможно-
стей предприятий в конкурентной борьбе. В целом эта
проблема описывается достаточно широким поняти-
ем – конкурентоспособностью предприятия.

На практике разработано достаточное количество
различных подходов к определению конкурентоспособ-
ности предприятия, однако большинство из этих подхо-
дов исходят из того, что конкурентоспособность пред-
приятия тем выше, чем выше конкурентоспособность
его товаров или услуг. При этом под конкурентоспо-
собностью товара или услуги следует понимать спо-
собность этого товара или услуги быть реализованным
на определенном рынке в конкретный момент време-
ни. Вводя поправку на определенный рынок, мы тем
самым оговариваем наличие на этом рынке других иг-
роков – конкурентов, чьи товары и услуги так же уча-
ствуют в борьбе за долю рынка. В этой борьбе одержи-
вают победу те товары и услуги, которые обладают
большими конкурентными преимуществами.

Важно отметить, что в современных условиях, когда
любые ресурсы легкодоступны, конкурентные преиму-
щества все сильнее смещаются в сторону нематери-
альных факторов. Оборудование и материалы, которые
используются для производства товаров, уже больше
не могут обеспечивать конкурентных преимуществ,
поскольку они все реже являются уникальными акти-
вами. Одно и тоже оборудование используется пред-
приятиями по всему миру, ведущие предприятия ра-
ботают с одними и теми же поставщиками сырья и ком-
плектующих. В подобных условиях нематериальные
активы, такие как информация и инновации сегодня
становятся центральными движущими силами в миро-
вой экономике. Благодаря наличию подобных активов
у предприятия появляется возможность выпускать на
рынок товары и услуги, которые по своим характерис-
тикам опережают товары и услуги конкурентов.

Говоря о характеристиках товаров и услуг, мы име-
ем в виду не только физические характеристики, кото-
рые могут быть измерены, но и те характеристики, ко-
торые несут эмоциональный, неосязаемый характер.
Ярчайшим примером подобной характеристики явля-

ется репутация, которая связана с товарами или услу-
гами, распространяемыми под определенной торговой
маркой. Доверие и лояльность покупателей, формиру-
емые фирмой - производителем, являются такими же
важными орудиями конкурентной борьбы, как и ося-
заемые материальные характеристики продаваемых
товаров.

Для описания всего того неосязаемого, что отно-
сится к товару или фирме, в мировой практике исполь-
зуют такое понятие, как бренд. В бренд принято объе-
динять всю совокупность идентифицируемых и неиден-
тифицируемых нематериальных активов, тесно связан-
ных с определенным товаром, услугой или фирмой.
При этом под неидентифицируемыми нематериальны-
ми активами понимается репутация, а под идентифи-
цируемыми – набор идентификаторов, которые сопут-
ствуют бренду, таких как логотип, название, уникаль-
ные технологии производства или продвижения и т.д.

Учитывая тот факт, что нематериальные составля-
ющие, как это уже обсуждалось выше, становятся клю-
чевыми для успеха бизнеса, можно говорить о бренде
как о новом эффективном инструменте конкурентной
борьбы. Однако, чтобы использовать данный инстру-
мент, необходимо понимать его сущность и то, как с
его помощью можно управлять конкурентоспособно-
стью товаров, услуг и предприятий.

На практике используют целый ряд методов, позво-
ляющих управлять данным активом. Так, например,
компания Interbrand, которая с 1987 года занимается
оценкой и менеджментом брендов, предлагает исполь-
зовать показатель стоимости как ключевой показатель
эффективности управления брендом. Под стоимостью
бренда понимают сегодняшнюю стоимость ожидаемых
денежных доходов, которые способен генерировать
бренд.

Методика оценки, предлагаемая Interbrand, осно-
вана на всем известном доходном подходе к оценке,
который широко используется для оценки стоимости
бизнеса и прочих активов и полностью согласуется с
общепринятой теорией и практикой оценки. Алгоритм
расчета стоимости бренда по методике Interbrand вклю-
чает в себя три этапа.

Первый этап заключается в построении финансо-
вого прогноза. На этом этапе определяется доход от
продажи товаров или предоставления услуг, которые
реализуются под определенной торговой маркой. Из
полученной величины дохода вычитаются издержки,
сопутствующие налоги и плата за капитал. Полученная
величина носит название «Доход от использования не-
материальных активов», по своей сущности эквивален-
тна показателю экономической добавленной стоимос-
ти (EVA). Данный показатель характеризует величину
доходов, которые были сформированы за счет исполь-
зования всех нематериальных активов, принадлежащих
предприятию, включая бренды, патенты, опыт менед-
жеров и прочие.

Второй этап – определение роли бренда. Поскольку
полученная величина доходов от использования нема-
териальных активов включает в себя доходы от всех не-
материальных активов предприятия, то из этой величи-
ны необходимо выделить ту часть, которая относится
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непосредственно к оцениваемому бренду. На основе
разработанной компанией Interbrand методики вычис-
ляется процент доходов, который генерируется за счет
бренда. Данная методика основана на факторном ана-
лизе спроса и анализе коэффициентов корреляции вы-
ручки и конкретных факторов, влияющих на процесс
принятия решения о покупке.

Третий этап – определение силы бренда и ставки
дисконтирования. Для расчета текущей приведенной
стоимости спрогнозированных доходов от использова-
ния бренда необходимо вычислить ставку дисконтиро-
вания. При ее расчете роль играют два фактора: время
и риск. Учет времени поступления доходов необходим
вследствие неравнозначности стоимости денег во вре-
мени – чем больше удалены в будущее поступления
денежных средств, тем меньшую стоимость они име-
ют в настоящий момент. Риск же в свою очередь пока-
зывает вероятность того, сбудется ли прогноз будущих
поступлений. Чем выше риск недополучения доходов,
тем выше ставка дисконтирования.

Уровень риска тесно связан с показателем силы
бренда. Чем больше показатель силы, тем меньше риск.
Оценка силы бренда заключается в сравнении исследу-
емого бренда с неким идеальным брендом, взятым за
эталон. В результате сравнения проставляются баллы
соответствия ключевых показателей силы исследуемо-
го и идеального брендов. Идеальный бренд считается
свободным от риска и поэтому дисконтируется по став-
ке, принятой для безрисковых вложений, т.е. по самой
низкой из возможных. Чем ниже сила бренда, тем бо-
лее высокая ставка дисконтирования используется для
расчета.

В результате выполнения всех трех этапов рассчи-
тывается сумма дисконтированных будущих доходов от
использования бренда, которая и составляет величину
стоимости бренда. Данная методика является общепри-
нятой в мировой практике и позволяет не только рас-
считать саму стоимость бренда, но также проанализи-
ровать факторы, влияющие на эту стоимость.

Важной отличительной особенностью методики
Interbrand является ее финансовая ориентация. Данная
особенность позволяет придать современному марке-
тингу финансово-экономическую направленность. И
это очень важно, поскольку маркетинговые методы
оценки, как правило, не позволяют связать финансо-
вые затраты с нефинансовыми показателями, такими
как увеличение лояльности покупателей, повышение
осведомленности, удовлетворенность клиентов и про-
чими. Стоимость бренда помогает маркетологам обо-
сновывать эффективность текущих маркетинговых рас-
ходов с точки зрения не только краткосрочных, но и
долгосрочных результатов.

К.Т. Джурабаев, М.А. Кручинин
Новосибирский государственный технический
университет, г.Новосибирск

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОЦЕССОВ ИННОВАЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

РЕГИОНА
Организационные формы тесно связаны с новыми

принципами хозяйствования на основе синергизма цен-
трализованных и децентрализованных структур. Свое-
образие инновационного развития заключается в том,
что оно основывается на необходимости учета двух
противоречивых тенденций.

С одной стороны, инновационный процесс – это
единый поток от возникновения идеи до внедрения,
развития и развертывания производства. Все стадии
инновационной системы, от фундаментальной идеи до
рыночного успеха, тесно взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены. Поэтому для обеспечения эффективности
инновационного развития первостепенное значение
имеют системные структурные взаимодействия, обес-
печивающие преемственность стадий и непрерывность
процессов во времени. Эта особенность ярко проявля-
ется в условиях неразвитой рыночной инфраструкту-
ры и несовершенства рыночных механизмов.

С другой стороны, научное знание, открытие, про-
мышленное изобретение по своей сути дискретно и
стохастично. Многочисленными исследованиями ус-
тановлено отсутствие корреляции между возникнове-
нием научного знания, его материализацией и коммер-
циализацией. Поэтому с такой точки зрения предприя-
тие не обязательно должно осуществлять полный на-
бор инновационной предпринимательской деятельно-
сти: от стадии НИОКР до маркетинга и продаж.

В условиях совершенствования рыночных механиз-
мов особую роль, согласно второй тенденции, начина-
ют играть межфирменные взаимодействия, т.е. процес-
сы диверсификации, межфирменной кооперации и т.д.
Повышение инновационной активности тесно связано
с этими двумя важнейшими тенденциями: становлени-
ем инновационных организаций, способных к самораз-
витию, и повышением инкорпорированности (т.е. вклю-
ченности) инновационных структур в систему различ-
ных институтов и межфирменных взаимодействий.

Современная инновационная организация характе-
ризуется многообразием организационных структур,
возникающих вследствие как многовариантности и ма-
лой детерминированности инновационных процессов,
так и несовершенства форм коммерциализации и фи-
нансирования инноваций. Организационное проекти-
рование инновационной фирмы основано на взаимо-
связи между организационно-управленческими струк-
турами и восприимчивостью производственного ап-
парата к внедрению, освоению и диффузии новшеств.
В современной управленческой теории практически нет
строгих предпочтений в выборе оптимальных органи-
зационных структур и форм инновационного бизнеса.
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Правда, наметившаяся узкая специализация инноваци-
онного малого среднего бизнеса связана с простыми
двух- и трехуровневыми организационными структу-
рами.

За рубежом исследовательские фирмы составляют
всего 5-10% в малом бизнесе, в то время как среди круп-
ных предприятий до 70% компаний имеют научные
подразделения, инновационную направленность и пр.
Малый инновационный бизнес в значительной степе-
ни ориентирован на прикладные исследования, конст-
рукторские разработки, освоение различных новшеств,
предоставление экспертных, рекламных, консалтинго-
вых и посреднических услуг. Мелкие и средние пред-
приятия ориентируют производство на малые серии
новшеств, стремясь заполнить рыночные ниши узко-
специализированными продуктами. Кроме того, напри-
мер, в машиностроении и приборостроении производ-
ство уникального и мелкосерийного оборудования,
приборов, инструментов, как правило, выпадает на
долю малых и средних предприятий.

В инновационной организации XXI в. революцион-
ные преобразования должны охватить линейные, фун-
кциональные, маркетинговые и другие структуры, ко-
торые станут самостоятельными внутренними пред-
приятиями, обслуживаемыми едиными информацион-
ными и финансовыми системами, самостоятельно про-
изводящими товары и услуги. В рамках  «интеллекту-
альной самоуправляющейся ассоциации» эти внутрен-
ние предприятия станут участниками внутренних или
так называемых организационных рынков внутри ас-
социации.

Организация, ранее представляющая собой жест-
кое иерархическое построение, становится совокупно-
стью самостоятельных коллективов, открытых соци-
альных систем. Дифференциация внутри организации
должна смениться на так называемую гомогенизацию,
где главными достоинствами станут творческий харак-
тер, высокая адаптивность к изменениям, гибкая инно-
вационная реакция на внешнюю среду и эффективное
управление по слабым сигналам.

Организационное проектирование, использование
новых моделей и структур становится важнейшим на-
правлением менеджмента.

Организация нового типа имеет две оси ориента-
ции: первая – на внутренние структуры, внутреннее
взаимодействие элементов, факторов и подсистем. Эта
ориентация основана на децентрализации и самостоя-
тельности подразделений, что и обеспечивает их высо-
кую маневренность, оперативность, множественность
форм организаций, разнообразие новых методов, тех-
нологий, продуктов и услуг, гибкость структур и мето-
дов управления.

Вторая ось системы ориентирована на внешнюю
среду, она связана с реализацией долговременных тен-
денций, со стабильностью функционирования систе-
мы во внешней среде. Эта вторая тенденция развития
организации основана на механизме консолидации и
интеграции, создающем синергический эффект, кото-
рый состоит в увеличении эффекта, возникающего от
объединения направленных на одну цель усилий. Это
означает, что он больше эффекта от простой суммы

элементов, т.е. в сложных системах, основанных на са-
моразвитии и совершенствовании, к которым относит-
ся инновационная организация, наблюдается значи-
тельный синергический эффект.

На основании обобщения двух тенденций развития
возникают четыре основные функциональные катего-
рии признаков: адаптация системы, ее целедостижение
с позиций реакции на внешнюю среду, интеграция эле-
ментов и их взаимоотношений, а также поддержание
внутреннего принципа самоорганизации – гомеостаза
системы.

Свойства инновационной системы основаны на
совершенствовании взаимодействия двух противопо-
ложных тенденций, децентрализации и дифференциа-
ции, с одной стороны, и на централизации и интегра-
тивных процессах - с другой.

Известно, что в России большое значение имеют
финансово-промышленные группы, возникшие на базе
промышленных предприятий, для которых наиболее
характерным типом слияний служит технологический
признак и характер производственных связей.

Известно, что наибольшие трудности при попытках
обновления и диверсификации производственной и
сбытовой деятельности испытывают компании наибо-
лее капиталоемких отраслей, таких как угольная, газо-
вая, нефтяная, металлургическая, автомобильная и др.
Крупнейшие фирмы текстильной и целлюлозно-бумаж-
ной промышленности часто обнаруживали отсутствие
склонности к принятию решений инновационного типа.
В российской экономике вследствие ряда субъектив-
ных и объективных причин наибольшего развития дос-
тигли макроструктуры конгломератного типа, практи-
чески полностью защищенные от влияния конкурент-
ных сил. Представляя собой замкнутый рынок капита-
лов и совокупность производственных систем тради-
ционных укладов, конгломерат почти не оставляет воз-
можности радикального технологического обновления.
В России в условиях переходной экономики, сужаю-
щегося спроса и сложностей выживания возникнове-
ние конгломератных структур было необходимостью.
Тем не менее конгломератный тип объединения капи-
талов является спасением убыточных производств за
счет дополняющей интеграции в отрасли с ускоренным
процессом накопления (нефтегазовая промышлен-
ность, металлургия).

Центральную роль в инновационной сфере играет
инновационная инфраструктура, которая представля-
ет собой организационную, материальную, информа-
ционную, финансовую и кредитную базу для создания
условий, способствующих эффективному распределе-
нию средств и оказанию услуг для развития инноваци-
онной деятельности.

Состояние инновационной инфраструктуры тесно
связано с моделью экономического роста и с уровнем
технологического развития национальной экономики.
Инновационная модель экономического роста, прису-
щая наиболее развитым странам, характеризуется по-
вышением роли невещественных, инновационных и
информационных факторов роста, а также бурным
развитием сферы наукоемких услуг.
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г.Новосибирск

АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Становление рыночной экономики в России тесно

связано с либерализацией и развитием инвестицион-
ной деятельности предприятий во всех отраслях эконо-
мики. Это важно как для предприятий, строящих свою
инвестиционную стратегию на принципах самофинан-
сирования, так и для государственных органов, инвес-
тиционных институтов, выделяющих финансовые ре-
сурсы на реализацию проектов.

Развитие рыночных отношений в России, с одной
стороны, открыло перспективу для российских пред-
приятий, а с другой – поставило перед ними такие про-
блемы, которые не существовали в плановой экономи-
ке. Одной из проблем является выбор приоритетов и
определение стратегии инвестиционной деятельности
предприятия. Существенное сокращение у этих пред-
приятий собственных инновационных средств не мо-
жет обеспечить полностью необходимые объемы вос-
производства. Поэтому для активизации притока инве-
стиций необходимо создание благоприятного инвести-
ционного климата.

Одна из ключевых задач инвестиционной политики
состоит в том, чтобы адаптировать модель инвестиро-
вания к конкретным условиям переживаемого Росси-
ей периода, и является важнейшим инструментом, обес-
печивающим финансово-ресурсную основу реализа-
ции стратегических задач развития каждого отдельного
предприятия.

Изменившиеся условия функционирования про-
мышленных предприятий диктуют изменения методов
и форм инвестиционного процесса на предприятии.

Для оценки инвестиционной деятельности в рамках
анализа инвестиционной активности, инвестиционной
привлекательности и инвестиционного климата исполь-
зовались аналитические методы системного анализа,
основанные на принципах классической математики.
В отличие от традиционных методов системного ана-
лиза, основанных на экспертных оценках и обладаю-
щих субъективизмом, аналитические методы не требу-
ют вмешательства экспертов и результаты получаются
абсолютно объективными.

Этот методический инструментарий является нетра-
диционным, обеспечивающим адекватность результа-
тов исследования.

Для прогнозирования нестационарного случайно-
го процесса развития предприятия использовался один
из методов многомерного прогнозирования – метод
системного прогнозирования, являющийся модифика-
цией цепей Маркова. Именно системность позволяет
использовать короткий ретроспективный период (все-
го два периода) для формирования модели прогнози-
рования.

Для формирования рациональной инвестиционной

политики предприятия использовались имитационное
моделирование процесса развития промышленного
предприятия, методы оптимального управления, зак-
лючающиеся в оптимизации структуры управляющих
параметров, в качестве которых выступают инвестиции
в основные фонды, оборотные средства и ценные бу-
маги, согласно вектору цели, координатами которого
выступают результаты деятельности – выручка и при-
быль.

Методы оптимального управления, используемые
в работе, основаны на модификации принципа макси-
мума Понтрягина, заключающегося в определении тра-
ектории развития объекта для достижения многоком-
понентной цели.

Этот подход является нетрадиционным и редко ис-
пользуемым в исследованиях.

Анализ различных подходов к разработке инвести-
ционной политики позволил выявить взаимосвязь раз-
личных типов стратегий с инвестиционной политикой.
Так, стратегия ограниченного роста предполагает ин-
вестиционную политику, направленную на эффектив-
ное обеспечение воспроизводственных подходов и при-
рост активов, стратегия ускоренного развития направ-
лена на обеспечение высоких темпов развития, страте-
гия сокращения предполагает формирование инвести-
ционной политики, направленной на высокую манев-
ренность использования высвобождаемого капитала,
комбинированная стратегия осуществляется посред-
ством реализации стратегии, направленной на диффе-
ренциацию в разрезе определенных объектов страте-
гического управления.

Е.К. Ендальцев
УРГЭУ, г. Екатеринбург

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
НА РЫНОК ЖИЛЬЯ МАЛЫХ

ГОРОДОВ-СПУТНИКОВ
Все населенные пункты, находящиеся в 1,5-часовой

транспортной доступности, расположенные в 40-ки-
лометровой зоне от Екатеринбурга, входят в Свердлов-
скую городскую агломерацию (СГА). Их принято де-
лить на пояса в зависимости от того, насколько они уда-
лены от центра. Таким образом, в первый пояс приня-
то включать такие крупные населенные пункты, как
Арамиль, Березовский, Вехняя Пышма и Средне-
уральск. Во второй пояс попадают Белоярский, Дег-
тярск, Заречный, Первоуральск, Полевской, Ревда и
Сысерть. Основные тенденции развития рынков жилья
в этих городах достаточно схожи и во многом зависят
от ситуации на рынке столицы Урала.

За последние полтора года динамика изменения
объема предложения в городах-спутниках достаточно
схожа с теми процессами, которые происходят в Екате-
ринбурге, однако не без исключений. Так минималь-
ное число выставленных на продажу квартир наблюда-
лось в центре СГА в августе 2006 г., тогда как в городах-
спутниках наиболее низкий показатель фиксировался в
октябре того же года. Кроме того, когда весной-летом
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прошлого года в Екатеринбурге и городах первого по-
яса объем предложения стабильно снижался, во вто-
ром поясе он рос вплоть до августа.

А вот темпы роста цен за этот период в городах-
спутниках отличались от екатеринбургских. Так в тре-
тьем-четвертом кварталах 2006 года область заметно
отставала от столицы, но уже с начала текущего года,
когда на вторичном рынке в  «центре» началась стагна-
ция, жилье в городах, как первого, так и второго по-
ясов, увеличивалось в цене опережающими темпами.
В итоге за последние 18 месяцев квартиры в городах
первого пояса подорожали на 126%, городах второго
пояса – на 133%, а в Екатеринбурге  - «всего» на 115%.
Такая ситуация объясняется в основном высокой ин-
теграцией всех процессов в рамках агломерации и, в
частности, высокой маятниковой миграцией. Обеспе-
ченность граждан автомобильным транспортом позво-
ляет сегодня тем, кто работает в столице Урала, жить за
ее пределами и относительно легко добираться до ра-
боты и домой. Поэтому после периода быстрого роста
цен в Екатеринбурге, спрос со стороны ориентирован-
ных на  «столицу»  жителей сместился как в сторону
окраин города, так и в сторону городов-спутников, то
есть в те районы, где квартиры стоят заметно дешевле,
нежели в центре, что в свою очередь вызвало повыше-
ние цен в этих самых районах. С другой стороны, улуч-
шение экономической ситуации в отдельных городах
области, рост доходов граждан и развитие ипотечного
кредитования также в свою очередь способствовали
увеличению  «внутреннего» платежеспособного спро-
са городов первого и второго поясов СГА. Что касает-
ся стоимости жилья по отдельным городам, то в пер-
вом поясе наиболее высокие цены в Березовском и
Верхней Пышме – на 31 июля 2007 г. 51026 руб./кв. м и
50563 руб./кв. м соответственно. В Среднеуральске и
Арамиле за один квадратный метр просят заметно мень-
ше – около 46000 руб. Интересно, что еще полтора года
назад квартиры в Арамиле стоили на 25-30% меньше,
чем в других городах первого пояса. Однако темпы ро-
ста цен здесь оказались самыми высокими среди всех
рассматриваемых населенных пунктов – с начала 2006
года стоимость квартир выросла почти в 3 раза. За тот
же период Среднеуральск и Верхняя Пышма увеличи-
лись в цене лишь в 2,2 раза, а Березовский – в 2,3 раза.

Темпы роста цен в городах второго пояса в основ-
ном оказались не менее высокими. Исключение состав-
ляет лишь Ревда – за полтора года стоимость квартир
здесь выросла только на 90%. В то же время Перво-
уральск подорожал на 133%, Белоярский – на 137%,
Заречный – на 138%, Дегтярск – на 150%, а Полевской –
на 152%. Лидер роста в этой группе – Сысерть, там
цены поднялись на 166%.

В целом можно отметить, что не смотря на то, что
наблюдается определенная зависимость между удален-
ностью города от центра агломерации и стоимостью
жилья в нем, зависимость эта не прямая. Существует
множество других факторов, влияющих на развитие
рынка недвижимости. Так, цены в Заречном и Сысер-
ти, расположенных соответственно в 40 и 30 километ-
рах от Екатеринбурга, не на много ниже, чем цены в
Арамиле и Среднеуральске, относящихся к первому

поясу. Объясняется это социально-экономическим по-
ложением городов, развитием социальной и инженер-
ной инфраструктуры и комфортными условиями про-
живания в этих городах. Прогнозируя дальнейшее раз-
витие рынков городов-спутников, можно отметить, что
их будущее напрямую связано с развитием центра СГА.
Трудовая маятниковая миграция между населенными
пунктами высока, значительная часть производства в
малых городах ориентирована на удовлетворение по-
требностей жителей Екатеринбурга, на землях в преде-
лах 40-километровой зоны от города расположено боль-
шое количество как неорганизованных, так и организо-
ванных комплексов малоэтажной жилой застройки, в
которых постоянно проживают или выезжают на отдых
жители столицы Урала. Высокий уровень цен на жилье
в Екатеринбурге будет все больше привлекать внима-
ние потенциальных покупателей к наиболее близким
городам, а значит, и внимание девелоперов и инвесто-
ров. Так что в ближайшие годы можно ожидать нового
строительного бума, только уже не в Екатеринбурге, а
в городах первого и второго пояса СГА.

Г.Е. Ершова
Уральская сельскохозяйственная академия,
г.Екатеринбург
В.С. Миронова
Курганский государственный университет, г.Курган

ПРИЗНАКИ ИННОВАЦИЙ ПО
КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ

Инновация является результатом инновационного
процесса. Традиционно инновационный процесс пред-
ставляется как совокупность следующих последователь-
но выполняемых этапов:

ФИ – ПИ – ОКР – Ос – ПП – М – С,
где ФИ - фундаментальные исследования;
ПИ - прикладные исследования;
ОКР - опытно-конструкторские работы;
Ос - освоение производства новой продукции;
ПП - промышленное производство новой продук-

ции;
М – маркетинг;
С – сбыт.
В рыночных условиях ситуация кардинально изме-

нилась. Новые формы собственности обусловили по-
явление экономической обособленности интересов
разработчиков новшеств и производителей инноваций.
Между новшеством и инновацией возник рынок. Если
в плановой экономике процесс эволюции НИОКР вклю-
чал в себя кроме фундаментальных, прикладных иссле-
дований, опытно-конструкторских работ, еще и диффу-
зию результатов НИОКР, то в рыночной экономике диф-
фузия новшеств происходит в новые рынки и поэтому
заменяется на маркетинг и сбыт. В рыночных условиях
содержание инновационного процесса изменилось, так
как для науки формируется рынок новшеств, а для ма-
териального производства – рынок инноваций. Поэто-
му мы предлагаем дополнить инновационный процесс
этапами маркетинга и сбыта новшеств (Мн, Сн) и мар-
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кетинга и сбыта инноваций (Ми,Си):
ФИ – ПИ – ОКР – Мн – Сн // Ос – ПП – Ми – Си.
Национальная инновационная система плановой

экономики наряду с самостоятельными отраслевыми
НИИ и КБ включала еще различные формы интегра-
ции науки и производства, такие как научно-производ-
ственные и производственные объединения, комплек-
сные бригады, где производство инноваций осуществ-
лялось на основе разработанного новшества по клас-
сической схеме. Создание объединений и комплексов
было направлено на реализацию результатов НИОКР в
народном хозяйстве и благодаря ликвидации организа-
ционных и экономических барьеров, уменьшения сро-
ков пролеживания документации и изготовления опыт-
ных образцов, параллельного проведения работ на раз-
личных стадиях позволяло в несколько раз сократить
затраты времени на внедрение разработок.

В рыночных условиях таких форм интеграции науки
с производством нет. Теперь новшества разрабатывают-
ся академическими институтами, научно-исследователь-
скими организациями, вузами, а инновации произво-
дятся на предприятиях. Поэтому разработчики новшеств
и производители инноваций экономически обособлены,
между ними стоит рынок новшеств. Предприятия поку-
пают новшества для производства инноваций на рынке
новшеств. Следовательно, инновационный цикл созда-
ния новшества товара включает этапы фундаменталь-
ных, прикладных исследований, опытно-конструкторс-
ких работ, маркетинга и сбыта новшества:

ФИ – ПИ – ОКР – Мн – Сн.
Бывают случаи, когда предприятия самостоятельно

разрабатывают для себя новшества, а затем на их осно-
ве производят инновации, тогда инновационный цикл
развивается по классической схеме. Поэтому возника-
ет необходимость разделения понятий  «новшество» и
«инновация».

Новшество представляет собой интеллектуальный
товар в виде открытия, изобретения, нового научного
знания, нового явления, полезной модели, промышлен-
ного образца.

Инновация производится на предприятии и являет-
ся результатом освоения, промышленного производ-
ства, маркетинга и сбыта новых продуктов на базе по-
купного или самостоятельно разработанного новше-
ства, поэтому ее инновационный цикл включает следу-
ющие этапы:

Ос – ПП – Ми – Си.
Из этого видно, что новшество в инновацию в ры-

ночных условиях не входит. Для отражения специфики
производства и использования инноваций производ-
ственно-технического назначения (ПТН) и инноваци-
онных потребительских товаров (ИПТ), на наш взгляд,
следует рассмотреть их инновационный цикл. По сте-
пени полноты следует выделить полный и неполный
инновационные циклы. Полный инновационный цикл
предприятия, покупающего новшество на рынке, на-
чинается с освоения и включает в себя промышленное
производство, маркетинг и сбыт инноваций:

Ос – ПП – Ми – Си,
а при самостоятельной разработке новшества на

предприятии:

ПИ – ОКР - Ос – ПП – Ми – Си.
Неполный инновационный цикл связан только с

производством и реализацией инноваций и включает в
себя следующие этапы:

ПП – Ми – Си.
Особенностью инноваций ПТН с полным иннова-

ционным циклом выступает вторичное их промышлен-
ное использование для производства инноваций ПТН с
неполным инновационным циклом. Поэтому мы пред-
лагаем выделить два вида инновационного цикла про-
изводства инноваций ПТН: 1) первичный инновацион-
ный цикл (полный); 2) вторичный инновационный цикл
(неполный).

При первичном инновационном цикле на входе
предприятия-производителя находится новшество ПТН,
а на выходе – инновации ПТН, предназначенные для
предприятий-покупателей, а при вторичном инноваци-
онном цикле на входе предприятия-покупателя - инно-
вация ПТН как покупной товар, готовый к промыш-
ленному использованию, а на выходе – инновации ПТН,
предназначенные для предприятий-покупателей.

Инновации ПТН как результат первичного и вто-
ричного инновационного цикла используются в про-
изводстве ИПТ. На входе предприятия-производителя
при производстве ИПТ с полным инновационным цик-
лом находится новшество потребительского назначе-
ния, а на выходе – ИПТ для конечных потребителей.
При неполном инновационном цикле на входе пред-
приятия-покупателя находится инновация ПТН как по-
купной товар, готовый к промышленному использова-
нию, а на выходе - ИПТ для конечных потребителей.

В рамках вторичного инновационного цикла инно-
вации ПТН находятся на входе и на выходе предприя-
тия, поэтому второй особенностью инноваций ПТН
является то, что они обладают дуальностью (двойствен-
ностью). Под дуальностью инноваций ПТН мы пони-
маем вторичное промышленное использование покуп-
ных инноваций ПТН на входе предприятия-покупателя
для производства инноваций ПТН во вторичном инно-
вационном цикле на его выходе.

Кроме того, мы замечаем, что передача инноваций
ПТН с вторичного инновационного цикла на выходе
вновь во вторичный инновационный цикл на входе для
производства инноваций ПТН происходит бесконечно.
Следовательно, третьей особенностью инноваций ПТН,
по нашему мнению, выступает бесконечный трансферт
этих инноваций.

Таким образом, новыми признаками инноваций по
конечному потреблению, которые мы предлагаем вве-
сти, являются: 1) степень полноты инновационного цик-
ла; 2) дуальность инноваций; 3) бесконечный трансферт
инноваций.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ
В решении социально-экономических задач каждо-

го региона одна из главных ролей принадлежит транс-
портному комплексу. На сегодняшний день можно
выделить следующие основные задачи формирования
макрологистических структур с участием транспорт-
ного комплекса:

1. Создание региональных систем материально-
технического обеспечения предприятий транспорта
основными видами материальных ресурсов. Здесь осо-
бенно следует выделить проблематику формирования
региональной системы снабжения муниципальных пас-
сажирских предприятий для решения социальных за-
дач транспортного обслуживания населения региона.

2. Проектирование систем управления работой
транспортных узлов в регионе с участием автомобиль-
ного транспорта.

3. Формирование торгово-транспортных район-
ных, городских и региональных логистических систем.

4. Создание информационной инфраструктуры
региональной транспортной логистической системы [1,
с. 522].

Перечисленные объекты логистического управле-
ния на региональном уровне должны быть подвергну-
ты системному анализу, в результате которого опреде-
ляются и уточняются цели логистической системы, ее
организационно-функциональная структура, критерии
и показатели эффективности функционирования, а так-
же проблемы взаимодействия объектов транспорта с
объектами сфер производства и обращения в регионе.

Наиболее важный этап проектирования логистичес-
кой транспортной системы состоит в выборе структу-
ры моделей. Учитывая особенности регионального
транспортного комплекса, целесообразно вначале на-
метить основные подсистемы (включающие объекты
транспорта), установить главные взаимосвязи между
ними, проверить основные гипотезы формирования
логистического управления, после чего переходить к
исследованию механизмов функционирования отдель-
ных элементов и подсистем. Другими словами, наибо-
лее эффективный метод исследования логистических
систем – декомпозиция, на первом этапе которого ло-
кализуются границы исследуемой системы, определя-
ется внешняя среда. В качестве исходной предпосылки
необходимо учитывать, что транспортный региональ-
ный комплекс является частью транспортного комплек-
са страны, поэтому внешней средой для логистической
системы является федеральный транспортный комп-
лекс и народное хозяйство РФ как потребитель транс-
портных услуг. В этой связи исходными представлени-
ями о макрологической транспортной системе регио-
на может служить представленная на рисунке модель.
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Рис.1. Схема транспортной логистической системы

На схеме представлены материальные и сопутству-
ющие им финансовые и информационные потоки, свя-
зывающие региональную логистическую систему с
товарными рынками. В качестве ограничений и управ-
ляющих воздействий внешней среды в рассматривае-
мой модели учитываются факторы макроокружения
(социальные и политические, экономические и финан-
совые, трудовые и демографические, материальные и
структурные). Необходимо сказать, что данные огра-
ничения поступают в логистическую модель как на ре-
гиональном уровне, так и на общегосударственном
уровне со стороны населения, правительственных ин-
ститутов и финансовых рынков.

Ключевую роль на современном этапе проектиро-
вания логистических систем играет информационная
поддержка, которую необходимо рассматривать в трех
аспектах: территориальном, отраслевом и межрегио-
нальном. Так, с территориальных позиций информа-
ционное обеспечение является элементом телекомму-
никационной среды региона, что выдвигает требова-
ния совместимости с другими элементами данной сре-
ды, вызывает сложность обработки разнородной ин-
формации.

Отраслевой аспект предполагает рассматривать ин-
формационную поддержку как важную составляющую
часть управления определенным видом транспорта в
регионе или отдельными предприятиями. Проблема
состоит в рациональном совмещении информацион-
ных ресурсов региона.

Основные принципы телекоммуникационной сети
региональной транспортной системы следующие:

1. Использование архитектур, базирующихся на
принципах открытых систем. В качестве операционной
системы предпочтение отдается версии UNIX SVR4,
которая отвечает следующим условиям:

- соответствует требованиям основных стандартов
X/Open, POSIX 1003.5, FIPS (U.S. Federal Government
Standard);

- имеет объектные интерфейсы приложений, кото-
рые представляют собой свод правил для программис-
тов;
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- обеспечивает защиту информации от несанкцио-
нированного доступа в соответствии с уровнем  «С 2»
по международной классификации.

2. Использование распространенной инфра-
структуры, базирующейся на технологии  «клиент-сер-
вер», характерной особенностью которой является оп-
тимальность вычислительных и коммуникационных
способностей системы, доступ ко множиству источни-
ков информации, использование стандартного языка
обработки данных SQL.

3. Использование реляционных систем управле-
ния базами данных.

4. Использование в качестве базового транспор-
тного протокола TCP/IP, архитектура которого соответ-
ствует структуре транспортной логистической систе-
мы, так как она предназначена для сети, состоящей из
отдельных разнородных пакетных подсетей.

Таким образом, наилучшее разрешение вопросов
информационного обеспечения транспортной логис-
тической системы региона возможно в условиях орга-
низации обмена информацией, построенной на миро-
вых стандартах, согласованных в документообороте и
нормативно-правовой базе. Такие требования могут
быть выполнены в условиях единого информационно-
го пространства региона, которое представляет собой
информационную инфраструктуру, включающую те-
лекоммуникационную, программно-техническую сре-
ду с соответствующими структурами и установленны-
ми между ними отношениями. Существование такого
пространства при использовании современных средств
интеллектуальной поддержки обеспечит эффективную
управленческую деятельность как территориальной
логистической транспортной системой, так и отдель-
ных транспортных потоков.
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ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ
СОБСТВЕННОСТИ НА

ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА НА
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

В России исторически сложилось неравномерное
развитие региональной экономики. В отдельных регио-
нах высокая концентрация промышленного производ-
ства и предприятий мирового уровня привела к пол-
ной зависимости местной экономики от градообразу-
ющих предприятий. Все денежные потоки  «крутятся»
вокруг этих региональных монополистов. В других ре-
гионах преобладает депрессивный сельскохозяйствен-
ный сектор, предприятия которого много лет работают
в условиях неденежных расчетов.

Важной особенностью является также проблема
распределения собственности в экономике. Вопрос
собственности у нас в большинстве случаев является
«трудноизучаемым». В основном это связано с неже-

ланием собственников  «искать» ответы на вопросы об
источниках её получения и с проблемами защиты от
недружественного поглощения.

Информация о собственниках акционерных обществ
и их реестрах является обычно закрытой и мало афи-
шируется. Также вопрос собственности приобретает
сложный характер при существовании номинальных
владельцев и длинной цепочки дочерних и зависимых
компаний и т.п. Официальная информация министерств
и ведомств о распределении собственности не носит
полного характера, разрознена и малоактуальна.

Поэтому здесь очень важно подойти к этому воп-
росу многогранно и найти общие параметры (подхо-
ды). Принадлежность предприятия по территориально-
му признаку - это однобокий подход. Местная промыш-
ленность если функционирует за счет местного капи-
тала, то ещё не является  «местной». Нахождение пред-
приятия в регионе, использование им местных природ-
ных, трудовых, финансовых ресурсов ещё не говорит,
что оно местное. Уже нельзя говорить о том, что, к при-
меру, крупнейшее ООО  «Оренбургский газзавод» -
местный. Более важен вопрос источника капитала - кто
учредитель, кто реальный хозяин, где он находится, от-
куда идут инвестиции?

Поэтому считаем, что вопрос определения крите-
рия - местный (региональный) капитал или иногород-
ний, очень важен, так как позволяет определить для банка
задачи и потребности данного предприятия.

Именно фактор собственности и определяет - где (в
каком банке?) будет обслуживаться предприятие.

Общеизвестно, что крупные интегрированные ком-
пании принципиально по-иному строят свои отноше-
ния с банком. К примеру, при кредитовании оценива-
ются уже не риски собственно предприятия, а риски
деятельности всей объединенной структуры. Если ин-
тегрированная структура представляет, по сути, бан-
ковскую группу (Группа  «Альфа»,  «Газпромбанк» и
др.), то вопрос с предоставлением кредита решается
как  «внутренний» для компании. Похожая ситуация
возникает в случае, когда собственником выступают
такие предприятия, как  «Газпром» (несколько сотен
аффилированных предприятий) или нефтяные компа-
нии. Разумеется, что предоставление кредита пойдет
по каналам компании-собственника.

Поэтому именно вопрос собственности становит-
ся преобладающим в выборе обслуживающего банка.
Московский собственник  «оренбургского» предприя-
тия естественно будет диктовать условия выбора банка
и это будет по большей части филиал иногороднего
банка, который связан или в котором обслуживается
собственник предприятия.

Так по информации ГУ ЦБ по Оренбургской обла-
сти кредитование предприятий различных форм соб-
ственности и населения осуществляют не только кре-
дитные организации области, но и банки Республик
Башкортостан и Татарстан, Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска, Екате-
ринбурга и других регионов. Более одной трети допол-
нительного объема кредитов, полученных заемщика-
ми Оренбургской области, предоставили 56 кредитных
организаций, не имеющих филиалов на территории
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области. Основной (около 60%) объем кредитов был
направлен в обрабатывающие производства. Наиболь-
шие суммы кредитов выданы банками: ЗАО  «Банк Рус-
ский Стандарт» - 1128,3 млн руб.,  «Международный
Московский банк» - 1118,3 млн руб., ОАО Банк  «Пет-
рокоммерц» - 961,5 млн руб., Инвест Банк  «ТРАСТ»
ОАО - 600,0 млн руб., ЗАО  «Райффайзенбанк Авст-
рия» - 570,0 млн. руб. Чем не трансграничное кредито-
вание?

Рассмотрим данные посылки на примере Оренбур-
гского региона. Исследования показывают, что в боль-
шинстве регионов России достаточно высок уровень
концентрации промышленного производства. Напри-
мер, в Оренбуржье на 10 крупнейших предприятиях
производится более 60% товарной продукции области.

Всё это приводит к тому, что реально у региональ-
ных банков выбор клиентов ограничивается только сред-
ними и малыми предприятиями.

В Оренбургской области ведущей отраслью эконо-
мики является промышленность: на ее долю приходит-
ся около половины общей стоимости всех производи-
мых в области товаров и услуг. Современная структура
промышленности Оренбуржья характеризуется значи-
тельным преобладанием отраслей тяжелой промыш-
ленности (92%), ведущая роль принадлежит топливно-
энергетическому и металлургическому комплексам.
Именно топливно-энергетический комплекс произво-
дит 55% всей промышленной продукции области.

И здесь заложена одна из основных проблем. Очень
точно это отмечает Н.Чернова, что региональные ком-
пании обречены:  «в Оренбуржье идет серьезный пе-
редел структуры нефтяного бизнеса области. Контроль
над собственностью из рук областных властей уходит
в федерацию. С ущербом для областного бюджета и с 
выгодой для федерального» [ 1].

Это же подверждает Л.Колбина:  «Москва напря-
мую влияет на региональную политику – губернатора.
Региональным властям сегодня все сложнее напрямую
влиять на ситуацию в промышленности, поскольку об-
ласть практически не владеет собственностью. В част-
ных руках находится 15 процентов нефтяных предприя-
тий, 40 процентов газовой отрасли, вся цветная и чер-
ная металлургия, машиностроение и пищевая про-
мышленность - фифти-фифти» [1].

Особенность экономического развития Оренбуржья
в том, что крупные промышленные объекты области
были приватизированы со значительным опозданием,
а значит, смогли избежать потрясений, связанных с пе-
ределом собственности. Регион прикрывал  «админис-
тративный зонтик» в лице земляка - Виктора Черномыр-
дина, возглавляющего в 1993 - 1998 годах федеральное
правительство. Местная промышленность, представ-
ленная такими крупными предприятиями, как  «Орен-
бургнефть»,  «Оренбурггазпром»,  «Орскнефтеоргсин-
тез»,  «Южно-Уральский машиностроительный завод»
(ЮУМЗ, Орск),  «Орско-Халиловский металлургичес-
кий комбинат» (ОХМК, Новотроицк), выпускала высо-
коликвидную продукцию, ориентированную в основ-
ном на экспорт. Черномырдин, стремясь сохранить кон-
троль за этими объектами, препятствовал их скупке сто-
личными финансовыми структурами, а местному биз-

несу они были не по карману [2].
В результате костяк оренбургской промышленнос-

ти оказался прибран к частным рукам только к началу
2000-х годов. В 1997 году инвестиционный дом  «Пет-
роленбург» приобрел контрольный пакет акций ОАО
«Южуралмаш» (бывший ЮУМЗ), фактическими соб-
ственниками завода стали братья Шевцовы; один из 
них, Сергей Шевцов, ныне возглавляет машинострои-
тельный концерн  «ОРМЕТО-ЮУМЗ». Госпакет акций
ОАО  «ОНАКО» (Оренбургнефть, Орскнефтеоргсин-
тез и другие активы) в 2000 году продан Тюменской не-
фтяной компании (с 2003 года - ТНК-ВР). Пожалуй, наи-
более острым передел собственности оказался на ОАО
«НОСТА» (бывшем ОХМК): после нескольких лет спо-
ров и судебных тяжб между акционерами комбинат в 
2003 году вошел в металлургический холдинг, принад-
лежащий Алишеру Усманову и Василию Анисимову,
преобразовавшись в ООО  «Уральская сталь» [2].

Продолжение этих тенденций выражается в инвес-
тициях в экономику Оренбургской области. Так за пос-
ледние 10 лет средства вкладывались в основном в ТЭК
и черную металлургию (ООО  «Газзавод», ТНК, ОАО
«Носта»), в ЗАО  «Пивоварни Ивана Таранова» (со-
зданное с участием американского капитала), Россий-
ско-венгерско-немецкое предприятие  «Автофлекс-
КНОТТ», специализирующееся на выпуске тягосцеп-
ных устройств и т.п.

Монополизированное развитие экономики Орен-
бургской области подкрепляется и  «неравным» подхо-
дом самой администрации области к поддержке мест-
ного производителя.

  «К сожалению, у нас в регионе нет системы госза-
каза, - говорит Вячеслав Лагуновский. - Это касается
не только государственных чиновников, но и управлен-
цев от монополий, поскольку большинство монополий
являются государственными». Крупные межрегиональ-
ные корпорации и холдинги в Оренбургской области
ежегодно потребляют товаров и услуг на сумму 20 -
25 млрд рублей, между тем местным предприятиям
перепадает от этих средств только 2 - 3 млрд рублей,
остальные заказы выполняют столичные компании.
«Власть должна регулировать взаимоотношения моно-
полистов с другими предприятиями, а не стоять в сто-
роне. Необходимо выращивание промышленных тер-
риториально - отраслевых кластеров», - подчеркивает
директор ОСПП [2].

У нас, в Оренбургской области, получается, что про-
даны все крупные и средние предприятия, не остается
местной промышленности. Банки - это зеркало эконо-
мики, если экономика представлена не местным капита-
лом (иногородним), соответственно это дает основание
объявить, почему у нас сложился такой слабый банков-
ский сектор. Для сравнения можно привести пример
Башкирии. В структуре экономики республики значи-
тельный вес занимает местная промышленность. А от-
сюда видно, почему на их территории больше и сильнее
местные банки. А как говорили классики - Политика -
концентрированное выражение экономики.

Именно форма собственности и определяет то, что
банковский сектор Башкирии более сильный и устой-
чивый. Количество региональных банков превышает
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количество оренбургских. И именно в Башкирии был
создан один из крупнейших региональных банков -
«Уралсиб», чем не может похвастаться Оренбургский
банковский сектор.

В настоящее время проблема сбалансированного
развития региональных банков и реального сектора эко-
номики приобретает все большее значение. Отсутствие
механизма совместного регулирования направлений и
темпов развития этих секторов приводит к возникнове-
нию рассогласования интересов местных банков и ре-
ального сектора экономики.
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БЕНЧМАРКИНГ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

РЕГИОНА
В конце прошлого века, по оценке Всемирного эко-

номического форума, Россия находилась на 127 месте
из 180 стран по уровню конкурентоспособности. В 1999
году Президентом, Федеральным Собранием и Прави-
тельством Российской Федерации был задан чёткий
курс на повышение конкурентоспособности хозяйству-
ющих субъектов России в целом и её регионов в част-
ности.

В современных российских экономических реалиях
ввиду глобализации мирового рынка одной из наиглав-
нейших задач финансовой и производственной деятель-
ности любого хозяйствующего субъекта является под-
держание и повышение конкурентоспособности. Хо-
зяйствующему субъекту приходится поддерживать
свою конкурентоспособность не только на уровне ре-
гиона и страны, но также обращать внимание и на ино-
странных конкурентов.

Конкурентоспособность хозяйствующего субъекта
является, по сути своей, относительной характеристи-
кой, которая выражает отличительные черты развития
данного предприятия от развития предприятий-конку-
рентов по степени удовлетворения потребителей това-
рами предприятия и по эффективности его производ-
ственно-хозяйственной деятельности. Конкурентоспо-
собность хозяйствующего субъекта региона характери-
зует способность и динамику его приспособления к ус-
ловиям рыночной конкуренции, а также даёт оценку
возможности занять лидирующее положение в регионе.

Любому хозяйствующему субъекту необходимо
периодически проводить анализ своих сильных и сла-
бых сторон для выявления своих реальных возможнос-
тей в конкурентной борьбе, разрабатывать меры и сред-

ства, за счёт которых можно повысить конкурентоспо-
собность и обеспечить лидирующее положение.

В настоящее время применяется множество крите-
риев оценки конкурентоспособности предприятия, та-
ких как платёжеспособность, прибыльность, успеш-
ность стратегии управления, адаптивность системы
управления к изменяющимся факторам внешней и внут-
ренней среды, финансовая и управленческая прозрач-
ность, инвестиционная привлекательность, открытость
для общественного и ведомственного контроля и т.д.

Неоднозначность существующих в современной
экономике методологических подходов к исследованию
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта оп-
ределяет и множественность используемых методов ее
оценки.

Принципиально все применяемые методы опреде-
ления и оценки уровня конкурентоспособности пред-
приятия могут быть объединены в следующие девять
групп:

- методы, основанные на анализе сравнительных
преимуществ;

- методы, базирующиеся на теории равновесия фир-
мы и отрасли;

 - методы, построенные на основе теории эффек-
тивной конкуренции;

- методы, основанные на теории качества товара;
- матричные методы оценки конкурентоспособно-

сти;
- интегральный метод;
- метод, основанный на теории мультипликатора;
- метод определения позиции в конкуренции с точ-

ки зрения стратегического потенциала предприятия;
- методы, основанные на сравнении с эталоном.
В этой связи необходимо определить общую осно-

ву методологических подходов к оценке конкурентос-
пособности предприятий.

Показатель конкурентоспособности должен: отра-
жать не только текущее состояние предприятия, но и
тенденции развития; быть устойчивым к изменениям
конъюнктуры рынка; быть пригодным для практичес-
кого применения; не зависеть от степени монополизма
предприятия.

Многие авторы приходят к выводу, что наиболее
объективную оценку можно получить при помощи
методов комплексной оценки, которая включает опре-
деление группового и единичных показателей конку-
рентоспособности предприятия, разработана система
показателей оценки конкурентоспособности предпри-
ятий (табл.1).

Как явствует из вышеизложенного, существует мно-
го направлений повышения конкурентоспособности:
стратегический менеджмент, маркетинг, улучшение
логистики, повышение качества работы персонала и т.д.
В последнее время всё большее значение приобретает
бенчмаркинг.

Существует множество определений бенчмаркин-
га, нами этот термин понимается следующим образом:

Бенчмаркинг – это инструмент управления и пла-
нирования, основанный на методологическом сравне-
нии деятельности хозяйствующего субъекта и его про-
дукции с деятельностью и продукцией лидирующих
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предприятий – партнёров, на основе выбранных крите-
риев, направленный на обеспечение конкурентоспо-
собности хозяйствующего субъекта и его продукции в
условиях глобализации. Критерии для сравнения выби-
раются либо внутри собственной организационной
структуры, либо внутри организационной структуры
предприятий – партнёров.

Таблица 1
Показатели конкурентоспособности предприятия

Целью проведения бенчмаркинга является осуще-
ствление целенаправленных мероприятий по улучше-
нию хозяйственной деятельности, мотивации коллекти-
ва и продукции хозяйствующего субъекта на примере
предприятия – партнёра. Цель эта достигается не про-
стым копированием процессов на предприятии – парт-
нёре, а путём адаптации этих процессов для примене-
ния на собственном предприятии, поэтому бенчмар-
кинг - партнёром может быть и предприятие из другой
отрасли хозяйствования. Кроме того, партнёрами по
бенчмаркингу могут быть и различные подразделения
одного и того же предприятия.

Существует несколько видов бенчмаркинга.
Внутренний бенчмаркинг – это сравнение схожих

видов деятельности внутри одного предприятия.
Внешний бенчмаркинг – проведение бенчмаркин-

га вне собственного предприятия. Различают бенчмар-
кинг конкурентов, отраслевой и межотраслевой бенч-
маркинг.

Применение бенчмаркинга вынуждает предприя-
тие вести систематический поиск решений, пригодных
для переноса из других областей, а также постоянно
проводить инновационную деятельность, что помога-
ет предприятию целенаправленно подходить к предсто-
ящим изменениям, перенимать, анализировать и адап-
тировать опыт партнёров, это позволяет ему повышать
свою конкурентоспособность и даёт возможность за-
нять лидирующее положение в отрасли, регионе и за
его пределами.

Претворение в жизнь целей бенчмаркинга позволя-
ет хозйствующему субъекту соответствовать требова-

ниям клиентов, повысить эффективность производ-
ственной деятельности, планомерно устранять отличия
от лучших представителей данного класса, определить
объективный уровень производительности, заимство-
вать наилучшие методы ведения хозяйственной деятель-
ности, повысить мотивацию сотрудников, повысить
производительность труда, улучшить сбыт, своевремен-
но проводить инновационную деятельность, сделать
продукцию более конкурентоспособной. Всё вышеиз-
ложенное позволяет хозяйствующему субъекту суще-
ственно повысить уровень конкурентоспособности и
достигнуть высших позиций в списках ведущих пред-
приятий.

Н.Н. Зотова, В.В. Безгодов
Курганский государственный университет, г.Курган

ВЛИЯНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ОРГАНИЗАЦИИ
Бухгалтерский учет регулируется общими для всех

организаций нормативными актами, однако у каждой
организации могут быть свои цели, задачи и критерии
оценки эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности. Методы, подходящие для управления одной
организацией, могут быть абсолютно неприемлемы для
другой организации, поэтому актуально рассмотрение
различных способов оптимизации финансово-хозяй-
ственной деятельности организации.

Существует много факторов, влияющих на финан-
совые результаты, финансовое положение, движение
денежных средств организации. Среди них рассматрива-
ется и чисто бухгалтерский фактор – учетная политика.

Учетная политика - это системообразующий фак-
тор бухгалтерского учета организации, позволяющий
принимать во внимание отличительные черты ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности и сформировать
совокупность конкретных форм и методов, направлен-
ных на обеспечение решения основной задачи бухгал-
терского учета в соответствии с действующим законо-
дательством.

Существование множества способов учета предос-
тавляет свободу выбора в отражении хозяйственных
операций в бухгалтерском учете. Степень свободы при-
менения тех или иных способов ограничивается лишь
действующим законодательством и квалификацией от-
ветственных за решение данных вопросов (руководите-
ля, главного бухгалтера). Конечно, наличие ограниче-
ний сужает выбор учетных принципов на практике, но
вовсе не исключает их альтернативность. Поэтому фор-
мирование и принятие учетной политики – это про-
цесс, который не зависит от того насколько осознанно
или формально к нему подходят, но в результате кото-
рого всегда представления о финансовом состоянии
предприятия становятся более гибкими.

Можно выделить 23 элемента учетной политики. Из
них 5-6 интуитивно проясняют механизм ее воздействия
на конечный результат, еще 4-5 мало влияют на имуще-
ственное и финансовое состояние предприятия. Одна-
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ко остаются еще по крайней мере 12 элементов, влия-
ние которых можно оптимизировать только расчетом,
учитывающим конкретные условия бизнеса.

Основными существенными моментами учетной
политики, которые влияют на финансовые результаты,
являются: выбор амортизационной политики; учетной
политики оценки запасов; порядка создания резервов;
порядка признания дохода от предоставленных услуг,
исходя из степени завершенности операции. В качестве
примера в таблице 1 представлены элементы учетной
политики и их влияние на финансовые коэффициенты.

Выбор того или иного элемента учетной политики
происходит не в отношении общей системы учета и не
в отношении какай-то статьи отчетности или группы
статей, а в отношении отдельных объектов. Наиболее
показательным примером здесь является амортизация,
методы начисления которой предприятие  «персонали-
зирует» в привязке к каждой группе объектов основ-
ных средств. В принципе, если все объекты основных
средств однородны в использовании, предприятие мо-
жет закрепить в приказе об учетной политике избран-
ный метод начисления амортизации (один для всех
объектов). Однако так случается весьма редко, и на боль-
шинстве предприятий  «способы получения экономи-
ческих выгод» от эксплуатации разных объектов основ-
ных средств существенно отличаются.

Таблица 1
Аналитический аспект учетной политики

Как правило, предприятия применяют порядок рав-
номерного начисления износа (амортизации) по основ-
ным средствам в течение срока их полезного использо-
вания. Существующие нормативы позволяют выбирать
другие варианты начисления амортизации:

• линейный,
• по сумме чисел лет срока полезного использова-

ния,
• уменьшающегося остатка,
• от объема выпуска продукции.
На первый взгляд кажется, что метод амортизации не

влияет на финансовые результаты предприятия – в лю-
бом случае на себестоимость списывается полная сто-
имость основных средств. Если, применив какой-либо
из методов ускоренной амортизации, занизим прибыль
(и, соответственно, налог) в начальный период эксплуа-

тации оборудования, то в дальнейшем сумма выплат
полностью компенсирует возникшую разницу.

Однако выигрыш, причем значительный, существу-
ет. Со временем стоимость денег уменьшается, что свя-
зано не только с инфляцией, но и с тем, что естественно
ожидать прибыль от использования денег. Если у пред-
приятия есть свободные деньги и оно может без риска
вложить их, то через год эта сумма возрастет на вели-
чину дивидендов. Если та же сумма появится через год,
никаких дополнительных средств предприятие не полу-
чит. Стоимость текущих денег оказывается выше на ве-
личину процентов или дивидендов даже при нулевой
инфляции. Таким образом, экономия текущих денег
оказывается предприятию выгодной, хотя общая сум-
ма выплат является фиксированной.

Рассмотрим на примере ОАО  «Кургансельмаш»
возникающие разницы при применений различных
способов начисления амортизации по разным группам
основных средств. На предприятии используется линей-
ный метод начисления амортизации по всем группам
основных средств. Организация вносит изменения в
учетную политику, предполагая использовать разные
способы начисления амортизации по различным груп-
пам основных средств. Пересчитаем суммы начислен-
ной амортизации по методу уменьшаемого остатка и
по сумме чисел лет. Для расчетов взяты выборочно 17
объектов основных средств, относящихся к трем амор-
тизационным группам. Результаты расчета показате-
лей в таблице 2.

Таблица 2
Расчет амортизации (руб.)

Приведенный выше расчет показывает, что приме-
нение метода начисления амортизации по сумме чи-
сел лет срока полезного использования привело к уве-
личению расходов ОАО  «КСМ» на 563126 руб., что в
свою очередь бы уменьшило базу по налогу на при-
быль. Кроме того, при анализе движения денежных
средств косвенным методом на эту сумму была бы
увеличена нераспределенная прибыль предприятия.

Таким образом, введение аналитического аспекта в
учетную политику предприятия способствует разра-
ботке и принятию элементов учетной политики, оказы-
вающих положительное влияние на финансовое поло-
жение организации и движение денежных средств.

О.Т. Зырянова, Н.В. Сергеева
Курганский государственный университет, г.Курган

ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Большинство управленческих решений принимает-
ся в условиях риска, что обусловлено рядом факторов:
отсутствием полной информации, наличием противо-
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борствующих тенденций, элементами случайности и
многим другим.

В этой связи формирование доступной для большин-
ства специалистов предприятий методики оценки рис-
ков, разработка практических рекомендаций по сниже-
нию и минимизации рисков, а также стратегий управле-
ния риском являются на сегодняшний день насущными
проблемами российских хозяйствующих субъектов.

В данной работе представлена методика оценки и
управления интегральным риском предприятия, удов-
летворяющая запросам промышленных предприятий
и не требующая больших финансовых вложений. Оцен-
ку интегрального риска предприятия предлагается про-
водить в два этапа: экспресс-анализ состояния дел на
предприятии и непосредственно оценка интегрально-
го риска.

На первом этапе требуется проведение тематичес-
кой беседы с руководителем предприятия, что мероп-
риятие позволит оценить степень заинтересованности
руководителя в разрешении проблем, связанных с воз-
действием рисков.

Второй этап интегральной оценки риска компании
предлагается подразделять на три подэтапа: 1) расчет
показателей вероятности банкротства; 2) определение
общей беты; 3) оценка стоимости предприятия с уче-
том фактора риска.

Причина выделения оценки вероятности банкрот-
ства в первый подэтап состоит в том, что использова-
ние одной из методик прогнозирования банкротства
предприятия позволит отследить те предприятия, руко-
водителям которых прежде всего стоит провести комп-
лекс мер по выводу предприятия из кризисной пред-
банкротной ситуации. Величину интегрального риска
подобных предприятий уже после реализации подэта-
па расчета вероятности банкротства следует охаракте-
ризовать как критическую. В случае же если значения
показателей вероятности банкротства приемлемы, то
рекомендуется перейти к реализации следующего по-
дэтапа оценки интегрального риска, а именно к опре-
делению степени подверженности предприятия риску.

Показателем, характеризующим и оценивающим
степень подверженности предприятия риску, выступа-
ет величина, именуемая  «общая бета». Под общей бе-
той понимается некая переменная, значение которой
зависит от динамики изменений определенных индика-
торов рискованности бизнеса компании, а также от по-
ведения других участников рынка. Индикатором рис-
кованности бизнеса может выступать некая характери-
стика хозяйственной деятельности фирмы (коэффици-
ент, иной абсолютный или относительный показатель),
значение которой варьируется в зависимости от уров-
ня риска. Методику расчета и анализа общей беты пред-
лагается разделять на четыре процесса: 1) концептуаль-
ный; 2) подготовительный; 3) расчет  «частных бет»; 4)
расчет и анализ общей беты.

Задача концептуального процесса состоит в том,
чтобы определить минимальный набор предприятий и
индикаторов, позволяющих комплексно оценить сте-
пень чувствительности предприятия к риску. Так, в ка-
честве индикаторов чувствительности предприятия к
риску предлагаются: внеоборотные активы, выручка

от реализации, доля себестоимости в выручке, рента-
бельность собственного капитала.

На основе вышеперечисленных индикаторов пред-
лагается рассчитывать  «частные беты» активов, вы-
ручки, себестоимости, прибыльности. Под  «частной
бетой» понимается некий показатель, оценивающий
уровень риска предприятия по колебаниям определен-
ного индикатора.

Проиллюстрируем предлагаемую методику расче-
та на примере анализа крупнейших машиностроитель-
ных предприятий Курганской области.

Цель подготовительного процесса состоит в сборе и
систематизации исходных сведений, а также в формиро-
вании вспомогательных таблиц. Источником исходных
сведений для большинства расчетов служит бухгалтерс-
кая отчетность фирмы. Основной вспомогательной таб-
лицей выступает таблица весов активов предприятий. В
качестве весовой характеристики определено отноше-
ние величины активов предприятия в конкретный пери-
од к сумме активов всех рассматриваемых предприятий
за этот период (аij). Формула расчета имеет вид:
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Aij
aij
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(1)

где Аij - активы i-го предприятия в j-й период.

Таблица 1
Активы предприятий, млрд руб.

Затем формируется соответствующая таблица ве-
сов (таблица 2).

Таблица 2
Весовые характеристики активов

По итогам реализации подготовительного этапа осу-
ществляется расчет частных бет.

Проиллюстрируем расчет частных бет на примере
определения беты прибыли. В указанном примере в
качестве исходных данных выступают: прибыль пред-
приятия (П), объем собственного капитала (СК), объем
активов предприятия (Аij).

Последовательность действий при расчете беты при-
были следующая:

а) рассчитывается отношение прибыли к объему
собственного капитала для каждого предприятия (Rij) и
формируется соответствующая таблица 3.
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Таблица 3
Отношение величины прибыли к объему собственного

капитала предприятий

б) определяется Ri (ср) – среднее за все периоды
наблюдения значений Rij по каждому предприятию
путем определения средней арифметической (таблица
3) по формуле:

n

Rij
cpRi

n

j
∑

1==)(  , (2)

где Rij – отношение прибыли к объему собственно-
го капитала i-го предприятия в j–м периоде;

в) по периодам определяется Rj (ср) – среднее по
рынку значение Rij по формуле:

 ∑
1=

)*(=)(
k

i
aijRijcpRj  . (3)

Результаты расчетов представлены в таблице 4;
г) определяется средняя (RM) за все периоды на-

блюдения значение Rj (ср) (рассчитывается как средняя
арифметическая данных, полученных на предыдущем
шаге). Формула расчета имеет следующий вид:
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RM= (0,1050 + 0,0911 + 0,1548)/3 =0,1170;

Таблица 4
Определение средних по рынку показателей

д) рассчитывается вариация V(Rj) по формуле:
2

1
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))((
n

RMcpRj
cpRjV
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V(Rj(cp)) = (0,1050 - 0,1170)2 + (0,0911 - 0,1170)2 + (0,1548
- 0,1170)2 =0,0007;

е) рассчитывается ковариация Cv(Rij,Rj) по каждо-
му предприятию по формуле:
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ж) рассчитывается бета прибыли ßp для каждого

предприятия путем деления его ковариации Cv(Rij,Rj)
на вариацию V(Rj(cp)).

Общая формула расчета беты прибыли имеет сле-
дующий вид:

))((
))(.(

cpRjV
cpRjRijCvpβ =  . (7)

Результаты расчетов представлены в таблице 5
По аналогичной методике, но с небольшими по-

правками в зависимости от характера и особенностей
индикатора определяются частные беты.

По итогам расчета предложенных частных бет осу-
ществляется расчет общей беты ßƒ , формула расчетаа
общей беты имеет следующий вид:

4
aβvβcβpβfβ +++

= ,  (8)

где ßƒ  – общая бета, ßp – бета прибыли, ßc – бетаета

себестоимости, ßv  – бета выручки, ßa  – бета акти-
вов. Результаты расчетов представлены в таблице 5.

 На заключительном этапе оценку полученных ре-
зультатов, а также выбор оптимальных управленческих
решений предлагается осуществлять с помощью мат-
рицы, которая состоит из четырех квадратов, каждый
из которых определяет направление стратегических
инициатив предприятия.

Таблица 5
Показатели  «частные беты» и  «общая бета»

 

ОАО «Корвет»

ОАО «Икар»

ЗАО «КНЗ»

ОАО «Курган-
химмаш»

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700

ОАО «Корвет» ОАО «Икар»
ЗАО «КНЗ» ОАО «Курганхиммаш»

Рис. 1. Матрица позиционирования предприятий по
уровню риска

Все рассматриваемые предприятия разместились в
двух квадрантах, причем два в первом, два в третьем.

Предприятиям, попавшим в первый квадрант - ЗАО
«Катайский насосный завод», ОАО  «Курганский завод
химического машиностроения», следует подумать о
путях уменьшения степени воздействия риска на хо-
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зяйственную деятельность, также о наращивании тем-
пов роста объемов производства и реализации. В дан-
ном случае руководству фирмы необходимо выявить
узкие места работы и по возможности выделить их из
состава предприятия или же сформировать центры от-
ветственности. Выделив экономически наиболее опас-
ный участок деятельности, появляется возможность
сделать его контролируемым и таким образом снизить
уровень фискального риска предприятия.

Предприятия, оказавшиеся в третьем квадранте -
ОАО  «Корвет», ОАО  «Икар», характеризуются тем-
пом роста выручки выше среднего, но и высоким зна-
чением риска. Это означает, что несмотря на достаточ-
ную рискованность бизнеса предприятия эффективно
развиваются. Организациям необходимо диверсифици-
ровать свой риск за счет мероприятий по диверсифи-
кации видов деятельности, сбыта и поставок, инвести-
ций, по распределению ответственности между участ-
никами, распределений операций во времени.

Рассмотренную методику оценки интегрального
риска мы предлагаем дополнить путем расчета показа-
теля общей беты со сдвигом на один год вперед, т.е.
включив в расчет 2003, 2004, 2005 года. В результате рас-
четов определяется новое значение величины общей
беты. Если совместить на одном графике новое значе-
ние общей беты и полученной ранее, то матрица пози-
ционирования предприятий по уровню риска примет
вид, представленный на рисунке 2.

Полученная матрица позиционирования предпри-
ятий по уровню риска позволяет оценить не только уро-
вень риска для каждого конкретного предприятия, но и
выявить насколько же были эффективны управленчес-
кие решения, принятые руководителями предприятий
с целью снижению риска.

ОАО «Корвет»

ОАО «Корвет»

ОАО «Икар»

ОАО «Икар»

ЗАО «КНЗ»

ЗАО «КНЗ»

ОАО «КХМ»
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ОАО «Корвет» ОАО «Икар»
ЗАО «КНЗ» ОАО «Курганхиммаш»

Рис. 2. Матрица позиционирования предприятий по
уровню риска

Итак, дополненная методика оценки интегрального
риска дает возможность промышленным предприяти-
ям не только улучшить процесс управления компани-
ей, но и выявить эффективность мероприятий по сни-
жению риска.

М.А. Иванова
Курганский государственный университет, г.Курган

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЛАСТИ

СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА

ПРЕДПРИЯТИИ
Управление процессами стимулирования развития

нематериальных активов на предприятии осуществля-
ется с помощью механизма управления, который со-
стоит из двух подсистем: управляющей и управляемой.

Управляющая подсистема (субъект управления)
включает в себя менеджеров всех уровней управления и
специалистов, непосредственно участвующих в процес-
се формирования и развития нематериальных активов.

Управляемая подсистема (объект управления) вклю-
чает в себя экономические отношения по формирова-
нию и развитию нематериальных активов и сами нема-
териальные активы.

По мнению автора, управляющая подсистема дол-
жна выполнять семь функций.

Первая функция - разработка стратегии развития не-
материальных активов. В процессе реализации этой фун-
кции, исходя из общей финансовой стратегии предприя-
тия, прогноза динамики факторов, определяющих разви-
тие нематериальных активов, условий состояния внеш-
ней и внутренней среды, формируется система приори-
тетных направлений развития нематериальных активов,
формируются цели, система показателей развития нема-
териальных активов на долгосрочный период.

Вторая функция - формирование эффективных ин-
формационных систем, обеспечивающих формирова-
ние политики развития нематериальных активов. В про-
цессе реализации этой функции должны быть опреде-
лены объемы и содержание информационных потреб-
ностей системы управления процессами развития не-
материальных активов. Сформированы внешние и внут-
ренние источники информации, удовлетворяющие эти
потребности. Организован постоянный мониторинг
состояния нематериальных активов на предприятии,
состояния базовых наук, научно-технического прогрес-
са, состояния нематериальных активов конкурентов (в
рамках законодательства).

Третья функция - осуществление анализа состоя-
ния нематериальных активов. В процессе осуществ-
ления этой функции проводится анализ наличия и ис-
пользования нематериальных активов, анализ соблю-
дения законодательства и достаточность защиты интел-
лектуальной собственности организации. Проводится
анализ деятельности  «центров собственности», обес-
печивающих развитие и использование нематериаль-
ных активов, определяется степень воздействия отдель-
ных факторов внешней и внутренней среды на реали-
зацию стратегии развития.

Четвертая функция - осуществление планирования
мероприятий по обеспечению развития нематериаль-
ных активов. Реализация этой функции связана с раз-
работкой тактических задач, текущих программ, опера-
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тивных бюджетов по обеспечению развития.
Пятая функция - формирование  «центров ответ-

ственности» по развитию нематериальных активов.
При реализации этой функции необходимо учитывать
многогранность состава нематериальных активов, ко-
торая требует наличия широкого круга специалистов,
отвечающих за узкоспециализированную деятельность.

Шестая функция - разработка и реализация мероп-
риятий по созданию нематериальных активов. В про-
цессе осуществления этой функции требуется реше-
ние конкретных задач конкретными исполнителями.
При этом качество выполнения зависит от квалифика-
ции, образования, опыта, творческих способностей,
человеческих качеств кадрового потенциала.

Седьмая функция - осуществление эффективного
контроля за реализацией управленческих решений в об-
ласти развития нематериальных активов. В процессе
реализации этой функции рекомендуется создать на пред-
приятии систему контролируемых показателей и конт-
рольных периодов, а также систему оперативного реаги-
рования на результаты осуществляемого контроля.

Все перечисленные выше функции управляющей
подсистемы направлены на управляемую подсистему.
Именно под действием управляющей подсистемы фор-
мируются экономические отношения по созданию не-
материальных активов, формированию использования
источников нематериальных активов, происходит обо-
рот нематериальных активов.

Экономические отношения можно разделить на две
группы – внешние и внутренние. Внешние отношения
регулируются в основном современным российским
законодательством. К внешним отношениям предпри-
ятия можно отнести:

 - отношения с государством по поводу выплаты
налогов, получения квот, бюджетного финансирования;

- отношения с финансово- кредитной системой в
случаях получения банковских кредитов, инвестиций
от паевых и инвестиционных фондов;

- отношения со страховыми компаниями для стра-
хования инвестиционных и инновационных рисков;

- отношения с Федеральной службой по интеллек-
туальной собственности, патентам и товарным знакам
(бывший Роспатент переименован Указом Президента
№314 от 09.03.04 г.) для получения правоохранительных
документов;

- отношения с научно-исследовательскими органи-
зациями с целью приобретения лицензий, для создания
совместных предприятий, в случаях обучения и повы-
шения квалификации сотрудников;

- отношения с конкурентами по поводу правомер-
ного использования нематериальных активов и защите
прав на интеллектуальную собственность.

Внутренние отношения регламентируются наряду
с законодательными актами системой общекорпоратив-
ных документов, внутренним регламентом предприя-
тия. Общекорпоративные механизмы осуществления
политики в области развития нематериальных активов
должны обеспечить предприятиям предотвращение
возникновения критических ситуаций, которые могут
привести к прекращению действия исключительных
прав. Тщательно спланированные и доведенные до све-

дения служащих политика и процедуры деятельности
предприятия в области нематериальных активов уста-
навливают нормы поведения служащих применитель-
но к частной конфиденциальной информации. Во мно-
гих случаях, как показывают исследования, права ин-
теллектуальной собственности компании могут быть
сильно скомпрометированы одним-единственным слу-
жащим, который, например, осознано или случайно
раскрывает коммерчески значимый секрет конкурен-
ту. Для снижения риска необходимы единые, конкрет-
ные процедуры, доведенные до каждого работника.

К внутренним отношения можно отнести:
- взаимодействия между собственниками, высшим

управляющим составом как направляющим звеном
развития нематериальных активов и структурным под-
разделением, а также персоналом, непосредственно
создающим нематериальный актив, для понимания
краткосрочных и долгосрочных целей компании;

- отношения между работодателем и служащим,
оформленные в виде служебного договора или огра-
ничительного договора с целью в письменном виде
уведомить служащего в том, что предприятие имеет
исключительные права на нематериальные активы и
намерено их защищать даже после завершения работы
служащего на компанию;

- отношения предприятия с авторами результатов
интеллектуальной деятельности с целью стимулирова-
ния деятельности служащих, направленной на разви-
тие нематериальных активов;

- отношения с вышестоящими организациями, от-
ношения внутри финансово-промышленной группы и
в условиях холдинга для правильной рациональной орга-
низации использования и развития общих нематери-
альных активов.

Управление процессами стимулирования развития
нематериальных активов базируется на определенных
элементах механизма управления. Механизм управле-
ния представляет собой совокупность основных эле-
ментов воздействия на процесс разработки и реализа-
ции управленческих решений по обеспечению стиму-
лирования развития нематериальных активов. По мне-
нию автора, такой механизм управления – это система
управления экономическими отношениями организа-
ции по обеспечению развития нематериальных акти-
вов, через инструменты управления с помощью мето-
дов управления при наличии государственного норма-
тивно-правового обеспечения, наличии рыночного и
внутреннего механизмов управления, при наличии ин-
формационного обеспечения. Механизм управления
представлен на рисунке 1.

Поэлементный состав механизма управления пред-
ставлен на рисунке 2. Предприятиям рекомендуется
формировать механизм управления с учетом всех пред-
ставленных элементов.

Таким образом, предложенный механизм управле-
ния процессами стимулирования развития нематери-
альных активов поможет хозяйствующим субъектам
решит актуальные проблемы менеджмента в области
создания базы для экономического роста компании.
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Рис. 1. Механизм управления процессами стимулирования
нематериальных активов на предприятии
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Рис. 2. Элементы механизма управления процессами
стимулирования развития нематериальных активов

А.И. Казанцев
Курганский государственный университет, г.Курган

О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

В настоящее время Курганская область относится к
наиболее отстающим в экономическом и социальном
отношении не только в Уральском регионе, но и в Рос-
сии в целом. На наш взгляд, основные причины этого
положения кроются не столько в объективных, сколько
в субъективных факторах. До сегодняшнего дня регион
не преодолел даже пятидесятипроцентную планку от
объемов производства конца 80-х годов. По продукции
аграрного сектора положение еще хуже. Показывае-
мые данные роста валового регионального продукта в
основном базируются на увеличении объемов услуг и
прочих секторов нематериального производства. Так,
по статистическим данным за 2006 год органы государ-
ственного и прочего управления создали добавленной

стоимости почти треть от данного показателя всей про-
мышленности области! В то же время такой показатель
роста как энергопотребление экономики области не-
уклонно снижается, в том числе в сельском хозяйстве –
в разы! Все это жестко ставит во главу угла проблему
преодоления существующих тенденций и обеспечения
реального экономического роста Курганской области.
Кроме того, без решения названной проблемы невоз-
можно решение большинства стоящих социальных за-
дач – хотя бы по причине глубокой бюджетной дотаци-
онности региона. Если к началу 2000 года суммы внеш-
ней помощи бюджету области составляли в пределах
четверти его общего объема, то в последние годы эта
цифра устойчиво составляет около половины.

В связи с этим очень кратко можно указать на неко-
торые основные пути выхода из сложившейся ситуа-
ции. К сожалению, в настоящее время, по нашему мне-
нию, крайне сложно определить хотя бы одну область
явной специализации региона в разделении труда сре-
ди субъектов России или Уральского федерального ок-
руг. Поэтому экономическое оживление возможно
только за счет создания общих благоприятных условий
развития собственного производства. Так или иначе,
экономический рост региона возможен только при до-
стижении следующего:

- прекращение процесса старения основных произ-
водственных фондов, особенно в сфере инфраструкту-
ры;

- резкое уменьшение оттока наиболее квалифици-
рованных кадров из региона, особенно молодых спе-
циалистов. Это происходит в силу неблагоприятных
условий проживания в Зауралье и отсталой структуры
спроса в основном на неквалифицированный труд,
обусловленный господством нематериального произ-
водства;

- соединение ныне разрозненных хозяйствующих
субъектов в единый экономический комплекс региона,
решающий проблему развития территории;

- превращение региональной и муниципальной вла-
сти в ведущего игрока в экономике области с мощной
государственной и муниципальной собственностью и
производственной базой.

В целях достижения реального экономического ро-
ста Курганской области необходимо решить ряд более
конкретных и взаимосвязанных задач.

Во-первых, провести ряд жестких мероприятий по
регулированию крупной промышленности. В основ-
ном это касается городов Кургана и Шадринска. Как
известно, почти все крупные предприятия сегодня при-
надлежат иногородним собственникам, интересы ко-
торых заключаются в максимизации вывозимой из ре-
гиона прибыли. Несмотря на это, необходимо вырабо-
тать и применить на практике меры воздействия на ука-
занных собственников с точки зрения учета интересов
региона. Например, крупные предприятия не должны
сокращать объемы производства по добавленной сто-
имости, допускать старение основного капитала, по-
вышать норму накопления, снижать уровень занятости
и размеры выплачиваемой заработной платы. По воз-
можности обеспечить более благоприятные условия
взаимодействия с местным малым бизнесом. Такие
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меры должны быть предприняты областным правитель-
ством в кратчайшие сроки и закреплены в соответству-
ющих соглашениях с инвесторами, пришедшими в ре-
гион.

Во-вторых, ключевым звеном, определяющим раз-
витие области, на наш взгляд, является агропромыш-
ленный комплекс. Доля сельского населения превыша-
ет 40% численности населения региона. Именно раз-
вал аграрного производства привел к необходимости
практически полного содержания социальной сферы
во всех районах области, что фактически на годы пол-
ностью отняло огромную часть бюджетных расходов,
способную стать бюджетом развития. Здесь сегодня
необходимо не столько экономическое, сколько прямое
административное воздействие по увеличению посев-
ных площадей и развитию малых предприятий по пере-
работке сельхозпродукции. В регионе выведено из обо-
рота более миллиона гектаров пашни. Имеющаяся база
по производству семян и остатки сельскохозяйствен-
ной техники пока еще могут решить эту задачу. На наш
взгляд, необходимо в ряде случаев принудительное со-
здание машинно-тракторных станций в районах под
эгидой правительства области и организация работы
по освоению вновь образовавшейся целины. Но дан-
ный процесс должен быть организован вместе с разви-
тием и восстановлением небольших предприятий по
переработке сельскохозяйственной продукции. На пер-
вом этапе это будет иметь довольно хорошие перспек-
тивы для наполнения местного рынка. Так, в настоя-
щее время область потеряла всякое производство таких
относительно несложных товаров, как сыры, крупы,
макаронные изделия. Хотя данные товарные группы
имеют весьма устойчивый спрос.

Подобные меры должны быть осуществлены и в
рыбном хозяйстве. Регион имеет более одной тысячи
озер, многие из которых имеют хорошую кормовую
базу. Названные мероприятия не требуют крупномас-
штабных инвестиций и могут также опираться на су-
ществующие сегодня в районах рабочие руки, высво-
бодившиеся в результате распада бывших колхозов.

Именно агропромышленный комплекс может стать
ключевым звеном быстрого развития региона. И не
только по причине роста объемов сельскохозяйствен-
ного производства, а по ряду других причин:

- улучшение бюджетной самообеспеченности райо-
нов региона может освободить ежегодно до 5млрд  руб.
бюджетных средств, которые могут стать важной инвес-
тиционной базой. Для региона это огромные деньги;

- увеличение производства аграрной продукции даст
толчок развитию местной перерабатывающей базы,
позволяющей покрыть потребности рынка области и
покончить с серьезной безработицей сельских районов.

Для решения такой проблемы придется, особенно
на первых порах, сделать упор на индивидуальные кре-
стьянские хозяйства (ИКХ). Как показывает практика,
нашим товарным хозяйствам на селе крайне сложно
конкурировать с импортной, более дешевой продук-
цией. Для ИКХ же вопрос себестоимости носит второ-
степенный характер. При соответствующей организа-
ции они могут вполне обеспечить растущую перера-
ботку достаточным количеством относительно деше-

вого сырья. Тем более что в регионе, например, пого-
ловье КРС в личных подворьях уже втрое больше, чем в
товарном стаде. В дальнейшем необходимо начать про-
ведение мероприятий по кооперации ИКХ в сферах
хранения, переработки и сбыта продукции. Все это,
несомненно, поднимет товарность курганского села,
составляющую ныне всего лишь 24%.

В указанных целях потребуется привлечь весь мно-
гочисленный аппарат руководства районами. Необхо-
димо прекратить порочную практику раздачи дотаций
сельским муниципальным образованиям из областно-
го бюджета только по потребностям или личной пре-
данности. Областные субвенции должны быть предос-
тавлены только в связи с ростом местной экономики и
налоговой базы.

В-третьих, необходим комплекс мер по обеспече-
нию привлекательности Курганской области для насе-
ления, как для местного, так и готового переехать, ска-
жем, из северных регионов. В Зауралье должен быть
восстановлен высокий уровень социального обеспе-
чения, медицинского обслуживания, образования и
подготовки кадров. Следует в кратчайшие сроки про-
вести обустройство территории. Обеспечить более бла-
гоприятные условия по получению земельных участ-
ков, доступу к инженерной инфраструктуре, решению
повседневных вопросов населения. Плюс к тому соб-
ственно обслуживание жилья и стоимость коммуналь-
ных услуг не должны превышать обычные российские
показатели. К сожалению, сегодня все делается с точ-
ностью до наоборот.

Решение названных задач позволит привлекать на-
селение северных регионов, переезжающих из зон веч-
ной мерзлоты, именно в Зауралье. Здесь должны быть
условия для более быстрого и дешевого строительства
жилья, обзаведения земельными или дачными участ-
ками, возможности продолжить трудовую деятельность.

В-четвертых, серьезным препятствием для реше-
ния названных задач и экономического роста региона
становится крайне неэффективная работа местной энер-
госистемы, включая районные и городские предприя-
тия энергетики. При значительном падении объемов
потребляемой электроэнергии руководство области и
этих предприятий даже не смогло поставить задачу орга-
низационно-экономического реагирования на сужение
рынка сбыта энергии. В результате при попуститель-
стве областной власти допущен необоснованно высо-
кий темп роста тарифов. Так, стоимость электроэнер-
гии в регионе превышает соответствующие показатели
соседей от 1,3 до 1,8 раза. Следует заметить, что и это
достигнуто благодаря откровенному перекладыванию
части затрат энергосистемы на плечи горожан-платель-
щиков за теплоэнергию. Стоимость отопления в квар-
тирах жителей Кургана почти вдвое выше, чем в боль-
шинстве соседних городов. В таких условиях развитие
производящего, высокотехнологичного, а значит, энер-
гоемкого бизнеса будет сталкиваться с проблемой от-
носительно высоких затрат, приводящих к неконкурен-
тоспособности выпускаемой продукции. При суще-
ствующих ныне тарифах рассчитывать на приход инве-
стиций в регион и обеспечение его привлекательности
просто бессмысленно. В связи с этим потребуется про-
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вести жесткую реформу всей областной энергетики.
Тарифы должны быть снижены до среднероссийского
уровня. И, на наш взгляд, это является просто вопро-
сом совершенно неэффективного руководства энерге-
тикой, если не говорить об определенной коррумпиро-
ванности лиц, призванных регулировать этот процесс.

В-пятых, развитие экономики региона невозмож-
но при существующей практике оттока крупных фи-
нансовых средств. Курганская область имеет серьезное
отрицательное сальдо миграции денег. Это связано с
крайне низкой долей собственной обрабатывающей
промышленности и большими вливаниями федераль-
ных средств. Начиная от финансирования федеральных
учреждений и заканчивая прямыми бюджетными до-
тациями. В этих условиях следует провести ряд мероп-
риятий по заполнению местного рынка товарами соб-
ственного производства. При этом использовать все
меры, вплоть до внеэкономических, по стимулирова-
нию местного производства, а не услугового сектора.
Это же касается и закупок в первую очередь местного
сырья, особенно сельскохозяйственного. Разумеется,
не должно быть таких случаев, когда в такой сельскохо-
зяйственной области, как Курганская снабжением про-
дуктами питания ряда бюджетных учреждений занима-
ются фирмы из соседних промышленных регионов.
Необходимы организационные меры и повседневная
работа по обеспечению безусловного доступа на мес-
тный рынок продукции предприятий Кургана и облас-
ти, а только затем из других регионов.

В-шестых, следует определить приоритетные на-
правления вложения средств как частных (с точки зре-
ния объекта стимулирования), так и государственных.
Это может быть, например, строительство сети неболь-
ших предприятий строительной индустрии. Учитывая
имеющиеся в регионе запасы глины, возможно строи-
тельство сети кирпичных и цементных заводов средней
мощности. Если обеспечить решение этой задачи, мож-
но рассчитывать на серьезный рост объемов строитель-
ства жилья и снижение его цены, а значит, и обеспечить
приток населения в область, рост рождаемости и т.д.

В-седьмых, экономический рост Курганской обла-
сти будет серьезно тормозиться исчерпанием техноло-
гических возможностей систем электро-, тепло- и во-
доснабжения. Решение этой задачи, по нашему убеж-
дению, находится не столько в финансово-инвестици-
онной, сколько в организационной плоскости. Суще-
ствующие предприятия вполне могут сами обеспечи-
вать расширенное воспроизводство и развернуть не-
обходимое капитальное строительство. Их следует про-
сто заставить это делать, сокращая массу непроизвод-
ственных затрат. Кроме того, властно ликвидировать
всякие попытки энергомонополистов препятствовать
созданию малой энергетики.

В-восьмых, вопреки сложившемуся мнению сле-
дует не продавать за бесценок оставшееся государствен-
ное и муниципальное имущество региона, а напротив,
создавать мощный государственно-муниципальный
сектор, особенно в системе жизнеобеспечения. Направ-
лять в этот сектор лучшие кадры, способные работать
эффективно и прибыльно, в конкуренции с частными
предприятиями. Нет никаких оснований считать, что,

например, местная власть, допустившая развал ряда
муниципальных предприятий, сможет успешно регу-
лировать рынок и содействовать развитию частного
бизнеса. Напротив, следует не продавать последнее
имущество, а расширять сферу муниципального сек-
тора. И не ограничиваться только социальной сферой,
а активно внедряться в производящий сектор.

Это, с одной стороны, поднимет планку конкурен-
ции, а с другой – может стать основным источником
крупных налоговых поступлений и решения многих
социально-экономических проблем региона.

В-девятых, регион, по свидетельствам многих пред-
принимателей, имеет крайне высокий уровень трансак-
ционных издержек, связанный с неэффективностью
исполнительной власти. Инвестиции не могут быть при-
влечены во многом только лишь по причине невозмож-
ности договориться с региональной и местной влас-
тью. Требуется изменить общую психологию полити-
канства, деления на кланы, взаимного недоверия и по-
стоянного передела сфер влияния.

Можно определить еще ряд важных вопросов, ре-
шение которых может напрямую повлиять на реаль-
ный экономический рост региона. Однако это возмож-
но только лишь в условиях формирования управлен-
ческой команды, ориентированной на развитие регио-
на. Такой команды сегодня нет. Требуются люди в уп-
равлении областью, которым развитие региона необ-
ходимо как основная цель деятельности, люди, ушед-
шие в своей работе и идеологии от категорий взяток и
откатов к стратегическому мышлению будущего сис-
темного развития региона. Это крайне сложная орга-
низационная задача и, тем не менее, она сегодня пока
еще может быть осуществлена.

А.И. Казанцев, Е.Н. Сурова
Курганский государственный университет, г.Курган

О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЗАУРАЛЬЯ КАК РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Социально-экономическое положение Курганской

области сегодня вызывает интерес большинства наших
граждан. Очевидно, что в последние годы происходит
определенное движение во многих сферах обществен-
ной жизни – от экономики до культуры. И в настоящее
время крайне важно понять, куда устремилось Заура-
лье и правильно ли избрана сама системная магист-
раль развития. Это совсем не праздные вопросы, по-
скольку от них зависит наше будущее, зависит то, как
мы станем жить в ближайшее десятилетие. Исходя из
такой постановки вопроса, следует, конечно, опирать-
ся не столько на текущие данные социально-экономи-
ческого развития, а видеть те тенденции, которые ха-
рактерны для региона и которые уже приобретают ус-
тойчивый характер.

Кроме того, следует отметить тот факт, что сегодня
российские регионы начинают все более и более отли-
чаться друг от друга с точки зрения экономической,
социальной. Это приводит к серьезным различиям меж-
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ду ними в самом качестве жизни населения, что ведет
уже к ощутимой соответствующей миграции рабочей
силы, особенно квалифицированных кадров. Общее
депрессивное состояние региона отразилось на стрем-
лении многих жителей покинуть пределы области либо
навсегда, либо на определенное время – на заработки.
В настоящее время мы единственная на Урале террито-
рия, имеющая устойчиво отрицательный коэффициент
миграционного прироста, который твердо держится на
отметке -50 на 10 тыс. чел. Только за 2006 год регион
покинули более 5,6 тыс. чел. За чертой бедности (дохо-
ды ниже прожиточного минимума) на начало 2006 года
в области оказались почти 320 тыс. человек, или 32,2%
всей численности населения.

На наш взгляд, при рассмотрении проблемы конку-
рентоспособности региона в большей части нужно
иметь в виду именно данный аспект. Основным полем
конкуренции следует, безусловно, считать экономичес-
кое развитие в его собственно социальном итоге. Но
для оценки хозяйственного развития необходимо про-
вести определенный анализ.

При объективном рассмотрении экономической
динамики Зауралья, на наш взгляд, нельзя опираться
только на оценки руководства регионом. Очевидно, что
это весьма заинтересованная сторона. При реальном
описании результатов развития Курганской области на
кону стоит как их политическая репутация, так и вполне
«земные» интересы, поэтому от них трудно ожидать
объективности.

По данной причине нам придется опираться на дан-
ные статистики, которые к началу октября текущего
года наконец-то свели воедино большинство показате-
лей нашего развития. (Паспорт Курганской области за
2006 год. Курганоблстат, 2006). Кроме того, на другие
источники областного управления статистики.

Согласно опубликованным данным, макроэкономи-
ческая динамика области в стоимостных показателях
выглядит весьма позитивно. Рост валового региональ-
ного продукта в 2006 году составил свыше 106%. Зна-
чительно вырос стоимостный объем производства по
целому ряду отраслей промышленности. Собран по
нашим временам неплохой урожай. Выросли монетар-
ные показатели областного и консолидированного бюд-
жетов региона. Власть заговорила о возможности фор-
мирования бюджета развития, то есть направлении се-
рьезных средств не на текущие социальные нужды, а
на капитальное строительство. Иными словами, по
мнению руководства региона, появляется возможность
остановить дальнейшее старение и развал основных
фондов, прежде всего, социальной инфраструктуры и
жилья. С точки зрения ряда показателей статистики это
так. Растет валовой региональный продукт (ВРП), рас-
тут объемы бюджетных доходов и расходов. Очевидно,
что с монетарной точки зрения экономический рост
есть.

Вместе с тем, как органы власти, так и большинство
глубоко ангажированных СМИ утверждают, что нынеш-
ний экономический рост носит восстановительный ха-
рактер. Так ли это?

Совершенно очевидно, что номинальное, монетар-
ное, фиктивное, инфляционное увеличение ВРП Кур-

ганской области не должно приниматься даже в пропа-
гандистских целях. Рост за счет инфляции и роста цен
нас не устраивает. Может он и выгоден тем, кто вроде
бы управляет экономикой, но такой  «рост» означает
усугубление проблем вместо их решения. И уж, не-
сомненно, сама постановка задач экономического ро-
ста подразумевает настоящее, товарное его наполне-
ние, а не бестоварное. В противном случае никто такой
«экономический рост» не почувствует, он никак не от-
разится на жизни большинства жителей Зауралья.

В современной экономике существует один объек-
тивный закон – восстановительные темпы развития
достигаются только в условиях опережающей дина-
мики производства средств производства или средств
накопления. Для нашей области это будет означать ре-
альное увеличение объема основных фондов, прежде все-
го, в обрабатывающей промышленности, сельском хо-
зяйстве и, пусть даже медленное, но уменьшение процен-
та износа основного капитала. Это возможно в условиях
инвестиционной привлекательности региона. И речь здесь
идет далеко не только о внешних инвесторах, сколько о
своих промышленниках и предпринимателях, готовых все
больше и больше увеличивать производственное накоп-
ление. Это второе по важности поле конкурентной борь-
бы между регионами. Здесь у нас положение более, чем
критическое. Несмотря на то, что объем инвестиций в
экономику Зауралья в 2006 году вырос в полтора раза по
сравнению с предыдущим годом, мы имеем крайне низ-
кие цифры по отношению к среднероссийским. Так, в
2006 году в Курганской области инвестиции в основной
капитал на душу населения составили более 12,5 тыс. руб.,
среднероссийский показатель – 32,1 тыс., в Свердловской
области – 30,4 тыс.

Как известно, крайне важны не просто инвестиции,
а чистые инвестиции в основной капитал. Это то, что
реально вкладывается в производство свыше объема
амортизации и приводит к реальному расширению эко-
номических возможностей. Данный процесс, безуслов-
но, сопровождается прекращением процесса старения
основного капитала. А что же у нас? Только за после-
дний год согласно данным статистики процент износа
основных фондов в Зауралье вырос более чем на 4% - с
57,08% до 61,16% . Такими темпами уже через 8-10 лет
мы проедим все, что было создано трудом предыду-
щих поколений. Вот уж где пора бы замолчать всем
победным фанфарам об успехах экономики региона!
На наш взгляд, причина здесь не только в отсутствии
достаточных инвестиционных возможностей, сколько
в существовании системы так называемых  «откатов».
Это даже видно по статистике расходов, далеко отлича-
ющихся в большую сторону даже от общих стоимост-
ных объемов производства. Экономически  «откаты»
неоткуда взять кроме амортизации. Не платить зарпла-
ту или не оплачивать материалы, сырье или налоги
нельзя. По крайней мере, некоторое время. А аморти-
зация безгласа – оборудование, инфраструктура будут
работать, пока не начнется их общий обвал. Кстати,
признаки этого уже налицо. Скажем, в энергетике, где
износ увеличился за последний год аж на 7% и достиг
76,4%. И это при наиболее высоких тарифах, чем в боль-
шинстве регионов России.
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При продолжении указанных тенденций Курганс-
кая область как экономически целостный регион не то,
что не конкурентоспособен, но он просто обречен.

Весьма интересные моменты в развитии Курганс-
кой области приводят к тому, что при положительном
росте ряда показателей за последние 5 – 6 лет дотацион-
ность региона поднялась с 23,7% в 2000 году до 48-50%
в 2004-2007 годах. Несколько уменьшился процент до-
тационности только в 2007 году, хотя общий объем фе-
деральной помощи возрос в абсолютном значении. И,
тем не менее, бюджетная обеспеченность региона со-
ставила в 2006 году только 13,7 тыс. руб. на душу насе-
ления, в то время как в Свердловской области – 22,2
тыс., а в Челябинской – почти 20,0 тыс. И все же мы
говорим о некоем развитии. Возникает вопрос каче-
ства экономического роста. Для понимания того, на чем
основан экономический рост в существующей систе-
ме национальных счетов и почему он не дает роста
бюджетной обеспеченности, рассмотрим некоторые
показатели, характерные для Курганской области.

Сразу можно сказать, что характерным для заураль-
ской экономики стал не реальный, а монетарный рост.
То есть рост без соответствующего увеличения реаль-
ного производства. Все большая и большая часть ос-
новных макроэкономических показателей роста про-
исходит от сферы услуг, связанных с перепродажей
того, что ввозится в регион. Если в 2005 году на услуго-
вый сектор приходилось треть произведенной добав-
ленной стоимости в Челябинской области, четверть – в
Тюменской, немногим более трети – в Свердловской,
то у нас почти половина – 47,9%. С каждым годом наша
экономика теряет способность удовлетворять товара-
ми собственного производства платежеспособный
спрос населения. В то же время более распространен-
ным становится бизнес, связанный с перепродажей
различных товаров, ввозимых в регион. Соответствен-
но этому реагирует и сам поток капитальных вложе-
ний. Так, в 2005 году только 12,4% инвестиций было
направлено в обрабатывающие производства. Это го-
ворит о том, что в области никаких условий для созда-
ния и развития производящего, реального бизнеса не
создано. Поэтому для большинства предпринимателей
становится проще заниматься торговлей, чем реальным
производством. Разумеется, развитие такого типа эко-
номики не будет давать необходимого уровня налого-
вых поступлений, что уже отражается на росте дотаци-
онности области. С дальнейшим развитием такого типа
экономического развития область будет все больше
просить дотаций из федерального центра.

Рассмотренная ситуация видна даже без серьезно-
го экономического анализа – стоит только зайти в кур-
ганский крупный магазин, как становится трудно отыс-
кать какой-либо товар местного производства, хоть
сколько-нибудь превалирующий на полках. Даже такие
товары, как крупы, сыры, макароны, растительное мас-
ло местного производства отсутствуют вообще. Реги-
он практически сдал без всякого боя собственный ры-
нок по тем позициям, которые должны быть исконно
зауральскими. И это в большей части результат отсут-
ствия какой-либо политики по экономическому разви-
тию Зауралья.

Для повышения не то чтобы конкурентоспособно-
сти региона, а просто для его выживания как системы
следует принять сегодня уже беспрецедентные меры
по развитию обрабатывающей промышленности и со-
хранению ее основных фондов, которые медленно за-
мещаются непроизводственными. Можно это проил-
люстрировать таблицей 1.

Как уже отмечалось, производственные возможно-
сти региона зависят как от возраста, так и от структуры
основного капитала. Именно основной капитал соста-
вит фундамент экономической мощи области. Вместе
с тем без принятия ряда мер по привлечению инвести-
ций, особенно собственных, положения не исправить.
И одна из наиболее важных – это решение энергети-
ческой проблемы. К сожалению, к данной проблеме за
ближайшие десять лет даже не подступились. Хотя уже
накоплен бесценный опыт, создана целая региональ-
ная энергетическая комиссия, впоследствии Департа-
мент регулирования цен. А воз и ныне там. Любой ин-
вестор, понимающий, что из его вложений придется
отдавать энергетикам в полтора раза больше, чем, ска-
жем, в Пермской или Челябинской области, сюда не
пойдет. На практике доля энергопотребления, состав-
ляющая в соседних регионах чуть более 10%, в Заура-
лье зашкаливает за 20%! И причина, на наш взгляд, по-
нятна любому экономисту, только не руководству ре-
гионом. Так, совсем недавно вспыхнуло недовольство
аграриев резким повышением тарифа на электроэнер-
гию. И кто только не заседал, пытаясь разрешить дан-
ную проблему. Хотя совершенно очевидно, что в на-
ших условиях иначе и быть не могло. Так, если в 2000
году наше село потребило более 906 млрд кВт.ч элект-
роэнергии, то к 2005 году прошла полнейшая деиндус-
триализация аграрного сектора и он скатился в XIX век.
Потребление электроэнергии составило уже менее 300
млрд кВт.ч. Безусловно, вслед за этим резко подскочи-
ли удельные затраты энергетиков на один киловатт-час.
А система утверждения выстроена таким образом, что
приводить затраты в соответствии с объемами произ-
водства (или отпуска) их никто не заставляет. Да и не их
это вина. Далее получается заколдованный круг, разор-
вать который должны именно органы экономического
управления регионом.

Таблица 1
Отраслевая структура основного капитала Курганской

области (в текущих ценах, млрд руб.)

Таким образом, несмотря на некоторый рост моне-
тарных показателей в хозяйственной динамике Заура-
лья, мы находимся на крайне низком уровне развития.
Душевые показатели валового регионального продук-
та в Курганской области, всего десяток лет назад отли-
чающиеся от соседей на несколько десятков процен-
тов, сегодня отстают в разы. И наиболее неблагоприят-
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ное заключается в том, что мы становимся полем взя-
тия денежных трофеев для товаропроизводителей из
других регионов. Получая дотации и деньги на содер-
жание федеральных структур, мы все больше отдаем
их не своей производящей экономике, а через сеть без-
думно настроенных торговых учреждений в иные ре-
гионы. Вместе с их прибылью. В таких условиях гово-
рить о конкурентоспособности нас как экономической
системы крайне сложно.

Необходимы серьезные меры по увеличению ин-
вестиций, причем в объемах, серьезно превышающих
собственно объем амортизации. И прежде всего в про-
изводственных отраслях.

Экономическое управление регионом просто обя-
зано сегодня отвлечься от блудных чисто монетарных
показателей. Сегодня необходима выработка конкретных
мер по преодолению сегодняшней разрухи, включаю-
щих механизм планово-централизованной концентрации
реальных ресурсов – пусть сегодня ограниченных, рас-
пыленных и децентрализованных – на приоритетных на-
правлениях скачка в индустриализации региона.

На самом деле существует единственный путь ин-
новационного, конкурентного развития области – это
собственные (хотя и привлеченные тоже хорошо) хо-
зяйственные накопления, наполненные в ресурсном
отношении не стройкой магазинов и риэлтерских кон-
тор, а высокими технологиями, высокотехнологичес-
кими производственными мощностями и рабочими
местами.

А.Е. Коваль
Курганский государственный университет, г.Курган

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОЗЕРНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

В экологической литературе все методы управле-
ния природоохранной деятельностью делят на три груп-
пы: административные, экономические и рыночные.
При административном регулировании основное мес-
то занимают нормативы и стандарты, регламентирую-
щие природопользование, выдача лицензий на приро-
допользование и контроль над их исполнением.

При экономических методах регулирования приро-
допользования акцент делается на платежи за исполь-
зование объектов природной среды и налоги за их заг-
рязнение. К эим методам относятся также субсидии
предприятиям за сокращение выбросов загрязняющих
веществ и использование информационных систем (ра-
дио, телевидения, газет, Интернета) для ознакомления
потребителей с информацией о выполнении произво-
дителями стандартов качества изготовляемой ими про-
дукции.

Рыночные методы природопользования, применя-
емые на Западе, не только включают платежи за загряз-
нение природной среды, но и обеспечивают возмож-
ности  «поместить излишки от сокращения выбросов в
так называемый  “банк выбросов”». Эти излишки могут
использоваться для развития технологической оснащен-
ности предприятия, создания малоотходных и безотход-

ных технологий, технической реконструкции и т.д. При-
меняется и метод акцизирования загрязнений, при кото-
ром предприятие покупает лицензию, дающую право
осуществления выброса загрязнений в определенном
объеме, с продажей излишков другим предприятиям
либо в виде денег, либо в виде права на загрязнение.

Деятельность государственных органов власти Кур-
ганской области в отношении природной среды осу-
ществляется в двух основных направлениях: охрана при-
родной среды и обеспечение рационального природо-
пользования. Ежегодно Курганская областная дума
принимает законы о ставках платы за пользование при-
родными объектами на территории Курганской облас-
ти. 28.10.2000 г. Курганской областной думой был при-
нят закон  «Об охоте и охотничьем хозяйстве в Курган-
ской области», в который вносятся ежегодно измене-
ния. В 90-е годы были приняты постановления Адми-
нистрации Курганской области по водопользованию и
водообеспечению в Курганской области, например,
постановление от 27.05.97 г.  «О водоохранных зонах и
прибрежных защитных барьерах водных объектов об-
ласти». 06.11.2003 г. областной думой был принят закон
«О ставках платы за пользование водными объектами
на территории Курганской области в 2004 г.». В законе
устанавливаются ставки платы, во-первых, за  «исполь-
зование водных объектов (рек и озер бассейна реки Оби
и подземных вод) в целях забора воды и сброса сточ-
ных вод»; во-вторых, за  «использование акватории вод-
ных объектов для добычи полезных ископаемых, орга-
низованной рекреации, размещения плавательных
средств, коммуникаций, зданий, сооружений, устано-
вок и оборудования, для проведения строительных и
иных работ». Вместе с тем далеко не все стороны озер-
ного природопользования отражены в региональном
законодательстве.

Хотя озера, занимающие 7,2% от площади области,
могут быть использованы как перспективные вариан-
ты водообеспеченности городов области, в частности,
областного центра г. Кургана. В области имеется нема-
ло минерализованных озер оздоровительного значения,
11 из которых внесены в Каталог грязевых месторожде-
ний, но используются из них только 3. 13 минерализо-
ванных озер признаны лечебными, но бальнеогрязе-
вые санатории созданы и функционируют только на
основе 3 озер: Медвежье (Петуховский район), Горь-
кое-Виктория (Щучанский район), Горькое-Звериного-
ловское (Звериноголовский район). Лечебные ресур-
сы других озер не используются. В ряде озер имеются
богатые запасы микроорганизмов, рыбы, но они ис-
пользуются в небольших количествах и преимуществен-
но для нужд территории области. Экологическая об-
становка на озерах нуждается в улучшении, но конт-
роль за ней является нерегулярным и малодействен-
ным.

В этих условиях можно предложить следующий ком-
плекс мер в отношении охраны озер и их рационально-
го природопользования, который должен осуществлять-
ся с применением всех методов рационального приро-
допользования озер Курганской области. Все предлага-
емые меры можно разбить на следующие группы: про-
ектно-конструкторские разработки, меры с примене-
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нием административных методов, меры с применени-
ем экономических методов, меры с применением ры-
ночных методов.

К проектно-конструкторским разработкам отно-
сятся:

- разработка схемы комплексного использования и
охраны озер;

- создание геологоэкологического атласа озер;
- создание Красной книги водоплавающих, обитаю-

щих на территории озер;
- осуществление инвентаризации (экологической и

экономической) всех озер области;
- включение наиболее значимых в бальнеологичес-

ком и рекреационном отношении озер в число особо
охраняемых природных территорий регионального зна-
чения, включение их в природно-заповедный фонд об-
ласти;

- дальнейшее изучение запасов и географии при-
родных лечебных ресурсов озер области;

- разработки экологических проектов о рациональ-
ном озерном природопользовании;

- обследование озер, имеющих лечебные грязи, и
разработка комплексной программы  «Рекреация»;

- инвентаризация зараженных озер;
- разработка экологических инвестиционных про-

ектов о рациональном озерном природопользовании.
К мерам с применением административных ме-

тодов относятся:
- создание в Комитете по природным ресурсам Кур-

ганской области отдела, занимающегося как охраной
озер, так и контролем за их природопользованием;

- ведение регулярного гидрологического наблюде-
ния за озерами, химическим составом их воды, нали-
чием микроорганизмов, рыбы, состоянием грязей,
путем создания водомерных постов на озерах;

- осуществление борьбы со стороны органов рыб-
ной инспекции с браконьерством и незаконным выло-
вом рыбы на озерах;

- организация под контролем администрации обла-
сти фирмы по вывозу и продаже лечебных ресурсов
озер;

- осуществление контроля со стороны рыбной инс-
пекции за промыслом биокормов и рыбы из озер;

- создание всех видов стандартов, регламентирую-
щих озерное природопользование, и контроль за их со-
блюдением;

- при выдаче лицензий на озерное природопользо-
вание оценка его воздействия на состояние природной
среды.

К мерам с применением экономических методов
относятся:

- включение вопросов финансирования охраны озер
и их рационального природопользования отдельной
строкой в ежегодный бюджет Курганской областной
думы;

- создание рекреационной структуры на озерах, ко-
торые являются местами массового отдыха людей;

- разработка законодательства или распоряжений
Администрации области о внесении  «экологической
платы» со стороны предприятий и физических лиц, ве-
дущих промысел рыбы и биокормов в озерах;

- создание национального парка на юге области с
включением озер и сосновых боров;

- привлечение иностранного капитала за счет раз-
вития рыболовно-охотничьего туризма, для чего - со-
здание развитой рекреационной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры и увеличение объема капи-
таловложений в эту отрасль;

- проведение мелиоративных работ на ряде озер (с
бальнеологическим и природохозяйственным значени-
ем) с целью их очистки;

- введение платежей за природопользование во всех
озерах, где возможна добыча рыбы и биокормов;

- выдача субсидий предприятиям, осуществляющим
добычу рыбы и биокормов из озер, за их воспроизвод-
ство и экологическое состояние озер;

- создание системы экологической информации для
оповещения потребителей через СМИ о продукции за-
раженных озер;

- расширение числа бальнеогрязевых санаториев на
озерах области с привлечением финансовых средств
регионов Севера, в частности, Тюменской области,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого национальных
автономных округов.

К мерам с применением рыночных методов отно-
сятся:

- проведение аукционов с продажей акций - разре-
шений на добычу рыбы, биокормов, лечебных грязей
и акций на экологическое состояние озер, где ведется
природопользование.

И.В. Кондратьева
Курганский государственный университет, г.Курган

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ТАМОЖЕННОМ

ДЕЛЕ
Осуществление полномочий по материально-техни-

ческому обеспечению в таможенном деле начинается
с Федеральной таможенной службы России, а именно
с Главного управления тылового обеспечения, которое
занимается материально-техническим обеспечением
работы таможенных органов; организацией работ по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ для нужд таможенных органов; работой в облас-
ти капитального строительства.

Свои задачи управление решает через тыловые та-
можни и посты, тыловые службы региональных тамо-
женных управлений и отделы тылового обеспечения
таможен.

Реализуя данные задачи и функции в сфере матери-
ально-технического обеспечения в таможенном деле,
таможенные органы руководствуются следующими
основными нормативно-правовыми актами: Таможен-
ным кодексом Российской Федерации от 28.05.2003 г.
№ 61 – ФЗ, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 21.07.2005 г. № 94  «О размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», Концеп-
цией развития таможенных органов России на период
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с 2006 по 2010 годы (одобрена распоряжением Прави-
тельства России от 14.12.2005 г. № 2225-р), Приказом
ФТС России от 29.04.2005 г. № 390  «О форме одежды,
порядке ее выдачи, знаках различия и о нормах снабже-
ния вещевым имуществом должностных лиц таможен-
ных органов России», Приказом ФТС России от
17.01.2007 г. № 50  «Об утверждении Положения о Глав-
ном управлении тылового обеспечения».

Таможенные органы ежегодно составляют заявки
на обеспечение материально-техническими ресурса-
ми, в результате чего составляется план централизован-
ных закупок на год по видам поставок для управлений
и таможен.

Централизованно осуществляются закупки в основ-
ном вычислительной техники, форменной одежды, бла-
ночной продукции, оружия, средств технического кон-
троля. Децентрализовано закупаются: канцелярские
принадлежности, горюче-смазочные материалы, запас-
ные части, хозяйственные товары.

Что касается материально-технического обеспече-
ния Курганской таможни, то в 2006 году (как и в 2005)
самая большая доля расходов таможни приходилась на
приобретение канцелярских товаров (966 962,6 руб), а
самая маленькая - на пошив форменной одежды (14 700
руб.). По сравнению с 2005 г. увеличились расходы на
услуги связи (на 111%) и снизились на услуги по поши-
ву одежды (на 47%). Обеспеченность вещевым имуще-
ством в Курганской таможне на протяжении 2004-2006
годов оставалась удовлетворительной. На складе нахо-
дится большое количество неликвидного имущества по
причинам несвоевременных поставок, несоответствия
размера с заявкой. В данном случае необходимо со-
вершенствовать формы учета и контроля материаль-
но-технического снабжения. Основной проблемой яв-
ляется острая нехватка непроизводственного оборудо-
вания, а особенно бытовой техники, а также компьюте-
ров, технических средств таможенного контроля,
средств связи, что объясняется недостаточным теку-
щим финансированием.

Следует отметить, что при проведении торгов для нужд
Курганской таможни в 2006 г. по сравнению с 2005 г. уве-
личилось количество проведенных конкурсов (в 2005 г.-
15 и в 2006 г.-25) и снизилось количество запросов коти-
ровок (в 2005 г.-45 и в 2006 г.-32). Наметилась тенденция
к увеличению выделяемых бюджетных средств на ма-
териально-техническое обеспечение, так как при зап-
росе котировок на выбор поставщика влияет главным
образом цена, а при конкурсе оценка ведется как по
цене, так и по качеству. При этом в 2006 г. наблюдается
появление закупок малого объема (всего 66), которые
стали включаться в отчетность с целью борьбы с кор-
рупцией. В 2006 г. увеличилась общая стоимость зак-
люченных контрактов по конкурсам (на 61%) и снизи-
лась по запросам котировок (на 27%) по сравнению с
2005 г., что также объясняется увеличением объемов
финансирования. Что касается недопущенных к учас-
тию заявок, то в 2006 г. по причине представления уча-
стником недостоверных сведений или непредставления
необходимых документов было отклонено 12 заявок по
конкурсам, когда в 2005 - ни одной. Возросло количе-
ство случаев представления участниками недостовер-

ных сведений, то есть имели место случаи столкнове-
ния с недобросовестными поставщиками. Действую-
щим законодательством в этом случае предусмотрено
ведение Реестра недобросовестных поставщиков, од-
нако в Курганской таможне данные нормы закона до
сих пор не действуют, так как не принято необходимых
мер по их реализации по вине законодателя на регио-
нальном уровне.

Также выходом из данной ситуации было бы требо-
вание обязательного внесения участниками денежных
средств в качестве обеспечения. Принятие данной меры
могло бы исключить участие в торгах фирм-однодне-
вок, которые получают на свои счета почти всю сумму
контракта сразу же при его заключении, а затем ликви-
дируются. Бывают также ситуации, когда уже извест-
ная и надежная фирма заключает контракт, а работы
выполняет подрядная организация с менее положитель-
ной репутацией. Здесь возможно найти выход при сле-
жении и за процессами выполнения работ, вплоть до
выездов на производство.

Главной цели - минимизации бюджетных расходов -
можно добиться путем экономии за счет оптимизации
логистики (например, возможность хранения товара,
предмета контракта, на складе поставщика, а также при
выдаче товара непосредственно поставщиком).

Хотелось бы отметить необходимость внедрения в
Курганской таможне уникальной технологии  «сенсор-
ного киоска», которая позволила бы участникам ВЭД,
оформляющим свои грузы, получать информацию о
них в онлайн-режиме – в виде СМС-оповещений, элек-
тронных писем. Эффект очевиден: повысилась бы при-
влекательность перемещения грузов через пункты про-
пуска таможни, а значит, увеличились и таможенные
доходы.

В целом можно отметить, что совершенствование
материально-технического обеспечения в таможенном
деле продолжается, причем на более высоком уровне,
приблизившись к мировым стандартам. Однако утвер-
жденные программы и реализуемые мероприятия окон-
чательно не приводят к намеченным целям, главной
проблемой остается недостаточное централизованное
финансирование.

В.П. Коновалова
Курганский государственный университет, г.Курган

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА
МИКРОУРОВНЕ

Основой налогового планирования является призна-
ние за каждым налогоплательщиком права использо-
вать все допустимые законом средства, приемы и спо-
собы для максимального сокращения своих налоговых
обязательств.

Налоговое планирование, основанное на выполне-
нии налогового законодательства, позволяет миними-
зировать всю совокупность налоговых платежей и сни-
зить риски неправильного исчисления и уплаты нало-
гов и, соответственно, защищает организации от воз-
можного ущерба, связанного с применением налого-
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вых санкций. Оно обусловлено стремлением организа-
ции увеличить финансовые ресурсы, а следовательно,
повысить финансовую устойчивость и обеспечить соб-
ственную конкурентоспособность.

Задача налогового планирования при принятии
любого управленческого решения заключается в ана-
лизе всех налоговых последствий на основе вариантно-
сти, т.е. разработке альтернативных вариантов и версий
и оценке степени их влияния на финансовые ресурсы
хозяйствующего субъекта. Суть налогового планиро-
вания заключается в том, что заранее рассчитывается
сумма налоговых обязательств по каждому из возмож-
ных вариантов, определяется сумма затрат, необходи-
мая для реализации этих вариантов, а затем проводятся
расчетные корректировки исходя из возможных изме-
нений налогового законодательства с учетом сложив-
шихся тенденций. Итогом такого анализа является вы-
бор оптимального решения.

Различают понимание налогового планирования на
микроуровне, т.е. на уровне самого предприятия как
элемент налогового менеджмента. Его содержание зак-
лючается в изучении влияния налогов на финансовое
положение предприятия, исследовании процессов на-
логообложения предприятия во взаимосвязи и взаимо-
зависимости с различными показателями финансово-
хозяйственной деятельности. Такой подход позволяет
обосновывать выбор схем налогового учета, способов
минимизации налогов с позиций их экономической
целесообразности, реализовать на практике стратегию
оптимального (в том числе по налогам) управления
предприятием.

Одновременно выделяют планирование отдельных
налогов, расчет сумм отдельных налогов на минималь-
ном для конкретного предприятия  уровне. Планирова-
ние отдельных налогов осуществляется по различным
элементам налогов: объекту налогообложения, нало-
говой базе, налоговому периоду, налоговой ставке,
порядку исчисления и сроку уплаты конкретного нало-
га. Основное значение имеют:

-оценка влияния отдельных элементов учетной и
договорной политики на налоги;

-использование льгот и освобождений от налогов и
от исполнения обязанностей по исчислению и уплате
налогов при существующем налоговом законодатель-
стве.

Одним из основных способов документального
обеспечения налогового планирования является фор-
мирование учетной политики предприятия. Учетная
политика для целей налогообложения разрабатывается
по отдельным видам налогов. Различные варианты учет-
ной политики способствуют формированию различ-
ных финансовых результатов деятельности организа-
ции. Учетная политика предприятия преследует одну
из двух возможных целей:

-минимизацию налогового гнета;
- оптимизацию финансового состояния организа-

ции, отражаемую в бухгалтерской отчетности.
В ряде случаев эти цели взаимоисключают друг дру-

га. Так, если выбирать методы учета, дающие макси-
мально высокую оценку активов и прибыли, то тем
самым завышается налогооблагаемая база. И, наобо-

рот, если цель – снизить налоговые платежи организа-
ции, то выбираются методы учета, максимизирующие
расходы текущего периода и снижающие оценку акти-
вов и прибыли. В этом случае снижаются показатели
финансового состояния организации – коэффициенты
платежеспособности, рентабельности и финансовой
устойчивости.

Разделение бухгалтерской и налоговой учетной по-
литики позволяет организации в ряде случаев дости-
гать одновременно обеих целей – оптимизации финан-
сового положения предприятия и снижения объема
налоговых платежей. При планировании большое зна-
чение имеет деление налогов на прямые и косвенные.
Величина прямых налогов непосредственно зависит от
величины выручки организации и здесь наиболее важ-
ную роль играют налоги на прибыль. Косвенные нало-
ги включаются в цену продукции конечного потреби-
теля и не зависят непосредственно от величины выруч-
ки хозяйствующего субъекта. Они влияют прежде все-
го на денежные потоки организации. Эти налоги зани-
мают ведущую роль в формировании доходной части
федерального бюджета. Среди прямых налогов для орга-
низаций основную роль играет налог на прибыль. Дан-
ный налог рассчитывается строго по данным налого-
вого учета, а бухгалтерская и налоговая прибыль часто
не совпадают. Поэтому чтобы не ухудшилось финан-
совое состояние организации, особого внимания тре-
бует правильное документальное оформление расхо-
дов, полностью учитываемых в бухгалтерском учете и
только в пределах нормативов или игнорируемых в на-
логовом учете. Например, известны следующие дан-
ные о работе предприятия за первые два года ( в руб.):

Итак, налоговая и бухгалтерская прибыль не совпа-
дают, как не совпадают и налоговые обязательства. При-
чинами этого являются:

-во – первых, у предприятия имеется постоянная
налоговая разница в виде расходов на благотворитель-
ность, которые никогда не будут учтены в налоговом
учёте. Поэтому и в первый, и во второй год следует
доначислить налог с постоянной налоговой разницы 48
руб. (200 х 24%);

- во- вторых, у предприятия появляется временная
налоговая разница за счёт того, что налоговое законо-
дательство позволяет списать амортизацию в большей
сумме в первый год (и тем самым уменьшить налого-
облагаемую прибыль первого года). Хотя в сумме за
два года бухгалтерская и налоговая амортизация совпа-
дают, отсюда временный характер данной разницы.
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Это означает, в первый год из-за дополнительной
амортизации в 100 руб., которая является расходом,
налог на прибыль уменьшается на 24 руб. ( 100 х 24%).
Возникает отложенное налоговое обязательство. Но во
второй год все происходит наоборот: налог на прибыль
растет, отложенное налоговое обязательство становит-
ся текущим.

Итак, за первый год чистая прибыль равна 104 руб.
Это значит, что фактически предприятие приравнивает
отложенное обязательство к текущему, уменьшая при-
быль и на то, и на другое.

В отчете о прибылях и убытках будет отражено (в
руб.):

Чистая прибыль второго года равна 104 руб., как и в
первый год. Это происходит из-за того, что 24 руб. из
текущего налога за второй год уже были учтены в пер-
вом году (уменьшив чистую прибыль первого года).

Но возможна другая ситуация, а именно возникно-
вение так называемых вычитаемых временных разниц,
которые увеличивают налог на прибыль сейчас, но
уменьшают его потом. Потенциальная возможность
уменьшить обязательство на налог на прибыль в буду-
щем – это отложенный налоговый актив.

Временные вычитаемые и налогооблагаемые раз-
ницы могут иметь как положительное, так и отрица-
тельное значение. Поэтому в приказе об учетной поли-
тике должен быть отражен порядок формирования ин-
формации о постоянных и временных налоговых раз-
ницах.

В общем случае схема трансформации представля-
ется следующей:

Л.Н. Коняхина
Курганский государственный университет, г.Курган

МАРКЕТИНГ В ОБРАЗОВАНИИ
Развитие цивилизованных рыночных отношений в

нашей стране неразрывно связано с процессом станов-
ления маркетинга образовательных услуг.

Он улучшает качество и расширяет ассортимент
образовательных услуг, позволяет разнообразнее удов-
летворять запросы потребителей в услугах общеобра-
зовательных школ, гимназий, колледжей, техникумов,
вузов и других учебных заведений, содействует подъе-
му образования на более высокую ступень, на ступень
мирового уровня.

Маркетинг в сфере образования – это особый вид
рыночной деятельности, направленный на удовлетво-
рение нужд населения в образовательных услугах.

Принято различать несколько уровней использова-
ния маркетинга в образовательных учреждениях. Низ-
ший уровень характерен для большинства образова-
тельных учреждений, применяющих лишь отдельные
элементы маркетинга: рекламу, изучение спроса на
дополнительные образовательные услуги.

Средний уровень – образовательные учреждения,
использующие отдельные составные части маркетин-
говой деятельности: изучение спроса и конъюнктуры
рынка образовательных услуг, организацию подготов-
ки специалистов по новым профессиям, определение
уровня оплаты за обучение.

Высший уровень – учреждения, деятельность кото-
рых организована на коммерческих началах и сориен-
тирована на маркетинговую концепцию рыночного
управления.

Маркетинг в сфере образования отличается много-
образием и своеобразием одновременно. Это опреде-
ляется спецификой современного дифференцирован-
ного, разнообразного ассортимента услуг учебных за-
ведений: образовательных, воспитательных, развиваю-
щих, научных, а также сочетанием коммерческой и не-
коммерческой их деятельности.

Маркетинг образовательных услуг – это:
- процесс управления, включающий в себя иссле-

дование, планирование, реализацию и контроль;
- подготовленные, основанные на тщательных ис-

следованиях программы, а не случайные действия;
- добровольный обмен ценностями: образователь-

ные учреждения предлагают необходимые населению
услуги;

- учет дифференциации интересов потребителей, т.е.
обеспечение вариантности программ для различных
учащихся;

- возможность занять свое место на рынке образо-
вательных услуг;

- решение проблемы социальной значимости конк-
ретного учебного заведения;

- способ реализации потребностей конкретного че-
ловека, фирмы, общества.

Важную роль играет информационная система мар-
кетинга, которая состоит из следующих элементов:

- внутренняя система данных;
- маркетинговая система связей;
- исследовательская система маркетинга;
- аналитическая маркетинговая система.
Все названное выше позволяет формировать кон-

курентную среду, в которой каждое образовательное
учреждение занимает свое определенное место.

На 1 января 2007 г. в Курганской области функцио-
нировало 676 самостоятельных муниципальных обра-
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зовательных учреждений и их структурных подразде-
лений, 17 государственных дневных образовательных
учреждений, в которых обучалось 100,3 тыс. учащихся,
16 муниципальных вечерних (сменных) школ с контин-
гентом 3,98 тыс. человек, 5 негосударственных образо-
вательных учреждений с 0,8 тыс. обучающихся.

Система профессионального образования включа-
ет 28 учреждений начального профессионального об-
разования, 26 учреждений среднего профессионального
образования, в том числе 1 негосударственное, 6 уч-
реждений высшего профессионального образования,
в том числе 2 негосударственных, 10 филиалов УВПО
других регионов.

В области ведется целенаправленная работа по со-
зданию многопрофильных, многоуровневых образова-
тельных комплексов, результатом которых является обу-
чение более 2 тыс. студентов по сопряженным учеб-
ным планам.

В рамках университетско – институтских комплек-
сов по интегрированным сопряженным учебным пла-
нам в учреждениях высшего профессионального об-
разования обучается 2800 студентов.

В такой сложной системе образования нужна сла-
женная разносторонняя маркетинговая деятельность.
Для ее развития в области проводится определенная
работа.

Создаются дополнительные возможности для обес-
печения защиты обучающихся, усиливаются соци-
альные функции общего образования.

Активизируется процесс обновления организации,
содержания и технологий образовательной деятельно-
сти.

Продолжается переход общеобразовательных школ
на федеральный базисный учебный план 2004 года.
Расширяется профильное образование. Началась ап-
робация курса  «Учись учиться». Реальностью стало
подключение к сети Интернет. В образовательном пор-
тале Курганской области открыт раздел  «очно - заоч-
ная школа» для дистанционного обучения особо ода-
ренных детей по физике.

Увеличивается количество инновационных образо-
вательных учреждений.

С 2003 года Курганская область участвует в экспе-
рименте по введению ЕГЭ.

В области возрождается воспитательный потенци-
ал системы общего образования. Через реализацию
социальных проектов различного уровня решаются
задачи гражданско – патриотического, духовно – нрав-
ственного и трудового воспитания подрастающего по-
коления.

В 2007 году действует 246 культурно – образователь-
ных центров, 63 учреждения дополнительного образо-
вания.

Анализ основных тенденций и противоречий раз-
вития системы образования Курганской области позво-
ляет сделать вывод, что в нее начинает все активнее вне-
дряться маркетинговая деятельность.

К сожалению, нет в области рейтинга школ, есть
лишь общая оценка результативности функциониро-
вания и развития областной системы образования.

Между тем появилась инновационная активность

школ. В 2006 – 2007 годах 133 школы области приняли
участие в федеральном конкурсе по реализации инно-
вационных программ развития, 48 из них попали в фе-
деральный список 2000 лучших школ России. Проведен
областной конкурс школ по 5 номинациям:  «Школа –
центр здоровья»,  «Школа трудового воспитания и про-
фессионального самоконтроля»,  «Школа – центр со-
циума»,  «Школа успеха»,  «Школа психологического
комфорта». В нем приняли участие 102 школы.

В 2006 – 2007 годах 160 учителей области в числе
10000 лучших учителей России получили денежные
поощрения из федерального бюджета.

В областном фестивале педагогического мастерства
приняли участие более 100 классных руководителей,
мастеров производственного обучения и педагогов
дополнительного образования.

Начата масштабная работа по подготовке учителей
к использованию современных информационных ком-
муникативных технологий в учебной и воспитательной
работе.

В 2007 году в различных предметных олимпиадах
приняли участие свыше 2,5 тысяч учащихся 4-11 клас-
сов. 6 учеников стали дипломантами Всероссийской
олимпиады школьников. Значительное число школьни-
ков и студентов получили награды и стипендии Прави-
тельства Курганской области.

За 2 года реализации приоритетного национально-
го проекта  «Образование» в школах области поставле-
но учебного оборудования, учебно-методической ли-
тературы более чем на 65 млн р.; за счет средств феде-
рального бюджета получено более 100 комплектов ка-
бинетов физики, химии, биологии, географии, что по-
зволяет повышать практическую направленность обу-
чения, полнее удовлетворять потребности как обучае-
мых, так и потребителей их знаний, умений, навыков.

Анализ показывает, что многие успехи достигнуты
благодаря целенаправленной маркетинговой деятель-
ности на всех уровнях образовательной системы.

Вместе с тем необходимо отметить, что вся эта ра-
бота идет внутри системы образования. Ее результаты
не стали достоянием родителей, общественности.

Растет потребность населения в образовательных
услугах, в сфере дошкольного образования, но нет воз-
можности удовлетворить эту потребность.

Повышается год от года роль системы образования
в социально-экономическом развитии общества, но
реализовать ее сложно из-за недостаточного финансо-
вого и материального обеспечения образовательных
учреждений.

Сохраняется и неэффективное расходование бюд-
жетных средств, направляемых в образование, что сни-
жает уровень маркетинговой деятельности.

Возрастают требования к качеству образовательной
и профессиональной подготовки обучаемых, но, не-
смотря на успехи, медленно меняются формы, содер-
жание и технологии образовательной деятельности.

Система подготовки педагогических работников не
в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня.

Растет потребность народного хозяйства в рабочих
кадрах высокой квалификации, а структура их профес-
сиональной подготовки основана в основном на уста-
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ревшей учебно-материальной базе.
Мешает решению многих вопросов некоторая зам-

кнутость системы образования и отстраненность об-
щества от решения проблем образования.

Реальная действительность позволяет сделать вывод,
что наряду со многими принимаемыми мерами по-
мочь решить названные проблемы может развитая сеть
маркетинга в учебных заведениях и образовательных
структурах всех уровней, которая, к сожалению, пока
еще только начинает формироваться, а ее значимость
не осознана руководителями системы образования.

С.А. Косова
Курганский государственный университет, г. Курган

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Формирование системы государственного регули-
рования экономических процессов и отношений тре-
бует пересмотра системы планирования социально-
экономического развития региона. Регион (территория),
являясь продавцом товаров и услуг, становится равно-
правным участником рынка. Поэтому маркетинг реги-
она должен стать частью региональной политики, а кон-
цепция маркетинга – базой разработки
стратегии развития региона. Формат стра-
тегии развития региона определен Прика-
зом Министерства регионального разви-
тия РФ от 27.02.2007  «Об утверждении тре-
бований к стратегии социально-экономи-
ческого развития  субъекта Российской Фе-
дерации». Стратегия социально-экономи-
ческого развития субъекта РФ представля-
ет собой систему мер государственного
управления, опирающихся на долгосроч-
ные приоритеты, цели и задачи политики
органов государственной власти.

В процессе исследования разработа-
на концептуальная схема формирования
стратегии развития региона на принципах
маркетинга.

Стратегия развития региона базирует-
ся на долгосрочной цели. Правительство
Курганской области в качестве прогноз-
ного рассматривает период до 2030 года.
Стратегия должна обеспечить увязку крат-
косрочной политики и долгосрочных стра-
тегических приоритетов.

Основой разработки стратегии являет-
ся комплексная оценка ключевых факто-
ров внешней и внутренней среды. К внеш-
ней среде относятся: макроэкономичес-
кая ситуация в РФ; экономическое поло-
жение региона в федеральном округе,
стране; степень включенности в систему
товарных, информационных, финансовых
связей.

К внутренним факторам рекоменду-
ется относить:

- природно-ресурсный потенциал;
- демографическую ситуацию;
- рыночную инфраструктуру региона;
- сложившуюся структуру экономики;
- тенденции развития экономики региона.
Для формирования стратегии на долгосрочную

перспективу целесообразно использовать сценарный
анализ. Разрабатываются несколько наиболее вероят-
ных сценариев развития региона в зависимости от ди-
намики внешней среды, на основе оценки возможнос-
тей и рисков выбирается целевой сценарий.

Комплексный SWOT-анализ позволит выявить ос-
новные социально-экономические проблемы и  «точ-
ки роста».

В рамках выбранной стратегии определяются при-
оритетные направления развития региона и система мер
государственной поддержки реализации стратегии. Сис-
тема маркетинг-контроллинга осуществляет постоянный
аудит параметров программы развития региона.

Приоритетным направлением стратегии развития
региона является повышение его конкурентоспособ-
ности. Конкурентоспособность региона – это продук-
тивность использования региональных ресурсов по
сравнению с другими регионами. Следует отметить, что
до настоящего времени проблемы формирования и
оценки конкурентоспособности региона методически
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Рис.1. Концептуальная схема разработки стратегии развития региона
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не решены. Для оценки факторов формирования конку-
рентоспособности региона и определения возможнос-
ти воздействия региональных органов власти на ее со-
ставляющие целесообразно исходить из концепции кон-
курентоспособности страны, предложенной М.Порте-
ром, и, в частности, использовать модель  «националь-
ного ромба». Конкурентные преимущества региона
можно исследовать по четырем направлениям (детер-
минантам), образующим  «региональный ромб»:

- параметры факторов производства (природ-
ные ресурсы, капитал и др.);

- условия спроса (уровень дохода, эластичность
дохода);

- родственные и поддерживающие отрасли;
- стратегии фирм (развивают конкурентные пре-

имущества).
Регионы конкурируют между собой в борьбе, во-

первых, за инвестиции и квалифицированную рабочую
силу; во-вторых, за удовлетворение растущих потреб-
ностей населения.

Обобщая существующие подходы к исследованию
рейтинга регионов, предлагается система оценки кон-
курентоспособности региона, включающая следующие
социально-экономические показатели:

1. Валовой региональный продукт на душу населения.
2. Объем инвестиций в основной капитал на душу

населения.
3. Стоимость основных фондов отраслей экономи-

ки на душу населения.
4. Общий объем розничного товарооборота и плат-

ных услуг на душу населения.
5. Объем внешнеторгового оборота на душу насе-

ления.
6. Уровень безработицы.
7. Соотношение среднедушевых доходов и средне-

душевого прожиточного минимума.
8. Доля населения с доходами ниже прожиточного

минимума.
9. Доля инновационной продукции в общем объе-

ме промышленного производства.
10. Доля занятых в науке в общей численности насе-

ления.
11. Ожидаемая продолжительность жизни.
12. Площадь жилья, приходящаяся на одного чело-

века.
13. Численность специалистов с высшим образова-

нием на 10000 населения.
14. Уровень развития социальной инфраструктуры

(обеспеченность местами детей, находящихся в дош-
кольных учреждениях, обеспеченность врачами на
10000 жителей, обеспеченность лечебно-амбулаторны-
ми учреждениями на 10000 жителей).

Система показателей базируется на статистической
отчетности. Базой сравнения являются среднероссийс-
кие показатели.

Интегральный коэффициент конкурентоспособно-
сти региона может быть рассчитан по формуле:

i
P
P

aK ij
n

i
ij ∑

=

=
1

, (1)

где jK  - интегральный показатель конкурентоспо-

собности j – го региона;

ijP  - значение i-го показателя j-го региона;

iP  - среднее значение i-го показателя по Российс-

кой Федерации;

ia  - весовой коэффициент (коэффициент значи-
мости) i-го показателя в системе оценки.

Интегральный показатель может быть использован
для сравнения позиции региона с другими субъектами
РФ, а также для определения динамики и оценки  соци-
ально-экономического развития региона.

Разработка и реализация стратегии развития регио-
на на принципах маркетинга позволит эффективно фор-
мировать конкурентные преимущества на основе  ак-
тивной инновационной политики, структурной реор-
ганизации отраслей экономики, что обеспечит привле-
кательность региона для всех целевых рынков.

Н.Д. Кремлев
Курганский государственный университет, г. Курган

РОЛЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ В СИСТЕМЕ

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

Любое производство работает потому, что в нем
участвуют человек, ресурсы и финансы. Без этих ос-
новных факторов производства невозможна экономи-
ческая деятельность. В то же время мы пока не научи-
лись точно измерять действия индивида как человечес-
кий ресурс, не можем включить его в процесс ресурс-
ного измерения, он у нас как-то обезличен, усреднён.
Самый важный ресурс воспроизводства капитала вы-
пал из сферы измерений управления экономикой.

Поэтому дальнейшая перспектива развития статис-
тики и менеджмента  как основ управленческой дея-
тельности в совершенствовании и расширении наблю-
дений и методов измерения не только ресурсов и зат-
рат, но и человеческого капитала, точнее работника.
Должна появиться система показателей, отражающая
его физиологическую и социально-экономическую
сущность, соизмеримую с оценкой финансового и не-
финансового капиталов.

 Научные исследования по поиску достоверных
методов отражения капитала человека в реальной дей-
ствительности ведут статистики и экономисты, физио-
логи и психологи, менеджеры и специалисты по управ-
лению коллективами.

Статистики измеряют - сколько нас, какие мы и что
мы делаем на конкретной территории. Физиологи из-
меряют - сколько и чего человек выделяет при работе,
изменяется при этом температура его тела и т.д. Психо-
логи разрабатывают различные тесты, пытаясь отра-
зить личностные качества человека и пригодность его к
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той или иной деятельности. Кадровики и специалисты по
управлению коллективами составляют должностные ин-
струкции, тесты на совместимость персонала, системы
мотивации и ответственности, менеджеры и управленцы
до бесконечности формализуют бизнес-процессы для
оптимизации труда и интенсивности производства.

Всё это делается с одной целью - повысить эффек-
тивность человеческого капитала. Для этого создаются
различные системы показателей. Однако общепризнан-
ного критерия оценки важнейшего ресурса любого го-
сударства - человеческого капитала - пока не создано.
Нет единства взглядов среди ученых и на принципы ме-
тодологии при характеристике ценности труда и знаний
конкретного индивида или домашнего хозяйства.

О какой работоспособности человека и эффектив-
ности его деятельности может идти речь, если в  «де-
журное» его состояние превратился стресс. Без всяких
глубоких исследований известно, что практически по-
ловина людей приходит на работу с различными недо-
моганиями, нестабильным давлением, сердечной не-
достаточностью. Когда работодатели ставят работнику
задачу достичь каких-то результатов, он часто в пря-
мом и переносном смысле  «потеет»,  «выделяет» и
«нагревается». Всё это расшатывает нервную систему,
возникают различные серьёзные заболевания.

Сегодня практически никто всерьёз не занимается
измерением  «изношенности» человеческого ресурса в
России. По приблизительным оценкам ряда экспертов
усталость человеческого ресурса соизмерима с изно-
шенностью оборудования промышленных предприятий
и оценивается в среднем от 60 до 80 % в зависимости от
отрасли и вида экономической деятельности.

Психологи пытаются измерить устойчивость инди-
вида к стрессам, при этом по-разному трактуя это поня-
тие, результаты исследований не интегрируются в систе-
му статистического и бухгалтерского учетов затрат на
рабочую силу и результатов деятельности компании.

Больше всего разрушает здоровье работника на пред-
приятии неквалифицированный менеджмент. Какую
систему показателей следует принять, чтобы хотя бы
снизить негативные проявления на человеческий капи-
тал? Как выстроить систему управления, чтобы исклю-
чить людские, материальные и финансовые потери? В
ответах на эти вопросы нуждается каждый руководитель!

Одним из ответов и решением таких проблем явля-
ется комплексный подход к построению системы на-
блюдений, учета, анализа и управления предприятием
и домашним хозяйством, создание системы показате-
лей, объективно отражающей это массовое явление.

Предлагается в рамках статистических наблюдений
разработать систему показателей, включающих следу-
ющие сведения о человеческом капитале:

- физиология человека: здоровье, заболеваемость,
инвалидность, травматизм;

- интеллект: образование, квалификация, знания и
профессиональный опыт;

- организаторские способности: менеджмент, свя-
зи, отношения и т.д.;

- владение финансовым капиталом: наличные день-
ги и валюта, инвестиции, ценные бумаги, займы, акции
и прочие активы;

- владение нефинансовым капиталом: земля, основ-
ной капитал, нематериальные ресурсы (патенты, имя,
гудвилл) и запасы и т.д.;

- эффективность использования человеческого,
финансового и нефинансового капиталов;

- интенсивность использования человеческого, фи-
нансового и нефинансового капиталов.

Предлагаемую систему показателей для повышения
эффективности работы с кадрами и управления эконо-
микой перевести на единую методологию националь-
ного учета и систему национальных счетов, создать
автоматизированные базы данных, соответствовующие
международным нормам и стандартам.

Рис.1. Модель единой информационной системы
стратегии управления

Содержательная часть предлагаемой модели пре-
дусматривает развитую систему национального учета,
которая преимущественно поддерживается корпоратив-
ной информационной системой стратегии развития,
включающей основные учетные и управленческие ме-
тодики: сбора, обработки, анализа, использования ин-
формации и контроля достижением конечных целей
государства и предприятия.

Система ответственности необходима для по-
вышения дисциплины и мотивации кадров (ответствен-
ности) за рациональное и эффективное использование
ограниченных ресурсов.

Система индикативных показателей должна кон-
цептуально строиться на единой методологии (напри-
мер, СНС, МСФО и др.), позиционировать в совокуп-
ности с другими обязательными для государства и
субъектов хозяйствования элементами общего менед-
жмента.

Система бюджетирования или бюджетного уп-
равления представляет собой распределение ограни-
ченных ресурсов для оценки целесообразности прито-
ка и оттока активов, а также снижения затрат и повыше-
ния эффективности управления экономикой предпри-
ятия и страны в целом.

 Система планирования и контоллинга охватыва-
ет все необходимые ресурсы (трудовые, финансовые,
материальные, инновационно-инвестиционные и т.д.) и
контроллинг призван решать комплекс задач, связанных
с наблюдением, учетом, планированием и управлением
информацией о всех ресурсах и их использовании.

Система национального учета охватывает важ-
нейшие направления деятельности государства и вклю-
чает: первичный, статистический, бухгалтерский, опе-
ративный  и похозяйственный учет. Вопросы организа-
ции национального учета, достоверности и оператив-
ности сбора и обработки данных, распространения и
доставки до потребителей информации всегда актуаль-
ны. Поэтому государственные органы управления и
предприятия должны вести постоянные наблюдения и
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учет своей деятельности, а также измерять и следить за
изменениями в своей деятельности.

Для оценки деятельности и состояния экономики
предлагается наряду с традиционными системами по-
казателей и методами экономического анализа прово-
дить факторный анализ, основанный на теории предель-
ной полезности продукта и предельных издержек. Суть
этого метода состоит в том, что учитывается вклад каж-
дого фактора в создание продукта (1-труд, 2-капитал,
3-земля (ресурсы), 4-информация и 5-менеджмент),
без которых невозможно любое производство. Форму-
ла расчета имеет следующий общий вид.

При решении проблемы максимизации прибыли:

1=====

аменеджмент
Цена

MRP

информации
Цена
MRP

земли
Цена

MRP

капитала
Цена
MRP

труда
Цена

MRP
аменеджментинформацииземликапиталатруда .

При решении проблемы минимизации издержек:

аменеджмент
Цена

MP

информации
Цена

MP

земли
Цена
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капитала
Цена
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труда
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где MP - предельный физический продукт;
MR - предельный доход; P - цена единицы выпускае-
мой продукции; MRP = MP · MR - предельный денеж-
ный продукт в условиях несовершенной конкуренции.

На основе равенства этих отношений лежит извест-
ное правило: предприятие получает максимум прибы-
ли, если его предельные издержки и доход равны. Дан-
ный метод позволяет определить долю отдельных фак-
торов в общих результатах; уровень вознаграждения за
труд при найме; решить проблемы минимизации из-
держек, максимизации прибыли и замещения ресур-
сов. Именно глубокая и достоверная информация о всех
факторах производства может обеспечить эффектив-
ное воспроизводство всех ресурсов.

Изучение вышеперечисленных взаимосвязей и зави-
симостей факторов производства позволит обеспечить
объективную оценку работы руководителей и наемных
работников, создать условия для расширенного воспро-
изводства, равновесия в экономике и экономического
роста, увеличения потребления и степени удовлетворе-
ния потребностей населения и предприятий.  Что в конеч-
ном итоге повысит качество жизни домашних хозяйств.

О.Е. Кудрин
Комитет по экономике Администрации города
Екатеринбурга

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТЕРРИТОРИИ

Каждая территория, будь то муниципальное обра-
зование или субъект Федерации, в условиях рыночной
экономики ведёт конкурентную борьбу за своё про-
цветание и дальнейшее благоприятное развитие. Основ-
ной ресурс, за который ведётся такая гонка – это чело-

век. Именно человеческий потенциал способен приве-
сти территорию к стабильному процветанию. Именно
со времён становления рыночной, а точнее сказать,
социально-ориентированной экономики начал изме-
няться приоритет в развитии экономической системы
территории. Если раньше человек рассматривался в
качестве обслуживающего промышленность ресурса,
то в настоящее время повышение качества жизни насе-
ления, реализация потенциала граждан являются клю-
чевыми задачами власти разного уровня. В качестве
примера можно привести как и реализуемый с 2003
года стратегический план развития города Екатерин-
бурга, так и выделенные в 2005-м и активно реализуе-
мые в 2006 году приоритетные национальные проекты
и региональные компоненты приоритетных нацио-
нальных проектов.

В свою очередь повышение качества жизни населе-
ния не может происходить без современного удовлет-
ворения его постоянно возрастающих потребностей,
главенствующее место среди которых отводится обес-
печению людей жильём и соответствующими жилищ-
ными услугами. Исходя из этого для повышения конку-
рентоспособности территории, для привлечения и со-
хранения населения на ней необходимо становление
системы ведения жилищного строительства на каче-
ственно новом уровне. Именно качественно новый
подход развития жилищно-строительной сферы может
нивелировать сложившуюся ситуацию с колоссальным
скачком рыночных цен на жильё и приходом ипотеки.
Ведь основной причиной дикого роста цен на жильё и
не только в Екатеринбурге явилась неготовность стро-
ительных компаний, финансовых институтов, населе-
ния к ипотеке, которая позволила многократно преум-
ножить величину неудовлетворённого спроса со сто-
роны населения на жильё всё при тех же темпах строи-
тельства и объёмах предложения жилья. Колоссальная
разница между нарастающим спросом и дефицитным
предложением привела к росту цен за квадратный метр
жилья. Только увеличение предложения жилья может
стабилизировать темпы роста цен на него, а так же не
исключена возможность некоего сокращения цен по
сравнению с настоящим временем.

В последнее время приобретают известность про-
екты комплексного освоения территорий (КОТ) в не-
малой степени благодаря разработке и началу освое-
ния территории перспективной застройки микрорайо-
на Академического в городе Екатеринбурге на поряд-
ка 9 млн квадратных метров жилья до 2025 года. Какие
потенциальные конкурентные преимущества комплек-
сное освоение территории (КОТ) имеет по отношению
к точечной застройке города? Во-первых, возведение
нового жилья, объектов соцкультбыта в соответствии с
современными и перспективными потребностями на-
селения и нормоустанавливающими документами
(СНиП, СанПиН), т.е. благодаря системному подходу к
функциональному разделению, зонированию террито-
рии перспективной застройки. КОТ не означает возве-
дение  «муравейника» из одних только жилых зданий, а
включает в себя обеспечение этого жилья, будущих
жильцов всей необходимой социальной инфраструк-
турой: образовательные и дошкольные учреждения,
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объекты здравоохранения, правопорядка, пожарной
безопасности, отдыха и культуры…

Крупные стремительно развивающиеся города, как
правило, всегда являются центрами притяжения челове-
ческих ресурсов, рабочей силы c периферии, ибо со-
средоточивают  в себе возможности удовлетворения  «эк-
склюзивных» потребностей населения региона, которые
не могут быть удовлетворены в достаточной мере либо
вообще в малых городах в силу объективных причин (та-
кое притяжение человеческих ресурсов описано в  «Тео-
рии центральных мест» В. Кристаллера). Принимая в себя
все возрастающие  «людские» потоки, город обязан обес-
печивать своих горожан жильём. В настоящее время за-
вершения периода точечной застройки города, которая
не в силах удовлетворить все возрастающий спрос на жильё,
одним из действенных способов повышения предложе-
ния на жилищном рынке как раз может выступить КОТ.

Одной из подвижек к развитию данного типа освое-
ния явились принятые на федеральном уровне постанов-
ления Правительства РФ о паритетном субсидировании
ставок по кредитам, взятым инвесторами на развитие ин-
женерной инфраструктуры при реализации проектов
КОТ, и о субсидировании субъектов Федерации и муни-
ципалитетов на строительство магистральных дорог, свя-
зывающих строительные площадки КОТ и города.

Так же можно говорить о некоторой стабильности
в выполнении намеченных планов застройки комплек-
сных территорий вследствие существования генераль-
ного застройщика, ответственного за реализацию все-
го проекта, и его диалога с местными органами власти
на достаточно высоком уровне.

Комплексность также проявляется в развитии всей
системы элементов необходимой инженерной инфра-
структуры, из взаимоувязки, расчёта рабочих мощно-
стей и при необходимости либо возведения новых ис-
точников для удовлетворения потенциальных потреб-
ностей в мощности, либо нахождение путей по её по-
вышению за счёт (но не в ущерб) существующих.

КОТ не даёт сиюминутного результата в повыше-
нии предложения жилья, но и не ограничивается толь-
ко достижением стратегических ориентиров возведе-
ния значительных объёмов жилых единиц в будущем, а
так же влияет на сегодняшнее поведение населения от-
носительно сокращения спроса на дорожающее жильё
в силу ожиданий будущего увеличения его предложе-
ния и возможного сокращения цен на него.

И.А. Кулькова
Уральский государственный экономический
университет, г.Екатеринбург

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ РАБОТНИКОВ

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Совершенствование корпоративной культуры явля-

ется одним из методов управления трудовым поведе-
нием работников, под которым авторы понимают со-
вокупность сознательных поступков и действий, свя-

занных с созиданием материальных и духовных благ,
направленных на удовлетворение определенных чело-
веческих потребностей и востребованных людьми.

Любое совершенствование начинается с оценки
существующей ситуации, однако оценка корпоратив-
ной культуры в организации представляет особую слож-
ность в силу отсутствия явных объективных показате-
лей, характеризующих организационную культуру, под
которой авторы понимают систему материальных и
духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих
между собой, присущих данной корпорации, отража-
ющих ее индивидуальность и восприятие себя и других
в социальной и вещественной среде, проявляющихся в
поведении, взаимодействии, восприятии себя и окру-
жающей среды.

В российской практике существует ряд проблем,
связанных с совершенствованием (формированием в
нужном направлении) внутриорганизационной куль-
туры. Так, в некоторых организациях формирование
культуры складывается стихийно. При этом в начале
совместной работы группа энтузиастов объединена
общей целью - занять свое  «место под солнцем», а по
мере роста организации возникает отчуждение, недо-
верие, расслоение между работниками.

Одной из важнейших, на наш взгляд, проблем явля-
ется психологическая и управленческая неграмотность
руководителей. Психологическая неграмотность заклю-
чается в том, что руководители, получив высокую дол-
жность, зачастую переоценивают свои возможности и
теряют самокритичность. Они перестают доверять мне-
нию специалистов и принимают в итоге некомпетент-
ные решения. А это сказывается на настроениях внут-
ри коллектива: персонал не понимает целей деятельно-
сти компании, миссии, философии, принципа приня-
тия решений. Управленческая неграмотность выража-
ется в равнодушном отношении к рабочей силе: если
работнику что-то не нравится в организации, то его
держать не надо, проще взять нового работника.

Кроме того, руководители могут не понимать, что
именно они  должны быть инициаторами изменений,
необходимых для создания сильной корпоративной куль-
туры.

Другой проблемой является то, что на многих про-
мышленных предприятиях страны культура была сфор-
мирована в советский период, в условиях командной
экономики, поэтому поведение рядовых служащих и
рабочих основных производственных подразделений не
всегда может соответствовать интересам компании.

Все это стоит учитывать при анализе корпоратив-
ной культуры организации. Оценку корпоративной
культуры следует изучать по ее проявлениям и элемен-
там. Нами выделены следующие характеристики кор-
поративной культуры, которые могут быть использо-
ваны для анализа:

1. Материальное окружение, символика: а) внешний
вид сотрудников; б) оформление офисных помещений.

2. Поведение сотрудников: а) отношение к клиенту
(наличие и применение стандартов на приветствие,
прощание; на поведение с постоянными клиентами;
на поведение в конфликтной ситуации; оплата предста-
вительских расходов); б) отношения с коллегами (реак-
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ция на нового сотрудника; взаимозаменяемость сотруд-
ников; общение с коллегами при посторонних; поведе-
ние в конфликтной ситуации с коллегами; отношения с
подчиненными и руководителями; общение вне рабо-
ты; поздравления коллег с праздниками); в) выполне-
ние функций (психологический настрой на работу; со-
циально-психологический климат; добросовестное
выполнение порученной работы; контроль промежу-
точных результатов работы; работа в чрезвычайных
обстоятельствах; наличие стандартов качества работы).

3. Нормы и правила: а) наличие миссии, филосо-
фии компании, стратегии ее развития; б) наличие дол-
жностных инструкций, положений об отделах, правил
внутреннего трудового распорядка; в) корпоративные
ценности.

4. Система управления: а) организационная струк-
тура; б) профессионально-квалификационный состав
персонала, знания и навыки, мотивация; в) управление
движением персонала (в том числе создание кадрово-
го резерва); г) система вознаграждения; д) система пла-
нирования, координации и контроля.

5. Взаимодействие с внешней средой: а) получение
информации из внешней среды, доведение ее до сведе-
ния коллег; б) стандарты на неразглашение конфиден-
циальной информации; в) наличие полномочий пред-
ставлять фирму от своего имени; г) стандарты на защи-
ту сферы интересов фирмы.

6. Оформление рабочего места: а) планировка ра-
бочего места; б) оснащение рабочего места; в) обслу-
живание рабочего места (в том числе состояние рабо-
чего места в конце рабочего дня).

7. Сила культуры: а) наличие доминантной культу-
ры, ее сила, соответствие философии компании; б) на-
личие субкультур, их взаимоотношение.

8. Менеджмент и культура: а) позиция менеджмен-
та организации по отношению к культуре (не знают о
факте существования; знают, но игнорируют; знают,
но занимают пассивное положение; знают и активно
управляют культурой); б) влияние менеджмента на куль-
туру и инструменты влияния; в) влияние культуры на
принятие решений.

Таким образом, организационная культура – это
совокупность социальных норм, правил и стандартов,
принятая и поддерживаемая в области организацион-
ных отношений. Сильная культура определяет после-
довательность поведения работников. Работники четко
знают, какому поведению они должны следовать. Пред-
сказуемость, упорядоченность и последовательность
деятельности в организации формируются с помощью
высокой формализации. Сильная культура достигает
того же результата без ведения какой-либо документа-
ции и распределений. Более того, сильная культура
может быть более эффективной, чем любой формаль-
ный структурный контроль. Чем сильнее культура орга-
низации, тем меньше менеджменту нужно уделять вни-
мания развитию формальных правил и положений для
управления поведением работника. Это все будет в
подсознании работника, принимающего культуру орга-
низации.

Организационная культура влияет на эффективность
работы организации в целом. Эффективность требует,

чтобы культура организации, ее стратегия, окружение
(внешняя среда) и технология (внутренняя среда) были
приведены в соответствие. Сильная культура организа-
ции позволяет привлечь потребителей и партнеров,
повысить конкурентоспособность на рынке.

Л.В. Лазарева
Курганский государственный университет, г.Курган

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЯ
ИНФОРМАЦИИ В ТЕОРИИ СИСТЕМ

Понятие информации получило широкое исполь-
зование в середине XX века. В настоящее время под
информацией понимают:

1) сведения, сообщения о чем-либо, которыми об-
мениваются люди;

2) сообщения, полученные системой от внешнего
мира в процессе адаптивного управления, приспособ-
ления (теория управления, кибернетика);

3) количественную меру устранения неопределен-
ности (энтропии), меру организации системы;

4) отражение разнообразия в любых объектах и про-
цессах неживой и живой природы;

5) связи и отношения, устраняющие неопределён-
ность в системе (теория информации).

Основы теории информации сформулированы глав-
ным образом в конце 40-х годов XX в. Клодом Шенно-
ном. На основе ряда важнейших положений он ввел
упрощенные математические зависимости, изначаль-
но применявшиеся в технике передачи данных. В этой
теории понятие информации служит для решения прак-
тических задач, ориентированных на схему техничес-
кой коммуникации. С точки зрения теории информа-
ции в определенных условиях возможно пренебречь
качественными особенностями информации и выра-
зить ее количество числом, а также сравнить количе-
ство информации, содержащейся в различных группах
данных. В результате возможно ввести количественную
меру для оценки степени  «неожиданности» сообще-
ния.

Количество информации - числовая величина, адек-
ватно характеризующая актуализируемую информа-
цию по разнообразию, сложности, структурированно-
сти (упорядоченности), определённости, выбору состо-
яний отображаемой системы.

Если рассматривается некоторая система, которая
может принимать одно из n возможных состояний, то
актуальной задачей является задача оценки такого вы-
бора, исхода. Такой оценкой может стать мера инфор-
мации (или события). Мера - это некоторая непрерыв-
ная действительная неотрицательная функция, опреде-
лённая на множестве событий и являющаяся аддитив-
ной, т.е. мера конечного объединения событий (мно-
жеств) равна сумме мер каждого события.

Информация рассматривается не только как сооб-
щение, а как организация, упорядоченность, структу-
ра. Тем самым осуществляется переход к системе, по-
средством которой информация посылается и прини-
мается.
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Неопределенность системы характеризует понятие
энтропии. Увеличение меры Шеннона свидетельствует
об уменьшении энтропии системы. И соответственно
уменьшение меры Шеннона свидетельствует об уве-
личении энтропии системы. При этом энтропия может
являться мерой дезорганизации систем от полного хао-
са (S=Smax) и полной информационной неопределён-
ности (I=Imin) до полного порядка (S=Smin) и полной
информационной определённости (I=Imax) в системе.

Для контроля неопределенности используется об-
ратная связь, позволяющая управлять системой.

К основным правилам организации информации в
систему следует отнести:

- выяснение формы и структуры исходной
(входной) информации;

- выяснение средств, форм передачи и источ-
ников информации;

- выяснение формы и структуры выходной ин-
формации;

- выяснение надежности информации и конт-
роль достоверности;

- выяснение форм использования информации
для принятия управленческих решений.

Система получает исходную информацию, обраба-
тывает ее, после чего воздействует на внешний мир, пе-
редавая ему часть выходной информации. Такая струк-
тура позволяет хранить и накапливать данные. В ряде
случаев количество информации, заключенной в систе-
ме, будет увеличиваться не непосредственно в результа-
те внешнего воздействия на систему, а в результате взаи-
модействия потоков информации внутри самой систе-
мы. Информация, циркулирующая по замкнутому кон-
туру, называется связанной информацией и может счи-
таться частью структуры системы для поддержания ее
функционирования. Именно накопление связанной ин-
формации противостоит естественному процессу воз-
растания энтропии и обусловливает прогрессивное раз-
витие системы, т.е. повышение уровня ее организации,
закономерное усложнение структуры.

В настоящее время увеличение количества инфор-
мации стали связывать с повышением сложности сис-
темы, и основной задачей становится координация
сложных систем. Управление предполагает наличие
двух систем: управляемой и управляющей. Предметом
процесса управления является информация, поступа-
ющая с объектов управления и из внешней среды. Вне-
шняя среда любой системы рассматривается как под-
система информационной структуры более высокого
уровня и является совокупностью окружающих инфор-
мационную систему элементов (объектов), которые
оказывают на нее влияние или, наоборот, на которые
она воздействует.

Выделяется две управленческие функции. Внешняя
базируется на информации, приходящей из внешних
по отношению к управляемой системе объектов, внут-
ренняя – на информации из самой управляемой систе-
мы. Информация используется для управления, а так-
же сама подвержена управляющим воздействиям. Со-
ответственно любая система управления является ин-
формационной системой, функционирующей в инфор-
мационной среде.

Таким образом, информационная система управ-
ления является системой, предназначенной для управ-
ления как системой, так и внутри системы.

По характеру управления, охвата подсистем и под-
целей управление может быть: стратегическим (направ-
ленным на разработку, корректировку стратегии пове-
дения системы); тактическим (направленным на раз-
работку, корректировку тактики поведения системы).

По времени управляющего воздействия системы
могут быть долгосрочно управляемыми или краткос-
рочно управляемыми.

Различают основные 6 типов информационных си-
стем управления (тип определяется целью, ресурсами,
характером использования и предметной областью):

1. Диалоговая система обработки запросов
(Transaction Processing System) - для реализации теку-
щих, краткосрочных, тактического характера, часто ру-
тинных и жестко структурируемых и формализуемых
процедур.

2. Система информационного обеспечения
(Information Provision System) - для подготовки инфор-
мационных сообщений краткосрочного использования
тактического или стратегического характера.

3. Система поддержки принятия решений
(Decision Support System) - для анализа (моделирова-
ния) реальной формализуемой ситуации, в которой
менеджер должен принять некоторое решение, возмож-
но, просчитав различные варианты потенциального
поведения системы (варьируя параметры системы);
такие системы используются как в краткосрочном, так
и в долгосрочном управлении тактического или стра-
тегического характера в автоматизированном режиме.

4. Интегрированная, программируемая система
принятия решения (Programmed Decision System) пред-
назначена для автоматического, в соответствии с про-
граммно реализованными в системе структурирован-
ными и формализованными критериями оценки и от-
бора (выбора) решений; используется как в краткос-
рочном, так и в долгосрочном управлении тактическо-
го (стратегического) характера.

5. Экспертные системы (Expert System) - инфор-
мационные консультирующие и/или принимающие
решения системы, основанные на структурированных,
часто плохо формализуемых процедурах, использую-
щих опыт, интуицию, т.е. поддерживающие или моде-
лирующие работу экспертов, интеллектуальные осо-
бенности; системы используются как в долгосрочном,
так и в краткосрочном оперативном прогнозировании,
управлении.

6. Интеллектуальные системы или системы, ос-
нованные на знаниях (Knowleadge Based System) - сис-
темы поддержки задач принятия решения в сложных
системах, где необходимо использование знаний в дос-
таточно широком диапазоне, особенно в плохо форма-
лизуемых и плохо структурируемых системах, нечет-
ких системах и при нечетких критериях принятия реше-
ния; эти системы наиболее эффективны и используе-
мы для сведения проблем долгосрочного, стратегичес-
кого управления к проблемам тактического и краткос-
рочного характера, повышения управляемости, особен-
но в условиях многокритериальности.
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Г.А. Лобанова
Ижевский государственный технический университет,
г. Ижевск

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В

УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
В условиях мировой глобализации процессы уве-

личения открытости экономики страны являются при-
оритетными направлениями современного развития.
Любое государство, стремящееся к равноправному
участию в мировом торговом процессе, стремится
стать членом Всемирной торговой организации (ВТО).

Россия не является исключением. Условия вступле-
ния в ВТО должны способствовать укреплению  и по-
вышению эффективности российской экономики и
предпринимательской деятельности. Конкретными це-
лями присоединения для России можно считать следу-
ющие:

• формирование имиджа России как полноправ-
ного участника международной торговли;

• участие в разработке правил международной
торговли  с учетом своих национальных интересов;

• доступ к международному механизму расши-
рения торговых споров;

• обеспечение лучших в сравнении с существу-
ющими условий для доступа российской продукции на
иностранный рынок;

• создание более благоприятного климата для
иностранных инвестиций;

• создание условий для повышения конкурен-
тоспособности отечественной продукции.

При вступлении в ВТО Россия принимает на себя
серьезные обязательства в области внутренней и внеш-
ней экономической политики, законодательства на фе-
деральном и региональном уровнях и других сферах
деятельности, которые окажут комплексное воздействие
на социально-экономическое развитие как регионов,
так и страны в целом.

Необходимо подчеркнуть, что участие страны в меж-
дународных экономических отношениях, с одной сторо-
ны, дает возможность повысить эффективность эконо-
мики, а с другой – ведет к обострению борьбы с иност-
ранными конкурентами, создает определенную конку-
рентную среду на внутреннем и внешнем рынках.

Практически все страны осуществляют определен-
ные меры для обеспечения наиболее благоприятных
для себя условий участия в международном разделе-
нии труда. Участие в международном обмене  позво-
ляет влиять на уровень конкуренции не только на оте-
чественном, но и на мировом рыке, обеспечивать це-
лостность внутреннего рынка и национальную безо-
пасность, защищать права потребителей, решать раз-
личные политические проблемы.

Россия должна придерживаться определенной по-
литики, чтобы не  нанести ущерба интересам отече-
ственных производителей и потребителей и защитить
национальную экономическую безопасность страны.

По всей видимости, процессы интернационализа-

ции и увеличения открытости экономики нашей стра-
ны приведут к трансформации внутренних рыночных
процессов. Удмуртская Республика не станет исключе-
нием.

В связи с этим Министерством промышленности и
транспорта УР с 2002 года проводится исследование о
готовности предприятий республики к вступлению и
деятельности в условиях ВТО. Цель исследования зак-
лючается в изучении ситуации на предприятии и выра-
ботке мер по повышению конкурентоспособности про-
изводимой продукции, снижении возможных негатив-
ных последствий для хозяйствующих субъектов Удмур-
тской Республики в условиях новых норм и правил ВТО.
Результаты проведенных исследований показали, что в
настоящее время возрос уровень информированнос-
ти предприятий об условиях вхождения России в ВТО.
Средний балл готовности предприятий к деятельности
в условиях ВТО составил 2,5 балла (5 баллов – высокая,
1 балл – низкая готовность). Наблюдается рост числа
предприятий, осуществляющих работу по подготовке
к деятельности в новых условиях. Их доля увеличилась
на 18% и составила 61%. Кроме того, были определены
основные направления деятельности по подготовке к
работе в условиях ВТО на промышленных предприяти-
ях  Удмуртской Республики, которые включили следу-
ющий перечень мероприятий: внедрение системы сер-
тификации продукции; разработка и реализация мер
по повышению конкурентоспособности продукции;
осуществление патентной защиты продукции и прав
на интеллектуальную собственность; проведение оцен-
ки капитальных затрат на необходимую модернизацию
производства и технологий; проведение инвентариза-
ции деятельности предприятия с точки зрения ее про-
фильности; подготовка работ по передаче непрофиль-
ных производственных процессов другим предприяти-
ям; информированность руководителей предприятия
о правилах ВТО.

Большинство предприятий считают необходимым
организовать деятельность по подготовке к работе в
условиях ВТО по приведенным выше направлениям.

В условиях открытой экономики и ужесточения кон-
куренции возможности сбыта товара определяются
уровнем конкурентоспособности реализуемого про-
дукта и требованием его постоянного повышения. Ры-
нок принимает того, чье производство эффективно,
рентабельно и отвечает требованиям рынка.

На современном этапе развития рыночных отно-
шений особенно остро встает вопрос повышения кон-
курентоспособности предприятия. Ключевым факто-
ром конкуренции становится время. Усиливается по-
требность в обеспечении согласованного целенаправ-
ленного функционирования всех звеньев хозяйствен-
ной системы общества. В условиях постоянного изме-
нения среды деятельности предприятия его конкурен-
тоспособность является также меняющейся характери-
стикой. Коммерческий успех хозяйствующего субъек-
та на рынке зависит от двух ключевых факторов: нали-
чия качественного, востребованного потребителем то-
вара и способности предприятия к своевременной адап-
тации в рыночной обстановке.

В этой ситуации особую важность приобретает воп-
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рос правильной оценки  внутренних трансформиро-
ванных рынков, на которые будут ориентироваться со
своими товарами как российские предприятия, в част-
ности хозяйствующие субъекты Удмуртской Республи-
ки, так и иностранные производители. Для нахождения
эффективных решений следует установить четкую кар-
тину состояния внешней и внутренней среды предпри-
ятия, определить важнейшие факторы и степень влия-
ния каждого из них.

С точки зрения практической значимости необхо-
димо выявить те факторы, оценка которых позволяет в
полной мере представить, насколько перспективна ра-
бота по внедрению на конкретный рынок и в каких на-
правлениях нужно действовать, чтобы сохранить или
улучшить существующее положение предприятия на
рынке.

Поскольку любой субъект хозяйствования функци-
онирует в определенной рыночной среде, изучение
доминирующих факторов внешней среды целесообраз-
но начать с двух ее составляющих:  законодательной и
организационной.

Как правило, экономическая деятельность предпри-
ятия формируется в рамках существующего законода-
тельства. Участие в ВТО предполагает стабильность и
транспарентность законодательства. Система законода-
тельных актов и нормативов направлена на регулиро-
вание отношений между субъектами рынка, защиту
высших интересов общества и экономического базиса
государства. Законодательная составляющая факторов
внешней среды реализуется посредством таможенно-
го регулирования, государственной поддержки, учета
ценовой стабильности рынка.

Обеспечение благоприятных условий участия стра-
ны в международном обмене осуществляется по двум
направлениям. В первом случае государство регули-
рует процесс конкуренции иностранных и отечествен-
ных товаров на внутреннем рынке, при этом обычно
используются ограничительные меры по доступу ино-
странных товаров. Во втором - государство улучшает
условия конкуренции отечественных предпринимате-
лей на иностранных рынках. Здесь главная проблема
заключается в обеспечении доступа на зарубежные
рынки. Итак, значимым законодательным фактором
защиты внутреннего рынка является таможенное регу-
лирование страны, на территории которой реализуется
товар. Не менее важную роль могут играть нетариф-
ные барьеры и меры по защите внутреннего рынка,
носящие селективный характер.

Поэтому в оценке доступа товара на рынок прин-
ципиальное значение имеет соответствие всего импор-
тного режима присоединяющейся стороны жестким
нормам ВТО. Это соответствие должно быть обеспе-
чено следующими инструментами регулирования: оп-
ределение таможенной стоимости, сборы на таможен-
ное оформление, количественные  ограничения импор-
та, дополнительные импортные пошлины, стандарты и
процедуры сертификации, внутренние налоги и сбо-
ры, условия транспортировки, условия продажи.

Отдельной областью национальных рынков являет-
ся закупка товаров и услуг государством или от имени
государства для его собственных нужд. Закупки осу-

ществляются с целью насыщения рынка потребностей
государства в товарах и услугах, обеспечения нацио-
нальной безопасности, диверсификации источников
снабжения, развития отечественной экономики. О том,
что государственные закупки как элемент торговой по-
литики присутствуют на рынке, свидетельствует тот
факт, что по оценкам секретариата ВТО только по стра-
нам – участницам Соглашения по государственным за-
купкам на них приходится в среднем 10-15% валового
национального продукта государства. С помощью этих
процедур государство защищает интересы нацио-
нальных производителей и может оговорить открытие
отдельных рынков в условиях вступления.

Следующим важным фактором характеристики
внешней среды является уровень стабильности цен на
товар, с которыми предприятие планирует выйти на
трансформированный рынок, резкие скачки цен дела-
ют рассматриваемый рынок для производителя неприв-
лекательным и даже опасным.  Во многом уровень ста-
бильности цен характеризует состояние экономичес-
кой и политической устойчивости страны.

Важнейшим рычагом успешного освоения транс-
формированных рынков является организационная
составляющая, связанная с процессом внедрения и
(или) закрепления в рыночном пространстве.

Для начала необходимо определить  тип рынка и то,
какой уровень конкуренции на нем присутствует. Дея-
тели рынка должны учитывать его емкость и возмож-
ности расширения. Ситуация может быть такой, что це-
левые сегменты, на которые ориентирован данный то-
вар, уже заняты. Конкурирующие фирмы применяют
различные методы давления, препятствующие проник-
новению на рынок. Расходы на рекламу, получение сер-
тификационных документов существенные. Все это
приводит к значительному росту  затрат вхождения на
рынок. Необходимым является учет трансакционных
издержек, которые связаны с расходами по подготовке
и подписанию контрактов, услуг связи, командировоч-
ных и транспортных расходов. В зависимости от специ-
фики товара и рынка издержки могут достигать боль-
ших размеров, что обычно негативно влияет на хозяй-
ственно – экономическую деятельность предприятия.

Проведенный анализ представленных выше факто-
ров позволит предприятию принять решение о целесо-
образности вхождения или закрепления на исследуе-
мый рынок с предлагаемым товаром.

Для обеспечения конкурентоспособности в глобаль-
ной экономике необходимо учитывать не только фак-
торы внешней среды, но и внутренний потенциал пред-
приятия, который характеризуется мобильностью ка-
питала, корпоративной гибкостью, профессионализмом
трудовых ресурсов и доступностью к информацион-
ной среде.

Профессионализм трудовых ресурсов определяет-
ся умением обосновывать и принимать решения в си-
туациях, для которых характерны высокая неопределен-
ность и динамичность, а также владением методами
повышения эффективности хозяйствования.

Корпоративная гибкость связана с созданием более
гибких управленческих структур, восприимчивых, с
одной стороны, к изменению конъюнктуры рынка, с
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другой, к технологическим и организационным инно-
вациям.

Важную роль в освоении новых рынков играет над-
лежащая информационная обеспеченность о потреби-
телях, посредниках, торговых агентах,  о состоянии рынка
и многое другое. При этом важно не только количество
доступных источников, но и их достоверность. Инфор-
мационная поддержка - это одно из условий повыше-
ния эффективности работы предприятия.

Необходимым условием укрепления внутренней
среды предприятия является мобильность капитала,
обеспечивающая своевременный переток капитала в
перспективные направления развития.

Таким образом, учет перечисленных выше факто-
ров и отражение их в конкретных показателях позволит
сформировать механизм комплексной оценки рыноч-
ной мобильности предприятия в условиях открытой
экономики. Количественная оценка даст возможность
своевременно анализировать изменение рыночных
процессов, обоснованно принимать управленческие
решения, заранее готовиться к конкурентной борьбе,
снижать степень риска, планировать на перспективу.

Л.М. Маслова
Департамент экономического развития, торговли и
труда, г. Курган

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проблемы повышения конкурентоспособности ре-
гиона на современном этапе развития экономики вызы-
вают большой теоретический и практический интерес.

В практической деятельности под конкурентоспособ-
ностью региона понимается его роль и место в эконо-
мическом пространстве Российской Федерации, опре-
деляемые способностью реализовать имеющийся в ре-
гионе потенциал (производственный, трудовой, образо-
вательный, инновационный, ресурсно-сырьевой и др.)
и обеспечивать высокий уровень жизни населения.

Возможны различные методы оценки конкурентос-
пособности, построенные на основе статистических по-
казателей, экспертных оценок, рангов. Критериями
оценки могут быть положение на рынке, темпы разви-
тия, возможность расплачиваться за полученные заем-
ные средства и другие. Поэтому данное многогранное
понятие необходимо определять в различных аспектах
в зависимости от решаемых задач.

Для повышения конкурентоспособности экономи-
ки Курганской области  были выбраны следующие при-
оритетные направления:

– создание благоприятного инвестиционного и
предпринимательского климата;

– формирование благоприятного социального
климата для деятельности и здорового образа жизни
населения;

– реформирование промышленности через тех-

ническое перевооружение и модернизацию предприя-
тий, внедрение современных технологий;

– развитие отраслей, ориентированных на обес-
печение эффективного функционирования агропро-
мышленного комплекса и на глубокую переработку
сельскохозяйственной продукции;

– развитие транспортной инфраструктуры;
– развитие приграничных и межрегиональных

связей Курганской области.
Управление социально - экономическим развити-

ем области осуществляется на основе системного и про-
граммно-целевого подходов к модернизации экономи-
ки и  решению основных социально-экономических
проблем.

Вопросами комплексного и стратегического плани-
рования Курганская область стала заниматься с 1997
года, когда была принята  «Концепция социально-эко-
номического развития Курганской области на 1997-2005
гг.» Мы сделали ставку на собственные силы и потен-
циал территории области, создание максимально дру-
жественной для бизнеса среды.

С 2006 года Правительство  перешло на новую сис-
тему среднесрочного планирования социально-эконо-
мического развития Курганской области, в том числе
муниципальных образований. Кроме того, по этой схе-
ме успешно реализуются областные целевые програм-
мы. В настоящий момент действует 21 областная целе-
вая программа, область активно участвует в 14 феде-
ральных программах и подпрограммах.

С 2006 года в области идет внедрение нового подхо-
да к управлению развитием территории – проектного -
на примере приоритетных национальных проектов: здо-
ровье, образование, доступное и комфортное жилье,
развитие АПК.

Системный подход к вопросам повышения конку-
рентоспособности Курганской области с использова-
нием программно-целевого и    проектного подходов
позволили переломить негативные тенденции 90 - х го-
дов, стабилизировать социально-экономическую ситу-
ацию и перейти к поступательному развитию. Нам уда-
лось создать необходимую экономическую базу, обес-
печить устойчивый экономический рост.

Один из главных, основных показателей самочув-
ствия экономики – это темпы экономического роста.

Начиная с 2000 года, по всем основным макроэко-
номическим показателям Курганская область имеет
устойчивую положительную динамику.

За 2001-2006 годы валовой региональный продукт
увеличился в 1,3 раза в сопоставимых ценах. Объем
инвестиций в основной капитал за этот же период уве-
личился в 2,3 раза, объем промышленного производ-
ства - в 1,4 раза, оборот розничной торговли - в 2,5 раза,
всё в сопоставимой оценке.

Наблюдается активизация финансово-кредитной де-
ятельности. С 2005 года совокупный баланс банковского
сектора Курганской области вырос в 2,5 раза. При этом
объем кредитов, предоставленных банковским сектором
населению и предпринимателям, вырос в 3,5 раза.

На этом фоне удалось решить и социальные про-
блемы:

- реальная заработная плата (с учетом инфля-
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ции) увеличилась за 2001–2006 годы в 2,2 раза;
- реальные располагаемые денежные доходы

(доходы за вычетом обязательных платежей, скоррек-
тированные на индекс потребительских цен) увеличи-
лись в 1,9 раза;

- удельный вес населения с доходами ниже про-
житочного минимума сократился с 51,6% в 1999 году
до 22,4% по итогам I полугодия 2007 года.

Как выглядит Курганская область сегодня на карте
Российской Федерации?

Область занимает по итогам 2006 года:
• 10 место по темпам инвестиций в основной

капитал;
• 12 место по темпам роста оборота розничной

торговли;
• 14 место по темпам роста реальных денежных

доходов населения.
Доля Курганской области в общероссийском про-

изводстве (данные 2006 года) составляет:
• 17,5% автобусов;
• 10% дорожно-строительной техники;
• 30% пожарных машин;
• 21% мостовых металлоконструкций;
• 46% коммунально-строительных машин малой

грузоподъёмности.
АПК области лидирует в Уральском федеральном

округе и занимает ведущие места в России по произ-
водству продукции сельского хозяйства на душу насе-
ления:

• зерно – 1 место в УрФО и 3 место в России;
• овощи – 1 место в УрФО и 7 место в России;
• молоко – 1 место в УрФО и 17 место в России;
• картофель – 1 место в УрФО и 21 место в Рос-

сии;
• мясо – 1 место в УрФО и 34 место в России.
По итогам 2006 года в Курганской области выше

среднероссийских темпы роста промышленного про-
изводства, инвестиций в основной капитал, ввода жи-
лых домов, производства сельскохозяйственной продук-
ции в хозяйствах всех категорий, оборота розничной
торговли, платных услуг населению, темпы роста де-
нежных доходов населения и заработной платы.

По итогам Всероссийского конкурса экономичес-
кого развития России  «Золотой рубль» Курганская об-
ласть признана лучшим субъектом по Уральскому фе-
деральному округу за 2006 год в номинации  «Лучший
субъект РФ по экономическим показателям». Конкурс
организует национальная корпорация экономическо-
го развития при поддержке администрации Президен-
та, Федерального Собрания, Правительства Российской
Федерации. Зауралье было отмечено за динамику рос-
та по всем показателям номинации. Победители опре-
делялись по каждому федеральному округу.

В настоящее время  Правительство Курганской об-
ласти выстраивает свою работу в соответствии с ори-
ентирами Программы социально-экономического раз-
вития Курганской области на 2007 год и среднесроч-
ную перспективу.

По итогам 9 месяцев текущего года в Курганской
области высокими темпами растут обороты рознич-
ной торговли, ввод жилых домов, объем платных услуг

населению, собственные доходы областного и муни-
ципальных бюджетов, заработная плата и денежные
доходы населения. Увеличились объемы промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, инвести-
ций в основной капитал, рождаемость, снизилась смер-
тность населения.

Выше среднероссийских показателей темпы роста
сельскохозяйственного производства, оборота рознич-
ной торговли, платных услуг населению, денежных до-
ходов населения и заработной платы.

Эти показатели – результат целенаправленной со-
вместной деятельности органов власти области, муни-
ципальных образований, предприятий крупного, сред-
него и малого бизнеса.

С учетом тенденций, заложенных в Программе со-
циально-экономического развития Российской Федера-
ции на среднесрочную перспективу, проекта Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации Посланий Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию, приори-
тетных национальных проектов в текущем году разра-
ботана Программа социально-экономического разви-
тия Курганской области на 2008 год и среднесрочную
перспективу до 2010 года.

Положительные тенденции развития реального сек-
тора экономики Курганской области в текущем году
позволяют прогнозировать темпы роста в среднесроч-
ной перспективе не ниже среднероссийских.

В 2008 году предусматривается опережающий рост
заработной платы по сравнению с ростом потребитель-
ских цен. Среднемесячная заработная плата в 2008 году
возрастет на 18% и составит 10990 рублей. Реальная за-
работная плата вырастет на 9,7%.

Номинальные доходы населения по сравнению с
2007 годом возрастут на 18,7% и составят 8920 руб. При
этом рост потребительских цен прогнозируется в пре-
делах 6,5%.

Намеченные мероприятия позволят продолжить
снижение удельного веса населения с доходами ниже
прожиточного минимума. Напомню - с 45,2% в 2003
году, 31,4 – в 2005 году, 24,3 – в 2006 году, 22 – в 2007
году, 19 – в 2008 году, 16 – в 2010 году. При этом мы
считаем, что это высокий показатель. Поэтому одна из
главных задач ближайших лет – сокращение уровня бед-
ности населения.

Главный капитал, главный источник развития обла-
сти — это её граждане. Для того чтобы область стала
сильной и конкурентоспособной, необходимо сделать
все для нормальной жизни каждого зауральца.

В ближайшие годы усилия региональных властей
будут направлены в те области, которые прямо опреде-
ляют качество жизни людей. Будет развиваться инфра-
структура здравоохранения, образования, социально-
го обслуживания, культурно-досуговой, физкультурно-
спортивной деятельности.

Многое уже сделано, но остается главная пока не
решенная проблема - сохранение народонаселения.

В 2007 году наметились позитивные тенденции в
демографических процессах. За 9 месяцев в Курганс-
кой области родилось детей на 5,3% больше, а количе-
ство умерших сократилось на 5% к соответствующему
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периоду 2006 года. Естественная убыль населения со-
кратилась на 23,5%. Однако число умерших превышает
число родившихся в 1,4 раза.

Для дальнейшего снижения смертности запланиро-
ван ряд мер по совершенствованию работы скорой
помощи, созданию специализированных центров, ос-
нащенных современным оборудованием, организации
реабилитационных мероприятий, повышению безопас-
ности дорожного движения, совершенствование рабо-
ты по гигиеническому обучению и воспитанию насе-
ления. Будут реализованы меры по кадровому обеспе-
чению учреждений здравоохранения.

У нас имеются серьезные планы по реализации всех
приоритетных национальных проектов и их региональ-
ных компонентов. Приняты соответствующие област-
ные законы, которые подлежат неукоснительному ис-
полнению. Главное в реализации приоритетных нацио-
нальных проектов - обеспечение качества, доступнос-
ти и эффективности услуг населению.

Для стабилизации обстановки на рынке труда со-
здаются условия для вовлечения трудоспособных граж-
дан в экономическую деятельность, создания новых
рабочих мест, освоения современных технологий под-
готовки рабочих кадров.

В среднесрочном периоде продолжится динамич-
ное развитие реального сектора экономики.

В 2008 году объем промышленного производства
увеличится на 6,9%, в 2010 году – на 19,5% к 2007 году.

Валовая продукция сельского хозяйства в 2008 году
увеличится на 2,9%, в 2010 году – на 10,4% к 2007 году.

Устранение структурных ограничений экономичес-
кого роста будет реализовано через развитие иннова-
ционной инфраструктуры. В настоящее время идет ак-
тивная работа по созданию технопарка Курганской об-
ласти, создан социальный технопарк в Академии труда
и социальных отношений, практически завершена ра-
бота по созданию бизнес-инкубатора в г. Шадринске.

В 2008 году предполагается обеспечить рост уров-
ня инновационной активности на 12%, рост доли инно-
вационной продукции в общем объеме промышлен-
ного производства на 7,5%.

За последние годы нам удалось реально изменить
ситуацию с привлечением инвестиций. В 2008 году про-
должится тенденция роста инвестиций в основной ка-
питал – на 13% по сравнению с 2007 годом, а в 2010 году
по сравнению с 2007 годом инвестиции возрастут в 1,5
раза и достигнут 27,4 млрд руб.

Развитие конкуренции и сокращение нерыночного
сектора будут обеспечены путем создания и совершен-
ствования рыночных институтов, развития малого пред-
принимательства, обеспечения равной и добросовест-
ной конкуренции.

Рост потребительского спроса, обусловленный вы-
соким темпом роста денежных доходов населения, до-
полнительно стимулируется растущими возможностя-
ми потребительского кредитования.

Высокими темпами продолжится рост розничной
торговли и платных услуг. В области созданы условия
для развития высокими темпами торговли, обществен-
ного питания и платных услуг населению, что позволя-
ет зауральцам делать покупки,  не выезжая за пределы

области. И на среднесрочную перспективу эта тенден-
ция сохранится. За последнее время в г. Кургане откры-
лось достаточное количество торговых салонов по про-
даже не только транспортных средств отечественного
производства, но и зарубежного, где одновременно
оказывают услуги сервисного обслуживания.

Рост объемов в реальном секторе экономики, дохо-
дов населения позволят обеспечить прирост валового
регионального продукта в 2008 году на 6,5% и за 2008 -
2010 году увеличить ВРП в 1,2 раза в сопоставимых це-
нах.

Мы считаем, что успешное развитие области воз-
можно лишь на основе долгосрочной стратегии соци-
ально-экономического развития. Четко выработанная
политика развития региона позволяет осуществлять
экономическое и бюджетное планирование, эффектив-
но использовать имеющиеся ресурсы, обеспечивать
повышение уровня жизни людей. В настоящее время
осуществляется разработка долгосрочной стратегии
развития Курганской области до 2030 года, основой ко-
торой является повышение конкурентоспособности
региона.

М.И. Михайлова
Уфимский государственный авиационный технический
университет, г.Уфа

ОБЗОР АКТУАЛЬНЫХ НЕЦЕНОВЫХ
МЕТОДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ
БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ

В настоящее время на мировом финансовом рын-
ке сложилась кризисная ситуация, причиной которой
послужили проблемы на рынке ипотечного кредито-
вания США. Эти проблемы затронули и другие секто-
ры финансового рынка, вызвав снижение ликвидности
в банковской системе. Российский банковский бизнес
является частью мировой финансовой системы и отли-
чается высокими темпами роста различных видов кре-
дитования. В связи с произошедшим подорожанием
мировых финансовых ресурсов и снижением уровня
ликвидности российским банкам приходится увеличи-
вать пассивные операции, т. е. заниматься активным
привлечением депозитов.

Депозит (банковский счет) – это банковская услуга
по привлечению денежных средств под определенный
процент. В зависимости от условий договора банковс-
кий депозит может иметь различные характеристики.

1. Пополнение - возможность внесения дополни-
тельных взносов на счет в течение срока вклада, увели-
чивающих сумму вклада. Не все банковские депозиты
являются пополняемыми: возможность или невозмож-
ность пополнения каждого типа вклада определяется
банком и фиксируется в договоре вклада. Возможные
ограничения, которые могут быть установлены банком
для пополняемого вклада:

• ограничение суммы дополнительного взноса
(фиксированная минимальная сумма, требование о крат-
ности дополнительного взноса некоторой сумме и т.д.);

• ограничение сроков внесения дополнительных



81

взносов (запрет внесения дополнительных взносов по-
зднее, чем за определенное время до окончания срока
действия вклада и т.д.).

Банки часто начисляют проценты на дополнитель-
ные взносы по особым (сниженным) процентным став-
кам, устанавливаемым в зависимости от промежутка
времени от даты внесения дополнительного взноса до
даты окончания договора вклада.

2. Пролонгация (реинвестирование) вклада — это
автоматическое продление действия договора вклада
после завершения срока его действия без посещения
клиентом банка. Не все банковские депозиты являются
реинвестируемыми: возможность или невозможность
автоматической пролонгации договора вклада опреде-
ляется банком. Наиболее часто встречаются следую-
щие подходы к пролонгации:

• пролонгация вклада осуществляется на тех же
условиях, в том числе, на тот же срок, но с процентной
ставкой по данному вкладу, действующей на момент
пролонгации вклада (в ряде банков — повышенной на
некоторую величину -  «надбавку постоянным вклад-
чикам»);

• если банк на день пролонгации вклада не зак-
лючает договоры для вкладов данного вида, пролонга-
ция не производится.

3. Капитализация процентов - это причисление про-
центных доходов к основному вкладу с дальнейшим
начислением процентов на увеличенную сумму вкла-
да. Варианты капитализации:

• начисленные проценты могут добавляться к
сумме вклада, при этом при последующем начислении
процентов они будут начисляться уже на всю сумму
вклада с учетом ранее капитализированных процентов;

• начисленные проценты могут сразу выплачи-
ваться (на карточный счет или на счет  «до востребова-
ния»). В этом случае сумма вклада увеличиваться не
будет и итоговый доход по вкладу останется  «стандар-
тным», однако вкладчик может до окончания срока вкла-
да получать постоянный доход в виде процентов.

В настоящее время уровень процентных ставок по
депозитам в разных банках приблизительно одинаков,
т.к. эти ставки зависят от ставки рефинансирования ЦБ
РФ (в настоящее время 10%).

Поэтому все чаще основным конкурентным пре-
имуществом банков становятся неценовые характери-
стики депозитов. Банки привлекают клиентов, предла-
гая высокий уровень обслуживания, быстрое оформ-
ление договоров. Рассмотрим основные неценовые
методы продвижения банковских депозитов.

1. Широкая продуктовая  «линейка». У клиентов
могут быть различные цели открытия банковского де-
позита, поэтому  «линейка» вкладов должна удовлетво-
рять потребности каждого клиента. Должны присутство-
вать следующие виды вкладов:

• сберегательные (повышенная процентная став-
ка с выплатой процентов в конце срока);

• накопительные (с капитализацией процентов);
• вклады до востребования (минимальная про-

центная ставка и отсутствие ограничений по сроку дей-
ствия договора);

• пенсионные (с повышенной процентной став-

кой для пенсионеров, ветеранов и других льготных ка-
тегорий граждан);

• валютные (не только в долларах и евро, но и в
других иностранных валютах, например, в английских
фунтах стерлингов или японских йенах);

• мультивалютные вклады (позволяющие рас-
пределять сумму депозита на несколько валют и, в за-
висимости от конъюнктуры рынка, изменять долю ва-
лют в депозите);

• вклады с неснижаемым остатком (предназна-
чены для клиентов, которые располагают определен-
ной суммой денежных средств для накопления, с до-
полнительными взносами и частичными выдачами в
пределах сумм, превышающих неснижаемый остаток);

• вклады для VIP-клиентов (открываются на бо-
лее выгодных условиях, отличающихся повышенной
процентной ставкой и высоким уровнем обслужива-
ния).

2. Предоставление дополнительных услуг по депо-
зитным вкладам. Любой банк заинтересован в макси-
мизации прибыли, поэтому для клиентов, воспользо-
вавшихся его услугами, банк должен совершить хотя
бы одну перекрестную продажу. По депозитным вкла-
дам банк может предложить следующие дополнитель-
ные услуги:

• переводы с банковского счета;
• зачисление денежных средств;
• списание денежных средств;
• оформление доверенности на право распоря-

жаться счетом третьими лицами;
• оформление завещательного распоряжения и

т. п.
3. Работа с имеющейся клиентской базой. Известно,

что привлечение нового клиента обходится гораздо
дороже, чем удержание старого. Положительные реко-
мендации имеющихся клиентов среди знакомых и близ-
ких могут увеличить число потенциальных клиентов.

Кроме того, банк может провести сегментацию кли-
ентов и определить портрет типичного клиента, а также
разделить клиентов по различным группам (социаль-
ному статусу, полу, уровню дохода, размеру депозита),
выделить предпочтительный сегмент и ориентировать
рекламу на него.

Для изучения новых клиентов необходимо органи-
зовать добровольное экспресс - анкетирование, кото-
рое позволит выяснить основной источник информа-
ции о банке и сфокусировать на этом источнике боль-
шее внимание при рекламных мероприятиях.

Банк должен сообщать своим клиентам об измене-
ниях процентных ставок по вкладам, открытии новых
офисов, изменении режима работы, действующих мар-
кетинговых акциях. Но, информируя клиента, нельзя
забывать, что все его операции с депозитным вкладом
являются банковской тайной. Важно, чтобы информа-
ция была передана непосредственно самому клиенту,
исключая передачу через третьих лиц.

4.Вхождение банка в систему страхования вкладов.
Создание системы страхования вкладов было призвано
повысить доверие граждан к банковской системе в це-
лом и к коммерческим банкам, вошедшим в нее, в час-
тности. Страховое возмещение выплачивается вкладчи-
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кам в случае отзыва у банка лицензии на осуществле-
ние банковских операций. Граждане могут претендо-
вать на возмещение 100% суммы вкладов в банке, не
превышающей 100000 рублей, плюс 90% суммы вкла-
дов в банке, превышающей 100000 рублей, но в сово-
купности не более 400000 рублей. Гарантия возврата
вкладов до 100 тысяч рублей в полном объеме должна
служить для вкладчиков своеобразным ориентиром. В
рекламных материалах, буклетах, в самих банковских
офисах при консультировании клиентов необходимо
упоминать о вхождении банка в систему страхования
вкладов.

5. Проведение маркетинговых акций и участие бан-
ка в социальных мероприятиях. Для повышения лояль-
ности клиентов можно проводить различные рекламные
акции среди держателей депозитов банка. Это может
быть новый депозит для постоянных  клиентов с повы-
шенной процентной ставкой либо депозит, приурочен-
ный к определенному событию. Например, в ОАО
«БАНК УРАЛСИБ» вкладчикам ежегодно предлагает
новогодний депозит с повышенной процентной ставкой
на срок 6 - 9 месяцев. Данный депозит не подлежит про-
лонгации и по окончании акции банк предлагает клиен-
там открыть новый депозит на других условиях.

Некоторые банки (например, ОАО  «Русь Банк»,  «Аб-
солют Банк») при открытии депозита дарят клиентам
подарки: мобильные телефоны, наборы посуды и т.д.
ОАО  «УРСА Банк» проводит розыгрыши призов среди
своих клиентов. В качестве призов разыгрываются ноут-
буки, текстильные наборы, продуктовые корзины.

Кроме того, банки могут организовывать различ-
ные акции социального характера, которые позволят
улучшить имидж, повысить узнаваемость и доверие.
Это могут быть концерты ко Дню пожилых людей, 23
февраля, 8 Марта, учреждение именных стипендий для
лучших школьников и студентов.

6. BTL-технологии (below the line — под чертой) -
вид маркетинговых коммуникаций, призванных оказы-
вать косвенное или прямое воздействие на потребите-
ля. Человека  «живым примером» убеждают купить
товар или воспользоваться услугой. Чтобы не остава-
лось сомнений в качестве продукта, его дают приме-
рить, пощупать и даже попробовать. Данную техноло-
гию стали применять банки для продвижения, в том
числе, и вкладов. К явному преимуществу BTL-техно-
логий перед обычной рекламой относится прямой кон-
такт с потребителем и возможность детального инфор-
мирования потенциального клиента о продукте или
услуге. В BTL-акции ее участник общается с клиентом
непосредственно, он понимает, какие аргументы воз-
действуют на человека, какие, напротив, могут вызвать
негативную реакцию или отторжение.

Считается, что в России, среди компаний финансо-
вого сектора, первую BTL-акцию провел  «Альфа Банк
Экспресс». В 2003 году у отделений Сбербанка появи-
лись автомобили, раскрашенные в фирменные цвета
«Альфа Банк Экспресс» — красные и белые. Сотруд-
ники  «Альфа Банк Экспресс» раздавали прохожим, а
также людям, выходящим из отделений Сбербанка, рек-
ламные буклеты и предлагали им воспользоваться ус-
лугами  «Альфа-Банка». Наиболее заинтересовавших-

ся граждан предлагали довезти до ближайшего отделе-
ния банка, чтобы они могли на собственном опыте срав-
нить качество сервиса в  «банке для успешных людей»
и качество сервиса в Сбербанке.

При проведении BTL-акций российскому банку
приходится значительно сложнее, чем его европейским
или американским коллегам. Россияне, в отличие от
европейцев и американцев, не привыкли к агрессивно-
му стилю работы банков. Например, в США сотрудни-
ки банков ходят по домам потенциальных клиентов,
раздают им информационные буклеты и рассказыва-
ют об услугах своего банка. В стране, где BTL-акции
проводятся уже не первый год, это воспринимается как
норма, а в России это может вызвать у людей не слиш-
ком позитивные эмоции — от сдержанного неприятия
до возмущения и отторжения.

Большой объем привлеченных вкладов – это не толь-
ко грамотная работа маркетологов, но и высокий уро-
вень доверия банку, это показатель узнаваемости бан-
ка, его имиджа и опыта работы на рынке.

В.Г. Моисеева
Балтийская государственная академия, Институт
прикладной экономики и менеджмента, г.Калининград

ПРОБЛЕМЫ МЕДИАСРЕДСТВ НА
РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ

ЭКСКЛАВНОСТИ РЕГИОНА (НА
ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ)
По итогам 2006 года объем рекламного рынка Рос-

сии составил эквивалент 6,1 млрд долларов США, что
соответствует 6 месту в мировом рейтинге. Эксперт-
ный  совет Ассоциации коммуникационных агентств
России (АКАР), прогнозируя развитие медиареклам-
ного рынка России,  дает следующие показатели: 2007
год – 7,10 млрд, 2008 год – 8,3 млрд, 2009 год – 9,3 млрд,
2010 год – 10,3 млрд, при этом отмечается неуклонное
снижение темпов прироста и перераспределение до-
лей по медианосителям. Так в 2005 году прирост рынка
медиарекламы составил 28%, в 2006 – 22%, а к 2010 про-
гнозируется снижение до 11%.

Пожалуй, главным событием на российском меди-
арынке  в текущем году является вступление в силу 1
июля 2006 года новой редакции закона  «О рекламе».
По прогнозам аналитиков, новый закон приведет к се-
рьезным изменениям на российском рынке, т.к. он се-
рьезно ужесточает правила игры. Наиболее существен-
но закон затрагивает интересы производителей алкого-
ля, пивоваров, фармацевтических компаний, а также
всех рекламодателей, отдающих предпочтение рекла-
ме на телевидении. Согласно новому законодательству,
значительно сократится объем телевизионной рекла-
мы (объем рекламы не должен превышать 20% в час и
15% – в течение суток при длине рекламного блока не
более 4-х минут).

По мнению экспертов рынка,  отечественное теле-
видение в настоящее время переполнено рекламой.
Актуальной задачей является поиск новых каналов
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трансляции рекламы, среди которых, в частности, перс-
пективны Интернет и мобильные телефоны. Также у
российских рекламодателей в арсенале имеются различ-
ные виды непрямой рекламы – BTL (Below the line). Зат-
раты рекламодателей в России на непрямую рекламу в
2006 году составили эквивалент 1,6 млрд долларов США,
прирост по отношению к 2005 году составил 28%. По
прогнозам экспертов, в течение ближайших пяти лет сег-
мент BTL будет расти более чем на 30% ежегодно.

По абсолютным показателям лидирующим сегмен-
том на российском рынке рекламы является телевиде-
ние (43,5%), следующий показатель у прессы (27%),
наружная реклама стабильно занимает третью пози-
цию (16%), в отношения сегмента радиорекламы экс-
перты прогнозируют последующий рост, но на сегод-
няшний момент радио заметно отстает от ведущих СМИ
(6%). По темпам же роста наиболее динамично в 2006
году развивался сектор Интернет-рекламы (прирост
около 80% по отношению к 2005 году), а кинотеатры и
прочие носители, к которым АКАР причисляет, в част-
ности, рекламные мониторы в супермаркетах, увели-
чили оборот на 50%, хотя в абсолютных показателях
обороты этих медианосителей остаются незначитель-
ными. В настоящее время российская рекламная инду-
стрия активно осваивает и новые форматы: product
placement, мобильные билборды, рекламомобили и
прочие.

Набирает обороты и региональный рынок рекла-
мы в России. Многие рекламодатели, осознав преиму-
щества и перспективность регионального рынка, уже
сейчас приняли решение о перераспределении своих
бюджетов в пользу последнего.

Наиболее часто рекламируемой товарной катего-
рией на российском рынке в настоящее время является
продукция повседневного спроса, а также такие кате-
гории, как телеком, банковские услуги и другие. Внача-
ле расцвета находится сегмент автомобильной рекла-
мы. При этом в дальнейшем среди категорий, которые
обеспечат рост рынка, будут услуги, индустрия развле-
чений и реклама в секторе business-to-business.

Потенциал регионального рынка рекламы достаточ-
но высок, однако реализовать его удается далеко не всем
калининградским медиа. В регионе расстановка сил на
рекламном рынке отличается от общероссийской. Боль-
шая степень насыщенности регионального медийного
рынка определяет высокую конкуренцию и, соответ-
ственно, низкие цены и демпинг, что, в свою очередь,
не позволяет улучшать качество программ и техничес-
кую оснащенность ТВ-каналов. В связи с этим лидиру-
ющим сегментом региона являются печатные СМИ (га-
зетные, журнальные) – 33%. Одна из особенностей рын-
ка прессы Калининграда – присутствие на нем крупно-
го игрока. По рейтингам Калининградского социоло-
гического центра, лидерами среди ежедневных, ежене-
дельных и бесплатных газет являются СМИ одного хол-
динга –  «Комсомольская правда - Калининград» (Ме-
диагруппа  «Западная пресса»). По данным самой ме-
диагруппы, она контролирует до 50% рекламного пе-
чатного рынка, до 40% – рынка продаж печатной про-
дукции. К продукции этого холдинга относятся: газеты
«Косомольская правда» с ее многочисленными при-

ложениями,  «Московский комсомолец»,  «Страна-Ка-
лининград»,  «Калининградская антенна»,  «Ва-Банк»,
журналы «Королевские ворота»,  «Бродвей» и др.   В
2005-2006 гг. рынок печатных СМИ региона значитель-
но расширился за счет открытия новых журнальных
проектов. Рекламные поступления – основной источ-
ник доходов большинства СМИ, но и без того малые
рекламные бюджеты в регионе растут непропорцио-
нально активному приросту количества новых изданий.
В настоящий момент в структуре рекламных сборов
печатных СМИ доход между газетной и журнальной
периодикой практически сравнялся. При этом, несмот-
ря на относительно невысокие цены, качество печат-
ной продукции, выходящей в Калининграде, заметно
выше, чем в других регионах России. Для перспектив
дальнейшего развития издательств необходимо созда-
ние региональных приложений федеральных проектов
или выход за пределы региона, при этом часть попу-
лярных изданий уже сегодня являются региональными
приложениями. Значительная часть печатных СМИ не
окупается продажами рекламы и дотируется полити-
ческими структурами, что неизменно приводит подоб-
ные проекты к значительной потере аудитории потре-
бителей. Наблюдается тенденция роста популярности
еженедельных изданий и сокращения доли читателей
ежедневных.

Конкуренция на рыке телевидения Калининграда ве-
лика, а в скором будущем с приходом в регион новых
каналов борьба за рекламодателей еще больше обострит-
ся. Доля телевидения на региональном медиарынке —
28%. В регионе работают четыре местных телекомпа-
нии, производящие собственный телепродукт: ГТРК
«Калининград» (вставки на федеральном канале  «Рос-
сия»), телеканал  «Премьер» (работал с разными сете-
выми партнерами – ТВЦ, MTV. С 2001 года и по сей день
сотрудничает с REN-TV), телерадиокомпания  «Дюны»
(телеканал  «Культура», РБК) и  «Каскад» (СТС и ТНТ). С
2001 года на территорию области идет трансляция НТВ
(держатель лицензии оператора связи – структура мест-
ного холдинга  «Медиа-Кит»). Сегодня рейтинг местных
ТВ-каналов следующий:  ГТРК  «Калининград» – 33%,
«Каскад» – 30%,  «Премьер» – 15% и  «Дюны» – 12%,
НТВ-Калининград – 10%. Необходимо отметить, что по-
казатели рейтинга в немалой степени складываются от
принадлежности к сетевым партнерам. Так, в частности,
«Каскад» основной показатель рейтинга имет на канале
ТНТ (около 75% против 25% на СТС), который позицио-
нируется как семейный. Переход на другого сетевого
носителя новостного характера может заметно повлиять
на расстановку сил в региональном рейтинге. Не учиты-
вается и достаточно значимый факт: в регионе более 7%
населения пользуются услугами спутникового ТВ ( где
отсутствуют местные каналы), а это целевая группа на-
селения с высоким или средним уровнями дохода – по-
тенциальный потребитель.

Объемы рынка наружной рекламы (26%) прирос-
тают в основном  за счет увеличения стоимости услуг.
Структура рынка наружной рекламы региона развива-
ется по трем основным направлениям: производители
рекламных конструкций, компании-владельцы сетей
билбордов, транспортное направление. Архитектура
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Калининграда, где сосредоточено более 80% наружной
рекламы региона, не позволяет увеличивать число но-
сителей, поэтому тенденция к сокращению и упорядо-
чению отдельностоящих рекламных установок застав-
ляет производителей наружной рекламы искать новые
более продуктивные формы, что достаточно сложно.
Рекламомобили, активно задействованные в период
предвыборной кампании, в настоящий момент прак-
тически невостребованы.

Самые низкие рекламные сборы традиционно со-
бирает радио –  11 %. Местной особенностью является
большое количество мало отличающихся друг от друга
станций. Перепрофилирование местных станций в се-
тевые – характерная черта радио Калининграда. Только
за последние годы с рынка ушли радио  «ШОК» (теперь
на этой частоте московское  «Авторадио»),  «Микс FM»
(теперь – Love Radio), радио  «БАС» (теперь –  «Мон-
те-Карло»). Остались – радио  «Балтик Плюс»,  «О’Кей-
-Радио – Общественное Калининградское Радио» и
«Русский край». Наиболее высокие и стабильные рей-
тинговые позиции, по данным Калининградского со-
циологического центра, у радио  «Балтик Плюс».

Прогресса на рынке рекламы Интернет-СМИ реги-
она не наблюдается (1,5%). Хотя популярные информа-
ционные сайты появились около пяти лет назад, их раз-
витие тормозит скудное финансирование и нежелание
потенциальных рекламодателей размещаться в подоб-
ных структурах.

На современном этапе помимо анклавно-террито-
риальных основными проблемами остаются малые
рекламные бюджеты, т.к. многие компании пока не дош-
ли до понимания необходимости закладывать в бюдже-
ты достаточные суммы на продвижение своего про-
дукта в СМИ, а также недостаточная грамотность са-
мих рекламодателей.

Уровень развития калининградского рекламного
рынка можно оценивать по-разному. Несмотря на боль-
шое количество СМИ, резерв для существования в ры-
ночных условиях есть. Региональный рынок рекламы
специалисты оценивают как достаточно перспектив-
ный. Спрос на услуги продвижения растет пропорцио-
нально росту экономики области. Появляются грамот-
ные рекламные агентства, которые уже начинают пла-
нировать рекламные кампании для крупных предприя-
тий, в том числе и по распределению рекламы по меди-
аносителям, хотя предложения на рынке СМИ доста-
точно однообразны.

Л.С. Монакова
ОАО  «Новолипецкий металлургический комбинат»,
г. Липецк

ПРИМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПОДХОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ

ВНЕШНЕЙ СЕГМЕНТАРНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

Представление сегментарной отчетности призвано
обеспечить заинтересованных пользователей информа-
цией, позволяющей лучше оценивать характер и фи-

нансовые последствия осуществляемых ею видов дея-
тельности.

Формированию и представлению сегментарной
отчетности в нашей стране, как известно, посвящено
ПБУ 12/2000  «Информация по сегментам»; в системе
МСФО в настоящее время – IAS 14  «Сегментная отчет-
ность»; в системе Общепринятых в США принципов
учета (US GAAP) – SFAS 131  «Раскрытия о сегментах
предприятия и связанной с ними информации». В ян-
варе 2006 г. Совет МСФО (IASB) представил для пуб-
личного обсуждения проект (ED) IFRS 8  «Операцион-
ные сегменты». Он был разработан совместно с FASB
США в рамках реализации проекта по краткосрочной
конвергенции МСФО и US GAAP. IFRS 8 был утверж-
ден 30.11.2006 г. Он аннулирует IAS 14 и должен приме-
няться компаниями к годовым отчетам за периоды,
начинающиеся 01.01.2009 г. или после этой даты; реко-
мендуется начать применение стандарта раньше.

Целью данной статьи является сопоставление осо-
бенностей и оценка преимуществ и недостатков при-
менения так называемого управленческого подхода в
соответствии с указанными выше стандартами учета и
отчетности как одного из элементов комплекса требо-
ваний, установленных ими в отношении формирова-
ния сегментарной отчетности.

В самом простом понимании сегментарная отчет-
ность – это отчетность, сформированная по отдельным
сегментам бизнеса организации. Хотя сегментарную
отчетность можно разделить на внешнюю, предназна-
ченную для внешних пользователей, и внутреннюю,
предназначенную для внутренних пользователей, исто-
ки ее лежат в плоскости не финансового, а управлен-
ческого учета. М.А. Вахрушина рассматривает сегмен-
тарный учет как важнейшую составляющую управлен-
ческого учета, а информацию сегментарного учета и
сегментарной отчетности – как основу системы управ-
ленческого контроля.

Управленческий характер сегментарной отчетнос-
ти прослеживается и во внешней сегментарной отчет-
ности. Можно сказать, что сегментарная отчетность –
это определенная часть внутренней отчетности орга-
низации, которая раскрывается во внешней финансо-
вой отчетности. Управленческий характер сегментар-
ной отчетности находит отражение в нормативных до-
кументах, регулирующих порядок ее формирования и
представления.

Считается, что применение управленческого под-
хода при формировании сегментарной отчетности не-
обходимо и в соответствии с US GAAP, и в соответ-
ствии с МСФО, и в соответствии с ПБУ 12/2000, отвеча-
ющего основным требованиям IAS 14. Однако приме-
нение управленческого подхода в этих стандартах выг-
лядит по-разному (табл. 1).

При этом рассматриваемыми нормативными до-
кументами установлен ряд ограничений на примене-
ние управленческого подхода при составлении сегмен-
тарной отчетности (табл. 2) с целью сохранения опре-
деленной сопоставимости отчетных данных компаний.

На взгляд автора, достоинствами управленческого
подхода, принятого в SFAS 131 и IFRS 8, являются сле-
дующие аспекты:
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1. Применение управленческого подхода как один
из примеров  либеральности требований US GAAP по-
зволяет сформировать отчетную информацию, в наи-
большей степени отражающую экономическую сущ-
ность хозяйственной деятельности организации, исхо-
дя из допущения о том, что для внутренних целей руко-
водством компании используются наиболее оптималь-
ные методы учета и составления отчетности.

2. Сегментарная отчетность дает определенные пре-
имущества внешним пользователям финансовой отчет-
ности, т.к. позволяет им взглянуть на нее глазами руко-
водства компании, оценить деятельность сегментов

бизнеса в том их виде, в котором они выделены и рас-
сматриваются менеджментом.

3. Затраты на формирование сегментарной отчет-
ности снижаются в связи с тем, что такая отчетность
составляется для внутренних пользователей. Это повы-
шает уровень экономической рациональности форми-
рования информации по сегментам и обеспечивает ее
своевременность.

4. Применение управленческого подхода при состав-
лении сегментарной отчетности хотя и ослабляет сопо-
ставимость показателей сегментарной отчетности ком-
паний одной отрасли, но все же позволяет сохранить

Таблица 2
Ограничения по применению управленческого подхода при составлении сегментарной отчетности
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сопоставимость показателей сегментарной отчетнос-
ти одной компании во времени.

Недостатки управленческого подхода, принятого в
SFAS 131 и IFRS 8:

1. Утверждать, что сегментарная отчетность, осно-
ванная на управленческом подходе, лучше обеспечива-
ет понимание стратегии управления компанией, нельзя,
поскольку раскрываемая во внешней отчетности инфор-
мация не есть полная информация о сегментах бизнеса,
предоставляемая руководству; решения внешних пользо-
вателей и решения менеджеров в отношении деятельно-
сти компании по своей природе различны.

2. Применение управленческого подхода при состав-
лении сегментарной отчетности ослабляет сопостави-
мость показателей сегментарной отчетности компаний
одной отрасли.

3. Достаточно тонким моментом является вопрос
согласования применения управленческого подхода и
категории коммерческой тайны, поскольку, по сути,
требуется раскрытие основы организации компании и
информации, сообщаемой менеджменту. Использова-
ние управленческого подхода может привести к потере
компаниями некоторых конкурентных преимуществ.
Например, существенный доход, получаемый компа-
нией от того или иного сегмента (продукта, региона),
отражаемый во внутренней отчетности, подлежит рас-
крытию. При этом конкурент, функционирующий на
этом же рынке, но применяющий другой критерий
идентификации отчетных сегментов, может не раскрыть
такой информации.

4. Применение управленческого подхода при состав-
лении внешней сегментарной отчетности отражает ли-
беральную природу US GAAP, по сравнению с МСФО,
российскими и другими стандартами учета и отчетно-
сти, что, в общем, является положительным моментом,
но в то же время допускает возможность манипулиро-
вания отчетными данными, представляемыми в финан-
совой отчетности.

На взгляд автора, такой подход, с учетом его пре-
имуществ, приемлем и прогрессивен. Можно по-раз-
ному относиться к применению управленческого под-
хода при составлении внешней сегментарной отчетно-
сти, однако в условиях существования Программы ре-
формирования бухгалтерского учета в соответствии с
МСФО становится очевидной необходимость пересмот-
ра российского ПБУ 12/2000 и приведения его в соот-
ветствие с изменяющимися требованиями МСФО.

С.Н. Орлов
Курганское отделение №8599 Уральского банка
Сберегательного банка РФ, г.Курган

МАРКЕТИНГ И  АНТИКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Характерной чертой растущей и динамично транс-
формирующейся современной  рыночной экономики
является становление эффективно функционирующих
и устойчиво развивающихся предприятий. Недостаточ-
но конкурентоспособные, а значит, нежизнеспособные

предприятия подвержены многочисленным кризисным
явлениям, концентрированным выражением которых
является их финансовая несостоятельность. Начиная с
1993 года  (года вступления в силу Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)») ежегодное ко-
личество возбужденных дел о банкротстве многократ-
но возросло (примерно в 1000 раз). В этой связи весьма
актуальными  представляются разработка и реализа-
ция новых подходов к антикризисному управлению
предприятиями, проходящими процедуру банкротства.
Важнейшим направлением реализации таких подходов
является проектоориентированное управление процес-
сом антикризисного управления предприятием.

Современные экономика, бизнес весьма сложны и
динамичны. Ведущие фирмы-производители автомо-
билей, как правило, меняют дизайн и конструкцию вы-
пускаемой продукции каждые два года, а производите-
ли компьютерной техники предлагают новые образцы
ежеквартально. Разработка новых изделий требует ог-
ромной работы: от формулировки и разработки идеи
до продвижения продукта на рынок. Для этого требу-
ется координированная работа высококвалифицирован-
ных специалистов, обладающих  самыми  разнообраз-
ными знаниями и профессиями. Они должны разрабо-
тать оригинальную идею, на основе которой изгото-
вить опытный образец высококачественного продукта,
наладить его производство и продажи. Чтобы продукт
успешно продавался, он должен быть функционален,
экономичен, уникален и т.п. Методы традиционного
управления, сложившиеся на предприятиях в условиях
рынка продавца и дефицита товаров, когда отдельные
образцы продукции выпускались десятилетиями, а по-
явление новых продуктов рассматривалось как собы-
тие чрезвычайной важности, очевидно, не отвечают
современным требованиям. И предприятия, не сумев-
шие перестроится, рискуют потерять (и теряют) финан-
совую состоятельность.

Управление антикризисным проектом – это вид уп-
равленческой деятельности, направленной на предвари-
тельную разработку системы (комплексной модели)
управления предприятием, на вывод его из кризиса. Каж-
дый антикризисный проект должен обладать целевой
направленностью, оригинальностью, временными и ре-
сурсными ограничениями, т.е. отличительными призна-
ками проекта, а также обладать  рядом особенностей.
Прежде всего, это стратегические (а если потребуется,
то кардинальные)  изменения в деятельности и структу-
ре предприятия по всему спектру  функционирования  в
целях обеспечения его устойчивого развития.

Управление антикризисным проектом, направлен-
ным на финансовое оздоровление предприятия, укреп-
ление его платежеспособности, должно включать из-
менения методов управления и перестройку всей дея-
тельности предприятия, которые должны начинаться с
формирования обновленной ресурсной базы (включая
интеллектуальную, информационную, материально-
техническую, технологическую, организационную, кад-
ровую и др.) и ориентироваться на потребности рынка.
Очевидно, масштабность проблемы предполагает ее
рассмотрение с участием органов федеральной и ре-
гиональных властей, научной общественности.
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М.А. Падерина
Курганский государственный университет, г.Курган

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ ЖКХ

Функционирование в условиях рынка и конкурен-
ции актуализирует вопросы повышения и обеспече-
ния качества. Результаты оценки состояния сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства Курганской области
определяют необходимость повышения качества жи-
лищно-коммунального обслуживания населения.

При этом повышения качества невозможно достиг-
нуть только воздействиями разрозненного, локального
характера, необходимо применять воздействия комп-
лексного (системного) характера. Внедрение системы
менеджмента качества на предприятиях сферы ЖКХ
будет определять уровень качества коммунальных ус-
луг, а значит, и комфортность проживания граждан.
Наиболее результативным инструментом разработки
и внедрения эффективно действующих систем управ-
ления качеством признано организационное проекти-
рование. Проектирование позволяет охватить практи-
чески все стороны работы и отношений на предприя-
тии, что дает возможность реализовать системный под-
ход при организации и совершенствовании любого эле-
мента, подсистемы и системы.

Процесс организационного проектирования систем
управления качеством, удовлетворяющих требованиям
ныне действующих стандартов на управление каче-
ством, в общем случае можно разделить на ряд после-
довательных стадий:

- предпроектную;
- проектную;
- реализации (внедрения) и совершенствования.
Формирование и функционирование системы уп-

равления качеством на предприятиях ЖКХ (ее элемен-
тов, положений, требований, распределения функций,
ответственности, прав и обязанностей, взаимодействие
подразделений по управлению качеством в соответ-
ствии с принципами системного управления и МС ИСО)
содержит множество теоретических, методических и
практических проблем.

Характерные особенности данного процесса были
исследованы на МУП города Кургана  «Спектр», кото-
рое находится в ведомственном подчинении Департа-
мента по управлению жилищно-коммунальным хозяй-
ством и благоустройству Администрации города. В
настоящее время предприятие осуществляет свою дея-
тельность на основании заключенного договора под-
ряда на техническое обслуживание, санитарное содер-
жание общего имущества муниципального жилищно-
го фонда с  УК  «Фортуна».

Исследование управления качеством на МУП
«Спектр» (на основе вопросника самооценки) позво-
ляет сделать следующие выводы. На предприятии от-
сутствуют сформированные цели, стратегии, полити-
ки в области качества, процесс оценки качества оказы-
ваемых услуг ведется бессистемно и в недостаточном
объеме, основное его содержание - это работа с жало-

бами населения, обращающегося в УК  «Фортуна».
Параметры оказываемых услуг, допустимые отклоне-
ния, штрафные санкции за ненадлежащее выполнение
той или иной услуги определяются договором подря-
да, тем не менее, процедура оценки качества выпол-
ненной работы носит условный характер (выполнение
/невыполнение). В штате предприятия отсутствуют спе-
циалисты в области качества, работа по управлению
качеством распределена между несколькими подраз-
делениями, что приводит к дублированию, к частично-
му выполнению отдельно взятых функций. Отметим,
что выявленные проблемы управления качеством от-
носятся к большей части предприятий Курганской об-
ласти, работающих в сфере ЖКХ.

Важным направлением реформы ЖКХ является
формирование развитой конкурентной среды, где свои
услуги будут предлагать множество фирм, что позво-
лит потребителям выбрать предприятия, обеспечива-
ющие более высокое качество услуг и более выгодные
тарифные схемы и условия платежей. Таким образом,
предприятия ЖКХ должны понимать значимость фор-
мирования комплексной системы управления каче-
ством. Чем раньше будет осознана эта необходимость,
тем больше шанс занять выгодные рыночные позиции
в будущем.

Итак, для эффективной организации работы пред-
приятия по критерию качества необходимо разрабо-
тать документы, формирующие систему менеджмен-
та качества, устанавливающие порядок и правила вы-
полнения техпроцессов, которыми следует управлять.

Современная система управления качеством на
муниципальном предприятии должна включать следу-
ющие документы:

- политику и цели в области качества;
- руководство по качеству;
- требуемые документированные процедуры;
- документы, необходимые для обеспечения эффек-

тивного планирования, выполнения и управления про-
цессами;

- требуемые записи и документы по их управлению.
Однако, как показывают исследования, разработан-

ной документации (руководства по качеству МУП
«Спектр», политики в области качества МУП  «Спектр»,
сформулированные цели в области качества, должнос-
тной регламент специалиста по качеству МУП
«Спектр», проект изменения оргструктуры) недоста-
точно для внедрения системы управления качеством.
Существенное влияние на эффективность функциони-
рования МУП  «Спектр» оказывает процесс установ-
ления связи с потребителями оказываемых услуг.

Учитывая, что предприятия сферы ЖКХ имеют
большое количество клиентов, необходимой становит-
ся такая организация взаимодействия, которая позво-
лит своевременно и качественно оказывать услуги. За-
дачи, связанные с организацией технологического про-
цесса обработки информации, отражающей характер
обслуживания населения, в этом  случае  решает ин-
формационная система как способ  систематизации
нормативной базы, включающей состав жилищного
фонда МУП  «Спектр»; перечень услуг, которые пре-
доставляет предприятие; содержание работы; сроки
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оказания услуг, параметры качества и стоимости.
Основная цель создания информационной систе-

мы заключается в переводе управления производством
услуг на новый технический и организационный уро-
вень, который бы соответствовал требованиям произ-
водства услуг в условиях рынка.

Анализ опыта создания, внедрения и функциони-
рования систем управления качеством на российских
предприятиях ЖКХ, а также проведенное исследова-
ние на МУП  «Спектр»  позволяет выделить ряд трудно-
стей.

Во-первых, непонимание руководителями и специ-
алистами необходимости создания систем управления
качеством, а также слабая заинтересованность работ-
ников по улучшению управления качеством.

Во-вторых, недостаточная управленческая и иссле-
довательская подготовка специалистов и руководите-
лей, отсутствие глубокого анализа состояния дел в об-
ласти качества, что приводит к поверхностному подхо-
ду при создании и функционировании системы, охвату
ограниченного круга функций и задач управления ка-
чеством, несоблюдение важнейших принципов управ-
ления, недостаточная ориентированность механизма
управления качеством на удовлетворение потребнос-
тей клиентов.

В-третьих, низкий уровень МТС, технологического
и метрологического обеспечения.

Данные недостатки могут быть устранены только
при условии осознания и внутренней потребности в
этом всего персонала, а главное руководства предпри-
ятия, желающего работать в новых экономических ус-
ловиях.

Л.А. Паклина
Курганский государственный университет, г. Курган

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СЕРВИСА НА

ПРЕДПРИЯТИИ

Организационное становление службы сервиса
предприятия - производителя проходит три или четыре
четко различающихся этапа:

Этап 1. Функция сервиса переводится в ранг цент-
ра затрат и присоединяется к функции сбыта.

Этап 2. Функция сервиса становится источником
прибыли, признается ее роль в создании постоянной
клиентуры, она получает директивы от функции мар-
кетинга и стремится проявить больше независимости
от функции сбыта.

Этап 3. Функция сервиса становится одним из цен-
тральных источников прибыли, который переводится
на уровень общего руководства.

Этап 4. В целях широкого охвата рынков произво-
дитель преобразует службу сервиса в сеть филиалов.

Многообразие форм организации сервиса промыш-
ленного предприятия не является произвольно сложив-
шейся системой, оно формировалось под влиянием
ряда причин, к числу которых относятся следующие:

1. Особенности конструкции, степень новизны и
сложности обслуживаемого физического продукта.

2. Характер и особенности условий эксплуатации
обслуживаемого физического продукта.

3. Степень мобильности обслуживаемого физичес-
кого продукта, возможность его перемещения на пун-
кты сервисной сети, возвращения его на предприятие -
производитель.

4. Объем требований потребителей к сервису при-
обретаемого ими физического продукта.

5. Уровень квалификации и технической культуры
персонала, эксплуатирующего обслуживаемый физи-
ческий продукт.

6. Сезонность использования обслуживаемого фи-
зического продукта.

7. Характер и общие условия рынка сбыта обслу-
живаемого физического продукта.

8. Соотношение между издержками и ценой сервиса.
9. Масштабы деятельности предприятия - произво-

дителя обслуживаемого физического продукта.
Все многочисленные организационные формы сер-

виса разделяются на две группы. Первая из них охваты-
вает формы обслуживания, при которых обеспечива-
ется непосредственный контакт предприятия - произ-
водителя с предприятием - потребителем сопровожда-
емого физического продукта. Вторая группа состоит
из форм, которые предусматривают осуществление
сервиса через агентов, комиссионеров и посредников.

В настоящее время наблюдается дальнейшее сокра-
щение объемов производства и продаж предприятия, зат-
раты на сбыт которого зависят от наличия средств у ее
потребителей. Поэтому в сложившихся условиях произ-
водителю особенное внимание следует уделять продвига-
ющим услугам: тщательному кредитованию потребите-
лей, применению схем оплаты  «по мере использования»,
использованию лизинга, разработке схем аренды и т. д.

В качестве основных подходов к осуществлению
сервиса можно выделить следующие:

• Негативный подход. При данном подходе
производитель рассматривает проявившиеся дефекты
изделия как случайно возникшие ошибки. Сервис рас-
сматривается не как деятельность, добавляющая потре-
бительскую стоимость продукта, а скорее, как излиш-
ние расходы, которые нужно поддерживать как можно
более низкими.

• Исследовательский подход. В организацион-
ном отношении этот подход во многом похож на пре-
дыдущий. Но в отличие от него акцент делается на вни-
мательный сбор и обработку информации о дефектах
используемой продукции для улучшения в дальнейшем
ее качества. Этот подход больше опирается на выясне-
ние причины возникновения дефекта, нежели на ре-
монт самого изделия.

• Сервис как хозяйственная деятельность.
Сервис может быть серьезным источником прибыли
организации, особенно если продано большое количе-
ство изделий и систем, которые уже находятся в после-
гарантийном периоде. Любое совершенствование про-
дукта в направлении увеличения надежности ограни-
чивает доходы от сервиса. Но, с другой стороны, созда-
ет предпосылки для успеха в конкурентной борьбе.
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• Сервис — обязанность поставщика. Сервис
должен обеспечиваться тем звеном канала распреде-
ления, который наиболее близок к потребителю. Обя-
занности производителя исчерпываются поставкой ого-
воренных запасных частей и помощью в рамках гаран-
тийного срока. Сервисная скидка — это очень часто
используемое решение для организаций, придержива-
ющихся данного подхода.

• Сервис — обязанность производителя. Этот
подход основан на том, что на изделии указана марка
производителя, и только он может обеспечить полный
и качественный сервис.

• Ограниченная ответственность. Согласно
этому подходу, производитель и поставщик имеют обя-
занности по техническому обслуживанию до оконча-
ния гарантийного периода. После этого сервис осуще-
ствляется независимыми фирмами.

• Сервис — средство в конкурентной борьбе.
Усилия фирм, которые придерживаются данного под-
хода, направлены не только на организацию образцо-
вого сервиса. Очень большое внимание уделяется на-
блюдению за изделием в эксплуатации. Специалисты
по сервису обязаны периодически посещать потреби-
телей независимо от того, поступил ли сигнал о возник-
ших проблемах. Отдельные фирмы используют даже
бесплатную замену узлов на более современные, раз-
работанные производителем после покупки соответ-
ствующей машины. Цель — посредством реальной
услуги убедить потребителя, что в будущем при воз-
никновении необходимости покупки нового изделия
товарного ассортимента соответствующего произво-
дителя или поставщика он не должен вообще задумы-
ваться о каком-либо ином выборе.

• Цель сервиса — оптимальное качество. При
этом подходе внимание направлено на исследование
реальных потребностей и условий потребителей и на
приспособление к ним технико-эксплуатационных по-
казателей продукции. Сервис рассматривается как важ-
ный источник информации о том, почему появилась
неисправность и что нужно для усовершенствования
продукции, чтобы в будущем этого не случилось.

• Социально-экономический подход. Невнима-
ние производителя к проблемам сервиса оценивается
потребителями как грубое пренебрежение их интере-
сами. Например, проведение рекламной кампании с
акцентом на организацию и качество сервиса может
создать впечатление о том, что сама продукция не очень
качественная. Обычно ищут вариант, при котором на
производителя (поставщика) возлагается ответствен-
ность за освобождение потребителя от всяких забот по
поводу поведения изделий в эксплуатации.

Таким образом, система сервисного сопровожде-
ния создает имидж промышленного предприятия, ус-
танавливает тесные связи с потребителями, формиру-
ет спрос на его продукцию. Специалисты по сервису
аккумулируют большой объем технической и эконо-
мической информации, касающейся одновременно ра-
боты обслуживаемого ими физического продукта и по-
ведения потребителей. Эта информация важна при раз-
работке новых видов продукции и определении перс-
пективных направлений сбытовой политики.

Л.А. Паклина, Т.C. Николаева
Курганский государственный университет, г. Курган

ФУНКЦИИ СЕРВИСА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Важнейшими функциями, возлагаемыми на сервис
промышленного предприятия, являются:

• обеспечение оптимального и экономически
эффективного использования потребителем физичес-
кого продукта;

• формирование перспективного и достаточно
стабильного рынка сбыта физического продукта;

• установление барьеров на пути проникнове-
ния в отрасль новых конкурентов;

• обеспечение долгосрочных партнерских отно-
шений с потребителями;

• получение дополнительных доходов;
• участие в инновациях;
• содействие изучению рынков, товаров и кон-

курентов.
Важнейшей функцией сервиса промышленного

предприятия, воплотившей в себе его товарную сущ-
ность, является создание системы обеспечения, позво-
ляющей потребителю выбрать для себя оптимальный
вариант приобретения и потребления физического про-
дукта, экономически выгодно эксплуатировать его в
течение разумно обусловленного срока, диктуемого
интересами потребителя.

Побудительным мотивом для организации системы
сервисного сопровождения выпускаемой продукции
является стремление предприятия -производителя ис-
пользовать сервис как средство конкурентной борьбы
за рынки сбыта и сферы влияния. Между спросом на
физический продукт и спросом на его сервис суще-
ствует двусторонняя связь: спрос на сервис есть произ-
водная от спроса на физический продукт и вместе с
тем обеспечение приобретенного потребителем физи-
ческого продукта сервисом расширяет спрос на сам
физический продукт, способствуя увеличению доходов
и росту рентабельности производителя.

Производителям предложение услуг также помога-
ет завоевывать новые рынки, так как фактор  «сервис»
занимает одно из первых мест среди критериев выбора
поставщиков продукции производственно-техническо-
го назначения, зачастую надлежащий сервис высокого
качества требуется как непременное условие покупки.

Объем и качество сервиса оказывают влияние на
потенциальных потребителей как при первой закупке,
так и особенно при обновлении физического продук-
та. Услуги помогают производителям быть ближе к сво-
им потребителям и создавать долгосрочные отноше-
ния с ними на основе более глубокого понимания экс-
плуатационных возможностей приобретаемого физи-
ческого продукта. Эти отношения способствуют  «зак-
реплению» клиентуры, обеспечивают постоянную цир-
куляцию все большего объема технической, производ-
ственной и коммерческой информации, касающейся,
в частности, изменения потребностей рынка и соответ-
ствия им физического продукта.
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Создание постоянной клиентуры предполагает пре-
одоление изоляции между потребителем и производи-
телем на этапе от продажи (и даже проектирования)
физического продукта до его обновления. Политика,
проводимая производителем в области сервиса, может
обусловливать высокую стоимость его смены. Таким
образом, можно уменьшить риск  «неверности» по-
требителей, когда издержки, связанные со сменой про-
изводителя, берут на себя именно они, и уменьшить
агрессивность конкурентов в случае, если издержки от-
носятся на счет нового производителя. Смена произво-
дителя может потребовать больших капиталовложений
в случае, когда сервис направлен на установление тако-
го типа отношений между производителями и потре-
бителями, при котором уменьшается замораживание
финансовых средств последних.

Возможность непосредственного контакта с потре-
бителями обусловливает распространение в службе
сервиса операций по продвижению физического про-
дукта, в частности рекламных мероприятий.

Сервис имеет органическую связь со сферой про-
изводства, технического усовершенствования, сбыта
физического продукта и другими звеньями системы
маркетинга производителя. Связь сервиса со многими
другими функциями - явление закономерное, обуслов-
ленное особенностями и требованиями современного
рынка, все большим распространением ориентации на
потребителя. Если на начальных этапах своего развития
сервис был направлен на поддержание техники в рабо-
тоспособном состоянии, то в последнее время он пре-
вратился в важнейший информационный канал для
обеих сторон - производителя и потребителя.

Сервис является важнейшим источником идей по
совершенствованию конструктивных, технических и
качественных показателей физических продуктов, по-
ступающих на рынок или намечаемых к предложению
на рынки в будущем. Сервисный персонал принимает
активное участие в формировании требований к но-
вым моделям продукции, концепции физического про-
дукта в целом, поскольку хорошо представляет тенден-
ции развития спроса, знает требования и запросы по-
требителей, слабые стороны и дефекты физического
продукта, вызывающие недовольство потребителей.

Одной из функций сервиса являются сбор и анализ
информации о новых рынках и новых товарах, изуче-
ние товаров предприятий - конкурентов, форм и мето-
дов их работы на рынке, новых форм сервиса и всех
других нововведений во всей системе маркетинга, а
также содействие маркетинговым службам в работе по
выявлению потенциальных потребителей и новых сфер
и способов применения физических продуктов. Полу-
ченная информация используется в процессе плани-
рования производства и сбыта продукции, для обеспе-
чения должной конкурентоспособности предприятия -
производителя на рынке.

Кроме того, сервис осуществляет координирующие
и посреднические функции в цепочке  «маркетинг - на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты - производство - сбыт» по вопросам, касающимся
использования и обслуживания физического продукта.

А.А. Пантелеев
Институт управления Оренбургского государственного
аграрного университета, г.Оренбург

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Объемы внешней торговли Оренбургской области

на протяжении последних восьми лет постоянно росли.
Оренбургская область, обладая мощным экономи-

ческим и ресурсным потенциалом, развивает между-
народные и внешнеэкономические связи как с госу-
дарствами дальнего, так и ближнего зарубежья. Для
Оренбургской области внешнеэкономический комп-
лекс - фактор стабильности и развития.

Внешнеторговый оборот Оренбургской области в
первом квартале 2007 года составил 1034,5 млн долла-
ров США и по сравнению с соответствующим перио-
дом 2006 года вырос на 63,2 %, в том числе по странам
СНГ - 382,4 млн долларов США (рост на 69,1 %), по
странам дальнего зарубежья - 652,1 млн долларов США
(рост на 59,9 %) (табл. 1, рис. 1).

Экспорт составил 775,2 млн долларов США (рост на
79,9 %), в том числе в страны СНГ - 186,2 млн долларов
США (рост - в 4,9 раза), в страны дальнего зарубежья -
589,0 млн долларов США (рост на 49,8 %).

Импорт составил 259,3 млн долларов США (рост на
27,7 %), в том числе из стран СНГ - 196,2 млн долларов
США (рост на 4,1 %), из государств дальнего зарубежья
- 63,1 млн долларов США (рост - в 4,3 раза).

В настоящее время на территории области осуще-
ствляют свою деятельность 129 предприятий и органи-
заций, накопленный иностранный капитал которых в
уставных фондах достиг 84 млн долл. США. Это круп-
нейшие транснациональные корпорации  «Бритиш Пет-
ролеум» (Великобритания),  «Шнайдер Электрик»
(Франция),  «Джон Дир» (США),  «Хейнекен» (Нидер-
ланды),  «Мерлони Проджетти» (Италия) и др.

В числе наиболее значительных проектов, реализо-
ванных с привлечением прямых иностранных инвести-
ций - нефтегазодобывающие предприятия ЗАО  «Сти-
мул», ЗАО  «Байтекс», ОАО  «Преображенскнефть», ОАО
«Южуралнефтегаз». Это модернизация машинострои-
тельных предприятий ОАО «Урал-Электро-СТМ», ООО
«УралЭлектроКонтактор», предприятия по производству
сцепных устройств ООО  «Автофлекс-КНОТТ», ЗАО
«Пивоварни Ивана Таранова», ОАО «Оренсот» и др.

За счет привлечения прочих иностранных инвести-
ций осуществляется реконструкция металлургическо-
го производства ОАО  «Уральская сталь», машиностро-
ительного производства  «ОРМЕТО - ЮУМЗ», достиг-
нута стабильная работа ОАО  «Новотроицкий завод хро-
мовых соединений», ОАО  «Оренсал», ОАО  «Нефте-
маслозавод» и др.

Валовой региональный продукт Оренбургской об-
ласти в 2004 году составил 175 миллиардов 899 милли-
онов 200 тысяч рублей. Этот показатель составляет 1,2
процентов от всей совокупности валового региональ-
ного продукта по всем субъектам Российской Федера-
ции (табл. 2).
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Рис. 1. Внешняя торговля Оренбургской области
2000-2006 гг.

Источник: Министерство информационной политики,
общественных и внешних связей Оренбургской области

В отраслевой структуре валового регионального
продукта Оренбургской области (Российской Федера-
ции в целом) за 2004 год доля промышленности соста-
вила 45,3 процента (31,2), доля отраслей, оказывающих
нерыночные услуги, (8,1) и доля других отраслей (14,7)
составили по 9,3 процента каждая, доля сельского хо-
зяйства составила 8,9 (5,1) процентов, торговля и ком-
мерческая деятельность по реализации товаров и ус-
луг – 8,8 (19,8) процентов, транспорт – 7,9 (7,0), строи-
тельство – 5,8 (7,2) (табл. 3).

Основные показатели социально-экономического
положения Оренбургской области в 2006 году, которые

привлекали иностранных инвесторов и делали внешнюю
торговлю более эффективной, были следующими.

Индекс промышленного производства вырос на 7%
по сравнению с 2005 годом. Причем этот показатель
был более значимым в обрабатывающих производствах
(рост на 14%).

В 2006 году было отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг по фактичес-
ким видам экономической деятельности - по добыче
полезных ископаемых – 133251800000 рублей, что на
54,5 процента больше, чем в 2005 году; в обрабатываю-
щих производствах и производстве электроэнергии, газа
и воды рост составил около 28%.

Объем производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий составил 33440 миллионов
рублей (рост в 2006 по сравнению с 2005 годом соста-
вил 2,6 процента).

Индекс потребительских цен в декабре 2006 года по
сравнению с декабрем 2005 года вырос на 8,7%. Коли-
чество безработных выросло на 9,3% и составило 11
тысяч человек. На 18% вырос оборот розничной тор-
говли, на 23% - денежные доходы (5857 рублей на душу
населения), реальные денежные доходы населения – на
12,2%, среднемесячная заработная плата - на 24,4%
(7532 рублей), уменьшились цены на сахар-песок, уве-
личились цены на яйцо, молоко и молочную продук-
цию, масло сливочное, плодоовощную продукцию и
картофель, снизилась задолженность по заработной
плате на 12,7 млн рублей.

Таблица 2
Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 1998-2004гг.

(в текущих ценах; млн рублей)

Таблица 1
Внешняя торговля Оренбургской области 2000 год –  1 квартал 2007 года

Таблица 3
Отраслевая структура валового регионального продукта за 2004 год (в текущих ценах; в процентах)
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Данные факторы предопределили экономическое
развитие Оренбургской области, развитие и эффектив-
ность внешней торговли.

Наибольшую долю в экспорте составили товары
топливно-энергетического, металлургического комп-
лекса. В импорте – ТЭК, продовольственные товары,
машиностроение (табл. 4).

Таблица 4
Доля отдельных отраслей в экспорте и импорте Оренбур-

гской области

Источник: расчеты автора на основе информации
Министерства информационной политики, общественных
и внешних связей Оренбургской области

Важнейшими экспортерами были ОАО  «Уральс-
кая сталь», ОАО  «ТНК-ВР Холдинг», ОАО  «Орскнеф-
теоргсинтез», ООО  «Сервисно-промышленная компа-
ния», ОАО  «Новотроицкий завод хромовых соедине-
ний», ОАО  «Оренбургские минералы», ОАО  «Орен-
бургский радиатор», ЗАО  «Виталмар АГРО». Важней-
шими импортерами были ООО  «Сервисно-промыш-
ленная компания», ООО  «Оренбурггазпром», ОАО
«Гайский ГОК», ОАО  «Новотроицкий завод хромовых
соединений», ОАО  «Уральская сталь».

Основными торговыми партнерами по странам
дальнего зарубежья являются: Нидерланды, Иран, Ита-
лия, Германия, Румыния, Турция, Япония, Польша. По
странам ближнего зарубежья - Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, Узбекистан, Украина.

Данные условия и факторы обеспечили рост внеш-
неторгового оборота Оренбургской области, структу-
ру и динамику изменения экспорта и импорта.

А.В. Пенно
Курганский государственный университет, г.Курган

АДАПТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ

В конце XX века главной проблемой менеджмента
стал принципиально новый, систематический характер
изменения условий хозяйственной деятельности. Сей-
час эти изменения стали следовать друг за другом не-
прерывно и даже накладываться друг на друга. Они тес-
но взаимосвязаны и каждое из них по цепной реакции
может повлечь за собой серию новых, разворачиваю-
щихся во внешней среде компаний с нарастающей ско-
ростью. Трудная предсказуемость и разнообразие про-
текающих в экономике процессов позволили П. Друке-
ру назвать это время  «эпохой без закономерностей».

В таких условиях вопросы адаптации предприятий к
изменениям внешней среды принимают все большее
значение.

Все существующие теории адаптации базируются

на определенных областях, не принимая во внимание
то, что эффективность организации, за исключением
экстремальных ее состояний, зависит от эффективнос-
ти ее управления.

При этом большинство авторов в том или ином виде
под адаптивностью понимают способность предприя-
тия эффективно, своевременно изменять параметры
внутренней среды в зависимости от изменений внеш-
ней среды.

Однако, что характеризует данную способность
предприятия:

1. Ресурсная обеспеченность.
2. Наличие механизма адаптации, пронизываю-

щего всю внутреннюю среду.
3. Адекватность прогноза изменениям внешней

среды.
4. Многое др.
Но уже и этих составляющих будет достаточно для

того, чтобы понять, что сами по себе механизмы, ре-
сурсы – лишь абстракция без конкретных специалис-
тов.  «Главным ресурсом стратегического развития ком-
пании в условиях  «новой экономики» (»экономики зна-
ний») становятся не внешние статичные, природные и
социальные благоприятствующие развитию компании
факторы, являющиеся традиционными для индустри-
ального общества, а интеллектуальный капитал, креа-
тивный потенциал персонала, уникальные организаци-
онные знания, инновации на всех стадиях создания то-
вара до движения его от производителя к потребите-
лю».

И именно совокупность знаний, умений, навыков
будет характеризовать эффективность, своевремен-
ность и адекватность реализуемых мер.

Следовательно, адаптивность при условии неизмен-
ности факторов производства будет зависеть от компе-
тентности специалистов в рамках существенных направ-
лений. Данный вывод можно сделать также исходя из
экономической теории. Так производственная функция
показывает, что  «различное сочетание факторов про-
изводства обеспечивает один и тот же объем выпуска
продукции». А также сделан вывод, что  «при опреде-
ленном уровне знаний и техники увеличение вложения
одного фактора производства при неизменном коли-
честве остальных факторов ведет к убывающей отдаче
от этого фактора производства». Таким образом, мож-
но провести параллель: рост знаний является первосте-
пенным фактором повышения конкурентоспособнос-
ти предприятия. В свою очередь знания, умения, навы-
ки есть не что иное, как компетенция.

Суммируя вышесказанное, мы приходим к выводу,
что уровень компетенции сотрудников предприятия,
при определенном состоянии прочих факторов произ-
водства, является определяющим для адаптивности пред-
приятия. Естественно, исходя из того же определения
производственной функции, можно сделать вывод, что
проведение определенных изменений может быть дос-
тигнуто с меньшим умением и большим использова-
нием ресурсов. Однако, учитывая глобализацию эко-
номики, высокую информатизацию общества, факто-
ры производства, как правило, в решении подобного
рода проблем становятся константой в определенный
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промежуток времени. Следовательно, именно компе-
тенция сотрудников будет характеризовать эффектив-
ность адаптации.

Т.к. факторы производства в данный промежуток
времени будут являться величиной постоянной, то имен-
но совокупность навыков, знаний и умений лиц, уча-
ствующих в процессе адаптации, приобретает ключе-
вое значение. Таким образом, адаптивность – это спо-
собность сотрудников организации в рамках имеющих-
ся факторов производства оптимально изменить пара-
метры внутренней среды в зависимости от изменения
параметров внешней среды.

Следовательно, адаптивность есть функция от про-
изводственных факторов и интегрального показателя
компетентности.

Т.к. производственные факторы в конкретный мо-
мент времени можно признать величиной постоянной,
то адаптивность есть функция от интегрального пока-
зателя компетентности.

При этом интегральный показатель компетентнос-
ти предлагается рассматривать как сумму произведе-
ний показателей компетентности ключевых специалис-
тов направления определенного уровня управления и
удельного веса влияния данного уровня управления на
конечный результат.

Определение необходимых компетенций, а также
удельного веса определенного звена управления необ-
ходимо определять экспертным методом.
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где Cons – соответствие начальных параметров внут-
ренней среды потенциально возможным изменениям
параметров внешней среды (является функцией от всех
параметров внутренней среды в рамках изменений
внешней среды). Отражает способность механизма
адаптации регулировать параметры внутренней среды
в соответствии с параметрами внешней среды, позво-
ляющую устойчиво функционировать предприятию;

Compi – компетентность ключевого специалиста i-
го уровня управления;

Kadi – удельный вес звена управления по влиянию
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где comi – уровень баллов i-й компетенции ключево-
го специалиста;

profi – оптимальный уровень баллов i-й компетен-
ции ключевого специалиста (определяется экспертным
методом);

ki – удельный вес i- й компетенции в профильной
модели.

Таким образом, даже наличие успешных алгорит-
мов адаптации предприятия не гарантирует успешнос-
ти самого процесса адаптации, т.к. анализ внешней сре-
ды, регулирование параметров внутренней среды, вы-
бор методов адаптации, реализация методов адаптации,
контроль за исполнением поставленных планов, выпуск
качественной продукции находятся в прямой зависи-

мости от навыков, знаний и умений персонала, т.е. ком-
петенций персонала.

Следовательно, компетентность ключевых специа-
листов в рамках одного направления будет характери-
зовать его эффективность, а эффективность деятельно-
сти предприятий будет характеризоваться совокупнос-
тью эффективностей ключевых подразделений в их вза-
имодействии.

Поэтому, рассуждая о месте управления компетен-
циями в системе управления предприятием в общем и
системой адаптации в частности, необходимо отметить,
что система компетенций должна так же, как осталь-
ные параметры внутренней среды пронизывать весь
механизм адаптации и быть одним из основных крите-
риев выбора того или иного метода адаптации как фак-
тора, представляющего возможности и накладывающе-
го ограничения.

Следовательно, на  «входе» в механизме адаптации
должен быть мониторинг системы компетенций, в
«процессе» работы механизма адаптации систему ком-
петенций необходимо рассматривать как фактор, явля-
ющийся ограничением/возможностью, на  «выходе»
из механизма адаптации система компетенций представ-
ляет собой механизм пересмотра параметров.

Оценка адаптивности через интегральный показа-
тель компетентности представлена в табл. 1.

Таблица 1

Анализ наиболее успешных экономик стран, пред-
приятий позволяет сделать вывод, что всем им прису-
щи большие вложения в человеческий капитал, т.е. рост
интегрального показателя компетентности способствует
повышению соответствия начальных параметров внут-
ренней среды потенциально возможным изменениям
параметров внешней среды, а следовательно, и росту
уровня адаптивности предприятия.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Специфика социально-экономической ситуации в

Удмуртской Республике обусловлена особенностями
ее экономического развития как одного из промыш-
ленных регионов, специализировавшегося на продук-
ции оборонно-промышленного комплекса. Массовые
сокращения работников с крупных предприятий рес-
публики в 90-е годы привели к утере массы высококва-
лифицированных кадров, закрытию многих рабочих
специальностей в учреждениях начального професси-
онального образования. Рыночные механизмы регу-
лирования экономики заставили многие профессио-
нальные училища ориентироваться на спросы молоде-
жи, среди которой престиж рабочих профессий очень
низок, заниматься не подготовкой промышленных ра-
бочих, а воспроизводством бухгалтерских, экономичес-
ких и управленческих профессий. В экономике Удмур-
тской Республики потребность в работниках с началь-
ным профессиональным образованием находится на
стабильно высоком уровне по сравнению со специа-
листами с высшим и со средним специальным образо-
ванием.

Предварительный анализ ситуации только в маши-
ностроении показал наличие следующих проблем в
подготовке рабочих кадров  учреждениями начально-
го профессионального образования.

1. Дисбаланс спроса и предложения, вследствие
которого наблюдается острый дефицит многих рабо-
чих профессий.

2. Демографический спад 2005 - 2009 гг. и угроза
сокращения количества обучающихся в учреждениях
начального профессионального образования до рекор-
дно малой отметки, вследствие чего с учетом старения
кадров и текучести на предприятиях дефицит многих
рабочих профессий может привести к необходимости
найма рабочей силы за пределами республики на фоне
все возрастающей молодежной безработицы.

На основании проведенных исследований выявле-
но 4 основных группы факторов воздействия на конъ-
юнктуру рынка труда (рис.1).

Представленная классификация показывает роль
общества и государства, определяющих  правила регу-
лирования взаимоотношений работников и работода-
телей, и позволяет оценить силу адресного воздействия
каждого фактора.

Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 3 декабря 2004 года № 1565-р субъектам РФ были
переданы образовательные учреждения начального и
среднего профессионального образования, подведом-
ственные Рособразованию. Изменение статуса и источ-
ников финансирования системы обусловливает необ-
ходимость не только ее оптимизации, но и приведения
ее структуры в соответствие с потребностями эконо-
мики регионов, основанное на более тесном взаимо-

действии с предприятиями и организациями, службой
занятости, Государственным комитетом по труду.
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Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на конъюнк-
туру рынка труда

В настоящее время в системе образования Удмурт-
ской Республики функционирует 38 учреждений на-
чального профессионального образования, осуществ-
ляющих подготовку квалифицированных рабочих по 120
специальностям, из них по 30 специальностям ведется
подготовка по программам среднего профессиональ-
ного образования. Численность обучающихся в учреж-
дениях начального профессионального образования
республики составляет более 16 тысяч человек,  что в
пересчете на 10000 населения находится на уровне При-
волжского федерального округа. Это составило 12,9 %
всех обучающихся в учреждениях профессионального
образования республики.

Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда
говорит о нерациональном использовании средств,
направленных  на финансирование системы профес-
сионального образования. Непопулярность у молодых
людей профессий, связанных с производством, застав-
ляет руководителей образовательных учреждений ог-
раничивать прием на эти специальности и увеличивать
численность обучающихся по специальностям, пользу-
ющимся спросом у молодежи, но малоперспективных
с точки зрения экономики региона. Так, снижение чис-
ленности выпускников начального профессионально-
го образования в промышленных отраслях и в сельс-
ком хозяйстве в республике существенно превышает
общероссийскую динамику. С 2000 по 2004 годы число
выпускников промышленных специальностей сократи-
лось более чем в 1,5 раза, а в сельском хозяйстве – в 1,7
раз (общероссийские показатели  составили 1,07 и 1,2
соответственно). Несоответствие спроса и предложе-
ния проявляется не только в количестве выпускаемых
работников, направлении подготовки, но и в квалифи-
кации, поскольку существует проблема недостаточно-
го финансирования. По данным Министерства обра-
зования и науки Удмуртской Республики, за последние
15 лет система НПО республики финансируется на 50%
от необходимого, в связи с чем безнадежно устарела ее
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материально-техническая база. Степень износа основ-
ных фондов превышает 31%, а коэффициент обновле-
ния основных фондов составляет всего 1,2%.

Предварительный анализ взаимосвязи спроса и пред-
ложения рабочей силы отражает необходимость не толь-
ко реформирования системы профессионального обра-
зования, потребность в котором давно назрела, но и фор-
мирования программы взаимодействия всех подсистем,
заинтересованных в стабилизации обеспечения экономи-
ки региона квалифицированными кадрами. Обобщенная
модель согласования спроса на рынках труда и образова-
тельных услуг решает задачу  профильной занятости спе-
циалистов, поэтому с точки зрения системности необхо-
димо формирование информационно-аналитической
системы поддержки принятия решений в сфере  кадрово-
го обеспечения экономики региона (рис. 2).

Абитуриент 

Мониторинг 
социально-

экономических 
показателей 

Рынок образования  Рынок труда 
 Образовательное 

учреждение Абитуриент Предприятия и 
организации 

Мониторинг 
соответствия 

моделям 
специалиста 

Прогноз 
потребности 

региона в кадрах 

Оптимизация 
структуры 
подготовки 

Рис. 2. Маркетинговая модель согласования спроса на
рынках труда и образовательных услуг

Основными функциями обобщенной модели согла-
сования спроса на рынках труда и образовательных
услуг являются:

• мониторинг профессионально-квалификаци-
онной структуры занятых в экономике региона по от-
раслям,

• диагностика профессионально-квалификаци-
онного дисбаланса на региональном рынке труда,

• отслеживание изменений законодательной и
нормативно-правовой базы рынка труда;

• комплексный качественно-количественный
анализ социальных, политических и экономических тен-
денций,

• расчет оптимальных объемов государственно-
го заказа на подготовку по уровням образования для
экономики региона,

• подготовка среднесрочных прогнозов на спе-
циалистов для экономики в разрезе профессионально-
квалификационных групп.

В соответствии с представленной моделью для обес-
печения динамичной обратной связи системы профес-
сиональной подготовки как с запросами населения, так
и с потребностями экономического развития возраста-
ет необходимость проведения постоянных социологи-
ческих исследований, которые позволят решить ряд те-
оретических и практических задач с позиции трех типов
воспроизводства кадров.

1. В рамках системного типа воспроизводства кад-
ров необходимо формирование оптимальной методи-
ки, позволяющей производить регулярный мониторинг
с целью прогнозирования и урегулирования ситуации

на рынке труда и модернизации системы профессио-
нального образования. Социологические исследования
упорядочивают систему прогнозирования потребнос-
ти в подготовке кадров. Одним из важных элементов
государственной политики в области оптимизации рас-
ходов на образование является формирование и кон-
курсное  размещение государственного заказа на под-
готовку специалистов с профессиональным образова-
нием, при этом любое из направлений государствен-
ной политики модернизации профессионального об-
разования рассматривается через призму адаптации
региональных систем к требованиям формирующейся
рыночной экономики. Одним из основных направле-
ний модернизации должно стать формирование эф-
фективных механизмов трансляции социального зака-
за системе профессионального образования.

2. В рамках профессионального типа воспроизвод-
ства необходимо выявление специфики реализации сис-
темой профессионального образования функции, свя-
занной с воспроизводством профессиональных знаний,
навыков и ценностей, поэтому усиливается внимание к
содержанию обучения, соотношению различных видов
теоретической и практической подготовки, ее ориента-
ции на профессионально-квалификационные требова-
ния экономического развития [2]. Маркетинговые иссле-
дования в данном случае обеспечивают  выявление про-
фессиональных и ценностных ориентаций молодежи,
уровня престижности профессиональных статусов, ана-
лиз содержания учебных планов и программ професси-
онального образования, различного рода опросы руко-
водителей образовательных учреждений и предприятий,
заинтересованных в расширении сотрудничества с сис-
темой профессиональной подготовки и т.д.

3. Индивидуализированный тип воспроизводства
кадров предполагает формирование прогностической
модели специалиста, на которую опережающим обра-
зом должна ориентироваться система профессиональ-
ного образования как на определенную систему про-
фессиональных и личностных компетентностей, фор-
мирующих индивидуальный набор достижений, необ-
ходимых не только для определенного заданного рабо-
чего места, но и для инновационной деятельности и
творческого преобразования социальной среды. Опре-
деление тех требований, которые будут предъявляться
к работникам определенных профессий в ближайшем
будущем, необходимо как для определения стратеги-
ческих направлений развития профессионального об-
разования, так и для его текущей трансформации в со-
ответствии с принципами опережающего развития.
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СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

Одно из направлений общей стратегии обеспече-
ния финансовой безопасности предприятия - страте-
гия обеспечения финансовой стабильности. Разработ-
ка данной стратегии играет большую роль в обеспече-
нии эффективного устойчивого развития предприятия.
Главной задачей данной стратегии является обеспече-
ние финансового равновесия предприятия в процессе
его стратегического развития.

Актуальность разработки такой стратегии опреде-
ляется рядом условий.

Важнейшим из таких условий является интенсив-
ность изменения факторов внешней финансовой сре-
ды. Высокая динамика основных макроэкономических
показателей, связанных с финансовой деятельностью
предприятия, темпы технологического прогресса и дру-
гие не позволяют эффективно управлять финансовой
безопасностью на основе лишь ранее накопленного
опыта и традиционных методов финансового менедж-
мента.

 Стратегия обеспечения финансовой стабильности
позволяет заблаговременно адаптировать финансовую
деятельность предприятия к предстоящим кардиналь-
ным изменениям возможностей его устойчивого эко-
номического развития.

В рамках данной стратегии должны быть решены
следующие стратегические проблемы:

А. Основная
1) обеспечение необходимого уровня финансовой

устойчивости предприятия;
Б. Вспомогательные
2) обеспечение достаточного уровня платежеспо-

собности предприятия;
3) обеспечение сбалансированности и синхроннос-

ти положительного и отрицательного денежных пото-
ков предприятия.

При этом необходимо дать оценку степени критич-
ности этих проблем. Для решения данной задачи жела-
тельно рассчитать  уровень показателей, достаточный
для рассматриваемого предприятия в сложившихся
условиях работы.

 В настоящее время  для оценки финансового со-
стояния используется сравнительный метод, при кото-
ром расчетные значения показателей сравниваются с
рекомендуемыми.  Однако не всегда на основании это-
го можно сделать правильные выводы.

Прежде чем рассматривать конкретные финансо-
вые данные должен быть учтен вид деятельности. Каж-
дому виду деятельности присущи специфический опе-
рационный цикл, структура активов, уровень доходно-
сти деятельности и определенные нормативные значе-
ния показателей. В ходе исследований было выявлено,
что на уровень некоторых показателей оказывает влия-
ние структура капитала.

На основании расчетов, выполненных автором,
были получены средние показатели по автотранспорт-
ным предприятиям. Все исследуемые предприятия
имеют прибыль. При этом значения финансовых коэф-
фициентов отличаются у предприятий с долей соб-
ственного капитала менее 50% и более 50%.

Таблица 1
Соотношение допустимых и рекомендуемых значений

финансовых  коэффициентов   автотранспортных
предприятий в 2006 году с долей собственного капитала

менее 50%

Показатели  таблицы демонстрируют степень рис-
ка выхода ситуации из-под контроля и наступления ка-
тастрофических последствий.

Таблица 2
Соотношение допустимых и рекомендуемых значений

финансовых  коэффициентов   автотранспортных
предприятий в 2006 году с долей собственного капитала

более 50%

Применение разработанной методики позволяет
учесть особенности структуры активов, капитала и
финансового цикла  автотранспортных предприятий.
Это содействует решению задач аналитического обо-
снования   развития этих предприятий и выбору на-
правлений повышения их финансовой устойчивости и
обеспечения финансовой стабильности.

З.А. Петрова
Курганский государственный университет, г.Курган

ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭКСПОРТНОЙ
СТРАТЕГИИ ФИРМЫ

Экспортная стратегия фирм определяется в значи-
тельной степени экспортно ориентированным и инно-
вационным характером общественного производства
и, следовательно, его международной конкурентной
стратегией.
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Интерпретация теории Р. Вернона  «цикла жизни
продукта» позволяет выделить два основных сегмента
мирового рынка: динамичные (наукоемкие) рынки и
зрелые рынки.

В свою очередь в зависимости от уровня воспри-
имчивости научно-технического прогресса динамич-
ные рынки формируют два вида международной кон-
курентной стратегии:

- стратегия научно-технического лидерства;
- стратегия динамичного наверстывания.
Стратегия научно-технического лидерства основа-

на на проведении НИОКР, направленных на научно-тех-
нический прорыв, что характерно прежде всего для
развития наукоемких отраслей.

В результате научно-технического прорыва созда-
ется новая наукоемкая продукция, на данной стадии жиз-
ненного цикла отрасли и товара, т.е. стадии зарождения
и роста, научно-технический прогресс дает большие ре-
зультаты (по сравнению с затратами) в виде крупно-
масштабных инноваций в самом продукте и в техноло-
гии производства.

Фирмы получают преимущества более раннего
выхода на внешний рынок, резко возрастающую веро-
ятность завоевания и удержания монопольного поло-
жения на нем, что обеспечивает высокую прибыль ком-
паниям и высокую добавленную стоимость в стране их
происхождения. Барьеры выхода на рынок и числен-
ность конкурентов при этом минимальны, высокая кон-
центрация и монополизация производства позволяют
тем самым реализовать свою основную цель – макси-
мизацию прибыли.

Стратегия динамичного наверстывания предпола-
гает заимствование и адаптацию технологий, разрабо-
танных за рубежом. Однако фирмы, активно занимаю-
щиеся адаптацией зарубежных технологий, встречают-
ся уже с более высокими барьерами выхода на вне-
шний рынок и монополизированным лидером, следо-
вательно, компаниям-аутсайдерам приходится жертво-
вать частью прибыли, чтобы проникнуть на рынок ли-
деров и завоевать там нишу за счет более низкой цены.
Конкурентная борьба в результате обостряется.

С замедлением научно-технического прогресса в
отрасли, падением ее наукоемкости рынок переходит в
фазу зрелости. Для зрелых рынков характерны два вида
конкурентной стратегии:

- олигополистическая стратегия;
- конкуренция за привлечение прямых инвестиций.
На зрелых стадиях производство и технология ново-

го товара становятся отработанными. Научно-техничес-
кий прогресс реализуется лишь в форме нововведений.

Научно-техническая информация способствует пе-
ремещению производства нового товара к конкурен-
там внутри страны и за рубежом. Фирмы-лидеры теря-
ют свои монопольные позиции вследствие утраты сво-
его начального технологического преимущества. Обо-
стрение конкурентной борьбы на зрелых рынках в ре-
зультате притока конкурентов приводит к временному
падению нормы прибыли. Вместе с этим складывается
возможность формирования картелей или олигополии
с целью увеличения цены выше равновесного конку-
рентного уровня и повышения нормы прибыли.

Стратегия конкуренции за прямые иностранные
инвестиции оказывает неоднозначное воздействие на
конкурентоспособность национальных фирм.

С одной стороны, не все страны и фирмы распола-
гают достаточным финансовым и научным потенциа-
лом для производства конкурентоспособной продук-
ции и выхода на внешние рынки. Поэтому возникает
проблема привлечения капитала транснациональных
корпораций.

С другой стороны, ТНК не заинтересованы в уско-
рении передачи передовой технологии за рубеж. Со-
здавая филиалы в других странах они используют отно-
сительные преимущества этих стран в виде дешевых
факторов производства с целью увеличения прибыли,
большая часть которой переводится через рыночные
каналы в материнскую компанию, что не способствует
росту конкурентоспособности фирм принимающей
страны.

С учетом рассмотренных видов рынков и соответ-
ствующих им конкурентных стратегий попытаемся оп-
ределить среднесрочную конкурентную стратегию при-
менительно к российским фирмам в России.

Ситуация, в которой оказалась экономика России,
не способствует выбору стратегии научно-техническо-
го лидерства. Россия имеет богатейший природно-ре-
сурсный потенциал, который используется при  срав-
нительно низкой динамике научно-технического про-
гресса и малых масштабах применения наукоемких,
инновационных технологий. Внутренние затраты на
исследования и разработки, исчисленные по паритету
покупательной способности валют, в 1990 г. были мень-
ше затрат США на те же цели в 5 раз, а в 2002 г. – в 19 раз.
Россия в 2002 г. расходовала на эти цели меньше Вели-
кобритании в 2,2 раза, Германии – в 3,8, Китая – в 5,1,
Японии – 7,1 раза.

За 1991 – 2003 гг. число предприятий, осуществляв-
ших инновации в России, сократилось на 18 %, про-
мышленных предприятий с подразделениями, ведущи-
ми научно-исследовательские работы – на 45 %, конст-
рукторских бюро – в 4 раза, проектных и изыскатель-
ных организаций – в 9 раз, численность персонала, за-
нятого исследованиями и разработками – на 56 %.

Ассигнования на фундаментальные исследования
и содействие научно-техническому прогрессу из феде-
рального бюджета за 1997 – 2003 гг. сократились вчетве-
ро. В 1991 г. они составили 0,89 % ВВП, или 3,4 % расхо-
дов федерального бюджета, а в 2003 г. – соответственно
0,28 и 1,46 %.

Число впервые освоенных новых видов продукции
в промышленности нашей страны сократилось с 2400 в
1990 г. до 987 в 1997 г. В 2004 г. создано 569 передовых
производительных технологий, что намного меньше,
чем в 1997 г. В результате доля наукоемкой продукции
России на мировом рынке колеблется в пределах 0,3 –
0,8 %.

Стратегия динамичного наверстывания, как было
отмечено, предполагает активное заимствование тех-
нологий, разработанных за рубежом, однако адаптация
новых зарубежных технологий возможна при соответ-
ствующем уровне производственно-технического по-
тенциала в стране.



99

Износ основных фондов в промышленности Рос-
сии составил в 2005 г. 52 %, что не способствует реали-
зации данной стратегии в настоящее время.

Олигополистические стратегии на мировом рынке
возможны в топливно-энергетическом комплексе, в
добыче металлов платиновой группы, алмазов, в про-
изводстве калийных удобрений, алюминия, стали, атом-
ных реакторов, поскольку здесь имеются значительные
производственные и, следовательно, экспортные мощ-
ности. Поэтому задача государства относительно дан-
ных отраслей - это дипломатическая и финансовая под-
держка национальных компаний.

Таким образом, главной стратегической задачей, на
основе решения которой может быть разработан наи-
более эффективный вид экспортной стратегии, являет-
ся модернизация экономики России, создание условий
для ускоренного развития наукоемких обрабатывающих
отраслей промышленности, а также более полное ис-
пользование научного потенциала, преодоление кри-
зиса недофинансирования науки.

З.А. Петрова, И.Ю. Аракелян
Курганский государственный университет, г.Курган

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

СТРАТЕГИИ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Электроэнергетика - основная системообразующая
отрасль любой экономики. От ее состояния зависит
уровень и темпы экономического развития страны,
энергетическая, а следовательно, в конечном счете и
экономическая безопасность.

В результате рыночной трансформации экономики
России электроэнергетика оказалась в трудном техно-
логическом и экономическом положении в силу как
объективных, так и субъективных причин. Одной из
объективных причин является глубокий  экономичес-
кий  спад по причине шокового перехода к рынку. В
результате в электроэнергетике до сих пор не создана
возможность установления взаимовыгодных рыночных
отношений между поставщиками и потребителями элек-
троэнергии. Необходимость выполнения функций до-
нора из-за глубокого спада в реальном секторе эконо-
мики привела к установлению тарифов, которые не
обеспечивают оптимальную прибыль в отрасли.

Среди субъективных причин наибольшее значение
имеют следующие:

- коммерциализация  энергетического комплекса,
что  не совпадает  с функциями государственной есте-
ственной монополии  по обеспечению функциониро-
вания экономики;

- эксплуатация основных фондов электроэнергети-
ки без достаточного контроля за поддержанием и об-
новлением их, что приводит к деградации отрасли;

- несмотря на владение  контрольным пакетом  ак-
ций произошел фактический уход государства от уп-
равления отраслью, что внесло диссонанс в отношения

государства, отрасли, производителей и потребителей
энергии;

-  сокращены, а практически приостановлены госу-
дарственные инвестиции в отрасль, в то же время дру-
гие механизмы ее поддержания не созданы.

Отрицательное влияние на развитие электроэнерге-
тики имеет и то, что при образовании акционерных
обществ в энергетике администрации регионов прак-
тически исключены из числа собственников энергети-
ческой системы и не имеют рычагов экономического
воздействия на обеспечение электроэнергией управ-
ляемых ими территорий. Но в то же время они несут
ответственность за жизнеобеспечение этих территорий.

В связи с изменением государственной политики в
решении экономических и энергетических проблем и с
появлением новых факторов, влияющих на развитие
мирового и внутреннего рынка электроэнергии, была
разработана новая концептуальная программа разви-
тия российской энергетики —  «Энергетическая стра-
тегия России на период до 2020г.», которая была утвер-
ждена правительством 28 августа 2003года.

Основной целью стратегии заявлено максимально
эффективное использование природных топливно-энер-
гетических ресурсов для роста экономики и повышения
качества жизни населения. Главной задачей устанавли-
вается определение путей достижения качественно но-
вого состояния этого комплекса и роста конкурентоспо-
собности его на мировом рынке, а также выделение при-
оритетов его развития, формирование мер и механиз-
мов государственной энергетической политики.

Главным средством достижения целей и задач стра-
тегии будет формирование цивилизованных рынков
энергоносителей. Государственное регулирование в
энергетическом комплексе предполагается осуществ-
лять применением следующих инструментов:

- меры по созданию рациональной рыночной сре-
ды, включая согласованное тарифное, налоговое, та-
моженное, антимонопольное регулирование;

-  повышение эффективности управления государ-
ственной собственностью;

- введение системы технических регламентов и на-
циональных стандартов, повышающих управляемость
процессом развития энергетики и стимулирующих
энергоснабжение;

- стимулирование инициатив в инвестиционной,
инновационной и энергосберегающей деятельности
хозяйствующих субъектов.

Первоочередные проблемы, выделенные в страте-
гии:

-  преодоление высокой степени износа основных
фондов (в электроэнергетике - 63%). Итогом такого из-
носа являются техногенные катастрофы, ставшие ре-
альностью повседневной жизни;

-  дефицит инвестиционных ресурсов и их нерацио-
нальное использование;

-  отсутствие конкуренции между взаимозаменяе-
мыми энергоресурсами;

-  отставание производственного потенциала энер-
гетического комплекса от мирового научно-техничес-
кого уровня, а также отсутствие в нём рыночной инф-
раструктуры;



100

-  имеет место отставание   производственного по-
тенциала  от  мирового  уровня. 100% воздушных ли-
ний электропередачи класса напряжения 0,4кВт пред-
ставляют из себя голопроводные линии. Следствием
проблемы является небезопасность электропередачи
как для обслуживающего персонала, так и для окружа-
ющих;

-  полное отсутствие конкуренции на розничном
рынке электроэнергии, что негативно сказывается на
тарифах для потребителей;

-  применение энергосберегающих технологий не
развито на должном уровне. До   32%   электроэнергии
теряется при её канализации (передаче на расстояние).
Это связано с прямым хищением потребителями. Кро-
ме того, разогрев ненадёжных контактных соединений
и самого   проводника вследствие большого удельного
сопротивления применяемых материалов - эти потери
включаются в тариф;

- при проведении ремонтно-эксплуатационных ра-
бот потребителям  не поставляется электроэнергия,
соответственно снижается объём продаж и получае-
мая прибыль у организации - поставщика услуг;

-  ненадёжность линий порождает условия для зак-
лючения договоров на поставку электроэнергии на ус-
ловиях, крайне невыгодных потребителю.

К важнейшим принципам энергетической безопас-
ности России стратегия относит:

- гарантированность и надёжность энергообеспе-
чения экономики и населения страны;

- контроль со стороны государства за надёжным
энергоснабжением объектов, обеспечивающих его бе-
зопасность;

- восполняемость ресурса источников тепла и энер-
гии;

- учёт требований экологической безопасности;
- предотвращение энергорасточительства;
- создание экономических условий, обеспечиваю-

щих равную выгодность поставок энергоресурсов на
внутренний и внешний рынок;

- максимально возможное использование во всех
технологических процессах отечественного оборудова-
ния.

Важное место в стратегии отводится проблемам
повышения энергетической эффективности. На совре-
менном этапе экономика России характеризуется вы-
сокой энергоёмкостью, в 2-3 раза превышающей энер-
гоёмкость экономики развитых стран.

В контексте сказанного можно выделить основные
проблемы электроэнергетики г. Кургана и Курганской
области:

-  практически полное отсутствие собственных ге-
нерирующих мощностей (Курганская ТЭЦ обеспечи-
вает потребности г. Кургана не более, чем на 30%) и,
как следствие этого, самые высокие тарифы на элект-
роэнергию в Уральском регионе, так как весь дефицит
электроэнергии покрывается покупкой её на федераль-
ном оптовом рынке. Это негативно сказывается на раз-
витии промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства и уровне жизни населения. Сейчас решается
вопрос о строительстве Северной ТЭЦ в районе фаб-
рики  «Юнона», которая будет работать на природном

газе, что частично снизит остроту этой проблемы;
-  высокая степень износа основного фонда. КЭС

(Курганские электрические сети) и Западные сети прак-
тически с 1995 года не ведут капитальный и текущий
ремонт своих основных фондов и, как следствие, – уве-
личение количества аварийных отключений линий элек-
тропередачи. Городские электрические сети, начиная с
1998 года, проводят все виды ремонтов в полном объё-
ме, что позволило до минимума свести аварийные
отключения линий электропередачи;

-  практическая остановка государственных инвес-
тиций  в отрасль,  когда другие механизмы её поддержа-
ния не созданы.

При образовании акционерных обществ в энерге-
тике администрации регионов практически исключе-
ны из числа собственников энергетической системы и
не имеют экономического влияния на обеспечение
электроэнергией управляемых территорий. Но в то же
время они несут ответственность за жизнеобеспечение
этих территорий.

Одной из важнейших задач государственной соци-
альной политики в энергетике является гарантирован-
ное обеспечение энергетическими ресурсами по дос-
тупным ценам населения, социально-значимых и стра-
тегических объектов. Сравнительно высокие расходы
на энергообеспечение в доходах малообеспеченных
слоев населения, недостаточный уровень поддержки
социальных реформ обусловливают необходимость
проведения активной социальной политики, целью ко-
торой является минимизация негативных последствий
повышения цен на энергоресурсы для социально неза-
щищённых групп населения.

Правовое регулирование электроэнергетики осуще-
ствляется на основе Федерального закона  «Об энерге-
тике», который был принят 26 марта 2003 года (далее –
Закон) (Собрание законодательства РФ, 2003, №13, ст.
1177).

Однако Закон будет наполнен смыслом лишь после
принятия обширного комплекса подзаконных норма-
тивных правовых актов. Это обстоятельство признаёт-
ся самим законодателем. Статья 47 Закона предусмат-
ривает, что Закон будет действовать в полном объёме
только в момент вступления в силу правил оптового
рынка электрической энергии (мощности), утверждае-
мых Правительством РФ. Возникшая ситуация вызвала
необходимость принятия Федерального закона от 26
марта 2003 года №36-Ф3  «Об особенностях функцио-
нирования электроэнергетики в переходный период и
о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
“Об электроэнергетике”» (далее - Закон переходного
периода).

Законом переходного периода предусмотрено со-
хранение существующего режима государственного
регулирования правоотношений в сфере электроэнер-
гетики до вступления в силу Закона об электроэнерге-
тике в полном объёме. При этом установление правил
рынка электрической энергии в переходный период
также отнесено к компетенции Правительства РФ.
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Правовое регулирование сферы электроэнергети-
ки непосредственно обусловлено технологическими
особенностями деятельности по производству и реа-
лизации энергии. В связи с этим Законом введено по-
нятие  «Технологическая основа функционирования
электроэнергетики» (ст.5). Её составляют единая наци-
ональная (общероссийская) электрическая сеть, терри-
ториальные распределительные сети, по которым осу-
ществляется передача электроэнергии, и единая систе-
ма оперативно-диспетчерского управления. Статья 5
Закона обязывает   субъектов   электроэнергетики   со-
блюдать   требования   технических стандартов. Кроме
того, значительное влияние на регулирование отрасли
электроэнергетики оказывает сложившаяся практика
деятельности электроэнергетического холдинга РАО
«ЕЭС России», который является организатором суще-
ствующего в настоящее время федерального оптового
рынка электрической энергии (мощности). Закон как
акт реформирования отрасли изменяет структуру элек-
троэнергетики, принципы государственного регулиро-
вания, организацию рынка электрической энергии
(мощности). В целом это демонстрирует намерение
законодателя отказаться от тотального регулирования
обращения энергии и перейти к рыночному ценооб-
разованию. Безусловно, такой переход сразу невозмо-
жен. Отказ же от государственного регулирования во
всех сферах электроэнергетики может привести к энер-
гетическому кризису.

Новый Закон призван решить задачи комплексного
правового регулирования отрасли электроэнергетики.

Н.А. Политикова
Курганский государственный университет, г.Курган

ТЕХНОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИИ С
ОБЩЕСТВОМ

PR расшифровывается как  «public relations», что в
переводе на русский язык означает  «связи с обществен-
ностью». Public relations начинают играть решающую
роль в развитии компаний. И это происходит вполне
заслуженно, ведь только PR дают максимум свободы и
вариативности действий при построении коммуника-
ций между компанией и обществом. Грамотные PR-
коммуникации способны с минимальными затратами
поднять компанию на первое место. Однако управле-
ние таким сложным инструментом требует высокого
профессионального мастерства всех PR-специалистов
компании или PR-агентств.

На практике PR реализуются наряду с рекламой.
Наряду, но не подменяя её. Рекламный и PR-продукты,
несмотря на сходство внешних форм, имеют разное
содержание. Реклама – сообщение, предназначенное
для некоторой, заранее определённой группы людей,
оплаченное конкретным заказчиком и имеющее целью
побудить эту группу к конкретным, желательным для
заказчика действиям. PR – это также предназначенное
для некоторой заранее определенной группы людей
сообщение (чаще всего оплаченное, но может быть и
неоплаченным). Но оно не побуждает к немедленным

действиям, а лишь готовит для них почву. Цель PR –
сформировать в данной группе определённое мнение,
определённый взгляд на предмет сообщения и т.д.

С точки зрения заказчика рекламных и PR-услуг,
реклама и PR – это одно и то же, так как конечные цели
рекламной и PR-компаний совпадают. Эффективность
PR и рекламы в бизнесе определяется одной меркой –
успешностью продаж. Но точно рассчитать эту эффек-
тивность (особенно PR-акций, рассчитанных на отсро-
ченный по времени эффект) бывает трудно.

Учитывая принципиальное недоверие потребителей
к прямым формам воздействия и реакцию отторжения
и вытеснения на любую информацию позитивного ха-
рактера о компаниях, сегодня представляется целесо-
образным работать со всей сложностью эмоциональ-
но-мотивационной структуры потребителя, отыскивая
каналы, наиболее чувствительные к воздействиям. Сей-
час уже неактуально упоминать существовавшие со-
всем недавно различия между рекламой и PR (в рекла-
ме о  «желании», в PR – о  «доверии»).

Теперь более уместно говорить о комплексе ком-
муникативных средств, воздействующих на всевозмож-
ные уровни восприятия, эмоции, мотивы, психологи-
ческие комплексы, состояние потребителей. Суще-
ственно повысить эффективность сообщения можно
через одновременную активацию состояния и снятия
его, через провоцирование, обострение и удовлетво-
рение потребности. Качественно новый уровень резуль-
тата достигается за счёт использования всего спектра
эмоций – положительных и отрицательных.

• Страх плюс безопасность. Цель послания –
создать напряжение, а потом его снять. Если негатив
смягчить позитивом, то возникает необходимая поло-
жительно заряженная установка.

• Безысходность, отчаяние плюс надежда и оп-
тимизм.

• Беспомощность плюс чувство власти, влияния,
могущества.

• Скука плюс чувство новизны, жадность плюс
возможность экономии, тщеславие и зависть – часто
используемые в продвижении различных продуктов
человеческие слабости.

• Неуверенность в себе плюс обновлённый образ.
Играть на слабостях потребителей рискованно, но оправ-
дано. Для насыщения образа и внушения уверенности в
себе используется целый комплекс PR-инструментов.

• Интрига, риск, результат: розыгрыши и лоте-
реи, неожиданные факты.

• Любопытство и возможность творчества. Не-
досказанность, незаконченность, полунамёки в изоб-
ражениях, слоганах, публикациях создают творческое
напряжение, будят воображение потребителей.

Универсальность технологий PR позволяет находить
интересные решения относительно любой отрасли.
Достаточно присмотреться к потребностям общества
внимательнее. С помощью PR, следуя за мнением из-
вестного обществоведа А. Бергсона, мы можем  «сде-
лать из нашего экономически закрытого общества от-
крытое и помочь расцвету наших собственных интел-
лектуальных ценностей».

В корпорациях принято выделять три основных вида
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рекламы: коммерческая, социальная и имиджевая (или
PR).

Рекламные компании для потребительских товаров
отличаются выраженной эмоциональной окраской и
направлены на чувства потребителей, в то время как
промышленная реклама содержит больше цифр и ло-
гики. В основном имиджевая промышленная реклама
публикуется в известных мировых специализирован-
ных изданиях, как электронных, так и печатных.

Грамотный PR важен для любой компании, и осо-
бенно для гигантов, которые создают лицо экономики
страны. У крупных промышленных предприятий есть
несколько контактных аудиторий, с которыми они дол-
жны выстраивать отношения. Во-первых, это органы
власти. Во-вторых, инвесторы и партнёры, отношение
которых к компании непосредственно влияет на дело-
вой климат. В-третьих, широкая общественность, осо-
бенно жители того региона, в котором находится пред-
приятие, поскольку люди не всегда позитивно оценива-
ют деятельность той или иной компании. Помимо это-
го есть ещё одна аудитория, о которой компаниям нельзя
забывать, - сотрудники самого предприятия, которые
не просто должны быть проинформированы о прин-
ципах работы своей структуры, но и принимать их.

Д.К. Розенберг
Курганский государственный университет, г.Курган

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОЦЕССНОГО

МЕТОДА РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ НАКЛАДНЫХ

РАСХОДОВ
Предприятие производит 3 вида продукции: X, Y, Z.

Таблица 1
Прямые затраты на производство продукции

Таблица 2
Данные, необходимые для распределения накладных

расходов традиционным методом

Таблица 3
Накладные расходы за период

Таблица 4
Данные, необходимые для распределения накладных

расходов по системе  «АВС»

Таблица 5
Определение активностей
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Таблица 6
Определение себестоимости активностей

Таблица 7
Расчеты для распределения косвенных расходов методом

ФПРС

Таблица 8
Перераспределение затрат администрации завода на

другие активности пропорционально общей сумме затрат

Таблица 9
Расчет ставки накладных расходов на единицу драйвера

затрат

Таблица 10
Расчет полной себестоимости единицы продукции

Распределение накладных расходов методом функ-
ционально-процессного расчета себестоимости требу-
ет значительных затрат времени, различной детальной
информации о природе накладных затрат, но дает дос-
товерную информацию о реальной полной себестои-
мости производимой продукции.
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Д.К. Розенберг, Н.Р. Латыпова
Курганский государственный университет, г.Курган

ДИРЕКТ-КОСТИНГ
В основе организации производственного учета по

системе  «директ-костинг» лежит деление затрат по от-
ношению к объему производства на постоянные и пе-
ременные. Производственная себестоимость выпущен-
ной и реализованной продукции формируется только
из переменных производственных затрат, находящихся
в прямой зависимости от технологического процесса и
организации производства. По способу отнесения на
себестоимость продукции они в основном являются
прямыми и потому легко поддаются нормированию
на единицу выпускаемой продукции. По переменным
расходам оцениваются также остатки готовой продук-
ции на складах на начало и конец отчетного периода, а
также незавершенное производство. Постоянные рас-
ходы не связаны непосредственно с производственным
процессом и потому не включаются в производствен-
ную себестоимость продукции (работ, услуг). Эти рас-
ходы (называемые иначе периодическими, т.е. за дан-
ный отчетный период) собираются на отдельном счете
и по истечении отчетного периода полностью (без рас-
пределения по видам продукции) списываются на
уменьшение прибыли от реализации продукции, полу-
ченной в данном отчетном периоде.

Важным преимуществом системы  «директ-костинг»
является то, что она позволяет решать стратегические за-
дачи по управлению предприятием, представляет данные:
для оптимизации производственной программы по кри-
терию максимума маржинального дохода; для решения
вопросов установления и регулирования цен на продук-
цию, как новую, так уже и реализованную на рынке; для
разработки инвестиционной и инновационной програм-
мы (сокращение или расширение производственных
мощностей, модернизация оборудования, приобретение
нового и т.д.);  для принятия решений о целесообразности
получения дополнительного заказа и др.

Существует также система калькулирования непол-
ной себестоимости абсорпшен-костинг, выявляющая
чувствительность прибыли к изменениям в объеме
производства, в отличие от директ-костинга, где выяв-
ляется чувствительность прибыли к изменениям в объе-
ме продаж.

Сделаем сравнительный анализ влияния систем
калькулирования неполной себестоимости на прибыль
и представим его в виде таблицы 1.

Таблица 1

Сравнение методов калькулирования неполной себестои-
мости

Практический пример.
Продукт деятельности производственной фирмы

характеризуется следующей информацией:

Таблица 2
Исходные данные

Таблица 3
Метод абсорпшен-костинг

Таблица 4
Метод директ-костинг

Теперь составим для сравнения двух методов отчет
о прибылях и убытках. Для этого понадобится допол-
нительная информация, представленная в таблице 5.
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Таблица 5

Таблица 6
Отчет о прибылях и убытках по системе абсорпшен-

костинг

Таблица 7
Отчет о прибылях и убытках по системе директ-костинг

Из таблиц видно, что кардинально различается фи-
нансовый результат, выявленный с применением сис-
тем абсорпшен-костинг и директ-костинг.

Теперь выявим ключевые отличия в управлении
прибылью с помощью разных подходов к калькулиро-
ванию неполной себестоимости:

1. При калькулировании с помощью системы
абсорпшен-костинг возможно отставание части посто-
янных ОПР от текущего периода к будущему периоду.
Такое отставание называется отложенными в запасах
постоянными ОПР, т.е. из 30000 руб. постоянных ОПР
текущего периода только 25000 руб. будут включены в
себестоимость проданных товаров в отчете.

2. При директ-костинге все постоянные ОПР спи-
сываются как расходы текущего периода.

3. Конечные запасы по системе директ-костинг
ниже, чем при абсорпшен-костинге.

4. Отчет о прибылях и убытках по методу абсор-
пшен-костинг не проводит отличие между постоянны-
ми и переменными затратами.

М.В. Романова
Уральский государственный экономический
университет, г. Екатеринбург

УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОСНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАКРЫТЫХ
АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
(ЗАТО)

Вопросы социально-экономического развития горо-
дов закрытого типа являются актуальными и до конца не
исследованными, а потому интересными для изучения.

В современных условиях в связи с реформировани-
ем местного самоуправления необходимо сосредото-
чить усилия  на повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью с целью не допу-
стить подрыва экономической основы местного само-
управления в связи с ограничением перечня имуще-
ства, которое может находиться в муниципальной соб-
ственности, а также в связи с сокращением источников
доходов местных бюджетов. В частности, в то время как
большая часть муниципальных предприятий и учреж-
дений находится на грани банкротства, на них возложе-
но решение многих, в том числе социально значимых,
вопросов местного значения.

Специфика объектов муниципальной собственно-
сти состоит в том, что это самый крупный имуществен-
но-финансовый комплекс на территории муниципаль-
ного образования. Муниципальный сектор экономики
играет огромную роль в воспроизводстве социальной
инфраструктуры. В муниципальной собственности
находятся, как правило, предприятия, производящие
продукцию социальной направленности. Производи-
мые на них товары и услуги дешевле, следовательно,
доступны малообеспеченным слоям населения. Тем
самым муниципальная собственность дает возмож-
ность улучшать и облегчать условия жизни населения.

Совершенствование управления муниципальной
собственностью в городах ЗАТО должно быть в пер-
вую очередь направлено на создание и функциониро-
вание механизмов повышения эффективности ее ис-
пользования.

Процесс управления муниципальной собственнос-
тью предполагает осуществление таких функций, как
планирование, прогнозирование, координирование,
контроль и т.д. Используются при этом как админист-
ративные, так и экономические методы. Здесь наблю-
дается ряд проблем: слабая нормативно-правовая база
управления муниципальной собственностью; недоста-
точная разработанность показателей эффективности
деятельности муниципальных предприятий; нечеткость
и размытость управленческих функций субъектов уп-
равления и т.д. Все вышеперечисленное ведет к сниже-
нию эффективности системы управления муниципаль-
ной собственностью и, к сокращению поступлений в
бюджет, к снижению социальной и экономической зна-
чимости объектов собственности муниципального сек-
тора экономики.
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О результативности и экономической эффективно-
сти использования имущества муниципальных пред-
приятий сегодня вряд ли можно говорить с увереннос-
тью. Довольно часто наемные работники (админист-
рация предприятия, включая весь трудовой коллектив)
на законных основаниях получают в виде заработной
платы или иных форм материального стимулирования
основную часть доходов унитарного предприятия. У
собственника (т. е. органов власти и управления, а зна-
чит, бюджета), который не получает положенных от-
числений, нет достаточных возможностей оперативно
влиять на этот процесс с помощью правовых и эконо-
мических рычагов.

Кроме того, доходы от использования государствен-
ного или муниципального имущества нередко не соот-
ветствуют среднему уровню доходов, которые получа-
ют иные собственники от аналогичного имущества.

Одним из необходимых моментов эффективного
управления муниципальной собственностью является
муниципальный финансовый контроль, который вклю-
чает в себя две составляющие:

- контроль над полнотой и обоснованностью той
доли бюджетных доходов, формирование которой свя-
зано с движением муниципальной собственности (на-
логи на имущество, аренда, приватизация и т.д.);

- контроль над полнотой обоснованности той доли
бюджетных расходов, которая предназначена на под-
держание дееспособности имеющейся муниципальной
собственности и обеспечении на этой основе оказания
определенного объема бюджетных услуг населению и
юридическим лицам (текущее содержание, капиталь-
ный ремонт, а также новое строительство и приобрете-
ние других объектов собственности). Фундаментом
описанного контроля является четкое организационное
построение и законодательное регулирование функций
управления государственной собственностью.

Таким образом, укрепление экономических основ
местного самоуправления связано с повышением эф-
фективности управления муниципальной собственно-
стью, частью которой являются муниципальные уни-
тарные предприятия. Следовательно, необходимо кор-
ректировать сложившиеся подходы к управлению
(прежде всего, финансовому) имуществом муници-
пальных предприятий. Должна быть создана система
финансово-экономических показателей для оператив-
ного мониторинга производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности муниципальных предприя-
тий с целью налаживания реального контроля со сто-
роны собственника за эффективностью использования
имущества. Это позволит погасить кредиторскую за-
долженность по налогам, обязательным платежам и
заработной плате, даст возможность на деле увеличить
поступления в бюджеты различных уровней от исполь-
зования государственного или муниципального иму-
щества, находящегося в хозяйственном ведении или
оперативном управлении.

Очевидно, что в части указанных предприятий сле-
дует разработать новые методы контроля за эффектив-
ностью использования муниципальной собственнос-
ти, но в строгом соответствии с основными положени-
ями действующего законодательства.

И.Я. Рувенный
Уфимский государственный авиационный технический
университет, г. Уфа

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В настоящее время можно выделить такую типич-

ную проблему стратегического менеджмента россий-
ских организаций, как отсутствие достаточного инфор-
мационного обеспечения при принятии и реализации
стратегических управленческих решений.

Для устранения данной проблемы можно рекомен-
довать к использованию такие современные аналити-
ческие методы, как систему сбалансированных пока-
зателей (ССП) и бенчмаркинг.

1. Использование ССП.
Концепция ССП была разработана в 1992г. Р. Капла-

ном и Д. Нортоном. ССП (the Balanced Scorecard) при-
меняется для анализа реализации стратегии. Достаточ-
но часто реальной проблемой является не плохая стра-
тегия, а именно плохая ее реализация. Только 50% выс-
ших руководителей, 20% менеджеров среднего уровня
и 10% рядовых сотрудников в своей ежедневной работе
ориентируются на выполнение стратегии. При реали-
зации стратегии важно довести до каждого сотрудника
сведения об определенных показателях, соответствую-
щих именно его уровню.

Под ССП понимается система управления органи-
зацией, позволяющая увязывать стратегию с оператив-
ным управлением и контролировать реализацию стра-
тегии на основе ключевых показателей эффективности
деятельности. Базовая идея концепции ССП — в виде
системы показателей представить менеджерам необ-
ходимую информацию для контроля реализации выб-
ранной стратегии.

Менеджерам необходима система финансовых и
нефинансовых показателей. Разработка ССП была выз-
âàí à  «перекосом» в сторону использования финансо-
вых показателей. Но финансовые показатели не дают
достаточной информации для принятия управленчес-
ких решений, они сообщают о результатах и послед-
ствиях уже совершенных действий.

Принцип ССП — управлять можно только тем, что
можно измерить. Цели достигаются только в случае,
если существуют поддающиеся числовому измерению
показатели, указывающие менеджерам различных уров-
ней на то, что и как нужно сделать с точки зрения дос-
тижения целей.

Важным является количество показателей в ССП.
Оптимальным количеством считается 20-25 показате-
лей, распределенных по четырем направления ССП сле-
дующим образом:

• финансы — 5 показателей (22%);
• клиенты — 5 показателей (22%);
• внутренние процессы — 8—10 показателей

(34%);
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• обучение и развитие персонала — 5 показате-
лей (22%).

Количество измеряемых параметров бизнеса не все-
гда улучшает качество управления. Есть примеры, ког-
да компания обходится всего тремя показателями (удов-
летворенность потребителей, удовлетворенность со-
трудников, прирост доходов) и даже двумя показателя-
ми (удовлетворенность покупателей и развитие новых
продуктов).

Для оперативной экспресс - диагностики хода реа-
лизации стратегии по системе ССП необходимо чтобы
общее число индикаторов было не более десяти.

В зависимости от специфики деятельности каждой
организации можно выработать собственный набор
показателей, направленных на достижение поставлен-
ных задач на всех уровнях управления.

Для разработки ССП используются стратегические
карты (strategy map). Стратегическая карта — это диаг-
рамма или рисунок, показывающий стратегию в виде
набора причинно-следственных связей между страте-
гическими целями организации, критическими (клю-
чевыми) факторами успеха для достижения целей и
набором ключевых показателей эффективности, коли-
чественно оценивающих факторы успеха.

Стратегические карты позволяют каждой бизнес -
единице (структурному подразделению) и отдельному
сотруднику получить четкое разъяснение сущности стра-
òåãèè è î ñí î âí ûõ çàäà÷ ï î  åå î ñóù åñòâëåí èþ. Создавать
стратегические карты можно на любом уровне управ-
ления вплоть до индивидуальных карт каждого сотруд-
ника. В результате все работники будут иметь возмож-
ность видеть свое место на общей стратегической карте.

Применение ССП состоит из следующих этапов:
• определение стратегии и этапов ее реализации;
• разработка показателей;
• выявление причинно – следственной связи

целей, факторов успеха, процессов и показателей;
• разработка иерархии стратегических карт по-

казателей;
• установление связи ССП с оплатой;
• использование обратной связи.
Внедрение ССП означает перестройку всего про-

цесса реализации стратегии. В этой связи важны два
обстоятельства. Во-первых, применение ССП - это про-
цесс не разработки стратегии, а ее реализации, предпо-
лагающий наличие уже четко сформулированной стра-
тегии. Во-вторых, новую концепцию надо рассматри-
вать не столько как систему показателей, сколько как
систему управления.

Преимущества ССП заключаются в следующем:
• присутствует увязка оперативного и стратеги-

ческого менеджмента;
• четыре аспекта (потребительский, хозяйствен-

ный, кадровый и финансовый) обеспечивают доведе-
ние стратегии сверху вниз по всем иерархическим уров-
ням;

• реализация стратегии приобретает объектив-
ный характер в связи с необходимостью отыскания еди-
ниц измерения;

• становятся возможными широкие коммуни-
кации по всем уровням организации;

• имеется возможность интеграции с системой
контроллинга и методами управления, нацеленными на
повышение рыночной стоимости организации.

2. Использование бенчмаркинга.
Бенчмаркинг (от слова  «benchmark» -  «начало от-

счета»,  «зарубка») — это способ сравнительного ана-
лиза деятельности одной организации с показателями
других, более успешных организаций. Термин
«benchmark» также трактуется как  «экспертный стан-
дарт, используемый в качестве контрольной точки».
88% европейских и 76% американских компаний в том
или ином виде применяют бенчмаркинг.

Бенчмаркинг (контрольные сравнения) - это эталон-
ное сопоставление, оценка процессов организации и
их сравнение с процессами организаций-лидеров с це-
лью получить информацию, полезную для улучшения
собственной деятельности.

Задачи, которые решает бенчмаркинг:
• сравнение своих показателей с показателями

конкурентов и лидеров рынка;
• изучение и применение успешного опыта у

себя в организации.
Бенчмаркинг – это процесс, при помощи которого

организация обучается и совершенствуется. Он помо-
гает организациям добиться серьезных преимуществ
за счет заимствования и адаптации чужого опыта.

Основные виды бенчмаркинга:
• метрический (сравнительный) бенчмаркинг;
• операционный (процессный) бенчмаркинг.
Чтобы достичь наилучшего результата, используют

в комплексе оба этих вида. Причем метрический бенч-
маркинг выступает в роли начального этапа операци-
онного бенчмаркинга.

Метрический бенчмаркинг предполагает простое
сравнение аналогичных показателей различных орга-
низаций, как правило, действующих в одной отрасли.
Недостатком является то, что этот вид бенчмаркинга не
дает идей по улучшению деятельности организации, а
также не объясняет разницу в результатах деятельности
двух сходных организаций.

Операционный бенчмаркинг предполагает сравне-
ние не только показателей, но и некоторых ключевых
операций, которые должны быть улучшены. При этом
сравнение может осуществляться также с организаци-
ями из других отраслей, занимающимися другими ви-
дами деятельности. В этом заключается основное пре-
имущество операционного бенчмаркинга, т.к. бизнес
– процессы можно анализировать независимо от от-
расли.

Операционный бенчмаркинг состоит из следующих
этапов:

1. Определение операций, которые подвергают-
ся бенчмаркингу, и оценка количественных парамет-
ров этих операций.

2. Определение потенциальных партнеров, с по-
мощью которых будет осуществляться бенчмаркинг.

3. Сбор данных и необходимые расчеты. Важно,
чтобы бизнес - процессы сравнивались по принципу
«подобное с подобным».

4. Внедрение изменений и перенос опыта луч-
ших организаций на данный бизнес-процесс.
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Самый распространенный способ провести эталон-
ное сопоставление – изучать публикации в газетах,
журналах, книгах. Интересные идеи можно почерпнуть
в интервью с бизнесменами, менеджерами различных
организаций. Обрабатывая публичную статистическую
информацию, можно также обнаружить полезные для
себя сведения. Наиболее подходящий вариант для бен-
чмаркинга – партнеры, дистрибуторы и поставщики
организации, т.к. они реально заинтересованы в успехе
всей бизнес - цепочки. Кроме того, хороший источник
сведений - люди, имеющие опыт работы в других фир-
мах.

Официальный способ найти партнера по бенчмар-
кингу – заинтересовать его обоюдной выгодой. Эта-
лонное сопоставление, как правило, происходит по ин-
дивидуальной договоренности на взаимовыгодной ос-
нове. Соответственно, такие мероприятия бесплатны.
Платным бенчмаркинг может быть в том случае, если
эталонная организация начинает зарабатывать деньги
на своем имидже, принимая желающих с экскурсия-
ми, лекциями, семинарами и т. п.

Почему лидеры раскрывают информацию о себе?
1. Многие считают престижным выступать в каче-

стве организации-эталона. Это повышает инвестици-
онную привлекательность и позволяет на разных уров-
нях лоббировать свои интересы. Большинство откры-
тых организаций полагают, что пока их догоняют, они
успеют придумать что-нибудь новое, а опыт, который
обычно перенимают в рамках бенчмаркинга,  «второй
свежести». Для прорыва же нужны принципиально
новые идеи, которыми обычно никто и никогда не де-
лится и которые тщательно охраняются.

2. Эталонные компании защищены. Организации,
проводя бенчмаркинг, руководствуются определенны-
ми принципами, которые закреплены в Кодексе пове-
дения при бенчмаркинге (например, не публиковать
конкурентную информацию, запатентованные и дру-
гие данные без согласия партнера).

В.Ф. Салийчук
Курганский государственный университет, г. Курган

ИНФРАСТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ ПРИГРАНИЧНОГО

РЕГИОНА

Курганская область как субъект Российской Феде-
рации является одним из ключевых приграничных ре-
гионов Уральского федерального округа. Оборот ее
внешней торговли по данным таможенной статистики
составил в 2006 г. почти 700 млн долл. Объем таможен-
ных платежей, перечисленных Курганской таможней в
федеральный бюджет, достиг в 2006 г. 305 млрд руб.

Протяженность российско-казахстанской государ-
ственной и таможенной границы в зоне деятельности
Курганской таможни составляет почти 550 км.

Приграничный характер области во многом опре-
деляет страновую структуру ее экспортно-импортных
операций, преобладание импортных операций с пре-

доставлением тарифных преференций Российской Фе-
дерации, возможность экспорта курганских товаров в
центральноазиатские страны Содружества Независи-
мых Государств без уплаты ввозных (импортных) та-
моженных пошлин, с получением исходных преиму-
ществ в области ценовой конкуренции.

Местонахождение области ставит насущную зада-
чу активизации развития ее приграничной торговли с
сопределенными регионами соседнего Казахстана (Се-
веро-Казахстанская, Катайская области). Требуется се-
рьезно активизировать экспорт многих видов продук-
ции области (включая и машиностроение) на таможен-
ные территории центральноазиатских государств.

Однако решение указанных задач требует вначале
детального изучения внешнеторговой инфраструкту-
ры Курганской области. Необходимо аргументирова-
ние предложения по ее дальнейшему развитию по оп-
тимизации ее видового (объективного) состава, по со-
вершенствованию размещения ее институтов на тер-
ритории данного приграничного региона.

Внешнеторговая инфраструктура региона может
включать различные элементы. К ним могут относить-
ся как государственные, так и негосударственные ин-
ституты (организации), имеющие различные органи-
зационно-правовые формы. Назовем хотя бы основ-
ные из них:

- таможенные органы (таможни, таможенные по-
сты), декларированные на территории региона;

- таможенные брокеры;
- таможенные склады СВХ;
- таможенные перевозчики;
- торгово-промышленная палата (ТПП региона);
- консалтинговые фирмы (в области внешней тор-

говли и таможенного дела);
- сертифицированные лаборатории, включая и не-

государственные;
- образовательные учреждения, занятые подготов-

кой специалистов для внешней торговли, для таможен-
ных органов, для других институтов инфраструктуры;

- торговые представительства региона и его участ-
ников ВЭД в других странах, в приграничных регионах
сопределенных государств.

- саморегулируемые организации участников ВЭД
региона и др.

Начнем характеристику данной инфраструктуры с
таможенных органов нашего региона. Они представле-
ны здесь Курганской таможней, которая была создана в
1992 г. Функционирует 15 лет, регион ее деятельности –
территория Курганской области как субъекта РФ. Чис-
ленность персонала таможни около 700 чел. (сотрудни-
ки, федеральные государственные служащие, специа-
листы, работники бюджетных организаций). Таможня
имеет статус пограничной, ей присвоена I категория.
Таможня содержит в своем составе 10 таможенных
постов, 7 из них являются пограничными (Половинс-
кий, Целинный, Петуховский железнодорожный,
МАПП Петухово, Петуховский, Макушинский, Звери-
ноголовский), еще 3 внутренними (Шадринский, Пер-
вомайский, Куртамышский железнодорожный).

Эффективная деятельность таможенных органов
невозможна без успешного функционирования груп-
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пы специализированных организаций, имеющих офи-
циальный статус таможенного брокера (представителя).

Базовые нормативные требования к таможенным
брокерам содержит глава 15 Таможенного кодекса Рос-
сийской Федерации. Каждый брокер оказывает на до-
говорной основе комплекс профессиональных услуг
участникам ВЭД одного или нескольких регионов дея-
тельности таможенных органов. Их наличие особенно
полезно для национальных участников внешнеторго-
вых операций, для предприятий малого бизнеса. На тер-
ритории нашей области базируется 7 организаций –
таможенных брокеров, ведущие из них: ЗАО  «РОС-
ТЭК - Курган»; ЗАО  «РОСТЭК- Екатеринбург», ООО
«Транстерминал», СВТС –  «брокет».

Другим элементом инфраструктуры являются та-
моженные перевозчики. Ими в соответствии с Тамо-
женным кодексом РФ могут быть только российские
юридические лица (транспортные предприятия), вклю-
ченные в специальный Реестр таможенных перевозчи-
ков. Таможенный перевозчик выполняет перевозку то-
варов, которые находятся под таможенным контролем.
Причем его деятельность ограничивается регионами
деятельность или одного, или нескольких таможенных
органов. В регионе деятельности Курганской таможни
организации – таможенные перевозчики официально
не зарегистрированы.

В условиях либерализации внешней торговли суще-
ственно возрастает роль торгово-промышленной па-
латы (ТПП) России и торгово-промышленных палат,
действующих на территории отдельных субъектов Фе-
дерации. В полной мере это относится и к функциони-
рованию торгово-промышленной палаты Курганской
области. Деятельность ТПП в регионах, как известно,
основана на следующей нормативно-правовой базе:
Закон Российской Федерации  «О торгово-промышлен-
ных палатах в Российской Федерации»; Федеральный
закон РФ «Об основах государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности» (№ 164-ФЗ от
08.02.2003 г.); Федеральный закон РФ  «О государствен-
ной поддержке малого предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (№ 88-ФЗ от 14.06.1995 г.); Уставы ТПП
в конкретном регионе, включая и Курганскую область.

Торгово-промышленная палата нашей области ока-
зывает следующие группы услуг участникам внешне-
экономической деятельности региона: контрактные;
потребительские; юридические; таможенные (для та-
моженных целей); информационные; консультацион-
ные; рекламно-выставочные и переводические.

Всего – 39 наименований, из них 9 – это услуги ТПП
для таможенных целей (определенные страны проис-
хождения товара,  удостоверение страны сертификатов
происхождения, определение кода ТН ВЭД СНГ, удос-
товерение документов, связанных с осуществлением
ВЭД, удостоверение фактов уничтожения товаров, на-
ходящихся в таможенном режиме уничтожения, и др.).

В связи с предстоящим вступлением России в струк-
туру Всемирной торговой организации следует акти-
визировать деятельность региональных ТПП, в том чис-
ле и в приграничных регионах. В полной мере это сле-
дует отнести и к Курганской торгово-промышленной
палате. В этой связи следует приветствовать факт от-

крытия ее филиала в городе Шадринске (втором по ве-
личине и промышленном центре Курганской области).
В этом городе сконцентрирована группа акционерных
компаний, являющихся достаточно крупными экспор-
терами собственных товаров и покупателями импорт-
ной продукции (ОАО  «ШААЗ», ОАО  «ШМКК» и др.).

К сожалению, на территории области пока отсут-
ствует сертифицированная лаборатория, которая мог-
ла бы  проводить экспертизу экспортных российских, и
в первую очередь курганских, товаров на предмет их
возможного использования иностранным импортером
в качестве продукции двойного назначения.

Заметное место в составе внешнеторговой инфра-
структуры любого региона должны занимать специа-
лизированные учебные заведения, которые осуществ-
ляют подготовку профессионально подготовленных
специалистов для всех государственных и негосудар-
ственных организаций в нее входящих. К таки учебным
заведениям следует отнести ГОУ ВПО  «Курганский го-
сударственный университет», его экономический фа-
культет. Здесь уже 10 лет на кафедре  «Таможенное дело
и коммерция» производится подготовка студентов по
специальности  «Таможенное дело» (квалификация
«Специалист таможенного дела»). За эти годы выпус-
тились студенты по следующим формам высшего про-
фессионального образования: очная форма (6 выпус-
ков); второе высшее (3 выпуска); заочная, сокращен-
ный период обучения (целевой набор для сотрудников
Курганской таможни). Производится обучение студен-
тов всех факультетов университета по дополнительной
образовательной программе  «Таможенное регулиро-
вание внешнеторговых операций». С 2005 г. ведется
подготовка студентов по особой специализации, наце-
ленной на потребности не только таможенных органов
Уральского федерального округа, но и других институ-
тов внешнеторговой инфраструктуры (фирмы-участ-
ники ВЭД, таможенные брокеры, таможенные пере-
возчики и др.) данной специализации  «Организация
внешнеэкономической деятельности предприятия».

Анализ современного состояния инфраструктуры
Курганской области дает основание выделить серию
переменных вопросов. Во – первых, на территории
области отсутствуют специализированные таможенные
перевозчики. Статус не имеет пока ни одно из транс-
портных предприятий нашего региона. Целесообраз-
ность их учреждения должна стать предметом специ-
ального последования, необходим маркетинговый ана-
лиз рынка внешнеторговых перевозок, требуется спе-
циальное технико-экономическое обоснование. Во-вто-
рых, предстоит решить вопрос о создании сертифици-
рованной лаборатории с целью проведения эксперти-
зы товаров и транспортных средств, могущих иметь
признаки продукции двойного назначения. В – третьих,
предстоит создать постоянно действующее торговое
представительство Курганской области хотя бы в одной
из стран Центральной Азии. Наиболее перспективным
вариантом может стать ее размещение в столице  Ка-
захстана городе Астана. В качестве иного варианта мо-
жет рассматриваться другой центр деловой жизни –
город  Алма – Ата. Далее рассматриваются организа-
ционные вопросы создания такого представительства,
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его финансирование, размещение кадрового обеспе-
чения. И, конечно, определяются его задачи и функции
на внутреннем рынке данного государства или других
стран, входящих совместно с Россией в межгосудар-
ственную зону свободной торговли, в ЕВРА ЗЭС. На-
помним также, что несколько месяцев назад именно
Казахстан (совместно с РФ и Республикой Беларусь)
принял решение формировать создание Таможенного
союза и таким образом интегрироваться в единую та-
моженную территорию стран данного Союза. Наша
область не может отказаться от использования тех кон-
курентных преимуществ, которые может дать создание
данного Таможенного союза.

В.М. Семенов, А.В. Пенно
Курганский государственный университет, г.Курган

МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ К ИЗМЕНЕНИЯМ

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Изменение процессов современной экономики,

высокая конкуренция на рынках заставляет предприя-
тия искать эффективные механизмы, позволяющие
максимально быстро реагировать на запросы, предъяв-
ляемые изменившимися условиями внешней среды.
Поэтому наличие механизма адаптации предприятий к
изменениям внешней среды является одним из важней-
ших факторов жизнеспособности предприятий.

Для построения сценария механизма используем
IDEF0-методологию.

Разработанный контекст механизма адаптации пред-
ставлен на рис.1.
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Рис.1. Контекст механизма адаптации

Сценарий содержит три элемента верхнего уровня,
последовательность которых задает процесс адаптации
(рис.2). При этом работа сценария начинается с подси-
стемы управления компетенций как фактора, характе-
ризующего способность предприятия использовать
имеющиеся возможности и нивелировать существую-
щие угрозы в рамках имеющихся ресурсов. В результа-
те предприятие получает конкретные методы адапта-
ции, целесообразные к применению.

В элементах А1, А2 и А3 реализуются технологии
создания средств повышения адаптивности предприя-
тия, определения необходимости самого процесса адап-
тации и проектирования метода адаптации.

Данные элементы представляют собой автономные
подсистемы, являются последовательными звеньями
самого механизма адаптации со своими входящими
данными, используемыми методами и действуют в со-
ответствии с определенными алгоритмами.

Элемент А1 сценария декомпозируется в 4-элемен-
тную схему (рис. 3). Выполнение элементов А11 при-
водит к детализованному специфицированному виде-

Рис.2. Сценарий работы механизма адаптации
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нию проблемы – соответствию существующей систе-
мы компетенций эталонной системе компетенций. Та-
ким образом, предприятие получает инструмент поис-
ка причин отклонений исполнения стратегий предпри-
ятия в контексте недостаточной развитости системы
компетенций.

В рамках данного блока происходит:
1) определение несоответствия существующей

модели компетенций эталонной;
2) определение влияния данного несоответствия

на способность предприятия эффективно реагировать
на изменения внешней среды, т.е. на адаптивность.

В элементе А12 в рамках оценки каждого из эле-
ментов системы компетенций происходит выделение
приоритетов развития компетенций с целью максими-

зации адаптивности предприятия как в долгосрочном,
так и краткосрочном периодах.

В рамках элемента А13 происходит генерирование
всех возможных вариантов развития системы компе-
тенций и моделирование влияния данных изменений
на адаптивность предприятия. Таким образом, на вы-
ходе из данного блока мы должны получить массив
решений по повышению адаптивности предприятия
либо непосредственно по возможным вариантам адап-
тации.

В элементе А14 происходит выбор наиболее опти-
мального метода развития системы компетенций с точки
зрения максимизации адаптивности предприятия.

Элемент А2 сценария декомпозируется в 2-элемен-
тную схему (рис. 4).
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Рис. 3. Подсистема управления компетенциями

Рис.4. Подсистема мониторинга ключевых показателей
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Рис.6. Схема работы блока выбора метода адаптации

В элементе А21 происходит выбор набора ключе-
вых показателей. Любое предприятие характеризует-
ся огромным количеством всевозможных показате-
лей. Многообразие показателей предприятия порож-
дено многообразием внешней среды, т.к. показатели
внутренней среды напрямую или косвенно являются
функциями от показателей внешней среды. Именно
поэтому мониторинг всей совокупности параметров
предприятия требует огромного количества времени
и ресурсов. Предлагается экспертной группой опре-
делять набор параметров, которые являются ключе-
выми и характеризуют наиболее важные моменты
функционирования всех подсистем предприятия.

При этом при разработке параметров подсистем
предприятия необходимо разрабатывать также пока-
затели системы, т.к. именно через эти показатели мож-
но выразить важные характеристики предприятия как
системы: организационную структуру, характеристи-
ку связей между подсистемами, размер предприятия
и пр.

При этом хотелось бы отметить, что динамичность
внешней среды порождает динамику приоритетности
параметров внутренней среды, т.е. существует потреб-
ность в постоянном анализе ключевых показателей.

Именно динамичность внешней среды время от вре-
мени может требовать изменения набора ключевых
показателей.

Также необходимо подчеркнуть, что нельзя разра-
ботать универсальную схему ключевых показателей для
всех предприятий, так как они будут меняться в зависи-
мости от специфики отрасли, рынка, на котором рабо-
тает данное предприятие, и от прочих характеристик,
присущих предприятию.

В элементе А22 происходит процесс  «наложения»
ключевых показателей на внешнюю среду. Результатом
работы данного элемента является массив ключевых
показателей деятельности предприятия, адекватных из-
менениям внешней среды.

Элемент А3 сценария декомпозируется в 4-элемен-
тную схему (рис. 5).

В элементе А31 идентификация отклонений, необ-
ходимых для инициирования механизма адаптации, до-
стигается за счет мониторинга внутренней и внешней
среды, построения фактической траектории организа-
ции с прогнозированием в будущее и сравнением ее с
плановой траекторией.

Работу элемента А32 можно представить в виде рис. 6.
При работе элемента А33 могут возникать ситуа-
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Рис.5. Подсистема адаптации
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ции, в которых в результате проверки критериев допус-
тимости применения конкретных методов адаптации
помимо поливариантности решений внутри метода
могут быть допустимы несколько методов. При доста-
точности времени для реакции предприятия на произо-
шедшие изменения должны быть смоделированы все
возможные альтернативы в рамках каждого из методов
адаптации.

Общая схема выбора метода адаптации будет выг-
лядеть следующим образом:

1. Отбор возможности применения конкретных
методов адаптации в условиях ограничений, наложен-
ных изменениями во внешней среде.

2. Отбор альтернатив в рамках каждого из мето-
дов и выбор наилучшей по критериям данного метода.

3. Отбор комбинированного применения допу-
стимых альтернатив допустимых методов адаптации.

Работа механизма адаптации не ограничивается
выбором метода адаптации или их комбинации. Очень
важным моментом с точки зрения общей оценки адап-
тивности предприятия к изменениям внешней среды
является наличие массива статистической информации
о процессах адаптации. После инициирования выбран-
ного решения, в процессе его реализации необходимо
наиболее подробно вести анализ происходящих откло-
нений. Таким образом, собранная информация в даль-
нейшем может служить хорошим аргументом в пользу
выбора того или иного метода адаптации, быть пово-
дом к перестройке зависимостей элементов, парамет-
ров в системе  «предприятие - внешняя среда», выве-
денных экспертами, повысит достоверность установ-
ленных вероятностей, позволит наиболее оперативно
принимать управленческие решения.

Н.В. Собчук
Комитет по экономике Администрации города
Екатеринбурга

ОТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА К
ПОВЫШЕНИЮ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РЕГИОНА

 Необходимым условием развития региональной
экономики является конструктивное взаимодействие
власти и некоммерческих организаций.

В настоящее время под социальным партнерством
понимается  взаимовыгодное сотрудничество органов
власти и некоммерческих организаций, имеющее сво-
ей целью решение проблем социальной сферы в инте-
ресах всего населения или его отдельных групп, про-
живающих на данной территории.

В последнее время федеральные и региональные
органы власти начали проявлять интерес к деятельнос-
ти некоммерческого сектора и признавать его как рав-
ного партнера в решении общих проблем. Государ-
ственные служащие начинают понимать, что НКО мо-
гут восполнить пробелы в обеспечении услуг и сделать
огромный вклад в решение проблем государственной

важности. Среди них – проблемы социального сирот-
ства, поддержки молодежи, социальной адаптации бе-
женцев, реформа образовательной системы, военная
реформа, здравоохранение, проблемы бедности и мно-
гие другие. Органы власти начинают осознавать, что
НКО не только мобилизуют гражданские инициативы,
но также привлекают значительные внебюджетные ре-
сурсы для решения этих проблем. Поэтому на регио-
нальном уровне в последние годы наметилась тенден-
ция по использованию потенциала некоммерческих
организаций различными подразделениями исполни-
тельной власти для выполнения работ по приоритет-
ным социальным программам.

В связи с этим сегодня следует говорить о необхо-
димости перехода российского общества в новое каче-
ство, в котором власть и некоммерческие организации
вступят в полноценное и полномасштабное ответствен-
ное социальное партнерство. Сотрудничество секторов
необходимо в силу того, что в одиночку ни одна из этих
сил не сможет добиться успеха.

Исходя из этого, приоритетными направлениями
взаимодействия органов власти и некоммерческих орга-
низаций должно стать:

1. Внедрение в широкую практику социальных ме-
ханизмов, появившихся в некоммерческих организаци-
ях (социальный грант, ярмарка некоммерческих орга-
низаций, фонд развития местного сообщества, Центр
общественных объединений и др.). Результат – привле-
чение дополнительных ресурсов для решения соци-
альных проблем, что в свою очередь снижает соци-
альную напряженность в регионе, формирует обще-
ственное доверие ко всем субъектам общественного
развития.

2. Развитие программ правового образования насе-
ления, информационное обеспечение прозрачности,
открытости и отчетности власти. Результат – формиро-
вание доверия к органам власти.

3. Поддержка программ общественного контроля,
открытая инвестиционная и хозяйственная политика.
Результат – контроль за расходованием средств регио-
нального бюджета, фомирование положительного
имиджа региона для инвестиций, органы власти могут
найти союзников в лице общественности для поддерж-
ки своих законодательных инициатив.

Таким образом, партнерство органов власти с не-
коммерческими организациями способствует:

1) развитию экономической и социальной сферы
региона;

2) эффективности использования бюджетных
средств;

3) реализации региональных целевых программ;
4)  росту инвестиционной привлекательности реги-

она.
И, как следствие, повышается конкурентоспособ-

ность региона.
Но в то же время не стоит забывать, что развитие и

становление партнерских отношений между органами
власти и некоммерческими организациями во многих
регионах сталкивается с целым рядом трудностей как
организационного, правового, информационного, так
и индивидуально-психологического характера. Решение
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этих проблем зависит не только от активности людей,
способных и желающих участвовать в решении вопро-
сов посредством социального партнерства, но и от уси-
лий органов власти.

А.А. Солонина
Курганский государственный университет, г.Курган

САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ

Учет сумм лимитов бюджетных обязательств, при-
нятых бюджетных обязательств, бюджетных ассигнова-
ний ведется на счетах раздела 5 Плана счетов бюджет-
ного учета.

Учет осуществляется в разрезе следующих счетов:
050100000  «Лимиты бюджетных обязательств»;
050201000  «Принятые бюджетные обязательства те-

кущего год»;
050301000  «Бюджетные ассигнования».
Счета ведутся в течение финансового (бюджетно-

го) года. Остатки по завершению финансового (бюд-
жетного) года по счетам санкционирования расходов
на следующий год не переходят.

Счета, открываемые к счету 050000000, целесооб-
разно сгруппировать по органам, где они открываются
(см. рис. 1).

В соответствии со ст. 247 БК РФ санкционирование
расходов федерального бюджета включает:

• утверждение и доведение бюджетных ассигно-
ваний до распорядителей и получателей средств феде-
рального бюджета и уточнение смет доходов и расхо-
дов распорядителям средств федерального бюджета и
бюджетным учреждениям;

• утверждение и доведение до распорядителей
и получателей средств федерального бюджета лимитов
бюджетных обязательств;

• принятие бюджетных обязательств получате-
лями средств федерального бюджета;

• подтверждение денежных обязательств феде-
рального бюджета.

Порядок и правила санкционирования расходов
федерального бюджета устанавливаются Министер-
ством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерские записи по учету утвержденных сумм
лимитов бюджетных обязательств главными распоря-

дителями бюджетных средств, органами, организующи-
ми исполнение бюджетов, и органами, осуществляю-
щими кассовое обслуживание исполнения бюджетов,
и изменений, вносимых в течение текущего года, осу-
ществляются на основании уведомлений о лимитах бюд-
жетных обязательств.

Согласно ст. 248 БК РФ орган, исполняющий бюд-
жет, в течение 20 дней со дня утверждения сводной
бюджетной росписи федерального бюджета доводит по
установленной форме объемы бюджетных ассигнова-
ний из федерального бюджета до нижестоящих распо-
рядителей и получателей средств федерального бюд-
жета через органы федерального казначейства.

Объем распорядительных прав получателей средств
федерального бюджета на принятие бюджетных обяза-
тельств федерального бюджета устанавливается в пре-
делах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных
обязательств.

Лимиты бюджетных обязательств федерального
бюджета формируются на период, не превышающий
три месяца, на основании сводной бюджетной роспи-
си федерального бюджета, доведенных бюджетных ас-
сигнований и прогноза поступления доходов и поступ-
лений из источников финансирования дефицита феде-
рального бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств для главных рас-
порядителей средств федерального бюджета утвержда-
ются Министром финансов Российской Федерации.

Распределение бюджетных обязательств между рас-
порядителями и получателями средств федерального
бюджета утверждается главными распорядителями
средств федерального бюджета. Утвержденные лими-
ты бюджетных обязательств доводятся до нижестоящих
распорядителей и получателей средств федерального
бюджета через федеральное казначейство в форме уве-
домления о лимите бюджетных обязательств федераль-
ного бюджета. Лимиты бюджетных обязательств долж-
ны быть доведены до получателей средств федераль-
ного бюджета не позднее чем за пять дней до начала
срока действия указанных лимитов.

Министерство финансов Российской Федерации
вправе отсрочить предоставление прав на принятие
бюджетных обязательств главным распорядителям
средств федерального бюджета на период до трех меся-
цев в порядке, определенном ст. 224 БК РФ.

В соответствии со ст. 250 БК РФ получатели бюджет-
ных средств в пределах доведенных лимитов бюджет-
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ных обязательств имеют право принимать денежные
обязательства, подлежащие исполнению за счет средств
федерального бюджета.

Денежные обязательства принимаются путем зак-
лючения получателем бюджетных средств и поставщи-
ком продукции (работ, услуг) договоров (контрактов) в
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Объем принятых денежных обязательств, подлежа-
щих оплате за счет средств федерального бюджета в
текущем финансовом году, не должен превышать ли-
миты бюджетных обязательств в структуре показате-
лей бюджетной классификации Российской Федерации.

Федеральное казначейство расходует средства фе-
дерального бюджета после проверки соответствия со-
ставленных платежных и иных документов, необходи-
мых для совершения расхода, требованиям БК РФ, ут-
вержденным сметам доходов и расходов бюджетных
учреждений и доведенным лимитам бюджетных обяза-
тельств.

Федеральное казначейство осуществляет процеду-
ры выверки и подтверждения исполнения денежных
обязательств и не позднее трех дней с момента пред-
ставления документов совершает разрешительную над-
пись.

Объем принятых денежных обязательств не может
превышать лимиты бюджетных обязательств.

Объем подтвержденных денежных обязательств не
может превышать объем принятых денежных обяза-
тельств. Эти объемы могут различаться только в слу-
чае отказа федерального казначейства подтвердить при-
нятые денежные обязательства.

Подтвержденное денежное обязательство федераль-
ного бюджета является основанием для расходования
средств федерального бюджета.

Учет операций, связанных с санкционированием
расходов бюджетов, ведется на счетах раздела 5 Инст-
рукции по бюджетному учету.

Счета 0501011000 и 050301000 открываются только в
бухгалтерском учете главных распорядителей.

Счета 050102000 и 050104000 открываются в бухгал-
терском учете распорядителей.

Счет 050105000 открывается в бухгалтерском учете
распорядителей, кроме главных, и получателей бюджет-
ных средств.

Счета 050103000 и 050102000 открываются в бухгал-
терском учете получателей бюджетных средств.

Представим схематично процесс утверждения ли-
митов и их доведения до получателей.

Бухгалтерские записи по счетам учета санкциони-
рования расходов бюджета оформляются по всей но-
менклатуре аналитических счетов, открываемых к со-
ответствующим счетам раздела 5 Плана счетов бюд-
жетного учета.

По приведенной схеме проводится также уточнение
лимитов бюджетных средств. В том случае, когда в рамках
уточнения лимитов осуществляется их уменьшение, офор-
мляются обратные проводки, а не сторнировочные.

Проводки по счету учета лимитов бюджетных обя-
зательств в пути (счет 050106000) оформляются распо-
рядителями бюджетных средств, кроме главных, и их

получателями только в случае, когда документы, под-
тверждающие выделение лимитов (как правило, допол-
нительных), относящихся к прошлым отчетным перио-
дам, поступают в следующем отчетном периоде.

Операции, связанные с санкционированием расхо-
дов бюджета, учитываются обособленно от фактичес-
ки произведенных расходов. Суммы осуществленных
затрат и лимитов сопоставляются в регистрах аналити-
ческого учета.

Из схемы, приведенной выше, очевидно, что саль-
до, образовавшееся на счетах 050301000 (у главного рас-
порядителя), 050304000 (у главного распорядителя и
распорядителей), 050105000 (у распорядителей, кроме
главного, и получателей бюджетных средств) и
050201000 (у получателей), списанию не подлежит. В
начале нового финансового года учет по перечислен-
ным счетам ведется начиная с нулевых остатков.

Обращаем внимание на то, что новой редакцией
Инструкции по бюджетному учету из Плана счетов
исключен счет 050107000  «Лимиты бюджетных обяза-
тельств невыясненные».

А.С. Сорокожердев
Уфимский государственный авиационный технический
университет, г. Уфа

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ
ТРУДА И КАПИТАЛА

Процессы глобализации создают условия, при ко-
торых становится возможным распространять повсе-
местно, где это является целесообразным, внутренние
региональные достижения и преимущества для наибо-
лее развитых региональных объектов. С другой сторо-
ны, регионы, которые могут ощущать дефицит в разви-
тости того или иного регионального объекта, в услови-
ях глобализации имеют две возможные альтернативы:
либо развивать объект собственными силами, либо
воспользоваться услугами другого региона. Однако в
последнем случае регион может потерять некую само-
стоятельность и обрести зависимость от региона-обла-
дателя правом на развитый объект. Объектами мигра-
ции могут выступать следующие региональные систе-
мы: капитал, технологии и инновации, товары и услуги,
потенциал мировой или федеральной глобализации
региональных компаний, практика и опыт ведения биз-
неса, туристы, культурный и исторический потенциал,
жители и работники по найму.

Направленность объектов миграции носит двухсто-
ронний характер, однако степень развитости региональ-
ных объектов обусловливает преимущественное на-
правление миграции. Таким образом, направление
миграции развитых региональных объектов в большин-
стве случаев будет направленно в сторону менее раз-
витого региона. Однако наибольший интерес представ-
ляют исключения, которые представлены следующи-
ми объектами миграции: жители и работники по най-
му, туристы и посетители региона, которые имеют об-
ратную направленность миграции (рис. 1).
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Рис. 2. Зависимость ВРП и среднедушевого дохода и зависимость ВРП и инвестиций в основной капитал
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Рис. 1. Направления миграции региональных объектов

Посещение туристами регионов, имеющих более
развитые туристические объекты, не требует доказа-
тельств, так как уникальные туристические зоны и
субъективные условия отдыха создают условия исклю-
чительного преимущества регионов. В связи с этим
наибольший интерес представляет процесс обратной
миграции жителей и работников по найму (трудового
капитала) при прямой миграции капитала. На первый
взгляд данная ситуация кажется не логичной, так как
работники стремятся проживать и работать в тех реги-
онах, в которых сконцентрирован капитал, так как от
этого зависит уровень дохода в регионе. Однако на прак-
тике в Российской Федерации регионы в большой сте-
пени субъективизированы, что оказывает влияние на
внутренний и внешний капитал и на желание быть
субъектом региона жителей и работников по найму.
Таким образом, из экономически развитых регионов
происходит отток капитала, который не может найти
места для  дальнейшего развития (роста) на региональ-
ном рынке, который выражается в инвестициях во вне-
шние региональные проекты или развитие внутренне-
го бизнеса на федеральном уровне путем развития биз-
неса во внешней среде относительно региона. Мигра-
ция капитала в данном случае происходит от более раз-

витых экономически регионов (где рынки  «перегре-
ты») к менее развитым, где большинство рыночных ниш
остаются пустыми. Этим объясняется и прямая мигра-
ция опыта ведения бизнеса, а также технологий и инно-
ваций. С другой стороны, трудовой капитал стремится
мигрировать в более экономически и инфраструктур-
но развитые регионы, так как в этих регионах обеспе-
чивается более высокий уровень дохода и уровень жиз-
ни. Трудовой капитал в данном случае следует разде-
лять на три звена по степени квалификации работни-
ков, от которой зависит степень миграционной подвиж-
ности: работники низкой, средней и высокой квалифи-
кации. Работники высшей квалификации имеют самый
высокий коэффициент миграционной подвижности, так
как высококвалифицированная рабочая сила как объект
миграции имеет достаточно преимуществ при выборе
региона для своей профессиональной деятельности, что
позволяет принимать решения, основываясь на крите-
рии личной выгоды. Менее миграционно подвижны
работники низшей и средней квалификации. Выбор
региона для профессиональной деятельности и прожи-
вания основан только на приросте дохода от смены ре-
гиона профессиональной деятельности. Обратную за-
висимость миграции труда и капитала, а также факто-
ры, влияющие на миграцию, возможно проанализиро-
вать при помощи статистического анализа.

Для анализа привлекательности региона для потенци-
альных потребителей (жителями и работниками по най-
му, а так же инвесторами (бизнес потребителями)) необ-
ходимо ввести показатель, характеризующий экономичес-
кую развитость региона. В качестве такого показателя це-
лесообразно использовать валовой региональный продукт.
От валового регионального продукта в достаточно боль-
шой степени зависит уровень среднедушевого дохода
региона и уровень инвестиций (внутренних и иностран-
ных) в региональные проекты, что доказано при помощи
корреляционного анализа (рис. 2).

Анализ факторов, влияющих на миграцию жителей и
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работников по найму, возможно осуществить, введя клас-
сификацию факторов привлекательности региона для сег-
мента жителей и работников по найму (табл. 1).

Таблица 1
Классификация факторов, влияющих на принятие

решений о выборе региона жителями и работниками по
найму

Наиболее значимые экономические факторы пред-
ставлены на рисунке 3, из которого видно, что на миг-
рацию в пределах регионов РФ влияют региональные
среднедушевые доходы, экономическая развитость ре-
гиона (ВРП), занятость экономически активного насе-
ления в регионе (в порядке убывания), на иммигрантов
не влияет не один из перечисленных факторов, значи-
тельных для внутренней миграции. Построенная рег-
рессионная модель (рис. 4) демонстрирует определяю-
щую причину оттока трудоспособного населения, ко-
торая выражается в низком уровне занятости менее
развитых регионов.

Рис. 3. Анализ зависимости миграции от экономических
факторов

Аналогичное исследование показывает, что к зна-
чимым инфраструктурным факторам возможно отне-
сти уровень развитости инфраструктуры розничной
торговли и развитость общей региональной (городс-
кой) инфраструктуры (дороги, коммуникации и т.д.).
Из факторов, влияющих на уровень безопасности жиз-
недеятельности, оказались значимыми только уровень

развитости амбулаторных учреждений, продолжитель-
ность жизни в регионе, заболеваемость и уровень пре-
ступности оказывают наименьшее влияние при выбо-
ре места жительства и работы сегмента жителей и ра-
ботников по найму.

Рис. 4. Регрессионный анализ факторов экономической
привлекательности региона

Обратную зависимость миграции капитала пред-
ставляется возможным проиллюстрировать на рисун-
ке 5 и рисунке 6.

Рис. 5. Общая обратная зависимость привлеченных
инвестиций от экономического развития региона

Рис. 6. Источники инвестирования в зависимости от
экономического развития региона

Менее развитые регионы требуют привлечения до-
полнительных инвестиций, которые в большинстве слу-
чаев обеспечиваются притоком от более развитых ре-
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гионов. Так предприятия наиболее развитых экономи-
чески регионов предпочитают внутрирегиональные
инвестиции и являются приоритетным объектом для
иностранных инвесторов.  Предприятия менее эконо-
мически развитых регионов в большинстве случаев
прибегают к внешнему инвестированию, которое вы-
ражается в первую очередь во вложении капитала не-
зависимыми инвесторами. Внутрирегиональное бюд-
жетное инвестирование в экономически не развитых
регионах выражается в меньшей степени по сравне-
нию с внешним, независимым инвестированием и ин-
вестированием средств федерального бюджета.

Допущения. Все построенные модели являются ста-
тистически значимыми. Низкие коэффициенты корре-
ляции показывают лишь направления зависимости и
не могут принимать в большинстве случаев высокие
значения, так как это означает наличие прямой связи
между изучаемыми переменными, что практически
невозможно в рамках проведенного анализа.

Е.Н. Сурова,  Л.Н. Коняхина
Курганский государственный университет, г.Курган

ОТРАСЛЕВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В 2006 году в России было зарегистрировано 1,33
млн юридических лиц, действующих в сфере малого и
среднего предпринимательства, а также 2,6 млн инди-
видуальных предпринимателей. По данным Минэко-
номразвития, сегодня в области малого предпринима-
тельства трудятся 16,7 млн россиян (25% занятого насе-
ления страны).

Наиболее распространенной организационной
формой малого бизнеса в нашей стране являются пред-
приниматели без образования юридического лица, об-
щее число которых почти в 4,5 раза превосходит коли-
чество малых предприятий и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств.

Отраслевая структура российских малых предприя-
тий многообразная.

На торговлю приходится около половины всех ма-
лых предприятий, 36,6% занятых в малом бизнесе и
21,3% от общего объема поступающих в этот сектор
инвестиций. На втором месте по количеству предприя-
тий – операции с недвижимым имуществом (14,5%), в
которые вовлечены 11,3% работников от общего числа
занятых в малом бизнесе (21% инвестиций). Лишь на
третьем месте производство (12,7%), на четвертом –
строительство (10,6%).

За период с 1999 по 2005 г. наиболее высокими тем-
пами количество малых предприятий росло в Южном
(16,3%) и Поволжском ФО (15,7%), меньшими темпами
– в Сибирском, Центральном и Дальневосточном ФО
(8,9%, 8,4% и 2,4% соответственно). При этом Централь-
ный ФО является абсолютным лидером по количеству
малых предприятий среди всех округов. Число малых
предприятий сократилось в Северо-Западном и Ураль-

ском ФО, в том числе и в Курганской области.
Число действующих малых предприятий в Курганс-

кой области за 2005 – 2006 г. составило около 3589 еди-
ниц, а средняя численность работников - 29 тыс. чел. Из
них на торговлю приходится около 1400 малых пред-
приятий и 6274 чел., занятых в малом бизнесе. На вто-
ром месте по количеству предприятий – сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство (535 ед.), в которые
вовлечены 5216 работников. Лишь на третьем месте
операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг (506) ед., на четвертом – обрабаты-
вающее производство.

Таблица 1
Основные показатели малого предпринимательства в

2005 – 2006 гг.

Статистический анализ за 2006 г. дает следующие
данные: число малых предприятий – 3181 единица, сред-
няя численность работников – 268 тыс. человек, сред-
немесячная зарплата – 3045 рублей, выпуск товаров и
услуг – 411508 млн рублей, инвестиции в основной ка-
питал – 172 млн рублей, количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств – 3045 единиц, доля инвестиций ма-
лого предпринимательства в общем объеме – 3,0%.

Анализ приведенных данных свидетельствует, что
количество малых предприятий в Курганской области
за небольшой промежуток времени сократилось.
Уменьшилась и занятость людей в этом секторе эконо-
мики.

Не смотря на это, правительство России и прави-
тельства регионов принимают меры по дальнейшему
развитию малого предпринимательства.

Значительную роль здесь призван сыграть приори-
тетный национальный проект  «Развитие АПК».
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Определены на 2006 – 2008 гг. приоритетные виды
деятельности субъектов малого предпринимательства:
1) производство промышленной продукции. Производ-
ство товаров народного потребления; 2) производство,
переработка и хранение сельскохозяйственной продук-
ции; 3) строительство жилья, социальных и промыш-
ленных объектов; 4) внедрение энергосберегающих тех-
нологий; 5) инновационная деятельность малых пред-
приятий; 6) потребительские услуги; 7) переработка
отходов производства; 8) деревообработка, ремеслен-
ничество, народные промыслы. Именно эти отрасли
имеют право на адресную государственную поддерж-
ку, с помощью которой малый бизнес способен дать
более положительный эффект в развитии региона.

Развитие малого предпринимательства на отрасле-
вом и региональном уровне испытывает до сих пор
немало трудностей. Основная часть из них лежит в об-
ласти взаимоотношения с государством. Самая глав-
ная проблема российских малых предприятий – это
непродуманность именно государственной политики,
недостаточное внимание власти в негативной ситуации,
складывающейся вокруг субъектов малого бизнеса.

Разработано и реализуется много программ по под-
держке и развитию малого сектора экономики. В на-
стоящее время существуют различные формы финан-
сирования поддержки малого предпринимательства:
финансовая, имущественная, поддержка внешнеэконо-
мической деятельности предприятия, информационное
обеспечение, подготовка кадров.

Для поддержки малого предпринимательства созда-
на разветвленная инфраструктура, включающая бан-
ки, страховые, лизинговые, факторинговые компании,
консалтинговые фирмы, венчурные фонды, бизнес -
инкубаторы, производственно-технологические и учеб-
ные центры и т.д. Новым направлением банковского
кредитования является пользование проектного креди-
тования малого предпринимательства, в основе кото-
рого заложена идея финансирования инновационных
проектов за счет полученных доходов в будущем.

Слабым местом в развитии малого предпринима-
тельства в регионах и отраслях является маркетинговая
деятельность. Не эффективный процесс управления им,
включающий в себя исследование, планирование, реа-
лизацию и контроль. Не налажен учет дифференциа-
ции потребителей, не определены способы реализации
этих потребностей. У малого предпринимательства
практически отсутствует своя печать, мало произво-
дится выставок их изделий, аукционов, конкурсов и т.п.
Не пропагандируется его инновационная деятельность.
Мало рассказывается в печати о спонсорстве малого
предпринимательства, поддержке им учреждений куль-
туры, детских домов и т.п.

А ведь малый бизнес – это часть общественного
производства, дополнительный труд, который создает
новые ценности, приумножает национальный доход и
национальное богатство. Малый бизнес является ис-
точником развития, от которого Россия не может отка-
заться ни сейчас, ни в будущем.

А.С. Таранов
Курганский государственный университет, г. Курган

ПРОЕКТНАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ

Современная цивилизация характеризуется целым
рядом факторов, свидетельствующих о нарастающем
кризисе во всех сферах общественного бытия. Основ-
ные проявления этого кризиса наблюдаются в сфере
экологии и в сфере жизнеобеспечения общества ком-
понентами цивилизованного бытия. Развитие цивили-
зации представляет собой процесс взаимодействия орга-
низованного активного элемента (человечество) с ок-
ружающей его средой. В ходе этого взаимодействия
создаются системы, различные по своей природе, на-
значению, принципу действия и т.д., которые в услови-
ях ограниченности естественных условий развития (тер-
риториального, ресурсного, управленческого и др.)
вступают в противоречие, приводящее к нарастанию
энтропийных явлений в обществе и природе. Действие
большого числа конкурирующих процессов влечет за
собой повышение уровня неустойчивости ВС и СТС и
рисков наступления тяжких последствий для природы и
общества. В силу изложенного очевидна необходи-
мость использования принципиально нового подхода
организации воспроизводственного процесса в циви-
лизованной форме жизни общества и их устойчивого
развития в региональных и глобальных масштабах.

Основным содержанием этого подхода является
всеобъемлющее осмысление всех процессов, осуще-
ствляемых в ходе любых видов деятельности человека,
а также происходящих в социуме в целом и в каждом
индивидууме. Представление и предвидение всех по-
следствий, реально или потенциально вытекающих из
этих процессов, позволяет разработать методологию
взаимодействия СТС и ПОС. Такой методологией в на-
стоящее время является проектное управление. Суть
проектного управления состоит в том, что сложная
интегрированная система, называемая проектом, опи-
сывается через процессы, протекающие в ней самой, в
окружающей ее среде и их взаимосвязи. В эпоху НТР
масштабы проектного воздействия на окружающий
мир глобальны и потому могут рассматриваться как
единый перманентный комплексный проект по поддер-
жанию цивилизованного бытия человечества.

Реалии современной жизни свидетельствуют о рос-
те числа дестабилизирующих факторов и интенсивнос-
ти возмущающих воздействий на системы (ВС и СТС).
Это объективно требует широкого использования мно-
гообразного методологического арсенала управления
проектами:

1. Методы и средства концептуального проектиро-
вания. Сущность метода концептуального проектиро-
вания, предложенного и развитого научной школой
С.Н. Никанорова, состоит в том, что с помощью логи-
ческого аппарата представляется возможность форма-
лизовать описание предметных областей любой степе-
ни сложности. В рамках метода создаются методичес-
кие и инструментальные средства, которые позволяют
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выбирать в том или ином смысле  «лучшую» концеп-
цию реализации проекта из всех возможных альтерна-
тив. Методы и средства концептуального проектирова-
ния необходимы для эффективного осуществления
сложных, крупномасштабных организационных, эконо-
мических и социальных проектов. Концептуальный про-
ектный анализ позволяет перейти от эмпирического
проектирования к системному.

2. Методы и средства моделирования процессов
реализации проектов: обобщенные сетевые модели,
иерархические модели и имитационные модели.

3. Моделирование организаций, т.е.  проектирова-
ние организационных проектно-ориентированных
структур и методы интеллектуальной поддержки выра-
ботки управленческих решений.

4. Алгоритмы распределения ресурсов. Общая идея
этих алгоритмов состоит в том, что распределение ре-
сурсов рассматривается как процесс. Алгоритм позво-
ляет ежемоментно анализировать ситуацию и выбирать
подходящую процедуру распределения.

5. Программные средства для управления многими
проектами.

6. Теория активных систем, в которой разработаны
организационно-экономические механизмы для управ-
ления проектами с учетом достоверной информации,
получаемой от исполнителей. Теория активных систем
учитывает человеческий фактор, оказывающий опре-
деляющее влияние на процессы выполнения проекта и
управления им.

7. Робастная технология, т.е. совокупность методо-
логических, математических, программных средств,
предназначенных для поддержки проектных решений
на всех фазах управления проектом в условиях неопре-
деленности. Робастный подход ориентирован на усло-
вия рыночной экономики, учитывает наличие случай-
ных факторов и рисковых ситуаций. Математические
модели описывают ситуации неопределенности, а ро-
бастные методы их анализа позволяют давать коррект-
ные решения в ситуациях неполной информации о ха-
рактере управленческих процессов. Робастная техно-
логия - мощное средство для управления сложными
проектами. Объективная необходимость проектного
управления процессами взаимодействия с ПОС воз-
можна в связи с тем, что человечество вступило в эру,
для которой характерны синдромы глобальных измене-
ний, обусловленных взаимозависимостью между даль-
нейшим развитием человечества и состоянием ПОС.
Характерным признаком современной эпохи является
модификация человека в психологическом и социаль-
ном смысле. Современная эпоха характеризуется мас-
совым изменением индивидуального, группового и
социального сознания и изменением мировоззренчес-
ких и поведенческих основ человека. На индивидуаль-
ном уровне люди, все яснее сознавая глобальные изме-
нения в ПОС, начали реагировать на них, меняя свои
ценности, убеждения и действия. Сбалансированное
развитие региона и страны возможно при условии до-
стижения компромисса между потребностями суще-
ствования и развития и ограничениями ПОС.

Основополагающим признаком проекта как систе-
мы является то, что он - активная система, т.е. система,

в которой объектами управления являются  «активные
элементы» - люди. Это позволяет в рамках проектного
управления создавать эффективные организационные
(хозяйственные) механизмы (процедур планирования,
методов мотивации, формирования общественного
сознания и пр.), которые обеспечивают сбалансирован-
ное развитие ВС в пределах ассимиляционной емкости
ПОС.

Проектное управление представляет собой потен-
циальный резерв развития больших систем, оно позво-
ляет создавать интеграционную модель управления
региона с учетом экологических, экономических, со-
циокультурных, технологических особенностей. Эта
интеграционная модель позволяет принципиально ре-
шить вопросы комплексного социально-экономичес-
кого развития региона. В этих целях представляется ак-
туальным использование холистической концепции
исследования сложных систем, предусматривающей
целостное изучение объекта исследования и его внеш-
него окружения на основе системных принципов и ко-
личественных критериев целостности. В рамках этой
концепции необходимо рассматривать сложную сис-
тему с точки зрения ее целостности и адекватного вза-
имодействия с внешним окружением на основе сис-
темных принципов и количественных критериев целос-
тности для решения задач анализа и синтеза. Критерий
целостности проекта является системообразующим
фактором, основанным на понятии достаточного раз-
нообразия, и позволяет использовать информационные
энтропийные характеристики для исследования орга-
низованности и стационарности проекта.

В управлении бездефективными сложными проек-
тами очевидна необходимость формирования парадиг-
мы целостности, которая позволяет осуществить стра-
тегический выбор для региона в экологической, эконо-
мической, градостроительной сферах, в проведении
активной социальной политики.

В соответствии с системной классификацией про-
ектов, данной СП. Никоноровым, проект относится к
классу целенаправленных систем, которые способны
не только осуществлять целеполагание, но и выбирать
методы достижения целей. Однако набор методов фик-
сирован и диапазон их применения ограничен. Такие
системы называются адаптивными, самокоррелирую-
щимися, функциональными.

Проекты представляют собой открытые системы, в
которых имеются специальные подсистемы, сохраняя-
ющие процессоры основных процессов (например,
амортизационные отчисления, ремонт и модернизация
основных фондов, рекультивирование земель и т.д.),
несмотря на их разрушение в результате действия сис-
темы или внешней среды. Динамика сложных систем
приводит к эволюции по нескольким сценариям: один
из них представляет формирование класса самовосп-
роизводящихся систем, другой сценарий основывает-
ся на изменении целеуказания, выполнении новых фун-
кций.

Большие возможности для постулирования разно-
образных, еще более сложных классов систем предос-
тавляет идея  «каркаса». По мере увеличения масшта-
бов и сложности проектов один и тот же элемент (под-
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система) проекта может выполнять разные функции. В
силу указанного эти элементы могут быть представле-
ны как модули, скомпонованные на каркасе проекта, в
качестве которого выступают суммы технологий, обес-
печивающих реализацию принятых стратегий.

Модульная структура проекта лучше всего конст-
руируется в рамках региональной системы реализации
проекта. Целостность региональной проектной систе-
мы обеспечивается:

- территориальным единством и обособленностью;
-    социально-экономическим единством и обособ-

ленностью;
- завершенным воспроизводственным циклом со

своей спецификой и формами ее проявления.

А.С. Таранов, Н.А. Политикова
Курганский государственный университет, г.Курган

КОНКРЕТИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Возрождение агропромышленного комплекса
(АПК) – необходимое условие сохранения государства,
его развития и безопасности. На территории Российс-
кой Федерации сформировалась капиталистическая
система хозяйства, ориентированная на экспорт при-
родных богатств в обмен на продукцию промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства. Провозг-
лашенные и принятые социально ориентированные
проекты являются сигналом тревоги, зовом к спасению
нации. Однако алгоритма этого проекта нет либо он
понятен только кое-кому в верхних этажах власти.

Защитники и апологеты рыночных реформ утвер-
ждают об экономическом подъёме по темпам прирос-
та экономических показателей. Такие оценки вводят в
заблуждение не только обывателей, но и лиц, принима-
ющих решения (чиновников, правительство, думу и пре-
зидента РФ).

Взлёт роста  «количественных» экономических по-
казателей отражает и стареющее с каждым годом обо-
рудование (один из основных факторов повышения
производственных затрат), и постоянное взвинчивание
цен на все и вся, и ловкое преподнесение успехов по
сравнению с периодом экономического спада.

Очевидно, что в промышленном производстве от-
сутствует главное средство производства (машиностро-
ение, промышленное строительство).

Статистика свидетельствует: оснащённость про-
мышленных предприятий оборудованием, служащим
свыше 16 лет – 741. В сельском хозяйстве положение
ещё хуже:

1)  Россия утратила продовольственную незави-
симость (по расчётам ООН это происходит если внут-
ри страны производится менее 70% продуктов пита-
ния);

2) действующие земельное и лесное законода-
тельство способствуют развитию спекулятивных тор-
говых операций с землёй и ресурсами лесов через арен-

ду земель лесного фонда и добычу древесины. Сло-
жившаяся ситуация требует немедленного принятия
экономической концепции, которая должна основывать-
ся на следующих принципах:

- территориальная специализация экономики
страны, и АПК особенно, с учётом естественных при-
родных и социально-культурных особенностей;

- организация территории области с учётом гео-
политических, экологических и социально-этических
особенностей региона;

- использование механизма и опыта социальной
самоорганизации (общинное землепользование) при
создании агропромышленных зон (конурбаций);

- ограничения правомочия пользования и рас-
поряжения землёй и другими природными ресурса-
ми;

- обеспечение финансового механизма изъятия
в бюджет дохода рентного типа.

Курганская область должна быть самодостаточной
и эффективной к моменту, когда окончится  «наше
все»… нефть и газ. По мнению мэра г. Москвы Лужко-
ва Ю.М., это произойдёт к 2025 г.

Л.А. Трубин
Курганский государственный университет, г.Курган

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

В научную терминологию и общественную прак-
тику вошло слово  «регион» и его производные. В на-
учной литературе имеются разночтения этих слов. В
последующем изложении к понятию «регион» будем
относить республику, край, область.

Регион необходимо рассматривать как субъект, пред-
ставляющий роль потребителя не только самому себе,
но и другим субъектам. Благополучное потребление
региональных ресурсов, продуктов, услуг и возмож-
ностей позволяет региону построить, увеличить соб-
ственное благополучие.

В последние десятилетия накопился интересный
опыт регионов различных стран по применению по-
тенциала маркетинга в целях повышения притягатель-
ности регионов.

В России активную роль в формировании имиджа
регионов играют географические, климатические, наци-
ональные и другие различия, связанные с большой про-
тяженностью и другими параметрами крупной страны. С
другой стороны, имидж региона зависит от той роли, ко-
торую регион играет в народном хозяйстве страны (доно-
ра или реципиента), от их характера взаимоотношений с
федеральными властями, от сложившейся динамики мак-
роэкономических региональных пропорций.

Для усиления позиций региону необходимы: ясная
стратегия развития; адекватная ей программа регио-
нального маркетинга; сотрудничество и кооперация с
соседними регионами; участие в межрегиональных
мероприятиях презентационного характера для широ-
кого распространения рекламы и позитивного образа
региона.
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Международный уровень позиционирования осо-
бенно важен для крупных и приграничных регионов,
занимающих приграничное положение. Для усиления
позиции региона в международном масштабе необхо-
димы стратегия развития, программа маркетинга за
рубежом, участие в международных конкурсах, выс-
тавках, ярмарках, конференциях. Важными факторами
активного международного позиционирования регио-
на являются традиционные связи с зарубежными реги-
онами, современные формы приграничного и между-
народного сотрудничества.

В настоящее время появились документы по разра-
ботке маркетинговой стратегии Омской области, Буря-
тии.

Например, 3 марта 2004 г. губернатор Омской облас-
ти утвердил маркетинговую стратегию Омской области.
Реализация стратегии будет способствовать оптимиза-
ции структуры экономики через развитие продуктовой
специализации, расширение потенциальных рынков
сбыта региональных продуктов и услуг, а также приве-
дет к максимальному и сбалансированному использо-
ванию ресурсов региона и получению региональных
продуктов с высокой долей добавленной стоимости.

Через г. Курган проходит одно из четырех направле-
ний трансконтинентальных перевозок. Это Транссиб-
Европа-РФ-Япония. На перспективу необходимо уве-
личить скорость движения по Транссибу и создать еди-
ное транспортное пространство Запада и Востока. Про-
блема заключается в том, что после г. Кургана перевоз-
ки по железной дороге проходят частично по террито-
рии Казахстана. Это не устраивает страны Европы, по-
этому построена автострада длиной примерно 60 км,
которая позволяет миновать Казахстан. Губернатор
Курганской области на совете Большого Урала поста-
вил вопрос о строительстве дополнительного участка
железной дороги. Увеличение скорости по Транссибу
позволит увеличить конкурентоспособность перевоз-
ки грузов зарубежных стран, при этом скоростное объе-
динение с транспортной сетью с ближайшими города-
ми – миллионерами придаст г. Кургану более высокий
импульс развития. Это вывод на новый уровень инф-
раструктуры международных и российских связей.

Из 14 тысяч километров границ Казахстана на Рос-
сию приходится 7,5 тыс. км. В приграничное сотрудни-
чество вовлечены семь областей Казахстана и 12
субъектов РФ. Граница Курганской области составляет
около 500 км. Правительство Казахстана приступило к
реализации стратегии индустриально-инновационного
развития. Определены семь кластеров, продукция ко-
торых будет востребована на мировом рынке:

- туризм;
- нефтегазовое машиностроение;
- пищевая и текстильная промышленность;
- транспортно-логические услуги;
- металлургия;
- строительные материалы.
В данной стратегии уделяется большое внимание

выпуску собственной конкурентоспособной продук-
ции.

Казахстан представляет собой очень притягатель-
ный рынок. Концентрация огромных природных ресур-

сов, серьезные темпы развития экономики. Исторически
сложившаяся ориентация Казахстана на российское обо-
рудование, технику, технологии, сохранившиеся связи с
поставщиками и потребителями дают российским пред-
приятиям хороший шанс увеличить объемы продаж.

Сотрудничество с Казахстаном развивает относи-
тельно крупные предприятия. Контакты на уровне сред-
него и малого бизнеса сдерживает граница. Пока име-
ется мечта создать на российской и казахстанской при-
граничных территориях специальные центры для реа-
лизации торгово-экономического и инновационного
потенциала. Это торгово-ярмарочные территории,
транспортно-логистический терминал, представитель-
ства государственных контрольных служб, гостиничный
комплекс, административно-деловые помещения.

«Урал промышленный- Урал полярный» наиболее
масштабный и реальный проект развития геостратеги-
чески значимых территорий России со времен БАМА.
Предполагается, что за счет освоения новых месторож-
дений сократится расстояние перевозки угля из Казах-
стана. Металлургия и машиностроение России пере-
станут зависеть от поставок марганцовых, железных,
хромовых руд Грузии, Украины, Турции. С другой сто-
роны, данный проект потребует поставки различного
оборудования, в том числе с курганских заводов. Это
позволит выпускать новые изделия в больших объемах
и более конкурентоспособными.

Департамент внешнеэкономических связей перио-
дически проводит анкетные опросы о деловых встре-
чах в желаемых странах. На основе этого состоялись
деловые встречи в Казахстане, Азербайджане, Герма-
нии. Некоторые курганские предприятия имеют свои
представительства в данных странах. Результатом такой
работы является производство немецких буровых стро-
ительных машин MBG – 12, организация центра подго-
товки сварщиков по европейской сертификации, безот-
ходное производство в лесопромышленном комплексе
(Германия), выпуск высококачественной дроби для
очистки металла (Франция), изготовление полистироль-
ных панелей для строительства (Италия) и т.д.

В таблицах 1,2 приведены данные по внешней тор-
говле.

Таблица 1
Внешняя торговля России и Курганской области в 2006 г.,

(млр долларов)

Анализ данных показывает, что в общем объеме
внешней торговли России Курганская область в 2006 г.
составляет незначительный процент (0,09). При этом
темпы прироста оборота в 2 раза ниже. Экспорт по
сравнению с 2005 г. упал 25,1 %. Импорт вырос на 54%,
в России - 39,3%.

В 2006 г. предприятия Курганской области осуще-
ствляли внешнеторговые операции с 54 странами, в том
числе с 10 странами СНГ. Внешнеторговый оборот об-
ласти вырос на 15%, в том числе с государствами СНГ
на 29%. Наиболее крупными торговыми партнерами
стали Казахстан (58% экспорта), Украина (16%), Герма-
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ния (8%), Узбекистан и Таджикистан (по 4 %), Киргизия
(3 %) и Китай. Товарооборот Курганской области со
странами СНГ увеличился в 2006 г. до 138,4 млн. долл.
за счет экспортных поставок в Таджикистан (рост в 2
раза), Узбекистан (13 %), Казахстан (40 %).

Таблица 2
Внешнеэкономическая деятельность Курганской области

(млн долл. США)

Внешнеторговый оборот российских компаний че-
рез Курганскую таможню составил в 2006 г. 694,3 млн
долларов, увеличившись на 15 % по сравнению с 2005 г.

В 2006 г. импортных товаров и продукции было за-
куплено в 1,5 раза больше чем в 2005 г. Несколько нео-
бычным является то, что аграрно-продовольственная
область активно импортирует продовольствие (40%),
металл (36%), машины и оборудование (7,4%).

Объем экспорта Курганской области составил 146 млн
долларов, по сравнению с 2005 г. он снизился на 20%. Это
объясняется сокращением поставок главного экспортера
области – ОАО  «Курганмашзавод». 86% экспорта прихо-
дится на страны СНГ, около 70% объема экспорта сфор-
мировали 15 ведущих предприятий области. Это Шадрин-
ский молочно-консервный комбинат, Курганстальмост,
Синтез, Шадринский автогрегатный завод, Курганхиммаш,
Курганский автобусный завод и др.

Таким образом, в дальнейшем приоритетной зада-
чей для промышленности Курганской области будет
повышение качества, конкурентоспособности выпус-
каемой продукции, внедрение новых технологий с уче-
том региональных аспектов.

А.Б. Тутуков
Департамент экономического развития, торговли и
труда Курганской области, г.Курган

НЕОБХОДИМОСТЬ СМЕЩЕНИЯ
ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ

Сложная социально-экономическая ситуация, кото-
рая сложилась в России в годы реформ, привела к тому,
что понятие  «территориальное развитие» в отечествен-

ной практике управления приняло достаточно односто-
ронний характер и рассматривается, прежде всего, че-
рез призму финансовой поддержки отдельных террито-
рий и обеспечение роста экономических показателей.

Одной из основных задач управления социально-
экономическим развитием регионов и муниципальных
образований является, на наш взгляд, смещение акцен-
тов в управленческой деятельности региональных ор-
ганов управления и органов местного самоуправления
с уделения преимущественного внимания обеспечению
экономического развития территорий на обеспечение
сбалансированного соотношения между качественным
экономическим ростом и социальным развитием че-
рез приоритетное развитие сфер жизнедеятельности
человека и так называемых отраслей жизнеобеспече-
ния населения.

Необходимость подобной переориентации совре-
менных приоритетов территориального развития обус-
лавливается постепенной сменой технологических ук-
ладов и формаций развития, а также изменением глав-
ных факторов общественного развития. В традицион-
ных концепциях территориального развития, преобла-
дающих на протяжении XX века, предполагалось, что
увеличение объема производства промышленной про-
дукции способствует снижению уровня бедности и
повышению благосостояния нации, т.е. основное вни-
мание было сосредоточено на росте производства
средств производства как таковом. Однако такой под-
ход реализуется преимущественно за счет экстенсив-
ных методов управления и приводит к недооценке не-
материальных и неэкономических факторов развития.

В эпоху развивающейся глобализации современное
экономическое развитие сопровождается изменением
структуры общественного производства и достигается
преимущественно за счет научно-технического про-
гресса и интеллектуализации основных факторов про-
изводства, использования инноваций и современных
технологий, рационального управления информацион-
ными потоками, что делает невозможным игнориро-
вание человеческого фактора. Навыки работников и
наличие прогрессивной технологии становятся важнее
низких затрат на рабочую силу и других традиционных
факторов конкурентоспособности. Еще с 60-х годов
прошлого столетия наука, образование, техника, новое
знание стали двигателем экономического прорыва всех
развитых стран, на долю которого тогда приходилось
примерно две трети прироста национального дохода.
А в настоящее время в США, Японии и странах Европы
на долю технического прогресса и новых знаний, воп-
лощаемых в технологиях, оборудовании, приходится от
70 до 85% прироста ВВП. Растет вклад инновационной
составляющей в прирост ВВП развитых стран, который
в США, например, увеличился с 31,0% в 1980-е годы до
34,6% в начале нового столетия; в Японии соответствен-
но с 30,6 до 42,3%; в Европе с 45,5 до 50,0% [1]. Этот
вклад формируется достижениями науки, внедрением
новых технологий, интеллектуально-образовательным
потенциалом трудовых ресурсов.

Резко возросшая роль НТП в генерировании эконо-
мического роста обусловила значительное наращива-
ние расходов на воспроизводство человеческого капи-
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тала и привела к тому, что вложения в человеческий
капитал в развитых странах Америки и Европы стали
превосходить вложения в машины и оборудование,
достигнув за последние сто лет двух третей совокупных
инвестиций [2]. В настоящее время ежегодный прирост
инвестиций в образование составляет 3,4%, что в 1,5
раза больше в сравнении с приростом инвестиций в
основные фонды [3]. Это следствие того, что человек
сегодня действительно стал главной производительной
силой. Страны, не способные обеспечить всеобщее
высшее образование населения, развитие науки и каче-
ства информационной среды, будут обречены на роль
поставщика природного сырья и человеческого мате-
риала для транснациональных корпораций из развитых
стран, концентрирующих глобальный интеллектуаль-
ный потенциал.

Превращение научно-технического прогресса в глав-
ный фактор экономического роста вызвало значитель-
ное усложнение роли государства в регулировании раз-
вития общества, заставив его в целях обеспечения кон-
курентоспособности национальных экономик расши-
рять свое присутствие и свою собственность в науке и
образовании, в здравоохранении и инфраструктуре, в
наукоемких отраслях промышленности и сфере услуг.
В силу специфической открытости науки и образова-
ния для общего пользования и невозможности прива-
тизации знаний государство вынуждено финансировать
около половины совокупных расходов на НИОКР и по-
давляющую часть расходов на образование. Растущая
ценность человеческого капитала предопределяет и
рост государственных расходов на здравоохранение и
на развитие отраслей инфраструктуры. Именно за счет
этих составляющих происходит многократное увеличе-
ние расходов государства, которое в условиях совре-
менного динамичного научно-технического прогрес-
са должно стать государством развития, приняв на себя
обязательства по финансированию расходов на воспро-
изводство интеллектуально-человеческого потенциала
и генерирование новых знаний, приращение которых
стало главным фактором совокупного экономическо-
го роста.

Факторы, влияющие на уровень развития челове-
ческого капитала, такие как благосостояние, достойные
условия проживания, справедливая оплата труда, воз-
можность получения качественного образования и
медицинского обслуживания, реализация творческого
потенциала – есть необходимые условия современно-
го экономического роста, научно-технического и куль-
турного развития страны. В свою очередь, развитие
экономики, рост занятости и производительности тру-
да необходимы для скорейшего решения таких соци-
альных проблем, как демографический кризис, безра-
ботица, неравноправный доступ к качественным меди-
цинским услугам и образованию посредством значи-
тельного увеличения социальных расходов, повышения
заработной платы, пособий, расходов на науку, здраво-
охранение и образование, на отрасли жизнеобеспече-
ния. Рост экономики нужен в первую очередь для улуч-
шения качества жизни граждан, так как не может быть
эффективной экономика без грамотных, здоровых и
обеспеченных людей, удовлетворенных условиями про-

живания. Объективные показатели уровня и качества
жизни населения, напрямую связанные с развитием
возможностей и среды обитания человека, должны
стать главными критериями оценки эффективности
социально-экономической политики государства.

Оптимизация соотношения между качественным
экономическим ростом и приоритетным человеческим
развитием может достигаться через:

- приоритетное развитие отраслей жизнеобеспече-
ния населения, обеспечивающих расширение спроса;

- увеличение инвестиций в образование, здравоох-
ранение, профессиональную подготовку, дающих че-
ловеку возможность шире использовать свой потенци-
ал и способности в производстве, распределении и по-
треблении благ и услуг;

- проведение политики более справедливого распре-
деления дохода, способствующей устранению беднос-
ти и нищеты, являющихся во всех странах основным
препятствием расширения человеческого выбора;

- рационализацию структуры социальных расходов,
укрепление экономических основ социальной сферы.

Предлагаемые меры позволят восстановить воспро-
изводство населения, стимулировать деятельность че-
ловека как микроэкономической системы, непосред-
ственно приумножающей национальное и личное бо-
гатство, оптимизировать структуру экономики и обес-
печить более устойчивое социально-экономическое
развитие регионов и муниципальных образований.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ В
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Инвестиционная деятельность в страховании имеет
важное значение  как для страховщиков, так и для реги-
она в целом. Особенностью страховщиков является на-
личие у них, в отличие от других организаций, средств,
позволяющих постоянно размещать их в различные
направления с целью получения прибыли.  Такими
средствами являются страховые резервы. Находясь в
распоряжении страховщика в течение срока действия
договора в виде страховых резервов, страховые  пре-
мии в соответствии с установленными правилами ин-
вестируются в доходные активы и приносят страховой
организации инвестиционный доход.  Для обеспечения
деверсификации, возвратности, доходности и ликвид-
ности Министерством финансов Российской Федера-
ции разработаны  «Правила размещения страховых ре-
зервов», в которых сформулированы основные направ-
ления их размещения и максимальная величина разме-
щения по каждому направлению, соблюдение этих пра-



125

вил контролируется с помощью отчетности, представ-
ляемой страховыми организациями в порядке надзора
за страховой деятельностью. Как показывает анализ,
доля инвестиций в активах страховых организаций за-
нимает большой удельный вес в большинстве страхо-
вых организаций более 50%.

Таблица 1
Состав активов страховых организаций в 2006 году

Инвестиционный доход является важным источни-
ком доходов для страховых фирм, за счет этого источ-
ника страховщик гарантирует бонусы своим клиентам,
погашает убытки по основной деятельности. В странах
с развитым фондовым рынком величина инвестицион-
ного дохода позволяет перекрывать отрицательный ре-
зультат, полученный  по страховым операциям.  На дав-
но сформировавшихся, зрелых страховых рынках глав-
ным источником прибыли страховщиков  является при-
быль от инвестиционной деятельности.

Реальное состояние управления временно свобод-
ными средствами страховой компании определяет ко-
эффициент эффективности инвестиций, который пока-
зывает сколько копеек получает страховая организация
на рубль инвестиций.

Из таблицы 1 видно, что страховые организации
имеют резко различающиеся по своей величине дохо-
ды на 1 рубль инвестиций, что в свою очередь свиде-
тельствует о недостаточных маркетинговых исследова-
ниях, проводимых  организациями в этой области.

Анализ инвестиционной составляющей в ведущих
страховых компаниях показал, что доля  доходов от ин-
вестиций в общих доходах  увеличивается из года в год,
одновременно наблюдается также рост  доходов на
рубль инвестиций.  Анализ доходов по инвестициям в
филиале ООО   «РГС Урал» показал, что за последние
три года 2004-2006 доходы по инвестициям выросли
почти в 18 раз, а их эффективность с 0,002 до 0,02руб./
руб., т.е. в 10 раз, но продолжает оставаться низкой.

В то же время страховая компания обладает доволь-
но значительной величиной средств, которая  позволя-
ет вести более активную инвестиционную политику.

Явным недостатком филиала ООО  «Росгосстрах-
Урал» Управления по Курганской области является то,
что инвестирование средств  на протяжении ряда пос-
ледних лет происходит лишь в виде депозитных вкладов
в Сбербанк РФ, что ограничивает величину инвестици-
онного дохода. Недостаточно активные маркетинговые
исследования в области инвестиций не позволяют выб-
рать более эффективные направления и тем самым

снижают уровень инвестиционного дохода.
Решение этого вопроса  возможно на основе со-

ставления детально  проработанного и экономически
обоснованного инвестиционного бюджета. Цель со-
ставления, которого заключается в планировании ка-
питальных и долгосрочных финансовых вложений стра-
ховой организации: закупки оргтехники и офисного
оборудования, долгосрочное (на срок, превышающий
текущий бюджетный период) размещение собственных
средств в акции, облигации предприятий и другие акти-
вы, имеющие достаточно высокую инвестиционную
отдачу.

Построение инвестиционного бюджета, его опти-
мизация  и контроль за его исполнением  позволят по-
высить доходность инвестиций и тем самым улучшить
финансовое состояние организации.

Ю.В. Ульянова
Орский гуманитарно-технологический институт
(филиал) Оренбургского государственного
университета, г. Орск

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ КАК
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РЕГИОНА

В эпоху интенсивной научно-технической револю-
ции инновации являются главной движущей силой ди-
намического развития производства и общества.

Инновации в современном мире составляют осно-
ву конкурентоспособности фирм, отраслей и целых
стран, способствуют завоеванию больших объемов на
рынках сбыта и закупок путем освоения новых, более
привлекательных для потребителей продуктов и услуг.

При обосновании теории конкурентного преиму-
щества М. Портер  дает определение нововведению:
«Фирмы добиваются конкурентного преимущества,
находя новые способы конкуренции в своей отрасли и
выходя с ними на рынок, что можно назвать одним сло-
вом -  “нововведение”».

Проблематика инноваций почти три десятилетия
оставалась в стороне от основного потока экономичес-
кой теории и ее применения в практике управления
промышленностью. В 60-е годы XX века, в период ус-
корения научно-технического развития, ситуация изме-
нилась.

В рыночной экономике нововведения представля-
ют собой оружие конкуренции, так как ведут к сниже-
нию себестоимости и цен, росту прибыли, созданию
новых потребностей, притоку денежной массы, повы-
шению имиджа (рейтинга) производителя новых про-
дуктов, открытию и захвату внутренних и внешних рын-
ков, а в конечном итоге к повышению конкурентоспо-
собности.

По мнению С.Д. Ильенковой, инновации присущи
в равной мере три свойства: научно - техническая но-
визна, производственная применимость, коммерческая
реализуемость.
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Подразделение инноваций на конкретные группы
по определенным признакам называют классификаци-
ей. Сытежев В.А. и Иванов И.В. выделили следующую
классификацию инноваций:

В зависимости от технологических параметров ин-
новации подразделяются:

- продуктовые - включают применение новых мате-
риалов, новых полуфабрикатов и комплектующих; по-
лучение принципиально новых продуктов;

- процессные - означают новые методы организа-
ции производства (новые технологии).

По типу новизны для рынка инновации делятся:
- новые для отрасли в мире;
- новые для отрасли в стране;
- новые для данного предприятия (группы предпри-

ятий).
По стимулу появления (источнику) можно выделить:
- инновации, вызванные развитием науки и тех-

ники;
- инновации, вызванные потребностями произ-

водства;
- инновации, вызванные потребностями рынка.
По месту в системе (на предприятии, в фирме) мож-

но выделить:
- инновации на входе предприятия (сырье, обо-

рудование, информация и др.);
- инновации на выходе предприятия (изделия,

услуги, технологии, информация и др.);
- инновации системной структуры предприятия (уп-

равленческой, производственной).
В зависимости от глубины вносимых изменений

выделяют:
- радикальные (базисные) инновации, которые

реализуют крупные изобретения и формируют новые
направления в развитии техники;

- улучшающие инновации, которые реализуют
мелкие изобретения и преобладают на фазах распрост-
ранения и стабильного развития научно-технического
цикла;

- модификационные (частные) инновации, на-
правленные на частичное улучшение устаревших по-
колений техники и технологии.

Для современной развитой рыночной экономики ха-
рактерно наличие рынка конкурирующих нововведений,
будущих инноваций. Очень точно и красноречиво опре-
делили роль инноваций Д. Пресвуд и П. Шуман:  «Цель
бизнеса - инновации, которые, будучи правильно наце-
ленными, создают благосостояние в широком смысле
этого слова». Этими словами подчеркнута взаимосвязь
нововведений, бизнеса, рынка и существование рыноч-
ного отбора новшеств на рынке, а также приоритетная
роль инновационных разработок в производстве конку-
рентоспособной продукции, выполнение работ, оказание
услуг для повышения жизненного уровня населения от-
дельных стран и мирового сообщества в целом.

Промышленно развитые страны, сделавшие инно-
вации главным направлением развития, занимают пе-
редовые позиции в мире по всем показателям развития
экономики и входят в группу стран, составляющих тех-
нологическое ядро мирового сообщества (США, Япо-
ния, Германия, Англия, Франция).

В России необходимо проводить политику созда-
ния и развития наукоемких производств. Необходимо
на уровне государства определить механизм доведения
результатов работы научных учреждений России до по-
тенциальных потребителей, стимулировать их рыноч-
ную востребованность со стороны предприятий. Од-
ним из таких механизмов является программно-целе-
вой подход к научно-техническому и инновационному
развитию территорий.

Научная сфера Оренбургской области представле-
на 6 вузами и почти 30 филиалами, 2 самостоятельны-
ми институтами и 3 структурными подразделениями
институтов Уральского отделения Российской академии
наук, 2 научно-исследовательскими институтами Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук, отрас-
левыми научно-исследовательскими институтами и
конструкторскими бюро. В них трудятся свыше 300 док-
торов наук и около 3000 кандидатов наук. В федераль-
ную базу данных внесено 386 инновационных разрабо-
ток ученых и специалистов Оренбургской области, что
составляет более 1% от разработок в России.

Ежегодно проводимые выставки научно-техничес-
ких разработок научно-исследовательских и проектных
организаций региона показали, что в организациях
имеется значительный научный и научно-технический
задел для решения большого объема задач.

Положительные тенденции наблюдаются в эконо-
мике Оренбургской области за последнее десятилетие:
рост объемов производства в различных отраслях эко-
номики, успешно действуют важные точки инноваци-
онной активности (»Технопарк Оренбургского государ-
ственного университета»,  «Центр по организации про-
изводства, переработки и продажи сельскохозяйствен-
ной продукции»,  «Центр инноваций и наукоемких тех-
нологий», Фонд содействия инновациям  «Паутинка»,
«Оренбургский областной бизнес-инкубатор»). Одна-
ко более интенсивный рост промышленного производ-
ства сдерживается отсутствием достаточной научно-
технической, маркетинговой и управляющей поддерж-
ки, которая позволила бы в короткие сроки преодолеть
проблему продвижения на рынки новой продукции и
(или) новых технологических процессов, а также обнов-
ления основных фондов производственной базы. На
многих промышленных предприятиях региона не об-
новляются технологии и основное производственное
оборудование. Не развита инфраструктура поддержки
инновационной деятельности. Области необходим ин-
тегрированный механизм (инновационные центры, кон-
салтинговые фирмы, информационно-правовые цент-
ры и т. д.) поддержки инновационной деятельности,
обеспечивающий ускоренное продвижение нововве-
дений на рынок, коммерциализацию завершенных
НИОКР, а также инновационных проектов промышлен-
ных предприятий. К числу неблагоприятных факторов,
влияющих на продвижение новых проектов, следует
отнести снижение потенциала рынка труда, вызванное
оттоком высококвалифицированных кадров из про-
мышленности в другие сферы хозяйственной деятель-
ности и, как следствие, трудности при формировании
новейших высокотехнологических производств.

На современном этапе структурной перестройки и
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технологической модернизации отраслей экономики
проблемы развития инновационной деятельности, а
также создания условий для продвижения научно-тех-
нических разработок на рынок являются исключитель-
но важными и актуальными для Оренбургской области
и требуют формирования целостной системы мер го-
сударственного (областного) стимулирования иннова-
ционной деятельности в области на основе программ-
но-целевого подхода.

Основной целью органов государственной власти
региона на ближайшую перспективу (до 2010 года) яв-
ляется ориентация научной деятельности на ускорение
устойчивого социально-экономического развития об-
ласти, создание инновационной системы.

Булатов А.С. дает определение устойчивому разви-
тию:  «устойчивое развитие – это такое развитие, кото-
рое удовлетворяет потребности настоящего времени,
но не ставит под угрозу способность будущих поколе-
ний удовлетворять свои потребности».

Для достижения поставленной цели необходимо
решить две крупные научно-прикладные проблемы:

- переход к устойчивому социально-экономическо-
му развитию;

- стимулирование инновационных процессов в об-
ласти.

Для решения данных проблем необходимы следу-
ющие действия:

- опираясь на элементы устойчивого развития
(экономическое, социальное развитие, охрана окружаю-
щей среды), определить приоритеты в сфере исследова-
ний, в получении новых знаний, составляющих основу
инновационно-ориентированного развития экономики;

- разработать нормативное, правовое и методи-
ческое обеспечение развития инновационной деятель-
ности в области;

- создать условия для развития государственной
поддержки инновационной деятельности в области;

- оказывать содействие в реализации на пред-
приятиях и организациях области наукоемких инвести-
ционных проектов, в разработке и распространении
новых технологий;

- оказывать содействие в создании и развитии
инфраструктуры поддержки инновационной деятель-
ности в отраслях экономики области;

- сформировать и развить систему обучения и
переподготовки кадров в сфере инноваций;

- организовать информационное обеспечение
субъектов инновационной деятельности;

- способствовать развитию межрегионального
и международного сотрудничества в инновационной
сфере;

- содействовать привлечению частного и банковс-
кого капитала к внедрению инноваций в отраслях эко-
номики области.

Достижение основной цели предложенных мероп-
риятий предполагает объединение усилий исполнитель-
ных федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти и местного самоуправ-
ления Оренбургской области, организаций научно-тех-
нической и инновационной сферы и предприятий от-
раслей экономики региона.

Ю.А. Утюмов
Курганский государственный университет, г.Курган

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА

В настоящее время одного подхода к оценке эффек-
тивности управления не существует. Одним из наибо-
лее приемлемых является подход известного учёного
Скотта Синка. Он называет семь основных факторов
эффективности:

1. Действенность – степень достижения систе-
мой поставленной перед ней цели, достижения, нуж-
ной работы (целей, задач, операций).

Для оценки обычно используется три критерия:
• Своевременность (вовремя).
• Количество – делаем ли всю нужную работу.
• Качество – с нужными свойствами.
Для измерения действенности сравнивают в орга-

низации то, что намеривались сделать, с тем, что фак-
тически достигли (ресурсы обычно не учитываются,
так как они не фигурируют в качестве цели).

2. Экономичность – измеритель, характеризую-
щий результативность организационной системы в от-
ношении затрат.

Определяется отношением ресурсов, подлежащих
потреблению, к ресурсам фактически потреблённым,
т.е. отношение нормативных и фактических ресурсов,
используемых на управлении в организациях.

Практическая задача определения меры экономич-
ности сводится к наиболее полному учёту затрат на
управление. Так должны быть учтены капитальные еди-
новременные и эксплуатационные (текущие) затраты,
неизбежные накладные расходы. Одновременно сле-
дует учесть затраты на разработку системы, включая
экспериментальные расходы на ее внедрение и эксплу-
атацию, на возможную коррекцию и последующий де-
монтаж. Только такой всеохватывающий учет позволит
оценить действительную экономичность системы уп-
равления.

3. Качество - степень соответствия системы  при-
годным для использования требованиям.

Оценка качества связана с понятием качественных
признаков или конкретных свойств, которые заклады-
ваются при конструировании, создании изделия и под-
тверждаются при испытаниях и эксплуатации.

Качественными признаками продукта /услуги яв-
ляются следующие условия:

1. Произведен ли и доставлен ли продукт так, как
требовалось?

2. Удовлетворен ли покупатель продуктом?
3. Будет ли продукт выполнять то, для чего он

предназначен?
4. Производительность - это соотношение коли-

чества продукции системы и количества затрат на вы-
пуск соответствующей продукции.

5. Качество трудовой жизни - реакция людей на
условие труда и жизни в системе.

Оцениваются такие качества системы, которые вы-
зывают положительную реакцию. Организационное
управление ставит перед собой задачу обеспечить
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«удовлетворенность» работников, создать чувство бе-
зопасности, уверенности.

6. Прибыльность - это соотношение между ва-
ловыми доходами (сметой) и суммарными издержка-
ми (фактическими расходами).

Прибыльность характеризует взаимосвязь между
финансовыми результатами и характером их использо-
вания.

7. Нововведение - творческий процесс приспо-
собления продукта, услуги, процесса, структуры к вне-
шним и внутренним требованиям, запросам, измене-
ниям. Это процесс поддержания пригодности продук-
ции с точки зрения потребителя.

При использовании этих критериев для оценки эф-
фективности управления менеджеры должны опреде-
лить для своей организации:

1. Приоритеты или веса каждого критерия эффек-
тивности.

2. Измерить каждый критерий (качественно или ко-
личественно).

3. Связать систему оценки критериев с обеспечени-
ем необходимых изменений или улучшений.

Выбор приоритетов и критериев эффективности
будет зависеть от ряда факторов: размеров системы,
функции или цели системы, типа системы (применяе-
мые технологии: индивидуальное производство, сбо-
рочный конвейер, ремонт, технические процессы), зре-
лости системы в аспектах управления, кадров, техноло-
гий, организационной структуры, окружающей среды
(политические, экономические и социальные факторы).

Зарубежные экономисты провели исследование
«образцовых компаний», на протяжении 20 лет пока-
зывавших высокую эффективность, в том числе:

1. Максимальное внимание к потребителям.
Неоднократные исследования показали, насколько
сложно руководству проконтролировать уровень удов-
летворённости потребителей, поскольку с жалобами
обращается незначительная их часть, представляющая
лишь надводную часть айсберга.

2. Человек – главный ресурс организации. Об-
разцовые компании рассматривают каждого работни-
ка как источник идей, а не просто как пару рабочих
рук. Управление персоналом в этих компаниях строит-
ся с учётом психологических особенностей, присущих
большинству людей.

3. Ориентация на действие. Не отрицая важ-
ность стратегического планирования, маркетинговых
исследований и других научных методов, образцовые
компании непрерывно экспериментируют, пробуют,
чтобы как можно быстрее проверить на деле, на потре-
бителе новые продукты, новые технологии, новые про-
цедуры и т. п.

Экспериментирование действует как форма эффек-
тивного приобретения новых знаний, которое оказыва-
ется менее дорогостоящим и более полезным, чем
многие другие методы.

Некоторые высшие менеджеры даже считают, что
«принять решение, пусть даже плохое,— лучше, чем
не принять совсем никакого решения».

4. Развитие самостоятельности и предприим-
чивости.  Образцовые  компании  отличают: децентра-

лизация  управления,   развитие самостоятельности,
предприимчивости. Предприимчивость, атмосфера
поиска создаются поддержкой энтузиастов, развитием
всех форм деловых контактов между сотрудниками,
коллегиальностью управления.

5. Ориентация на общефирменные ценности. Во
многих образцовых компаниях повсеместно употреб-
ляются истории, лозунги и легенды, связанные с этапа-
ми развития организации, а также деятельностью ее
видных руководителей и специалистов. Эти истории
оказываются очень важными, поскольку выражают
общие укоренившиеся ценности организации, т. е. её
культуру.

Чем сильнее культура организации и чем в боль-
шей степени она ориентирована на рынок, тем меньше
нужны директивные наставления, организационные
схемы, подробные процедуры и правила.

6. Верность своему делу. Некоторая степень ди-
версификации становится основой устойчивости орга-
низации. Но неразборчивая диверсификация — наи-
менее успешная стратегия.

7. Простота и скромность. Руководство образ-
цовых компаний, нацеленное на постоянное совершен-
ствование, не допускает никаких излишеств, стремится
к максимальной рациональности. Плоские структуры,
скромные штаты аппарата управления, отсутствие
объемных инструкций,   доступность высшего руко-
водства для персонала — за этим стоят не только эконо-
мические, но и моральные соображения.

8. Сильные лидеры. Ценности и методы менедж-
мента, превращающие организации в образцовые, ус-
танавливаются и развиваются под влиянием сильных,
харизматических лидеров.

Н.Я. Чепелюк
Курганский государственный университет, г.Курган

МАРКЕТИНГ В ПЛАНИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В условиях рыночной экономики  маркетинговые
исследования  являются основой планирования деятель-
ности коммерческих организаций, определяющей виды
и масштабы бизнеса в зависимости от конъюнктуры
рынка.

Для некоммерческих организаций социальной сфе-
ры применение маркетинговых инструментов нетипич-
но в силу специфичного положения на рынке: отсут-
ствия конкуренции между производителями некоммер-
ческих услуг в социально-культурной сфере, регули-
рования цен на платные услуги со стороны  региональ-
ных и муниципальных органов власти. Однако в миро-
вой практике именно с помощью маркетинга неком-
мерческие организации решают благотворительные,
образовательные, культурно-просветительские, научно-
исследовательские, социальные и иные задачи в рам-
ках своей деятельности.
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Некоммерческий характер деятельности указанных
организаций, несомненно, находит отражение и в осо-
бенностях планирования маркетинговой деятельности.
Так, некоммерческие организации ориентируют свою
работу не только на потребителей предоставляемых
услуг, но и  на  различные категории  «заинтересован-
ных лиц»,  оказывающих не только финансовую, но и
организационную поддержку. К  указанным лицам от-
носят представителей средств массовой информации,
органы государственной власти и местного самоуправ-
ления, коммерческие организации и граждан, высту-
пающих в качестве спонсоров, благотворителей, попе-
чителей.

Необходимость применения инструментов марке-
тинга для  направленного воздействия некоммерческих
организаций на  общественные институты с целью со-
здания репутации и получения внешней поддержки
нашла отражение в  «теории контроля стейкхолдеров»,
разработанной американскими экономистами А.Бен-
Нером  и  Б.Гуи в  1990-х годах.

Согласно теории  менеджмент некоммерческих
организаций осуществляется в условиях  обществен-
ного финансового контроля со стороны  «стейкхолде-
ров», т.е. заинтересованных лиц.  В качестве  «стейкхол-
деров» могут выступать потребители услуг, благотво-
рители, спонсоры, профсоюзы, контрольные полномо-
чия которых реализуются через деятельность попечи-
тельских советов. Состав попечителей может включать
представителей различных заинтересованных групп,
однако выполнение функций происходит только на доб-
ровольной и безвозмездной основе. Таким образом,
отсутствие прямой заинтересованности в экономичес-
ких результатах деятельности некоммерческой органи-
зации сводит интересы указанных лиц не к максимиза-
ции прибыли, а к  выполнению заявленной миссии, т.е.
к предоставлению качественных услуг.

В маркетинговой деятельности  некоммерческих
организаций особое значение имеет маркетинговая
среда, которая складывается из совокупности различ-
ных факторов  макро- и микроуровня, непосредствен-
но влияющих  на эффективность работы организации.

Особенностью некоммерческих  организаций явля-
ется наличие устойчивых обратных связей с макросре-
дой, которые характеризуются некоторой двойственно-
стью: с одной стороны,  политические и экономичес-
кие подсистемы макросреды непосредственно воздей-
ствуют на само существование некоммерческого секто-
ра, а с другой стороны, некоммерческие организации
более консервативны, чем коммерческие,  и  неспособ-
ны к быстрой реорганизации или иным нововведениям,
продиктованным изменениями макросреды.

Микросреда некоммерческих организаций также
имеет свою специфику. Так, в качестве потребителей
услуг выступают различные  группы населения, воз-
можно выделение целевой аудитории: дети, пенсионе-
ры, студенты и т.д. Для выявления потребностей  не-
коммерческие организации применяют следующие
способы: опросы потребителей, книги жалоб и пред-
ложений, изучение общественного мнения через вто-
ричные источники информации.

Кроме потребителей услуг  важным элементом

внешней микросреды также являются конкуренты и
партнеры. Причем партнерами некоммерческих орга-
низаций в первую очередь выступают коммерческие
организации и органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, совместно решающие общие
задачи в рамках  национальных (или региональных) со-
циальных программ.

Конкуренты некоммерческих организаций подраз-
деляются на две категории:

- организации, предлагающие сравнимые некоммер-
ческие услуги;

-  коммерческие и некоммерческие организации,
производящие качественно новые виды некоммерчес-
ких услуг, особенно в сфере культуры.

Особое место во внешней микросреде некоммер-
ческих организаций  занимают физические и юриди-
ческие лица, оказывающие добровольную  бескорыст-
ную поддержку не только материально-финансового
характера, но и  в форме безвозмездного труда в инте-
ресах некоммерческой организации – волонтеры (доб-
ровольцы), не имеющие аналога в оценке внешней
микросреды коммерческих организаций.

Внутренняя микросреда маркетинга отражает сло-
жившуюся организационную структуру, включая под-
разделения, осуществляющие  маркетинговую деятель-
ность в различных направлениях. Как правило, это не
отделы маркетинга, а отделы по связям с общественно-
стью или иные структурные подразделения, которым
делегированы подобные полномочия.

Маркетинг некоммерческих организаций  заключа-
ется не только в анализе среды и определении целевой
группы его стратегии, но и в применении универсаль-
ных инструментов,  с помощью которых можно управ-
лять своей деятельностью на рынке. Традиционно к
подобным инструментам относят: товар (т.е. предос-
тавляемую услугу); цену; каналы распределения и про-
движения.

Для некоммерческих организаций характерно вни-
мание к продвижению своих услуг на рынке,  причем
применяются все основные элементы комплекса про-
движения продукта, используемые коммерческими
организациями: стимулирование сбыта, прямой мар-
кетинг,  реклама и общественные связи. Применение
указанных инструментов коммерческими организаци-
ями приводит к увеличению объема продаж и прибы-
ли, расширению (или удержанию) доли рынка или иным
целям, в то же самое время для некоммерческих орга-
низаций это  позволяет привлечь дополнительных кли-
ентов (участников), спонсоров, благотворителей, т.е.  в
конечном итоге решить поставленные социально-эко-
номические задачи.

Таким образом, применение маркетинговой кон-
цепции в планировании деятельности некоммерческих
организаций предоставляет  широкие возможности
реализовать цели, направленные на решение  обще-
ственно значимых задач.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА
ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ И
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В 2006 г. началось осуществление приоритетного
национального проекта  «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» на 2006 – 2010 гг. На реги-
ональном уровне, в субъектах УрФО, данный проект
осуществляется в виде областных целевых программ. В
связи с этим Администрацией (Правительством) Кур-
ганской области было принято Постановление № 536
от 30.12.2005 г.  «О целевой программе Курганской об-
ласти  “Национальный проект  «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России”» в Курганской облас-
ти на 2006 – 2010 гг.

Реализация региональных жилищных программ в
течение 2006 г. привела к значительному росту жилищ-
ного строительства и увеличению объемов ипотечного
кредитования во всех субъектах УрФО. В среднем объе-
мы нового строительства в УрФО выросли в 2006 г. по
сравнению с 2005 г. на 17,7%. В Курганской области
ввод нового жилья в 2006 г. составил 146 тыс. кв. м. Это
на 18,4% больше уровня 2005 г. (табл. 1).

Таблица 1
Ввод в действие жилых домов по субъектам УрФО

(тыс. кв. м. общей площади)

Источник: Рассчитано по: Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2006: Стат. сб. //Росстат. –

М., 2007. -С.624.

Общий объем предоставленных жилищных креди-
тов в УрФО вырос в 2006 г. в 3,6 раза, и на 01.01.2007 г.
составил 46,7 млрд руб. Ипотечные кредиты в общей
массе жилищных кредитов составили 80%. За 2006 г.
совокупная сумма выданных в субъектах УрФО ипо-
течных кредитов увеличилась в 5,7 раза. Среди регио-
нов УрФО лидером по темпам роста кредитов на жилье
стала Курганская область. В данном субъекте УрФО
количество кредитов, выданных на покупку жилья, уве-
личилось за 2006 г. в 13 раз, в том числе количество
ипотечных кредитов увеличилось в 10 раз (табл. 2).

За данный период в УрФО увеличилось количество
банков, предоставляющих жилищные кредиты. Банки
стали сближать базовые условия предоставления ипо-
течных кредитов. Одновременно с этим процессом,
банки стремятся предложить клиентам новые нестан-
дартные продукты. Так в 2006 г. получило распростра-
нение ипотечное кредитование без первоначального
взноса.

Таблица 2
Динамика кредитов на жилье по регионам УрФО

(млн рублей)

В Курганской области в 2006 г. наибольшую актив-
ность в выдаче кредитов на покупку жилья проявили
следующие банки: Уральский банк Сбербанка России
– выдано 1298 кредитов на сумму 467 млн руб.; банк
«Уралсиб» - 40 кредитов на сумму 31 млн руб.;  «Транс-
кредитбанк» - 86 кредитов на 66 млн руб.; банк  «Драго-
ценности Урала» - 164 кредита на 22,0 млн руб.

Однако, несмотря на увеличение темпов ввода но-
вого жилья и превращение ипотеки в массовое явле-
ние, жилье не стало более доступным товаром. Это свя-
зано с необычайно быстрым ростом цен на жилую
недвижимость по стране и в УрФО. В декабре 2006 г. в
УрФО на рынке первичного жилья средняя цена 1 кв. м
составила 32,9 тыс. рублей. Это выше цены 1 кв. м жи-
лья в январе 2006 г. на 32,7%. Лидерами роста цен на
жилье стали областные столицы: цена 1 кв. м нового
жилья подорожала от 1,5 раза (в Кургане) до 3 раз (в
Екатеринбурге).

Основная причина подъема цен – диспропорция
спроса и предложения на рынке жилья. В 2006 г. темпы
ввода жилья на территории УрФО выросли от 15,5% (в
Тюменской области) до 21,2% (в Челябинской области).
В пересчете на душу населения это составило: 0,15 кв.м
на человека в Курганской области, 0,29 кв.м – в Сверд-
ловской области, 0,35 кв.м – в Челябинской области,
0,46 кв.м – в Тюменской области. Этого явно недоста-
точно для снижения цен на жилую недвижимость. Опыт
стран Запада свидетельствует о том, что для снижения
цен на рынке жилья необходимо вводить не менее 1
кв.м жилья в год на человека. Исходя их этих расчетов, в
Курганской области требуется ежегодно вводить при-
мерно 1 млн 100 тыс. кв.м нового жилья.

Для расширения предложения на рынке жилья не-
обходимо переориентироваться от точечной уплотни-
тельной застройки к комплексной застройке террито-
рий. Например, в таких областных столицах как Орен-
бург, Ижевск и Курган можно реализовать проекты
квартальный застройки и застройки микрорайонами,
площадью от ста тысяч кв.м до нескольких сотен тысяч
кв.м жилья.

Такие проекты уже реализуются в крупных городах
УрФО. В 2006 г. в Кургане началась реализация проекта
застройки 4-го микрорайона Заозерного планировоч-
ного района. Застройщик микрорайона, челябинская
фирма  «Монолит-инвест», планирует в течение пяти
лет построить 270 тыс. кв.м жилья и более 50 тыс. кв.м
нежилых помещений.

Важным условием увеличения объемов строитель-
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ства жилья является ликвидация дефицита земельных
участков для нового строительства. Острота этой про-
блемы постепенно снижается. Руководство крупных
уральских городов в последнее время активно занима-
ется выделением земельных участков под застройку, в
том числе для массового жилищного строительства.

Следующим условием формирования рынка доступ-
ного жилья является создание новых энергетических
мощностей для обеспечения возрастающих потребнос-
тей ЖКХ. В связи с этим очень своевременным шагом
является начало строительства ТЭЦ – 2 в Кургане. Про-
ект полностью реализуется на средства частного инвес-
тора. Курганская ТЭЦ – 2 обеспечит покрытие энерго-
дефицита на территории региона более чем на 40%.

Таким образом, реализация данных условий позво-
лит постепенно увеличить предложение на рынке жи-
лья и приблизиться к выполнению региональных про-
грамм создания доступного жилья.

Т.В. Чупина, Н.Р. Латыпова
Курганский государственный университет, г. Курган

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Строительный бизнес в нашей стране пребывает в
стадии стремительного роста. По показателям роста
объемов производства и продаж, уровню рентабель-
ности строительство оставляет далеко позади многие
секторы экономики, которые по праву считаются при-
влекательными и перспективными для вложения капи-
тала. Такая ситуация сложилась благодаря многим фак-
торам: значительное превышение спроса над предло-
жением на рынке жилой недвижимости, рост рынка
розничной торговли. Многие прогрессивные управлен-
цы все чаще начинают задумываться о построении ком-
плексной системы планирования и учета. В будущем
рынок обретет состояние равновесия и тогда эффек-
тивная управленческая система станет одним из конку-
рентных преимуществ. Уже сейчас можно привести
первые примеры разработки на строительном предпри-
ятии целостной управленческой системы. Практика
показала, что при построении системы приходится стал-
киваться со многими вопросами, связанными с осо-
бенностями строительной отрасли. Одна из особенно-
стей — исторически сложившаяся культура учета ма-
териальных ресурсов на стройке. Персонал, работаю-
щий в стройподразделениях, не привык к постоянному
контролю расходов. Их желание — по-старинке иметь
определенный задел для списания — никак не вяжется
с новыми методами учета. Но главная особенность стро-
ительства — длительный цикл производства. Сроки воз-
ведения строительных объектов измеряются месяцами,
поэтому даты начала и конца строительства могут на-
ходиться не только в разных отчетных кварталах, но и
годах. Большой объем незавершенного производства и
низкая оборачиваемость оборотных средств требуют
постоянной мобилизации ресурсов как собственных,

так и заемных. Кроме того, растянутость строительства
во времени не позволяет оперативно сопоставлять раз-
мер понесенных материальных и трудозатрат со степе-
нью готовности возводимого объекта.

Периоды формирования доходов и расходов по
объекту строительства не совпадают, что накладывает
отпечаток на процесс планирования и получения от-
четных данных о прибылях и убытках, пригодных для
принятия управленческих решений. Для получения
прогнозных показателей, пригодных для принятия ре-
шений, необходимо организовать систему долгосроч-
ного планирования (2—3 года). Необходимо также про-
водить помесячную (либо поквартальную) корректи-
ровку бюджетов с учетом текущих изменений во внеш-
ней и внутренней среде предприятия. Корректировки
необходимы для оперативного реагирования на мно-
жество ценовых и неценовых факторов, оказывающих
влияние на бизнес.

Используя данные бухгалтерского учета, невозмож-
но провести качественный анализ затрат и доходов в
требуемой аналитике. Зависимость бухучета от нало-
гового учета зачастую приводит к списанию фактичес-
ки непонесенных затрат для оптимизации налогообло-
жения, что тоже не добавляет информативности отчет-
ным формам.

Выход один — необходимо использовать данные
управленческого учета, собираемые и группируемые
с учетом требований основных потребителей инфор-
мации. На основании этих данных формировать отчет
о прибылях и убытках, который представит реальную
картину о рентабельности бизнеса и его структурных
составляющих.

Очень важную роль в процессе планирования иг-
рает бюджет движения денежных средств. При его со-
ставлении стоит уделить особое внимание графику по-
ступления денег с учетом выбранного порядка расче-
тов с покупателями. Многие строительные компании
часто применяют схемы инвестирования строительства
квартир. Покупатель по частям оплачивает стоимость
квадратных метров жилья на протяжении всего перио-
да строительства. При этом застройщик привлекает в
оборот заемные средства, не обременяясь процедура-
ми оформления кредитов в банковских учреждениях, а
покупатель может планировать и регулировать конеч-
ную стоимость покупки, зная, что цена за квадратный
метр возрастает с приближением срока сдачи дома. Как
правило, применение схемы инвестирования строи-
тельства квартир приводит к тому, что в некоторые пе-
риоды строительства у компании появляются времен-
но свободные деньги. Целесообразно определить оп-
тимальную сумму и срок размещения свободных
средств, используя депозит или другой краткосрочный
финансовый инструмент, с тем, чтобы получить мак-
симальный доход без потери ликвидности. Планируя
расходную часть бюджета ДДС, необходимо макси-
мально детально увязать ее с графиком строительства,
чтобы избежать замораживания средств в остатках ма-
териалов и дебиторской задолженности поставщиков.

Организация системы управления с применением
технологии контроллинга

Крупный строительный холдинг, занимая одно из
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лидирующих положений на рынке и постоянно увели-
чивая количество одновременно возводимых объектов,
столкнулся с проблемой. Она состояла в отсутствии у
собственника и топ-менеджмента инструментов для
контроля расходов и распределения ресурсов при по-
стоянно растущих объемах строительства.

Для решения проблемы руководство приняло ре-
шение о привлечении сторонней компании для прове-
дения финансового консалтинга. Нужно было разра-
ботать новую систему финансового управления, кото-
рая учитывала бы множество специфических особен-
ностей отрасли. Так как компания представляет собой
холдинговую структуру, в которой несколько предпри-
ятий (юридических лиц) оказывают различные подряд-
ные работы для головного предприятия-застройщика,
на первом этапе работ была разработана и внедрена
единая методология управленческого учета, ведуще-
гося параллельно с бухгалтерским. Это позволило вес-
ти учет и получать отчетность по всем предприятиям,
входящим в компанию, рассматривая их как единый
бизнес. В результате есть возможность получать ин-
формацию из управленческого учета о реальной себе-
стоимости, доходах и расходах, движении денег. Такая
информация доступна как по всей компании или под-
разделениям, так и по отдельным объектам. Кроме того,
в управленческом учете был разработан набор спра-
вочников. Аналитическая информация позволяет фор-
мировать разнообразные отчеты с нужной детализа-
цией и отбором необходимых параметров по статьям.
Второй этап работ представлял собой разработку сис-
темы бюджетирования. Были разработаны унифици-
рованные формы бюджетов для долгосрочного и теку-
щего планирования и порядок составления и сведения
бюджетов. Последним этапом разработки системы уп-
равления стало написание бюджетного регламента, в
котором были четко определены ответственные испол-
нители подразделений и порядок согласования, утвер-
ждения и сведения бюджетов. В заключение в компа-
нии было утверждено положение о бюджетировании,
которое  «узаконило» и закрепило приоритетное зна-
чение для компании новой системы планирования. С
запуском в эксплуатацию новой системы предприятие
начало работу по полной схеме контроллинга, который
включает в себя долгосрочное, краткосрочное и опе-
ративное планирование, управленческий учет, анализ
и контроль показателей с помощью отчетных данных.

В процессе своей деятельности для достижения ос-
новной цели, то есть получения прибыли, предприятие
осуществляет множество операций с различными ре-
сурсами. Для получения ответов на вопросы о движе-
нии и наличии, эффективности и целесообразности
использования ресурсов, а также источников их при-
влечения, как раз служит технология контроллинга. Кон-
троллинг схематично состоит из нескольких основных
стадий, которые, постоянно следуя друг за другом, обес-
печивают непрерывный процесс получения, обработ-
ки и оценки управленческой информации. Первой ста-
дией контроллинга является непосредственно учетный
процесс. Первым его можно назвать достаточно ус-
ловно, так как в цикле контроллинга он всегда следует
за предваряющим его планированием. В ходе учетного

процесса происходит отражение хозяйственных опера-
ций в учетной системе с использованием аналитики,
которая отвечает требованиям пользователя по груп-
пировке активов и пассивов, доходов и расходов. Имея
данные, накопленные в ходе учетного процесса, пере-
ходим ко второй стадии контроллинга — составлению
управленческой отчетности. Основными итоговыми
формами отчетности являются отчет о доходах и расхо-
дах, отчет о движении денежных средств, баланс. Тре-
тьей стадией контроллинга является проведение анали-
за на основании плановых и отчетных данных, расчета
отклонений показателей и выявления причин таких от-
клонений. Заключительной стадией контроллинга выс-
тупает планирование деятельности предприятия на ос-
новании стратегических целей бизнеса, тактических за-
дач руководства, информации, полученной в результа-
те анализа и контроля учетных данных.

Благодаря проведенным изменениям в системе
финансового управления, процесс планирования в ком-
пании стал постоянным, учитывающим изменения
внешнего окружения предприятия и внутрифирменные
процессы. Опираясь на данные управленческого уче-
та, имея планы-бюджеты и оперативные отчеты, фи-
нансовое подразделение компании может эффективно
осуществлять текущее финансовое планирование и
управление оборотными средствами. Усиление роли
управленческого учета в процессе принятия решений
предоставило возможность реально оценить результа-
ты хозяйственной деятельности как всего бизнеса, так и
его отдельных подразделений, позволило компании
проводить мероприятия по увеличению эффективнос-
ти отдачи вложенного капитала, минимизировать рис-
ки размещения свободных средств и получить допол-
нительное конкурентное преимущество на рынке за
счет готовности работать в условиях строгой внутрен-
ней экономии и контроля.

О.А. Шабалина
Курганский государственный университет, г.Курган

ВНЕДРЕНИЕ РЫНОЧНЫХ
МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

В советский период сложилась директивная модель
распределения финансовых средств, что было во мно-
гом продиктовано как советской идеологией, так и пла-
новой экономикой. Постсоветская Россия во многом
унаследовала эту модель. Экономическая ситуация
90-х гг. создала достаточно сложное положение во всех
сферах общества, в том числе и в системе образования.
Во многом это было обусловлено, с одной стороны,
сохранением прежних способов функционирования
экономики и практики управления, а с другой, начина-
ется внедрение рыночных механизмов.

Практика внедрения рыночных механизмов приме-
нялась и на Западе. Так в Великобритании и США пре-
доставлением услуг занимался в основном государ-
ственный сектор. Возникло ряд негативных послед-
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ствий. Прежде всего это высокие затраты на соци-
альную сферу, а так же низкое качество предоставляе-
мых услуг. Возник дефицит бюджетных средств. В Ве-
ликобритании М. Тэтчер и в США Р. Рейган разработа-
ли способы решения таких проблем. Их нелиберальная
политика заключалась во введение рыночных механиз-
мов в социальную сферу. Конкуренция, появление
большего выбора социальных услуг сможет реально
повысить качество предоставляемых услуг, а так же
снизить их стоимость. Многие учреждения социальной
защиты, образования, медицины были приватизирова-
ны и вступили в конкурентные отношения. Проводи-
мая политика, с одной стороны, имела положительную
экономию, но были высокие социальные издержки и
риски.

Если для стран с рыночной экономикой внедрение
рыночных механизмов в социальную сферу не имело
однозначно положительных выгод, то логично предпо-
ложить, что в России данный процесс протекает еще
более сложно.

Различные экономические подходы, преобладавшие
в экономике России в 90-е гг., такие как концепция моне-
таризма, либеральная концепция разрабатывали различ-
ные программы внедрения рыночных механизмов в со-
циальную сферу, в том числе и в систему образования.

Монетарная концепция, применяемая Е. Гайдаром,
опиралась на опыт и модель западных стран по приме-
нению рыночных механизмов в социальную сферу.
Либерально-монетаристская политика, проводимая
государством, привела экономику нашей страны в со-
стояние кризиса. Специфика модели заключалась в
«абсолютизировании рыночных характеристик эконо-
мики и устранении нерыночных». Система образова-
ния старалась больше избавиться от идеологического
давления, чем принять рыночные механизмы.

Либеральная концепция разрабатывала методы для
внедрения рыночных механизмов в систему образова-
ния. Рыночные механизмы вызвали весьма противоре-
чивые результаты в системе образования:  «возникно-
вение негосударственного сектора сочетается с запре-
том на приватизацию образовательных заведений, но-
вое финансирование не помогло обновлению устарев-
шей материально-технической базы». Финансовая сто-
рона системы образования преобразовалась, расши-
рился частный сектор инвестиций в образование, но
инвестиции носили больше характер  «спонсорской
поддержки конкретным образовательным учреждени-
ям», чем коммерческий.

В начале ХХI века в России начался проект модер-
низации образования, изложенный в  «Концепции мо-
дернизации российского образования на период до 2010
года». Одна из основных целей модернизации - вывес-
ти систему образования из кризиса и изменить в соот-
ветствии с потребностями российской рыночной эко-
номики. Потребности экономического развития были
сформулированы в экономической программе Г. Гре-
фа, экономика должна  «обеспечивать высокие и ус-
тойчивые темпы роста… нужно новое качество роста,
т.е. освоение технологий, позволяющих занять достой-
ное место в мировом разделении труда». Ведущим по-
казателем освоения современных технологий является

качество образования. Соответствие системы образо-
вания новым экономическим условиям. Различные
изменения в системе образования связываются с ее
включением в рыночные отношения. Современные
требования рыночных механизмов определяют, чтобы
«приобретенный потенциал был востребован в различ-
ных секторах экономики».

Внедрение механизмов рыночного регулирования
разбивается на несколько вопросов: 1. О бесплатном
высшем образовании или создании эффективного ме-
ханизма кредитов и ссуд на обучение. 2. Реформирова-
ние финансирования. 3. Бюджет ориентированный на
результат (БОР). 4.Закрепления статуса образователь-
ного учреждения, а значит, соответствующего способа
хозяйствования. Так, на примере вуза это может выгля-
деть как повышение автономности учебного заведения
(если он относится к сильному вузу), более гибкая сис-
тема управления на государственном уровне, автоном-
ность должна базироваться на основе принципа откры-
тости, подотчетности и разделения нормативно-стра-
тегической и оперативной функции управления. 5.
Стремление включить российское образование в ми-
ровое, в частности через Болонский процесс.

В подходе Якобсона Л. (один из ведущих современ-
ных российских экономистов) реформирование рос-
сийского образования находится в промежуточном
состоянии между  «чистыми рыночными регулятора-
ми» и  «застарелой бюджетной политикой». Якобсон,
бесспорно, признает, что в новых рыночных условиях
российское образование это рыночный продукт, и со-
ответственно его производить нужно по рыночным
законам. Но проблема в том, что подобная модель об-
разования не соответствует ни  «мировоззрению» на-
селения, ни действующим российским экономическим
механизмам. Т.е. в настоящий момент те самые ры-
ночные механизмы, которые так нужны системе обра-
зования в России, в настоящий момент только форми-
руются.

С. Глазьев разрабатывает экономический подход,
обладающий социальной направленностью, в котором
описывает рыночные рычаги, необходимые для эффек-
тивной работы не только экономики, но и социальной
сферы. Он выделяет сферы, которые необходимы для
качественного эффективного роста страны, в первую
очередь это научно-техническая сфера, образование.
Рыночные механизмы нужны системе образования, но
они не должны так активно внедряться, заменяя собой
остальные механизмы.

Важной особенностью современной системы об-
разования является то, что на основе устоявшегося кар-
каса советского образования российские экономичес-
кие подходы разрабатывают рыночные механизмы
адаптации образования и соответствия его совершен-
но новым условиям социальной среды.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
Услуги почтовой связи делятся на универсальные и

неуниверсальные. К универсальным относятся услуги
по пересылке, доставке и вручению письменной кор-
респонденции.

А к неуниверсальным услугам относятся услуги:
• распространение подписных изданий;
• доставка пенсий;
• экспресс-почта, курьерская почта;
• почтовые денежные переводы;
• посылки.
Обострение конкуренции наблюдается только на

рынке неуниверсальных почтовых услуг. Универсаль-
ные услуги осуществляются ФГУП  «Почта России» в
монопольных условиях и защищены Федеральным за-
коном  «О связи» [1].

Региональными операторами почтовой связи явля-
ются Управления Федеральной почтовой связи по каж-
дому субъекту Российской Федерации. Практически в
каждом регионе наблюдается обострение конкуренции
на рынке неуниверсальных услуг [2].

Обострение конкуренции обусловлено следующи-
ми факторами:

1. Ослаблением влияния государства, что вырази-
лось в открытии рынка международным и негосудар-
ственным операторам почтовой связи. Это привело к
тому, что ФГУП «Почта России» теряет доли рынка по
всем видам неуниверсальных услуг. Ослабление влия-
ния государства планируют довести до того, чтобы пол-
ностью акционировать ФГУП  «Почта России».

2. Обострение конкуренции со стороны других
средств связи, таких как Интернет-коммуникации, те-
лефонная и мобильная связь.

3. Обострение конкуренции со стороны предприя-
тий других отраслей: банки, издательства, транспорт-
ные компании.

4. Изменение потребительских предпочтений – по-
вышение требований к качеству и скорости обслужи-
вания, снижения объемов частной переписки.

Комплекс этих проблем ставит перед ФГУП «Почта
России» основную задачу — повышение конкурентос-
пособности оказываемых услуг.

Стратегически верными в данных условиях являют-
ся решения:

• определить новые ниши на рынке и наиболее
привлекательные сегменты;

• разработать новые услуги, отвечающие совре-
менным требованиям потребителя;

• совершенствовать качество существующих
услуг;

• повысить эффективность продвижения услуг
на рынок.

Наиболее действенным средством решения постав-
ленных задач является инструментарий маркетинга.

Ситуация осложняется тем, что  «Маркетинг услуг
почтовой связи» в научно-методической литературе как
отдельное направление не выделяется. Есть только одно
учебное пособие Голубицкой Е.А. и Кухаренко Е.Г.  «Ос-
новы маркетинга в телекоммуникациях», где отрасль
почтовой связи рассматривается в общем контексте мар-
кетинга в телекоммуникациях [3]. Учитывая специфику
отрасли почтовой связи, этого явно недостаточно.

В результате проведенного анализа рынка услуг по-
чтовой связи удалось определить, что наиболее перспек-
тивным для ФРУП «Почта России» является рынок кор-
поративных клиентов. Это обусловлено высокими тем-
пами экономического роста и роста деловой активнос-
ти. Также, несмотря на то, что Интернет является конку-
рирующим фактором, в то же время открывает новые
возможности, связанные с развитием электронной тор-
говли и почтовой торговли по каталогам. Прогнозирует-
ся ежегодное увеличение этого рынка на 25%.

Таким образом, можно предложить почте России ряд
услуг, ориентированных на корпоративных клиентов:

1. Внутригородская курьерская почта, является аб-
солютно незанятой нишей, потому что на рынке суще-
ствуют две крайности: это дешевые традиционные ус-
луги почты России и дорогие услуги операторов эксп-
ресс-почты.

2. Обслуживание электронной торговли. Допустим,
предприниматель в Курганской области продает лекар-
ственные растения через Интернет в Японию. Но его
сильно ограничивает необходимость из-за каждой заяв-
ки простаивать очереди на почте. Для таких как он на
Почте должна быть организована автоматизированная
служба комплектации, которая, имея договор с предпри-
нимателем и небольшие, постоянно пополняемы склад-
ские запасы, по электронной заявке формирует заказы и
отправляет адресату. За такую услугу предприниматели
готовы будут даже делиться своей прибылью.

3. Распространение подписных изданий в электрон-
ном виде. Наиболее перспективным решением в рам-
ках данной услуги для ФГУП  «Почта России» является
внедрение возможности пересылать издания в элект-
ронном виде прямо подписчику на электронную по-
чту. Таким образом, не возникает расходов по распе-
чатке и доставке издания, а подписчик получает инфор-
мацию в удобном ему формате, на много раньше, чем
получал бы по обычной подписке или в рознице.  По
отношению к изданиям ФГУП  «Почта России» в дан-
ном случае выступает в качестве агента, распределяю-
щего издания по подписчикам.  Реализация данной ус-
луги осуществляется автоматически, что исключает
сбои и нарушения в качестве доставки.

Также можно предположить, что в ближайшем бу-
дущем это будет самым популярным и распространен-
ным каналом получения периодики. Развитие данной
услуги является стратегически важным, т.к снижает уг-
розу со стороны информационных ресурсов сети Ин-
тернет, которая может привести к полному исчезнове-
нию периодических изданий с материальных носителей.

Таким образом, в результате интеграции организа-
ций почтовой связи с новыми информационными тех-
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нологиями и организациями электронного бизнеса
позволит ФГУП  «Почта России» стать фундаментом
для электронной и почтовой торговли, а также дать
мощный толчок для развития электронной коммерции
и Интернет-предпринимательства в России. Это повы-
сит конкурентоспособность как всей системы в целом,
так и региональных операторов в частности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ
Среди многих проблем, связанных с развитием эф-

фективного цивилизованного рынка, выделяется про-
блема формирования продовольственного рынка Рос-
сии. Проблема обеспечения населения продовольстви-
ем – главная задача для любого государства.

За годы рыночных реформ задачи обеспечения насе-
ления страны, в частности и регионов, продукцией при-
обрели острый характер, который остается актуальным
по сегодняшний день. Это связано с резким спадом про-
изводства продукции в агропромышленном  комплексе
страны и существенным снижением уровня жизни боль-
шинства российских граждан. За последние 16 лет общая
питательность рациона на душу населения снизилась в
среднем на 30%.  «Средний» россиянин потребляет в на-
стоящее время на 1/3 меньше нормы таких продуктов, как
мясо, овощи, рыбопродукты. Недостаточное производ-
ство сельскохозяйственной продукции привело к внедре-
нию зарубежных товаропроизводителей на российский
продовольственный  рынок.

Задачи обеспечения региона продуктами питания
ставятся и решаются теперь в основном на региональ-
ном уровне. Решение этих задач осуществляется в про-
цессе формирования и развития регионального про-
довольственного комплекса как системы, выполняю-
щей важную социально-экономическую функцию в
современных условиях рыночных отношений.

Несмотря на положительные моменты преобразо-
ваний в агропромышленном комплексе, связанные со
свободой товаропроизводителей, существует ряд нега-
тивных моментов. Как показал проведенный анализ,
возросла звенность в процессе циркуляции товаров.

Наиболее эффективные звенья  оптового рынка продо-
вольствия  недостаточно развиты. Уровень сервиса в
отраслях продовольственного комплекса оставляет же-
лать лучшего.  В связи с разукрупнением предприятий
и приватизацией были потеряны связи между участни-
ками продовольственного комплекса и, как следствие,
подорваны принципы формирования и развития сис-
темы распределения и обмена продовольственными
товарами. Плохо развита коммуникативная, информа-
ционная, материально-техническая  база  распределе-
ния материальными ресурсами. По причине того, что
продовольственные товары имеют ограниченные сро-
ки хранения, у производителей встает вопрос о сбыте
данной продукции в минимальные сроки.

Вышеперечисленные проблемы требуют решения,
которое обеспечит эффективную деятельность хозяй-
ствующих субъектов регионального продовольствен-
ного рынка  в современных условиях, когда положи-
тельный результат бизнеса зависит от неразрывной свя-
зи всех участников продовольственного комплекса: от
производителя  до реализации готовой продукции.

Налаживание отношений между участниками про-
довольственного рынка, ресурсообеспечение агропро-
мышленного комплекса, повышение качества и конку-
рентоспособности отечественных продуктов и сервис-
ного обслуживания РПК создают необходимость пере-
хода к формированию потоков продовольственных то-
варов на основе нового подхода, основанного на при-
менении концепции логистики к управлению процес-
сами производства и реализации готовой продукции.

Применение логистической концепции на регио-
нальных продовольственных рынках позволяет объеди-
нить действия и усилия всех участников регионального
продуктового комплекса в единую логистическую цепь
от производства до реализации готовой продукции,
эффективно воздействовать на рынок посредством уп-
равления всем производственно-сбытовым циклом из
единого центра,  интегрировать интересы всех субъек-
тов данного рынка в целях успешного функционирова-
ния и развития на базе товарных, финансовых и инфор-
мационных потоков.

Использование логистической концепции на про-
довольственном  рынке будет эффективно в том слу-
чае, если будут использоваться преимущества интег-
рации и сетевого взаимодействия экономически хозяй-
ствующих субъектов и будет контролироваться весь
путь от производителя, включая все операции по транс-
портировке, доставке, хранению, переработке, до реа-
лизации готовой продукции конечному потребителю.

Н.В. Шумакова
Курганский государственный университет, г.Курган

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ
Системный кризис российского общества резко

ухудшил демографическую ситуацию и здоровье насе-
ления.   Демографическая ситуация в России уже дав-
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но признается неблагополучной, и, более того, Росстат,
оценивая результаты переписи населения 2002 года, на-
звал положение дел в этой области удручающим.

В Послании Президента страны В.В. Путина Феде-
ральному Собранию РФ от 10 мая 2006 года задача ак-
тивного стимулирования процессов воспроизводства
населения поставлена в ряд наиболее приоритетных. В
Послании предельно конкретно перечислены мероп-
риятия, направленные непосредственно на улучшение
демографической обстановки. При этом основной упор
делается на заинтересованность родителей во втором и
следующих по очередности рождения детях, что позво-
лило при одновременном снижение смертности вос-
становить в ближайшее десятилетие хотя бы простое
воспроизводство населения.

Для решения задач по снижению смертности  и по-
вышению рождаемости необходимо не только вести
учет показателей рождаемости, смертности и мигра-
ции, но и выявлять и устранять причины, негативно
влияющие на них. И это особенно важно проводить на
региональном уровне, так как демографическая реги-
ональная политика не только должна вобрать в себя
основные положения федеральной, но и учесть осо-
бенности экономического, социального и демографи-
ческого развития регионов.

В Курганской области, как и в целом по России, про-
блемы демографического развития в настоящее время
выдвигаются в число первоочередных. Население Кур-
ганской области на момент ее создания насчитывало
975 тыс. человек, из них 114 тыс. человек (или 11,7 %)
жили в городах. Население городов с 1943 по 1991гг.
постоянно возрастало. На 1 января 2006 года числен-
ность постоянного населения областного центра соста-
вила 334,3 тыс. человек (треть населения Курганской
области). Тема  «ухудшения демографии» обратила на
себя внимание только в 1992 году.  И это вызвано не
просто фактором снижения численности населения, а
тем, что с 1992 года в области наблюдается неуклонный
рост естественной убыли населения, то есть смертность
превышает рождаемость (см. табл. 1).

Таблица 1
Показатели естественного движения населения

Курганской области

За последние десять лет (с 1995 по 2006 гг.) число
жителей Курганской области сократилось на 118,9 тыс.
человек (10,7%).  В 2006 году по сравнению с 1990 го-
дом смертность населения (число умерших на 1000 на-
селения) увеличилась в 1,4 раза.

С 1995 по 2006 год в Курганской области происходит

устойчивый рост смертности взрослого населения, осо-
бенно мужчин.  Накопление  неблагоприятных измене-
ний  на протяжении  десятилетия в сочетании с резким
снижением жизненного уровня большинства населе-
ния в условиях неудовлетворительного состояния со-
циальной сферы и базовой медицины, недоступнос-
тью высокоэффективных средств лечения для большин-
ства населения, экологическим неблагополучием и
ростом преступности усугубили ситуацию со смерт-
ностью в Курганской области.

При этом необходимо отметить, что за последний
период рост смертности отмечается по всем основным
классам причин. Первое место в структуре смертнос-
ти населения в Курганской области занимает  смерт-
ность от болезней системы кровообращения. За ней
следуют следующие классы причин: от   новообразова-
ний; от несчастных случаев, отравлений, травм; от бо-
лезней органов пищеварения.

На фоне роста общего коэффициента смертности
особую тревогу вызывает  резкий спад показателей
продолжительности жизни для всего населения, как у
мужчин, так и у женщин. На протяжении с 1990 – 2006
года продолжительность жизни у мужчин снизилась
на 6 лет, у женщин более чем на три года.

За весь период 1990 – 2006 года общий коэффици-
ент рождаемости в Курганской области снизился на
26,9%, но в отдельные годы характер изменений был
неодинаков. Самый низкий показатель коэффициента
рождаемости наблюдался в 1995 году и, начиная с этого
периода, отмечался некоторый рост данного коэффи-
циента, однако говорить о стабилизации интенсивнос-
ти рождаемости оснований нет.

В течение первого года жизни у новорожденных в
России самая высокая для цивилизованного мира мла-
денческая смертность. Курганская область и в данном
вопросе не является исключением. Так, в 2006 году
умерло детей в возрасте до года в расчете на 1000 ро-
дившихся 14,2 человека. И этот показатель вырос с 2005
года на 17,35 %. Кроме того, показатель младенческой
смертности в Курганской области самый высокий по
Уральскому федеральному округу.  В структуре при-
чин смерти младенцев преобладают состояния, возни-
кающие в перинатальный период, и заболевания, тесно
связанные со здоровьем матери.

Демографическая политика в Курганской области
должна ориентироваться, во-первых, на снижение по-
возрастной смертности, особенно у мужчин, от пре-
дотвратимых с медицинской точки зрения причин и, во
– вторых, на необходимость стимулирования рожде-
ния не только первых, но и вторых  и третьих детей. А
для этого органам местной власти необходимо опирать-
ся на надежные исследования, выявляющие причины,
максимального воздействующие на демографические
процессы. Также серьезное внимание следует уделить
сохранению и улучшению здоровья населения, повы-
шению его уровня жизни, улучшению социально-эко-
номического положения каждого гражданина области,
поскольку эти компоненты тесно связаны между со-
бой и оказывают сильное воздействие на показатели
рождаемости и смертности.
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УРОВЕНЬ СЕРВИСА КАК МЕРА
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ

СЕРВИСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ

Управление развитием системы сервисного сопро-
вождения промышленной продукции представляет со-
бой сложную многокритериальную задачу, ключевой
проблемой которой является определение и управле-
ние эффективностью.

Система сервисного сопровождения промышлен-
ной продукции производственно-технического назна-
чения, с одной стороны, гарантирует экономическую
безопасность предприятию - потребителю, с другой
стороны, является одним из основных факторов повы-
шения конкурентоспособности предприятия – произ-
водителя. Поэтому предприятию–производителю необ-
ходимо отслеживать эффективность сервиса, предос-
тавляемого потребителям своей продукции, чтобы не
только ликвидировать недостатки организации систе-
мы сервисного сопровождения, но и предупреждать
их возникновение.

Эффективность сервиса промышленного предпри-
ятия может быть количественно оценена с помощью
показателя индивидуального уровня сервиса. Индиви-
дуальный уровень сервиса промышленного предпри-
ятия – это мера эффективности функционирования си-

стемы сервисного сопровождения промышленной
продукции как особой формы отношений между ее
(продукции) производителем и данным конкретным
потребителем, отражающая экономический эффект
последнего в результате управления со стороны произ-
водителя полезностью этой продукции в непрерывной
взаимосвязи этапов ее жизни.

Речь идет именно об индивидуальном уровне, по-
скольку объем, ассортимент, интенсивность, стоимость,
качество сервиса зависят от целей, сроков и условий
эксплуатации промышленной продукции, финансовых,
организационных и производственных возможностей
предприятия–потребителя, которые индивидуальны и
специфичны в каждом конкретном случае.

Поскольку предоставление сервиса является пото-
ковым процессом, предлагается оценивать его эффек-
тивность с использованием логистического подхода, то
есть с точки зрения двух характеристик: качества, кото-
рое выражается в степени отклонения фактического
значения интегрального показателя качества сервиса
промышленного предприятия от базового или ожидае-
мого потребителем, и стоимости (экономичности), ко-
торая представляет собой сумму затрат потребителя
на обеспечение определенного качества сервиса.

Таким образом, индивидуальный уровень сервиса
промышленного предприятия, предоставляемого дан-
ному конкретному потребителю его продукции, мо-
жет быть выражен формулой расчета среднегеометри-
ческой из коэффициентов качества и стоимости (эко-
номичности) сервиса (рис. 1). Порядок формирования
дополнительных полезных эффектов потребителя в си-
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Рис. 1. Алгоритм методики оценки эффективности сервиса промышленного предприятия
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Рис. 2. Формирование дополнительного полезного эффекта потребителя в системе сервисного сопровождения
промышленной продукции

стеме сервисного сопровождения единицы промыш-
ленной продукции, отражающий факторы образования
этих эффектов на различных этапах ее жизни, приведен
на рис. 2.

Затраты потребителя на сервис представляют собой
плату за информационный, сбытовой (продвигающий)
и технический сервис за пределами гарантийного сро-
ка обслуживания, предоставляемый производителем,
и являются составной частью полной стоимости владе-
ния приобретаемым промышленным изделием.

Для потребителя показатель индивидуального уров-

ня сервиса промышленного предприятия может слу-
жить математическим ориентиром в компетентном
выборе поставщика продукции производственно-тех-
нического назначения, а прогнозирующая способность
интегрального показателя уровня сервиса производи-
теля – в качестве основы для рационализации механиз-
ма распределения и управления ресурсами, выделяе-
мыми в стратегическом плане развития предприятия
на систему сервисного сопровождения, по критерию
максимизации синергетических эффектов в этой сис-
теме.
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