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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

В настоящее время при принятии управ-
ленческих решений по обеспечению эффек-
тивного развития промышленных предпри-
ятий часто требуется информация не только 
о прибыли, рентабельности, денежных пото-
ках предприятия, но и о его стоимости, пос-
кольку этот показатель для задач управления 
существенно более информативен, чем вы-
шеперечисленные, что обусловило появле-
ние «стоимостных» технологий управления 
(Value Based Management — VBM) [1, 2]. При 
этом следует отметить то важное обстоятель-
ство, что при использовании показателя оцен-
ки стоимости в качестве интегрального вся 

логика управления промышленным предпри-
ятием подчиняется триединой цели — росту 
стоимости капитала, вложенного собствен-
никами предприятия, обеспечению менедже-
рами повышения способности предприятия 
генерировать большие денежные потоки в бу-
дущем и максимальному удовлетворению ин-
тересов всех экономических субъектов, свя-
занных с данным предприятием (акционеров 
предприятия, его сотрудников, смежников, 
кредиторов и др.) [3], поэтому использование 
показателя стоимости предприятия в качест-
ве основного критерия эффективности орга-
низации его производственной деятельности 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

© 2019 г.    В. А. Сычев, Г. И. Сычева

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ), 
г. Новочеркасск

В работе рассмотрены вопросы использования показателя оценки стоимости в ка-
честве интегрального критерия управления промышленным предприятием и определены 
основные детерминанты стоимостного подхода к управлению предприятием. Также рас-
крыты методологические аспекты расчета стоимости предприятия на основе оценки его 
денежных потоков.
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The paper considers the issues of using the cost estimation indicator as an integral criterion 
for managing an industrial enterprise and defines the main determinants of the cost approach to 
enterprise management. The methodological aspects of calculating the cost of an enterprise based 
on the assessment of its cash flows are also disclosed.

Key words: cost estimation; industrial enterprise; revenue approach; cash flow models; 
discounting procedure; calculation models of monetary coefficients.
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обеспечивает интегрированное управление 
всеми бизнес-процессами и функциональ-
ными подсистемами промышленных пред-
приятий. При этом следует отметить, что 
в настоящее время еще недостаточно четко 
определены основные детерминанты стои-
мостного подхода в управлении предприяти-
ями и, в частности, методы получения фор-
мализованных оценок стоимости бизнеса, 
расширенному рассмотрению методических 
аспектов расчета которых по сравнению с [4] 
и посвящена настоящая работа.

Обобщение практического опыта оцен-
ки стоимости бизнеса (предприятий) в Рос-
сии показывает, что для оценки стоимости 
в большинстве случаев используется затрат-
ный и доходный подходы, обеспечивающие 
получение интегральной оценки стоимости 
предприятия EV (enterprise value — стои-
мость предприятия) в соответствии с выра-
жением вида [4]:

(1)

где NA — балансовая стоимость чистых 
активов предприятия на текущий момент 
оценки t = 0, определяемая по данным бух-
галтерского учета и равная разнице между 
активами предприятия и его обязательства-
ми (приказ Минфина России от 28.08.2014 
№84н); VE1 — оценка стоимости промыш-
ленного предприятия, формируемая гене-
рируемыми денежными потоками предпри-
ятия в прогнозном периоде его функциони-
рования (рассчитывается с применением до-
ходного подхода); VE2 — оценка стоимости 
промышленного предприятия, формируемая 
в постпрогнозном периоде его функциони-
рования (т.е с учетом внедрения инвестици-
онных проектов развития предприятия); α1, 
α2, α3 — шкалирующие константы, опреде-
ляющие значимость составляющих показа-
теля EV.

Основным в доходном подходе к оцен-
ке стоимости бизнеса, как отмечалось в [4], 
является метод дисконтирования будущих 
денежных потоков. Данный метод основан 
на оценке доходов в будущем для каждо-
го из нескольких временных промежутков, 
составляющих прогнозный период, когда 
не удается сделать предположения в отноше-
нии стабильности доходов и (или) их посто-
янных равномерных темпов прироста. Эти 

доходы затем пересчитываются в текущую 
стоимость путем использования процедуры 
дисконтирования с той или иной ставкой дис-
контирования r, отражающей альтернатив-
ную стоимость капитала предприятия. Также 
здесь следует отметить, что выбор денежно-
го потока в качестве базового показателя для 
оценки стоимости бизнеса объясняется тем 
обстоятельством, что денежный поток — это 
реальный показатель, в отличие от чистой 
прибыли, которая является расчетной (бу-
мажной величиной).

С учетом сказанного выражение (1) для 
оценки стоимости промышленного предпри-
ятия может быть представлено в виде:

(2)

где EV — расчетная стоимость объекта оцен-
ки; T — прогнозный период; CFt — величина 
денежного потока (Cash Flow) в t-м отрезке 
прогнозного периода (рассчитанная для собс-
твенного или для всего инвестированного 
капитала); r — ставка дисконтирования, при-
нимаемая в зависимости от выбранной моде-
ли денежного потока; t — номер временного 
отрезка прогнозного периода; CFT + 1 — вели-
чина денежного потока на первом временном 
отрезке постпрогнозного периода.

В качестве прогнозного принимается пе-
риод T, который должен продолжаться до тех 
пор, пока темпы роста компании не стабили-
зируются (предполагается, что в остаточном 
(постпрогнозном) периоде должны иметь 
место стабильные долгосрочные темпы рос-
та или одноуровневый бесконечный поток 
доходов). В российской практике оценки про-
должительность прогнозного периода чаще 
всего считают равной 3 годам.

Определение составляющих формулы (2) 
для расчета оценки стоимости предприятия 
по данным финансовой отчетности подробно 
рассмотрено в [4]. При этом важно отметить, 
что при оценке CFt в зависимости от объекта 
оценки рассматривают одну из двух моделей 
денежного потока:

— модель денежного потока для собс-
твенного капитала;

— модель денежного потока для всего 
инвестированного капитала.

EV NA VE VE= × + × + ×α α α1 2 1 3 2 ,

EV NA CF r

CF r r

t
t

T
t

T
T

= × + × + +

+ × +
=

+
+

∑α α

α

1 2
1

3 1
1

1

1

/( )

/ ( ) ,
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Приток (+)/
отток (−) Показатель Вид

деятельности
+ Выручка от основной деятельности (стр. 2110 Ф. 2)

Операционная

− Себестоимость основной деятельности (стр. 2120 + 
+ стр. 2210 + стр. 2220) Ф. 2

+/− Прибыль (убыток) от прочих операций (стр. 2310 + стр. 2320 + 
+ стр. 2340 – стр. 2330 – стр. 2350) Ф. 2

− Налоги (стр. 2410 +/− стр. 2430 +/− стр. 2450 + стр. 24560) Ф. 2
= Чистая прибыль (убыток) (стр. 2400 Ф. 2)

+ Амортизация (разделы 1.1, 2.1 приложения №3 к Приказу 
Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66н)

+(−) Уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала 
(с. 1200 − с. 1500) Ф. 1

+(−) Прирост (уменьш-е) долгосрочной задолженности (с. 1400 Ф. 1) Финансовая

+(−)
Уменьшение (прирост) инвестиций во внеоборотные акти-
вы (разделы 1.1, 2.1 приложения №3 к Приказу Минфина 
РФ от 02.07.2010 г. №66н)

Инвестиционная

= Итого: Чистый денежный поток для собственного капитала (CFt)

Приток (+)/
отток (−) Показатель Вид

деятельности
+ Выручка от основной деятельности (стр. 2110 Ф. 2)

Операционная

− Себестоимость основной деятельности (стр. 2120 + стр. 2210 +
+ стр. 2220) Ф. 2

+/− Прибыль (убыток) от прочих операций (стр. 2310 + стр. 2320 +
+ стр. 2340 − стр. 2330 − стр. 2350) Ф. 2

= Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300 Ф. 2)
− Налоги (стр. 2410 +/− стр. 2430 +/− стр. 2450 + стр. 24560) Ф. 2
= Чистая прибыль (убыток) (стр. 2400 Ф. 2)

+ Амортизация (разделы 1.1, 2.1 приложения №3 к Приказу 
Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66н)

+/− Чистые проценты к уплате (с. 2330 – с. 2320) Ф. 2

+/− Уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала 
(с. 1200 − с. 1500) Ф. 1

+/−
Уменьшение (прирост) инвестиций во внеоборотные активы 
(разделы 1.1, 2.1 приложения №3 к Приказу Минфина РФ от 
02.07.2010 г. №66н)

Инвестиционная

= Итого: Чистый денежный поток для инвестированного капи-
тала (CFt = ЧДПИКt)

Таблица 1
Модель расчета денежного потока CFt для собственного капитала косвенным способом

Таблица 2
Модель расчета денежного потока CFt для всего инвестированного капитала

косвенным способом
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В таблицах 1 и 2 авторами предложен 
расчет денежного потока для собственного 
и всего инвестированного капитала на ос-
нове данных баланса по форме №1 и отчета 
о финансовых результатах по форме №2.

Расчеты множества CFt по данным фи-
нансовой отчетности, выполненные соот-
ветственно для t = 0, t – 1, t – 2, …, t – k, со-
ставляют необходимую базу для получения 
прогнозных оценок значений денежного по-
тока CFt для t = 1, …, Т + 1 в выражении (2). 
Очевидно, что мощность данного множества 
CFt , t = 0, t – 1, t – 2, …, t – k должна быть до-
статочной для получения достоверных про-
гнозных оценок CFt для t = 1, …, Т + 1. При 
этом для решения задачи получения прогноз-
ных оценок CFt для t = 1, …, Т + 1 может быть 
использована математическая модель денеж-
ного потока в виде уравнения множествен-
ной регрессии для временных рядов с поли-
номиальным трендом. Данный тип моделей 
хорошо себя зарекомендовал в решении за-
дач исследования различных экономических 
процессов и позволяет с достаточной степе-
нью точности получать прогнозные оценки 
CFt [5].

Следующая важная задача в оценке стои-
мости промышленного предприятия EV с ис-
пользованием выражения (2) — задание для 
выбранной модели денежного потока ставки 
дисконтирования r, определяющей ожидае-
мую ставку дохода по имеющимся альтерна-
тивным вариантам инвестиций.

При этом для денежного потока собс-
твенного капитала применяется ставка дис-
контирования r, для расчета которой, как пра-
вило, используют разработанную Уильямом 
Шарпом модель оценки капитальных акти-
вов (Capital Asset Pricing Model — САРМ), 
основанную на гипотезах о наличии эффек-
тивного рынка капитала и совершенной кон-
куренции инвесторов [6]. Ставка дисконти-
рования для всего инвестированного в пред-
приятие капитала равна сумме взвешенных 
ставок отдачи на собственный капитал и за-
емные средства, где в качестве весов высту-
пают доли заемных и собственных средств 
в структуре капитала. Иначе, данная ставка 
называется средневзвешенной стоимостью 
капитала, а соответствующая модель ее рас-
чета — WACC-моделью (Weighted Average 
Cost of Capital) [6]. Однако для использова-

ния вышеназванных моделей для определе-
ния стоимости составляющих собственного 
и заемного капитала необходимы рыночные 
данные, например, такие как биржевая цена 
одной акции, средняя рыночная доходность, 
чувствительность акции к рыночным коле-
баниям и т. п. В настоящих условиях из-за 
большой волатильности внешних возмуще-
ний фондового рынка эти показатели нельзя 
рассматривать как базу для получения до-
стоверных оценок, поэтому расчет оценки 
капитала в настоящей работе предлагается 
осуществлять на основе задания альтерна-
тивной доходности капитала d  = max (i, r), 
где i — доходность по банковским депози-
там, r — показатель доходности капитала 
по финансовой отчетности предприятия, 
предложенный профессором А. Н. Хориным 
[7]. В основе данного подхода лежит при-
нцип наращения, являющийся одним из ба-
зовых в анализе делового поведения. При 
этом наращение стоимости капитала (доход-
ности) связывается с рентабельностью акти-
вов, определяемой по формуле:

(3)

В этом случае активная часть бухгалтерс-
кого баланса рассматривается как единый ин-
вестиционный портфель предприятия, обес-
печивающий прирост его капитала в виде 
прибыли. Средний уровень доходности капи-
тала за рассматриваемый период N определя-
ется следующим образом:

(4)

где N — число периодов времени в рамках 
рассматриваемого периода (например, число 
кварталов в году и т. д.).

Однако в оценке доходности капитала 
важно учесть колебания (нестабильность) 
этого показателя во взаимосвязи с фактором 
времени, т. е. оценить предпринимательский 
риск. Риск вложений капитала выражается 
в неустойчивости уровня доходности. В та-
кой ситуации говорить об обеспечении гаран-
тированного уровня доходности невозможно. 
Обычно в таких случаях оценки эффектив-
ности вложений капитала дают в виде сред-

ri =
Чистая прибыль

предприятия
ср. стоимость активов
предприятиия за период

100.∙

r
N

ri
i

N

= ⋅
=
∑1 100
1

,
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нестатистического уровня с учетом характе-
ристик вариации показателя:

(5)

где r* — расчетная норма доходности капита-
ла, %; V — коэффициент вариации доходнос-
ти капитала, характеризующий риск.

Коэффициент вариации доходности ка-
питала можно определить по формуле:

(6)

где D — среднеквадратичное значение коле-
баний доходности капитала.

В общем случае среднеквадратичное зна-
чение колебаний доходности капитала может 
быть определено как

(7)

где D2 — средний квадрат отклонений пока-
зателей доходности капитала.

Подставляя в формулы (6) и (7) показате-
ли ri, можно практически установить итого-
вую оценку предпринимательского риска V.

Однако результат, полученный по такой 
обобщенной оценке, не позволяет контроли-
ровать факторы, обуславливающие рассмат-
риваемый риск вложения капитала. С целью 
контроля над степенью риска вложений ка-
питала необходимо его анализировать с точки 
зрения разграничения деятельности предпри-
ятия по видам: производственной (основной, 
текущей), инвестиционной и финансовой. Раз-
граничение деятельности предприятия по ука-
занным видам предполагает, что всю совокуп-
ность активов предприятия можно перегруп-
пировать в зависимости от того, какие активы 
обеспечивают тот или иной вид деятельности. 
В данной работе активы предприятия (данные 
формы №1 финансовой отчетности) сгруппи-
рованы следующим образом:

— производственная (основная текущая) 
деятельность: нематериальные активы (стро-
ки 1110), основные средства (строка 1150), 
доходные вложения в материальные активы 
(строка 1160), прочие долгосрочные активы 
(строки 1120, 1130, 1180, 1190), запасы (стро-
ки 1210, 1220), прочие оборотные активы 
(стр. 1260):

А1 = строки (1110 + 1150 + 1160 + 1120 +
+ 1130 + 1180 + 1190 + 1210 + 1220 + 1260);

— инвестиционная деятельность: долго-
срочные инвестиции и фонды (строка 1170), 
дебиторская задолженность (строка 1230):

А2 = строки (1230 + 1170);

— финансовая деятельность: денежные 
средства и денежные эквиваленты (строка 
1250), краткосрочные финансовые вложения 
(строка 1240):

А3 = стр. 1250 + стр. 1240.

Одновременно с этим в составе финан-
совых результатов за отчетный период (фор-
ма №2 финансовой отчетности) по анало-
гии можно выделить прибыли или убытки 
от вида деятельности. Поскольку инвестора 
на начальных этапах оценки капитала, пре-
жде всего, интересует степень риска вложе-
ния собственно в производство, в данной 
работе укрупнены активы и финансовые ре-
зультаты до следующих групп: производс-
твенная (основная, текущая) и неосновная 
(инвестиционно-финансовая) деятельности. 
Соответственно этому доля вложений в акти-
вы, обеспечивающие основную деятельность 
предприятия (Н1) и обеспечивающие прочую 
деятельность (Н2), в общей валюте баланса 
составят:

(8)

где А — валюта баланса предприятия.
Показатели рентабельности основной (r1) 

и прочей (инвестиционно-финансовой) (r2) 
по отдельным составляющим отчетного пе-
риода укрупненно определятся следующим 
образом:

(9)

(10)

где АН и АК — стоимость активов предприятия 
на начало и конец анализируемого периода.

r r V* ,= +

V D
r

= ⋅100,

D D
r r

N

i
i

N

= =
−

=
∑

2

2

1

( )
,

H A
A

H A A
A1

1
2

2 3= =
+, ,

r
A AH K1 2

=±
+

строка 2200 формы №2
( ) /

,

r2 =± −

− − ±

(строки (2310 + 2320  2330 +

  + 2340  2350  2410  ((2430 +

+ 2450)) формы №2) / (( ) / ),A AH K+ 2
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Тогда средний уровень доходности капи-
тала (среднюю рентабельность активов) (  ) 
за весь отчетный период можно представить 
как:

(11)

где    и    — средняя рентабельность активов 
за отчетный период соответственно произ-
водственной и инвестиционно-финансовой 
деятельности.

Применительно к двум видам вложений 
в активы предприятия развернутая формула 
учета фактора риска выглядит следующим 
образом:

(12)

где R1, 2 — показатель, характеризующий 
степень взаимосвязи колебаний показателей 
доходности от вложения капитала в активы 
предприятия;            — показатели, характе-
ризующие меру нестабильности получения 
доходов от вложения капитала в основную 
(    ) и в прочую (инвестиционно-финансо-
вую) деятельность (     ):

(13)

(14)

(15)

Показатель R1, 2 характеризует особеннос-
ти совместно рассматриваемой вариации по-
казателей доходности от вложений капитала 
и принимает значения в диапазоне от –1 до +1.

Данную методику расчета можно ис-
пользовать для процесса определения внут-
ренней (или расчетной) стоимости акции 
на основе расчетного риска и доходности, 
исходя из данных бухгалтерской отчетности 
предприятия. Она обеспечит базу, которая 
позволит инвестору, сравнивая с рыночны-
ми показателями, сделать вывод о том, яв-
ляется ли конкретная акция недооцененной, 
справедливо оцененной или переоцененной. 
Если стоимость акции, рассчитанная по фор-
муле (1), больше рыночной, то стоимость ее 
недооценена и можно в нее вкладывать ин-
вестиции, если, наоборот, то инвестирование 
может обернуться убытками.

Для определения шкалирующих конс-
тант α1, α2, α3 в формуле (2) можно исполь-
зовать метод анализа иерархий (МАИ), 
разработанный американским математиком 
Т. Л. Саати [8]. Метод МАИ получил ши-
рокое распространение в практике задач 
поддержки принятия решений и является 
эффективным средством структуризации 
проблемы выбора наиболее предпочтитель-
ного варианта из сформированного мно-
жества альтернатив посредством выделения 
множества факторов, влияющих на выбор 
альтернатив, и задания иерархии их влия-
ния через построение графа. Данный граф 
должен связывать целевую задачу принятия 
решений соответственно с критериями 1-го 
уровня, где каждый выделенный критерий 
этого уровня разделяется на субкритерии, 
которые в свою очередь также разделяются 
на субкритерии и т. д. Субкритерии нижнего 
уровня связываются дугами графа с каждым 
элементом из множества альтернатив. При 
этом для каждой дуги вышеуказанного гра-
фа с привлечением экспертов и метода пар-
ных сравнений определяется вес дуги, что 
позволяет в конечном счете проранжировать 
альтернативы и соответственно выбрать на-
иболее предпочтительную из них [8]. В ка-
честве примера на рис. 1 показан граф, отра-
жающий структуризацию проблемы ранжи-
рования составляющих оценки показателя 
стоимости предприятия.

После построения графа, отражающего 
структуризацию проблемы принятия реше-
ний, в соответствии с методологией МАИ 
строятся матрицы парных сравнений для 
всех вершин графа — «потомков», относя-
щихся к соответствующей вершине — «ро-
дителю». Вершинами-«родителями» могут 
являться вершины графа, принадлежащие 
любому иерархическому уровню, кроме 
последнего, на котором расположены, как 
правило, альтернативы. Парные сравнения 
проводятся в терминах доминирования од-
ного элемента над другим. Полученные суж-
дения выражаются в целых числах с учетом 
девятибалльной шкалы и после элементар-
ной обработки позволяют получить веса дуг, 
связывающих вершины-«потомки» с верши-
нами-«родителями» [8].

Обозначим рассчитанный вес дуги Lij гра-
фа через p (Lij). Тогда для нахождения весов 

r

r1 r2

r r H r H= ⋅ + ⋅1 1 2 2 ,

D D H D H D D H H R2
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путей, состоящих из дуг первого и второго 
уровней на рис. 1, необходимо умножить вес 
дуги первого уровня на веса примыкающих 
к ней дуг второго уровня. Таким образом вес 
пути из дуг первого и второго уровней опре-
деляется как

где L1i — дуга первого уровня, Lij — дуга 
второго уровня. В частности, веса путей, 
включающих дуги второго уровня, опреде-
ляются как: Оценка весов составляющих показателя 

стоимости VE в выражениях (1) и (2) есть ре-
зультат операции следующего матрично-век-
торного умножения:

Рис. 1. Структуризация проблемы ранжирования составляющих
оценки стоимости предприятия

p p p( , ) ( ) ( ),L L L Li ij i ij1 1= ×

p p p
p p p
( ) ( ) ( );
( ) ( ) ( );
VV V VV V V
VV V VV V V
1 2 5 1 2 2 5

1 2 6 1 2 2 6
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= ×
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Обобщая изложенное, отметим, что рас-
смотренные в работе методологические воп-
росы оценки стоимости производственных 
предприятий с использованием метода ана-
лиза иерархий могут быть практически ис-
пользованы для повышения эффективности 
управления инновационными производства-
ми, привлечения внешних источников фи-
нансирования и т. п.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

© 2019 г.    Е. В. Пономарева, Е. Н. Курочкина,
Г. В. Калинина, Т. Г. Цуканова

Академия ФСИН России, г. Рязань

В статье представлены дополнительные возможности развития приносящей доход 
деятельности в учреждениях УИС за счет привлечения к труду осужденных в исправи-
тельных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Рассмотрено нормативное ре-
гулирование использования труда осужденных, даны рекомендации по совершенствованию 
законодательства в части развития деятельности в учреждениях УИС, приносящей доход. 
Представлен цифровой материал, характеризующий результативность использования 
труда осужденных. Развитие института колоний-поселений осложняется требованиями 
действующих законодательных актов Российской Федерации, касающихся наступления 
сроков изменения судом вида исправительного учреждения на колонию-поселение. Перевод 
в колонию-поселение положительно характеризующихся осужденных, отбывающих нака-
зания за совершение особо тяжких преступлений, по отбытии ими половины срока нака-
зания, а не двух третей окажет положительное влияние на развитие приносящей доход 
деятельности в учреждениях УИС, поэтому реализация данных направлений позволит уве-
личить доходы исправительных учреждений и повысить показатели трудоиспользования 
и занятости осужденных.

Ключевые слова: трудоиспользование; занятость осужденных; исправительные уч-
реждения.

The article presents additional opportunities for the development of income-generating 
activities in the institutions of the penitentiary system, due to the involvement of convicts in 
correctional institutions of the penal system. The normative regulation of the use of convicts’ 
labor is considered, recommendations on improving the legislation in terms of the development 
of activities in the institutions of the penitentiary system, generating income, are given. The 
digital material characterizing the effectiveness of the use of convicts’ labor is presented. The 
development of the institution of colonies-settlements is complicated by the requirements of the 
current legislative acts of the Russian Federation concerning the timing of the court’s change 
of the type of correctional institution to a colony-settlement. Transfer in a colony-settlement is 
positively characterized convicted persons who are serving sentences for the most serious crimes, 
after completing their half of the sentence, but not two thirds will have a positive impact on the 
development of income-generating activities in prisons. Therefore, the implementation of these 
directions will increase the incomes of correctional institutions and increase the indicators of 
labor use and employment of convicts.

Key words: labor use; employment of convicts; correctional institutions.
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Введение
Исправительные учреждения ФСИН Рос-

сии обладают значительными трудовыми ре-
сурсами, так по состоянию на 1 апреля 2019 г. 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось 554995 человек, из них 
к различным видам исправительных работ, 
в том числе оплачиваемым, были привлече-
ны более 350000 трудоспособных человек. 
Для трудоспособных заключенных создают-
ся рабочие места на производственных объ-
ектах подразделений уголовно-исполнитель-
ной системы и их партнеров. Объемы про-
изведенной продукции, выполненных работ 
и оказанных услуг исправительными учреж-
дениями превышают 32 млрд. рублей в год.

Руководством ФСИН России поставлена 
задача ускорения темпов развития производс-
твенного сектора УИС, достижение которой 
невозможно без дополнительного развития 
приносящей доход деятельности. Создание 
условий трудовой и социальной адаптации 
осужденных способствует развитию произ-
водственной сферы УИС в части принося-
щей доход деятельности, однако их создание 
носит инициативный характер, осуществляе-
мый на свой риск под установленную зако-
нодательством ответственность. В соответс-
твии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации Управление организации 
производственной деятельности и трудовой 
адаптации осужденных ФСИН России (да-
лее — Управление) осуществляет как теку-
щее, так и перспективное планирование де-
ятельности, приносящей доход, связанной 
с привлечением к труду осужденных. Таким 
образом формируются планы по обязатель-
ному привлечению к труду осужденных к на-
казанию в виде лишения свободы и развитию 
деятельности, приносящей доход.

Методика исследования
Рассмотрим отдельные направления 

развития приносящей доход деятельнос-
ти, реализация которых позволит улучшить 
результаты мероприятий, направленных 
на выполнение показателей планов развития 
приносящей доход деятельности, связанных 
с привлечением к труду осужденных в ис-
правительных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы. Одним из направлений 
развития приносящей доход деятельности 

может являться расширение возможности 
создания изолированных участков, функци-
онирующих как колония-поселение, и изо-
лированных участков, функционирующих 
как исправительные центры, не только при 
исправительных колониях, но и при тюрьмах 
и следственных изоляторах.

Ч. 2 ст. 74 УИК РФ определяет, что в ис-
правительных колониях могут создавать-
ся изолированные участки с различными 
видами режима. Таким образом, открытие 
колоний-поселений либо участков колоний-
поселений возможно лишь в том случае, 
если в данном муниципальном образовании 
расположена исправительная колония. Если 
в муниципальном образовании имеется толь-
ко тюрьма или СИЗО, открытие участка коло-
нии-поселения невозможно.

В этой связи является целесообразным 
рассмотрение возможности разрешения от-
крытия колоний-поселений при следствен-
ных изоляторах и тюрьмах путем внесения 
соответствующих дополнений и изменений 
в ст. 74 и ст. 129 УИК РФ, а также в приказ 
Минюста России от 11.02.2015 №33 г. «Об ут-
верждении Порядка создания, функциониро-
вания и ликвидации изолированных участков 
в исправительных колониях, лечебных испра-
вительных учреждениях и лечебно-профи-
лактических учреждениях уголовно-испол-
нительной системы», предусматривающих 
возможность создания таких участков коло-
ний-поселений, а также возможность созда-
ния временных участков колоний-поселений 
за пределами муниципального образования, 
где находится учреждение, при котором та-
кой участок создается.

При этом необходимо внести также соот-
ветствующие изменения в приказы Минюста 
России от 08.04.2014 г. №67 «Об утверждении 
Порядка создания при исправительных учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы 
изолированных участков, функционирующих 
как исправительные центры» и от 11.02.2015 г. 
№33 «Об утверждении Порядка создания, 
функционирования и ликвидации изолиро-
ванных участков в исправительных колониях, 
лечебных исправительных учреждениях и ле-
чебно-профилактических учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы».

Действующее законодательство не пре-
дусматривает создание в следственных изо-
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ляторах (далее — СИЗО) центров трудовой 
адаптации осужденных (далее — ЦТАО), 
учебно-производственных мастерских и ле-
чебно-производственных мастерских. В этой 
связи в настоящее время нет возможности 
развития видов деятельности, приносящей 
доход, так как согласно подпункту «б» пун-
кта 33 постановления Правительства РФ 
от 26.07.2010 г. №539 «Об утверждении По-
рядка создания, реорганизации, а также ут-
верждения уставов федеральных государс-
твенных учреждений и внесения в них изме-
нений» устав учреждения должен содержать 
исчерпывающий перечень видов деятельнос-
ти, которые федеральное учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано.

В связи с этим имеющиеся и открыва-
ющиеся вновь СИЗО лишены возможности 
по расширению действующих и открытию 
новых видов производства с целью получе-
ния дополнительных средств от приносящей 
доход деятельности для поддержания своей 
материально-технической базы.

Изменить сложившуюся ситуацию воз-
можно посредством внесения изменений 
в «Примерное положение о центре трудовой 
адаптации осужденных или учебно-произ-
водственной (трудовой) мастерской учреж-
дения, исполняющего уголовные наказания 
в виде лишения свободы», утвержденное 
приказом Минюста России от 01.04.2008 г. 
№80, дополнив его пунктом о возможности 
создания центров трудовой адаптации осуж-
денных при следственных изоляторах.

Увеличение доходов учреждений уго-
ловно-исполнительной системы возможно 
за счет увеличения численности осужден-
ных, содержащихся в колониях-поселениях.

Так, например, в составе ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю функционируют 
13 колоний-поселений и 6 участков колоний-
поселений при исправительных колониях. 
Общий лимит наполнения данных учрежде-
ний составляет 4701 человек, при этом фак-
тически в указанных учреждениях отбыва-
ют наказания 3356 осужденных или 71,4 % 
от лимита.

2399 осужденных, или более 75 % от сред-
несписочной численности колоний-поселе-
ний и участков колоний-поселений, привле-
каются к оплачиваемому труду, а с учетом 

численности осужденных отрядов хозяйс-
твенного обслуживания данный показатель 
превышает 85 % от списочной численности.

Среднедневной заработок осужден-
ных, отбывающих наказания в колони-
ях-поселениях, за 9 месяцев 2018 года со-
ставил 410,6 рублей (с начислениями) или 
8323,3 рублей в месяц, что больше на 30 % 
среднедневного заработка осужденных 
по ГУФСИН, который составил 288,8 рублей 
(с начислениями) или 5778,5 рублей в месяц.

Средний процент выполнения уста-
новленной нормы выработки за 9 месяцев 
2018 года в колониях-поселениях составил 
110,8 %, что выше среднего значения по уч-
реждениям ГУФСИН в 1,4 раза.

Рассматриваемая категория осужденных 
задействована в широком спектре работ — 
от обслуживающего персонала в учреждени-
ях (водители автомобилей, рабочие ремон-
тно-строительных бригад), до выполнения 
работ в рамках краевых и федеральных про-
грамм (уборка улиц г. Красноярска, разборка 
ветхого и аварийного жилья, разборка и ре-
конструкция стадионов в г. Красноярске).

Из анализа объемов выпускаемой товар-
ной продукции за 2017 год в расчете на од-
ного осужденного следует, что в исправи-
тельных колониях этот показатель составляет 
260 тыс. рублей в год, а в колониях-поселени-
ях — 477 тыс. рублей, что в 1,8 раза больше.

Таким образом, трудоиспользование 
осужденных, отбывающих наказания в коло-
ниях-поселениях, более эффективно по срав-
нению с исправительными колониями, что 
позволяет осужденным погашать имеющие-
ся у них иски, выплачивать алиментные обя-
зательства, оказывать финансовую помощь 
своим родственникам, легче адаптироваться 
в обществе после освобождения.

Содержание одного осужденного в коло-
нии-поселении требует меньших финансо-
вых затрат по сравнению с исправительной 
колонией, отсутствует необходимость в лич-
ном составе подразделения охраны и в инже-
нерно-техническом обеспечении охранных 
сооружений.

В то же время развитие института коло-
ний-поселений осложняется требованиями 
действующих законодательных актов Рос-
сийской Федерации. Имеет место несовер-
шенство действующего законодательства 
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Российской Федерации, касающееся наступ-
ления сроков для изменения судом вида ис-
правительного учреждения на колонию-по-
селение.

В действующем уголовном и уголовно-
исполнительном законодательстве для не-
которых категорий осужденных отсутствует 
возможность поэтапного изменения вида 
исправительного учреждения, что мешает 
проводить качественную подготовку осуж-
денных к жизни после освобождения из мест 
лишения свободы.

В соответствии с частью 2 ст. 78 УИК РФ 
для положительно характеризующихся осуж-
денных, отбывающих наказание за соверше-
ние особо тяжких преступлений, по отбытии 
не менее двух третей срока наказания насту-
пает возможность замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, 
осужденные могут быть переведены из коло-
нии строгого режима в колонию-поселение, 
то есть одновременно с возможным сроком 
представления к условно-досрочному осво-
бождению (далее — УДО). В такой ситуации 
осужденные отказываются от перевода в ко-
лонию-поселение и предпочитают обратить-
ся с ходатайством об УДО.

Результаты и выводы
На сегодняшний день в исправительных 

колониях ГУФСИН отбывают наказания 
за совершение особо тяжких преступлений 
более 7 тыс. осужденных, в отношении кото-
рых сроки возможного перевода в колонию-
поселение наступают одновременно с на-
ступлением сроков возможного УДО.

В учреждениях лесопромышленного ком-
плекса ГУФСИН в соответствии с лимитами 
могут отбывать наказания 7349 осужденных, 
фактически содержится 4629 осужденных, 
или 63 % от лимита, в том числе при лимите 
колоний-поселений, составляющем 3042 че-
ловек, фактически отбывают наказания 1480 
осужденных, или 48,6 % от лимита.

Улучшить сложившуюся ситуацию поз-
волит внесение изменений в ч. 2 статьи 78 
УИК РФ, предусматривающих перевод в ко-
лонию-поселение положительно характери-
зующихся осужденных, отбывающих наказа-
ния за совершение особо тяжких преступле-
ний, по отбытии ими половины срока наказа-
ния, а не двух третей.

Таким образом, подводя итог вышес-
казанному, можно сделать вывод о том, что 
на сегодняшний день в уголовно-исполни-
тельной системе есть реальные возможности 
увеличения дополнительных доходов и повы-
шения показателей трудоиспользования лиц, 
находящихся в местах лишения свободы.
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Риски агропромышленного инвестици-
онного проекта, рассматриваемые как воз-
можность отклонения от намеченных целей, 
обусловленная внешними факторами (зако-
нодательством, реакцией рынка на продук-

цию сельхозпроизводства, конкуренцией) 
и внутренними факторами (компетентностью 
персонала, реализующего проект; ошибоч-
ностью определения характеристик проекта 
и др.), являются неотъемлемым свойством 

УДК 631.16:658.155.2
10.17213/2075-2067-2019-6-19-26

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В АПК

© 2019 г.     И. П. Бандурина, И. И. Сальникова, М. А. Бандурин

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ),
г. Новочеркасск

В статье рассмотрены вопросы определения уровня влияния рисков на эффективность 
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. Показана актуальность воп-
росов обоснования потребности в масштабных исследованиях по оценке эффективности 
инвестиций в сфере сельского хозяйства с использованием общей экономической теории 
для ускорения формирования методических направлений учета рисков, отвечающих сов-
ременным требованиям практики. В процессе качественного анализа установлены значи-
мые факторы риска: увеличение объема инвестиционных затрат, увеличение ставки дис-
конта, изменение эксплуатационных затрат и закупочных цен на сельскохозяйственную 
продукцию. Показано, что чистый дисконтированный доход проекта наиболее зависим 
от ставки дисконтирования, что обусловлено экспоненциальной зависимостью будущей 
стоимости денег от данного параметра. Уровень риска реализации, рассчитанный мето-
дом сценарного анализа, — 13,5 %, что свидетельствует о целесообразности инвестиций 
в ее реализацию.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс; оценка рисков; факторы риска; мето-
ды анализа; инвестиционные проекты; экономическая эффективность.

The article considers the issues of determining the level of influence of risks on the effectiveness 
of investment projects in the agricultural sector. The urgency of the issues of substantiating the 
need for large-scale research on assessing the effectiveness of investments in agriculture using 
the general economic theory is shown to accelerate the formation of methodological areas for 
risk accounting that meet modern practice requirements. In the process of a qualitative analysis, 
significant risk factors were identified: an increase in investment costs, an increase in the discount 
rate, a change in operating costs and purchase prices for agricultural products. It is shown that 
the net present value of the project is most dependent on the discount rate, which is due to the 
exponential dependence of the future value of money on this parameter. The implementation 
risk level calculated by the scenario analysis method is 13,5 %, which indicates the feasibility of 
investments in its implementation.

Key words: agriculture; risk assessment; risk factors; analysis methods; investment projects; 
economic efficiency.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2019. № 6ISSN 2075-2067

20

рыночной среды в условиях переходной эко-
номики России. Оценка указанных рисков 
включает [1]: выявление всех причин их воз-
никновения, определение вероятности на-
ступления и установление последствий по-
тенциальных потерь. Цель анализа риска — 
предоставить потенциальным инвесторам 
необходимые данные для принятия решения 
о целесообразности участия в проекте и пре-
дусмотреть меры по защите от возможных 
финансовых потерь [2].

Принципиальным фактором выгодного 
вложения капитала является знание специ-
фики реализации конкретных инвестицион-
ных проектов и использование действенных 
инновационных методик расчета эффек-
тивности планируемых мероприятий. Са-
мая общая связь между вероятностью риска 
и прогнозируемой доходностью инвестора 
отражается закономерностью: чем выше до-
ходность вложений, тем выше риск его недо-
стижения, сокращение доходности повышает 
вероятность отсутствия риска затрат. Риски 
проектов делятся на общие или системати-
ческие, которые влияют на все формы инвес-
тиционной деятельности и всех участников 
инвестирования, и внутренние, отражающие 
специфику отдельно взятого проекта. К пер-
воочередным внутренним рискам инвести-
ций в проекты относятся [3]: недоработки 
проектно-сметной документации и др.; не-
выполнение исполнителем, реализующим аг-
ропромышленные инвестиционные проекты, 
установленных критериев выполнения при-
нятых обязательств; определение задач и пре-
имущества всех потенциальных партнеров 
плана действий; недостоверность сведений 
о финансовом престиже всех потенциаль-
ных партнеров плана действий; выполнение 
привлекательности поступления крупных за-
емных денежных средств по причине невы-
полнения заказчиком установленных прямых 
обещаний перед инвесторами плана. Совмес-
тные опасности включают конфигурации, 
обусловленные изменениями внешнеэконо-
мической и внутренней финансовой среды, 
определяющими понижение на фондовом 
рынке ставок, курсов денежных единиц, за-
купочных тарифов на агропромышленную 
продукцию, постоянное наращивание ставки 
дисконта и иные неблагоприятные моменты 
введения инвестиционных проектов.

В общем случае процедуры управления 
риском предусматривают [4]:

— установление возможности риска 
и его количественную оценку;

— определение методологии управления 
по данным расчета затрат, результатов и эф-
фективности на реализацию (принятие риска, 
передача инвестиций, снижение риска, отказ 
от новаций, воздействие на риск);

– контроль и корректировку системы уп-
равления инвестиционными рисками.

Очевидно, что реализация указанных 
процедур требует наличия хорошо развитой 
теории, нормативно методической и норма-
тивно правовой базы и широкой проверки 
предлагаемых подходов опытом.

В настоящее время приходится замечать 
недоступность развитой практики учета фи-
нансовых рисков в расчетах производитель-
ности агропромышленных планов инвес-
тирования, базирующихся на современной, 
соответственной специфике агропромыш-
ленной деятельности, что находит подтверж-
дение и в работах отечественных исследова-
телей [5, 6, 7]. В связи с этим представляется 
правильным организация масштабных иссле-
дований по оценке эффективности инвести-
ций в сфере сельского хозяйства, сбору и сис-
тематизации информации, полученной с ис-
пользованием общей экономической теории, 
для ускорения формирования методических 
направлений учета рисков, отвечающих тре-
бованиям практики [8].

Оценка и учет рисков выполнялись ме-
тодами качественного и количественного 
анализа. Для проведения анализа осущест-
влялось поэтапное движение финансовых 
средств от выполнения инвестиционного 
проекта на притоки и оттоки по видам де-
ятельности (финансовая, инвестиционная 
и операционная) и этапам плана выполнения 
проекта (прединвестиционная, инвестицион-
ная, осуществление, завершение) [9].

Глубокий анализ всей финансовой де-
ятельности использовался для поэтапного 
выявления видов возможных потерь от не-
выполнения проекта, оказывающих нагрузку 
на заполнение финансового потока, а также 
возможных причин возникновения рисков 
на основе экспертных оценок и аналогий. 
С помощью количественного анализа, ба-
зирующегося на информации, полученной 
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в ходе качественного анализа, устанавлива-
лись численные значения рисков путем ана-
лиза чувствительности и сценарного анализа 
инвестиционных проектов.

При этом применялась модель определе-
ния экономической эффективности агропро-
мышленного инвестиционного проекта на ос-
нове дисконтированного чистого дохода (ДЧД) 
от инвестиционной и операционной деятель-
ности, реализуемой проектом [10]. Уровень 
риска проекта рассматривался как возможное 
уменьшение расчетного значения ЧДД, опреде-
ляемого по нижеследующей зависимости:

(1)

где            — сальдо денежного потока на m-м 
шаге; αm — коэффициент дисконтирования, 
а сумма распространяется на все шаги рас-
четного периода; m — количество лет рас-
сматриваемого периода, αm = 1 / (1 + Е) m; 
Е — норма дисконта.

В качестве исходных данных моделиро-
вания употреблялись: инвестиционные за-
траты, эксплуатационные расходы, условия 
финансирования, график реализации проек-
та. Для компьютерной реализации расчетов 
по модели модернизирован комплекс при-
кладных подпрограмм, разработанный на ос-
нове электронных таблиц MS Excel програм-
много пакета Microsoft Office операционной 
среды Windows, позволяющий автоматизи-
ровать рутинные операции, снизить затраты 
времени и труда [11].

Основными видами риска реализации аг-
ропромышленного инвестиционного проекта 
являются:

— производственный риск, связанный 
с возможностью невыполнения исполните-
лем, реализующим агропромышленный ин-
вестиционный проект, своих обязательств 
по отношению к заказчику;

— финансовый риск, определяющий воз-
можность привлечения для финансирования 
деятельности заемных средств из-за невы-
полнения заказчиком своих финансовых обя-
зательств перед инвесторами;

— инвестиционный риск, устанавливаю-
щий возможность обесценивания инвестици-
онно-финансового портфеля, а также неудач-
ного вложения денег в собственные реальные 
инвестиции;

— рыночный риск, характеризующий воз-
можное колебание рыночных процентных ста-
вок на фондовом рынке и курсов валют [12].

В процессе качественного анализа рис-
ков инвестиционного проекта выделены сле-
дующие значимые факторы, на базе которых 
выполнялся следующий этап — количест-
венная оценка риска агропромышленного 
инвестиционного проекта: различные форс-
мажорные строительные опасности выполне-
ния проекта (критическое увеличение финан-
сирования инвестиционных затрат), также 
количественная оценка финансовых рисков 
(увеличение ставки дисконта), риски жиз-
ненного цикла проекта (изменение эксплуа-
тационных затрат и закупочных цен на сель-
скохозяйственную продукцию). Как показал 
анализ чувствительности, ЧДД проекта на-
иболее зависим от ставки дисконтирования, 
что обусловлено экспоненциальной зависи-
мостью будущей стоимости денег от данного 
параметра [13].

При неизменной ставке дисконтирования 
значимую роль играют закупочные цены и из-
держки сельскохозяйственного производства. 
С целью сокращения риска эти факторы тре-
буют особого внимания при реализации ин-
вестиционного проекта. Так, необходимо уси-
лить программу маркетинга и/или повысить 
качество сельхозпродукции, что снизит риск 
цены продукции. Для устранения критичнос-
ти фактора материальных издержек целесооб-
разно улучшать отношения с поставщиками, 
заключая долгосрочные контракты, позволяю-
щие уменьшить закупочную цену сырья, и ис-
пользовать высокопроизводительные и ре-
сурсосберегающие технологии эксплуатации 
агропромышленных комплексов и сельскохо-
зяйственного производства [14].

Относительно невысокий риск инвести-
ционных затрат сельскохозяйственного това-
ропроизводителя обусловлен существенной 
долей государственной поддержки в струк-
туре капитальных вложений инвестиционно-
го проекта, достигающей 50 %, что еще раз 
наглядно подтверждает важность роли госу-
дарственного регулирования развития сель-
ского хозяйства. Слабая зависимость ЧДД 
от эксплуатационных расходов на агропро-
мышленные комплексы объясняется низким 
весовым коэффициентом последних в соста-
ве денежного потока агропромышленного 

ДЧД = fm m
m

αå ,

fmå
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инвестиционного проекта в сравнении с ка-
питальными вложениями.

При всех несомненных достоинствах (те-
оретическая прозрачность, простота расчетов 
и наглядность представления результатов) 
способ выполнения анализа чувствитель-
ности не разрешает выполнить оценку и ус-
тановить количественный результат проекта 
при одновременном изменении нескольких 
переменных. В этой связи была выполне-
на оценка рисков инвестиционного проекта 
методом сценарного анализа, относящегося 
к классу многофакторных методов. Суть дан-
ного подхода состоит в назначении различ-
ных сценариев для условий реализации про-
екта, определении вероятности реализации 
рассматриваемых сценариев и средневзве-
шенного значения ЧДД, отклонение которого 
от расчетного используется в качестве меры 
риска [15].

Согласно методике анализа сценариев 
наряду с базовым перечнем исходных пара-
метров рассмотрены другие характерные пе-
речни параметров, имеющие место в процес-
се реализации проекта. В качестве рабочего 
закона распределения вероятности парамет-
ров проекта был принят закон нормального 
распределения. Значения математического 
ожидания параметров принимались равными 
значениям, полученным при оценке эконо-
мической эффективности проекта (базовый 
вариант), диапазоны стандартных отклоне-
ний параметров были определены на основе 
анализа макроэкономических показателей. 
Определенные значения параметров для 
«плохого» стечения обстоятельств (высокий 
уровень инфляции, низкая цена продажи, вы-

сокая себестоимость сельскохозяйственной 
продукции и т. д.) и для «хорошего» представ-
лены в таблице 1.

Средневзвешенное значение ЧДД для 
равновероятных сценарных условий реали-
зации проекта сравнивалось с его расчетным 
(базовым) значением (таблица 2).

Метод сценарного расчета риска инвес-
тиционного проекта, безусловно, более со-
вершенный, чем анализ чувствительности, 
тем не менее, имеет свои недостатки, связан-
ные с субъективизмом разработки прогноз-
ных сценариев, что повышает риск наличия 
прогнозной ошибки.

На основании полученных данных были 
приняты меры риска, а также установлено от-
клонение средневзвешенного ЧДД от расчет-
ного, вычисленное в процентах. Рассчитан-
ный уровень риска реализации программы 
«Развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия до 2020 года» 
составил 13,5 %, что позволяет классифи-
цировать его как средний и свидетельствует 
о целесообразности инвестиций в реализа-
цию программы (таблица 3).

Рассмотренные методы оценки риска аг-
ропромышленного инвестиционного проек-
та, получившие широкое распространение 
за рубежом и во многих передовых секторах 
отечественной экономики (нефтяном, газо-
вом и др.), к сожалению, оказались на пери-
ферии теории и практики мелиоративного 
инвестиционного проектирования и анализа.

Безотлагательное решение указанных 
проблем существенно сократит риск, связан-
ный с осуществлением проекта, что будет 

Параметр
Сценарии

Базовый Пессимистический
(+/– от базового)

Оптимистический
(+/– от базового)

Инвестиционные затраты 100 10 0
Ставка дисконта 8 4 –3
Закупочная цена зерна 100 –50 20
Эксплуатационные затраты на ГМС 100 20 0
Сельскохозяйственные издержки 100 30 0
Инвестиционные затраты 100 10 0

Таблица 1
Значения параметров по сценариям реализации расчетов
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способствовать повышению инвестицион-
ной привлекательности сферы агропромыш-
ленного комплекса на внутреннем и внешнем 
рынках. Кроме того, следует уделять при-
стальное внимание вопросам нормативно-
методического совершенствования расчетно-
го инструментария оценок рисков инвести-
ционных проектов [16].

Достаточно большое разнообразие ре-
комендуемых научной литературой мето-
дов оценки рисков инвестиций не избавляет 
от затруднений при их практическом приме-
нении в вышеуказанных областях экономики, 
связанных:

— с необоснованными предложениями 
применения наиболее востребованных мето-
дов оценки рисков для проектов с различаю-
щимися требованиями к методам учета целе-
сообразности хозяйственных воздействий;

— зависимостью используемых методов 
оценки в большей степени от предпочтений 
разработчика и хозяйствующего субъекта, 
чем от специфики объекта рассмотрения;

— отсутствием дифференцированного 
подхода к выбору методов оценки риска в со-
ответствии со стадиями жизненного цикла 
проекта;

— неправомочной заменой оценок риска 
оценками неопределенности при неоднород-
ности и эксклюзивности случайных событий;

— недостаточной унификацией отде-
льных методов оценки;

— с трудоемкостью расчетов и адапта-
ции теоретических моделей к параметрам 
конкретных проектов.

Имитационное моделирование обеспе-
чивает: возможность учета максимально-
го количества факторов, обусловливающих 
доходность проекта, и изменчивости их ко-
личественных значений; расчет показателя 
действенности проекта для каждого сцена-
рия сочетания факторов и формирование 
распределения вероятности показателя эф-
фективности. Наличие необходимой инфор-
мации повышает обоснованность решений 
о возможных рисках инвестирования в пла-
нируемый проект и разработку превентив-
ных мероприятий по их снижению [17].

В этой связи представляется правильным 
приступить к использованию для анализа 
адаптивности агропромышленных проектов 
метода имитационного моделирования, как 

он именуется в теории общей оценки рисков. 
Отличительной особенностью метода явля-
ется полученная возможность воплощения 
сценариев для условий выполнения проект-
ных решений за счет генерации случайных 
значений всех факторов, определяющих каж-
дый конкретный сценарий планирования. 
Это лишает его недостатков методов сценар-
ного анализа и анализа чувствительности.

Программное обеспечение большинс-
тва средств автоматизации базируется 
на требованиях международного стандар-
та ISO/IEC 17799 и условно делится на два 
уровня: базовый уровень и уровень деталь-
ного анализа. Применяемые компьютерные 
инструментарии отличаются и по исполь-
зуемому методу оценки риска, которая мо-
жет выполняться на качественном уровне 
по ранговой шкале, количественном с ус-
тановлением численных значений или сме-
шанном уровне.

Проведенные исследования в очередной 
раз подтверждают необходимость всесторон-
ней и глубокой оценки эффективности пла-
нируемых агропромышленных мероприятий 
с учетом риска их выполнения до поставлен-
ной цели. Это значительно ускорит выполне-
ние и повысит достоверность обоснования 
инновационной финансовой деятельности 

Сценарии ЧДД
ЧДД оптимистический 135
ЧДД базовый 100
ЧДД пессимистический 24,6
ЧДД средневзвешенный 86,5
Риск (отклонение ЧДД
средневзвешенного от ЧДД базового) 13,5

№ Уровни Оценка, %
I Минимальный ≤ 10
II Средний ≥ 10 и ≤ 25
III Высокий ≥ 25 и ≤ 30

Таблица 3
Уровни индивидуальных рисков проектов

Таблица 2
Значения параметров

по сценариям реализации расчетов
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за счет прогнозирования последствий прини-
маемых решений.

Выводы
Результативность автоматизированной 

оценки рисков агропромышленного инвес-
тиционного проекта может быть повышена 
за счет разработки, внедрения и использо-
вания для этих целей программного обес-
печения, базирующегося на методах оцен-
ки эффективности проекта, успешно апро-
бированных, узаконенных и применяемых 
в сфере мелиорации, что отменяет необ-
ходимость модификации рабочих моделей 
анализа агропромышленного инвестици-
онного проекта и/или адаптации програм-
мных средств, разработанных в сторонних 
секторах экономики.

Таким образом, в условиях постоянной 
изменчивости внутренних и мировых цен 
на сельскохозяйственную продукцию, отрас-
левых и общеэкономических нормативов, 
способов регулирования экономики мелиора-
тивного сектора и других факторов, опреде-
ляющих развитие инвестиционного сегмента 
рынка, наличие обоснованных количествен-
ных оценок риска агропромышленных ин-
вестиционных проектов будет способство-
вать повышению спроса на высокоэффектив-
ные отечественные проекты в сфере агропро-
мышленного комплекса.
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Для производства продукции и оказания 
услуг предприятия в своей деятельности ис-
пользуют различные основные фонды, вклю-
чающие в себя здания, сооружения, оборудо-
вание, машины и т. п., которые могут прина-
длежать данному предприятию, а могут нахо-
диться у него на правах аренды или лизинга. 
Использование основных фондов зависит 
от вида деятельности предприятия: если пред-
приятие производит определенные товары, 
то для их производства могут потребоваться 
станки, оборудование, машины. Оказывая ус-
луги, предприятие в меньшей мере нуждается 
в основных фондах, но в конечном итоге для 
оказания услуг все равно необходимо наличие 
основных фондов (например, офиса, где про-
водится консультирование или прием заказов, 
торгового помещения, где происходят оптовые 
или розничные продажи, склада, автопарка 
и т. п.), которые вследствие высокой стоимос-
ти (особенно помещения для осуществления 
посреднической деятельности) во многих слу-
чаях могут быть арендованы.

Для отраслей промышленности и сель-
ского хозяйства требуются различные ма-

шины и оборудование, которые непосредс-
твенно осуществляют технологический про-
цесс, а также производственные помещения. 
Применение их в процессе производства 
продукции позволяет увеличить производи-
тельность труда, снизить затраты, повысить 
качество выпускаемых товаров. В процессе 
использования основных фондов происходит 
их износ, и перед предприятиями возникает 
проблема обновления основных фондов.

В процессе производства можно выде-
лить две большие группы основных фондов: 
непосредственно участвующие в процессе 
производства станки, машины, оборудование 
и т. п. и различные здания и сооружения. Сто-
имость различных единиц основных фондов 
может различаться вследствие их особеннос-
тей — так, например, стоимость здания мо-
жет быть больше стоимости применяемого 
в технологическом процессе оборудования, 
и наоборот — стоимость оборудования мо-
жет превышать стоимость производственно-
го здания.

Своевременное обновление основных 
фондов требует определенных затрат, вследс-
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твие которых стоимость основных фондов 
увеличивается, степень их износа умень-
шается. Согласно данным статистики [1–6] 
стоимость основных фондов в Российской 
Федерации превышает величину валового 
регионального продукта в последние годы 
приблизительно в 2,5 раза, и просматрива-
ется тенденция к небольшому ежегодному 
увеличению данного отношения. В 2000–
2004 годы данное превышение составляло 
порядка 3–3,5 раза, к 2010 году данное соот-
ношение уменьшилось до 2,5 раз (рис. 1).

Соотношение между стоимостью основ-
ных фондов и ВРП зависит как от величины 
стоимости основных фондов, так и от объема 
ВРП, но стоимость основных фондов зависит 
также от их обновления и величины износа. 
В целом в Российской Федерации степень из-
носа основных фондов находится на уровне 
45–50 % и имеет тенденцию к ежегодному 
увеличению, в 2017 году данный показатель 
составил в целом по стране 50,9 %. На пред-
приятиях по различным видам экономичес-
кой деятельности данный показатель отли-
чается от среднего значения по Российской 
Федерации. Для организаций по видам эко-
номической деятельности «обрабатывающие 

производства», «сельское хозяйство», «добы-
ча полезных ископаемых» и «строительство» 
степень износа основных фондов повторяет 
общероссийские тенденции 2005–2017 гг. 
(рис. 2).

На предприятиях по видам экономичес-
кой деятельности «обрабатывающие произ-
водства» степень износа основных фондов 
ниже, чем в целом для Российской Федерации 
и в 2017 году составила 48,8 %. На предпри-
ятиях по видам экономической деятельности 
«строительство» в последние годы степень 
износа находится приблизительно на уров-
не общероссийского значения — в различ-
ные годы может быть чуть выше или ниже 
и в 2017 году составила 52,1 %.

Износ основных фондов на предприяти-
ях по добыче полезных ископаемых превы-
шает среднее значение по Российской Феде-
рации в отдельные годы более чем на 5–6 % 
и в 2017 году составил 56,4 %. А вот среди сель-
скохозяйственных предприятий степень износа 
основных фондов ниже, чем на обрабатываю-
щих производствах, предприятиях, занимаю-
щихся добычей полезных ископаемых и стро-
ительством, а также ниже среднероссийского 
уровня и в 2017 году составила 40,0 %.

Рис. 1. Отношение стоимости основных фондов на конец года
к величине ВРП в Российской Федерации в 2000–2017 гг., %
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По данным сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года, в Российской Федерации по со-
стоянию на 1 июля 2016 года было 36048 сель-
скохозяйственных организаций, включающих 
в себя сельскохозяйственные предприятия, 
не относящиеся к субъектам малого предпри-
нимательства, малые предприятия, микро-
предприятия и подсобные сельскохозяйствен-
ные предприятия несельскохозяйственных ор-
ганизаций (7599, 7109, 17175 и 4165 соответс-
твенно), 136719 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и 38046 индивидуальных предприни-
мателей. Из общего числа сельскохозяйствен-
ных организаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимате-
лей доля сельскохозяйственных предприятий, 
не относящихся к субъектам малого предпри-
нимательства, составляет 3,6 %, крестьянских 
(фермерских) хозяйств — 64,9 %, а остальные 
в большинстве случаев являются малыми 
предприятиями, микропредприятиями, под-
собными хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями.

По состоянию на первое полугодие 
2016 года (по данным сельскохозяйственной 
переписи населения 2016 года), из общего 
числа сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей осуществля-
ли деятельность 80,9 % от их общего числа, 
из числа сельскохозяйственных предприятий, 
не относящихся к субъектам малого предпри-
нимательства, осуществляли деятельность 
79,5 %, из числа крестьянских (фермерских) 
хозяйств — 65,9 %. В итоге получается, что 
больше половины сельскохозяйственных ор-
ганизаций составляют крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, и даже с учетом осуществле-
ния хозяйственной деятельности число таких 
хозяйств превышает число сельскохозяйствен-
ных предприятий, не относящихся к субъек-
там малого предпринимательства, в 15–20 раз.

Как правило, малые и фермерские пред-
приятия организовывались в последние де-
сятилетия, имеют более оптимизированную 
структуру и в отличие от крупных сельско-
хозяйственных предприятий имеют на сво-
ем балансе только необходимое количество 
основных фондов, которые еще не успели 
полностью износиться и более эффективно 
используются в производстве. Также вновь 
образованные малые и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства приобретали сельскохо-
зяйственное оборудование для начала своей 

Рис. 2. Степень износа основных фондов
по некоторым видам экономической деятельности в 2005–2017 гг., %
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деятельности, в отличие от уже функциони-
рующих предприятий, продолжавших экс-
плуатировать имеющуюся технику (порой 
до полного износа и после этого), что в ко-
нечном итоге оказывает влияние на достаточ-
но низкую степень износа основных фондов 
на предприятиях сельского хозяйства.

С течением времени по мере износа 
предприятие вынуждено заменить изношен-
ные или устаревшие машины, оборудование 
и другие виды основных фондов на более но-
вые. Решение о замене принимает руководс-
тво предприятия, и на принятие такого реше-
ния влияет множество факторов. Учитывая 
стоимость основных фондов, можно отме-
тить, что одной из причин является наличие 
финансовых средств для приобретения или 
возможность их привлечения в виде креди-
тов, займов, ссуд и т. п.

В Российской Федерации величина ин-
вестиций в основной капитал в 2000–2017 гг. 
по сравнению с уровнем ВРП составляет по-
рядка 20–25 %, наибольшее отношение при-
ходится на 2007–2014 гг. (рис. 3).

Предприятия осуществляют инвести-
ции в основной капитал по-разному: неко-
торые могут производить такие инвестиции 

регулярно, ежегодно, некоторые — перио-
дически. В некоторых случаях предприятия 
продолжают использовать свои машины 
и оборудование до тех пор, пока те приносят 
прибыль. Что касается зданий и сооружений, 
то по мере их износа для предприятия выгод-
нее осуществлять их ремонт, чем полностью 
их перестраивать. В итоге предприятия чаще 
сталкиваются с проблемой обновления обо-
рудования, машин, станков и т. п., чем с об-
новлением, строительством и реконструкци-
ей зданий и сооружений.

При обновлении применяемого оборудо-
вания некоторые предприятия могут приме-
нять выжидательную стратегию — как пра-
вило, инновационное оборудование, техника 
и машины на начальном этапе стоят доста-
точно дорого, и не всегда понятно, насколько 
такое оборудование будет эффективно и как 
быстро окупится, поэтому предприятия мо-
гут выжидать время, чтобы на опыте других 
предприятий убедиться в целесообразности 
такого технического перевооружения, и про-
должают использовать имеющееся оборудо-
вание для производства.

Рассматривая структуру основных фон-
дов по видам экономической деятельности 

Рис. 3. Отношение инвестиций в основной капитал к величине
валового регионального продукта в Российской Федерации в 2000–2017 гг., %
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в Российской Федерации на конец 2017 года, 
можно отметить, что больше всего основных 
фондов имеют предприятия, занимающие-
ся транспортировкой и хранением — 22,5 % 
от общего объема основных фондов по пол-
ной учетной стоимости. На долю обраба-
тывающих производств приходится 9,7 %, 
на долю предприятий, занимающихся добы-
чей полезных ископаемых, — 12,3 %, на долю 
предприятий сельского, лесного хозяйства, 
охоты, рыболовства и рыбоводства — 3,0 %, 
на долю строительных организаций — 1,1 % 
(рис. 4).

Основные фонды ежегодно изнашивают-
ся в различной степени в зависимости от их 
вида. Также предприятия не каждый год про-
изводят замену используемой техники, ма-
шин, станков. Степень износа оборудования 
зависит от срока их полезного использования. 
Период полезного использования, в течение 
которого происходит износ различных групп 
основных фондов, будет разным: для нежи-
лых зданий и сооружений в зависимости от их 
вида и конструктивных особенностей может 
составлять не менее 15–20 лет; для станков, 
машин и различного оборудования в зави-

симости от вида использования — порядка 
5–15 лет, в редких случаях чуть больше.

Если принять, что в среднем маши-
ны и оборудование используются порядка 
8–12 лет, а здания и сооружения — мини-
мально 20–30 лет, то в среднем каждый год 
машины и оборудование будут изнашиваться 
приблизительно на 8–12 %, а здания и соору-
жения — не более, чем на 3–5 %. Соотноше-
ние между стоимостью оборудования и ма-
шин и стоимостью зданий и сооружений раз-
лично для каждого конкретного предприятия, 
и с учетом того, что в большинстве случаев 
производственные здания и сооружения бу-
дут иметь срок службы более чем 30 лет, на-
прашивается вывод о том, что в среднем при 
различной структуре основных фондов еже-
годный износ должен быть на уровне 6–8 % 
(при равном соотношении стоимости обо-
рудования к зданиям). При неравном соот-
ношении стоимости оборудования и зданий 
в случае, если в структуре основных фондов 
стоимость зданий превышает стоимость обо-
рудования, машин, станков, техники, то сред-
ний ежегодный износ будет меньше (воз-
можно, порядка 5–7 %), если же стоимость 

Рис. 4. Доля основных фондов, приходящаяся
на предприятия некоторых видов экономической деятельности в 2017 году,

в % от общего объема основных фондов в Российской Федерации
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оборудования в структуре основных фондов 
превышает стоимость зданий и сооружений, 
то средний ежегодный износ основных фон-
дов будет больше — порядка 7–10 %.

Учитывая специфику предприятий раз-
личных видов экономической деятельнос-
ти, отметим, что в целом более совершен-
ное, более технологичное оборудование, как 
правило, морально устаревает быстрее, чем, 
например, здания и сооружения, построен-
ные более 10–20 лет назад, в замене которых 
предприятие не видит радикальной необхо-
димости [7].

Недоинвестирование обновления ос-
новных фондов приводит к росту уровня 
их износа, хотя сам по себе высокий объем 
инвестиций в модернизацию не гарантирует 
снижения износа оборудования, все зависит 
от целей, на достижение которых направля-
ются инвестиционные ресурсы [8].

Отношение инвестиций в основной капи-
тал к стоимости основных фондов на конец 
года в Российской Федерации в 2000–2017 гг. 
составляет порядка 6–10 %, но в последние 
годы данное отношение уменьшается с уров-
ня чуть более 10 % (в 2011–2013 гг.) до уровня 
чуть более 8 % и в 2017 году составило 8,2 % 

(рис. 5). При таком уровне инвестиций в ос-
новной капитал ежегодное увеличение сте-
пени износа основных фондов в Российской 
Федерации (рис. 2) составляет порядка 0,5–
1,0 %, а для организаций различных видов 
деятельности ежегодное увеличение степени 
износа может составлять более 1,0–1,5 %.

В итоге получается, что для поддержа-
ния стоимости основных фондов на одном 
и том же уровне ежегодные инвестиции 
в основной капитал необходимо увеличить 
минимально приблизительно на 1–2 %, что 
составит около 10–12 % от стоимости ос-
новных фондов организаций в зависимости 
от вида экономической деятельности, а для 
обновления оборудования и снижения сте-
пени износа суммы инвестиций в основной 
капитал необходимо увеличить на еще боль-
шую величину.

Исходя из этого, получается, что величина 
ежегодного износа основных фондов состав-
ляет приблизительно 10–12 %, и в структуре 
основных фондов большую часть составляет 
оборудование, машины, техника, срок полез-
ного использования которой менее 10 лет.

На сегодняшний день износ основных 
фондов на предприятиях ежегодно уве-

Рис. 5. Отношение инвестиций в основной капитал к стоимости основных фондов
на конец года в Российской Федерации в 2000–2017 гг., %
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личивается и составляет в среднем около 
50 %; на сельскохозяйственных предпри-
ятиях данный показатель несколько ниже, 
что в первую очередь связано с тем, что 
большая часть сельскохозяйственных пред-
приятий — крестьянские (фермерские) 
хозяйства, которые стараются не исполь-
зовать изношенное оборудование и техни-
ку и для своей деятельности приобретают 
новое оборудование. Но количество трак-
торов и зерноуборочных комбайнов в сель-
скохозяйственных организациях ежегодно 
уменьшается. Для обновления основных 
фондов на предприятиях необходимы де-
нежные средства, а также возможность для 
привлечения инвестиций в форме кредитов, 
займов, ссуд. В последние годы инвестиции 
в основные фонды на предприятиях состав-
ляют приблизительно 20–25 % от величины 
ВРП или порядка 8–10 % от стоимости ос-
новных средств, чего явно не хватает для 
замены устаревающего и изношенного обо-
рудования и снижения общего износа основ-
ных фондов.
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Рассмотрены методологические основы проектирования отраслевой инновационной 
инфраструктуры российской авиационной отрасли (ИИСАО), построенной на основе кон-
цепции PLM-систем и непрерывных инновационных процессов. Показано, что проектиро-
вание ИИСАО должно включать в себя определенное множество формализованных и про-
ектных процедур, а оценка результатов проектирования ИИСАО должна осуществляться 
путем расчета прироста человеческого капитала (в части роста профессионального те-
зауруса работников и числа высокотехнологичных рабочих мест), обусловленного создани-
ем инфраструктуры.

Ключевые слова: инновации; инновационная инфраструктура; проектирование; авиа-
ционная отрасль; PLM-системы.

The methodological basis for designing the industry innovation infrastructure of the Russian 
aviation industry (IISAO), based on the concept of PLM systems and continuous innovation 
processes, is considered. It is shown that the design of IISAO should include a certain set of 
formalized and design procedures, and the assessment of the results of IISAO design should be 
carried out by calculating the growth of human capital (in terms of the growth of the professional 
thesaurus of employees and the number of high-tech jobs), caused by the creation of infrastructure.

Key words: innovation; innovative infrastructure; design; aviation industry; PLM systems.

В работе [1] был рассмотрен отраслевой 
подход к управлению компонентами народ-
нохозяйственного комплекса и была предло-
жена концепция формирования авиационной 
отрасли на основе PLM-систем. В частности, 
в рамках вышеотмеченного подхода была 
рассмотрена авиационная отрасль, включаю-
щая в себя хозяйствующие субъекты, обеспе-
чивающие функционирование авиационной 
техники на всех стадиях её жизненного цик-
ла. Также отметим, что авиационная отрасль 
представляет собой производственную сис-
тему макроуровня, в которой должны осу-
ществляться непрерывные инновационные 
процессы, являющиеся непременным усло-
вием выполнения миссии авиационной от-
расли. Для этого необходима отраслевая ин-

новационная инфраструктура авиационной 
отрасли (ИИСАО), проектирование которой 
представляет собой сложную задачу, требу-
ющую определения методологических основ 
её решения.

Следует отметить, что вопросы создания 
отраслевой инновационной системы россий-
ского авиапрома достаточно хорошо исследо-
ваны. Можно назвать работы Л. Б. Соболева 
[2], А. Н. Шмелевой, В. В. Клочкова, Р. М. Ни-
жегородцева [3, 4] и др. Однако в этих ис-
следованиях отечественная авиационная 
промышленность рассматривается как изо-
лированная производственная система. В на-
стоящей работе автором предлагается под-
ход, заключающийся в рассмотрении отрасли 
с учетом обеспечивающих ее функциониро-
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вание PLM-систем, что позволяет развить 
методологические основы построения отрас-
левой инновационной системы российского 
авиапрома.

Отметим, что задача проектирования 
ИИСАО, как правило, распадается на ряд 
подзадач вследствие ее декомпозиции. В об-
щем случае совокупность элементов процес-
са проектирования ИИСАО и соответствую-
щих информационных потоков может быть 
описана схемой, предложенной в исследова-
нии [5]. При этом проектирование ИИСАО 
должно гармонично сочетать формализован-
ные и неформализованные процедуры, обес-
печивая тем самым эргатичность процесса. 
В выполнении таких процедур должны учас-
твовать как представители «проектировщи-
ка» — организации, осуществляющей созда-
ние ИИСАО в целом или ее отдельных ком-
понентов, так и представители «заказчика». 
В качестве последнего могут выступать госу-
дарственные органы управления экономикой 
или корпоративный менеджмент отдельных 
бизнес-групп, в интересах которых создают-
ся компоненты ИИСАО.

Опираясь на свойства инфраструктуры 
и особенности её проектирования, можно 
сформулировать основные задачи формиро-
вания методологии проектирования ИИСАО, 
первая из которых — формирование логичес-
кой схемы последовательности действий при 
проектировании.

Для использования информационных 
технологий в проектировании ИИСАО требу-
ется создание цифрового двойника процесса 
проектирования и объекта проектирования. 
Создание этих моделей составляет вторую, 
а создание соответствующего инструмента-
рия — третью задачу разработки.

В связи с этим должны быть рассмотре-
ны основные компоненты процесса проекти-
рования ИИСАО: целеполагание, определе-
ние совокупности признаков ИИСАО, фор-
мирование множеств решений относительно 
состава и структуры ИИСАО, определение 
множества оценок проектов ИИСАО. Схема 
основных компонент проектирования пред-
ставлена на рисунке 1. Это граф, ребра кото-
рого характеризуют отношения между соот-
ветствующими компонентами.

Для формализованного анализа данной 
схемы введем следующие обозначения: А = 

= {a1, a2, …, am} — множество целей; P = {p1, 
p2, …, pn} — множество признаков; X = {x1, 
x2, …, xk} — множество решений; V = {v1, 
v2, …, vl} — множество оценок.

Функция проектирования ИИСАО при 
этом может быть представлена в виде:

                         F: (ψ ◦ j (A0)) → V,                (1)

где j — бинарное отношение элементов ос-
новных множеств А и Р; y — бинарное отно-
шение элементов множеств Р и Х (при этом 
j ⊂ (A × P); j ⊂ (P × X); A0 ⊆ A).

Так как каждой цели создания ИИСАО мо-
жет соответствовать ряд признаков, то под-
множество Рt , с которым аi проявляется в от-
ношении j, может рассматриваться как его 
срез через элемент ИИСАО аi .

Если для проектирования конкретной 
ИИСАО выбрано определенное подмножес-
тво А0 множества целей А, то можно опреде-
лить соответствующий срез (через А0):

j (A0) = ((p) (˅ a)) [a ∈ A0 ˄ (a, p) ∈ j].

Аналогично

y (A0) = ((x) (˅ p)) [p ∈ P0 ˄ (p, x) ∈ y],

где Р0 — срез множества Р по подмножеству А0.
Произведение вышеописанных бинарных 

отношений может быть представлено как:

ψ ◦ j = ((a, x)) (˅ p) [(a, p) ∈ j ˄ (p, x) ∈ y].

Это произведение является множеством 
упорядоченных пар (а, х), для которых су-
ществует элемент р множества Р, с которым 
любое а находится в отношении j, а сам этот 
элемент находится в отношении y с элемен-
том х. Срез вышеописанного произведения 
(также по подмножеству А0) можно опреде-
лить следующим образом:

ψ ◦ j (A0) = 
= ((a, x)) (˅ p) [(a, p) ∈ j ˄ (p, x) ∈ y ˄ a ∈ A0].

Выражение (1) при этом представляет собой 
целевую функцию проектирования ИИСАО, ко-
торая подлежит последующей оптимизации:

(F: (ψ ◦ j (A0)) → V) → opt.
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Использование рассматриваемого под-
хода позволяет эффективно применять при 
проектировании ИИСАО такие формализо-
ванные методы, как метод пространства со-
стояний, и обоснованно устанавливать эконо-
мические границы ИИСАО.

Далее отметим, что в литературе по те-
ории проектирования систем [6] в качестве 
базовой используется концепция, согласно 
которой состав любой системы (разумеется, 
в т. ч. и ИИСАО) представляет собой совокуп-
ность унитарных технологических структур, 
задающих состав элементов, формирующих 
систему и связи между ними, необходимые 
для достижения поставленных целей. Эти 
цели могут с течением времени корректи-
роваться, поэтому происходят изменения 
и в унитарных структурах, реализующих эти 
цели, при этом изменяются и связи между 
элементами ИИСАО. Поэтому, рассматри-
вая, например, инфраструктурно интегри-
рованный кластер в составе авиационной 
отрасли, главное внимание при проектирова-
нии ИИСАО нужно уделить качественному 

и своевременному определению унитарных 
технологических структур и синтезу состава 
ИИСАО, представляющего собой нетриви-
альное объединение унитарных структур.

Многообразие технологических средств 
и методов приводит к сложной многовариан-
тной задаче проектирования ИИСАО и выбо-
ру наиболее рациональных технологических 
и бизнес-процессов, наилучшим образом от-
вечающих условиям отраслевой производс-
твенной системы (в т. ч. в условиях предпри-
ятий и бизнес-групп со сложившимися биз-
нес-процессами).

Например, при осуществлении иннова-
ций в условиях авиационной промышлен-
ности технологическими ограничениями, оп-
ределяющими возможные варианты нового 
технологического процесса, являются состав 
и параметры металлорежущего и иного обо-
рудования, оснастки различных видов (груп-
повой, типовой и универсальной), специфика 
размещения рабочих мест, и, соответствен-
но, конфигурация технологических потоков, 
типоразмеры и физико-механические свойс-

Рис. 1. Основные компоненты проектирования ИИСАО
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тва основных конструкционных материалов 
и т. д.

Такая концепция основана на предпо-
сылке об однозначности совокупности целей 
проектирования А = {a1, a2, …, am} и их свя-
зей с соответствующими признаками P = {p1, 
p2, …, pn}. Это вполне соответствует ситуации, 
при которой «портфель товаров» производс-
твенной системы стабилен, а внутрикорпора-
тивным производственным системам присуща 
в основном предметная специализация.

Современная ситуация, когда на многих 
предприятиях авиапрома утрачена предмет-
ная специализация, а многие производствен-
ные системы превратились в конце девянос-
тых годов ХХ века в хаосогенное множество 
рабочих мест, не позволяет применять при со-
здании ИИСАО эту концепцию в чистом виде. 
Однако вышеописанный концептуальный 
подход может быть эффективно использован.

Рассмотрим возможные подходы к фор-
мированию методологии проектирования но-
вых производственных систем, вполне при-
емлемой для условий ИИСАО.

Первый подход — проектирование от-
дельных составных частей инновационного 
процесса: определение его этапов, их пара-
метров; расчет потребности в основном капи-
тале; определение численности работников, 
занятых непосредственно в осуществлении 
инновационного процесса, и т. п.

Второй подход основан на принципе ти-
пизации, предусматривает создание класси-
фикаторов инновационных процессов и их 
составляющих.

Третий подход предусматривает решение 
задач проектирования ИИСАО для инноваций 
определенного класса при последующем на-
хождении (формировании) открытых связей 
между элементами соответствующих бизнес-
процессов. В рамках этого подхода на основе 
частных случаев находят универсальные ре-
шения с помощью их суперпозиции.

Четвертый подход основан на дедуктив-
ной интерпретации и выявлении общих зако-
номерностей на базе существующей эмпири-
ки. Здесь уместно вспомнить аксиоматичес-
кую теорию, которая позволяет сформулиро-
вать правила алгоритмизации, на основе ко-
торых создается алгоритмическая структура, 
обеспечивающая решение основных задач 
проектирования ИИСАО.

Применяя первый подход, можно создать 
достаточно простые и вполне работоспособ-
ные алгоритмы проектирования отдельных 
элементов ИИСАО. К сожалению, результа-
ты решения с использованием этого подхода 
оказываются неприемлемыми для других слу-
чаев. Оптимальные решения «частных задач» 
при определенных обстоятельствах могут 
ухудшить общие показатели ИИСАО. Первый 
подход наиболее целесообразен при проекти-
ровании новых предметно специализирован-
ных инновационных систем (например, при 
создании внутриотраслевой корпоративной 
инфраструктуры отраслевого холдинга).

Проблемой второго подхода, ограничива-
ющей его использование, как было показано 
в исследовании [5], является то, что создан-
ные в ходе его реализации классификаторы 
для типизации инновационных процессов 
могут быть разработаны главным образом 
на основе субъективных оценок. Главное до-
стоинство второго подхода — снижение тру-
доемкости проектирования ИИСАО.

В рамках третьего подхода метод суперпо-
зиции позволяет четко сформулировать общие 
подходы к алгоритмизации проектирования 
ИИСАО. Однако метод успешен лишь при 
должной изобретательности и «креативности» 
разработчика. Этот метод представляется эф-
фективным как вспомогательный, применяе-
мый во взаимосвязи с другими инструментами.

Четвертый подход, основанный на де-
дуктивном методе синтеза ИИСАО, требует 
формирования весьма сложной в построении 
аксиоматической системы проектирования 
и может быть реализован в перспективе при 
должном развитии методологии.

На наш взгляд, в настоящее время наибо-
лее перспективным является комплексный 
подход, основанный на гармоничном сочета-
нии типового и индивидуального в проекти-
ровании ИИСАО.

Основными составляющими любой 
ИИСАО является конечное множество эконо-
мически минимальных компонентов произ-
водственных систем (ЭМПС), предложенных 
в известной работе [7]: Q = {qi}, i ∈ I.

ЭМПС в инфраструктуре образуется 
только тогда, когда локализуются относи-
тельно постоянные части инновационного 
процесса, к которым относится и основной 
капитал, и постоянная (базовая) часть инфор-
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мации. В этой информации главенствующую 
роль играет профессиональный тезаурус ра-
ботников, занятых в инфраструктуре.

В условиях авиационной отрасли требу-
ют особого исследования ЭМПС, в которых 
осуществляется производство интеллекту-
альных продуктов. При этом в роли экономи-
чески минимальной производственной сис-
темы может оказаться человек — «генератор 
идей», формирующий новые знания, вопло-
щенные в виде технических и иных решений. 
Новые знания в этом случае генерируются 
при обработке информационных потоков, 
поступающих к нему из ИИСАО и извне ее. 
Эти информационные потоки он комбиниру-
ет с собственными тезаурусными знаниями.

ЭМПС-компоненты ИИСАО обладают 
следующими свойствами:

1. Каждый компонент qi ∈ Q имеет опре-
деленное (конечное) множество специализа-
ций Si = {siφ}, φ ∈ Mi. Это множество опре-
деляет возможности перевода ИИС в новое 
состояние.

2. Различные ЭМПС в инфраструктуре 
в общем случае могут обладать одинаковыми 
специализациями.

3. Результат действия компонента 
qi ∈ Q (siφ ∈ Si) может быть представлен точкой 
в пространстве состояний инфраструктуры.

4. Возможности действия каждого ком-
понента qi ∈ Q(siφ ∈ Si) в пространстве состо-
яний инфраструктуры описываются гиперп-
лоскостью Li(Σiφ), границы которой описы-
ваются множеством параметров, преобразу-
ющихся как qi ∈ Q(siφ ∈ Si).

5. Каждый компонент qi ∈ Q может участво-
вать в одном или нескольких бизнес-процессах.

6. Для ∀ qi ∈ Q существует однозначно 
определенное время τq, при ЭМПС qi ∈ Q, 
в течение которого элементы xl ∈ X преобра-
зуются в элементы yl ∈ Y в соответствии с за-
данной целью AL ∈ A.

7. Для ∀ qi ∈ Q имеется ограничение 
по времени работы Тэф, превышение которо-
го делает невозможным достижение целей 
AL ∈ A. Это ограничение связано с величиной 
эффективного фонда времени работы компо-
нентов инфраструктуры в течение календар-
ного периода.

ИИСАО как конечное множество связан-
ных друг с другом действующих ЭМПС об-
ладает нижеперечисленными свойствами.

1. Существуют компоненты инфраструк-
туры (финальные элементы), характер воз-
действия которых на производственную сис-
тему таков, что результатом этого воздейс-
твия является достижение конечных целей 
ИИСАО в отношении данной производствен-
ной системы. Любой компонент инфраструк-
туры может выступать в качестве финального 
элемента.

2. В ИИСАО существуют цепочки ком-
понентов, действие которых предшествует 
действию финальных элементов. Варианты 
формирования этих цепочек позволяют полу-
чить множество состояний инновации.

3. Из множества компонентов ИИСАО 
можно составить цепочки элементов, каж-
дая из которых будет соответствовать од-
ному из множества возможных состояний 
инновации.

4. Каждый действующий элемент (ком-
понент, участвующий в функционировании 
ИИСАО в данный момент времени) может 
включаться в одну или несколько цепочек.

5. В ИИСАО связи компонентов (дейс-
твующих элементов) формируют направ-
ленность их скоординированного действия 
по достижению целей инфраструктуры.

6. Спроектированная ИИСАО обладает 
некоторой потенциальной избыточностью 
в отношении множества конечных целей, 
сформулированных при постановке задачи 
на её проектирование.

7. Все действующие ЭМПС-компонен-
ты инфраструктуры обеспечены ресурса-
ми по входам xi ∈ X и выполняется условие 
Tq ≤ Тэф, где Tq — время функционирования 
элемента qi ∈ Q:

М — число выполненных воздействий 
на производственную систему, а Тэф — эф-
фективный фонд рабочего времени — макси-
мально возможное время функционирования 
компонента qi ∈ Q.

Имеется отличие бизнес-процесса, свя-
занного с осуществлением инновации, 
от принятой в п. п. 2÷4 дефиниции «цепоч-
ки». Оно заключается в том, что бизнес-про-
цесс представляет собой кортеж элементов, 
а цепочка элементов — их упорядоченное 
множество в составе ИИСАО.

Tq q
LA

M

i
=

==
∑∑ τ
11

;
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Проектирование (синтез) ИИСАО, в со-
ответствии с вышеописанными её свойства-
ми как конечного множества связанных друг 
с другом действующих ЭМПС и свойствами 
ЭМПС-компонентов инфраструктуры, с уче-
том вышеописанных подходов к формирова-
нию методологии проектирования ИИСАО 
представляет собой соединение компонен-
тов (потенциальных компонентов) ИИСАО 
в единое целое, обладающее свойствами 
и отношениями, отсутствовавшими у каждо-
го отдельно взятого компонента. При проек-
тировании ИИСАО стремятся к значениям ее 
параметров, близким к оптимальным.

Спроектированная ИИСАО должна об-
ладать достаточным запасом устойчивости 
к внешним возмущающим воздействиям. 
Этот запас должен обеспечивать выполнение 
следующего требования: изменение множес-
тва действующих элементов в результате вне-
шних возмущающих воздействий не должно 
требовать повторного синтеза ИИСАО для 
сохранения (восстановления) ее устойчивос-
ти и работоспособности.

Оценка результатов проектирования 
ИИСАО может осуществляться путем расче-
та прироста человеческого капитала (в части 
роста профессионального тезауруса работни-
ков и числа высокотехнологичных рабочих 
мест [8]), выполненного на основании спе-
циального алгоритма, разработка которого 
представляет собой самостоятельную задачу.
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Основной проблемой для стратегического 
развития горных предприятий является фор-
мирование устойчивого комплекса ТЭК, отве-
чающего вызовам рынка сбыта продукции.

В настоящее время перспективное разви-
тие любого предприятия, в том числе угледо-
бывающих и перерабатывающих комплексов, 
взаимосвязано с решением следующих задач:

— сложившимся ареалом жизни людей, 
их менталитетом;

— сформировавшимися внешними 
и внутренними связями при организации 
производства;

— нестабильностью конъюнктуры рынка;
— недостаточностью квалифицирован-

ных рабочих и инженерных кадров.
В XXI веке перспективы развития топ-

ливно-энергетического комплекса формиру-
ются рынком (биржей) и мировой политикой.

Эти факторы, по мнению авторов [1], оп-
ределяют следующие области развития:

— выработка долгосрочных целей, за-
трагивающих технические, технологические 

и экономические аспекты деятельности и их 
оценку с позиции социальных и экологичес-
ких представлений;

— структурная политика: создание но-
вых структур, модернизация старых, рест-
руктуризация предприятия, направленная 
на повышение эффективности, ликвидация 
убыточных, неэффективных структур;

— выработка мер, направленных на не-
допущение банкротства;

— выработка мероприятий по реализа-
ции принятых установок, которые охватыва-
ют цели предприятия и его структурную по-
литику [2].

Решение поставленных выше задач поз-
волит управленческому персоналу сфор-
мировать такие плановые задания, которые 
обеспечат устойчивое развитие горных пред-
приятий с учетом изменения горно-геологи-
ческих условий и технологии горных работ.

При разработке проекта «Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года», 
по мнению авторов работы [2], основной 
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концепцией развития был инновационный 
путь, обеспечивающий повышение социаль-
но-экономических показателей в Российс-
кой Федерации. Данная программа является 
основой для формирования комплексных 
региональных программ и инвестиционных 
проектов для разработки и освоения новых 
видов топлива.

Рост потребления угля в Китае и Юго-
Восточной Азии позволяет Российской Феде-
рации увеличить мощности по добыче угля 
и оставаться в ряду мировых лидеров по его 
производству. В ее недрах, по мнению авто-
ров [3], сосредоточена треть мировых ресур-
сов угля (173 млрд. т) и пятая часть разведан-
ных запасов. Запасы энергетических углей 
составляют около 80 %. Промышленные за-
пасы действующих предприятий составляют 
почти 19 млрд. т, в том числе коксующихся 
углей — около 4 млрд. т.

Значительные промышленные запасы 
угля в РФ позволяют ученым разрабатывать 
программы по комплексному использованию 
недр и перспективному развитию субъектов 
федерации, связанных с топливно-энергети-
ческими комплексами.

Реализация предложенных комплексных 
программ в отрасли топливно-энергетичес-
кого комплекса обеспечит конкурентные пре-
имущества на внешнем и внутреннем рынке 
угля и позволит достичь поставленных целей 
угольными комплексами.

Развитие современной экономики сегод-
ня неотъемлемо связано с использованием на-
укоемких технологий и инновационных про-
дуктов, закономерного перехода от продажи 
сырья и материальной продукции к продаже 
услуг и технологий. Без этого невозможно го-
ворить о каких-либо положительных сдвигах 
и темпах качественного роста в любой сфере 
народного хозяйства.

При выработке стратегии своей деятель-
ности Минэнерго России как субъект бюджет-
ного планирования установило для себя ряд 
основных целей (рис. 1) при реализации кото-
рых необходимо решить следующие задачи:

— длительный лаг освоения месторож-
дений, соответственно низкая инвестицион-
ная привлекательность;

— высокая степень аварийности и тяже-
лые условия труда (особенно при подземной 
разработке);

— недостаточный уровень квалифика-
ции работников;

— нанесение значительного ущерба ок-
ружающей среде и т. д.

Достижение данных целей и задач требу-
ет, безусловно, комплексного подхода к их ре-
ализации с учетом требований государствен-
ной политики на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. Тем более, что 
топливно-энергетический комплекс является 
важнейшим сектором российской экономики, 
тесно связанным с остальными отраслями.

Наше государство обладает мощнейшим 
ресурсным потенциалом в сфере ТЭК, кото-
рый выступает в качестве базовых конкурен-
тных преимуществ РФ на мировом энергети-
ческом рынке, а, следовательно, является ее 
национальным достоянием. Однако, на се-
годняшний день в деятельности топливно-
энергетического комплекса существует це-
лый набор проблем:

— крайняя изношенность основных про-
изводственных фондов;

— низкий уровень воспроизводства ре-
сурсно-сырьевой базы;

— слабое использование инновационных 
технологий.

Задача перевоплощения ТЭК в динамич-
но развивающийся, экономически эффектив-
ный и соответствующий мировым стандар-
там комплекс является в современных кри-
зисных условиях особенно актуальной.

На основе данных ТЭК РФ можно сделать 
вывод, что несмотря на все вышеназванные 
проблемы и длительный период стагнации 
в деятельности шахт, угольный комплекс Рос-
сии достаточно активно развивался. По дан-
ным Росстата [6], в 2017 году было добыто 
385 млн. тонн угля, что превышает итоги про-
шлого года почти на 3,5 %. Это говорит о том, 
что несмотря на все трудности в процессе 
своего функционирования, в отрасли просле-
живается положительная динамика. По запа-
сам угольного сырья Россия занимает второе 
место после США. На долю РФ отводится по-
рядка 18 % от всех мировых запасов (рис. 2).

Главная роль в сфере угледобычи, безу-
словно, принадлежит Кузбассу, на террито-
рии которого добывается около 60 % угля. 
В феврале 2017 года начал действовать новый 
разрез в Кемеровской области с планируемой 
мощностью 2500 тыс. тонн в год.
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К числу основных угледобывающих тер-
риторий относятся также Южно-Якутский, 
Печорский, Иркутский, Приморский, Донец-
кий и другие угольные бассейны.

Возвращаясь к проблемам дальнейшего 
стратегического развития предприятий ТЭК 
(в т. ч. числе угледобывающих компаний), не-
обходимо учитывать новые требования, вы-
двигаемые сменой технологических укладов 
в экономике, современные вызовы иннова-
ционной активности топливно-энергетичес-
ких отраслей. Следует четко представлять 
задачу перехода топливно-энергетического 
комплекса к инновационной модели в сфере 
энергетического стратегирования, что даст 
возможность в перспективе значительно по-
высить величину основных экономических 
показателей производственно-хозяйственной 
деятельности.

С начала 1980 г. в России не было пост-
роено ни единой угольной теплоэлектрос-
танции, поскольку при сопоставлении газо-
вой и угольной составляющей однозначно 
доминируют газовые ТЭС. Тем не менее, 
на современном этапе наращивание газо-
вой генерации начинает замедляться, и при 
соответствующих условиях угольное топ-
ливо может стать альтернативной заменой 

при стабилизации цен на энергоносители 
и увеличении дефицита мощностей элект-
ростанций. На Дальнем Востоке и в районах 
Центральной Сибири угольные ТЭС станут 
основной базой, функционирующей за счет 
собственных природных ресурсов, при этом 
с их помощью будет осуществляться подпит-
ка угольных ТЭС на территории Европейской 
части России и Урала.

Реализация этих стратегических планов 
может быть достигнута лишь при условии 
внедрения различного рода инновационных 
технологий, предлагаемых в ряде междуна-
родных проектов, таких как «Чистый уголь» 
и т. п. К такого рода перспективным направ-
лениям следует отнести строительство ТЭС 
на бортах угольных разрезов, за счет чего бу-
дут сформированы угле-энергетические ком-
плексы. Источником дополнительного топ-
лива для такого рода комплексов выступит 
метан, извлекаемый из угольных пластов. 
К такого же рода проектам можно отнести со-
здание углепромышленных кластеров, вклю-
чающих в свою структуру: шахты, угольные 
разрезы, обогатительные фабрики, углехи-
мические комбинаты и предприятия по про-
изводству стройматериалов. Формирование 
таких кластеров позволит комплексно подой-

Рис. 2. Мировые запасы угля по странам-лидерам [6]
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ти к проблемам деятельности угольных ТЭС 
и существенно повысить эффективность их 
работы путем достижения синергетических 
эффектов за счет интеграции существующих 
ранее по отдельности структурных элемен-
тов предполагаемых топливно-энергетичес-
ких кластеров.

Существует также предложение по внед-
рению технологии, по условиям которой чер-
ное ископаемое будет подаваться в сами кот-
лы, установленные в угольных пластах. Это 
приведет к возможности создания наземно-
подземных ТЭС, которые будут значительно 
более экономичными, чем при традиционном 
способе функционирования при соответству-
ющих равных условиях [4].

Осуществление предполагаемых инно-
вационных проектов развития угледобы-
вающих компаний предполагает глубокий 
анализ существующего у них производс-
твенно-технического и организационно-уп-
равленческого потенциала и объемов при-
влеченных ресурсов. Для этого необходимо 
оценить, прежде всего, инновационную ак-
тивность персонала, способность к реали-

зации новшеств, возможности финансовой 
и информационной базы, наличие опыта 
по внедрению новшеств, возможности опти-
мизации основных и вспомогательных про-
изводственных процессов с использованием 
новейших передовых технологий на основе 
цифровизации.

Однако не следует забывать, что деятель-
ности любых компаний, а также отдельных 
отраслей сопутствует целый ряд разнообраз-
ных видов рисков, которые оказывают влия-
ние на экономику государства в целом, пере-
даваясь по так называемой производственной 
цепи [5]. Набор рисков, сопряженных с де-
ятельностью компаний топливно-энергети-
ческого комплекса, можно классифицировать 
следующим образом:

— макроэкономические риски;
— техногенные и экологические риски;
— законодательные риски.
Для каждой и стратегических целей, от-

раженных на рис. 1, следует привести основ-
ные факторы сопутствующих рисков и выде-
лить возможные направления по их сниже-
нию (табл. 1).

Таблица 1
Риски, сопутствующие функционированию предприятий в сфере российского ТЭК

Основные факторы риска Направление минимизации риска
Снижение оптовой цены на энергию Поиск новых рынков сбыта
Недостаточная степень технической перево-
оруженности производственных мощностей

Создание необходимых условий для прирос-
та инвестиционной привлекательности

Износ основных фондов угольных комплексов Разработка мероприятий, обеспечивающих 
инвестиции 

Незначительное количество запасов по кате-
гориям Разработка новых методов развития

Инфляция Совместная работа с Министерством финан-
сов РФ по вопросам сдерживания инфляции

Пересмотр цен на рынке Продажа энергоресурсов непосредственно 
производителем

Низкая капитализация российских угольных 
предприятий

Разработка устойчивой среды к внешним и 
внутренним угрозам

Несоответствие реальных действий
 ___________ базы

Разработка комплексных и согласованных 
правовых актов

Внедрение новой техники и технологий
Разработка мероприятий по наставничеству, 
подготовка и переподготовка сотрудников 
для реальной жизни
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При прогнозе устойчивого развития 
горного предприятия необходимо оценить 
и учесть в модели предполагаемые риски. 
По мнению авторов, предполагается разде-
лить потери, которые могут быть в произ-
водственно-хозяйственной деятельности уг-
ледобывающего предприятия, на материаль-
ные, трудовые, финансовые, специфические 
виды потерь [5].

Материальные виды потерь — потери 
основных фондов, капитальных и других 
выработок, балансовых запасов угля и др. 
Оценить эти виды потерь можно через их 
стоимость. При разработке модели оценки 
ущербов необходимо учитывать вероятность 
наступления того или иного события на гор-
ном предприятии.

Трудовые потери — это потери товарной 
продукции в виде концентратов угля, они 
обосновываются вероятностью оценки не-
выполнения главных заданий из-за возник-
ших аварийных ситуаций, некачественных 
выполнений своих функций рабочими и др. 
и исчисляются в часах, сменах.

Финансовые потери — это потери денеж-
ной массы, вызванные несвоевременной оп-
латой счетов (пени, судебные издержки), про-
изводством некачественной продукции, ущер-
бом здоровью шахтеров и окружающей среде.

На основании проведенных исследова-
ний предложена следующая модель для шахт 
Восточного Донбасса, которая формируется 
следующими показателями:

Rs = Rsм + Rsз + Rsэy → min,

где Rs — возможные риск-операции по раз-
витию горного предприятия, тыс. р.; Rsм — 
риск, связанный с продажей угля на мировом 
и региональном рынках, тыс. р.; Rsз — дру-
гие нестандартные случаи, тыс. р.; Rsэy — 
возникновение ущерба от восстановления 
и деятельности предприятия и окружающей 
среде, тыс. р.

Оценить степень риска можно только ис-
ходя из размера и выяснив причины насту-
пившего в связи с ним ущерба:

Rs = f (p, Y),

где Y — размер ущерба от рискового события, 
тыс. р.; р — вероятность наступления ущерба 

в производственно-хозяйственной деятель-
ности угледобывающего предприятия.

Выделим наиболее значимые факторы, 
влияющие на деятельность шахты и окружа-
ющей среды:

— Ус — специфические виды ущерба 
(различные виды ущерба жизни и здоровью 
людей, выражающиеся в количестве погиб-
ших, пострадавших и т. д.);

— Упт — производственно-технические 
ущербы (разрушения производственных сис-
тем, возникновение различных видов аварий 
и т. д.);

— Уэу — экологические последствия (ко-
личество выбросов в окружающую среду, за-
грязненные площади и т. д.);

— У0 — наступление страховых событий.
Производственная деятельность горных 

предприятий связана с травмами различной 
тяжести и даже летальными исходами. Мно-
гочисленные мероприятия по промышленной 
безопасности снизили уровень травматизма 
на шахтах на 14 % за последние пять лет. Од-
нако иногда возникают обстоятельства, свя-
занные с изменением природных условий, 
которые приводят к групповым смертным 
случаям, поэтому оценку и вероятность дан-
ного события невозможно спрогнозировать, 
значит, в экономических моделях стратеги-
ческого развития угольных компаний следует 
учитывать вероятность появления данного 
события на основе аналитических данных 
по шахтам регионов.

Процесс достижения выбранной цели 
в ходе управления производственно-хозяйс-
твенной деятельностью шахты может про-
исходить на базе принятия таких решений, 
которые обеспечивают некоторый компро-
миссный уровень инновационного риска, 
называемый приемлемым или допустимым. 
Таким образом, можно выделить и оценить 
стартовый начальный уровень стратегичес-
кого риска и финальный, результирующий, 
уровень, учитывающий проведение антирис-
ковых мероприятий. Непосредственный про-
цесс управления в условиях риска должен 
базироваться на анализе самих рисков, быть 
непрерывным и осуществляться с помощью 
мониторинга, контроля и необходимых кор-
ректирующих воздействий.

По мнению авторов [4], «областью стра-
тегического риска угледобывающего пред-
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приятия можно назвать зону суммарных 
потерь предприятия, в границах которой 
они не превышают некоторого предельно-
го значения. Руководство угледобывающего 
предприятия интересует в большей степени 
вопрос о вероятности того, что суммарные 
потери не превысят некоторого приемлемого 
уровня, чем просто вероятность потерь как 
таковых. Для ответа на этот вопрос недоста-
точно определить только вероятности воз-
можных потерь в производственно-хозяйс-
твенной деятельности предприятия по добы-
че угля, необходимо принять или установить 
предельные величины, выше которых потери 
подниматься не должны, чтобы не попасть 
в зону недопустимого риска».

Автор работы [5] отмечают, что «по про-
гнозу Международного энергетического 
агентства в середине нынешнего столетия 
в мировом топливно-энергетическом балан-
се будет преобладать уголь, запасов которо-
го хватит на шесть веков, причем на долю 
угля приходится около 90 % энергетического 
потенциала полезных ископаемых органи-
ческого происхождения, пригодных для про-
мышленной разработки».

В ближайшей перспективе рассматрива-
ется проблема восстановления ранее закры-
тых шахт в Восточном Донбассе с учетом 
возможных ущербов и социально-экономи-
ческих последствий для шахтерских моного-
родов. На некоторых шахтах, закрытых «мок-
рым» способом, в недрах оставлены от 30 
до 50 % балансовых запасов.

Следовательно, реализация «Стратегии 
развития 2030…» по развитию ТЭК позво-
лит увеличить долю угля в инновационных 
технологиях по глубокой переработке угля 
в регионах.
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Введение
Без особого преувеличения можно ска-

зать, что представления об инновациях как 
ключевом факторе экономического роста яв-
лялись общим местом подавляющего числа 
концепций развития российской экономики, 
выдвигавшихся начиная с середины 2000-х 

годов [1]. Разумеется, переход к инноваци-
онной траектории развития страны часто 
связывался не только с технологической, 
но и с институциональной трансформацией. 
В конечном счете перевод благих намерений 
в практическую плоскость оказался крайне 
непростым, а текущие итоги модернизаци-

JEL E22, G21, O31, O34
УДК 330.341.1+311.42 + 336.71
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О СТАТИСТИКЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
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В контексте цифровой трансформации экономики обсуждается структура и дина-
мика нематериальных активов (НМА) банковского сектора РФ. Статистической базой 
исследования выступает регуляторная отчетность кредитных организаций за период 
с 01.01.08 г. по 01.04.19 г. Изучается специфика влияния экзогенных (пруденциальные тре-
бования) и эндогенных (капитализация, прибыльность банка) факторов на показатели, от-
ражающие инвестиции банков в объекты интеллектуальной собственности, оценивается 
их концентрация внутри сектора. Используя методологию ранговых корреляций, оценива-
ем наличие связи между склонностью банка к инвестированию капитала в НМА и прибыль-
ностью, нормативами достаточности капитала, а также моделью его бизнеса. На основе 
кластерного анализа рассматривается временная эволюция НМА отдельных групп банков. 
Намечена программа дальнейших исследований инвестиций банков РФ в объекты интел-
лектуальной собственности.

Ключевые слова: банки; нематериальные активы; интеллектуальная собственность; 
ранговые корреляции; кластерный анализ; цифровая экономика.

In the context of the digital transformation of the economy, the structure and dynamics of 
intangible assets in the Russian banking sector are discussed. The statistical base is the regulatory 
reporting of credit organizations for the period from 01.01.08 to 04.01.19. The specificity of 
the influence of exogenous (prudential requirements) and endogenous (capitalization, bank 
profitability) factors on indicators reflecting banks’ investments in intellectual property is studied, 
and their concentration within the sector is evaluated. Using the methodology of rank correlations, 
the presence of a relationship between a bank’s propensity to invest in intangible assets and 
profitability, capital adequacy ratios, and its business model is assessed. Based on the cluster 
analysis, the intangible assets’ temporal evolution in individual groups of banks is considered. 
In this paper the author outlines a program for further studies of Russian banks’ investments in 
intellectual property.
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онных усилий — далекими от ожиданий. 
Тем не менее, в последние годы все возрас-
тающую роль в эволюции ряда отраслей ста-
ла играть цифровизация — новый формат 
взаимоотношений между экономическими 
агентами, порожденный развитием элект-
ронных технологий. Это также придает осо-
бый импульс динамике компаний, ведущих 
бизнес в информационно-технологической 
сфере.

Задача статистической оценки степе-
ни использования хозяйствующими субъ-
ектами цифровых технологий, в том числе 
приобретенных объектов интеллектуальной 
собственности (ИС), их активности в облас-
ти НИОКР достаточно сложна. Во-первых, 
важно обеспечить сопоставимость показате-
лей для различных организаций. Во-вторых, 
нелегко (если вообще возможно) разграни-
чить влияние на финансовые показатели 
компании цифровизации и изменений эко-
номической конъюнктуры. В то же время 
на степень вовлеченности компаний в тех-
нологическое развитие могут указывать дан-
ные о величине и структуре нематериальных 
активов (НМА). Последние отражены в их 
финансовой отчетности, то есть являются 
наблюдаемыми переменными. Такой подход 
вполне согласуется и с концепциями изме-
рения цифровой экономики, выдвигаемыми 
научным сообществом в последние годы 
(например, [2]).

В работе обсуждается статистика НМА 
банков и небанковских кредитных органи-
заций. В силу объективно-исторических 
причин банковский сектор оказался одним 
из наиболее технологичных в российской 
экономике и сейчас находится «на переднем 
крае» цифровизации. Более того, по уров-
ню диджитализации российская банковская 
индустрия занимает позиции в группе лиде-
ров, оставив позади банки многих развитых 
стран [3]. Также РФ «стала третьей в мире 
по уровню проникновения финтех-услуг 
и первой по проникновению финтех-услуг 
по переводам и платежам» [4], что было бы 
невозможно в отсутствии соответствующей 
банковской инфраструктуры. Немаловажно, 
что данные о НМА банков, имеющиеся в от-
крытом доступе, имеют большую степень де-
тализации и унификации, нежели компаний 
нефинансового сектора. Они позволяют как 

изучить помесячную динамику агрегирован-
ных показателей НМА отрасли, так и сделать 
оценки для отдельных банков или кластеров 
банков.

1. Методология и статистическая база 
исследования

Информационно-аналитические матери-
алы о банковском секторе, публикуемые Бан-
ком России, не содержат подробных сведе-
ний о НМА (например, [5, 6]). Соответству-
ющие цифры в статистике надзорного органа 
включены в более широкие агрегаты. В связи 
с этим в работе использовались первичные 
данные — непосредственно балансы банков 
по счетам 2-го порядка (отчетность по фор-
ме 0409101), для уточнения состава НМА 
отдельных банков привлекалась информация 
пояснительных записок к их квартальной от-
четности по РСБУ.

На текущий момент в балансах банков 
РФ для целей признания НМА допускает-
ся открытие пяти счетов второго порядка: 
60901, 60903, 60905, 60906, 10611 [7]. Пер-
вые два из них выражают стоимость исполь-
зуемых банком объектов НМА и начислен-
ную по ним амортизацию. НМА, создание 
которых не завершено, отражаются по счету 
60906. Остаток по счету 60905 представля-
ет собой гудвилл, возникающий при присо-
единении к банку других юридических лиц. 
Поскольку ненулевая сумма на указанном 
счете имеется лишь у ПАО «ВТБ», мы ис-
ключили его из рассмотрения. Тем самым 
мы концентрируем внимание на НМА, свя-
занных с правами на объекты ИС, а НМА, 
возникшие вследствие сделок М&А, ос-
тавляем за рамками предметной области 
исследования. Кроме того, по счетам, пре-
дусмотренным для отнесения на капитал 
переоценки НМА (10611), все банки также 
демонстрируют нулевые значения. Послед-
нее означает, что банки предпочитают от-
ражать в учете НМА по сумме фактически 
осуществленных затрат, а не по справедли-
вой стоимости, хотя существует развитая 
методология оценки технологий и НИОКР 
[8]. Возможное объяснение этому мы приво-
дим в разделе 2.

Концентрация банковского сектора РФ 
довольно велика — по существу его облик 
определяют два десятка крупных кредитных 
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организаций [9]1. Скорее всего, это верно 
и для НМА банков, поэтому не исключено, 
что изменение показателей НМА отрасли 
в серьезной степени определяется движени-
ем рассматриваемых балансовых позиций 
нескольких крупных ее представителей или, 
возможно даже, одного. В этой связи обзор 
временной эволюции НМА банковского сек-
тора предваряет изучение их распределения 
между кредитными организациями.

Анализируемые данные могут быть 
сильно подвержены влиянию изменений пра-
вил бухгалтерского учета. К примеру, крат-
ный рост остатков по счетам НМА в феврале 
2016 г. был вызван вступлением в силу По-
ложения Банка России №648-П. Это приве-
ло к переносу на счет 609 части сумм, свя-
занных с созданием или обладанием НМА, 
которые ранее отражались в составе прочих 
расходов будущих периодов и формировали 
значительную долю остатка по счету 614032, 
а также приходовались по счету 60701 [10]. 
Таким образом, точно установить общий объ-
ем НМА банков на основе данных об остат-
ках по счетам 2-го порядка для дат, предшес-
твующих 01.02.16 г., не представляется воз-
можным. Тем не менее, грубую оценку мож-
но получить, если соотнести суммы НМА, 
перенесенные со счетов 60701 и 61403 в ян-
варе 2016 г., с остатком по ним на 01.01.16 г. 
Применение этих коэффициентов распреде-
ления к предшествующим значениям сумм 
на указанных счетах и суммирование их с ос-
татками на счете 60901 дает приближенную 
стоимость НМА для дат ранее 01.02.16 г.

Казалось бы, короткий путь к получению 
статистической базы НМА банков для дат ра-
нее 01.02.16 г. заключается в извлечении необ-
ходимых данных из их пруденциальной отчет-
ности о величине капитала, в расчет которого 
сумма остатков по счетам 609 и 60701 (в час-
ти НМА) входила отельной строкой. Однако 
в ней не отражались затраты на объекты ИС, 
оприходованные на счете 61403 (см. сноску 2). 
До 01.02.16 г. такие объекты (как правило, 
это были программные продукты) не призна-
вались Банком России в качестве НМА из-за 

отсутствия у банков исключительных прав 
на результат интеллектуальной деятельности.

Часть осуществляемых банками затрат 
на объекты ИС находит свое отражение не в ба-
лансовых показателях (кристаллизуясь в ве-
личине НМА), а относится непосредственно 
на финансовый результат (влияние на него 
НМА ограничивается лишь суммами аморти-
зации и переоценки). В структуре отчета о фи-
нансовых результатах кредитных организаций 
(ОФР, отчетность по форме 0409102) Банк Рос-
сии предусмотрел символы 48402 «расходы 
на исследования и разработку», 48403 «плата 
за право пользования объектами интеллек-
туальной деятельности». Кроме того, в ОФР 
имеются символы 48202, 29105, 29107, выра-
жающие доходы/расходы от переоценки НМА 
(если опция оценки НМА по справедливой сто-
имости не была выбрана) и их выбытия. В про-
чем совокупном доходе результаты переоценки 
НМА по справедливой стоимости подлежат от-
ражению по символам 71502, 72502.

Анализ ОФР российских банков за 2018 г. 
показал следующее. Общие расходы банков 
на НИОКР, признанные в составе прибылей 
и убытков (символ 48402), по итогам 2018 г. 
составляли всего 154 млн. р. Такая величи-
на нематериальна в масштабах финансово-
го результата банковской системы за 2018 г. 
(1,3 трлн. р. до налога на прибыль), а также 
в сравнении с расходами на обеспечение ее де-
ятельности (2 трлн. р.) и она много меньше го-
дового прироста объема создаваемых банками 
НМА (34 млрд. р. по счетам 60906 в 2018 г). 
Подчеркнем, что на остатки по счетам 60906 
влияли не только инвестиции банков в НМА, 
но и списание сумм при переносе готовых 
объектов на счета 60901, поэтому обозначен-
ный прирост дает лишь оценку снизу годового 
объема инвестиций банков в создание и со-
вершенствование НМА. Напротив, расходы 
банков на оплату используемых объектов ИС 
имеют существенную величину (25 млрд. р. 
в 2018 г.) и заслуживают отдельного изучения. 
Соответствующая исследовательская про-
грамма может включать оценку распределе-
ния таких расходов внутри сектора, связи их 

1 Автор выражает глубокую благодарность А. А. Пахмутову, а также А. Н. Нечаеву и другим авторам работы 
[9] за плодотворное обсуждение исследования, ценные рекомендации.

2 Счет 2-го порядка 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям» исключен из плана счетов 
с 01.01.19 г. до 01.02.16 г., на этот счет в том числе относились платежи за лицензии на использование ИС.
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величины с их размерами, обеспеченностью 
капиталом, прибыльностью банков.

В работе рассматриваются данные за пе-
риод с 01.01.08 г. по 01.04.19 г., относящиеся 
ко всем видам кредитных организаций РФ, 
между которыми не проводится разграниче-
ние и используется общий термин «банк». 
В выборку вошли все кредитные организа-
ции, бухгалтерская отчетность которых до-
ступна в открытых источниках. В частности, 
на 01.04.19 г. внутри периметра анализа на-
ходилась 471 кредитная организация из 473 
действовавших. При изучении статистики 
показателей, в расчет которых входит капи-
тал, из выборки исключались те ее участни-
ки, у которых он был отрицательным (сани-
руемые банки), но их доля в выборке оказа-
лась незначительной (менее 3 %). Таким об-
разом, исследуемые в работе выборки весьма 
близки к генеральной совокупности.

2. Распределение НМА внутри отрас-
ли. Факторы инвестирования в НМА

Наиболее распространенным индикато-
ром уровня гранулярности отрасли или рын-
ка является индекс Герфиндаля-Хиршмана 
(HHI). Однако применительно к банковскому 
сектору для этой цели традиционно служит 
и более простая метрика — вклад активов 
5 крупнейших его участников в величину 
общеотраслевого показателя (доля ТОР5). 
В таблице 1 приведены характеристики кон-
центрации НМА банковского сектора, полу-

ченные нами как с учетом «незавершенных» 
объектов ИС (счет 60906), так и c поправкой 
на них.

Как видно из таблицы 1, концентрация 
НМА банковского сектора существенно пре-
восходит концентрацию его активов в целом 
(по показателю HHI почти двукратно). Дейс-
твительно, индекс HHI активов российских 
банков на 01.04.19 г. имел значение 1201, 
а доля ТОР5 достигала 61 %. При этом для 
чистой (за вычетом амортизации) стоимос-
ти НМА банковской системы обе характе-
ристики оказались существенно выше (2524 
и 71 %, соответственно). В то же время для 
двух наиболее ранних из представленных 
в таблице 1 дат их соотношение было иным. 
Данные в таблице 1, помеченные звездоч-
кой, являются результатом приближенных 
расчетов и включают в себя часть остатков 
по счетам 60701 и 61403, которые определя-
лась, исходя из коэффициентов распределе-
ния, оцененных на 01.02.16 г. (см. раздел 1). 
Поскольку такое допущение представляется 
довольно грубым, мы не можем с полной уве-
ренностью утверждать, что более низкая кон-
центрация НМА по сравнению банковскими 
активами на 01.01.08 г. и на 01.01.12 г. — это 
объективный факт, а не следствие погреш-
ностей метода включения в расчет части 
сумм на двух указанных выше счетах. Со-
держащиеся в таблице 1 значения доли ТОР5 
в активах сектора не тождественны опуб-
ликованным Банком России, поскольку мы 

3 Источник: отчетность банков по форме 101, расчеты автора.

Таблица 1
Концентрация активов и НМА банковского сектора3

1/1/2008 1/1/2012 2/1/2016 1/1/2018 1/1/2019 4/1/2019
Концентрация банковского сектора
HHI 782 900 1145 1162 1340 1201
Доля ТОР5 42 49 56 57 62 61
Концентрация НМА банков
HHI с учетом создаваемых 425* 955* 2296 2674 2843 2524
Доля ТОР5 с учетом создава-
емых 35%* 44%* 63% 69% 73% 71%

HHI без создаваемых 349* 906* 2390 2360 1927 1666
Доля ТОР5 без создаваемых 34%* 44%* 64% 66% 68% 67%
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в своих вычислениях уменьшали активы 
банков на величину их обесценения (резервы 
на возможные потери и пр.), то есть опериро-
вали активами-нетто.

Схожая картина обнаруживается, если 
рассматривать только банк №1 по размеру ак-
тивов и НМА, которым в обсуждаемый пери-
од являлся Сбербанк. На 01.04.19 г. удельный 
вес Сбербанка в балансе банковской систе-
мы превосходил 28 %, но еще более весомый 
вклад крупнейший банк вносил в величину ее 
НМА — 48 % (с учетом создаваемых НМА). 
На 01.02.16 г. эти показатели имели значения 
30 % и 48 % соответственно. Отметим, что, 
по мнению авторов регрессионной модели 
[11], уровень концентрации банков негативно 
влияет на производительность секторов эко-
номики, интенсивно использующих НМА. 
В то же время наличие подобного эффекта 
внутри банковского сектора в [11] не обсуж-
дается — последний рассматривается исклю-
чительно в плане выбора источников финан-
сирования НМА другими отраслями.

Ренкинг банков РФ по абсолютной вели-
чине НМА обладает ограниченной информа-
тивностью. В силу существенной концентра-
ции активов и собственных средств участни-
ков отрасли он должен тяготеть к результатам 
ранжирования банков по этим характеристи-
кам4. Действительно, ренкинги банков, упо-
рядоченных нами по размеру активов и НМА, 
почти совпали. Их коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена с поправкой на связан-
ные ранги [12] составил на 01.04.19 г. 77 %, 
а на 01.02.16 г. — 68 %: чем ближе банк к ли-
деру отрасли по активам, тем более значи-
тельны его НМА. Проверка с помощью асим-
птотического критерия в форме Имана-Коно-
вера (число степеней свободы в обоих слу-
чаях превышает 400) позволяет отвергнуть 
гипотезу о статистической незначимости 
этих коэффициентов с уровнем доверия 99 %. 
Коэффициент корреляции Пирсона для ука-
занных рядов на 01.04.19 г. составлял 93 %, 
что также означает весьма высокую тесноту 
связи между масштабами банка и стоимос-
тью его инвестиций в объекты интеллекту-

альной собственности. Полученные резуль-
таты согласуются с выводами авторов иссле-
дования [14] о том, что рост нематериальных 
активов обеспечивается лидерами отрасли 
«и совпадает с увеличением их доли на рын-
ке и, следовательно, с ростом концентрации 
в отрасли». При этом в [15] указывается, что 
инвестиции в НМА «способствуют росту 
концентрации промышленности», но движу-
щие силы консолидации банковского сектора 
РФ, очевидно, иные [16].

Более содержательным представляется 
распределение банков по относительной ве-
личине НМА. В качестве последней мы при-
няли частное от деления остаточной стоимос-
ти НМА на размер регуляторного капитала 
банка до ее вычета («восстановив» капитал 
на сумму в строке 101.1 отчетности по форме 
0409123).

Из рис. 1 видно, что по состоянию 
на 01.04.19 г. в двадцатку лидеров банковской 
системы по относительной величине НМА 
(ТОР20 НМА) не вошел ни один из 20 круп-
нейших российских банков и только 2 банка 
из перечня 100 крупнейших. Коэффициент 
корреляции Спирмена для рангов банков 
в рядах значений НМА/капитал и активов 
не превышает 16 %. Таким образом, хотя на-
ибольшими по абсолютной величине НМА 
обладают крупнейшие банки (что предска-
зуемо), они не являются лидерами по уров-
ню инвестиций в НМА, измеренном в до-
лях затраченного капитала (собственных 
средств). Исключение из выборки НКО при-
нципиально картину не меняет. В частнос-
ти, мейджоры банковской отрасли Сбербанк 
и ВТБ при этом перемещаются в ренкинге 
с 91 на 73 место и с 147 на 125 место соот-
ветственно, то есть остаются далеко за пре-
делами ТОР20 НМА.

Почти половину ТОР20 НМА составляют 
небанковские кредитные организации, а так-
же банки, декларирующие специализацию 
на высокотехнологичных услугах для насе-
ления и малого бизнеса с акцентом на элект-
ронные каналы их продвижения. Неожидан-
но, что банков, известных особой привержен-

4 Фактор величины капитала, а также способность его пополнять имеют немалое значение для инвестиций 
банков в НМА. Согласно нормативному документу Банка России остаточная стоимость НМА входит в расчет 
регуляторного капитала банка со знаком «минус» [13]. Последний посредством пруденциальных показателей 
достаточности капитала банка определяет предельный размер его активов [14].
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5 Источник: отчетность банков по форме 101, 123, 102, расчеты автора.
6 Источник: отчетность банков по форме 101, 123, 102, расчеты автора.

Рис. 2. Кредитные организации с наибольшим отношением прибыли
за 2018 г. к стоимости НМА6

Рис. 1. Кредитные организации с наибольшей относительной величиной НМА,
% от капитала5
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ностью финансовым инновациям (ТКС, Киви 
Банк, Сбербанк), в ТОР20 НМА не оказалось. 
Тем не менее, склонность к инвестированию 
капитала в объекты ИС согласуется со специ-
фикой модели бизнеса (платежно-расчетные 
продукты, приоритет сетевых технологий), 
по крайней мере, у 9 из участников ТОР20 
НМА.

Учитывая, что вложения банков в НМА 
уменьшают регуляторную величину их собс-
твенных средств, а размер прибыли характе-
ризует способность создавать новый капитал, 
мы построили еще один показатель: соотно-
шение годовой прибыли с объемом НМА. 
Поскольку годовой финансовый результат 
многих банков в 2014–2017 гг. был весьма 
волатильным и даже переходил в зону отри-
цательных значений, расчеты производились 
по данным ОФР за 2018 г. Тем самым оцени-
валось, насколько прибыль банка в довольно 
благоприятном для отрасли году покрывала 
капитал, инвестированный в НМА.

На рис. 2 приведена верхняя часть пере-
чня кредитных организаций, ранжированно-
го по значению частного от деления прибы-
ли за 2018 г. на балансовую стоимость НМА 
на 01.04.19 г. Исключительно высокие (крат-
ные 100) значения этого показателя у лиде-
ров ренкинга представляются малорепрезен-
тативными и, скорее, говорят о незначитель-
ности объемов их вложений в НМА. В част-
ности, медианное значение мультипликатора 
годовая прибыль/НМА прибыльных банков 
незначительно превышало 9, что пример-
но соответствует уровню этого показателя 
у Сбербанка. По-видимому, доходность биз-
неса банка не является решающим факто-
ром инвестирования в НМА. На отсутствие 
положительной связи между прибыльнос-
тью и объемом НМА также указывает сле-
дующее. Если для прибыльных банков со-
поставить результаты обоих ранжирований 
(по величине НМА/капитал и по покрытию 
прибылью НМА), то значение коэффициента 
корреляции Спирмена будет отрицательным 
и составит 76 %, причем оно значимо с уров-
нем доверия 99 %.

Несмотря на то, что статистический инс-
трументарий не выявил прямой связи между 
прибылью банка (то есть способностью со-
здавать новый капитал) и величиной НМА 
(которая регуляторный капитал уменьшает), 

было бы ошибкой полностью ее отрицать. 
Для изучения зависимости между обеспе-
ченностью банков капиталом и их инвес-
тициями в НМА мы оценили корреляцию 
рангов банков в рядах значений мультипли-
катора «объем НМА/капитал» (выражающе-
го склонность банка к инвестированию капи-
тала в НМА) и пруденциального норматива 
достаточности капитала Н1.2. При этом мы 
исключили из рассмотрения НКО, на кото-
рые указанный норматив не распространяет-
ся (примерно 10 % членов ряда), и 4 банка, 
находящихся в процессе санации. Среди ре-
гуляторных метрик достаточности капитала 
банка мы остановились в выборе на Н1.2, 
поскольку соблюдение этого норматива вы-
зывает наибольшие сложности у банков и, 
следовательно, должно в большей мере сдер-
живать их вложения в НМА (коль скоро они 
снижают Н1.2). Для описанных рядов коэф-
фициент корреляции Спирмена на 01.04.19 г. 
оказался отрицательным и составил –50 %. 
Проверка по асимптотическому критерию 
Имана-Коновера подтвердила его статисти-
ческую значимость с уровнем доверия 99 %. 
Коэффициент корреляции Пирсона непос-
редственно переменных (–22 %) также ста-
тистически значим. Интерпретируя получен-
ный несколько парадоксальный результат, 
уместно учесть, что весьма высокие значения 
Н1.2 (подчас кратно превосходящие регуля-
торный минимум даже с учетом надбавок) 
характерны для крайне небольших банков. 
Они выражают недоиспользование такими 
банками своего капитала в силу невидения 
перспектив расширения бизнеса и/или его 
сведения к операциям со связанными лица-
ми. Напротив, низкие значения Н1.2 в от-
сутствии у банка убытков означают высокую 
загрузку капитала, то есть могут свидетельс-
твовать об определенном уровне активности 
банка, его экспансии в новые сегменты рын-
ка. В первом случае нет рациональных при-
чин для осуществления затрат на НМА сверх 
необходимого минимума, если только не вес-
ти речь о технических сделках, совершаемых 
банками в интересах связанных лиц, которые 
преследуют цели вывода прибыли и/или ка-
питала. Во втором случае, вне зависимости 
от специфики стратегической модели («дого-
няющее развитие», «сохранение статус-кво», 
«революционер-инноватор»), инвестиции 
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в технологии являются ключевой предпосыл-
кой успеха.

В особенностях расчета регуляторных 
показателей достаточности капитала, по-
видимому, кроется причина того, что банки 
пока не демонстрируют интереса к отраже-
нию НМА по справедливой стоимости с от-
несением ее изменения на прочий совокуп-
ный доход (по итогам 2018 г. и 1 кв. 2019 г. 
суммы по символам 71502, 72502 ОФР у всех 
участников банковского сектора имели нуле-
вое значение). Как вытекает из [13], положи-
тельная переоценка НМА увеличит не только 
вклад в регуляторный капитал прочего со-
вокупного дохода, но и его отрицательную 
компоненту. Таким образом, положительная 
переоценка НМА не приведет к повышению 
размера собственных средств банка.

3. Временная эволюция НМА банковс-
кого сектора

Объем НМА, используемых банковской 
системой, в рассматриваемом диапазоне дат 
(01.01.08–01.04.19 гг.) испытывал рост в 103 
месячных периодах из 135. При этом изме-
нение стоимости создаваемых банками НМА 

оказалось положительным в 78 периодах. 
Учитывая оценочный характер этих показате-
лей для дат, предшествующих 01.02.16 г. (см. 
раздел 1), внимание следует сфокусировать 
на данных за период 01.02.16–01.04.19 гг.

Рост НМА банков в 2016–2019 гг. был до-
статочно быстрым и устойчивым. Геометри-
ческое среднее месячных его темпов состав-
ляло 101,5 %, или 119 % в пересчете на год7, 
что значительно выше индекса цен РФ, то есть 
инвестиции банков в НМА, даже с учетом их 
амортизации, росли в реальном выражении. 
Несмотря на наличие всплесков в годовые 
даты, когда разово признавался большой объ-
ем НМА, стандартное отклонение темпов рос-
та от указанного среднего не превышало 5 % 
его значения. Как вытекает из рис. 3, увели-
чение НМА банков не просто опережало до-
вольно вялую динамику их регуляторного ка-
питала, но разрыв между темпами роста этих 
показателей увеличивался со временем. Мы 
склонны объяснять это тем, что технологичес-
кий рывок стал видеться менеджменту многих 
банков основной предпосылкой выживания 
в условиях ухудшения операционной среды, 
ужесточения конкуренции в отрасли.

7 Справочно: в США среднемесячный прирост частных инвестиций в объекты интеллектуальной собс-
твенности за 2016 г. — 1 кв. 2019 г. на основе данных [17, table 1.1.5] можно оценить в 0,6 % или 8 % в годовом 
выражении.

8 Источник: данные отчетности банков по форме 101, 123, расчеты автора.

Рис. 3. Стоимость НМА банковского сектора, в % от его капитала (собственных средств)8
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Однако не всем банкам инновации 
по карману, особенно в свете их влияния по-
добных расходов на капитал и нормативы его 
достаточности. Как видно из рис. 4, заметно 
выросла доля НМА отрасли, приходящаяся 
на 5 крупнейших банков (не включая Сбер-
банк), умеренно повысился удельный вес 
Сбербанка и крупных дочерних банков зару-
бежных финансовых групп и резко понизил-
ся у банков, не включенных в перечисленные 
кластеры. Начиная с 2015 г., Банк России 
существенно ужесточил требования к систе-
ме управления рисками и капиталом банков, 
особенно системно-значимых, что, вероят-
но, стимулирует их затраты на развитие ин-
формационно-технологических платформ. 
В целом переход средних и крупных банков 
к риск-ориентированной парадигме управле-
ния, включение скорректированных на риск 
показателей в КПЭ менеджмента [18], ско-
рее всего, приведет к резкому росту затрат 
на НМА уже в ближайшие годы.

Мы полагаем, что кластерный анализ ин-
вестиций банковского сектора в НМА, прове-

денный на более детальном уровне, дополнит 
обрисованную картину новыми штрихами. 
В частности, разумно выделить два отде-
льных кластера: кластер крупных банков, 
находящихся под контролем государства 
и кластер крупных частных банков (без кон-
трольного участия нерезидентов), а также 
сформировать кластер розничных банков.

Заключение
Одной из количественных характеристик 

инвестирования в технологическое развитие 
(включая объекты интеллектуальной собс-
твенности) на уровне хозяйствующего субъ-
екта и в масштабах отрасли являются данные 
о нематериальных активах (НМА). Примени-
тельно к банковскому сектору статистическая 
база была сформирована автором на основе 
ежемесячных балансов банков РФ за период 
с 01.01.08 г. по 01.04.19 г. В ходе ее изучения 
найдено, что концентрация НМА банковского 
сектора заметно превосходит концентрацию 
его активов (по крайней мере, с 01.02.16 г.), 
а стоимость НМА банка тем выше, чем бли-

9 Источник: данные отчетности банков по форме 101, 123, расчеты автора.

Рис. 4. Изменение доли отдельных кластеров
в общей стоимости НМА банковского сектора, %9
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же он к лидерам ренкинга по активам (коэф-
фициент ранговой корреляции 77 %). Однако 
распределение банков по относительному 
показателю склонности к инвестированию 
капитала (собственных средств) в НМА 
(«НМА/Капитал») совершенно иное. В част-
ности, коэффициент корреляции рангов для 
рядов значений активов-нетто и НМА/капи-
тал равен всего 15,4 %, а в числе 20 предста-
вителей банковской системы с наивысшим 
значением этой метрики на 01.04.19 г. не ока-
залось ни одного банка, входящего в ТОР20 
ренкинга по величине активов.

По-видимому, доходность бизнеса банка 
не является решающим фактором инвестиро-
вания в НМА: для прибыльных банков не вы-
явлена положительная статистическая связь 
между показателями покрытия вложений 
в НМА прибылью и склонности к инвести-
рованию капитала в НМА.

Несмотря на то, что приобретение НМА 
сокращает регуляторный капитал банка и тем 
самым фактические значения нормативов его 
достаточности, коэффициент корреляции ря-
дов значений «объем НМА/капитал» и Н1.2 
отрицателен (–22 %) и статистически значим. 
Дается интерпретация этого результата с уче-
том особенностей бизнеса различных групп 
банков, которая также позволяет объяснить 
результаты ранжирования банков по склон-
ности к инвестированию капитала в НМА.

Изучение статистики НМА, используемых 
и создаваемых банковской системой с 01.01.08 г. 
по 01.04.19 г. (показатели до 01.02.16 г. получе-
ны с применением ряда допущений), показы-
вает, что их динамика опережает рост капита-
ла отрасли, но при этом оказывается неодина-
ковой для ключевых кластеров, выделенных 
внутри нее. Среднегодовой темп роста НМА 
банковского сектора РФ в 2016 г. — 1 кв. 2019 г. 
составлял 119 %, что превосходит, к примеру, 
среднегодовой рост инвестиций в объекты ин-
теллектуальной собственности частного секто-
ра в США за тот же период. Тренд повышения 
концентрации банковских активов характерен 
и для НМА, но скорость ее роста в случае НМА 
заметно выше.
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Полевые исследования работы усовер-
шенствованной дренопромывочной головки 
низконапорного дренопромывочного уст-
ройства проводились на дренажных лини-
ях Азовской оросительной системы (ООО 
«Агрофирма «Красный Сад») по известным 
методикам [1, 2]. Исследования по промыв-
ке дренажных трубопроводов проводились 
на орошаемом участке общей площадью 
431 га. Основные исследования по определе-
нию степени очистки трубопровода проводи-
лись на площадях с дренажем, проработав-
шем не более трех лет, т. е. соблюдались усло-
вия физикомеханического состава наилка [3].

Контрольным участком по определению 
степени очистки, была использована дре-
на 2ДР-35. Местонахождение данной дрены 
удовлетворяло всем геодезическим и гидро-

техническим условиям эксплуатации дрена-
жа зоны орошения.

Как было сказано ранее, на базовом дре-
нопромывщике МР-18 был установлен низ-
конапорный насос 1 МПа с водонапорным 
шлангом диаметром 1 дюйм. Из транспор-
тного положения комплекса машин по про-
мывке дренажа (рис. 1) дренопромывщик ус-
танавливался непосредственно у дренажного 
колодца.

Цистерна с водой устанавливалась ря-
дом с машиной. Ввод водонапорного шлан-
га с рабочим органом (усовершенствованной 
дренопромывочной головкой) осуществлялся 
через дренажный колодец (рис. 2).

Шланг, проведенный через вальцы шлан-
гоподающего устройства, направлялся в дре-
нажную трубу. На время готовности к про-
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Рис. 2. Подача дренопромывочной головки в колодец

Рис. 1. Транспортное положение комплекса машин по промывке дрен
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цессу промывки трубы оператор подавал 
команду (рис. 3) к запуску силового агрегата 
и одновременно к пуску шлангоподающего 
устройства. Шлангоподающее устройство 
проталкивало шланг с заданной скоростью 
0,1 м/с.

По окончании промывки дренажного тру-
бопровода по линии дрены отрывались шур-
фы и определялась степень очистки (рис. 4) 
при заданных расчетных гидравлических 
параметрах [4, 5]. Исследования по очистке 
дрены в полевых условиях подтвердили пра-
вильность методики расчета гидравлических 
характеристик дренопромывочного устройс-
тва, а также оптимизацию параметров ДПУ 
в лабораторных исследованиях [6]. Резуль-
таты полевых исследований по промывке 
дренажных трубопроводов с учетом полной 
очистки (два прохода) на экспериментальном 
участке ООО «Агрофирма «Красный Сад» 
представлены в таблице 1.

Технико-экономические показатели раз-
личных конструкций рабочих органов, базо-
вых дренопромывочных машин дренопро-
мывочного устройства в сравнении с усовер-
шенствованной представлены в таблице 2.

Очевидно, что степень очистки дренаж-
ного трубопровода усовершенствованной 
конструкцией выше, чем у базовых, на 30 % 
при меньшем количестве проходов, а следо-
вательно, меньшем расходе воды на промыв-
ку одного метра дренажного трубопровода 
в 3 раза.

Выводы
1. Изменение угла наклона струеформи-

рующих насадок существенно влияет на про-
мывные качества дренопромывочного уст-
ройства, в частности, с уменьшением угла 
напор и расход устройства увеличиваются, 
причем при углах наклона СФН меньше 40о 
расход ДПУ начинает интенсивно нарастать.

2. Оптимальным углом наклона ориента-
ции струеформирующих насадков является 
угол, равный 40о.

3. Сопоставление расчета с результатами 
лабораторных исследований свидетельствует 
о приемлемости разработанной методики для 
расчета основных параметров дренопромы-
вочного устройства.

4. Разработанная конструкция рабочего 
органа дренопромывочного устройства поз-

Рис. 3. Подача команды к запуску силового агрегата
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№ Наименование
дрены L, м i

(по проекту)
δн, 
мм dн, мм ρ, г/см3 W1м, м3

1 2Др-33 500 0,002 9 0,0032÷0,010 1,2 0,013
2 2Др-34 500 0,002 11 0,0032÷0,011 1,4 0,014
3 2Др-35 500 0,002 7 0,0035÷0,013 1,3 0,012
4 2Др-36 500 0,002 8 0,0032÷0,010 1,2 0,013
5 2Др-37 500 0,002 6 0,0033÷0,012 1,3 0,012
6 2Др-38 500 0,002 10 0,0032÷0,011 1,3 0,014
7 2Др-39 500 0,002 7 0,0032÷0,010 1,2 0,012

Показатели
Тип дренопромывочных устройств

ПДТ-125 МР-18 Д-910 АДПН-250
Диаметр промываемой трубы, мм 50–100 50–100 50–100 100–150
Диаметр головки, мм 30 18 40 53
Давление, МПа 2–10 2–10 2–10 1
Расход воды на промывку 1 м трубы, л 70 70 70 24
Дальность промывки с одной позиции, м 125 100 100 250
Количество проходов до полной очистки 5–6 5–6 5–6 2
Степень очистки промываемой трубы за 1 проход 15–20% 15–20% 15–20% 50%

Рис. 4. Определение степени очистки дренажной трубы

Таблица 2
Технико-экономические показатели

различных конструкций дренопромывочных устройств

Таблица 1
Зависимость объема воды W1пм на промывку дрены от их состояния
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воляет осуществлять равномерную промыв-
ку внутреннего периметра дренажной тру-
бы. Для повышения эффективности очистки 
дренажных труб со слоем наносов превы-
шающую транспортирующую способность 
потока пульпы целесообразно использовать 
промывку и в процессе обратного хода ДПУ 
из дрены.
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Теория вопроса
Не так давно на Международной кон-

ференции труда председатель правительс-
тва Д. А. Медведев выступил с инициативой 
о сокращении рабочей недели для россиян 
с нынешних 5 до 4 дней. Ссылаясь на успеш-
ный современный опыт, премьер-министр 
отметил, что это серьезная основа для роста 
производительности труда с одной стороны 
и высвобождения времени для саморазвития 
граждан с другой [3]. При этом в последую-
щих комментариях отмечалось, что уровень 
заработной платы при этом может как сохра-
ниться, так и оказаться ниже в связи с сокра-
щением объема рабочего времени [1]. Учиты-
вая международные соглашения, по которым 
любые нововведения в сфере труда не долж-
ны ухудшать положение работника, встает 
вопрос об условиях, в которых может осу-

ществиться такой стремительный рост про-
изводительности.

В классической политэкономии была 
сформулирована гипотеза (ставшая к насто-
ящему моменту аксиомой) о том, что коли-
чество потраченного рабочего времени оп-
ределяет объем созданной стоимости, а он 
в свою очередь определяет благосостояние 
государства. Более того, для ряда государств 
и территорий объем рабочего времени, 
а вместе с ним и «живой труд» являются так 
называемым «предельным ресурсом», кото-
рый определяет и сдерживает (в случае его 
недостаточности) рост объемов совокупного 
дохода. В частности, такое положение вещей 
характерно для российской Арктики, в ра-
боте [2] приводятся оценки потенциального 
ВРП для Архангельской и Мурманской об-
ластей, Республик Карелия и Якутия (Саха), 
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на основе которых доказано, что экономика 
имеет значительный потенциал роста за счет 
вовлечения дополнительного труда.

История производственного развития 
человечества свидетельствует, что с ростом 
производительности труда продолжитель-
ность рабочего времени сокращается. При 
этом очевидно, что темпы сокращения рабо-
чего времени ниже, чем темпы общего эко-
номического роста и темпы роста произво-
дительности труда именно потому, что время 
труда является главным источником увеличе-
ния общей массы доходов, которые лишь час-
тично конвертируются в увеличение свобод-
ного времени [4].

Можно сказать, что реальные пропорции 
такой «частичной конвертации» зависят от со-
отношения социальных и экономических при-
оритетов государств наряду с зависимостью 
от уровня производительности труда и уровня 
развития страны. Автор источника [4] выделя-
ет две группы условно «богатых» стран, кото-
рые по-разному относятся к рабочему време-
ни. Первая группа (США, Япония, Канада) ви-
дит приоритет в наращивании благосостояния 
и уровня доходов для граждан и наращивании 
экономического потенциала для государс-
тва. С другой стороны, Германия, Франция, 
Швейцария безусловным приоритетом счита-
ют личную свободу и развитие. В итоге пер-
вые прирост производительности направляют 
на дополнительную трудовую деятельность, 
а вторые — на сокращение рабочего времени.

Более того, процесс трансформации про-
изводительности труда в свободное время, 
который, разумеется, с разной скоростью 
протекает в странах мира, еще и усугуб-
ляется условиями всеобщей глобализации 
и неолиберализации [10]. Эти условия стали 
важной основой для решения «богатыми» 
странами вопроса о неоднородности ове-
ществляемого труда, когда на своей терри-
тории концентрировались высокодоходные 
стадии отдельных видов экономической де-
ятельности, а в другие страны выносились 
низкодоходные. В сущности, стремительный 
рост производительности и благосостояние 
«богатых» стран формировались за счет фик-
сации неблагоприятных производственных 
пропорций и сверхэксплуатации населения 
«развивающихся» стран («бедных» стран, 
стран «третьего» мира).

Это является причиной принципиальной 
невозможности сокращения общего фонда 
рабочего времени (при сложившихся соотно-
шениях цен) в странах со средним (Южная 
Корея, Испания, Италия) и низким (Россия, 
Мексика, Казахстан) уровнем дохода и от-
носительно высокой продолжительностью 
рабочего времени. В подобных условиях со-
кращение рабочего времени неизбежно будет 
вести к сокращению экономического потен-
циала страны и уровня дохода граждан.

В свою очередь, такое невыгодное соот-
ношение ценовых пропорций названных го-
сударств и низкий уровень развития техники 
и технологии выступают препятствиями для 
формирования так называемого «среднего 
класса», группы населения, которая имеет 
средний уровень дохода и при этом являет-
ся мажоритарной, что позволяет ей стаби-
лизировать социальную конструкцию госу-
дарства. Для стран с низким уровнем дохода 
и большим объемом рабочего времени ха-
рактерно, что средний уровень дохода полу-
чает меньшая (а часто незначительно малая) 
часть населения, а мажоритарную группу 
представляют люди с доходом ниже средне-
го. Поэтому часто меры, которые направлены 
на социальную поддержку населения, носят 
характер не стимулирования личностного 
роста и самосовершенствования населения, 
а помощи в решении жизненно важных задач, 
таких как покупка социально значимых услуг 
либо товаров длительного пользования.

В этом смысле кажется важным иссле-
довать характер производительности труда 
и оценить возможные направления совер-
шенствования государственной политики. 
В качестве объектов исследования мы реши-
ли остановиться на Российской Федерации 
(РФ) и Республике Казахстан (РК) как на са-
мых крупных государствах ЕАЭС, которые 
определяют тенденции развития в данном 
макрорегионе.

РФ и РК: показатели на рынке труда
В России и Казахстане наблюдаются про-

тивоположные тенденции динамики числен-
ности населения (таблица 1).

Для России характерно компенсировать 
свой отрицательный или небольшой естест-
венный прирост населения за счет граждан 
государств-членов ЕАЭС, в частности, Ка-
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захстана. Это становится возможным потому, 
что в регионе ЕАЭС Россия обладает наибо-
лее высокими заработными платами и в на-
ибольшей степени обеспечена разнообраз-
ными рабочими местами. При этом важно от-
метить, что уровень безработицы в РК и РФ 
сопоставим — около 5 % (см. таблицу 2).

Сопоставимым является также и уровень 
неформальной занятости, то есть это те люди, 
которые работают на условиях устной дого-
воренности и являются наименее защищен-
ной частью занятого населения.

При этом можно выделить условия, кото-
рые определенно являются более привлека-
тельными для работников и выступают осно-
ванием для миграции в Россию на заработки. 
В первую очередь, это уровень заработной 

платы, который в России в среднем на 13 % 
выше, чем в Казахстане. А учитывая наличие 
большого процента работников, которые по-
лучают «серую» заработную плату, следует 
понимать, что в реальности такой разрыв еще 
больше. Также несомненным плюсом явля-
ется большая продолжительность трудовых 
договоров, что повышает ощущение стабиль-
ности у работника.

Для дальнейшего анализа и сопоставле-
ния по уровню производительности труда мы 
приняли решение подобрать один федераль-
ный округ РФ, который можно считать сопос-
тавимым по размеру с РК. Мы остановились 
на СЗФО.

Общий объем ВРП СЗФО и РК в 2018 г. 
составил 9 и 12,5 млрд. руб. (оценка для РК 

2013 2014 2015 2016 2017
Естественный прирост населения, тыс. чел
Россия 24 31 32 –2 –136
Казахстан 251 269 266 270 261
Сальдо миграции населения, тыс. чел
Россия 296 271 246 262 212
Казахстан 0 –12 –14 –21 –22
Итого:
Россия 320 302 278 260 76
Казахстан 251 257 252 249 239

Показатель РФ РК
Уровень безработицы 5,20% 4,90%
Занятость в неформальном секторе 20,50% 24,50%
Преобладающий тип трудовых договоров бессрочные или долгосрочные на 6–12 месяцев
Доля получающих з/п «в конвертах» до 40% около 0%
Уровень заработной платы в пересчете на 
долларовый эквивалент 536 долл. 474 долл. 

1 Рассчитано автором на основе данных [5].
2 Составлено автором на основе данных [6, 11].

Таблица 2
Сопоставления условий функционирования рынка труда

в Российской Федерации и Республике Казахстан по данным 2018 г.2

Таблица 1
Динамика численности населения

в Российской Федерации и Республике Казахстан в 2013–2017 гг.1
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была получена на основе официального кур-
са тенге к рублю Национального банка РК 
за 2018 г. [7]), что позволяет говорить об отно-
сительной сопоставимости экономик по мас-
штабу. Аналогичная ситуация наблюдается 
и по параметру численности населения, кото-
рое в 2018 г. составляло 14,0 и 18,4 млн. чел. 
в СЗФО и РК соответственно.

Для оценки производительности труда 
большое значение имеет объем промышлен-
ного производства, который в СЗФО состав-
ляет 7028 млрд. руб. и 4949 млрд. руб. для РК. 
Уже по этим данным становится понятно, что 
меньшее почти на 1/4 население СЗФО в со-
стоянии получить на 40 % больший промыш-
ленный продукт, что делает оценку произво-
дительности еще более актуальной.

Данные объекты исследования представ-
ляют интерес еще и потому, что обладают 
весьма разнообразной внутренней структурой, 
позволяющей выделить разные типы хозяйс-
твенных отношений, для которых характерен 
принципиально разный уровень производи-
тельности труда. Так в СЗФО имеется город 
федерального подчинения (Санкт-Петербург), 
а в Республике Казахстан (РК) столичный го-
род Нур-Султан, которые аккумулируют в себе 
столичные функции и имеют определенно бо-
лее высокий уровень дохода и производитель-
ности труда и которые, однако, мало связаны 
с производственным сектором. Также имеют 

место активные высокоразвитые промыш-
ленные центры Карагандинская и Восточно-
Казахстанская области (РК) и Ленинградская 
и Новгородская области (СЗФО). Помимо них 
существуют крупные центры добывающей 
промышленности: Атырауская, Кызылор-
динская, Северо-Казахстанская области в РК 
и Мурманская, Архангельская области и Рес-
публика Коми в СЗФО.

С учетом этих особенностей было при-
нято решение провести кластеризацию ре-
гионов СЗФО и РК с целью выделить более 
однородные группы. Всего рассматривалось 
27 регионов, 11 регионов СЗФО и 16 регио-
нов Казахстана. Кластеризация проводилась 
для отдельных лет в период с 2015 по 2017 гг., 
в качестве классификационных признаков 
были выбраны производительность труда 
и выпуск инновационной продукции как 
выразитель наиболее высокотехнологичной 
производственной деятельности, показатели 
были пронормированы. Согласно методу ев-
клидового расстояния наиболее достоверные 
оценки были получены для 4 кластеров, поэ-
тому далее было проведено 3 кластеризации 
для каждого года по методу k-средних, ориен-
тированные на получение четырех кластеров. 
Обобщения о полученных группах регионов 
представлены в таблице 3.

Из таблицы 3 можно видеть, что наиболее 
многочисленной является группа регионов 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4

20
15

Тип. регион Акмолинская
Новгородская

Зап.-Казахстанская
Ленинградская Атырауская Вологодская

Нур-Султан
Кол-во регионов 16 5 4 2

Ср. производ. 0,2 0,4 0,9 0,5

20
16

Тип. регион Павлодарская Вологодская Атырауская Санкт-Петер.
Нур-Султан

Кол-во регионов 17 5 3 2
Ср. производ. 0,2 0,4 0,9 0,8

20
17

Тип. регион Новгородская
Сев.-Казахстанская

Архангельская
Павлодарская Алматы Санкт-Петер.

Нур-Султан
Кол-во регионов 16 2 7 2

Ср. производ. 0,2 0,3 0,7 0,8

Таблица 3
Результаты кластеризации, типичные регионы

и оценка средней для кластера производительности
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с наименьшей производительностью труда, 
что отчасти подтверждает те проблемы, кото-
рые были описаны выше. Далее идут немно-
гочисленные группы с более высокой произ-
водительностью труда, среди которых особое 
место занимают столичные города (кластер 4 
в 2016–2017 гг.). На рисунке 1 представлены 
средние значения, полученные для кластеров 
в разные годы.

На графике выделяется кластер 1, регио-
ны которого, обладая относительно невысо-
кой производительностью труда, имеют край-
не низкие показатели выпуска инновацион-
ной продукции. Также обращает на себя вни-
мание кластер 3, где при высокой производи-

тельности труда имеет место крайне низкий 
выпуск инновационной продукции. Кластер 1 
можно классифицировать как депрессивные 
регионы, в которых низок потенциал техно-
логического обновления и экономического 
роста. Можно сказать, что это регионы, где 
на межрегиональном уровне сложились са-
мые низкие (невыгодные для производителей 
региона) цены, которые приводят к угнете-
нию производственной деятельности и отто-
ку трудовых ресурсов в более благоприятные 
регионы. Кластер 3 — это регионы типич-
ные производители традиционной продук-
ции (в первую очередь это касается добычи 
и производства первичных ресурсов). Следу-

Рис. 1. График средних значений параметров для кластеров в разные годы (2015–2017 гг.)
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ет отметить, что данная группа расширяется, 
а это свидетельствует о наличии условий, 
в которых выгодно переходить к производс-
тву первичной продукции, потому что только 
она конкурентоспособна (последствия гло-
бализации о которых речь шла выше). Зачас-
тую такие производства являются хорошо 
технически оснащенными и имеют довольно 
высокий технологический уровень, однако 
все это касается средств труда. Предмет тру-
да и, соответственно, получаемый продукт 
здесь традиционный и инновационным стать 
не может. Важнейшей основой для техноло-
гического развития и расширения производс-
тва в таких регионах, на наш взгляд, является 
емкость рынка. Так, исследователи [8] отме-
чают, что часто нет необходимости приобре-
тать самое современное и высокопроизводи-
тельное оборудование, так как оно большую 
часть времени будет простаивать или рабо-
тать условно в 1/10 своей максимальной про-
изводительности. То есть потенциал разви-
тия здесь кроется в расширении производств 
более высоких переделов, которые могли бы 
стать потребителями и переработчиками уве-
личившегося потока традиционных товаров 
(ресурсов).

По поводу кластера 4 мы делали замеча-
ния выше, о том, что столичное положение 
позволяет иметь большой объем выпуска 
именно инновационной продукции, скорее, 
вследствие удачного соотношения цен, ко-
торое стимулирует выпуск более дорогосто-
ящей продукции, и наличия большого коли-
чества разнообразных и квалифицированных 
кадров. По нашему мнению, уровень произ-
водительности труда для выпуска инноваци-
онной продукции не является краеугольным 
камнем. Интерес представляет кластер 2, ко-
торый был самым нестабильным по составу 
за 3 рассматриваемых года и, судя по сущес-
твенному изменению объема выпуска инно-
вационной продукции на фоне относительно 
стабильного уровня производительности тру-
да, можно сказать, что это регионы, которые 
претерпели наибольшие трансформации, 
связанные с налаживанием и запуском инно-
вационных производств, однако нужно отме-
тить, что данная группа регионов уменьша-
ется с 5 до 2 регионов, то есть происходящие 
в них процессы в каком-то смысле не являют-
ся типичными.

Следующим этапом исследования стал 
анализ взаимосвязи выпуска инновацион-
ной продукции и уровня производительности 
труда. Для получения подобных оценок мы 
использовали оболочечный анализ, также из-
вестный как DEA [9]. Использование единс-
твенного параметра в качестве входа (про-
изводительность) для формирования единс-
твенного выхода (инновационная продукция) 
позволяет элиминировать действие других 
факторов и выделить влияние только пара-
метра производительности, также это откры-
вает возможности для визуализации результа-
тов. Поскольку есть ограничения на построе-
ния оценок для нескольких регионов (в част-
ности, в 2017 г. кластеры 2 и 4 имели только 
по 2 региона), оценки будут построены для 
кластеров 1 и 3. Также мы ориентировали мо-
дели на выход, чтобы найти ответ на вопрос 
на вопрос: какой объем инновационной про-
дукции возможно получать при сложившем-
ся уровне производительности труда.

Из рисунков 2 и 3 видно, что более реа-
листичным кажется вариант с возрастающей 
отдачей, так как есть некоторый предел вы-
пуска инновационной продукции, который 
доступен регионам. Можно понимать, что это 
уровень выпуска инновационной продукции 
для регионов кластера 1 соответствует пока-
зателям Костанайской области РК в 2017 г. 
(приведенный в рублевые цены). Для класте-
ра 3 он соответствует уровню выпуска Воло-
годской области.

По нашему мнению, для решения обоз-
наченных вопросов необходима выработка 
новых форм ведения хозяйственной деятель-
ности, которые устранят противоречия, за-
ложенные в неолиберальной и неоиндустри-
альной концепциях, когда провозглашаются 
цели социализации экономики, усиления со-
циальной ориентированности экономическо-
го роста и развития, но при этом существует 
примат рыночной конкурентоспособности, 
которая должна обеспечиваться в первую 
очередь за счет гибкости рынка труда, что ве-
дет к возникновению все более изощренных 
форм эксплуатации труда, знаний, квалифи-
кации, качества жизни.

Для регионов кластера 1 такие решения 
могут быть связаны с поддержкой развития 
малого и среднего бизнеса (МСБ) среди са-
мозанятого и безработного населения на ос-
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Рис. 2. Оценки оптимального уровня инновационного производства
при заданном уровне производительности по моделям с постоянным (CRS)
и переменным (VRS) масштабом для регионов кластера 1 по данным 2017 г.

Рис. 3. Оценки оптимального уровня инновационного производства
при заданном уровне производительности по моделям с постоянным (CRS)
и переменным (VRS) масштабом для регионов кластера 3 по данным 2017 г.
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нове развития микрокредитования. Более 
того, РК имеет положительный опыт в дан-
ной сфере, так в 2017 г. выдано 7227 таких 
кредитов в объеме около 32 млрд. тенге (сред-
ний размер 4,42 млн. тенге). В 2018 г. около 
14 тыс. человек привлекли кредитов на бизнес 
в объеме 62 млрд. тенге. При этом на россий-
ском рынке микрокредитования с объемом 
в 121 млрд. рублей (около 650 млрд. тенге) 
доля кредитов для поддержки МСБ ничтож-
но мала. Можно сказать, что в России инстру-
мент отсутствует как таковой.

Также в РК отмечается уклон на кредито-
вание и поддержку МСБ в сельской местнос-
ти (до 83 % всех планируемых микрокреди-
тов в 2019–2021 гг. ориентированы на сель-
скую местность). При этом в документах РФ 
не обозначена проблема развития МСБ вне 
региональных центров. В качестве фокуса 
присутствуют моногорода.

С другой стороны, в Казахстане отмеча-
ется недостаточная компетентность потенци-
альных предпринимателей, особенно из сель-
ской местности, что препятствует их успеш-
ной работе. Здесь полезным может быть опыт 
России по формированию региональных ко-
манд с профессиональными экономистами-
кураторами для развития уровня профессио-
нальной подготовки будущих предпринима-
телей и разработки бизнес-плана.

Для кластера 3, где присутствует доста-
точно крупный бизнес, сконцентрированный 
на производстве первичных ресурсов, важно 
налаживать новые производства, которые вы-
ступят потребителями ресурсов и позволят 
реализовать профессиональное развитие на-
селения, обеспечивая рост производитель-
ности и дохода. Также стоит отметить, что 
развитие механизмов государственно-частно-
го партнерства в этой сфере позволяет обес-
печить приток частных средств и сформиро-
вать основы для привлечения услуг и продук-
ции со стороны МСБ в подобные проекты.
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Железнодорожные перевозки в Россий-
ской Федерации являются важной составля-
ющей транспортной системы страны и мира 
в целом. На сегодняшний день по протяжен-
ности железных дорог Россия занимает вто-
рое место в мире и уступает только США.

Железнодорожные перевозки, без сом-
нений, формируют условия для устойчивого 
социально-экономического развития страны, 
повышают мобильность населения и оптими-
зацию товародвижения, укрепляют экономи-
ческий суверенитет, национальную безопас-
ность и обороноспособность. Для поддержа-
ния пропускной способности и обеспечения 
максимальной эффективности железнодо-
рожных перевозок ОАО «РЖД» на постоян-
ной основе проводит работы по сокращению 
неэксплуатируемого парка тягового подвиж-
ного состава [1].

Для реализации поставленной задачи 
производители подвижного состава со своей 
стороны предлагают программы по разработ-
ке и внедрению новой транспортной унифи-

цированной платформы, которая предполага-
ет планомерное оздоровление имеющегося 
парка. В связи с повышенными требованиями 
в части бесперебойной эксплуатации постав-
ка нового подвижного состава производится 
на условиях сопровождения в течение всего 
жизненного цикла [2].

В этом случае одним из важнейших пара-
метров является стоимость жизненного цик-
ла. Такая стоимость складывается из затрат 
на разработку с последующим производс-
твом подвижного состава, эксплуатацию, 
поддержание его в работоспособном состоя-
нии в течение всего срока службы и последу-
ющую утилизацию. Исходя из опыта эксплу-
атации тягового подвижного состава, в том 
числе и зарубежных стран, можно сказать, 
что затраты на эксплуатацию составляют бо-
лее 50 % всех затрат [3].

Основной задачей поддержания беспере-
бойной эксплуатации подвижного состава яв-
ляется обеспечение рационального баланса 
суммарных затрат при планировании систе-
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мы материально-технического обеспечения 
и поддержания заданного уровня техничес-
кой готовности или коэффициента техничес-
кой готовности подвижного состава.

Коэффициент технической готовности 
определяется как отношение времени нахож-
дения подвижного состава в работоспособ-
ном состоянии к общей продолжительности 
эксплуатации в заданном интервале времени, 
включая все виды технического обслужива-
ния и ремонта [4].

Значительная часть затрат на проведе-
ние работ по техническому обслуживанию 
и ремонту подвижного состава составляет 
непредвиденное обслуживание. Главное от-
личие данного вида ремонта заключается 
в сложности его прогнозирования. Для мини-
мизации затрат на непредвиденное обслужи-
вание необходимо точное прогнозирование 
периодичности выхода из строя и замены 
оборудования, входящего в состав подвижно-
го состава.

Точность прогнозирования напрямую 
зависит от фактических показателей надеж-
ности подвижного состава, его компонентов 
и составляющих [5]. Для определения необ-
ходимого количества запасных частей обо-
рудования целесообразно произвести деком-
позицию подвижного состава на ряд узлов 
и групп оборудования, сформировав необхо-
димый перечень.

По каждой позиции составленного пе-
речня оборудования необходимо приводить 
интенсивность отказов оборудования, коэф-
фициент использования оборудования, на-
работки оборудования и вероятность отказа 
оборудования.

Соответственно стоимость замененного 
оборудования в целях выполнения непредви-
денного обслуживания в i-й год эксплуатации 
определяется по следующей формуле:

где СОбi — стоимость замененного оборудо-
вания в i-й год эксплуатации; Cj — стоимость 
j-го оборудования, руб.; Kj — количество j-го 
оборудования на 1 электровозе, шт.; Qji — 
фактическая вероятность отказа j-го оборудо-
вания в i-й год эксплуатации.

Фактическая вероятность отказа j-го обо-
рудования определяется по формуле:

где t — период эксплуатации, час, определя-
ется, как t = 8760 × i; λj — фактическая ин-
тенсивность отказов j-го оборудования, 1/час, 
определяется как

где OЗj — фактические отказы j-го оборудо-
вания, отказ на 1 млн. км; S — расстояние, 
принимается 1 млн. км для приведения по-
казателей надежности; Sср — фактический 
среднегодовой пробег на 1 электровоз, км.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что при подходе, основанном на оценке пока-
зателей надежности, решается несколько за-
дач материально-технического обеспечения 
в условиях эксплуатации подвижного состава 
в течение всего жизненного цикла: обеспече-
ние точности планирования затрат на обслу-
живание подвижного состава и оптимизация 
многономенклатурных запасов оборудования 
и запасных частей для поддержания заданно-
го коэффициента технической готовности.
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Актуальность темы научного исследо-
вания обусловлена необходимостью теоре-
тического переосмысления традиционного 
понимания российского управления пред-
приятиями и практического использования 
институциональных подходов к развитию 
российских предприятий всех отраслей, поз-
воляющих не только адаптировать их к пере-
менам, охватившим мир в последние десяти-
летия, на основе новых технологий иннова-
ционного управления: глобальных, динамич-
ных, матричных, гибких — но и сделать эти 
перемены источником устойчивого и конку-
рентоспособного развития регионов, стран.

Для эффективного инновационного разви-
тия российской экономики важна разработка 
инструментария по оптимизации роли инно-
вационного компонента, а именно — оценка 
уровня развития человеческого потенциала.

Выявим теоретическую значимость оцен-
ки индекса человеческого потенциала и в ка-

честве примера отметим несколько понятий 
известных зарубежных ученых-экономистов.

Так, Махбуб-уль-Хак разработал «Ин-
декс человеческого развития», который стал 
одним из самых влиятельных и широко ис-
пользуемых индексов для измерения чело-
веческого развития в разных странах. «Ин-
декс человеческого развития» (далее ИЧР) 
до 2013 года, а после «Индекс развития че-
ловеческого потенциала» (далее ИРЧП) — 
интегральный показатель, рассчитываемый 
ежегодно для межстранового сравнения и из-
мерения уровня жизни, грамотности, образо-
ванности и долголетия как основных харак-
теристик человеческого потенциала исследу-
емой территории [1].

Ученые и сейчас говорят об измерении 
человеческого потенциала. В 2001 году Бек-
кер с соавторами подчеркнул следующее: 
«Самое лучшее, что могут сделать менед-
жеры по ЧР для того, чтобы сделать свой 
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стратегический вклад, — это разработать 
систему измерений, которая бы убедительно 
продемонстрировала влияние ЧР на эффек-
тивность бизнеса. Они должны понимать, ка-
ким образом фирма создает стоимость и как 
измерять процесс создания стоимости. Это 
подразумевает проведение измерений чело-
веческого капитала, описанных далее» [2].

Актуальной является оценка человечес-
кого потенциала, а также проблема анализа 
уровня человеческого развития в отдельных 
экономических регионах. Человеческие ре-
сурсы пытаются измерить для того, чтобы да-
лее сравнивать полученные количественные 
значения для различных регионов (стран). 
В качестве меры человеческого потенциала 
используется такой показатель, как индекс 
развития человеческого потенциала.

Изучая данные известной методики (ме-
тодика Всемирного экономического форума), 
Клаус Шваб предложил оценивать челове-
ческий потенциал с помощью трех ключевых 
показателей [3]:

1) уровень жизни;
2) уровень грамотности (образования);
3) уровень долголетия.
На наш взгляд, необходимо обозначить 

интегральные показатели в теории челове-
ческого развития:

1) индекс физического качества жизни;
2) индикатор подлинного прогресса;
3) индекс развития с учетом неравенства 

полов;
4) индекс гендерного неравенства;
5) план благосостояния;
6) индекс качества жизни;
7) валовое Национальное Счастье (ВНС).
На базе адаптации международной ме-

тодики К. Шваба произведен расчет индек-
са для пяти крупных российских регионов 
на основе определения натурального лога-
рифма индекса человеческого потенциала 
по четырем ключевым показателям: ожида-
емая продолжительность жизни, ожидаемые 
годы обучения, средние годы обучения, вало-
вый национальный доход.

В связи с этим проведем анализ мегау-
ровня, основанный на показателях внутрен-
него валового продукта (ВВП) и показателях 
конкурентоспособности ряда развитых и раз-
вивающихся стран, включая Россию, для 
представления более реалистичной картины 

общемировых тенденций. Воспользуемся 
рейтинговыми отчетами Всемирного эконо-
мического форума (ВЭФ, Давос) [1] и Меж-
дународного института управления развити-
ем (IMD, Лозанна) по трем ключевым пока-
зателям, влияющим на индекс человеческого 
развития: уровню образования, уровню и ка-
честву жизни, уровню валового националь-
ного дохода. Страны поделены на три груп-
пы: страны с высоким рейтингом развития 
(1–20 место), страны со средним рейтингом 
развития (25–70 место), страны с низким рей-
тингом развития (100–140 место).

Результаты сравнительного межстрано-
вого анализа 15 стран мира за 2017–2018 гг. 
по уровню образования представлены в таб-
личной форме (таблица 1) [1].

Из таблицы следует, что странами-лидера-
ми из 140 стран по уровню образования явля-
ются Германия (1 место), Австралия (2 место), 
Великобритания (7 место), США (12 место), 
Швейцария (14 место). На диаграмме отраже-
ны полученные результаты (рис. 1).

Анализируя данные, можно отметить, 
что Германия и Австралия являются глав-
ными конкурентами за первое место в рей-
тинге стран мира с высоким образованием. 
Россия является страной со средним уров-
нем развития, занимая 32 место. Как отме-
чают эксперты, у России есть множество 
инновационных возможностей — челове-
ческий потенциал — для улучшения своих 
показателей в рейтинге. Однако образова-
ние в России сталкивается с рядом про-
блем: коррупцией, слабым законодательс-
твом в сфере образования, низким уровнем 
финансирования, падением престижности 
обучения в ПТУ и техникуме, финансовы-
ми трудностями. Марокко является страной 
практически с самым низким уровнем обра-
зования из-за высокой неграмотности среди 
женщин, и это одна из наиболее серьезных 
проблем, стоящих перед системой образо-
вания страны. Несмотря на принимаемые 
меры по защите прав женщин, на это влия-
ют социальное давление, бедность и, кроме 
того, далекое расположение школ для дево-
чек из сельских районов.

Результаты сравнительного межстрано-
вого анализа 15 стран мира за 2017–2018 гг. 
по уровню жизни представлены в табличной 
форме (таблица 2) [1].
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Из таблицы 2 следует, что странами-лиде-
рами с высоким рейтингом развития по уровню 
жизни из 140 стран являются Норвегия (1 мес-
то), Швейцария (2 место), США (11 место), Ве-
ликобритания (16 место), Франция (20 место). 
Среди стран со средним уровнем развития (25–
70 место) — Южная Корея (26 место), Италия 
(32 место), Аргентина (45 место). Россия зани-
мает 61 место, Колумбия — 67. Целесообразно 
выявить страны с низким уровнем развития: 
Иран (101), Индия (106), Нигерия (123), Гвинея 
(136), Афганистан (139). На диаграмме отраже-
ны полученные результаты (рис. 2).

Лидером по уровню жизни является Нор-
вегия, обеспечивающая благосостояние отде-
льных групп населения.

Одним из плюсов жизни в Норвегии яв-
ляется возможность получить поддержку 
в случае потери рабочего места. Уровень за-
работной платы в этой стране высокий. Од-
нако Норвегия считается дорогим государс-
твом. Далее следует Швейцария, в которой 
полезных ископаемых нет, но есть банки. 
Статус финансового мирового центра опре-
деляет высокий уровень жизни швейцарцев. 
Что касается России, как мы видим, она яв-
ляется страной со средним уровнем развития 
жизни и находится на 61 месте. Причиной 
такого уровня, по нашему мнению, является 
безработица. Большое неравенство в доходах 
существует между отдельными категориями 
населения и отдельными регионами. Средне-

1–20 место
Страны с высоким

рейтингом развития

25–70 место
Страны со средним
уровнем развития

100–140 место
Страны с низким
уровнем развития

Германия (1) Япония (26) Таиланд (102)
Австралия (2) Франция (29) Китай (108)

Великобритания (7) Россия (32) Вьетнам (115)
США (12) Украина (44) Египет (121)

Швейцария (14) Уругвай (67) Марокко (137)

Рис. 1. Рейтинг стран мира по уровню образования за 2017–2018 гг.

Таблица 1
Рейтинг стран мира по уровню образования за 2018 г. (составлено авторами)
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месячная заработная плата в столице почти 
втрое выше, чем в среднем по стране. Для вы-
явления грани между бедностью и достойной 
жизнью в статистике применяется показатель 
черты бедности — размер дохода, который 
обеспечивает поддержание минимального 
уровня жизни. Но в статистике не учитыва-
ются все категории бедных. Кроме бедных 
по доходам, у которых на одного члена се-
мьи приходится не больше официально уста-
новленного минимума, существует большая 
группа бедных «по лишениям», которые ста-
тистикой не охватываются. Это люди, попав-
шие в тяжелое материальное положение из-за 
болезни, иждивенцы и др. Рассматривая стра-
ны с низким уровнем развития, мы видим, 

что Афганистан занимает худшее положение. 
Число людей, которые могут обеспечить свои 
основные потребности, составляет около 
15 %, а уровень безработицы в Афганистане 
достиг 24 %. Но согласно докладу Азиатско-
го банка развития в 2019 году уровень эконо-
мического роста в Афганистане составляет 
2,5 % из-за сложной политической ситуации 
и проблем в сфере безопасности.

Результаты сравнительного межстрано-
вого анализа 15 стран мира из 140 за 2017–
2018 гг. по уровню валового национального 
дохода на душу населения представлены 
в табличной форме (таблица 3) [1].

Бесспорными лидерами на протяжении 
нескольких лет являются страны: Люксем-

1–20 место
Страны с высоким

рейтингом развития

25–70 место
Страны со средним
уровнем развития

100–140 место
Страны с низким
уровнем развития

Норвегия (1) Южная Корея (26) Иран (101)
Швейцария (2) Италия (32) Индия (106)

США (11) Аргентина (45) Нигерия (123)
Великобритания (16) Россия (61) Гвинея (136)

Франция (20) Колумбия (67) Афганистан (139)

Рис. 2. Рейтинг стран мира по уровню жизни за 2017–2018 гг.

Таблица 2
Рейтинг стран мира по уровню жизни за 2017–2018 гг. (составлено авторами)
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бург (1), Швейцария (3), США (8), Гонконг 
(16), Германия (19). Страны со средним уров-
нем развития: Япония (27), Испания (35), 
Греция (45), Польша (60), Россия (67). Стра-
ны с низким уровнем развития: Ямайка (104), 
Армения (119), Монголия (123), Украина 
(136), Египет (140). На диаграмме отражены 
полученные результаты (рис. 3).

Изучив рейтинг стран мира по уровню 
валового национального дохода, отметим, что 
Люксембург занимает лидирующее место. 
Также к странам с высоким уровнем развития 
относятся Швейцария — 3 место, США — 
8 место, Гонконг — 16 место и Германия — 

19 место. Экономика Люксембурга, как и эко-
номика Швейцарии, традиционно была ос-
нована на производственном, сталелитейном 
и химическом секторе. С массовым переносом 
производства в страны Азии на первый план 
выступил финансовый сектор. Он не только 
компенсировал потери, но и позволил гене-
рировать значительный доход. Рассматри-
вая страны со средним уровнем, видим, что 
наилучшее положение занимает Япония — 
27 место. Россия находится на 67 месте, не-
смотря на богатые природные ресурсы.

Египет является страной с самым низким 
уровнем развития, находясь на 140 месте. По дан-

1–20 место
Страны с высоким

рейтингом развития

25–70 место
Страны со средним
уровнем развития

100–140 место
Страны с низким
уровнем развития

Люксембург (1) Япония (27) Ямайка (104)
Швейцария (3) Испания (35) Армения (119)

США (8) Греция (45) Монголия (123)
Гонконг (16) Польша (60) Украина (136)

Германия (19) Россия (67) Египет (140)

Рис. 3. Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода
на душу населения за 2017–2018 гг.

Таблица 3
Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода

на душу населения за 2017–2018 гг.
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ным Всемирной продовольственной программы 
ООН, 31 % египетских детей в возрасте от шес-
ти месяцев до пяти лет не доедают, что составля-
ет один из самых высоких показателей в мире. 
Недоедание стало причиной снижения ВВП 
Египта примерно на 2 %, также низкому уровню 
ВВП послужили недавние кризисы. FDI отме-
чает эпидемию «птичьего» гриппа в 2006 году, 
кризисы, связанные с продовольствием, топ-
ливом и финансами в 2007–2009 годах, скачок 
цен на глобальном продовольственном рынке 
в 2010 году и ухудшение экономической ситуа-
ции, вызванное политической нестабильностью 
после революции 2011 года.
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Актуальность данной темы заключает-
ся в том, что наше исследование показывает 
важность такой экономической категории, 
как «удовлетворенность трудом».

Следует отметить, что вопросы удовлет-
воренности трудом персонала привлекали 
внимание еще в 30-х годах прошлого века. 
Само историческое содержание темы иссле-
дования в прошедшие полвека показывает, 
что учеными опубликовано достаточное ко-
личество научных статей. Однако современ-
ные реалии доказывают обратное: на сов-
ременном этапе эта проблема в практичес-
кой жизни не совпадает с теорией. Следует 
подчеркнуть, что историческое первенство 
в изучении проблемы удовлетворенности 
трудом и факторов, определяющих ее уро-
вень, принадлежит западным ученым. Од-
ними из лидеров предметной области стали 
Ф. Тейлор, А. Файоль, Э. Мейо, Г. Форд, 
А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, К. Альдерфер, 
Д. Мак-Клелланд, Ф. Херцберг, Л. Портер, 

Э. Лоутер, В. Врум, Р. Хьюзман, Дж. Хат-
филд, У. Э. Деминг, Б. Ф. Скиннер, М. Амс-
тронг [1].

В современных условиях проблема удов-
летворенности трудом персонала давно при-
влекает внимание многих ученых и в нашей 
стране. Целесообразно отметить, что боль-
шинство отечественных специалистов рас-
сматривают понятие «удовлетворенность 
трудом» как психологическую или социаль-
но-психологическую категорию. Большинс-
тво исследований, посвященных проблеме 
отношения к труду, удовлетворенности тру-
дом, текучести кадров, у нас в стране прове-
дены по философским наукам и рассматрива-
ют удовлетворенность трудом как философс-
кую категорию (А. Э. Левин, А. К. Мещеркин, 
К. Р. Хаава, Г. П. Бессокирная). В последние 
годы стали появляться работы, посвящен-
ные исследованию регионального управле-
ния, менеджмента. Теоретики А. Я. Кибанов 
и И. Б. Дуракова совершенствовали различ-
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ные теории и модели мотивации и удовлет-
воренности трудом, вырабатывали практи-
ческие рекомендации по применению своих 
теорий, часть из которых широко известны 
в России. [2].

Понятие «удовлетворенность трудом» 
в теории управления относят к школе чело-
веческих отношений, где четко определе-
на миссия. Повышение удовлетворенности 
трудом ведет к улучшению рабочей морали 
среди работников, а именно к снижению 
числа прогулов и случаев нарушения тру-
довой дисциплины, улучшению отношения 
к руководству и администрации предпри-
ятия, повышению готовности работников 
к сотрудничеству с руководством, уменьше-
нию текучести кадров и росту производи-
тельности труда [3, 4].

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о недостаточной разработанности проблемы 
удовлетворенности трудом в российской сов-
ременной науке по управлению персоналом. 
Однако в настоящее время важным вопросом 
для многих организаций является пробле-
ма взаимосвязи удовлетворенности трудом 
и эффективностью деятельности сотрудни-
ков. По нашему мнению, баланс внутренней 
среды по управлению персоналом повысит 
деловую активность.

Теория человеческих отношений базиру-
ется на следующих основополагающих иде-
ях [1, 5]:

— трудовая мотивация (социальные нор-
мы, а не материальные стимулы, призванные 
удовлетворить преимущественно базовые 
потребности персонала);

— важнейшая детерминанта высокой 
эффективности труда — удовлетворенность 
работой (достойная оплата, возможность слу-
жебного карьерного роста, внимание и заин-
тересованность руководителей к своим под-
чиненным, интерес к работе);

— большое значение для мотивации 
производительного труда имеют социальное 
обеспечение и забота о каждом сотруднике, 
информирование работников о коллектив-
ной цели, стратегии и миссии организации, 
установление коммуникаций между подчи-
ненными и руководителями всех звеньев или 
уровней.

Так, в соответствии с моделью школы 
человеческих отношений с точки зрения при-

нятия решений и управления на middle, entry 
уровне top-менеджеры могут продуктивно 
влиять на мотивацию работников, учитывая 
их социальные потребности и свою заинте-
ресованность в персонале организации. Ис-
пользование этой модели на практике управ-
ления подтолкнуло руководителей к предо-
ставлению подчиненным большей свободы 
в принятии решений относительно их рабо-
ты, а также к тому, чтобы шире информиро-
вать их о намерениях, положении дел, до-
стигнутых успехах и перспективах развития 
организации.

В настоящее время отраслевые иссле-
дования внутренней среды организаций ус-
луговой сферы позволяют получить пред-
ставление об удовлетворенности персонала 
своим трудом. Это, на наш взгляд, является 
внутренним резервом предприятия для повы-
шения собственных конкурентоспособных 
позиций на региональном рынке.

В исследовании приняло участие около 
300 респондентов, работающих в настоящее 
время на различных предприятиях г. Шахты 
Ростовской области: ООО Общественно-де-
ловой центр «Город будущего», Админист-
рация г. Шахты, Шахтинский автодорожный 
институт (филиал) Южно-Российского го-
сударственного технического университета 
(НПИ) имени М. И. Платова.

Мы определили мотивирующие факто-
ры, отображающие оценку трудовой актив-
ности, и показатели для выявления удовлет-
воренности различными сторонами работы. 
На вопрос об удовлетворенности условиями 
труда большинство респондентов ответили, 
что довольны своей работой — 60 % (рис. 1).

Согласно рисунку 40 % респондентов 
не могут определиться, удовлетворены ли они 
своей работой, а 60 % персонала все устраивает.

На вопрос «Устраивает ли Вас состояние 
и условия бытовых помещений?» 85 % персо-

Рис. 1. Удовлетворенность
условиями работы в организации
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нала заявили, что довольны той организаци-
ей, в которой они работают (рис. 2).

Мы провели анонимный опрос среди со-
трудников высшего, среднего и низшего звена 
на тему удовлетворенности жизнью в уходя-
щем 2019 году. Ответ нас удивил: 100 % пер-
сонала устраивает все в жизни, и они ничего 
не хотели бы изменить (рис. 3). Эта статис-
тика показывает, что в будущем сотрудники 
организации не планируют переезжать.

На наш взгляд, самым важным вопро-
сом является ясность стратегии организации. 
На рис. 4 отражено процентное соотноше-
ние персонала, которому понятна стратегия, 
и тем, кому она не ясна.

Из рис. 4 следует, что ясность стратегии 
понятна 95 % респондентов — сотрудникам 
высшего и среднего звена. И только 5 % — 
персонал низшего уровня — не понимают ее 
смысла. На практике видно, что высший уро-
вень разрабатывает стратегию, а выполняет 
ее средний и низший. И здесь виден некий 
дисбаланс.

На вопрос об удовлетворенности долж-
ностью и карьерой все респонденты ответи-
ли, что их устраивают роли в организации 
(рис. 5).

На вопрос, заданный с точки зрения эр-
гономики, «Устраивает ли вас обеспечение 
рабочего места всех необходимым?» респон-
денты ответили и утвердительно, и отрица-
тельно (рис. 6).

Из диаграммы следует, что 75 % респон-
дентов, работающих в организациях сферы 
услуг г. Шахты Ростовской области, удовлет-
ворены своим рабочим местом, но 25 % пер-
сонала оно не устраивает.

На вопрос о необходимости увеличения 
деловой активности через повышение квали-
фикации на основе методов оценки персона-
ла все единогласно ответили «да» (рис. 7).

Благодаря проведенному исследованию 
мы выявили узкие места. Большинство респон-
дентов не довольны своим графиком работы 
(частое задерживание на рабочем месте, рабо-
та в выходные дни), отсутствием у руководства 
привычки слушать и прислушиваться к мне-
нию коллектива, спонтанной сменой функцио-
нальных обязанностей и объемов работы, тех-
нической оснащенностью рабочего места.

Несмотря на выявленные негативные мо-
менты, мы видим и положительные, стиму-

Рис. 2. Удовлетворенность
организацией, в которой работаешь

(бытовые помещения)

Рис. 3. Удовлетворенность жизнью

Рис. 4. Ясность стратегии организации
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лирующие повышение трудовой активности 
персонала. Это благоприятные психологичес-
кие условия, возможность для саморазвития, 
самостоятельность в работе, карьерный рост, 
отношения с коллегами, санитарно-гигиени-
ческими условиями, разнообразие работы.

Следует отметить, что удовлетворен-
ность трудом является универсальным крите-
рием объяснения, интерпретации различных 
поступков отдельных работников и трудовых 
групп. Она определяет стиль, способ, мане-
ру общения администрации с работниками, 
т. е. различается поведение удовлетворенных 
и неудовлетворенных работников, управле-
ние удовлетворенными и неудовлетворенны-
ми людьми.

По результатам проведенного исследо-
вания можем сделать выводы о том, что за-
нятие и удержание конкурирующих позиций 
на рынке предприятий (организаций), города, 
региона во многом определяются выбранной 
стратегией и эффективностью ее управления 
и контроля. Высококвалифицированный ана-
лиз факторов, влияющих на конкурентоспо-
собность, является одним из ключевых зве-
ньев механизма управления.
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Сегодня российские предприятия функ-
ционируют в кризисных условиях, усугубля-
емых продолжающейся санкционной поли-
тикой зарубежных партнеров. Создавшиеся 
экономические отношения настоятельно тре-
буют от предприятий использования высоко-
эффективных управленческих технологий, 
способствующих сохранению финансовой 
устойчивости, платежеспособности эконо-
мических субъектов, тем самым обеспечивая 
их экономическую безопасность. А принятие 
управленческих решений и тактического, 
и стратегического характера, несомненно, 
должно базироваться на достоверной опера-
тивной информации в необходимых аналити-
ческих разрезах, формируемой учетно-анали-
тической системой экономического субъекта.

Первые разработки учетно-аналитичес-
кой системы в экономическом научном со-
обществе появились в 90-х годах прошлого 
столетия, и с тех пор исследования в данной 

области продолжаются. Тем не менее, не-
смотря на множество разработок в данной 
сфере, вопросы формирования оптимальной 
учетно-аналитической системы экономичес-
ких субъектов в условиях неопределенности 
не потеряли свою актуальность и становятся 
только острее.

На сегодняшний день в экономической 
литературе достаточно широко изучена учет-
но-аналитическая система предприятий в це-
лом, однако разработок в области ее форми-
рования по отдельным участкам учетно-ана-
литической работы явно недостаточно.

В ходе проведенного исследования при-
менялись следующие методы познания: ста-
тистический, динамический, сравнительный, 
логический, функциональный, индуктивный 
и дедуктивный, а также специфические ме-
тоды исследования: анализ и синтез, модели-
рование, конкретизация и абстрагирование, 
классификация, группировка и другие.
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

© 2019 г.     О. В. Буткова

Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», г. Зерноград

В статье рассмотрена учетно-аналитическая система, ее понятие и сущность. Оха-
рактеризованы учетно-аналитическая система собственного капитала экономического 
субъекта и ее подсистемы. На основе проведенных исследований была разработана кон-
цепция учетно-аналитической системы собственного капитала, приведены ее элементы, 
дана их краткая характеристика.

Ключевые слова: учетно-аналитическая система; собственный капитал; бухгалтерс-
кий учет; анализ; аудит.

The article considers the accounting and analytical system, its concept and essence. The 
accounting and analytical system of the economic entity’s own capital and its subsystems are 
characterized. On the basis of the conducted research, the concept of an accounting and analytical 
system of equity capital was developed, its elements are given, and their brief characteristics are 
given.

Key words: accounting and analytical system; equity; accounting; analysis; audit.
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Проведенное исследование показало, 
что в экономической литературе нет единого 
понятия учетно-аналитической системы как 
таковой. Разные авторы вкладывают в дан-
ное понятие разную смысловую нагрузку 
[6]: одни авторы исследуют охват обрабаты-
ваемых данных учетно-аналитической сис-
темой, тогда как другие описывают функ-
ции, методы и способы обработки информа-
ции учетно-аналитической системы, а также 
количество ее подсистем. Многие исследо-
ватели считают, что учетно-аналитическая 
система зависит от структуры управления 
и специфики деятельности экономическо-
го субъекта, а также от применяемых при-
нципов и методов его управления. При этом 

считается, что принципы и методы управле-
ния универсальны для всех экономических 
субъектов [4].

Таким образом, обобщая полученные 
в ходе исследования данные, под учетно-ана-
литической системой понимают комплекс 
взаимосвязанных функциональных подсис-
тем (элементов), обеспечивающих непрерыв-
ный сбор, систематизацию, обработку и пос-
ледующую оценку информации, формируе-
мой бухгалтерским учетом для проведения 
анализа эффективности деятельности эконо-
мического субъекта и аудита, подтвержда-
ющего достоверность предоставляемой его 
системой учета информации для принятия 
адекватных управленческих решений [1].

Рис. 1. Концепция учетно-аналитической системы собственного капитала предприятия



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2019. № 6ISSN 2075-2067

93

Собственный капитал является важней-
шей неотъемлемой частью функциониро-
вания экономического субъекта вследствие 
того, что именно он является основным ис-
точником формирования имущества послед-
него, то есть это тот потенциал, без которого 
невозможно функционирование предпри-
ятия, как и дальнейшее его развитие. Именно 
от состояния собственного капитала зависит 
финансовое благополучие экономического 
субъекта, его платежеспособность и финан-
совое состояние, следовательно, экономи-
ческая безопасность, поэтому исследование 
учетно-аналитической системы собственного 
капитала предприятия на сегодняшний день 
имеет неоспоримое значение.

Итак, под учетно-аналитической систе-
мой собственного капитала экономического 
субъекта следует понимать одну из состав-
ных частей его системы управления, заклю-
чающейся в объединении учетных и анали-
тических операций по формированию и ис-
пользованию собственного капитала, в осу-
ществлении своевременного и всестороннего 

анализа эффективности его использования 
(включая факторный анализ), основывающе-
гося на достоверных учетных данных. При 
этом основные методики учета и анализа 
постоянно совершенствуются для разумного 
их применения в единой учетно-аналитичес-
кой системе.

Для оптимальной организации учетно-
аналитической системы собственного капи-
тала необходимо на первом этапе разработать 
ее основную концепцию (рис. 1).

Все элементы учетно-аналитической 
системы формирования и использования 
собственного капитала (рис. 2) имеют разные 
цели, задачи, объекты, методы и предназначе-
ны для разных пользователей информацией.

Главной составляющей в учетно-анали-
тической системе формирования собствен-
ного капитала является учетная подсистема 
вследствие того, что благодаря бухгалтерской 
информации проводится анализ эффектив-
ности использования собственного капитала 
экономического субъекта, а также внутрен-
ний и внешний аудит.

Рис. 2. Элементы учетно-аналитической системы формирования
собственного капитала экономических субъектов
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В соответствии с принятой на каждом 
конкретном предприятии методологией 
и технологией учета учетная подсистема 
обеспечивает постоянное формирование, на-
копление, классификацию и обобщение не-
обходимой информации для формирования 
собственного капитала.

Основу учетной подсистемы составляет 
первичная информация, которая обеспечива-
ет информацией все виды учета: финансовый, 
управленческий, налоговый. Носителями 
первичной информации выступают унифи-
цированные или самостоятельно разработан-
ные на предприятии первичные документы. 
Именно на основе первичных документов 
осуществляется синтетический и аналити-
ческий учет собственного капитала эконо-
мического субъекта. В дальнейшем все дан-
ные синтетического и аналитического учета 
обобщаются в его регистрах, что формирует 
сводный учет собственного капитала, явля-
ющегося в свою очередь информационной 
основой для формирования отчетности пред-
приятия, которая с одной стороны выступает 
исходящей в учетной подсистеме, а с другой 
стороны — входящей информацией в анали-
тической подсистеме предприятия.

Аналитическая подсистема учетно-ана-
литической системы собственного капита-
ла предназначена для определения уровня 
эффективности его использования вследс-
твие того, что именно собственный капи-
тал является основой деятельности любо-
го экономического субъекта. Достаточная 
величина собственного капитала предпри-
ятия обеспечивает ему финансовую устой-
чивость, определенный запас финансовой 
прочности, необходимый для обеспечения 
его экономической безопасности, так как 
инвесторы более охотно вкладывают свои 
средства именно в те предприятия, где доля 
собственного капитала достаточно высо-
ка, поэтому экономический субъект обязан 
проводить анализ эффективности исполь-
зования своего собственного капитала, 
по итогам которого принимаются управлен-
ческие решения по поддержанию величи-
ны собственного капитала на достаточном 
уровне, и при необходимости предпринять 
меры по его наращиванию [2].

Аудит собственного капитала в учетно-
аналитической системе выполняет контроль-

ную функцию, так как при проведении ауди-
та осуществляется проверка правомерности 
формирования и изменения величины собс-
твенного капитала, а также достоверности 
отражения в отчетности всех операций, свя-
занных с формированием и использованием 
собственного капитала предприятия.

Причем в настоящее время предприятиям 
необходимо уделять пристальное внимание 
организации и постоянному осуществлению 
внутреннего контроля [3, 7] формирования 
и использования своего собственного капита-
ла вследствие того, что качественное прове-
дение проверки позволяет не только избежать 
ошибок в формировании собственного капи-
тала, исключить его неэффективное использо-
вание, но и нивелировать разногласия эконо-
мического субъекта со своими акционерами.

Таким образом, оптимально разработан-
ная учетно-аналитическая система собствен-
ного капитала будет непрерывно улучшать 
качество учетной информации, что позволит 
предприятиям разработать механизм оценки 
эффективности собственного капитала, най-
ти направления его оптимизации и сформи-
ровать принципиально новые направления 
развития экономических субъектов.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА,
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

Межпоколенные конфликты в современ-
ной российской семье, а особенно вопросы 
выяснения причин возникновения, динамики 
протекания и их урегулирования являются 
актуальной проблемой среди исследователей 
различных научных направлений и, в част-
ности, социологической науки. Конфликтные 
ситуации в семье часто возникают в процессе 
обострения противоречий во взаимоотноше-
ниях близких родственников, представителей 
разных поколений: между родителями и де-
тьми, представителями старшего поколения 
и внуками и т. д. Всесторонний анализ меж-
поколенных конфликтов в современной рос-
сийской семье имеет важное значение для по-

нимания процессов и изменений, происходя-
щих в самом институте семьи, способствует 
разработке мер демографической и семейной 
политики на государственном уровне. Ведь 
на современном этапе развития Россия пере-
живает сложный период социально-экономи-
ческой и политической трансформации, сан-
кционной политики, проводимой западными 
странами под давлением США, направлен-
ной на ключевые отрасли российской эконо-
мики, что не может не отражаться на семье 
как основной ячейке общества. Многие ис-
следователи обращают внимание на про-
блему низкой рождаемости, которая входит 
в число особо актуальных и угрожает чело-
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веческому выживанию. Межпоколенные кон-
фликты обостряют и усиливают кризисные 
явления в современной российской семье, от-
личающейся низкой рождаемостью, ориента-
цией на малодетность, распространенностью 
незарегистрированных браков, ростом вне-
брачных рождений и др. Социологи одними 
из первых начали писать о кризисных явле-
ниях в семье, ее противоречивом развитии. 
Семья, находящаяся в состоянии кризиса, де-
лает проблему межпоколенных конфликтов 
особенно сложной и многомерной.

Проблемами семьи и брака, взаимоот-
ношений в семье занимались в разное время 
А. Г. Харчев, М. С. Мацковский, А. И. Анто-
нов, Т. А. Гурко, А. Г. Здравомыслов, В. Т. Ли-
совский, В. М. Медков, Е. М. Черняк и мно-
гие другие авторы. Формам конфликтного 
взаимодействия в семье и поиску путей их 
разрешения посвятили свои работы такие ав-
торы, как И. В. Бестужев-Лада, И. С. Голод, 
Т. А. Гурко, В. А. Сысенко, Е. И. Холостова 
и др. Исследователи рассматривали причины 
и пути разрешения супружеских конфликтов, 
их типологию и динамику, психологичес-
кий климат семьи. По оценкам М. Д. Гарник, 
в период с 2008 по 2018 гг. ежегодно в России 
(Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 
Нижний Новгород и др.) защищается от 1 
до 3 диссертаций по теме межпоколенных 
конфликтов [1]. В настоящее время пробле-
мой межпоколенных конфликтов занимают-
ся такие авторы, как M. B. Вдовина [2] (цикл 
статей в рамках проекта МК-4433.2007.6 — 
Программа Президента РФ государственной 
поддержки молодых российских ученых), 
Х. Н. Дзаеи [3], О. А. Мосина, Ж. М. Китоко-
ва, Е. В. Мигунова, С. А. Судьин, Е. Е. Кутя-
вина, А. В. Курамшев, Г. М. Цинченко и др. 
[4]. В статьях этих авторов анализируются 
вопросы межпоколенного взаимодействия, 
влияние межпоколенного конфликта на вос-
питательный потенциал семьи, обращается 
внимание на конструктивные и деструктив-
ные способы регулирования конфликта, меж-
поколенные практики.

В научно-исследовательской литературе 
существуют различные подходы к трактова-
нию межпоколенного конфликта и конфлик-
тного взаимодействия поколений. Вначале 
обратимся к определению категории «поко-
ление». В Толковом словаре русского языка 

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой обращено 
внимание на три аспекта данного понятия: 
родство (родственники одной степени родс-
тва по отношению к общему предку), возраст 
(одновременно живущие люди близкого воз-
раста, например, молодое поколение) и об-
щую деятельность (группа людей, близких 
по возрасту, объединенных общей деятель-
ностью). В философии категория «поколе-
ние» выступает многозначным термином, 
обозначающим разные аспекты возрастной 
структуры и истории общества. С социологи-
ческой точки зрения важно подчеркнуть про-
блему взаимоотношений поколений в семье: 
«поколение — это генерация в семье, т. е. дед, 
отец, сын рассматриваются как представите-
ли старшего, среднего и младшего поколений 
родственников по прямой нисходящей ли-
нии» [5]. Жесткой прямой связи с критерием 
возраста в одной семье может и не быть, на-
пример, в одной семье деду может быть 75 лет, 
отцу — 40 лет, а сыну — 5 лет; в другой — со-
ответственно только 55, 30 и 5 лет. Более под-
робно теоретические основы изучения по-
нятия «поколение» рассмотрены Х. Н. Дзаеи 
[3]. В социологии изучение межпоколенных 
конфликтов в семье направлено не только 
на выяснение причин и следствий конфлик-
тов, профилактику и регулирование конфлик-
тных ситуаций, но и на изучение социального 
статуса разновозрастных людей, их адапта-
ции, выявление стереотипных особенностей 
каждого поколения и анализ взаимодействия 
межпоколенной культуры.

Множественные подходы к определе-
нию межпоколенного конфликта позволяют 
рассматривать семейный конфликт как про-
тивостояние, столкновение между членами 
одной семьи в вопросах ее жизнедеятельнос-
ти, а отличительной чертой межпоколенно-
го конфликта является столкновение проти-
воположных позиций, мнений, ценностных 
ориентаций членов семьи различных поко-
лений, например, конфликт «отцов и детей», 
поскольку глобальной причиной их конфлик-
тности выступает общепризнанный факт бо-
лее быстрого развития детей по сравнению 
с родителями.

Семья в межпоколенных отношениях 
выступает в качестве основы формирова-
ния отношений между поколениями, а также 
важнейшим посредником и базовой ячейкой 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2019. № 6ISSN 2075-2067

98

межпоколенных связей. ООО «ИнФОМ» 
в рамках заказа Фонда «Общественное мне-
ние» 30 сентября 2018 г. был проведен оп-
рос граждан РФ от 18 лет и старше с целью 
выяснения отношения граждан к получению 
психологической поддержки при возникно-
вении конфликтов в семье. Были получены 
следующие результаты: 71 % участников оп-
роса помощь психологов для себя исключа-
ют, а из 35 % обычно обращающихся за сове-
том, психологической поддержкой, помощью 
к кому-нибудь, 91 % респондентов предпочи-
тает обращаться к родственникам и близким 
друзьям.

С целью исследования проблемы меж-
поколенных конфликтов в семье нами было 
проведено социологическое исследование 
«Межпоколенные конфликты в семьях сред-
него российского города». Респондентам го-
рода Шахты Ростовской области было пред-
ложено ответить на вопросы, выявляющие 
отношение населения к проблеме межпоко-
ленных конфликтов в семье, выделить фак-
торы, причины и пути предупреждения меж-
поколенных конфликтов. Основным методом 
сбора данных был анкетный опрос. Объек-
том исследования являлись представители 
разных поколений: представители молодого 
поколения в возрасте от 16 до 30 лет (60 %) 
и представителей среднего поколения в воз-
расте от 31 до 55лет (40 %).

Анализ результатов нашего исследования 
показал, что уровень озабоченности респон-
дентов данной проблемой достаточно высок. 
Большинство опрошенных нами респонден-
тов (75 %) считает, что проблема межпоко-
ленных конфликтов в семье на сегодняшний 
день является актуальной. Проблема межпо-
коленных конфликтов существовала всегда 
с момента возникновения семьи, находилась 
в центре внимания не только исследователей, 
но и людей различных поколений. В обще-
ственном сознании идеи, взгляды и мнение 
одного поколения формируют отношение 
к другому поколению, что и выявляет опре-
деленный срез проблем.

В начале нашего исследования респон-
дентам было предложено определить поня-
тие «межпоколенный конфликт». Получен-
ные данные нашего исследования наглядно 
свидетельствуют о том, что среди общего 
числа опрошенных респондентов лидируют 

следующие представления: межпоколенный 
конфликт — это проблемы взаимоотноше-
ний «отцов» и «детей», так считают 38 % 
опрошенных. На втором месте по популяр-
ности представление о том, что межпоко-
ленный конфликт — это разногласия между 
поколениями вообще, в том числе и семье 
(35 %). На третьем месте: межпоколенный 
конфликт — это конфликт между родите-
лями и детьми, прародителями и внуками, 
свойственниками (свекровь-сноха и т. п.) — 
22 % респондентов. И только 3 % респонден-
тов считают, что это «отказ поколений друг 
от друга, вплоть до полного прекращения 
контактов», а 2 % опрошенных затруднились 
ответить на поставленный вопрос. Разни-
ца в понимании межпоколенного конфликта 
в семье определяется, на наш взгляд, не толь-
ко возрастными различиями, но и имеющим-
ся жизненным опытом, ценностями и норма-
ми. Каждый человек вкладывает свой собс-
твенный смысл в определение категории 
«межпоколенный конфликт».

Интересный подход предложен Н. Б. Гор-
бачевой, которая обратила внимание на раз-
ницу взрослого и молодого поколений: это 
люди с другим прошлым (дети не пережили 
того, что сформировало взрослых); это люди 
с другим будущим (детям предстоит решать 
ряд проблем, которые не стояли перед их 
родителями); у людей другого поколения 
другое настоящее (молодое поколение фор-
мирует свое социальное пространство, жи-
вет со старшим поколением и в то же время 
в другом мире) [6].

Противоречивые интересы участников 
конфликта являются побудительными мотива-
ми к их активному действию. Кто же выступа-
ет инициатором межпоколенного конфликта 
чаще всего? Младшее поколение часто оп-
ределяет инициатором конфликта родителей 
(26,7 %), скорее всего, потому что не понимает 
и не желает понять старшее поколение, счи-
тая, что родители в чем-то старомодны или же 
имеют совсем другие взгляды на жизнь. 
В свою очередь, среди людей среднего поко-
ления 30 % опрошенных, наоборот, считают 
инициаторами конфликта детей. Вероятно, 
старшее поколение часто оценивает предпоч-
тения, увлечения, вкусы детей как вещи, мо-
рально разрушающие личность, что со сто-
роны молодого поколения может вызывать 
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обиду, гнев, раздражение и т. д., отсюда и про-
истекает конфликт разных поколений. Следу-
ет отметить, что 20 % респондентов среднего 
поколения (и столько же — 20 % ответов рес-
пондентов среднего поколения) считает, что 
инициаторами конфликта могут быть не толь-
ко дети или родители, но и другие члены се-
мьи. Также среднее поколение более склонно 
возлагать ответственность на себя за качес-
тво взаимоотношений между поколениями, 
из них 25 % считает инициаторами конфликта 
себя, при этом среднее поколение более под-
готовлено к посреднической функции во внут-
рисемейных отношениях. 21,7 % респонден-
тов молодого поколения также самокритичны 
и считают себя ответственными за начало кон-
фликта в семье. Среди представителей моло-
дого и среднего поколения достаточно редко 
указывали, что инициатором конфликта могут 
стать бабушки и дедушки (соответственно 
8,3 % и 2,5 %). Среди респондентов довольно 
большой процент (22,9 %) затруднившихся 
ответить на данный вопрос, вероятнее всего, 
потому что зачастую в конфликтной ситуации 
респонденты считают виновными все сторо-
ны, которые принимают участие в конфликте. 
Таким образом, родители чаще всего считают 
инициаторами конфликта детей, а дети — ро-
дителей, что связано с различными интереса-
ми родителей и ребенка, а это в итоге и порож-
дает конфликт.

Далее респондентам предлагалось на-
звать основные факторы (несколько вариан-
тов ответа), способствующие возникнове-
нию и развитию межпоколенных конфликтов 
в семье. Анализ ответов позволяет сделать 
вывод о том, что в определении инициатора 
конфликта у членов семьи разных поколений 
нередко расходится мнение, но у них выяв-
лено единодушие в определении факторов, 
способствующих возникновению межпоко-
ленных конфликтов. Почти все опрошенные 
респонденты чаще всего подчеркивали раз-
ные ценности поколений как фактор, влия-
ющий на возникновение конфликтов (93 %), 
возможно, это связано с тем, что у каждого 
поколения есть своя система взглядов и цен-
ностей, очень важная для него, и эту систему 
ценностей каждое поколение готово отста-
ивать. Для 41 % респондентов важным фак-
тором возникновения конфликта выступает 
«падение нравов» и для 25 % — «непочтение 

к возрасту», что в свою очередь может свиде-
тельствовать о духовном кризисе общества, 
разрушении системы моральных норм и цен-
ностей. Пришедший в современное российс-
кое общество индивидуализм вместе с либе-
ральными ценностями выдвигает на первый 
план «индивидуальный успех» против се-
мейного благополучия (является значимым 
фактором для 39 % респондентов). 11 % рес-
пондентов не связывают межпоколенные 
конфликты в семье с общественными про-
цессами. Таким образом, все перечисленные 
факторы способствуют возникновению меж-
поколенных конфликтов в семье, а те изме-
нения, которые происходят в современном 
российском обществе, неизбежно отражают-
ся на межпоколенных отношениях.

Под влиянием перечисленных факторов, 
способствующих возникновению межпо-
коленного конфликта, между различными 
поколениями формируются и конкретные 
причины этого конфликта. В семье боль-
шое количество причин межпоколенных 
конфликтов, которые зависят от многих об-
стоятельств (личностных, общественных, 
ситуативных и т. д.). Респондентам было 
предложено проранжировать причины меж-
поколенных конфликтов, наиболее часто вы-
деляемые в научной литературе [7]. По ито-
гам опроса, самыми распространенными 
причинами, влияющими на возникновение 
межпоколенных конфликтов в семье, являют-
ся: «совместная жизнь поколений в стеснен-
ных условиях» (60 %) и «несовместимость 
интересов и целей сторон» (53 %). Высокий 
конфликтный потенциал несут в себе такие 
причины, как «вмешательство родственников 
в жизнь семьи» (их отметили соответствен-
но 38 % опрошенных) и материальные про-
блемы (34 %). Достаточно часто отмечалась 
«борьба за власть и влияние в семье», данный 
ответ в качестве причины конфликта назвали 
25 % опрошенных. Пристрастие к спиртному 
одного из членов семьи, по данным нашего 
исследования, указали 21 % опрошенных, 
аморальное поведение членов семьи так-
же указали 21 % опрошенных. 9 % считают, 
что причина межпоколенного конфликта — 
вступление в брак с «неподходящим» чело-
веком одного из членов семьи. Различные 
проблемы со стороны родителей также усу-
губляют напряжение в межпоколенном об-
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щении: развод или раздельное проживание 
родителей отметили в качестве причины 9 % 
опрошенных. Как правило, эти причины на-
капливаются в семье постепенно и воздейс-
твуют комплексно. В основном они отражают 
ценностно-нормативные и статусно-ролевые 
противоречия, острые социальные пробле-
мы между поколениями на макросоциальном 
уровне.

Следующим вопросом в нашем иссле-
довании стало выявление принципов, на ко-
торых должны строиться отношения между 
поколениями. Мнения респондентов при 
ответе на этот вопрос разделились следую-
щим образом. 41 % опрошенных отметили, 
что отношения между поколениями долж-
ны строиться как равноправные и их можно 
назвать демократическими. В целом, судя 
по приведенным данным, как и молодое, так 
и среднее поколение стремятся к установле-
нию отношений «на равных». Вероятно, это 
связано с тем, что современная модель пре-
дусматривает равноправие всех членов се-
мьи, как в отношении принятия решений, так 
и в плане взаимодействия с младшим поколе-
нием, такая эгалитарная структура взаимоот-
ношений между поколениями способствует 
развитию толерантности, инакомыслия и от-
ношения к младшим членам семьи как к рав-
ным. Авторитарный тип взаимоотношений 
между поколениями (когда к младшим не от-
носятся как к равным и они должны подчи-
няться старшим) был характерен для 26 % 
всех опрошенных. В семье часто выстраива-
ется иерархия отношений между родителя-
ми и детьми, когда младшим не дозволяется 
иметь свою точку зрения, которая отличается 
от родительской. 29 % респондентов нашего 
исследования полагают, что в этом вопросе 
все зависит от внешних обстоятельств. За-
труднились ответить на данный вопрос 4 % 
опрошенных. Из полученных нами данных 
мы можем сделать вывод о том, что принци-
пы, на которых должны строиться межпоко-
ленные отношения, оказывают значительное 
влияние на характер взаимодействия между 
молодым и старшим поколением.

С точки зрения 37,5 % респондентов 
среднего поколения и 41,7 % респондентов 
молодого поколения, отношения в семье 
должны строиться «на равных», «младшие 
должны подчиняться старшим» — соответс-

твенно 30 % и 23,3 % ответов респонден-
тов, полагаются на внешние обстоятельства 
27,5 % респондентов среднего и 31,7 % мо-
лодого поколений. В ответах на поставлен-
ный в исследовании вопрос, как видим, яв-
ных расхождений в представлениях молодо-
го поколения и среднего поколения не выяв-
лено. В большинстве случаев преобладают 
демократические установки равноправного 
взаимоотношения, что подтверждается фак-
том все большей распространенности таких 
семей. В то же время не исключены слу-
чаи иерархичности семейных отношений 
с преимущественным положением старших 
за счет возраста и статуса.

В ходе нашего исследования было вы-
яснено мнение респондентов относительно 
того, влияет ли большая разница в возрасте 
на отношения между поколениями. Боль-
шинство респондентов (55 %) в возрасте 
от 16–30 лет уверены, что большая разница 
в возрасте способна повлиять на отношения 
между поколениями. Это означает, что про-
блема межпоколенных конфликтов, с точки 
зрения молодежи, в определенной степени 
связана с тем, что слишком большая разница 
способствует разрыву между поколениями, 
очерчивает четкую и яркую границу меж-
ду ними, что в свою очередь может привес-
ти к усугублению конфликта. Лишь 36,7 % 
респондентов молодого поколения считают, 
что разница в возрасте не влияет на межпо-
коленные конфликты. Среди респондентов 
среднего поколения наблюдается обратная 
тенденция: 50 % считают, что разница в воз-
расте на межпоколенные конфликты не вли-
яет, 40 % опрошенных согласились с тем, что 
разница в возрасте способствует межпоко-
ленным конфликтам в семье.

Предупреждение и урегулирование меж-
поколенных конфликтов в семье, приводя-
щих к негативным последствиям, выступает 
важной задачей для семьи и общества. В свя-
зи с процессами, происходящими в совре-
менном российском обществе, отражающи-
мися на семье, происходят трансформации 
традиционных семейных норм и ценностей, 
что детерминирует поиск новых подходов 
к предупреждению и урегулированию меж-
поколенных конфликтов в семье.

Предупреждение межпоколенного кон-
фликта направлено на предотвращение воз-
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можного конфликта в семье, недопущение 
разногласий, путь взаимного примирения 
сторон с результатом устранения причин, 
порождающих конфликт. Предупреждение 
представляет собой совокупность позитив-
ных действий в том числе и самих участни-
ков конфликта, которые прекращают проти-
воборство. Урегулирование конфликта может 
рассматриваться как процесс нахождения 
взаимоприемлемого решения проблем, вов-
лекших участников в конфликт. Разрешение 
конфликта может быть полным (с устранени-
ем его причин) и неполным (снятие напряже-
ния, что не гарантирует от вспыхивания кон-
фликта в будущем).

Способствовать предупреждению и раз-
решению межпоколенных конфликтов в се-
мье должны в первую очередь сами участни-
ки конфликта на уровне взаимодействия всех 
членов семьи. С таким утверждением соглас-
ны 70 % респондентов нашего исследования. 
Данный вариант — безусловный лидер в от-
ветах респондентов, так как в современной 
российской семье проблемы принято решать 
силами самих конфликтующих сторон. Такие 
результаты свидетельствуют о том, что в на-
шей культуре не принято выносить семей-
ные дела на всеобщее обсуждение, и поэтому 
в разрешении межпоколенного конфликта 
большинство семей надеются на самопо-
мощь и не желают никого посвящать в свои 
дела. Почти половина опрошенных (43 %) 
рассчитывает на помощь родственников, ве-
роятно, потому что родственники могут быть 
наиболее осведомлены о предыстории конф-
ликта, который разворачивался на их глазах, 
и могут поспособствовать разрешению кон-
фликта. Так же при разрешении конфликта 
респонденты надеются на посредничество 
наиболее авторитетного члена семьи (38 %). 
Привлекать к решению своих проблем квали-
фицированных специалистов склонны 14 % 
опрошенных. 11 % опрошенных считают, что 
самый старший представитель семейного 
рода может поспособствовать разрешению 
межпоколенного конфликта. 11 % в конф-
ликтной ситуации обратятся за помощью 
к друзьям и знакомым. В представлениях мо-
лодых людей и среднего возраста при ответе 
на поставленный вопрос в исследовании су-
щественных расхождений выявлено не было. 
В современных условиях необходимо более 

широко применять на практике организацию 
переговоров в семье, использование посред-
ничества, семейного консультирования, под-
держку сотрудничества сторон, достижение 
компромисса и т. п. Эти методики могут ис-
пользоваться родственниками самостоятель-
но или с помощью специалистов, работаю-
щих с семьей (психологов), их считают необ-
ходимыми посредниками в урегулировании 
в случае возникновения конфликта в семье 
38 % женщин и 16 % мужчин, к социальному 
педагогу обратились бы 4 % представитель-
ниц женского пола и 3 % мужчин, к социаль-
ным работникам готовы обратиться менее 
2 % респондентов нашего исследования. По-
давляющее большинство участников опроса 
помощь психологов, социальных работни-
ков, педагогов и других квалифицированных 
специалистов для себя исключают. И все же 
в предупреждении и урегулировании конф-
ликтов в семье важную роль играет не только 
нормативно-правовая база, но и укрепление 
и пропаганда семейных ценностей и норм 
межпоколенческого взаимодействия, таких 
как взаимоуважение, диалог и др., а также 
нужны комплексные усилия семьи, общества 
и государства.

Межпоколенными конфликтами невоз-
можно эффективно управлять только на ос-
нове здравого смысла, поэтому важной зада-
чей является выбор путей их предупрежде-
ния. Отвечая на вопрос нашего исследования 
о наиболее эффективных путях предупреж-
дения межпоколенных конфликтов в семье, 
71 % респондентов подчеркнули важность 
усиления нравственного и эстетического вос-
питания молодежи; 59 % участников опроса 
основной путь предупреждения межпоколен-
ных конфликтов в семье видят в состоянии 
самого государства, его стабильности, уве-
ренности в завтрашнем дне; 52 % — в созда-
нии надежной материальной базы развития 
семьи; 17 % полагают необходимым участие 
государства в развитии социальных консуль-
тационных и реабилитационных центров для 
семей, а также совершенствование соответс-
твующих направлений в государственной со-
циальной политике (8 %).

Таким образом, изучение межпоколен-
ных отношений в современной российской 
семье имеет значимые теоретические и прак-
тические результаты. Анализ результатов на-
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шего исследования показал, что уровень оза-
боченности респондентов проблемой меж-
поколенных конфликтов в семье достаточно 
высок. Межпоколенные отношения в семье 
объединяют в себе признаки межгрупповых 
и межличностных отношений, которые могут 
вести к возникновению межпоколенных кон-
фликтов. В качестве доминирующих факто-
ров, способствующих межпоколенным конф-
ликтам в семьях, выступают разные ценнос-
ти поколений, падение нравов, превосходство 
индивидуальных ценностей над семейными. 
Совместное проживание в стесненных усло-
виях и несовместимость целей сторон высту-
пают одними из наиболее распространенных 
причин межпоколенных конфликтов. Анализ 
межпоколенных конфликтов в семье является 
важным аспектом в разработке государствен-
ной семейной политики, стратегии взаимо-
действия поколений в России, что предусмат-
ривает также разработку правовых и консуль-
тативных услуг в развитии семьи, создание 
благоприятных условий для предупреждения 
и разрешения межпоколенных конфликтов 
в семье. Разработка и реализация государс-
твенной социальной политики является важ-
ным механизмом регулирования конфликтов 
в семье. Необходим учет интересов различ-
ных поколений, укрепление их социального 
статуса и гармонизация отношений, развитие 
законодательной базы и др.
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Эффективность и качество труда медицин-
ских работников, испытывающих при выпол-
нении своих профессиональных обязанностей 
влияние множества вредных факторов, непос-
редственно связаны с состоянием их здоровья. 
Для среднего медицинского персонала харак-
терны такие особенности профессиональной 
деятельности, как ненормированность рабо-
чего дня, повышенные психоэмоциональные 
и физические перегрузки, отсутствие регла-
мента, определяющего время труда и отдыха.

Современные статистические данные 
и научные исследования свидетельствуют 
о росте заболеваемости медицинских сестер, 
имеющем такие последствия, как професси-
ональное заболевание или временная утрата 
работоспособности. Работоспособность ме-
дицинского персонала прямо зависит от ус-
ловий труда и контакта с профессиональны-
ми вредностями. Хотя исследования в об-
ласти охраны труда и техники безопасности 
среди сестринских работников за пределами 
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В данной статье рассматриваются основные аспекты охраны здоровья медицинских 
сестер, регламентированные различными нормативными и правовыми документами 
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направлений, связанных с защитой профессионального здоровья среднего медицинского 
персонала. Авторы приходят к выводу, что зарубежная нормативно-правовая 
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западных стран носят фрагментарный харак-
тер, они привлекают все большее внимание, 
как государственных институтов, так и ме-
дицинских профессиональных организаций. 
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) и Международный совет медсестер 
(ICN) заявили о необходимости более эффек-
тивной защиты специалистов здравоохране-
ния разных стран.

Исходя из этого, можно сказать, что вы-
сокие профессиональные риски здоровью 
медицинских работников в отечественном 
здравоохранении отражаются в первую оче-
редь в большом количестве профзаболева-
ний. К концу ХХ века здравоохранение стало 
второй отраслью экономики по числу про-
фессиональных заболеваний после сельского 
хозяйства [1].

Потребность общества в повышении ка-
чества медицинской помощи и эффективнос-
ти профессиональной деятельности меди-
цинского персонала привели к постепенному 
формированию нормативно-правовой базы, 
направленной на обеспечение безопасных 
условий труда и здоровьесбережение ме-
дицинских работников. Профессиональная 
деятельность медицинских сестер является 
индикатором результативности и эффектив-
ности современного здравоохранения.

В настоящее время нормативно-право-
вые основания регулирования профессио-
нальных рисков здоровью в отечественном 
здравоохранении базируются на таких общих 
документах, как Конституция РФ, Трудовой 
Кодекс РФ, а также Федеральных законах 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» от 30.03.1999 г., регламен-
тирующем и конкретизирующем санитарно-
эпидемиологические нормы, «О специаль-
ной оценке условий труда» от 28.12.2013 г., 
обязывающем работодателей оценивать ус-
ловия трудовой деятельности.

Согласно Конституции РФ здоровье ме-
дицинских работников охраняется законом, 
а каждое медицинское учреждение несет от-
ветственность за здоровье своего персонала, 
поскольку каждый имеет право на охрану 
здоровья в целом и медицинскую помощь, 
а те должностные лица, которые противо-
действуют соблюдению данной нормы, долж-
ны нести ответственность (в соответствии 
со статьей 41) [3]. Кроме этого, Конституция 

РФ устанавливает и конкретизирует права че-
ловека в отношении труда (статья 37). В час-
тности, регламентируется право на отдых, 
безопасный труд, а также вознаграждение 
за труд.

Трудовой Кодекс Российской Федерации 
также применим как по отношению к от-
дельным гражданам, так и работодателям, 
обязываемым к выполнению требований ор-
ганизации труда и безопасности на рабочем 
месте. Так, Трудовой Кодекс РФ (далее — ТК 
РФ) отражает следующие аспекты трудовой 
деятельности, имеющие значение для орга-
низации труда и регулирования профессио-
нальных рисков здоровью медицинских сес-
тер, в частности: безопасность рабочего мес-
та и условий труда, нормы рабочего времени, 
отдых, возмещение ущерба, защита трудовых 
интересов — в том числе при участии про-
фессиональных ассоциаций.

Безопасность рабочего места и усло-
вий труда

Организация рабочего места регулирует-
ся статьей 21 ТК РФ, где указываются основ-
ные права и обязанности работников [9]: «ра-
ботник имеет право на рабочее место, соот-
ветствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, пре-
дусмотренным коллективным договором». 
Кроме того, условия труда должны быть из-
вестны при поступлении на работу в виде 
исчерпывающей информации. Также в ста-
тье 163 ТК РФ перечисляются требования 
к работодателю для выполнения работником 
своих обязанностей: «исправное состояние 
помещений, сооружений, машин, техноло-
гической оснастки и оборудования; своевре-
менное обеспечение технической и иной не-
обходимой для работы документацией; над-
лежащее качество материалов, инструмен-
тов, иных средств и предметов, необходимых 
для выполнения работы, их своевременное 
предоставление работнику» [9], то есть те ус-
ловия, которые отвечают требованиям охра-
ны труда и безопасности. В статьях 219 и 220 
ТК РФ регулируются отношения работника 
и административных государственных орга-
нов власти. Со стороны государства работник 
должен быть обеспечен возможностью соци-
ального страхования от несчастных случаев 
и профзаболеваний, предупрежден о сущест-
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вующих рисках на рабочем месте, обеспечен 
средствами индивидуальной и коллективной 
защиты в соответствии с требованиями охра-
ны труда за счет средств работодателя [9].

Регламентация санитарно-эпидемиоло-
гических норм отражена и конкретизирована 
в Федеральном законе «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 г. [13]. Особо необходимо от-
метить порядок специальной оценки условий 
труда, установленный Федеральным зако-
ном «О специальной оценке условий труда» 
от 28.12.2013 г., в соответствии с которым все 
работодатели должны проводить специаль-
ную оценку условий труда.

Что касается основных направлений по-
литики государства в сфере охраны труда, 
то с точки зрения регулирования професси-
ональных рисков здоровью работников мож-
но перечислить следующие аспекты, изло-
женные в статье 210 ТК РФ [9]: сохранение 
жизни и здоровья работников; профилактика 
несчастных случаев и рисков здоровья; учет 
несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний; защита интересов работников, 
пострадавших от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний; 
компенсации за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Реализация этих 
направлений обеспечивается как органами 
государственной власти РФ, так и органами 
местного самоуправления и работодателями.

Одним из самых важных пунктов требо-
ваний охраны труда в сфере медицины явля-
ется обеспечение работников организации 
средствами индивидуальной защиты, что 
определяется в статье 221 ТК РФ. Так для 
медицинских работников это предполагает 
выдачу специальной одежды, обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты в зави-
симости от выполняемой ими деятельности. 
Работодатель за счет своих средств обязан 
обеспечивать своевременную выдачу, хране-
ние, стирку, сушку, ремонт и замену средств 
индивидуальной защиты.

Регламентация рабочего времени также 
осуществляется в ТК РФ. Для медицинских 
работников согласно статье 350 определя-
ется сокращенная продолжительность ра-
бочего времени [9]; а если персонал занят 
во вредных условиях труда (ФЗ №426 [11]), 
то нормы времени устанавливаются еще 

меньше — до 36 часов (статья 92 ТК РФ). 
Кроме того, Постановлением Правительства 
РФ от 14.02.2003 г. №101 установлена сокра-
щенная продолжительность рабочей недели 
для медицинских работников определенных 
специальностей [5]. Например, для тех, кто 
проводит гамма-терапию — 24 часа; для тех 
работников, труд которых связан с опаснос-
тью инфицирования — 30 часов; для работ-
ников ЛПУ физиотерапевтических и стома-
тологических отделений — 33 часа.

С точки зрения занятости сектор здра-
воохранения и социальной помощи являет-
ся одним из крупнейших секторов, предо-
ставляющих услуги в экономике США [17]. 
По прогнозам, к 2024 году этот сектор будет 
самым быстрорастущим, и ожидается, что 
профессии в сфере здравоохранения доба-
вят больше рабочих мест, чем любая другая 
профессиональная группа [17]. Помимо того, 
что сектор здравоохранения играет важную 
роль в обеспечении занятости на националь-
ном уровне, он играет жизненно важную роль 
в укреплении общественного здравоохране-
ния. Его услуги включают лечение болезней 
и травм и поддержание здоровья [23].

В США вопросы, связанные с охраной 
труда медицинских работников, регламенти-
руются Федеральным управлением по безо-
пасности и гигиене труда (OSHA). В 1979 году 
Конгресс принял Закон о безопасности и ги-
гиене труда, в результате которого было со-
здано OSHA, являющееся государственным 
органом, ответственным за обеспечение бе-
зопасных и здоровых условий труда для ра-
ботников путем установления и обеспечения 
соблюдения стандартов, а также путем пре-
доставления обучения, пропаганды, обра-
зования и помощи. Однако в каждом штате 
существует местное законодательство, регла-
ментирующее медсестринскую деятельность. 
Федеральное правительство США (через 42 
кодекса федерального регулирования) тре-
бует, чтобы больницы, сертифицированные 
для участия в Medicare, имели достаточный 
штат сотрудников [19]. Тем не менее, только 
14 штатов в настоящее время разрабатывают 
правовые основы медсестринского законо-
дательства. В нормативных актах говорится, 
что в больницах, участвующих в программе 
Medicare, должно быть надлежащее медицин-
ское обеспечение. Таким образом, федераль-
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ное правительство разрешает каждому штату 
принимать конкретные законы о медсестрин-
ском персонале [18].

Управление по безопасности и гигие-
не труда (OSHA) описывает больницы как 
«одно из наиболее стрессовых мест для ра-
боты с потенциальными опасностями, кото-
рые включают опасные для жизни травмы 
и заболевания, осложненные переутомлени-
ем, нехваткой персонала, плотным графи-
ком, оформлением документов, сложным или 
неисправным оборудованием, сложной ие-
рархией полномочий и навыков, зависимых 
и требовательных пациентов, а также смертя-
ми пациентов» [20].

Никакого национального стандарта для 
соотношений медсестер и пациентов (т. е. 
количества пациентов, назначаемых медсес-
тре в течение смены) не установлено. В на-
стоящее время в 11 штатах были приняты 
действующие законы о штатном расписании 
медсестер, а в Нью-Мексико, Северной Каро-
лине, округе Колумбия и Мэн законы о сес-
тринском деле находятся в стадии приня-
тия. В трех штатах (Калифорния, Нью-Йорк 
и Массачусетс) было предложено соотноше-
ние количества медсестер и пациентов с уче-
том серьезности потребностей пациентов. 
В частности, в Калифорнии был принят за-
кон, который требует минимального соотно-
шения медсестринского персонала. В Масса-
чусетсе законодательно утвержден принцип, 
согласно которому каждое отделение интен-
сивной терапии должно обеспечивать мед-
сестер и пациентов в соотношении 1:1 или 
1:2, в зависимости от серьезности потреб-
ностей пациентов [16]. Калифорния достигла 
выдающихся результатов в области сестрин-
ского права: после принятия в 2004 году зако-
на о сестринском деле ни один медицинский 
центр не нарушил закон или не закрылся из-
за принятия закона [14].

Кроме того, важным аспектом является то, 
что длина смены медицинских сестер не регу-
лируется. Большинство медсестер в больни-
цах работают в смене либо по 8,5, либо по 12,5 
часов, также многим медсестрам приходит-
ся работать сверхурочно [21]. В литературе 
по сестринскому делу часто упоминается, что 
отношения медсестры и пациента и усталость 
медсестры являются факторами риска несчас-
тных случаев и травм пациентов [22].

Право на отдых
Законодательство Российской Федерации 

предусматривает регламентацию как рабо-
чего времени, так и отдыха работников. Что 
касается среднего медицинского персонала, 
то помимо основного ежегодного оплачива-
емого отпуска продолжительностью 28 дней 
им в зависимости от класса вредности пре-
доставляется дополнительный отпуск не ме-
нее 7 дней, оплачиваемый работодателем 
(ТК РФ). Однако в отечественных докумен-
тах речь идет именно о конкретных видах 
деятельности. Так, при работах, связанных 
с вредными условиями труда, а также меди-
цинским работникам, участвующим в оказа-
нии психиатрической помощи, предоставля-
ется дополнительный отпуск 14–35 дней; ра-
ботникам, участвующим в оказании противо-
туберкулезной помощи, — 14–21 день; тем, 
кто осуществляет диагностику и лечение 
ВИЧ-инфицированных, — 14 дней; специа-
листам, чья работа связана с материалами ви-
руса иммунодефицита человека, — 14 дней 
[4]. Кроме этого, работникам должен быть 
предоставлен отдых в течение рабочего дня 
(статья 108 ТК РФ), который не включается 
в рабочее время [9].

Несмотря на государственные гарантии, 
позволяющие медицинскому персоналу ра-
ботать меньше при наличии вредных усло-
вий, иметь дополнительный отпуск и пере-
рывы в течение рабочего дня, медицинские 
сестры имеют значительно большую нагруз-
ку, что в итоге влияет на эффективность их 
деятельности и повышает психоэмоциональ-
ное напряжение. Одним из факторов, опреде-
ляющих повышенные нагрузки медицинских 
сестер, является низкая заработная плата. 
По итогам федерального статистического на-
блюдения, в сфере оплаты труда в 2018 году 
заработная плата среднего медицинского 
персонала по Саратовской области составля-
ет 23666 рублей, наименьшие значения имеет 
Северо-Кавказский федеральный округ [2].

Медицинские сестры, как правило, ра-
ботают на 1,5–2 ставки, чтобы компенсиро-
вать недостаток заработной платы. В иссле-
довании Р. С. Фаршатова, Т. Р. Вильданова, 
Л. А. Булатовой приводятся данные, соглас-
но которым на одну палатную медицинскую 
сестру хирургического отделения приходит-
ся 6 пациентов, на перевязочную медицинс-
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кую сестру — 12 пациентов, а нагрузка в ча-
сах составляла в среднем 1,6 ставки. То есть 
реальная нагрузка на медицинскую сестру 
превышает и западные (1:1) и отечественные 
нормативы, предусмотренные законодательс-
твом [10].

Законодательно как на федеральном 
уровне, так и на уровне штатов, был введен 
запрет на обязательные сверхурочные. В ходе 
107-го Конгресса США были внесены два 
законопроекта, которые запрещали бы обя-
зательное сверхурочное время для медсестер 
и других лицензированных поставщиков ме-
дицинских услуг [15]. Первый законопроект 
внес изменения в Раздел XVIII Закона о со-
циальном обеспечении (Закон о медицин-
ской помощи), а второй законопроект внес 
изменения в Закон о справедливых трудовых 
стандартах. Закон 2001 года о безопасном 
уходе и уходе за больными также содержал 
положения, которые требовали бы от Агент-
ства по исследованиям и качеству в области 
здравоохранения проведения исследования 
для определения количества часов, в течение 
которых медсестра может работать без ущер-
ба для безопасности пациентов. Аналогич-
ное законодательство было введено на 108-м 
Конгрессе.

Законодательные органы примерно в 19 
штатах рассмотрели запреты на обязатель-
ное сверхурочное время для медсестер и дру-
гих медицинских работников. Большинство 
предлагаемых мер запрещают больницам 
требовать, чтобы медсестры работали доль-
ше, чем их регулярные 8- или 12-тичасовые 
смены. В некоторых законопроектах указано, 
что от медсестер нельзя требовать, чтобы они 
работали более 40 часов в неделю, в то время 
как другие запрещают больницам требовать 
от сотрудников работать сверхурочно более 
80 часов в течение любого последовательно-
го двухнедельного периода [15]. Закон штата 
Мэн (гл. 401) также гласит, что если медсест-
ры работают более 12 часов, им следует дать 
не менее 10 часов до следующей смены [15]. 
На сегодняшний день законопроекты, запре-
щающие обязательную сверхурочную работу 
медсестер, приняты только в четырех штатах: 
Калифорнии, Мэн, Нью-Джерси и Орегоне. 
Никакая мера, предложенная или принятая, 
не определяет, как долго медсестры могут ра-
ботать на добровольной основе.

Возмещение ущерба и трудовые га-
рантии

Для медицинского персонала, занятого 
в работе с вредными и опасными факторами 
(например, при работе с тубинфицированны-
ми пациентами), законодательством России 
предусмотрены некоторые гарантии, связан-
ные, как и описывалось выше, с сокращен-
ной продолжительностью рабочего времени, 
ежегодным дополнительным оплачиваемым 
отпуском и повышенным размером оплаты 
труда (ФЗ от 18 июня 2001 г. №77-ФЗ «О пре-
дупреждении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации») [12].

В ТК РФ (статья 184) устанавливаются 
права, связанные с возмещением физичес-
кого и морального вреда, причиненного про-
цессе выполнения трудовых обязанностей, 
например, возмещение утраченного заработ-
ка, расходов на медицинскую или профессио-
нальную реабилитацию, или расходы в связи 
со смертью работника.

Защита трудовых интересов
Для защиты своих трудовых интересов 

и, следовательно, здоровьесбережения в ус-
ловиях трудовой деятельности работники 
имеют право создавать и вступать професси-
ональные объединения (ассоциации) (статья 
21 ТК РФ). Следует отметить, что в России 
на сегодняшний день функционирует не-
сколько сестринских организаций, удовлет-
воряющих различным потребностям сест-
ринского персонала и оказывающих помощь 
в регулировании профессиональных рисков 
здоровью. К ним относятся: ассоциация 
специалистов с высшим сестринским обра-
зованием, ассоциация медицинских сестер 
России, межрегиональная общественная ор-
ганизация операционных медицинских сес-
тер, союз медицинских профессиональных 
организаций.

Защита здоровья в процессе выполне-
ния трудовых обязанностей предполагает 
наличие нормативов медицинского обслу-
живания и практик проведения медицинских 
осмотров. В соответствии со статьей 223 ТК 
РФ медицинское и санитарно-бытовое обес-
печение работников является обязанностью 
работодателя [9]: в частности, организация 
санитарно-бытовых помещений, комнат от-
дыха и психологической разгрузки, поме-
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щений для оказания медицинской помощи 
и приема пищи, проведение обязательных 
медицинских осмотров, обеспечение соци-
ального страхования от профессиональных 
заболеваний и несчастных случаев. Необхо-
димо отметить, что в соответствии со статьей 
212 ТК РФ существует взаимообусловленная 
ответственность работодателя и работника. 
Работодатель может не допускать работника 
к исполнению трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских, 
психиатрических обследований. Однако ра-
ботник имеет право не выполнять трудовые 
обязанности в случае необеспеченности бе-
зопасности рабочего места [9].

Правила выдачи и эксплуатации средств 
индивидуальной защиты определяются сле-
дующей нормативно-правовой базой: при-
казом Минздравсоцразвития России №777н 
от 01.09.2010 г., который утверждает вступле-
ние в силу соответствующих Типовых норм; 
приложением №10 и №11 к постановлению 
Министерства труда РФ №68 от 29.12.1997 г. 
«Об утверждении Типовых отраслевых норм 
бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных ус-
ловиях или связанных с загрязнением»; при-
ложением 1 и 2 к приказу Минздрава СССР 
№65 от 29.01.1988 г. Так, в Постановлении 
Минтруда России от 29.12.1997 г. №68 (ред. 
от 05.05.2012 г.) к таким средствам относят-
ся, например, фартук непромокаемый, рези-
новые перчатки, респиратор марлевый, очки 
защитные, фартук, юбка и перчатки из про-
свинцованной резины для работников рент-
геновских кабинетов и прочее.

Правильно организовать охрану труда 
именно в медицинской отрасли очень важно, 
так как она напрямую связана со здоровьем 
и жизнями людей, а также с использовани-
ем разнообразного сложного оборудования. 
Именно поэтому были разработаны отде-
льные стандартные инструкции по охране 
труда для медицинских сотрудников различ-
ного профиля. Например, разработаны соот-
ветствующие типовые инструкции, СанПи-
Ны, приказы для медицинских работников 
различных отделений, например: «Типовая 

инструкция по охране труда для персонала 
рентгеновских отделений», «Типовая инс-
трукция по охране труда для персонала от-
делений радионуклидной диагностики», 
«Типовая инструкция по охране труда для 
персонала операционных блоков», «Типо-
вая инструкция по охране труда для персо-
нала отделений, кабинетов физиотерапии», 
приказ Министерства Здравоохранения РФ 
№379 от 23.10. 2000 г. «Об ограничении об-
лучения персонала и пациентов при прове-
дении медицинских рентгенологических ис-
следований» [6], «Гигиенические требования 
к устройству и эксплуатации рентгеновских 
кабинетов, аппаратов и проведению рентге-
нологических исследований».

Федеральные санитарные правила в Рос-
сии (СанПиН), утвержденные постановлени-
ем Главного государственного санитарного 
врача, также являются нормативно-право-
выми основаниями регулирования профес-
сиональных рисков здоровью медицинских 
сестер.

СанПиН 2.1.3.2630-10 содержит сани-
тарно-эпидемиологические правила и нор-
мативы к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность. Раздел «Тре-
бования к условиям труда медицинских ра-
ботников» посвящен обеспечению соблю-
дения гигиенических нормативов. Соглас-
но СанПиН 2.1.3.2630-10 персонал должен 
быть обеспечен средствами индивидуальной 
защиты в зависимости от характера работы 
[7]. СанПиН 2.1.3.2630-10 регламентирует 
профилактические мероприятия при работе 
с биологическими жидкостями, а также при 
уколах и порезах. В СанПиН 3.1.5.2826-10 
«Профилактика ВИЧ-инфекции» определе-
ны мероприятия, связанные с профилактикой 
аварийных ситуаций, а также при заражении 
ВИЧ [8].

В США рекомендации по охране труда 
в сфере здравоохранения утверждаются дву-
мя организациями: OSHA и CDC (Центры 
по контролю и профилактике заболеваний 
США). Регламентации касаются основным 
профессиональных рисков здоровью. Стан-
дарт OSHA по патогенам, передающимся 
с кровью, содержит положения о профилак-
тике гепатита В у работников здравоохра-
нения, включая вакцину против гепатита В, 
обучение, процедуры стерилизации и де-
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зинфекции и использование индивидуаль-
ной защитной одежды. Кроме того, у CDC 
есть рекомендации по работе во время ин-
вазивных процедур. У CDC есть рекоменда-
ции по борьбе с туберкулезной инфекцией, 
и OSHA опубликует свой предлагаемый стан-
дарт по туберкулезу в ближайшем будущем. 
OSHA Bloodborne Pathogens Standard пред-
назначены для предотвращения профессио-
нального заражения ВИЧ. CDC рекоменду-
ет считать кровь и биологические жидкости 
всех пациентов потенциально инфекционны-
ми, и значит, следует соблюдать универсаль-
ные меры предосторожности при каждом 
контакте с пациентом.

Химические риски здоровью и их мини-
мизация также являются важной задачей, ко-
торую решают различные правительственные 
организации в США. В частности, существу-
ют рекомендации OSHA и нескольких про-
фессиональных ассоциаций по безопасному 
обращению с противоопухолевыми средс-
твами. Однако, не все основные химические 
препараты, с которыми сталкиваются меди-
цинские сестры в профессиональной деятель-
ности, подлежат регламентации. OSHA имеет 
стандарт, разработанный для защиты работни-
ков от воздействия этиленоксида, и стандарт, 
который ограничивает воздействие формаль-
дегида на персонал. Также OSHA не публи-
кует никаких стандартов для отработанных 
анестезирующих газов, однако Националь-
ный институт безопасности и гигиены труда 
(NIOSH) рекомендовал пределы воздействия 
для закиси азота и галогенированных соеди-
нений на медицинских работников.

Стандарт OSHA по ионизирующей ради-
ации предназначен для защиты работников, 
которые не охвачены Комиссией по ядерно-
му регулированию, и лимит облучения уста-
новлен на уровне трех бэр в квартал (года). 
Совместная комиссия по аккредитации орга-
низаций здравоохранения обязывает, чтобы 
в больницах с радиологическим оборудо-
ванием работал медицинский физик (Ми-
нистерство здравоохранения и социальных 
служб США, 1988 г.).

Таким образом, защита профессиональ-
ного труда среднего медицинского персонала 
осуществляется на уровне государственного 
контроля, поскольку именно медицинские 
сестры являются самой многочисленной про-

фессиональной группой в системе здравоох-
ранения. Из-за сокращения кадрового потен-
циала возникает угроза способности системы 
здравоохранения удовлетворять потребности 
населения. Необходимо акцентировать вни-
мание государства на формировании целос-
тной и эффективной системы охраны труда 
среднего медицинского персонала. В неко-
торых зарубежных странах уже сформиро-
валась практика защиты здоровья сестрин-
ского персонала (субъект-центрированный 
подход), в отечественном законодательстве 
предполагается регулирование трудовой де-
ятельности в конкретных сферах медицины, 
то есть применяется функциональный под-
ход. Цель развитой нормативно-правовой 
базы по охране здоровья медицинских сестер 
должна состоять в том, чтобы акцентировать 
внимание сестринского персонала на физи-
ческих, химических, психосоциальных, эрго-
номических опасностях труда и способство-
вать формированию ценностного отношения 
к своему здоровью. Основная задача заклю-
чается в том, чтобы конкретизировать госу-
дарственные гарантии по отношению к конк-
ретной группе медицинских работников.
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