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Аннотация

Рассматриваются составляющие современ-
ных концепций производства знаний и «пента-
спираль» как перспективная форма производ-
ства знаний.

Пентаспираль – концепция 
производства знаний
в инновационной экономике

Формирование экономики, осно-
ванной на знаниях (инноваци-

онной экономики, новой экономики), на 
современном этапе общественного раз-
вития является определяющей между-
народной концепцией, согласно которой 
знания играют первостепенную роль, а 
их производство становится источником 
экономического роста и конкурентоспо-
собности.

Университету отводится ведущая роль 
в производстве, распространении и вне-
дрении знаний в современном обществе.

«Университет – высшее учебное заве-
дение, которое: реализует образователь-
ные программы высшего и послевузов-
ского профессионального образования 
по широкому спектру направлений под-
готовки (специальностей); осуществля-
ет подготовку, переподготовку и (или) 
повышение квалификации работников 
высшей квалификации, научных и науч-
но-педагогических работников; выпол-
няет фундаментальные и прикладные 
научные исследования по широкому 
спектру наук; является ведущим научным 
и методическим центром в областях сво-
ей деятельности» [1].

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образова-
ния «Уральский государственный эконо-
мический университет» (УрГЭУ), являясь 
методическим центром разработки Кон-
цепции и Программы развития систе-
мы непрерывного профессионального 
образования в Свердловской области 
до 2030 г. и в соответствии с научными 
направлениями своей деятельности, 
выступил в январе 2011 г. в числе орга-
низаторов международной научно-прак-
тической конференции «Интеграция 

науки, образования и производства – 
стратегия развития инновационной эко-
номики». Наряду с УрГЭУ в числе органи-
заторов были представители: 

науки – Уральское отделение Россий-
ской академии наук, Институт экономики 
УрО РАН и др.; 

образования – Министерство обра-
зования и науки российской Федерации, 
Большой Евразийский университетский 
комплекс, Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента РФ  
Б.Н. Ельцина, Европейский университет 
Виадрина (ФРГ), Уральское отделение 
Российской академии образования и др.;

бизнеса – ОАО «Завод им. М.И. Кали-
нина, ОАО «Ключевской завод ферро-
сплавов» и т.д.;

власти – Комитет по науке и наукоем-
ким технологиям Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Правительство Свердловской 
области и др.;

гражданского общества – Вольное 
экономическое общество России, Между-
народная академия наук высшей школы, 
Торгово-промышленная палата Россий-
ской Федерации, Российский союз про-
мышленников и предпринимателей и т.д.

В рамках конференции были прове-
дены секции, круглые столы, семинары, 
совещания. При подготовке резолюции 
конференции участники в числе реше-
ний вынесли задачу проведения Между-
народного конгресса «Интеграция науки, 
образования, бизнеса, власти и граждан-
ского общества – основа модернизации 
экономики». Данный Международный 
конгресс, приуроченный к 300-летию со 
дня рождения М.В. Ломоносова и 100-ле-
тию со дня рождения Л.Н. Гумилева, был 
проведен в ноябре 2011 г. Cостав орга-
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Summary

The article considers the elements of the mod-
ern concepts of knowledge production and «penta-
helix» as a promising form of knowledge production.

Pentahelix as a Concept
of Knowledge Production
in Innovative Economy

низаторов конференции значительно 
расширился, в него вошли: Московский 
государственный университет им. М.В. Ло -
моносова (МГУ), Европейский деловой кон-
гресс, Мадридский клуб, Астанинский клуб 
лауреатов Нобелевской премии и т.д. 

По итогам конференции был сформу-
лирован главный вывод: перспективной 
формой производства знаний должна 
стать «пентаспираль» – интеграция нау-
ки – образования – производства – биз-
неса – власти и институтов гражданского 
общества. В данной статье приводятся 
концептуальные теоретические и прак-
тические положения Mode 5 – «пентаспи-
рали».

Во второй половине XX века стал 
складываться новый тип науки, получив-
ший свое осмысление в целой серии кон-
цепций, среди которых можно назвать 
следующие: 

l технонаука (от англ. technoscience), 
сформулированная в 1970 г. бельгийским 
философом Ж. Хоттуа [2] и нашедшая 
развитие в трудах: немецкого социолога 
и политолога В. Шеффера (2002 г.) – «это 
гибрид онаученной технологии и техно-
логизированной науки» [3]; английского 
социолога науки Б. Барнса (2005 г.) – «"тех-
нонаука" относится к такой деятельности, 
в рамках которой наука и технология 
образуют своего рода смесь или же ги-
брид» [4]; российского ученого, филосо-
фа, члена-корреспондента РАН Б.Г. Юдина 
(2008 г.) – «технонаука представляет со-
бой единый чрезвычайно динамичный 
контур, в который входят наука, техно-
логии, бизнес и средства массовой ин-
формации» [5]. Для технонауки целью 
становится инновация, т.е. создание и 
внедрение таких новшеств, которые 
должны приносить максимальную при-

быль от реализации на рынке, поэтому 
практическое воплощение научных зна-
ний в технологию сегодня принято рас-
сматривать в терминах инновационного 
процесса;

l постклассическая наука (россий-
ский академик В.С. Степин, 1971 г. [6]) 
– наука, основанная на междисципли-
нарности, обслуживании утилитарных 
потребностей промышленности, внедре-
нии принципов эволюционизма, синер-
гетики, процессов самоорганизации; 

l постакадемическая наука (амери-
канский ученый Дж. Зиман, 1994 г. [7]) 
– наука, основанная на существовании 
двух научных сообществ – традиционно-
го академического и нового постакаде-
мического, вышедшего за рамки научных 
лабораторий и тесно сотрудничающего 
с властными, промышленными, финан-
совыми структурами. В 1994 г. Дж. Зиман 
предложил систему норм, которая, по 
его мнению, характеризует постакаде-
мическую науку, – PLACE: Proprietary (на 
результаты работы распространяется 
право собственности), Local (решение 
локальных задач за адекватное возна-
граждение), Authoritarian (работа, опре-
деляемая начальством), Commissioned 
(заказная работа), Expert work (эксперт-
ная работа);

l электронная наука (e-Science) (ге-
неральный директор Института науки и 
технологии Великобритании Дж. Тейлор, 
1999 г.1, П. Вутерс 2006 г. [8]) – новое на-
правление организации научной работы, 
характеризуемоe глобальным сотрудни-

1 В Великобритании e-научная программа 
включает широкий спектр ресурсов, центров и лю-
дей, в том числе National e-Science Centre (NeSC), 
который управляется в университетах Глазго и 
Эдинбурга.
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чеством в основных областях научной 
сферы. Понятие e-Science многозначно и 
может соответствовать нескольким зна-
чениям: электронная наука, электронная 
научная деятельность, передовая наука, 
расширенная наука и создание возмож-
ностей для науки [9];

l наука «другого модерна» (немец-
кий социолог У. Бек, 2000 г.) – наука 
трояко участвует в возникновении и 
углублении цивилизационных опаснос-
тей и соответствующего кризисного 
состояния: промышленное использо-
вание научных результатов создает не 
только проблемы, наука обеспечивает 
и средства – для того, чтобы вообще 
распознать в проблемах проблемы и 
представить их как таковые, и наобо-
рот. Наука создает и предпосылки для 
«преодоления» угроз, возникших по ее 
же вине [10. С. 246];

l кибернаука (Cyberscience) (профес-
сор австрийской академии наук М. Нент-
вич, 2003 г.) – научно-исследовательская 
деятельность в виртуальном простран-
стве с использованием сетевых компью-
теров и современных информационно-
коммуникационных технологий в целом 
[11. С. 814–817];

l сервис-ориентированная наука 
(Service-Oriented Science) (американский 
ученый И. Фостер, 2005 г. [12]) – органи-
зация повсеместного доступа к разно-
родным научным ресурсам и автоматиза-
ции процесса научных исследований, что 
повышает производительность исследо-
ваний и открывает новые возможности 
для науки в целом.

Также можно упомянуть и о других 
концепциях: «открытая наука – Open 
Science», «наука огромных объемов дан-
ных – Petascale Science», «наука быстрых 
открытий» и т.д.

Исследование представленных выше 
концепций позволило сформулировать 
следующие общие выводы:

l прослеживаются тенденции в 
развитии науки, отразившие процесс 
трансформации традиционных структур 
производства знаний и формирования 
трансдисциплинарных стратегий;

l трансформируются механизмы со-
временных форм потребления научных 
знаний, а потребление знаний начинает 
воздействовать на способы и формы их 
производства; 

l переформатируются отношения на-
уки с обществом и его составляющими;

l формируется новый тип производ-
ства знания и соответствующие способы 
конвертации знаний в практику приня-
тия решений.

И основной вывод – как уже суще-
ствующие, так и вновь создаваемые кон-
цепции науки имеют свои возможности и 
свои ограничения, поэтому чрезвычайно 
опасно развивать и проецировать какую-
то одну концепцию в качестве эталона.

Концепции «науки» тесно связаны 
с характеристиками концепций «об-
щества». К настоящему времени наи-
более популярными и разработанными 
являются концепции: «постиндустриаль-
ного общества» (американские социо-
логи Э. Тоффлер, Д. Белл, 1973 г.), «ин-
формационного общества» (профессор 
Токийского технологического института 
Ю. Хаяши, 1969 г., американский социо-
лог М. Кастельс, 2000 г. [13]), «общества 
знаний – индустрии знаний» (австрий-
ский и американский экономист Ф. Мах-
луп, 1962 г. [14], американский философ и 
социолог П. Дракер, 1994 г. [15]), «эконо-
мики знаний»1 (член-корреспондент РАН 
Г.Б. Клейнер, 2005 г. [16]).

Однако уже существуют многочис-
ленные исследования, свидетельствую-
щие, что концепция информационного 
общества не состоялась: «Информа-
ция – инструмент знания, сама по себе 
она знанием не является. Искаженно 
воспринятая, неверно истолкованная 
"уязвимыми слоями населения" инфор-
мация становится "набором невразуми-
тельных сведений", транслируя новые 
формы социального отчуждения. И тог-
да многие осознают, что не они владеют 
информацией, а, наоборот, она овладела 
ими» [17]; «концепция общества знания 
сформировалась как ответ на вопрос о 
векторе дальнейшего развития инфор-
мационного общества в контексте социо-
динамики» [18].

Знания как основной ресурс произ-
водственных отношений, особенности 
формирования экономики знаний, ин-
ституты экономики знаний подробно 
изложены в монографии Е.В. Попова и  
М.В. Власова «Институты знаний» [19].

К настоящему времени сформиро-
вались четыре концепции современных 
форм производства знания2 (рис. 1).

Концепция традиционного дисципли-
нарно-организованного производства 
знания (Mode 1) сформировалась к началу 
XX века – знания распространяются че-
рез традиционные каналы образования, 

1 Впервые концепция экономики знаний была 
представлена в 1995 г. на заседании Комитета по 
научно-технической политике ОЭСР.

2 В основу заложено количество элементов, 
являющееся простым числом, т.е. у количества 
элементов системы нет делителей кроме 1 и само-
го себя, нельзя равномерно разделить систему на 
другое целое число.
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а наука – процесс, структурированный 
научными дисциплинами и школами.

Концепция «Второй тип» производ-
ства знаний (Mode 2) предложена в 1994 г. 
коллективом ученых1 (М. Гиббонс, К. Ли-
мож, Х. Навотны, С. Шварцман, П. Скотт, 
М. Троу [20]) как одна из возможностей 
осмысления трансдисциплинарных из-
менений современных научно-иссле-
довательских стратегий. Это был ответ 
на комплекс проблем, возникших перед 
наукой и обществом во второй половине 
XX века.

Как отмечает вице-президент Евро-
пейского совета по исследованиям Х. На-
вотны, для концепции характерны следу-
ющие особенности [21]:

l проблематика исследований опреде-
ляется в контексте приложений, который 
выстраивается в ходе диалога. Речь идет о 
новых параметрах, включаемых в проекти-
рование и производство знания, которые 
в традиционном способе (Mode 1) остава-
лись за скобками; 

l на смену характерным для уни-
верситетов иерархическим структурам, 
жестко разграничивающим отдельные 
дисциплины, приходят существенно ге-
терогенные, нежесткие структуры орга-
низации исследований;

l трандисциплинарность науки: на-
правленность интеллектуальных усилий 
определяется не столько интересами тех 
или иных научных дисциплин, сколько 
требованиями, задаваемыми контекстом 
приложений;

l распространение знаний, в отли-
чие от Mode 1, где знание распростра-
няется через традиционные каналы, в 
Mode 2 ориентировано на получение и 
передачу знаний в процессе активной 

1 М. Гиббонс родился в Англии, К. Лимож – в Ка-
наде, С. Шварцман – в Бразилии, П. Скот – в Англии, 
М. Троу – в США, Х. Навотны – в Австрии.

коммуникации и практического взаимо-
действия;

l коммуникации между наукой и об-
ществом в Mode 1 идут от науки в обще-
ство; что касается Mode 2, то существуют 
и направленные в противоположную 
сторону потоки информации – общество 
оказывается в состоянии сообщать науке 
о своих желаниях, потребностях и опасе-
ниях.

В концепции Mode 2 двойные спира-
ли исследуются во взаимодействии: уни-
верситеты – предприятия; государство 
– университеты; государство – рынок;  
наука – бизнес и т.д. 

Концепция «тройной спирали – Triple 
Helix» (Mode 3): университет – правитель-
ство – бизнес (предприятия)2, в социоло-
гию инновационного развития науки в 
2000 г. введена профессором Стэнфорд-
ского университета и Центра исследова-
ний в области предпринимательства Биз-
нес-школы Эдинбургского университета 
Г. Ицковицем и профессором Научного 
общества технологических инноваций 
Амстердамской школы исследований 
коммуникаций (ASCoR) Л. Лидесдорфом 
[23. С. 109–123].

Модель основана на утверждении, 
что «в современном обществе ядром 
инновационной деятельности оказыва-
ется университет. Он вступает в тесное 
сотрудничество с бизнесом, во многом 
беря на себя функции его отделений 
R&D (исследования и разработки),  
и становится главным центром при-
ложения государственных усилий по 
развитию инноваций. Классический 
университет ... превращается в пред-
принимательский» [24].

2 Существуют определенные противоречия в 
переводе бизнеса и предприятий в модели «трой-
ной спирали». В изданной на русском языке книге  
Г. Ицковица «Тройная спираль» используется тер-
мин «предприятия» [22].

Концепция традиционного 
дисциплинарно-организованного производства знания

(Mode 1)

Концепция «Второй тип» производства знания
(двойные спирали)

(Mode 2)

Концепция производства знания
«Тройная спираль»

(Mode 3)

Концепция производства знания
«Пентаспираль»

(Mode 5)

Рис. 1. Концепции современных форм производства знания
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В 2007 г. на конференции в Сингапу-
ре Г. Ицковиц подчеркнул «особую роль 
"локальных" особенностей в контексте 
"циркулярных" взаимодействий спира-
лей триплекса. Университеты создают 
идеи, правительство формирует норма-
тивную базу, бизнес обеспечивает ре-
сурсами» [25].

Модель «тройной спирали» противо-
поставляет вертикальным механизмам 
управления инновационным развитием 
установление и совершенствование го-
ризонтальных связей между действую-
щими лицами. Согласно модели «трой-
ной спирали» университетам, наряду с 
двумя традиционными миссиями (обра-
зование и наука), следует выполнять тре-
тью миссию – инновации.

Критики модели «тройной спирали» 
выделяют следующие недостатки кон-
цепции:

l упускается значение социальной 
распределенности производства знаний 
в структурах жизненного мира (воспри-
ятие, усвоение, трансляция, накопление, 
использование), а также недооценивает-
ся роль общества в гуманитарной экспер-
тизе инновационных проектов [26. С. 25];

l «тройные спирали» являются систе-
мами высокого уровня неопределенно-
сти и сложности, что приводит к затруд-
нениям в организации управления [28];

l Стэнфордскому университету при-
шлось взять на себя роль организатора 
инновационной деятельности, чтобы 
создать вокруг себя техническое произ-
водство. Этот процесс занял несколько 
десятилетий [28];

l предпринимательство не инвести-
рует в долгосрочные исследования – ему 
продукт нужен сегодня, пусть даже на 
технологиях вчерашнего дня [29]; 

l установление прав интеллектуаль-
ной собственности на результаты акаде-
мических исследований подрывает ака-
демический идеал открытого доступа к 
знаниям [30];

l рыночная ориентация университе-
тов подрывает их доверие в плане «ра-
зумно надежного знания» [30];

l государственное финансирование 
основной деятельности университетов 
может расцениваться как незаконное суб-
сидирование бизнес-деятельности [30].

Профессор университета г. Ольбурга 
(Дания) Б.-А. Лундвалл отмечает, что кон-
цепция «третьей миссии» образования не 
является новой и восходит к 1914 г., когда 
к базовым функциям местных колледжей 
добавились дополнительные услуги, бла-
годаря акту Конгресса США Смита-Левера 
(г. Грехем, 1914 г.). Также следует отметить: 

закон Бея-Доула (1980 г.), который стиму-
лировал университеты передавать знания 
бизнесу, создавал условия для генерации 
фирм и способствовал развитию пред-
принимательства в научных кругах; закон 
Стивенсона-Уайдлера (1980 г.) аналогич-
ным образом поощрял к действию иссле-
довательские лаборатории, финансируе-
мые из государственного бюджета, и т.д.

Как справедливо отмечают россий-
ские ученые И. Дежина, В. Кисилева, «Ос-
новной тезис теории "тройной спирали" 
заключается в том, что в системе инно-
вационного развития доминирующее 
положение начинают занимать инсти-
туты, ответственные за создание нового 
знания. Причиной столь важного преоб-
разования послужила логика развития 
науки, рождающей все больше синтети-
ческих направлений, которые включают 
как фундаментальные, так и прикладные 
исследования междисциплинарного ха-
рактера и разработки» [27].

Не рассматривая теорию инноваций, 
обратимся к практике анализа существу-
ющих в мире национальных инноваци-
онных систем, которые в обобщенном 
виде представлены тремя базовыми мо-
делями инновационного развития [31]:

l Евроатлантическая модель, являю-
щаяся «традиционной» – модель полного 
инновационного цикла – от возникнове-
ния инновационной идеи до массового 
производства готового продукта. В дан-
ной модели представлены все компонен-
ты структуры инновационной системы 
(ключевая роль в инновационной систе-
ме принадлежит университетам). При-
мерами инновационных систем данного 
типа являются инновационные системы 
США, Великобритании, Германии, Фран-
ции, Италии, Швеции, Нидерландов, Да-
нии, Швейцарии, Финляндии;

l Восточно-азиатская модель, в ко-
торой отсутствует стадия формирования 
фундаментальных идей и, как правило, 
сами технологии заимствуются у стран, 
следующих «традиционной модели». 
Примерами стран данной инновацион-
ной системы являются Япония, Южная 
Корея, Гонконг;

l альтернативная модель – исполь-
зуется преимущественно в сельскохо-
зяйственных странах, не обладающих 
значительным потенциалом в области 
фундаментальной и прикладной науки 
и не имеющих богатых запасов сырья, 
технологии переработки или продажа 
которого могли бы стать основой нацио-
нальной конкурентоспособности. 

Не будучи в состоянии добиться за-
метных результатов в создании новых 
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технологий, эти страны в своей иннова-
ционной политике, как правило, дела-
ют упор на подготовку кадров в сферах 
экономики, финансов, менеджмента, 
социологии и психологии труда, а также 
на развитие отдельных отраслей легкой 
промышленности, креативной инду-
стрии и рекреации. В качестве примеров 
систем, основанных на альтернативной 
модели инновационного развития, могут 
быть названы национальные инноваци-
онные системы Таиланда, Чили, Турции, 
Иордании и Португалии.

Таким образом, «тройная спираль» 
целесообразна, по мнению многих уче-
ных и практиков, для евроатлантической 
модели. Ввиду уникальности каждой 
инновационной системы, адекватной 
социокультурным, климатическим, гео-
политическим, ресурсным и другим 
особенностям стран и территорий, для 
каждой инновационной системы долж-
на быть своя модель (Mode n) или некая 
«универсальная модель» (Mode U)1.

Концепция «пентаспирали» (Mode 5): 
наука – образование – бизнес – власть – 
институты гражданского общества, пред-
ложена авторским коллективом ученых 
УрГЭУ в 2011 г.

Концепция базируется на теории 
устойчивых систем (американский уче-
ный Р. Акофф [32], австрийский ученый  
Л. фон Берталанфи [33], российский 
ученый Ю. Урманцев [34], основатель 
Международной академии системных 
исследований Э. Ласло [35]) и теории 
пространства знаний (Г. Ицковиц [22]). 

Понятие системы подразумевает под 
собой совокупность методов и средств 
решения определенной проблемы, при 
этом наиболее эффективной системой 
является та, которая в наилучшей степе-
ни решает определенную общественную 
или экономическую проблему [36].

В силу того что понятие системы ис-
пользуется в самых различных видах де-
ятельности, отсутствует его четкое и уни-
версальное определение. При этом стоит 
учесть, что отнесение той или иной струк-
туры к системам стоит производить при 
наличии определенных признаков [38]:

l целостность и членимость (систе-
ма есть целостное образование, но по-
зволяющее выделить в себе отдельные 
элементы);

l наличие устойчивых связей между 
элементами (структуры);

l наличие интегративных свойств, 
присущих системе в целом, но не прису-
щих ее элементам;

1 U – Universal – универсальный.

l организованность (наличие орга-
низации, проявляющееся в снижении 
доли неопределенности – энтропии).

Согласно этим признакам «пентаспи-
раль» является полноценной системой, 
которая имеет свой собственный набор 
элементов (пять институтов управления 
инновациями), структуру их взаимодей-
ствия (комплекс многоуровневых связей 
и взаимодействий между институтами), 
формирует новую форму интеграции 
входящих в ее состав институтов, обе-
спечивающую все необходимые условия 
инновационной деятельности.

Главная задача «пентаспирали» – 
комплексное управление процессами 
инновационной деятельности: произ-
водства, передачи, применения научных 
знаний, создание на их базе наукоемких 
технологий.

Реализация этой задачи проявляет-
ся в интегративных свойствах, которые 
проявляются в результате функциони-
рования системы «наука – образование 
– бизнес – власть – институты граждан-
ского общества». Данное интегративное 
свойство носит название эмерджентно-
сти – наличия у системы новых свойств, 
отсутствующих у ее компонентов.

Идентификация «пентаспирали» по 
наиболее существенным признакам тео-
рии систем представлена в таблице.

Таким образом, «пентаспираль» 
является открытой, сложной, специ-
ализированной, развивающейся, орга-
низованной, самоорганизующейся, де-
терминированной, централизованной, 
производящей системой.

Схематичность «пентаспирали» отра-
жена на рис. 2.

Базовыми составляющими (постоян-
ными – const) «пентаспирали» являются: 
наука, образование, бизнес; внешними 
составляющими, обеспечивающими эф-
фективное функционирование базовых 
(меняющимися по различным причи-
нам), – власть, институты гражданского 
общества.

В центре «пентаспирали» «инноваци-
онный человек». Чем серьезней требо-
вания, которые предъявляет общество к 
человеку, тем выше его собственные тре-
бования к окружающей среде. Чтобы раз-
вивались наука, бизнес и т.д., должен раз-
виваться сам человек как их главный агент. 
Следовательно, все составляющие «пента-
спирали» связаны «через человека», его 
сознание, интересы и потребности.

Развитие и приумножение знаний, 
как основы инновационного процесса, 
происходит в сфере «Наука», которая 
сконцентрирована в учреждениях акаде-

21. Nowotny H., Scott P., Gibbons M. Re-
Thinking Science. Knowledge and the Public 
in an Age of Uncertainty. London, 2001.

22. Triple helix. Universities–Industry–
State. Innovations in action / Henry Etzkowitz; 
translated from English, ed. by A.F. Uvarov. 
Tomsk: Izdatelstvo of Tomsk State Univer-
sity of Control Systems and Radioelectronics, 
2010.

23. Henry Etzkowitz & Loet Leydesdorff. 
The dynamics of innovation: from National 
Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of 
university-industry-government relations. Re-
search Policy. 2000. Vol 29. 

24. Mekhanik A. Helix development. Inter-
view with H. Etzkowitz // Ekspert. 2010. No. 49.

25. Emerging Models for the Entrepre-
neurial University: Regional Diversities or 
Global Convergence: The 6th Biennial Interna-
tional Triple Helix Conference on University-
Industry-Government-Links. Singapore, 2007. 

26. Grebenschikova Ye.G. Philosophical-
methodological foundation for interdiscipli-
nary paradigm in bioethics. Moscow: Institute 
of Philosophy of RAS, 2012.

27. Dezhina I., Kisilyova V. Helix spiral in Rus-
sia’s innovation system // Ekonomicheskiy por-
tal. http://institutiones.com/innovvations/265-
q-q-.html.

28. Triple helix: regions’ innovative devel-
opment. http:// www.unova.ru/article/5877

29. Mandich D. Triple helix in Swedish // 
Ekspert. 2011. No. 35.

30. Lundwall B.-A. Higher education, in-
novations and economic development // 
Materials of the 5th International Conference 
“Globelics Russia–2007”. Saratov, 2007. Vol. 3.

31. Sergeev V., Alekseenkova Ye., Nechayev 
V. Typology of innovative development mod-
els // Politiya. 2008. No. 4.

32. Ackoff R.L. General systems theory and 
systems research: contrasting conceptions 
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Moscow: Mir, 1966.

33. Bertalanffy L. von. General systems 
theory – A critical review // Studies of gen-
eral systems theory / ed. by V.N. Sadovsky and  
E.G. Yudin. Moscow: Progress, 1969.

34. Urmantsev Yu.A. General systems 
theory: state, application and prospects for 
development. System, symmetry, harmony. 
Moscow: Mysl, 1988.

35. Laszlo E. The Systems View of the 
World: A Holistic Vision for Our Time. Hamp-
ton Press, 1996.

36. Tchernyak Yu.I. System analysis in eco-
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and methods of synergy management theory. 
Taganrog: TSURE, 2000.



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 /

3–
4/

31
–3

2/
2

0
1

2
10 Тема номера               ПРЕДПРИЯТИЕ.  МЕНЕДЖМЕНТ.  ЧЕЛОВЕК

мической, образовательной и производ-
ственной науки. Наука – сфера челове-
ческой деятельности, функцией которой 
является выработка и теоретическая схе-
матизация объективных знаний о дей-
ствительности.

«Образование» представлено учреж-
дениями общего и профессионального 
образования, которые обеспечивают пе-
редачу знаний, навыков и умений. Обра-
зование – процесс развития и самораз-
вития личности, связанный с овладением 
социально значимым опытом человече-
ства, воплощенным в знаниях, умениях, 
творческой деятельности и эмоциональ-
но-ценностном отношении к миру.

В сфере «Бизнес» объединены ком-
мерческие предприятия различных 
форм собственности и отраслей. Данная 
сфера имеет очень большое значение, 
поскольку именно здесь происходит 
«материализация» научных знаний и за-
ложенный в них потенциал реализуется в 
форме инновации.

Сфера «Власть» отвечает за установ-
ление правил (законов, нормативов и 
т.д.) взаимодействия между различными 
сферами и контроль над их исполнени-

ем. Данная сфера представлена различ-
ными органами государственной власти. 
Власть обеспечивает устойчивое функци-
онирование всей системы и формализу-
ет происходящие в ней процессы. Власть 
включает в себя создание «нормативных 
рамок» и организационных структур, 
позволяющих «запустить» правовой ме-
ханизм; обеспечить материально-техни-
ческую базу, ресурсы, финансовые сред-
ства, кадры, информационные массивы и 
пр. в целях создания условий для форми-
рования инновационного человека.

«Институты гражданского общества» 
объединяют в себе различные неком-
мерческие и общественные организа-
ции. Их роль в системе «пентаспирали» 
– реализация механизма общественной 
оценки значимости каждого отдельного 
научного знания, находящегося в систе-
ме, а также формирование обществен-
ной значимости инноваций, формируе-
мых в ней.

Сложную систему взаимодействий  
(в теории систем) в рамках модели «пен-
таспирали» на отдельном уровне можно 
представить в виде структуры «звезда». 
Наличие столь развитой системы связей 

39. Колесников А.А. Развитие основ и 
методов синергетической теории управле-
ния. Таганрог: ТРТУ, 2000.

40. Дробот П.Н., Дробот Д.А., Тетерки- 
на Н.Г. Проблема количественного анализа 
в модели тройной спирали // Опыт между-
народного сотрудничества в изучении 
динамики природных и антропогенных 
комплексов Западной Сибири в контексте 
глобальных климатических изменений: 
ландшафтно-экологические и медико-био-
логические аспекты: сб. ст. по материалам 
Междунар. конф. «Развитие научно-техни-
ческого сотрудничества российских науч-
ных и научно-образовательных центров с 
учеными-соотечественниками, работаю-
щими за рубежом» (2–4 апреля 2010 г.) / под 
ред. С.Н. Кирпотина. Томск: Изд-во Томск. 
ун-та, 2010.

41. Инновационная Россия – 2020: Стра-
тегия инновационного развития РФ на пе-
риод до 2020 г. / Минэкономразвития. М., 
2010.

Основание (критерий) классификации Классы систем

по взаимодействию с внешней средой √ Открытые

закрытые

комбинированные

по структуре простые

√ Сложные

Большие

по характеру функций √ Специализированные

Многофункциональные (универсальные)

по характеру развития стабильные

√ Развивающиеся

по степени организованности √ Организованные

неорганизованные (диффузные)

по сложности поведения автоматические

решающие

√ Самоорганизующиеся

предвидящие

превращающиеся

по характеру связи между элементами √ Детерминированные

стохастические

по характеру структуры управления √ Централизованные

децентрализованные

по назначению √ Производящие

Управляющие

обслуживающие

Идентификация «пентаспирали» по классификационным признакам теории систем
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Рис. 3. «Звезда» взаимодействия элементов «пентаспирали»

Власть

Бизнес

Образование

Институты

гражданского

общества

Наука

на каждом отдельном уровне и между 
уровнями необходимо для обеспечения 
всей сложности социально-экономиче-
ских отношений, возникающих в рамках 
инновационной системы (рис. 3).

Согласно теории устойчивых систем 
«пентаспираль» относится к виду груп-
повой устойчивости [38. С. 15], где по-
литическую устойчивость обеспечивает 
«власть», социальную – «институты граж-
данского общества», экономическую и 
экологическую – все составляющие «пен-
таспирали», научно-техническую (инно-
вационную) – наука, образование, бизнес.

Особенности «пентаспирали»: 
l проявление эмерждентности в фор-

ме гибких интеграционных структур – 
кластеров, которые позволяют эффектив-
но объединять потенциал входящих в нее 
составляющих и отраслей;

l обеспечение системы инноваций 
необходимой информацией о состоя-
нии и взаимодействии всех входящих в 
нее элементов;

l состав ее элементов – крупных и 
самостоятельных, подчиненных под-
систем, обладающих своей развитой 

структурой, состоящей из подсистем бо-
лее низких уровней, при этом они явля-
ются в высокой мере сложными самоор-
газующимися системами, следовательно, 
синергетическими. Процессы, происхо-
дящие согласно синергетическому под-
ходу, позволяют направить систему на 
получение максимального эффекта от 
своей целостности и возможности вну-
трисистемной кооперации при наличии 
в ней достаточного количества инфор-
мации. Таким образом, в рамках систе-
мы «пентаспирали» совместные усилия 
отдельных ее составляющих будут при-
водить к большей результативности по 
сравнению с усилиями отдельных под-
систем;

l нелинейная самоорганизация 
системы. При этом высокая степень 
управляемости нижестоящих подсистем 
позволяет говорить о управляемой 
самоорганизации [39. С. 43], что спо-
собствует более эффективному воздей-
ствию структур управления на всю си-
стему «пентаспирали» в целом;

l гомеостатичность системы. Нали-
чие на сегодняшнем этапе между потен-

40. Drobot P.N., Drobot D.A., Tetyor- 
kina N.G. The problem of quantitative analy-
sis in the triple helix model // The experience 
of international cooperation in studying the 
dynamics of natural and anthropogenic sys-
tems in Western Siberia in the context of the 
global climate change: landscape-ecological 
and biomedical aspects based on materials of 
the International Conference “Development 
of scientific and technological cooperation 
between Russian scientific and educational 
centers with fellow scientists working abroad” 
(April 2–4, 2010) / ed. by S.N. Kirpotin. Tomsk: 
Publishing House of Tomsk State University, 
2010.

41. Innovative Russia–2020: Strategy for 
the innovative development of the Russian 
Federation until 2020 / Ministry of Economic 
Development of the RF. Moscow, 2010.

Бизнес

ОбразованиеНаука

Власть

Институты гражданского общества

Инновационный

человек

Рис. 2. «Пентаспираль» как совокупность институтов управления инновациями
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общества, измерение множественности 
связей будет происходить в комбинатор-
ной интерпретации с количеством пере-
становок порядка n:

pn=n!

для модели 
«тройной спирали»

(mode 3): 3!= 1*2*3=6;

для «пентаспирали» (mode 5): 5!=1*2*3*4*5=120.

Таким образом, можно говорить об 
универсальности «пентаспирали» для 
различных моделей инновационных 
систем и их вариаций. «Пентаспираль» 
расширяет научные представления о со-
временных процессах, происходящих в 
быстро развивающемся обществе.

Как отмечается в Стратегии инно-
вационного развития РФ на период до 
2020 г., «Обеспечение эффективной ре-
ализации поставленных задач перехода 
страны на инновационный путь развития 
требует формирования и развития ме-
ханизмов многостороннего взаимодей-
ствия между органами государственной 
власти, бизнесом, научными и образова-

циальными элементами «пентаспирали» 
отдельных формальных и неформальных 
связей позволяет говорить о гомеоста-
тичности системы, т.е. ее стремлении к 
самосохранению под влиянием внутрен-
них и внешних воздействий [37. С. 93]; 

l устойчивость системы «пентаспи-
рали», что позволит ей свободно взаи-
модействовать с внешним миром как лю-
бой открытой системе, а следовательно, 
обеспечит интеграцию Российской Фе-
дерации в глобальный инновационный 
процесс с сохранением своей самостоя-
тельности и обособленности;

l более сложная система взаимодей-
ствий. Конкретное применение модели 
«тройной спирали» в количественных 
оценках «оказалось не совсем очевид-
ным, прежде всего в силу множествен-
ности моделируемых взаимоотношений. 
Наука всегда становится наукой, когда 
ее инструментарий способен измерять 
и выражать количественно величины, 
определяющие закономерности разви-
тия изучаемого явления» [40]. По нашему 
мнению, по мере усложнения и развития 

тельными организациями, организация-
ми гражданского общества» [41. С. 30].

Механизмом реализации концепции 
«пентаспирали» могут стать инновацион-
но-образовательные кластеры (ИОК). Об-
щая структура такого кластера отражена 
на рис. 4.

Инновационно-образовательный 
кластер – системное объединение раз-
личных организаций (образовательных, 
научных учреждений, промышленных 
предприятий, организаций инвестици-
онно-инновационной инфраструктуры, 
органов государственного управления, 
органов местного самоуправления, 
общественных организаций и т.д.), по-
зволяющее использовать преимущества 
внутрикластерного взаимодействия с 
целью более быстрого и эффективного 
распространения новых знаний, стиму-
лирующих инновации для роста конку-
рентоспособности территории (между-
народные, национальные, региональные, 
межрегиональные), что соответствует те-
ории пространства знаний. 
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Опорная школа

Школа-партнер

Учреждения

дошкольного образования

НПО

(профильные)

СПО

(профильные)

ВПО

(профильные)

Региональный ресурсный центр

НИИ

(профильные,

заинтересованные)

Инновационный вуз

Программы

послевузовского

профессионального

образования

Основные программы

высшего и среднего

профессионального образования

П
р

о
гр

а
м

м
ы

д
о

п
о

лн
и

те
ль

н
о

го

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
ль

н
о

г о

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
я

Профильные предприятия

Венчурные фонды

Инвестиционные компании

Кредитно-финансовые

институты

Бизнес-средаОбщественные институты,

в том числе фонды, ассоциации
Органы власти, наука,

бизнес, образование, производство

Ресурсный центр

второго уровня

Ресурсный центр

первого уровня

Рис. 4. Структура инновационно-образовательного кластера
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Аннотация

В статье затрагиваются вопросы эффектив-
ности и доступности мер финансовой поддержки 
малых и средних инновационных предприятий в 
Российской Федерации. Авторами рассматрива-
ются все действующие на данный момент виды 
финансовой поддержки. Анализируется реа-
лизация данных мер в двадцати субъектах РФ. 
Предлагается авторская модель организации 
оказания мер финансовой поддержки малым  
и средним инновационным предприятиям в РФ.

Ключевые слова

Малые и средние инновационные 
предприятия 

Меры финансовой поддержки

сУБсидии 

гранты

коМплексная систеМа кредитования 
Малых и средних инновационных 
предприятий

Совершенствование мер  
финансовой поддержки 
малых и средних 
инновационных предприятий

На современном этапе финансо-
вая поддержка малых и средних 

инновационных предприятий в Россий-
ской Федерации осуществляется в рам-
ках реализации мер государственной 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. При этом малые и средние 
инновационные предприятия не являют-
ся основными получателями средств в 
рамках данной поддержки.

Существующие на сегодняшний день 
в РФ меры финансовой поддержки малых 
и средних инновационных предприятий 
часто ассоциируются у получателей с по-
стоянной обязанностью государства по-
могать на безвозмездной основе и порой 
рождают иждивенческие настроения у 
предпринимателей. Это обстоятельство 
подкрепляется наметившейся в послед-
ние годы тенденцией преобладания 
инструментов финансовой поддержки 
малых и средних инновационных пред-
приятий на основе принципа невозврат-
ности в виде грантов и субсидий (табл. 1). 

Невозвратные финансовые ресур-
сы не дают возможности осуществлять 
последующий мониторинг их целевого 
использования, поэтому часто являют-
ся средством финансирования личных 
потребностей предпринимателя, а не 
предприятия. Сложность отслеживания 
движения денежных средств после пре-
доставления субсидий создает возмож-
ности для реализации различных кор-
рупционных схем.

Гораздо меньше внимания среди мер 
финансовой поддержки малых и средних 
инновационных предприятий на сегод-
няшний день уделяется кредитованию. 

На наш взгляд, это стратегически невер-
ная позиция. Принцип возвратности кре-
дита позволяет отследить его целевое 
использование, провести последующий 
мониторинг показателей предприятия, 
на основе которого можно определить 
эффективность мер финансовой под-
держки.

Проведем анализ существующих 
видов финансовой поддержки малых и 
средних инновационных предприятий, 
реализованных на территориях РФ.

Целью анализа стало выявление до-
ступности, массовости и востребован-
ности отдельных видов финансовой под-
держки малых и средних инновационных 
предприятий в двадцати субъектах РФ, 
отобранных по принципу наибольше-
го числа работающих малых и средних 
предприятий на данных территориях. 
В этот перечень вошли субъекты РФ из 
всех федеральных округов (табл. 2).

Исходя из данных табл. 2 можно уви-
деть определенный «дисбаланс, между 
спросом со стороны бизнеса на каче-
ственные услуги и тем, что регионы мо-
гут сегодня предложить»[5]. При этом 
значительные сложности в доступности 
финансовых ресурсов испытывают те 
регионы, где потребность в них наибо-
лее высока в связи с большим числом 
МСП.

Самыми доступными и массовыми 
мерами финансовой поддержки, реали-
зуемыми во всех рассматриваемых реги-
онах РФ, являются:

l предоставление поручительств по 
банковским кредитам; 

l микрофинансирование;
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Меры Цель

1. капитализация региональных гарантийных фондов с целью предоставления поручительств Увеличение объема поручительств по банковским кредитам

2. льготные инвестиционные кредиты кредитование на льготных условиях субъектов Мсп, а также малых инновационных пред-
приятий, работающих в приоритетных отраслях

3. Микрофинансирование Борьба с бедностью, повышение доступности кредитных ресурсов для начинающих пред-
принимателей

4. субсидирование части затрат получателей кредита, связанных с выплатой вознаграждения по догово-
рам поручительства

облегчение доступа к банковским кредитам

5. субсидирование части затрат малых предприятий, связанных с выплатой вознаграждения по банков-
ской гарантии банку, обеспечивающему исполнение обязательств по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях не ранее 1 января 2005 г. на срок не более 5 лет

развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства

6. субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами Мсп на реализацию 
инвестиционных проектов

повышение доступности и привлекательности банковских кредитов для субъектов Мсп,  
а также малых и средних инновационных предприятий

7. обучение и последующие гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела Борьба с безработицей, самозанятость населения

8. субсидии экспортоориентированным предприятиям поддержка и развитие экспорта

9. субсидии по лизинговым договорам на приобретение основных средств лизинга (за исключением  
легковых автомобилей)

содействие лизингу оборудования

10. субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам повышение доступности лизинга оборудования

11. субсидирование затрат, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности

поддержка патентования изобретений, а также государственной регистрации результатов 
интеллектуальной деятельности

12. субсидирование малым предприятиям частичной оплаты образовательных услуг развитие предпринимательской грамотности и предпринимательских компетенций

13. конкурс «Молодой предприниматель» (предоставление субсидий) стимулирование активности молодежного предпринимательства

14. субсидии на финансирование мероприятий по поддержке субъектов Мсп в условиях вступления  
россии в вто

формирование системы финансирования инновационной деятельности и ниокр Мсп  
с целью повышения их конкурентоспособности на внешнем рынке

15. субсидирование расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по пере-
даче прав на франшизу (паушальный взнос)

поддержка начинающих предпринимателей и предпринимателей, работающих по 
франшизе

16. гранты (субсидии) на создание инновационных компаний поддержка начинающих инновационных предприятий

17. субсидии действующим инновационным компаниям возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 
инновационных товаров, работ, услуг

18. субсидии малым инновационным компаниям-эмитентам на компенсацию расходов, связанных  
с получением допуска их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и (или) 
обращения

поддержка действующих малых инновационных компаний-эмитентов

19. субсидии по затратам субъектов Мсп, связанным с участием в «деловых миссиях», выставках и иных 
мероприятиях, предусматривающих экспонирование и показ

стимулирование продвижения на региональные и международные рынки продукции,  
товаров и услуг

20. субсидирование затрат субъектов Мсп на проведение технологического аудита (оценки существу-
ющего технологического уровня компании, системы управления качеством, системы проектирования  
и разработки новой продукции в сравнении с конкурентами в россии и за рубежом)

стимулирование проведения технологического аудита субъектами Мсп

21. субсидирование затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты 
на приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудования

проведение субъектами Мсп энергосберегающих мероприятий и внедрение инновацион-
ных технологий

22. субсидии субъектам Мсп, осуществляющим деятельность в производственной сфере и являющимся 
участниками проектов по локализации

компенсация затрат, связанных с оплатой услуг по сертификации, аттестации, декларирова-
нию товаров, работ, услуг, необходимых для участия в проектах по локализации промыш-
ленного производства

23. субсидии субъектам Мсп, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных про-
мыслов и ремесленничества

поддержка субъектов Мсп, работающих в сфере народных художественных промыслов  
и ремесленничества

24. субсидии на реализацию предпринимательских проектов субъектов женского и семейного предпри-
нимательства

поддержка предпринимательских проектов субъектов женского и семейного предприни-
мательства

25. субсидии субъектам Мсп, осуществляющим землеустроительные работы поддержка субъектов Мсп, занимающихся землеустроительными работами

Примечание. Составлено по данным [1–4].

Таблица 1 – Финансовые меры поддержки малых и средних инновационных предприятий, 
реализуемые в Российской Федерации в 2008–2011 гг.
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Субъект РФ Принадлежность  
к федеральному округу Всего, ед. Рейтинг по числу малых  

и средних предприятий
Рейтинг по доступности  

финансовых ресурсов

российская федерация – 238 570 – –

г. Москва центральный 23 536 1 12

г. санкт-петербург северо-западный 17 518 2 16

Московская область центральный 17 050 3 1

краснодарский край Южный 7 489 4 2

ростовская область Южный 6 929 5 18

республика татарстан приволжский 6 830 6 6

нижегородская область приволжский 6 542 7 15

республика Башкортостан приволжский 6 232 8 10

самарская область приволжский 6 219 9 5

тюменская область Уральский 5 256 10 13

свердловская область Уральский 4 952 11 14

новосибирская область сибирский 4 748 12 9

пермский край приволжский 4 640 13 8

красноярский край сибирский 4 197 14 17

челябинская область Уральский 4 180 15 4

ставропольский край северо-кавказский 4 008 16 3

иркутская область сибирский 3 839 17 19

кемеровская область сибирский 3 734 18 20

волгоградская область Южный 3 344 19 7

приморский край дальневосточный 3 230 20 11

Примечание. Составлено по данным [5; 6].

Таблица 2 – Двадцать лидирующих субъектов РФ по числу малых и средних предприятий 
(на 01.01.2011 г.).

l гранты начинающим малым пред-
приятиям. 

Следующими по массовости идут 
различные виды субсидий:

l на выплату первого взноса и про-
центов по договорам лизинга (19 субъек-
тов РФ);

l на проведение мероприятий  
по энергоэффективности (18 субъек- 
тов РФ);

l на поддержку экспортоориентиро-
ванных предприятий (17 субъектов РФ).

Гораздо хуже обстоят дела с разноо-
бразием и реализацией мер финансовой 
поддержки непосредственно малых и 
средних инновационных предприятий 
(рис. 1).

Из пяти видов финансовой поддерж-
ки малых и средних инновационных 
предприятий, существующих на данный 

момент в РФ, четыре – это различные 
виды субсидий, и лишь один вид – предо-
ставление кредитов. Из двадцати субъек-
тов РФ – лидеров по числу работающих 
малых и средних предприятий, всего в 
пяти субъектах реализуется программа 
льготного инвестиционного кредитова-
ния (в Свердловской, Тюменской, Кеме-
ровской, Новосибирской областях и в 
Республике Башкортостан). Других видов 
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инновационных компаний
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Рис. 1. Субъекты РФ, в которых реализуются меры финансовой поддержки  
малых и средних инновационных предприятий
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Summary 

The issues of financial support measures 
for small and medium-sized enterprises in the 
Russian Federation and their availability are 
within the scope of the article. The authors in-
dicate all the financial measures, which are  
being applied nowadays. The article contains an 
analysis of implementation of these measures 
in 20 subjects of the Russian Federation. The 
authors suggest a model to organize the im-
plementation of financial support measures for 
small and medium-sized enterprises in Russia.

кредитования малых и средних иннова-
ционных предприятий с участием или 
поддержкой государства на сегодняш-
ний день в РФ не предусмотрено.

Преобладание у инновационных 
предприятий (особенно у малых) нема-
териальных активов создает сложности 
при получении кредита в российских 
кредитных организациях по среднеры-
ночным банковским процентным став-
кам. В связи с этим льготное кредитова-
ние под ставку рефинансирования ЦБ РФ 
является востребованным финансовым 
инструментом. 

В рамках стимулирования государ-
ством инновационной деятельности 
малых и средних предприятий необхо-
димо разработать комплексную систему 
их кредитования: разработать и ввести 
механизмы долгосрочного экспортного 
кредитования, целевого кредитования 
предприятий под расчеты за поставлен-
ную продукцию, проектного финансиро-
вания. 

Для полноценной реализации всех 
финансовых мер поддержки малых и 
средних инновационных предприятий  

в РФ требуется четкое определение ви-
дов фондов и других организаций, дей-
ствующих в инновационной сфере, и 
порядка их деятельности в вопросах фи-
нансирования.

Для внедрения комплексной систе-
мы кредитования малых и средних ин-
новационных предприятий в РФ, на наш 
взгляд, необходимо создание специали-
зированного банка (возможно, с участи-
ем государства) (рис. 2). Данный банк бу-
дет предоставлять различные кредитные 
продукты для малых и средних иннова-
ционных предприятий с учетом специфи-
ки их деятельности и взаимодействовать 
с другими институциональными структу-
рами, реализующими меры финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

С целью получения более полной ин-
формации и учета малых и средних инно-
вационных предприятий в нашей стране 
авторы предлагают добавить в функции 
Министерства экономического развития 
РФ еще одну – ведение федерального 
банка данных о реализуемых инноваци-
онных проектах. 
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Рис. 2. Модель организации финансовой поддержки 
малым и средним инновационным предприятиям в РФ
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Аннотация

В статье анализируются проблемы финансо-
во-экономического механизма АПК России. Рас-
смотрены теоретический и практический уровни 
проблематики. Проанализированы количествен-
ные показатели состояния аграрной отрасли. По-
казано негативное влияние проблем на процес-
сы воспроизводства в АПК.

Актуальные проблемы 
функционирования финансово-
экономического механизма 
агропромышленного комплекса 
России

Финансово-экономический меха-
низм это совокупность институ-

тов, субъектов экономических отноше-
ний, рычагов взаимодействия, а также 
условий осуществления деятельности, 
взаимосвязанных и взаимодействующих 
с целью обеспечения непрерывного про-
цесса формирования и использования 
денежных фондов, необходимого для эф-
фективного функционирования отрасли 
[1. С. 35].

Финансово-экономический механизм 
расширенного воспроизводства играет 
важную роль в национальной экономи-
ке. Этот механизм представляет собой 
сложную систему, включающую элементы 
и взаимосвязи между ними, нормы и пра-
вила, определяющие эти взаимосвязи, а 
также конкретные методы и инструменты 
воздействия. Сложность анализа меха-
низма расширенного воспроизводства 
заключается в том, что он, с одной сторо-
ны, отражает объективные закономерно-
сти рыночной экономики, основанные на 
устремлениях отдельных хозяйствующих 
субъектов, а с другой – стремление госу-
дарства проводить политику, направлен-
ную на комплексное социально-эконо-
мическое развитие страны. Поэтому при 
анализе структуры и функций финансо-
во-экономического механизма следует 
учитывать как объективные факторы, от-
ражающие общие закономерности, так 
и субъективные, отражающие текущую 
социально-экономическую политику го-
сударства.

Любой отраслевой финансово-эко-
номический механизм помимо общих 
закономерностей, характерных для всех 
сфер экономики, обладает рядом специ-
фических особенностей. Очевидно, что 
эта специфика обусловлена, во-первых, 
технологическими особенностями от-
расли, во-вторых, рыночными особенно-
стями самой отрасли и товаров, ею про-
изводимых, и, в-третьих, социальными 
особенностями, характеризующими ме-
сто отрасли в жизни общества в целом. 
Агропромышленный комплекс отлича-
ется ярко выраженными особенностями 
по всему кругу перечисленных факторов. 

Финансово-экономический меха-
низм расширенного воспроизводства в 
агропромышленном комплексе имеет 
сложный характер, а его функциони-
рование определяется взаимодействи-
ем множества разнородных факторов. 
Поэтому задача поиска оптимальных 
решений, как относительно структуры 
данного механизма, так и касательно 
его текущей деятельности, приобретает 
большое значение и актуальность. 

Одна из главных задач, возникающих 
при исследовании любой системы, это 
раскрытие проблем и противоречий, на-
личие которых препятствует эффектив-
ной деятельности данной системы, ведет 
к неполному и (или) нерациональному 
использованию ее ресурсов. Существо-
вание таких проблем практически неиз-
бежно, если мы имеем дело с системой 
достаточно высокого уровня сложности. 
Это объясняется тем, что по мере увели-
чения числа и разнообразия элементов 
системы происходит экспоненциальный 
рост сложности, а вместе с ним – неопре-
деленности поведения, как отдельных 
элементов, так и всей системы в целом. 
Неопределенность является главным ис-
точником проблем и трудностей, она ве-
дет к обесцениванию наших знаний о си-
стеме, невозможности прогнозировать 
ее поведения, предсказывать реакции на 
ожидаемые изменения внешней среды 
[2. С. 357]. 

Приступая к разработке концепции эф-
фективного финансово-экономического 
механизма АПК, необходимо, во-первых, 
определить явно обозначившиеся про-
блемы, препятствующие его эффективно-
му функционированию, а во-вторых, выя-
вить потенциальные проблемные участки 
в указанной концепции.

При анализе проблем, возникающих 
при совершенствовании финансово-эко-
номического механизма АПК, целесоо-
бразно выделить два уровня проблема-
тики – теоретический и практический.

Под теоретическими проблемами 
следует понимать неразработанность 
методологии создания эффективного 
финансово-экономического механизма, 



The Issue subject
U

pr
avlen

ets / 3–4/31–32/2
0

1
2

 
19    ENTERPRISE.  MaNagEMENT.  INdIvIdual

Actual Problems 
of the Financial-Economic  
Mechanism Functioning 
in the Russian Agro-Industrial 
Complex

Financial-economic mechanism is 
a combination of institutions, eco-

nomic subjects, levers of power, and con-
ditions for the activities that interact to 
maintain the ongoing process of forming 
and distributing the funds for the sector ef-
fective functioning [1. P. 35]

Financial-economic mechanism of 
extended reproduction has a substantial 
role to play in the national economy. This 
mechanism is a complex system made up 
of a set of elements and interrelations be-
tween them, norms and rules, specifying 
these relations, and concrete influence 
tools and methods. Yet the complexity of 
the extended reproduction mechanism 
analysis is that it reflects the market econo-
my objective logic based on both the aspi-
rations of particular economic subjects and 
on the government wish to adopt a policy 
aimed at social-economic development of 
the country. For this reason while analyzing 
the structure and functions of the financial-
economic mechanism one should take 
into account both objective factors, which 
mirror general regularities, and subjective 
ones, which reveal current state social-eco-
nomic policy. 

Financial-economic mechanism in any 
sector along with general regularities com-
mon to all economic spheres has some spe-
cific features. Self-evidently, this specifics is 
brought about, firstly, by technological pe-
culiarities of the sector, secondly, by its mar-
ket particularities and those of its products, 
and, thirdly, by some social features which 
show the role of this sector in society as a 
whole. As for the agro-industrial complex, it 
is marked by very pronounced peculiarities 
about all above-enumerated factors.

Financial-economic mechanism of ex-
tended reproduction in the agro-industrial 
complex has a complicated nature, and its 
functioning is influenced by many various 
factors. That is why the task to look for the 
optimal solutions for the structure of this 
mechanism and its current activity proves 
to be vitally essential.

One of the principal tasks that comes 
into view while studying any system, im-
plies disclosing the problems and contra-

dictions which cause inefficient functioning 
and irrational use of the system resources. It 
is almost impossible to abandon such prob-
lems if we deal with sophisticated systems. 
This is due to the fact that as the number 
and diversity of the system’s elements grow, 
the complexity and hence the uncertainty 
of the elements’ and system’s behavior rises 
exponentially as well. This uncertainty is the 
major source of troubles and difficulties, it 
leads to devaluation of our knowledge 
about the system and our inability to fore-
cast system’s behavior and anticipate its re-
actions to projected alterations of external 
environment [2. P. 357]. 

In the very beginning of drawing up 
the concept of effective financial-economic 
mechanism for the agro-industrial complex 
it is necessary to identify, firstly, the obvious 
problems of its functioning and, secondly, 
detect potential weak spots in this concept.

In the course of analysis of the dif-
ficulties arising during the improvement 
of the AIC financial-economic mechanism 
it is expedient to stipulate two levels of 
the range of problems – theoretical and 
practical. 

The theoretical problems assume that 
there is no clear methodology for de-
signing an effective financial-economic 
mechanism, and basic notions concern-
ing main principles and regularities of 
this mechanism functioning are missing  
too. The failures of theory in this case are 
justified on the grounds that the issue is 
relatively new since the agro-industrial 
complex as a fully-fledged system with 
servicing financial-economic mechanism 
commenced to form just in 60–70s of 
the XX century, and this process is still 
in progress [3. P. 355]. Secondly, the situ-
ation that has emerged in the home AIC 
for the last two decades is unique in many 
aspects and does not have any analogue 
ones in world practice, consequently, it 
was not scrutinized appropriately by the-
oretical research.

The following problems caused by in-
sufficient theoretical-methodological basis 
of the AIC financial-economic mechanism 
can be listed:
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Summary 

The article examines the problems of the 
financial-economic mechanism of the Russian 
agro-industrial complex (AIC). The issues are con-
sidered from theoretical and practical perspec-
tives. In addition, there are analyzed the quantita-
tive indicators of agrarian sector condition. There 
is shown a negative impact of the problems on the 
reproduction processes in AIC.

1. Absence of an intelligible idea about 
the essence and functions of the financial-
economic mechanism of extended repro-
duction in AIС, its confusion with other 
concepts (economic mechanism, financial-
credit mechanisms) [4].

Economics definitely lacks single no-
tion of the term “mechanism” in its termi-
nology. The suggested treatments feature 
intense diversity and are very controversial 
what leads to emergence of different ap-
proaches to the methodology of mecha-
nisms’ analysis and formation. The absence 
of unanimity in terminology hampers the 
development of the concept of effective fi-
nancial-economic mechanism for the agro-
industrial complex.

2. Non-systematic approach to building 
up the effective financial-economic mecha-
nism.

The complex nature of agriculture is 
ignored while analyzing of the goals and 
tasks of the AIC financial-economic mecha-
nism. There are taken into account only the 
economic aspects of the agriculture enter-
prises’ activities, as for the rest, including so-
cial character of the sector, ecological and 
innovation factors, they are not believed 
to be enough important. For the financial-
economic mechanism there is set the only 
target – it entails maintaining the processes 
of extended reproduction, yet at this the 
reproduction is interpreted in the common 
economic sense, as an extended reproduc-
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отсутствие четких представлений об ос-
новных принципах и закономерностях 
функционирования данного механизма. 
Слабость теории в данном случае объ-
ясняется, во-первых, относительной 
новизной вопроса, поскольку агропро-
мышленный комплекс как полноценная 
система и обслуживающий его финан-
сово-экономический механизм начали 
формироваться только в 1960–1970-е 
годы, и процесс формирования еще не 
завершен [3. С. 355]. Во-вторых, ситуа-
ция, сложившаяся в отечественном АПК 
за последние 20 лет, является во многом 
уникальной, не имеющей аналогов в 
мировой практике и, следовательно, не 
получившей должной разработки в тео-
ретических исследованиях.

Из проблем, обусловленных недо-
статочной разработкой теоретико-мето-
дологической базы финансово-экономи-
ческого механизма АПК, можно выделить 
следующие.

1. Отсутствие четкого представления 
о сущности и функциях финансово-эко-
номического механизма расширенного 
воспроизводства АПК, его смешении 
с другими понятиями (хозяйственный 
механизм, финансово-кредитный меха-
низм) [4].

Нет единого представления о значе-
нии термина «механизм» применитель-
но к экономическим понятиям. Предла-
гаемые трактовки понятия отличаются 
чрезвычайным разнообразием и проти-
воречивостью, что обусловливает раз-
личные подходы к методологии анализа 
и построения механизмов. Отсутствие 
единства в терминологии экономиче-
ских механизмов затрудняет разработку 
эффективной концепции финансово-эко-
номического механизма АПК.

2. Отсутствие системного подхода к 
построению эффективного финансово-
экономического механизма.

При анализе целей и задач финан-
сово-экономического механизма АПК 
игнорируется сложносистемный харак-
тер отрасли. Во внимание принимаются 
только хозяйственно-экономические 
аспекты деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий, не учитывается 
социальный характер отрасли, эколо-
гические и инновационные факторы. 
Перед финансово-экономическим ме-
ханизмом ставится единственная цель 
– обеспечение процессов расширенно-
го воспроизводства, однако при этом 
воспроизводство понимается исключи-
тельно в общеэкономическом смысле, 
как расширение производственного по-
тенциала предприятий. Между тем АПК 

имеет ряд существенных особенностей, 
главной из которых является то, что дан-
ный комплекс существенно шире прочих 
отраслей экономики по функционально-
му назначению и по влиянию на жизнь 
общества [5].

Финансово-экономический механизм 
комплекса не может не учитывать эти 
особенности, и его функции должны быть 
направлены на решение сопутствующих 
задач.

3. Отсутствие четкого представления 
о месте и роли государства в финансово-
экономическом механизме АПК.

Серьезная проблема заключается в 
двойственном, противоречивом харак-
тере финансово-экономического меха-
низма АПК. С одной стороны, в условиях 
рыночной экономики данный механизм 
должен функционировать на основе 
принципов саморегулирования, законов 
рынка. С другой стороны, неоднократно 
отмечалось, что эффективное действие 
механизма возможно только при веду-
щей роли государства [6]. Следователь-
но, возникает проблема разграничения 
сфер влияния государства и саморегу-
лирующихся рыночных механизмов, ор-
ганизации взаимодействия между ними 
и определения оптимальной доли влия-
ния. Учитывая, что интересы государства 
и частнопредпринимательской инициа-
тивы зачастую не совпадают, данная про-
блема является чрезвычайно сложной. 
Предлагаемые решения данной пробле-
мы не учитывают особенностей отрасли, 
перспективы развития государства, эко-
номики и общества, а также научно-тех-
нический прогресс.

4. Отсутствие представления о специ-
фической роли АПК в жизни общества.

Аграрная сфера деятельности играет 
чрезвычайно сложную, специфическую 
роль в социально-экономическом раз-
витии страны. Эта область деятельности 
является системо- и структурообразую-
щей, от ее эффективного функциониро-
вании зависит решение ряда важнейших 
вопросов, определяющих устойчивое 
существование и развитие общества. 
Кроме чисто экономических функций, 
комплекс играет серьезную социальную 
роль, его деятельность необходимо учи-
тывать при планировании и реализации 
самых разных направлений государ-
ственной политики – поселенческой, де-
мографической, экологической и т.д.

Между тем существующие концепции 
механизма финансирования АПК учиты-
вают только производственно-экономи-
ческие аспекты отрасли, фактически иг-
норируя ее сложносистемный характер.

5. Игнорирование специфических 
особенностей финансово-экономиче-
ского механизма АПК.

Предлагаемые в настоящее время 
концепции универсального механизма 
расширенного воспроизводства в на-
циональной экономики непригодны 
для непосредственного применения в 
аграрной сфере. Они игнорируют ряд 
специ фических особенностей, которые 
не могут не учитываться при разработке 
теоретической концепции финансово-
экономического механизма расширен-
ного воспроизводства АПК.

Проведенный анализ показал, что 
финансово-экономическому механизму 
присущ ряд характерных особенностей, 
наиболее существенными из которых яв-
ляются ведущая роль государства, инве-
стиционная сложность отрасли, длитель-
ный срок оборота капитала и некоторые 
другие. Безусловно, указанные особен-
ности должны быть учтены при проек-
тировании и построении перспективной 
модели финансово-экономического ме-
ханизма АПК.

Разумеется, приведенный перечень 
теоретических проблем построения эф-
фективного финансово-экономическо-
го механизма АПК отнюдь не является 
исчерпывающим. Мы указали только 
наиболее значимые, на наш взгляд, про-
блемы, связанные с недостаточной раз-
работанностью теоретической базы про-
цессов проектирования, планирования и 
создания данного механизма, решение 
которых сможет существенно повысить 
его эффективность как непосредственно 
для отрасли, так и для социально-эконо-
мического развития страны в целом.

Проблемы на теоретическом уров-
не нередко обусловливают проблемы 
практические. Отсутствие адекватных 
инструментов и методов препятствует 
построению действенных механизмов, 
учитывающих всю многоплановость 
агропромышленного межотраслевого 
комплекса, его сложную и неоднознач-
ную роль в социально-экономическом 
развитии страны.

Однако, помимо этого, практические 
проблемы обусловлены конкретными 
трудностями и противоречиями, сло-
жившимися в аграрном секторе России 
и препятствующими созданию эффектив-
ного финансово-экономического меха-
низма расширенного воспроизводства 
в АПК. 

В настоящее время агропромышлен-
ный комплекс России находится в крайне 
тяжелом положении. Это явилось непо-
средственным следствием разрушения 
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tion of enterprise’s potential. However, as 
it has been already mentioned, AIC has a 
number of distinguishing features, and the 
major one is that this complex exercises a 
lot more pervasive influence on the life of 
society and has broader functionality than 
other economic sectors [5]. Therefore, the 
AIC financial-economic mechanism cannot 
but understand these peculiarities and, so, 
its functions must be aimed at solving the 
associated tasks. 

3. Absence of any constructive idea 
about the place and role of the government 
in the AIC financial-economic mechanism.

Ambiguous and controversial character 
of the AIC financial-economic mechanism 
appears to be a serious problem. On the 
one hand, in conditions of market economy 
this mechanism should operate on the basis 
of self-regulation and market laws. On the 
other hand, it was pointed out many times 
that efficient functioning of the mechanism 
is plausible provided the state performs a 
leading role [6]. Consequently, there arises 
a problem to demarcate the spheres of in-
fluence between the government and self-
regulating market mechanisms, organize 
the interaction between them and identify 
an optimal share of influence. Given the in-
terests of government and private entre-
preneurial initiative often do not coincide 
this problem is really thorny. The sugges-
tions to solve it do not allow for the sector’s 
peculiarities, perspectives of the country, 
economy, and society development as well 
as the scientific-technical progress.

4. Absence of any idea about the spe-
cific role of the agro-industrial complex in 
the life of the society.

Agrarian sphere of activities serves a 
complicated, specific role in the social-eco-
nomic development of a country. This area 
has a system- and structure-building char-
acter. Its efficient functioning influences a 
broad spectrum of issues which are vitally 
essential for sustainable development and 
existence of the society. Except for purely 
economic functions, the complex fulfills a 
crucial social role, and it is necessary to con-
sider its activities while planning and real-
izing various directions of the state policy 
(concerning populace, demography, ecol-
ogy and etc).

Meanwhile, the existing concepts of 
the AIC funding mechanism see only pro-
duction-economic aspects of the sector, 
virtually taking no notice of its multifaceted 
character.

5. Disregard for the specifics of the AIC 
financial-economic mechanism.

The concepts of the universal mecha-
nism of extended reproduction in the na-

tional economy that are proposed at pres-
ent time can not be applied in the sphere 
of agriculture. These concepts forget about 
some peculiarities which undoubtedly are 
to be taken into account during the devel-
opment of the theoretical concept of the fi-
nancial-economic mechanism of extended 
reproduction in agro-industrial complex.

The conducted analysis proved that the 
financial-economic mechanism has a set 
of in-build features, the most distinctive of 
which is government leading role, invest-
ment difficulties, slow capital turnover, and 
some others. Undoubtedly, the indicated 
peculiarities must be heeded while project-
ing and building up the perspective model 
of the AIC financial-economic mechanism.

Definitely, the presented list of theo-
retical problems in forming the effective 
financial-economic mechanism of AIC can 
be extended. We have given the most sig-
nificant, in our view, problems that are con-
nected with insufficient theoretical basis for 
the processes of projecting, planning and 
creating of this mechanism; the problems 
that impede rising the mechanism’s effi-
ciency both directly for the sector and for 
the social-economic development of the 
country as a whole.

Quite often the theoretical problems 
result in practical problems. The lack of ad-
equate tools and methods hampers creat-
ing proper mechanisms that understand 
complex nature of the agro-industrial inter-
sector complex, its equivocal and multiple 
role in the social-economic development of 
the country.

Yet, along with this, practical problems 
are brought about by concrete difficulties 
and contradictions emerged in the Russia’s 
agricultural sector and preventing the forma-
tion of effective financial-economic mecha-
nism of extended reproduction in AIC.

Nowadays the Russia’s agro-industrial 
complex goes through tough times. This 
resulted directly from destruction of the 
sector’s financial-economic mechanism 
which had been operating in the period of 
planned economy, and also  from the fact 
that an appropriate replacement for it has 
not been found.

The measures taken by the govern-
ment for supporting agriculture during the 
whole transition period were inconsistent 
and eclectic. The absence of thoroughly 
formulated agricultural policy has led to 
the fact that in the majority of the Russian 
regions agriculture experiences hard times.

The share of investments into fixed 
assets of the agricultural sector in total 
volume of investments into the national 
economy for the period 1990–2008 fell from 

17,8% to 5,3%. The application of inorganic 
fertilizers declined from 9,9 million tones 
in 1990 to 2,3 million tones in 2010 (in 4,3 
times). The fleet of tractors decreased from 
1 365,6 thousand units in 1990 to 511,0 
thousand units in 2010, the number of com-
bine harvesters – from 407,8 thousand units 
to 140 thousand units in 2010. Head of cat-
tle shrank from 57 million to 22 million [7]. 

Indeed in the analysis of these indi-
cators it is necessary to consider not just 
quantitative, but also qualitative aspects. 
Particularly, agricultural organizations are 
acquiring modern highly productive equip-
ment and livestock, and this partially com-
pensates for the losses from the decreased 
number.

However, the total negative balance of 
exports and imports in the agro-industrial 
market peaked in 2010 at 27,7 billion U.S. 
dollars, what attests to the general inef-
ficiency of the Russian agro-industrial 
complex [8. P. 14]. The indirect evidence 
of accepting this fact is adopting the Food 
Safety Doctrine of the Russian Federation in 
2010 where the targets to maintain coun-
try’s independence from foodstuffs import 
are proclaimed [9].

Grain export which began in 2005 and 
is quite often presented as sign of the sec-
tor revival, but in fact, it is the reverse side 
of the sharp decrease in head of cattle and, 
as a consequence, declining demand for 
animal feeding stuffs from domestic ani-
mal husbandry. The generated surpluses 
of grain in such situation are logically ex-
ported.

Increased disproportions in the devel-
opment of AIC in some regions are sup-
posed to be a significant problem as well. 
They are brought about not so much by dif-
ferences in natural and climate conditions 
as by vast disparity in financial-economic 
situation in regions and, in addition, by the 
priority given to agricultural matters into 
regional social-economic policy.

There can be indicated the following 
acute problems holding back the efficient 
functioning of the AIC financial-economic 
mechanism at present moment:

1. Absence of agricultural enterprises’ 
own working capital caused by low eco-
nomic efficiency of most agricultural pro-
ducers. In that way, only 7% of all agricul-
tural organizations have their profitability 
better than 30% [10. P. 17]. The problem 
is aggravated by rather long production 
cycle which is natural for such agricultural 
productions as plant-growing where the 
period when working capital is needed and 
the period when the earnings arrive do not 
coincide.
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финансово-экономического механизма 
отрасли, действовавшего в период пла-
новой экономики, а также тем, что полно-
ценная замена ему так и не появилась.

Меры, принимаемые государством 
по поддержке сельского хозяйства, на 
протяжении всего переходного периода 
носили непоследовательный и эклектич-
ный характер. Отсутствие четко сформу-
лированной аграрной политики привело 
к тому, что в большинстве регионов Рос-
сии аграрная отрасль переживает дале-
ко не лучшие времена.

Доля инвестиций в основной капи-
тал аграрного сектора в их общем объ-
еме по национальной экономике за 
период 1990–2008 гг. снизилась с 17,8 
до 5,3%. Внесение минеральных удобре-
ний сократилось с 9,9 млн т в 1990 г. до  
2,3 млн т в 2010 г. (в 4,3 раза). Трактор-
ный парк  за тот же период снизился  
с 1 365,6 тыс. до 511,0 тыс. шт., коли-
чество зерноуборочных комбайнов –  
с 407,8 тыс. до 140 тыс. шт. Поголовье 
крупного рогатого скота сократилось  
с 57 млн до 22 млн голов [7].

Конечно, при анализе этих показате-
лей необходимо учитывать не только ко-
личественные, но и качественные аспек-
ты. В частности, сельскохозяйственными 
организациями приобретается совре-
менная высокопроизводительная тех-
ника и продуктивный скот, что частично 
компенсирует потери от уменьшения 
количества.

Однако общая величина отрицатель-
ного сальдо экспорта и импорта на агро-
продовольственном рынке достигла в 
2010 г. максимального за все годы  значе-
ния в 27,7 млрд дол., что свидетельствует 
об общей неэффективности российского 
АПК [8. С. 14]. Косвенным указанием на 
признание данного факта является при-
нятие в 2010 г. Доктрины продоволь-
ственной безопасности РФ, в которой 
декларируются цели обеспечения не-
зависимости страны от импорта продо-
вольствия [9].

Экспорт зерна, начавшийся в 2005 г. и 
нередко выдаваемый за признак возрож-
дения отрасли, на самом деле является 
обратной стороной резкого сокращения 
поголовья крупного рогатого скота и, как 
следствие, падения спроса на корма со 
стороны отечественного животновод-
ства. Образующиеся при этом излишки 
зерна реализуются на экспорт.

Значительной проблемой являются 
возросшие диспропорции в развитии 
АПК отдельных регионов, обусловлен-
ные не столько различия в природ-
но-климатических условиях, сколько 

существенными различиями в финансо-
во-экономическом положении регионов, 
а также приоритетностью аграрных во-
просов в региональной социально-эко-
номической политике.

Можно указать следующие наиболее 
значимые проблемы, затрудняющие эф-
фективное функционирование финан-
сово-экономического механизма АПК в 
настоящее время.

1. Отсутствие собственных обо-
ротных средств у предприятий АПК, 
обус ловленное низкой экономической 
эффективностью большинства сельхоз-
товаропроизводителей. Так, только 7% 
всех сельскохозяйственных организаций 
имели в 2008 г. рентабельность свыше 
30% [10. С. 17]. Проблема усугубляется 
длительным технологическим циклом, 
присущим таким аграрным производ-
ствам, как растениеводство, когда пери-
оды потребности в оборотных средствах 
и поступления выручки не совпадают.

2. Недостаточное государственное 
финансирование. Уровень государствен-
ной поддержки АПК в России существен-
но отстает от развитых стран. Доля рас-
ходов на поддержку сельского хозяйства 
в государственном бюджете сократилась 
до 1% по сравнению с 15% в период до 
1991 г. [7] Кроме того, эта помощь край-
не неравномерно распределяется по 
регионам, отдельные регионы получа-
ют в несколько раз больше средств из 
федерального бюджета (в пересчете на 
гектар сельхозугодий) по сравнению со 
средним уровнем по стране. Лучшее фи-
нансовое положение отдельных субъек-
тов Федерации также позволяет им рас-
ходовать больше средств на поддержку 
сельского хозяйства.

3. Недоступность кредитов коммер-
ческих банков для предприятий АПК. 
Сельское хозяйство традиционно счи-
тается рискованным объектом для кре-
дитования, коммерческие банки весьма 
неохотно предоставляют кредиты пред-
приятиям отрасли. Рыночные процент-
ные ставки по кредитам зачастую слиш-
ком высоки для аграрных предприятий. 
Отчасти эту ситуацию исправило созда-
ние в 2000 г. ОАО «Россельхозбанк», на 
долю которого в настоящее время при-
ходится 44% всех кредитов в АПК [11. 
С. 98]. ОАО «Россельхозбанк» пользуется 
значительной финансовой поддержкой 
Правительства РФ, что позволяет ему 
кредитовать программы поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. Однако 
обратной стороной является монополь-
ное положение в кредитовании села, 
приобретенное банком во многих реги-

Источники

1. Горохов А.А. Понятие финансово-эко-
номического механизма, его роль, функции 
и основные элементы в процессе расши-
ренного воспроизводства // Современное 
состояние российской экономики: анализ, 
прогнозы, комментарии: кол. монография / 
под общ. ред. Э.В. Пешиной. Екатеринбург: 
Изд-во УрГЭУ, 2011.

2. Майнцер К. Сложносистемное мышле-
ние: Материя, разум, человечество. Новый 
синтез: пер. с англ. М.: Книжный дом «ЛИ-
БРОКОМ», 2009.

3. Никонов А.А. Спираль многовековой 
драмы: аграрная наука и политика России 
(XVIII–XX вв.). М.: Энциклопедия российских 
деревень, 1995.

4. Попова В.Л. Финансово-кредитный ме-
ханизм воспроизводства капитала в агро-
формированиях: автореф. дис. ... д-ра экон. 
наук. Волгоград, 2008.

5. Бондаренко Л.В. Сельская Россия в на-
чале XXI века (социальный аспект) // Социо-
логические исследования. 2005. № 11. 

6. Исаева Д.Г. Сельское хозяйство как 
объект государственного регулирования 
и составная часть хозяйственной системы 
страны // Экономические науки. 2010. Т. 71. 
№ 10. 

7. Буздалов И.Н. Преодоление социаль-
ной и производственной деградации села 
– магистральный путь возрождения Рос-
сии // Неэкономические грани экономики: 
непознанное взаимовлияние. Научные и 
публицистические заметки обществове-
дов / рук. междисципл. проекта и науч. рук.  
О.Т. Богомолов; зам. рук. междисципл. про-
екта Б.Н. Кузык. М.: Ин-т экономических 
стратегий, 2010.

8. О ходе и результатах реализации в 
2010 г. государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.: 
нац. докл. Министерства сельского хозяй-
ства РФ. М., 2011.

9. Доктрина продовольственной без-
опасности Российской Федерации: утв. Ука-
зом Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120. 
http://www.mcx.ru/documents/document/
show/14857.19.htm.

10. Экономические отношения в сель-
ском хозяйстве в условиях перехода к инно-
вационному развитию / под науч. ред. акад. 
РАСХН И.Г. Ушачева. М.: ВНИИЭСХ, 2011.

11. Трушин Ю.В. О роли системы кре-
дитования в экономическом регулирова-
нии сельского хозяйства. М.: ООО «НИПКЦ 
Восход-А», 2010.



The Issue subject
U

pr
avlen

ets / 3–4/31–32/2
0

1
2

 
23    ENTERPRISE.  MaNagEMENT.  INdIvIdual

2. Deficient state funding. The level of 
the state support of the Russian agro-indus-
trial complex is far from it in the developed 
countries. The amount of money to support 
agriculture in the state budget has shrunk 
down to 1% compared to 15% before 1991 
[7]. Besides, this support is distributed 
rather disproportionately to regions, some 
of them get the sums several times larger 
(counted for one hectare of agricultural 
land) from the federal budget than average 
amount within the country. Better financial 
condition of some subjects of the Federa-
tion allows them to allocate more money to 
back up the agriculture.

3. Inaccessibility of loans in commer-
cial banks for agricultural enterprises. Agri-
culture is traditionally known to be a risky 
object for credits; hence commercial banks 
are not willing to make loans to agricultural 
organizations. Current market interest rates 
are frequently too high for agricultural en-
terprises. To a certain degree this situation 
was improved in 2000 by establishing OAO 
Rosselkhozbank which now has a 44% share 
of overall amount of loans made in AIC [11. 
P. 98]. OAO Rosselkhozbank enjoys consid-
erable financial help of the Government of 
the Russian Federation, and this enables it 
to credit the programs to support agricul-
tural producers. However, the unfortunate 
drawback is the monopolistic position ob-
tained by the bank in many regions in the 
sector of loans for rural areas. Since there is 
no competition, the interest rates are rising, 
the cost of borrowed money increases due 
to the charged commissions and underval-
ued collaterals. 

4. Weakness of non-banking tools for fi-
nancing the reproduction of fixed assets of 
agricultural enterprises. 

Actually, among non-banking tools the 
only instrument used to raise funds in agri-
culture is leasing of agricultural machinery 
at the expense of the government money. 
Yet, taking advantage of its monopolistic 
position in huge number of regions, leas-
ing companies impose far harder terms of 
agreement to enterprises, thus  the cost 
of leasing turns out to be much higher 
(by 6–10%)  than the loan interest rate in 
banks. Moreover, the leasing companies 
provide agricultural producers with very 
limited choice of selected machinery com-
panies. And far from always this equip-
ment is optimal for the conditions of the 
concrete enterprise. Other financial tools 
and mechanisms, such as factoring, bills 
of exchange and so on and so forth are 
not widely spread practice in agriculture. 
Nevertheless, there are regularly used the 
substitutes of these instruments which are 
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beneficial only for processing companies 
and intermediaries, and have an adverse 
effect on the financial health of agricultural 
producers. These techniques include sell-
ing fuels and lubricants, fertilizers, chemical 
crop protection agents at unfair prices as a 
prepayment for future crops; making loans 
at usurious interest rates, buying up a part 
of crop for “black cash”.

5. Absence of the government coherent 
and systematic policy to support and de-
velop financial mechanisms in AIC.

In fact, in Russia there is no long-term 
systematic activity of any kind aimed to 
form and evolve effective financial-eco-
nomic mechanism in AIC. An impressive 
number of programs, directly or indirectly 
aimed at the sector development led to the 
fact that the actions of the state bodies are 
very controversial and inconsistent. The pri-
orities of agricultural policy are very often 
altered both at federal and regional levels; 
the sums allocated for agriculture develop-
ment are used ineffectively. The principles 
and order of providing assistance to agri-
cultural enterprises is changed even more 
often and this, certainly, does not facilitate 
the process of getting it.

The problem is exacerbated by dis-
agreed positions of different bodies and 
branches of authority. Excessive control 
exercised by supervision authorities (Public 
Prosecution, Accounts Chamber, Tax Ser-
vice, Fire Protection Service and others), of-
ten makes agricultural organization refuse 
from the government support not willing 
to fill in numerous reporting forms and 
fearing of possible claims about misuse of 
public funds.

Hence, we can conclude that at the 
present time there exists a complex of prob-
lems that impede effective functioning of 
the AIC financial-economic mechanism. As 
a result, the processes of both simple and 
extended reproduction are damaged, and 
this has a negative impact on the sector 
performance. The problems are interre-
lated and mutually aggravating, generat-
ing a negative system effect. Consequently, 
finding solutions to these problems should 
occur within the system of measures. Tak-
ing into account the strategic nature of the 
industry and social-economic peculiarities 
of its operation, these steps are to be devel-
oped and implemented under the leader-
ship of the state. 
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онах. Отсутствие конкуренции ведет к 
росту процентных ставок, увеличению 
стоимости заемных средств за счет взи-
мания комиссий, заниженным оценкам 
залога.

4. Слабость небанковских инструмен-
тов финансирования воспроизводства 
основных фондов аграрных предпри-
ятий.

Фактически, из небанковских ин-
струментов финансирования в АПК 
широко применяется только лизинг 
сельскохозяйственной техники за счет 
поддержки государства. Однако, пользу-
ясь своим монопольным положением во 
многих регионах, лизинговые компании 
навязывают предприятиям более тяже-
лые условия, цена лизинга оказывается 
существенно выше (на 6–10%) ставки по 
банковским кредитам. Кроме того, не-
редко лизинговые компании предлагают 
сельскохозяйственным предприятиям 
только технику определенных произво-
дителей. Далеко не всегда эта техника 
оптимальна для условий конкретного 
предприятия. Прочие финансовые ин-
струменты и механизмы, такие как фак-
торинг, векселя и т.п., в аграрном секторе 
не используются. Вместе с тем активно 
применяются суррогаты данных инстру-
ментов, выгодные переработчикам и 
посредникам, но отрицательно сказыва-

ющиеся на финансовом положении сель-
хозтоваропроизводителей. Это аванси-
рование будущих урожаев поставкой 
ГСМ, удобрений и средств химической 
защиты по завышенным ценам, креди-
тование под ростовщические проценты, 
скупка части урожая за «черный нал».

5. Отсутствие последовательной си-
стемной политики государства по под-
держке и развитию финансовых меха-
низмов в АПК.

Фактически в России отсутствует 
сколько-нибудь долгосрочная системная 
деятельность по формированию и разви-
тию действенного финансово-экономи-
ческого механизма АПК. Большое коли-
чество программ, прямо или косвенных 
направленных на развитие отрасли, 
привело к тому, что действия органов 
государственной власти в данном на-
правлении непоследовательны и проти-
воречивы. Часто меняются приоритеты 
аграрной политики как на федеральном, 
так и на региональном уровне, средства, 
выделяемые на развитие сельского хо-
зяйства, используются недостаточно 
эффективно. Постоянно изменяется по-
рядок оказания помощи сельскохозяй-
ственным предприятиям, что затрудняет 
ее получение.

Проблема усугубляется несогласо-
ванной позицией различных органов и 

ветвей власти. Чрезмерный контроль со 
стороны надзорных органов (прокура-
тура, счетная палата, налоговая служба, 
пожарная охрана и т.д.) нередко приво-
дит к тому, что сельскохозяйственные 
организации отказываются от средств 
государственной поддержки, не желая 
заполнять многочисленные формы от-
четности и опасаясь последующих пре-
тензий по поводу нецелевого использо-
вания средств. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в настоящее время существует 
целый комплекс проблем, препятствую-
щих эффективному функционированию 
финансово-экономического механизма 
АПК. В результате происходит нарушение 
процессов как простого, так и расширен-
ного воспроизводства в аграрной сфере, 
что отражается на показателях деятель-
ности отрасли. Проблемы взаимосвязаны 
и взаимоусиливают друг друга, создавая 
негативно направленный системный эф-
фект. Следовательно, решение данных 
проблем также должно происходить в 
рамках системы мероприятий. Учитывая 
стратегический характер отрасли и со-
циально-экономические особенности ее 
функционирования, данные мероприятия 
должны разрабатываться и осуществлять-
ся при ведущей роли государства. 
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Форум объединяет тысячи интеллектуальных, активных, целеустремленных молодых людей более 
чем из 100 стран мира. ЕЭФМ – это мощный ресурс для реализации идей и возможностей молодежи при 
поддержке опытных экспертов.

Форум представляет собой ежегодные циклы конкурсных и конгрессных программ. Каждый 
год ЕЭФМ приобретает новую тематику в соответствии с актуальными направлениями мирового 
экономического развития. 

Конгресс — это основная структурная единица Форума, включающая в себя конкурсы и 
мероприятия, объединенные по характеру и сфере разрабатываемых конкурсных проектов (научные 
проекты, технико-инновационные, творческие и т.д.). В структуре ЕЭФМ 4 конгресса: 

К участию в Конгрессах ЕЭФМ приглашаются учащиеся школ и колледжей, студенты, магистранты, 
аспиранты, молодые ученые, специалисты предприятий, предприниматели. 

Финал ЕЭФМ состоится 16–19 мая 2012 года в г. Екатеринбурге (программа прилагается)  
в Уральском государственном экономическом университете. 

Суперфинал ЕЭФМ состоится 22 мая 2012 года в г. Астана, Республика Казахстан в рамках 
Всемирного экономического Форума молодежи. 

 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ФОРУМА! 

По вопросам сотрудничества Вы можете обратиться к проректору по молодежным программам 
УрГЭУ Елене Сергеевне Годовых, тел.: (343) 221-17-71 или исполнительному директору Форума  

Анне Геннадьевна Поляковой, тел.: (343) 221-26-06
Для участников Форума работает Контакт-центр: тел.: (343) 221-26-06, 

e-mail: contact@eurasia-forum.ru, Екатерина Николаевна Чернавских,  www.eurasia-forum.ru

«Евразийский экономический форум молодежи» – стартовая площадка для карьерного и личностного 
роста молодежи в науке, проектной деятельности и предпринимательстве, для реализации творческого 
потенциала. ЕЭФМ – платформа для дискуссий по актуальным направлениям национальной и мировой 
экономики.

Миссия ЕЭФМ – консолидация современной научно-инновационной мысли молодёжи,  
направленной на укрепление дружбы народов.



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 /

3–
4/

31
–3

2/
2

0
1

2
26 Тема номера               ПРЕДПРИЯТИЕ.  МЕНЕДЖМЕНТ.  ЧЕЛОВЕК

Особенности влияния
рефлексивных действий
на финансовом рынке

СтрельНиКов евгений викторович
Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансовых
рынков и банковского дела

Уральский государственный 
экономический университет
620144, рФ, г. екатеринбург, 
ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45
Контактный тел.: (343) 372-17-81
E-mail: strelnikoff76@mail.ru

Аннотация 

Статья рассматривает феномен рефлек-
сивного поведения на финансовом рынке и 
особенности его влияния на участников рынка.

К настоящему времени еще не сло-
жилось единого мнения среди 

экономистов в отношении поведения 
участников на финансовом рынке. Су-
ществует большое количество теорий и 
объяснений того поведенческого фено-
мена, который приводит к особенным 
влияниям и явлениям на финансовом 
рынке. В частности, существует мне-
ние, что финансовые рынки стремятся 
к равновесию. С нашей позиции, боль-
шинство финансовых рынков стремится 
к нестабильности [1. С. 100]. Как отмечал  
Дж. Сорос, это явление можно охарак-
теризовать как явление антиравновесия  
[2. С. 90].

Прежде чем мы сможем рассмотреть 
процесс антиравновесия, нам необхо-
димо изучить вопросы равновесия на 
рынке. На современном своем этапе эко-
номическая наука отдает предпочтение 
концепции равновесия рынков [3. С. 142]. 
Безусловно, еще К. Маркс в своих иссле-
дованиях делал многочисленные пред-
положения о том, что рынок стремится 
к равновесию [4. С. 192]. При равновесии 
уровень рентабельности всех рыночных 
субъектов рано или поздно приходит к 
некому общему знаменателю. Однако по-
добные постулаты были актуальны для 
рынков середины прошлого столетия 
или более раннего периода1.

Безусловно, концепция равновесно-
го поведения цен, в первом приближе-
нии, кажется весьма ценной и не имею-
щей никаких изъянов. Но на самом деле 
это не всегда так, вернее, это совсем не 
так. Видимая глазу исследователя равно-
весная ситуация на рынке практически 
всегда сопровождается определенным 
фоном. Данный фон можно назвать не-
кой рыночной волатильностью, которая 
приводит к первоначальной рыночной 
нестабильности. Этим и объясняется 

1 В настоящее время в связи с процессами 
глобализации мы видим явные диспропорции на 
рынках между реальным сектором экономики и 
большой массой мигрирующего капитала, который 
представляется одним из основных источников ин-
фекционности финансовых активов.

то, что рыночные цены на любом рынке 
стремятся к колебательным движениям. 
Однако в зависимости от типа рынка, его 
структурных особенностей колебатель-
ные движения цен могут и не оказывать 
существенного влияния на рыночную ди-
намику в целом.

Если оперировать философскими по-
нятиями, то мы можем прийти к выводу, 
что равновесие необходимо восприни-
мать как продукт некой аксиоматической 
системы [5. С. 300]. Известно, что эконо-
мику можно представить в виде про-
дукта из совокупности аксиоматических 
утверждений. Таким образом мы можем 
представить математику, логику, физику 
и иные подобные науки2.

Так, структура экономики и ее основ-
ных законов полностью и всецело осно-
вывается на правилах логики и математи-
ки. Вполне логичным следующим шагом в 
экономической науке был вывод теории 
совершенной конкуренции [4. С. 186]. Не-
смотря на то что данная теория была пред-
ложена более 200–250 лет тому назад, в 
действительности она не была ни опро-
вергнута, ни кардинально усовершенство-
вана. Менялся лишь метод применяемого 
анализа, не более того.

В частности, как отмечает Дж. Сорос, 
если рассматривать постулаты, из кото-
рых исходит теория совершенной кон-
куренции, мы можем вывести основные 
из них:

1) полнота знаний о рыночном пред-
мете;

2) исследование однородных и неде-
лимых продуктов;

3) достаточно большое число участ-
ников, такое, что ни один из них не может 
повлиять на рыночные цены [2. С. 264].

Более того, при полном соблюдении 
всех перечисленных постулатов мы мо-
жем вести разговор лишь о том, что на 
рынке возможна полная свобода любой 

2 Хотя в последнее время появляются исследо-
ватели, которые представляют физику не набором 
аксиом, а бесконечным множеством теорем, имею-
щих различные способы применения. См., напри-
мер, [6].
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Summary 

The article considers the phenomenon of reflex-
ive behavior in financial markets and how it influ-
ences market participants.

политики действий, подобную свободу 
можно называть laissez faire1. Однако на 
самом деле подобная политика, вернее 
ее осуществление, невозможна как в 
силу несостоятельности самой теории, 
так и в связи с действиями рыночных сил, 
которые показали полную практическую 
противоположность. Несостоятельность 
теории неоднократно была доказана 
множеством кризисных и предкризис-
ных явлений в экономике. Последний 
известный нам финансово-экономиче-
ской кризис 2008–2009 гг. был довольно 
явным подтверждением этому. Полити-
ка полного невмешательства показала 
практическую возможность существова-
ние такой стохастической модели рынка, 
которую ни один из исследователей не 
мог даже предположить.

Кроме того, кривые спроса и предло-
жения представляются нам в виде некой 
данности или определенной аксиомы. 
Но в варианте нестабильного развития 
экономики или даже рецессии, перехо-
дящей в затяжную депрессию, мы видим, 
что данные кривые можно представить в 
виде неких независимых данных и пере-
менных. С одной стороны, множество 
ученых-экономистов представляют, что 
категории спроса и предложения всег-
да включают в себя некие совокупности 
ожиданий участников рынка. Данные 
ожидания мы можем оценить как функ-
ции, приводящие к событию, которое с 
определенной долей вероятности может 
произойти или не произойти на рынке. 
При этом вероятности ожиданий непо-
средственно связаны с четкой системой 
приоритетов потребителей, которая в со-
вокупности определяет спрос на данный 
товар. Предложение товара уже следует 
рассматривать как производную состав-
ляющую функцию от спроса, предъявля-
емого потребителями. Но это пока чисто  

1  laissez faire (с фр. дайте делать) предпо-
лагает применение экономической доктри-
ны, требующей минимального вмешатель-
ства государства в экономику, сводящегося к 
соблюдению прав собственности.

теоретическая гипотеза, которая лишь 
отчасти подтверждается практическими 
исследованиями.

В связи со всем вышесказанным мы 
можем ввести такое понятие, как ожида-
ние потребителей. Данные ожидания мо-
гут быть напрямую связаны со многими 
факторами, некоторые мы можем опре-
делить как стохастическую модель буду-
щего вероятностного поведения рынка. 
Кроме того, следует уточнить, не просто 
рынка, а ценовых ожиданий поведения 
на рынке. При этом ценовые ожидания 
могут с равной долей как оправдывать-
ся, так и не оправдываться реальными 
рыночными поступками агентов.

Так мы можем выступить со смелым 
и, может быть, даже революционным 
предложением, что положение или кон-
фигурация и взаимоотношения кривых 
спроса и предложения не могут быть 
восприняты как совокупность незави-
симых данных, так как обе эти категории 
непосредственно связаны с ожидания-
ми участников рынка, нацеленными на 
определенное событие, которое про-
изойдет в будущем или по крайней мере 
должно произойти2.

Например, возьмем случай фондово-
го рынка. Как отмечает А.А. Лобанов, на 
фондовом рынке ожидания инвесторов 
имеют особую роль [7. С. 642]. Так, реше-
ния о покупке или продаже ценных бумаг 
на фондовом рынке всегда принимаются 
с отношением к будущему росту коти-
ровок, при этом сам рост цен на данные 
финансовые активы практически всегда 
зависит от текущего состояния цены, т.е. 
напрямую связан с динамикой курса по-
купки и продажи ценных бумаг. Посколь-
ку в отличие от товарных рынков фондо-

2 В рассматриваемом варианте для рынка 
совершенно не принципиально, произойдет 
ожидаемое событие или нет, все дело заклю-
чается в том, что участники рынка принимают 
решения в данный момент и исходя из той ин-
формации, которая есть в их распоряжении. 
Объективны или субъективны данные, пред-
ставленные на рынке, – это уже второстепен-
ный фактор.

Distinctive Features  
of Reflexive Actions  
in Financial Markets
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вый рынок на 98% видится «оторванным» 
от реального сектора экономики, то и 
роль влияния различных факторов на 
цену финансовых активов возрастает в 
сотни раз. Не стоит забывать и такую осо-
бенность участников фондового рынка: 
практически все они уверены в том, что в 
будущем на рынке повторится с вероят-
ностью 100% та ценовая ситуация, кото-
рая присутствует в данный момент. При 
этом ни один, за очень малым исключе-
нием, участник рынка не прогнозирует 
ситуацию с кризисными явлениями, с 
тем, что инвестиционное решение на 
рынке было принято в большой степени 
не под влиянием объективных причин, а 
вследствие заблуждения участников. Это 
характерно для самой сути финансового 
рынка [8. С. 873].

В качестве примера рассмотрим раз-
витие цен на любом финансовом рынке, в 
частности, на рынке ценных бумаг. В этом 
случае мы встретим две основные тен-
денции движения цен: повышательную 
и понижательную. При этом столкнемся 
с двумя типами активов: рисковым и без-
рисковым. Получим систему из двух ос-
новных дифференциальных уравнений:

                           ΔВn= rnBn–1;
                           ΔSn= pnSn–1,  

где ΔВ – некоторое изменение значения 
безрискового финансового актива В;  
rn – доходность безрискового финансо-
вого актива; Вn–1 – первоначальная до-
ходность безрискового финансового 
актива на временном отрезке n–1; ΔSn – 
некоторое изменение значения рисково-
го финансового актива S; pn – доходность 
рискового финансового актива; Sn–1 – 
первоначальная доходность рискового 
финансового актива на временном от-
резке n–1.

При этом активы В и S представля-
ются в виде безрискового и рискового 
актива соответственно. Кроме того, при 
построении стохастического базиса мы 
сталкиваемся с необходимостью рас-
смотрения модели, представляющей 
собой совокупность разнонаправлен-
ных величин – Ω, F, Е, Р [5. С. 96], где 
ключевым будет элемент, влияющий 
на формирование будущих цен на фи-
нансовом рынке – Ω. В нашем случае 
элемент Ω всегда будет стремиться 
к некому множеству, меньшему, чем 
бесконечное количество вариантов.  
| Ω |dx, F = FN. При этом для сумм первых 
n членов рассматриваемого стохасти-
ческого ряда (последовательности) мы 
введем некие обозначения, предполага-
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ющие описание будущего движения ры-
ночных цен. В результате мы получим два 
следующих уравнения:

 

где Un – это некоторое изменение значе-
ния будущих цен на финансовый актив 
В; rk – функция безрисковой доходности 
финансового актива В.

При этом мы видим уравнение для 
множество безрисковых вариантов раз-
вития/изменения цен на финансовые 
активы. В таком случае мы получим 
практически полностью предсказуемый 
рынок, который развивается по законам 
линейной регрессии. В этом случае ка-
кие-либо возможные варианты неблаго-
приятного развития событий на рынке 
в принципе невозможны. Однако в дей-
ствительности всегда существует подоб-
ная оппозиционная роль возможности 
развития цен, сопряженная с рисковой 
составляющей.

Так, совокупность рисковых цен мы 
можем представить в виде следующего 
уравнения:

 

где Vn – некоторое изменение значения 
будущих цен на финансовый актив S;  
pk – функция доходности рискового фи-
нансового актива S.

Подобное уравнение представляет 
собой некую совокупность рискованных 
вариантов, которые могут возникнуть в 
результате влияния неправильных ре-
шений инвестора на финансовом рынке. 
Именно совокупность ошибочных ре-
шений может формировать превалиру-
ющий тренд на финансовом рынке. При 
этом источник, причину такого резуль-
тата мы видим в изначально неверных 
исходных данных, взятых для принятия 
последующих инвестиционных решений.

Для большей убедительности нашей 
гипотезы мы можем представить выше-
указанные уравнения в виде стохасти-
ческих экспонент. Для рынка это будет 
более приемлемо [9].

В частности, мы получим следующие 
функциональные уравнения:

                       Bn= B0En(U);
                       Sn= S0En(V), 

где Вn – конечная функция доходности 
безрискового финансового актива В;  
В0 – начальная доходность безрисково-
го финансового актива; En(U) – перво-
начальная доходность безрискового 
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финансового актива на временном от-
резке n, взвешенная на фактор изменения 
будущих цен; Sn – конечная функция до-
ходности рискового финансового актива 
S; S0 – начальная доходность рискового 
финансового актива; En(V) – первона-
чальная доходность рискового финан-
сового актива на временном отрезке  n, 
взвешенная на фактор изменения буду-
щих цен.

При этом мы сразу видим, что веду-
щая роль будет принадлежать стохасти-
ческой экспоненте с результатом, пред-
полагающим наличие ошибки1. В нашем 
примере рассмотрим вариант, при кото-
ром инвестор хочет сформировать свою 
стратегию и вложить большие средства. 
На самом деле уже очевидно, что такой 
инвестор обречен на поражение [6].

В рассматриваемом примере мы сра-
зу можем сделать предположение, что 
при рынке, сформированном на базе 
уравнений B и S, мы получим несоизме-
римо большое базовое отклонение от 
основной цены. Базовое отклонение рас-
считаем по следующей формуле:

                       Fn=σ{S0, …, Sn}, 

где Fn – функция общего отклонения до-
ходности от прогнозируемой цены фи-
нансового актива; σ – среднее квадра-
тичное отклонение цены финансового 
актива; S0– начальная доходность финан-
сового актива; Sn – совокупность доход-
ностей финансовых активов в течение 
некого промежутка времени.

Так, для рассматриваемого случая мы 
пришли к выводу, что даже для более об-
щей модели доля рынка Sn – это некая со-
вокупность инструментов, которая будет 
доминировать на рынке, при этом инве-
сторы в большинстве своем будут ори-
ентироваться именно на данный вариант 
развития событий. Для рынка это не сле-
дует рассматривать как положительный 
или отрицательный шаг, но следует при-
нимать во внимание как должный фак-
тор, например, как природный фактор в 
теории Л. Гурвица. Рефлексия на финан-
совых рынках при прочих равных усло-
виях создает некое новое влияние, на-

1 Наличие ошибки в данном уравнении мы мо-
жем рассматривать как неуверенность в достиже-
нии нами предполагаемого результата. Рассматри-
ваемый результат будет неким образом доказывать 
большое влияние рефлексивных действий на при-
нятие решений при инвестировании на финансо-
вом рынке. Как следствие именно рефлексивные 
действия могут не только стать причиной неблаго-
приятных единичных инвестиционных решений, но 
и повлечь массовый отток или приток капитала, что 
в свою очередь может вызвать банкротство компа-
нии или дефолт целой отрасли, государства.

зовем его гипертурбулентным потоком 
воздействия на рыночные цены. В этой 
связи сразу хотелось бы оговориться, что 
влияние рефлексии многогранно [10]. 
При этом рефлексия может быть исполь-
зована и в виде достаточно мощного и 
результативного инструмента влияния 
на рыночные цены в будущем, что может 
привести к фактическому манипулиро-
ванию ценами. В настоящее время при-
нят соответствующий законодательный 
акт, но к рассмотренной ситуации это 
имеет мало отношения, т.е. фактическое 
воздействие на рыночные цены может 
происходить в более завуалированных 
формах, чем предусматривает закон. 
Следовательно, назрела острая необхо-
димость в разработке моделей хеджиро-
вания рисков, связанных с рефлексией 
цен на рынке [11].

Таким образом, по нашему мнению, 
рефлексия в настоящее время приобре-
тает все новые и новые формы проявле-
ния, против которых практически нет ни 
одного действенного способа защиты.

В частности, ни один из видов хед-
жирования не предполагает защиты от 
подобной опасности [12]. Однако новые 
формы хеджирования и создание новых 
базисных составляющих могут в корне 
изменить ситуацию на финансовом рын-
ке. Это позволит снизить до минималь-
ных значений степень волатильности 
финансовых активов при операциях на 
рынке. В данном случае речь идет, на-
пример, о новых инструментах рынка 
финансовых производных, которые име-
ют некий «сверх»-стабильный «золотой» 
базис и которые практически мало под-
вержены влиянию рефлексивных дей-
ствий рынка. 
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В статье рассмотрены вопросы националь-
ного здравоохранения Республики Казахстан, не-
разрывно связанные с развитием человеческого 
капитала. Содержится информация о динамике 
социально-демографических показателей, ген-
дерном аспекте численности населения. При-
ведены данные о принципах реализации новой 
программы здравоохранения. 

Автор указывает на необходимость повы-
шения роли здравоохранения в новых экономи-
ческих условиях. Отмечает, что происходящие 
реформы здравоохранения в республике каче-
ственно изменят состав человеческого капитала.

Состояние здоровья населения 
является важнейшим показате-

лем человеческого потенциала и соци-
ально-экономического развития страны, 
ее экономической и национальной без-
опасности. Ухудшение здоровья населе-
ния, занятого в экономике, оценивается 
ежегодными потерями равными 6,5% 
ВВП [1]. 

Здоровье населения рассматривает-
ся как главное условие функционирова-
ния человеческого капитала, и Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) 
определяет здоровье как «состояние 
полного физического и социального 
благополучия». В теории человеческого 
капитала состояние здоровья каждого 
человека трактуется как капитал, одна 
часть которого является наследственной, 
а другая благоприобретенной. Первая 
определяется совокупностью физиоло-
гических свойств человека, получаемых 
наследственным путем. Приобретенный 
капитал образуется в процессе фор-
мирования и потребления физических 
свойств человека, осуществляемом в 
производственной деятельности [2]. 

Все большая часть исследователей 
считает человеческий капитал самым 
ценным ресурсом постиндустриального 
общества, гораздо более важным, чем 
природное или накопленное богатство.

Концептуальный подход к человече-
скому развитию впервые был опублико-
ван в первом всемирном Докладе о че-
ловеческом развитии за 1990 г. [3]. В нем 
человеческое развитие было определе-
но «как процесс расширения человече-
ского выбора, так и достигнутый уровень 
благосостояния людей, создание окру-
жающей среды, в которой люди могут 
полностью развивать свой потенциал и 
вести продуктивную, творческую жизнь 
в соответствии со своими потребностя-
ми и интересами». Такое определение 
человеческого развития предопреде-
ляет обширную систему статистических 
показателей, позволяющую оценивать 
и анализировать человеческое разви-
тие. Агрегируемые в «индекс развития 

человеческого потенциала» (ИРЧП), эти 
показатели используются ООН для сопо-
ставления уровня развития разных стран 
и разделения их на три категории: с вы-
соким, средним и низким уровнем ИРЧП. 
Этот индекс позволяет оценивать состо-
яние человеческого развития, характер 
проблем в человеческом развитии и 
определить приоритеты для политики, в 
том числе и в области охраны здоровья 
человека [4]. 

Концепция человеческого развития 
принята в качестве основополагающей 
при разработке стратегии долгосроч-
ного развития страны «Казахстан-2030», 
а с 1998 г. – всех разрабатываемых в 
рамках стратегии программ социально-
экономического развития Казахстана и 
является основой для определения при-
оритетов национальной политики здра-
воохранения. С 1998 г. национальный 
доклад о развитии человека в Казахстане 
ежегодно представляет анализ тенден-
ций в развитии потенциала населения 
страны. 

Согласно всемирному «Докладу ПРООН 
о развитии человека» за 2010 г., Казахстан 
по показателю индекса человеческого раз-
вития (ИЧР) занял 66-е место среди 182 
стран мира (по сравнению с 82-м в 2009 г.) 
и вошел в группу стран с высоким уровнем 
человеческого развития. ИЧР Казахстана 
за 2010 г. несколько ниже среднего по-
казателя для стран Европы и Централь-
ной Азии, но находится почти на одном 
уровне с Украиной и Россией, имеющими 
69-е и 65-е места соответственно. В этой 
же группе стран с высоким уровнем че-
ловеческого развития, наряду с Россией, 
Казахстаном и Украиной, находятся Бе-
ларусь (61-е место), Азербайджан (67), 
Грузия (74) и Армения (76). Все другие 
государства бывшего СССР включены в 
группу стран со средним уровнем разви-
тия: Туркменистан (87-е место), Молдова 
(99), Узбекистан (102), Кыргызстан (109), 
Таджикистан (112).

Динамика социально-демографи-
ческих показателей Казахстана в целом 
характеризуется позитивными тенден-
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циями в улучшении состояния здоро-
вья населения страны и национальной 
системы здравоохранения. В целом за 
годы независимости в социально-демо-
графическом развитии Казахстана мож-
но выделить три этапа, характеризующих 
социально-экономическое развитие 
страны: рост внутреннего валового про-
дукта (ВВП) на душу населения и, соответ-
ственно, ИЧР (рис. 1).

Первый этап (1993–1997 гг.) отражает 
социально-экономическую ситуацию это-
го периода и характеризуется сокраще-
нием численности населения с 16,4 млн 
до 14 млн чел., вызванным снижением 
уровня рождаемости и высоким уровнем 
миграции населения за пределы страны.

На втором этапе (1997–2000 гг.) в свя-
зи с началом восстановления экономики 
страны стабилизируются социально-де-
мографические показатели и намечается 
их улучшение.

Третий этап (с 2000 г.) характеризу-
ется высоким ростом экономических 
показателей, что способствует положи-
тельным демографическим изменениям 
и росту численности населения страны.

Численность населения Казахстана 
на 1 июля 2011 г. по текущим данным со-
ставила 16 553,5 тыс. чел., в том числе го-

родского – 9 039,1 тыс. (54,6%), сельского 
– 7 514,4 тыс. чел. (45,4%) [5]. По сравне-
нию с началом 2011 г. численность насе-
ления в целом по стране увеличилась на 
111,5 тыс. чел., или на 0,7%. Положитель-
ные тенденции естественного прироста 
населения Казахстана свидетельствуют о 
преодолении демографического кризи-
са 1990-х годов (рис. 2). 

В общей численности населения Ка-
захстана в целом преобладают женщи-
ны, но в течение жизни поколений такие 
соотношения значительно варьируют. 
Среди городского населения Казахста-
на в возрасте до 20 лет доля женщин 
составляет 48,9%; в возрасте 20–39 лет 
– 52,1%; 40–59 лет – 55,5%; 60–79 лет 
– 64,1%. Удельный вес женщин в об-
щей численности сельского населения  
в возрасте до 20 лет составляет 48,8%; 
20–39 лет – 47,7%; 40–59 лет – 51,1%; 60–
79 лет – 58,7%.

Население в возрасте от 15 до 65 лет 
(потенциальные трудовые ресурсы) со-
ставляет примерно 69% (на начало 2010 г.) 
численности жителей Казахстана [6].

Динамика рождаемости в Казахстане 
характеризуется заметным увеличени-
ем числа родившихся и коэффициентов 
рождаемости (число родившихся на 1000 
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Рис. 1. Динамика ИЧР и ВВП на душу населения в 1990–2010 гг.

Источник: Статком СНГ. www.cisstat.com/rus/
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населения). В среднем по стране коэффи-
циент рождаемости в 2009 г. оценивался 
в 22,7‰ против 18,4 ‰ в 2005 г. (январь–
июнь). Традиционно наибольшее число 
младенцев рождается у женщин в воз-
расте от 20 до 30 лет, но в последние годы 
отмечается повышение рождаемости как 
у женщин более молодого возраста, так и 
в более старших возрастах. Так, в 2009 г. 
по сравнению с 2005 г. число рождений 
у женщин в возрасте 30–34 лет увели-
чилось в 1,26 раза. Уровень смертности 
на 1000 населения в 2009 г. по сравне-
нию с 2005 г. снизился с 10,4 до 9,0, или  
на 13,5%. 

Повышение рождаемости в послед-
ние годы и снижение смертности оказали 
положительное влияние как на увеличе-
ние естественного прироста, так и на со-
кращение естественной убыли населения, 
обусловливая динамику естественного 
прироста населения Казахстана. В Казах-
стане отмечается положительная величи-
на сальдо миграции (превышение числа 
прибывших на постоянное место житель-
ства над числом выбывших). Наибольшее 
влияние на рост миграции оказывают 
прибывающие из Узбекистана, Монголии, 
Китая, Туркменистана, Киргизии. 

Состояние здоровья населения и раз-
витие отрасли здравоохранения в Казах-
стане характеризуется как позитивными, 
так и негативными показателями. В це-
лом отмечается стабилизация основных 
медико-демографических показателей: 
рождаемости, смертности, средней про-
должительности жизни, наметилась тен-
денция снижения уровня младенческой 
и материнской смертности.

В структуре общей заболеваемости 
населения в целом по группам болезней 
первое место занимают болезни орга-
нов дыхания – 39,1%; далее – болезни 
кожи (7,3%), заболевания мочеполовой 
системы (7,3%), травмы и отравления 

(6,9%), заболевания органов пищеваре-
ния (6,9%), системы кровообращения и 
крови (6,9%), инфекционные и парази-
тарные болезни (4,5%). Дети также под-
вержены болезням органов дыхания 
(53,8%), органов пищеварения (7,1%), 
болезням кожи (6,4%), инфекционным и 
паразитарным болезням (5,3%), системы 
кровообращения и крови (4,2%), трав-
мам и отравлениям (4,1%). Основными 
причинами смертности населения в 
Казахстане являются болезни кровоо-
бращения (51,2%), несчастные случаи, 
отравления и травмы (14,5%), новообра-
зования (12,2%), болезни органов дыха-
ния (5,7%), болезни органов пищеваре-
ния (4,7%) и др. [7].

Несмотря на увеличение государ-
ственных расходов на здравоохранение, 
их уровень не превышает 2,5% ВВП, что 
остается недостаточным для устойчиво-
го развития здравоохранения (по дан-
ным ВОЗ, расходы на здравоохранение 
должны составлять не менее 5% ВВП).

Согласно новой программе развития 
здравоохранения Республики Казахстан 
на 2011–2015 гг. главными направления-
ми государственной политики являются 
улучшение качества медицинских услуг 
и развитие высокотехнологичной систе-
мы здравоохранения [8].

Современные системы здравоохра-
нения включают в себя множество раз-
личных компонентов, многие из которых 
под давлением демографических, фи-
нансовых и социальных факторов мо-
дернизации все чаще преследуют общие 
цели достижения равенства в уровне 
здоровья, ориентирования медицин-
ской помощи на человека и улучшения 
охраны здоровья населения соответ-
ствующих стран. Одна из приоритетных 
задач экономических реформ в Казах-
стане – развитие человеческого капита-
ла в новых экономических условиях. 
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Исходя из этого, реформирование 
здравоохранения страны направлено на 
усиление первичной медико-санитарной 
помощи населению и общественного 
здравоохранения, создание высоко-
технологичной медицины, повышение 
профессионального уровня врачей, со-
вершенствование подготовки кадров 
для здравоохранения, что в совокупно-
сти создает благоприятные условия для 
укрепления человеческого потенциала. 

В развитии здравоохранения боль-
шое значение имеет его интеграция с 
системной модернизацией экономики 
страны. Здравоохранение должно стать 
частью национальной экономической 
доктрины государства. В экономически 
развитых странах здравоохранение и 
такие его сферы, как фармацевтическая 
индустрия, биотехнологии, информаци-
онные технологии, медицинский сервис, 
медицинское страхование, являются ор-
ганично взаимосвязанными элементами 
устойчивого экономического развития.

В соответствии с новой программой 
здравоохранения в Казахстане осущест-
вляется создание единой национальной 
системы здравоохранения (ЕНСЗ), кото-
рая должна способствовать формирова-
нию конкурентной среды и транспарент-
ности процесса оказания медицинских 
услуг, свободному выбору пациентом 
врача и медицинской организации. 

В целях внедрения инновационных 
медицинских технологий и высокотех-
нологичных услуг, повышения конку-

рентоспособности на международном 
рынке медицинских услуг в столице ре-
спублики г. Астане создан медицинский 
кластер – национальный медицинский 
холдинг. Он объединяет семь иннова-
ционных объектов здравоохранения: 
национальный научный центр материн-
ства и детства, республиканский детский 
реабилитационный центр, республикан-
ский диагностический центр, республи-
канский научный центр нейрохирургии, 
республиканский научный центр неот-
ложной медицинской помощи, кардио-
хирургический центр, а также медицин-
ский университет. Миссией холдинга 
является улучшение качества жизни на-
селения путем предоставления меди-
цинских услуг, основанных на высоких 
международных стандартах качества и 
безопасности, передовых медицинских 
и управленческих технологиях, обеспе-
чение их трансферта в систему здравоох-
ранения Республики Казахстан, а также 
способствование развитию отечествен-
ной медицинской науки и образования. 

Реализация новой программы раз-
вития здравоохранения Казахстана на-
правлена на увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни населения к 
2013 г.  до 69,5 лет, к 2015 г. – до 70 лет, 
что в совокупности с другими показате-
лями здоровья населения и социально-
экономическими показателями позволит 
повысить ИЧР и приблизить его к уровню 
стран с очень высоким уровнем разви-
тия человеческого потенциала. 
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Аннотация

Рассмотрено современное состояние 
стандартизации и лицензирования професси-
ональных услуг, приведены примеры решения 
задач в данной сфере на региональном уров-
не, проанализированы проблемы стандар-
тизации и лицензирования при расширении 
возможностей информационных технологий.
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Глобализация, стандартизация 
и лицензирование оказания 
профессиональных услуг: 
решения и проблемы 

Осуществление стандартизации 
по всем отраслям экономики 

является расширением идеи стандар-
тизации, которая уже реализована в 
отдельных секторах экономики, где по-
давляющее большинство продуктов или 
услуг соответствует стандартам.  Такое 
положение является результатом кон-
сенсуса, достигнутого всеми игроками 
на поле какого-либо сектора экономи-
ки – поставщиками товаров и услуг, по-
требителями и иногда правительствами. 
Этот консенсус подразумевает, что есть 
согласие по критериям стандартизации, 
которые последовательно применяются 
к производимым товарам и оказывае-
мым услугам. Целью такого соглашения 
является упрощение торговли и процес-
са распространения технологий. Резуль-
татом становится возможность иметь:

l гарантированное качество продук-
та и разумные цены;

l повышение совместимости това-
ров и услуг и идентичность их приме-
нения;

l улучшение здоровья населения, 
повышение уровня его безопасности, за-
щиту окружающей среды;

l получение удовлетворения от более 
высокой надежности продукта или услуги;

l уменьшение числа вариантов про-
дуктов или услуг и потому снижение 
цены;

l повышение эффективности дистри-
буции и упрощение обслуживания.

В основополагающих документах 
ИСО утверждается, что стандартизация 
играет важную роль для всех стран. В на-
стоящее время многие организации на 
национальном и международном уров-
нях стремятся разработать и принять на 
основе консенсуса систему  стандартов. 

Результаты специальных исследо-
ваний показывают, что пользователи 
больше доверяют продуктам и услугам, 
которые отвечают международным стан-
дартам. В свою очередь, уверенность 
в соответствии этим стандартам может 
быть обеспечена соответствующими де-
кларациями продуцента или при помо-
щи аудита, осуществляемого независи-
мыми организациями. 

В Интернете можно найти сайт, по-
священный стандартам, в том числе 
стандартам профессиональной дея-
тельности. Этот сайт адресован тем, кто 
их использует, и тем, кто интересуется 
деятельностью в области разработки и 
применения стандартов на глобальном, 
региональном и национальном уровнях.

Достоинство данного сайта состоит 
в простоте и доступности информации, 
предоставляемой всеми членами Все-
мирной сервисной службы стандартиза-
ции (WSSN).

Порядок установления стандартов 
не может быть взят с самого сайта WSSN, 
но многие члены WSSN делают предло-
жения для формирования онлайнового 
банка. Контактную информацию можно 
получить в Директории ISONET и в служ-
бах продаж членов ISONET. 

WSSN не предоставляет напрямую 
информацию об эквивалентах стандар-
тов и их переводах на разные языки. 
Однако некоторые национальные члены 
WSSN делают доступной информацию об 
эквивалентности международных или 
региональных стандартов и их собствен-
ных национальных стандартов, а также 
информацию о переводах  международ-
ных или региональных стандартов на их 
национальные языки. По этой причине 
рекомендуется посмотреть в Интернете 
сайты соответствующих национальных 
членов WSSN, для того чтобы установить 
контакт с членами ISONET или ИСО (Меж-
дународная организация по стандарти-
зации) в нужной стране. 

Доступ к сайту WSSN бесплатный. До-
ступ к сайтам членов WSSN определяется 
доступностью сайта, и некоторые сайты 
могут быть платными.  

WSSN не предлагает онлайновое ас-
систирование при решении технических 
проблем стандартизации. Если все же 
нужно получить ассистирование по от-
дельным техническим вопросам, связан-
ным со стандартизацией, то WSSN помо-
жет точно определить смысл проблемы 
и адресовать в соответствующий раздел 
стандартов.

Интерес к способности продемон-
стрировать или подтвердить компетен-



Economics l Мanagement l Мarketing
U

pr
avlen

etS/ 3–4/31–32/2
0

1
2

 
35

Vladimir A. ZHIlTSoV
Cand. Sc. (Psycology), Assistant-Prof.

National Centre for Managers
Certification
119602, rF, Moscow,
ul. Nikulinskaya, 5, building 1
Phone: (910) 426-14-06
E-mail: zhiltsov_va@mail.ru

Aleksey P. PAKHoMoV
Cand. Sc. (Psycology), Assistant-Prof. 
of Management Dprt.

Peoples’ Friendship University 
of russia
117198, rF, Moscow, 
ul. Miklukho-Maklaya, 6
Phone: (915) 984-87-01
E-mail: pakhomoff44@yandex.ru

Key words

standardization and licensing  
of professional services 

wssn

iso

Summary 

The current state of professional services 
standardization and licensing is observed. The 
authors give examples of solutions to standardi-
zation and licensing problems at regional level. 
The present article contains an analysis of stand-
ardization and licensing difficulties in conditions 
of increasing IT opportunities. 

Globalization, Standardization  
and Licensing of Professional  
Services: Solutions and Problems

цию практикующего специалиста суще-
ствовал всегда. Но в наше время этот 
интерес обретает новые формы и приоб-
ретает растущее практическое значение 
в силу все большего числа стран, всту-
пивших в ВТО или желающих вступить в 
эту организацию. К последним относится 
и Российская Федерация. В связи с этим 
обстоятельством повышается ценность 
информации о стандартах профессио-
нальной деятельности, лицензировании 
этой деятельности и растет престиж спе-
циалистов, соответствующих стандартам 
и имеющих лицензию на осуществление 
профессиональной деятельности.

Стандарты в соответствии с опре-
делением ИСО являются документиро-
ванными соглашениями, содержащими 
технические спецификации или другие 
точные критерии для последовательного 
использования их в качестве правил, ру-
ководств или дефиниций характеристик, 
для того чтобы гарантировать, что мате-
риалы, продукты, процессы и услуги со-
ответствуют их назначению.

В соответствии с соглашениями 
Уругвайского раунда (1994) в рамках 
ВТО были установлены многосторонние 
торговые соглашения. Эти соглашения 
включают в себя новый кодекс ВТО по 
техническим барьерам в торговле (Ко-
декс стандартов) и охране окружающей 
среды. Соглашения значительно расши-
рили компетенцию ВТО в секторе услуг 
(по сравнению с предыдущими согла-
шениями ГАТТ). Политика ВТО должна 
способствовать принятию и использо-
ванию международных стандартов всег-
да, когда это возможно. Кроме того, ВТО 
определяет себя как лидера в снабжении 
информацией по стандартам, разработке 
стандартов и программ оценки их соот-
ветствия международным нормам. В то 
же время ИСО стремится получить при-
знание в качестве ведущей организации 
в области обеспечения специальной тех-
нической поддержки при разработке но-
вых программ ВТО.

Для того чтобы удовлетворить по-
требность в предоставлении качествен-
ных услуг на всех уровнях, ИСО рассма-
тривает возможность увеличения числа 

программ по разработке стандартов в 
индустрии услуг. Однако есть свидетель-
ства того, что в этой области эксперти-
за ИСО функционирует сравнительно 
плохо. Поэтому растет значение орга-
низационных инициатив в проведении 
семинаров, круглых столов по пробле-
мам стандартизации в сфере услуг. На 
этих мероприятиях могут обсуждаться 
и обсуждаются предлагаемые ИСО меха-
низмы формирования и использования 
стандартов. 

В соответствии со своими деклараци-
ями ИСО берет на себя ответственность 
за формирование, модернизацию и про-
движение гибких механизмов и проце-
дур, при помощи которых она может: 

l использовать процедуры быстрого 
рассмотрения и принятия существующих 
стандартов, по которым есть соглашение 
на глобальном уровне, но которые были 
разработаны за пределами структур 
ИСО; 

l оказывать непосредственную по-
мощь в организации круглых столов и 
других мероприятий, целью которых 
является определение существующих 
и возможных проблем стандартизации 
на международном уровне в отдельных 
сферах оказания профессиональных ус-
луг, а также предлагать решения по про-
блемам стандартизации в этих сферах;

l оперативно формировать согласо-
ванные на международном уровне от-
веты на вызовы со стороны глобального 
рынка и политических реалий, разраба-
тывая новые программы стандартизации.

В настоящее время в большинстве 
стран существуют признаки сокращения 
государственных расходов и проведения 
политики приватизации во многих обла-
стях деятельности. В частности, наблю-
дается глобальная тенденция на уровне 
правительств переносить на частный 
сектор ответственность за разработку и 
использование стандартов, необходи-
мых для функционирования даже самих 
правительств. Так как многие из этих 
стандартов уже хорошо известны, при-
меняются на международном уровне и 
широко используются в коммерческом 
секторе, то ИСО рассматривает возмож-
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ность абсорбировать значительную 
часть результатов проделанной по стан-
дартизации работы.

Во всем мире наблюдается увеличе-
ние числа обращений к стандартам ИСО 
в качестве базиса для оценки своих сер-
тификатов на оказание профессиональ-
ных услуг. Поэтому следует ожидать, что 
для ИСО появится необходимость оказа-
ния помощи в гарантировании того, что 
требования к профессиональным услу-
гам соответствуют международным стан-
дартам. Такая деятельность ИСО повысит 
доверие потребителя во всем мире к 
качеству оказываемых услуг и снимет ба-
рьеры для их распространения. Модели 
для предварения в жизнь этих идей уже 
разработаны, но, видимо, потребуется 
создать механизмы, обеспечивающие 
международное признание результатов 
оценки соответствия (сертификация, ре-
гистрация, аккредитация, лицензирова-
ние) услуг принятым на международном 
уровне и разработанным в ИСО крите-
риям. Эту тенденцию можно наблюдать 
в перспективной программе признания 
сертификатов соответствия стандартам 
ИСО 9000.

Стандарты профессионализма:
l описывают то, что люди должны 

знать и делать по своей специальности;
l позволяют людям сравнивать свои 

умения, знания и способности с ожидае-
мыми уровнями по своей специальности 
или в своей области профессиональной 
деятельности;

l служат в качестве цели для тех, кто 
хочет развивать свои собственные уме-
ния или помогать это делать другим.

Как правило, подход к разработке 
профессиональных стандартов бази-
руется на компетенциях. Например, в 
Великобритании и Австралии прово-
дят большую работу по формирова-
нию стандартов умений, основанных на 
компетенциях. Стандарты компетенции 
обычно разрабатываются компаниями и 
подтверждаются соответствующими на-
циональными органами (или, как в Кана-
де, и провинциальными, и национальны-
ми органами). 

Основанные на компетенциях стан-
дарты предусматривают:

l разработку курсов обучения овла-
дению компетенциями;

l аккредитацию (формальное при-
знание) курсов;

l сертификацию;
l уточнение стандартов.
Стандарты компетенции, основанные 

на концепциях, описанных, например, в 
австралийском издании «Национальные 

стандарты компетенции: политика и ру-
ководство», должны отвечать следую-
щим требованиям:

l не включать в себя жестких огра-
ничений, которые препятствовали бы 
стандартам быть чувствительным к изме-
нениям в запросах экономики; 

l отражать текущие и будущие по-
требности экономики;

l быть связанными с принципиаль-
ными решениями или с соглашениями 
технического характера в определенной 
области экономики, но не обязательно 
быть формально прописанными в этих 
документах.  

Одной из целей разработки диффе-
ренцирующих стандартов профессио-
нальной деятельности является стиму-
лирование у работников стремления к 
карьерному росту, который может опре-
деляться движением по ступеням от не-
профессионала к профессионалу высо-
кого уровня. 

Основанная на компетенциях систе-
ма профессиональных стандартов вклю-
чает в себя оценку и сертификацию по-
лученной подготовки. Это система также 
подразумевает демонстрацию приобре-
тенных знаний и умений и способность 
применять их для эффективного выпол-
нения работы на требуемом уровне, как 
это определено национальными стан-
дартами компетенции. 

В случае, когда стандарты разрабо-
таны для профессий, которые подраз-
умевают наличие высшего образования, 
должна устанавливаться связь между 
стандартами и образованием, которое да-
ется соответствующими учреждениями.

Разработка стандартов в целом про-
ходит в 6 этапов.

1. Этап предложений. Определяется 
потребность в разработке стандарта или 
предлагается новая позиция в списке 
работ по некоторой профессии. Опре-
деляются состав работы и необходимые 
компетенции. В дальнейшем в процессе 
работы возможны их уточнения и пере-
смотр.  

2. Этап подготовки. Определяется 
рабочая группа экспертов. Группа может 
начать деятельность по разработке стан-
дартов при наличии контракта или же го-
товить рабочие варианты стандартов по 
своей инициативе.

3. Этап работы комитета. Варианты 
стандартов предлагаются более широкому 
кругу специалистов. Варианты могут рас-
сматриваться до достижения консенсуса.

4. Этап исследования. Вариант стандар-
та рассылается всем заинтересованным 
лицам и организациям для комментариев. 

5. Этап одобрения. Циркулирует 
окончательный вариант. Комментарии, 
полученные на этом этапе, регистриру-
ются с тем, чтобы рассмотреть их в буду-
щем. Одобряется текст варианта.

6. Этап публикации. Окончательный 
вариант одобряется и рекомендуется к 
публикации.

Стандарты компетенции разрабаты-
ваются в соответствии со следующими 
принципами.

Консенсус. Принимаются во внима-
ние точки зрения всех заинтересованных 
сторон (предпринимателей, пользовате-
лей, групп потребителей, лабораторий 
тестирования, правительственных ор-
ганов, профессионалов, исследователь-
ских организаций, системы образования 
и подготовки).

По всей отрасли. Решения по стан-
дартам принимаются на национальном 
и международном уровне с целью удов-
летворения требованиям и отрасли, и 
потребителей во всем мире.

Учет интересов рынка. Стандарти-
зация на международном уровне дикту-
ется международным рынком и потому 
должна быть основана на добровольном 
учете всех интересов рынка.  

В рамках деятельности ВТО достигну-
то Генеральное соглашение по торговле 
в сфере услуг (ГАТС). При разработке и 
принятии мер по управлению торговлей 
услугами и при самой торговле услугами 
членам соглашения следует ориентиро-
ваться на положения ГАТС.

По ГАТС торговля услугами определя-
ется как поставка услуг:

а) из территории одного члена со-
глашения на территорию другого члена 
соглашения;

б) на территории одного члена согла-
шения потребителю услуг другого члена 
соглашения;

в) оказывающим услуги одним чле-
ном соглашения через коммерческого 
представителя на территории другого 
члена соглашения;

г) оказывающим услуги одним чле-
ном соглашения через представитель-
ство граждан этого члена соглашения на 
территории другого члена соглашения.

В этом соглашении существуют такие 
определения:

А. «Меры, принимаемые членами со-
глашения» означают меры, принимае-
мые:

1) центральными, региональными 
или местными властями;

2) неправительственными органи-
зациями в осуществлении власти, де-
легированной центральными, регио-
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нальными или местными властями. При 
выполнении своих обязательств в соот-
ветствии с соглашениями каждый член 
соглашения будет принимать доступные 
ему разумные меры для того, чтобы га-
рантировать их наблюдаемость регио-
нальными и местными властями, а также 
неправительственными организациями 
на их территории.

Б. «Услуги» означают услуги во всех 
секторах, исключая услуги, оказываемые 
при исполнении властных полномочий 
правительства.

В. «Услуги, оказываемые при испол-
нении властных полномочий правитель-
ства» означает любые услуги, которые 
предоставляются на некоммерческой 
основе или в отсутствие конкуренции с 
одним или более оказывающим услуги.

ГАТС признает право своих членов 
регулировать на собственной терри-
тории сферу оказания услуг и вводить 
новые виды регулирования, с тем чтобы 
соответствовать целям национальной 
политики и учитывать существующую 
дифференциацию в разных странах сте-
пени развития регулирования в сфере 
оказания услуг. Последнее положение 
особенно касается развивающихся 
стран. 

ГАТС создало специальную рабочую 
группу для наблюдения за тем, чтобы все 
процедуры, связанные с соблюдением 
квалификационных требований, разра-
боткой технических стандартов и лицен-
зированием в области оказания услуг, 
не стали ненужными препятствиями при 
торговле услугами. 

Специалисты во всем мире давно 
приходят к выводу о необходимости раз-
работки и внедрения стандартов профес-
сиональных умений для самого широко-
го круга профессий. Так, Великобритания 
и Австралия проводят реформы профес-
сионального образования, включая сюда 
разработку профессиональных стандар-
тов компьютеризированного формата, а 
Германия имеет долгую историю в раз-
работке профессиональных стандартов. 
В Канаде большинство ключевых игро-
ков в экономике проявляют активность в 
разработке профессиональных стандар-
тов и рекомендуют предпринимать боль-
ше совместных усилий в воздействии на 
правительство и промышленность с це-
лью использования программ подготов-
ки в большем числе профессий. 

Международная конференция «Вы-
зов изменений» выработала рекомен-
дацию, согласно которой бизнес и труд 
должны приложить больше усилий для 
разработки национальных систем опти-

мизации местных стандартов сертифика-
ции и аккредитации для широкого спек-
тра профессий. 

В главе 7 «Соглашения по между-
народной торговле», где речь идет о 
мобильности трудовых ресурсов и о 
международном признании профессио-
нальной квалификации для достижения 
мобильности трудовых ресурсов, гово-
рится: «Правительства и соответствую-
щие органы должны согласовать раз-
личия в принятых профессиональных 
стандартах на территориях стран, подпи-
савших соглашение».

Рассмотрим движение профессио-
налов между государствами на примере 
НАФТА (Североамериканское соглаше-
ние по свободной торговле).

Заключение НАФТА позволило упро-
стить движение профессионалов между 
государствами-членами НАФТА. Это оз-
начает, что при стремлении профессио-
нала оказывать услуги на рынке рабочей 
силы в другой стране-члене НАФТА он не 
обязан проходить процесс валидизации 
его профессионализма. 

Для того чтобы иметь квалификацию 
профессионала в соответствии с НАФТА, 
надо соответствовать следующим крите-
риям:

l быть гражданином страны-члена 
НАФТА;

l иметь квалификацию для выпол-
нения работы по профессии, по которой 
предполагается работать;

l иметь соглашение по контракту или 
предварительную договоренность о за-
нятости с организацией, расположенной 
в стране, в которой предполагается вре-
менно пребывать;

l соответствовать существующим 
иммиграционным требованиям для вре-
менного пребывания.

Нужно подготовить документы, пока-
зывающие:

l профессиональный уровень вы-
полняемой работы;

l название работы;
l обязанности по работе;
l с какого числа и как долго будет 

пребывание в этой стране;
l соглашение по оплате.
Этими документами могут быть 

подписанный контракт между специ-
алистом и предприятием; письмо от 
будущего работодателя, подтвержда-
ющее наличие работы; письмо от на-
стоящего работодателя, подтверж-
дающее, что отъезд в страну-член 
НАФТА осуществляется для того, что-
бы оказывать услуги в соответствии  
с контрактом, подписанным работода-

телем и предприятием страны – другого 
члена НАФТА.

Доказательством уровня профес-
сиональной квалификации может быть 
предъявление заверенных копий доку-
ментов о полученном образовании или 
заверенных копий соответствующих аль-
тернативных документов. Доказатель-
ством гражданства служит предъявление 
паспорта. Надо также доказать офицеру 
иммиграционной службы, что нет пла-
нов оставаться на неопределенное вре-
мя в стране въезда. Если разрешение на 
въезд получено, то надо обозначить, для 
какой работы или для оказания каких ус-
луг осуществляется прибытие, и назвать 
организацию, которая выдала разреше-
ние на работу. 

Прежде чем приступить к работе 
приехавшие профессионалы должны 
выразить согласие с необходимостью 
подчинения всем требованиям местных 
сертификаций, регистраций или лицен-
зирования.

Есть несколько областей профессио-
нальной деятельности, для которых уже 
существуют международные соглашения 
по лицензированию. К таким областям 
относятся, в частности, медицина, ар-
хитектура, электроника и информаци-
онные технологии (ИТ). В данной статье 
особое внимание будет уделено пробле-
мам стандартизации, сертификации и ли-
цензирования в области ИТ. 

Некоторое время назад была создана 
международная федерация переработки 
информации (МФПИ).

Целями деятельности МФПИ являются: 
l повышение социального и профес-

сионального статуса практикующих про-
фессионалов ИТ; 

l определение связи между требова-
ниями к основным профессиональным 
навыкам специалистов, с одной стороны, 
и к этике их поведения – с другой.

Отдельно МФПИ ставит перед собой 
задачу разработки программы оптими-
зации стандартов в индустрии ИТ. Для 
этого предстоит:

l разработать оптимальные между-
народные стандарты для определения 
квалификации практикующих професси-
оналов;

l обеспечить принятие этих стандар-
тов на международном уровне;

l упростить порядок использования 
лицензий по работе с ИТ.

В 1989 г. был образован Европейский 
совет обществ практикующих профессио-
налов в области информатики (ЕСОППИ). 
Он объединяет 18 европейских обществ 
специалистов индустрии ИТ. 
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Хартия ЕСОППИ определяет его роль 
следующим образом:

l помощь в кооперации профессио-
налов ИТ в Европе;

l предоставление таким общеевро-
пейским организациям, как ЕС, независи-
мых профессиональных рекомендаций 
по проблемам законодательства, соци-
альным и техническими проблемам, свя-
занным с проблематикой ИТ. 

Изначально ЕСОППИ ставил перед 
собой четыре задачи:

l профессиональное развитие и по-
вышение квалификации. Решение этой 
задачи включает в себя разъяснение 
директив ЕС по признанию профессио-
нальной квалификации в области ИТ, что 
должно привести к созданию обобщен-
ной системы информации о професси-
ональных компетенциях и к подготовке 
кодекса этики поведения;

l устранение технических проблем 
обмена информацией при проведении 
конференций, при работе с публикаци-
ями, взаимном членстве в обществах и 
группах по интересам;

l воздействие на ту часть законода-
тельства, которая касается неправильно-
го использования ИТ, прав на интеллек-
туальную собственность и защиты баз 
данных;

l поддержка инвалидов.
Стандарты профессиональной ква-

лификации вступили в силу в январе 
1991 г., и это обеспечило признание си-
стемы профессиональной квалификации 
специалистов ИТ в ЕЭС. Директива 89/48/
ЕЭС явилась инструментом подтверж-
дения легальных прав профессионала 
на работу по своей профессии в любой 
стране ЕС или на себя, или в качестве на-
емного работника. Директива касается 
всех профессий, для которых частные ди-
рективы еще не выпущены, и тех, у кото-
рых стандарт предусматривает не менее 
3 лет получения высшего образования 
в университете или в соответствующем 
вузе. Директива содержит информацию 
о профессионалах ИТ.

Директива требует, чтобы страны-
члены ЕС не отказывались принимать 
представителей других стран-членов ЕС 
для работы по профессии, не отказывали 
им в признании их профессиональной 
квалификации, если они уже получили 
квалификацию по этой профессии в сво-
ей стране. В отдельных случаях может по-
требоваться период адаптации в течение 
не более 3 лет или прохождение тестовых 
испытаний способностей. В том случае, 
когда подготовка или образование ми-
гранта-профессионала короче, чем это 

требуется в стране-хозяйке, от мигранта 
может потребоваться закончить приоб-
ретение необходимого образования в 
период не более 4 лет. Страна-хозяйка 
может потребовать доказательства хо-
рошего характера и репутации, дока-
зательств физического и психического 
здоровья, а также того, что мигрант не 
банкрот, не уплативший по обязатель-
ствам. 

В рамках ЕСОППИ была разработана 
Европейская структура компетенций в 
ИТ (ЕСКИТ), которая предназначается для 
организации системы подготовки и по-
вышения квалификации практикующих 
профессионалов. Предполагается, что 
ЕСКИТ будет адаптирована в Канаде для 
создания системы сертификации прак-
тикующих профессионалов Канадским 
обществом ИТ.

Решение задачи профессионального 
развития и повышения квалификации 
предусматривает:

l определение общеевропейских 
требований к минимальному уровню 
знаний и умений для практикующих про-
фессионалов в соответствии с направле-
ниями развития ЕСКИТ;

l разработку и обсуждение докумен-
та по формированию и использованию 
программ развития в национальных про-
фессиональных объединениях.

В настоящее время ЕСОППИ уделяет 
большое внимание более точной иден-
тификации элементов знаний и умений, 
которые работодатели рассматривают 
как важнейшие для выполнения работы, 
требующей высокой квалификации про-
фессионалов ИТ (информатиков). «Ин-
форматики» – термин, используемый в 
ЕС для специалистов в ИТ. 

По ЕСОППИ знания включают в себя 
факты и теории, которые нужны людям 
для того, чтобы соответствующим об-
разом выполнять свою роль, и которые 
покрывают концепты, принципы, про-
цедуры и их источники, а также умения 
– умение использовать эти знания в де-
ятельности для достижения результатов, 
при этом умения должны расти с практи-
кой. Компетенция означает измеримый 
уровень умелого применения знания 
для того, чтобы достичь требуемого ре-
зультата при выполнении определенной 
задачи в соответствии с определенными 
стандартами.

Другим аспектом проблем стандарти-
зации и лицензирования профессиональ-
ной деятельности с использованием ИТ 
является растущее огромными темпами 
расширение возможностей использова-
ния телекоммуникаций для оказания услуг. 

Достигнутые в последние годы успе-
хи в распространении данных при по-
мощи ИТ повлияли самым существенным 
образом на то, как в настоящее время 
формируется международный аспект 
профессиональной деятельности. Про-
фессионал, работающий в своей стране и 
являющийся ее гражданином, естествен-
но, опирается в юридической части сво-
ей работы на законы своей страны. Если 
же он выезжает в другую страну и осу-
ществляет там свою профессиональную 
деятельность, то в этом случае он дол-
жен признавать местные законы, своды и 
кодексы правил, обычаи ведения дел. Но 
теперь, как было сказано выше, вполне 
вероятны ситуации, когда работник оста-
ется на территории одной страны, а свою 
профессиональную деятельность при 
помощи телекоммуникаций осущест-
вляет на территории другой страны. Это 
вполне возможно, так как межгосудар-
ственных границ для ИТ не существует, 
а язык киберпространства – общий для 
всех. 

Телекоммуникации, осуществлямые 
через такую мощную систему, как Интер-
нет, открывают самые широкие возмож-
ности для работы на международном 
рынке товаров и услуг. Но при общей 
доступности информации по осущест-
влению этой деятельности характери-
стики ее выполнения не обязательно 
останутся произвольными. То есть про-
фессиональное сообщество вполне мо-
жет организовать некий электронный 
надзор за деятельностью своих членов, 
корректировать (если надо) какие-ли-
бо несоответствия и (что лучше) пред-
упреждать возможность их появления. 
Тогда речь должна идти, во-первых, о 
лицензировании и сертификации про-
фессиональной деятельности, которые 
могут также осуществляться при помощи 
ИТ; а во-вторых, о стыковке с компетен-
цией властей самой этой деятельности, 
а также состава и процедур сертифика-
ции и лицензирования. При этом должны 
быть получены ответы на вопросы о том, 
должна ли профессиональная деятель-
ность быть регулируемой, кто должен 
осуществлять такое регулирование и 
до каких пределов. Ответы на эти во-
просы могут быть получены только при 
наличии желания всех сторон прийти к 
консенсусу и соответствующего законо-
дательства.

В зарубежной специальной литера-
туре можно найти дискуссионные мате-
риалы по проблемам профессиональной 
деятельности, осуществляемой с исполь-
зованием телекоммуникации, и связан-
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ным с этим проблемам осуществимости 
глобального лицензирования и сертифи-
кации. 

Можно сказать, что с распростране-
нием телекоммуникаций началось фор-
мирование мирового рынка профессио-
нальных услуг. Одной из специфических 
черт этого рынка является возможность 
потребления услуг мгновенно и в любое 
время. При этом для многих возникают 
самые широкие возможности экономи-
ческого характера в условиях практи-
чески полного отсутствия какого-либо 
контроля в настоящее время за телеком-
муникационным рынком профессио-
нальных услуг. 

Такое состояние дел естественно по-
рождает у многих сомнения по поводу 
того, каким образом, на каком уровне 
оказываются профессиональные услуги. 
Это происходит потому, что рыночная 
экономика, заполняя вакуум, зачастую 
демонстрирует цинизм и неразборчи-
вость в выборе средств обогащения. Та-
кова возникшая в наше время ситуация 
в мире в плане возможного оказания 
профессиональных услуг при помощи 
телекоммуникации или, в терминах не-
которых изданий, телепрофессиональ-
ной деятельности. 

Указанная выше проблема получает 
некоторое внимание со стороны между-
народных организаций. Эти организации 
находятся в стадии поиска путей, спосо-
бов и методов регулирования процес-
сов, происходящих в мировой экономи-
ке. К таким организациям относится, в 
частности, ВТО. Одна из задач, которую 
она поставила перед собой, является ор-
ганизация взаимодействия между пред-
лагаемыми регуляторными механизма-
ми и органами, предназначенными для 
контроля и оптимизации работы по пре-
доставлению профессиональных услуг 
между разными странами. В рамках дея-
тельности ВТО Организация по развитию 
экономической кооперации опубликова-
ла свой отчет по разработке перспектив 
реформ, проводимых с целью облегче-
ния бремени зарегулированности в тор-
говле между странами. В этом же отчете 
приводится информация о возможных 
перспективах в регулировании междуна-
родной практики предоставления услуг. 

Кроме того, многие источники со-
общают, что проблема регулирования 
практики предоставления профессио-
нальных услуг между странами является 
весьма актуальной, о чем свидетельству-
ет большое число конференций локаль-
ного, регионального и международного 
уровня, посвященных предоставлению 

профессиональных услуг на междуна-
родном уровне. На этих конференциях, 
как правило, речь идет о профессиях, 
играющих самую заметную роль в раз-
витии экономических и социальных об-
ластей мирового хозяйствования.

Дебаты ведутся по проблемам про-
фессиональной деятельности с исполь-
зованием телекоммуникаций, связанным 
с тем, что именно может являться пред-
метом регулирования в этой деятель-
ности, и если принцип регулирования 
будет принят, то какой орган будет его 
осуществлять. На локальном уровне та-
кие дебаты порождают множество идей 
о том, как формировать местное законо-
дательство таким образом, чтобы создать 
для своей экономики самые благоприят-
ные условия предоставления професси-
ональных услуг на международном рын-
ке. При обсуждении на международном 
уровне тенденций в предоставлении 
профессиональных услуг с использо-
ванием телекоммуникаций возникает 
много вопросов, касающихся таких труд-
ных проблем, как формирование соот-
ветствующего международного права, 
совместное регулирование профессио-
нальных стандартов и заключение соот-
ветствующего соглашения, определение 
сфер компетенции правительств стран-
участниц этого соглашения. 

Некоторые профессии в настоящее 
время имеют статус самодостаточных 
при обсуждении международной де-
ятельности. То есть в тех странах, где 
существуют профессиональные ассоци-
ации и зарубежная профессиональная 
деятельность зарегистрированных в них 
профессионалов осуществляется через 
эти ассоциации, становится возможным 
предоставлять профессиональные ус-
луги с возложением ответственности за 
результат работы на местные професси-
ональные ассоциации, выдавшие патент 
на предоставление профессиональных 
услуг. 

В некоторых случаях профессиональ-
ная деятельность, осуществляемая при 
помощи членства в профессиональной 
ассоциации, учитывает особенности 
местного и международного законода-
тельства. Считается, что в большинстве 
из этих случаев такая профессиональная 
деятельность осуществляется успешно. 
Но что касается индивидуальной про-
фессиональной деятельности с исполь-
зованием телекоммуникаций, то в этой 
области предстоит еще много сделать 
для того, чтобы законодательные органы 
и органы, осуществляющие регулиро-
вание телепрофессиональной деятель-

ности, выработали соответствующие со-
глашения. По всей видимости, те области 
телепрофессиональной деятельности, 
которые связаны со здравоохранени-
ем и охраной труда, станут первыми, в 
которых будут предприняты попытки 
сертификации на национальном уров-
не. Можно ожидать, что представители 
других профессий будут самым при-
стальным образом наблюдать за этим 
процессом и учитывать все достоинства 
и недостатки программ сертификации, 
чтобы в дальнейшем разрабатывать свои 
с учетом этого опыта. Предполагается, 
что, как только будут разработаны на-
циональные программы сертификации, 
вскоре следует ожидать появления про-
грамм сертификации на международном 
уровне.

Оценивая перспективы разработки 
различных форм глобального лицензи-
рования, можно сказать, что намного 
проще перечислить причины, почему та-
кая разработка невозможна, чем указать 
все возможные позитивные стороны гло-
бального лицензирования. 

Одним из самых дискуссионных мо-
ментов, которые связаны с глобальным 
лицензированием или сертификацией, 
является вопрос о необходимости оце-
нивания профессиональной компетен-
ции. В некоторых профессиях сама их 
природа требует, чтобы при лицензи-
ровании работы по ним тестировалась 
компетенция. Однако анализ дискуссий 
в печати, в том числе и по результатам 
конференций, показывает, что в компе-
тентных кругах на международном уров-
не существуют значительные разногла-
сия между теми, кто считает, что оценка 
компетенции должна проводиться с ис-
пользованием процедур тестирования, 
и теми, кто считает самым главным при 
оценке компетенции уровень образо-
вания и опыт работы. Можно предполо-
жить, что доведение этого обсуждения 
до глобального консенсуса у професси-
ональных сообществ, представляющих 
разные профессии, потребует больших 
усилий и значительного времени. 

Какой может быть процедура предъ-
явления лицензии; надо ли формировать 
некий международный орган для того, 
чтобы он определял политику в сфере 
лицензирования и подтверждал подлин-
ность лицензии; будут ли находиться под 
юрисдикцией этого органа проблемы 
дисциплинарного характера, и если это 
так, то как будут применяться дисципли-
нарные меры; возможно ли появление 
альтернативных органов с этой сферой 
компетенции; каким будет характер ре-
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акции общественности на создание 
этого органа, – вот те вопросы, на кото-
рые предстоит ответить в ближайшем 
будущем. 

Все эти вопросы указывают только 
на начало многих проблем, связанных 
с идеей глобального лицензирования.  
К тому же можно считать, что мы нахо-
димся на самом начальном этапе миро-
вого развития телекоммуникаций. По-
этому разумно предположить, что уже в 
ближайшем будущем технологические 
успехи откроют для телекоммуникаций 
такие возможности, какие трудно пред-
ставить. 

Даже если отбросить оптимистиче-
ские соображения по поводу техноло-
гических возможностей телекоммуни-
каций, то и на сегодняшний день можно 
начать работу по лицензированию на 
локальном уровне. При этом представ-
ляется, что успехи в решении проблем 
лицензирования на локальном уровне 
воодушевят специалистов на решение 
проблем на глобальном уровне. Решение 
проблем лицензирования на локальном 
уровне определяется юрисдикцией ре-
гиона, являющегося административной 
единицей какого-либо государства. За 
этим вскоре должно последовать реше-
ние проблем на национальном уровне. 
Если в этом случае органы, ответствен-
ные за регулирование лицензирования, 
займут соответствующую позицию и 
возьмут на себя функцию доведения в 
нужном виде соответствующей инфор-
мации до законодательных органов, то 
тем самым будут способствовать разра-
ботке реалистичной и юридически обо-
снованной системы регулирования в об-
ласти оказания профессиональных услуг 
с использованием телекоммуникаций. 

Как только появятся неопровер-
жимые факты, показывающие успехи в 
регулировании лицензирования на ло-
кальном уровне, скорее всего появится 
тенденция к выработке аналогичных со-
глашений на международном уровне. 
Вероятность того, что именно так и будет, 
определяется идеей, согласно которой, 
если что-то хорошо работает на микро-
уровне, то следует ожидать, что оно бу-
дет хорошо работать и на макроуровне. 
Таким образом, те, кто сумел проявить 
инициативу на локальном уровне, вносят 
свой вклад в развитие идеи глобального 
лицензирования.

Другая возможная альтернатива раз-
вития идеи глобального лицензирования 
и сертификации может быть связана с 
деятельностью в этом направлении меж-
дународных профессиональных ассо-

циаций. Однако в этом случае обществен-
ность может начать демонстрировать 
критическое отношение к деятельности 
этих организаций, априори подозревая 
их в некорректном поведении. Эта апри-
орная некорректность определяется ме-
тафорой «пустили козла в огород» и свя-
зана с возможными злоупотреблениями 
при приеме в свои члены, с используе-
мыми при лицензировании критериями. 
Для того чтобы уменьшить возможное 
проявление тревоги по поводу своей 
деятельности, международные профес-
сиональные ассоциации должны проде-
монстрировать свою транспарентность, 
показать непредвзятость своих позиций 
при использовании валидных критериев 
оценки для лицензирования. Кроме того, 
эти организации должны показать свои 
возможности в предотвращении всякого 
рода нарушений и борьбы с ними.

Должны ли ООН или ВТО заниматься 
глобальным лицензированием? В прин-
ципе эти международные организации 
могли бы создать условия для форума, 
на котором прошли бы дискуссии и, 
возможно, были приняты необходимые 
решения. Или же решение этих вопро-
сов надо ввести в сферу компетенции 
международных профессиональных ас-
социаций? В настоящее время наблюда-
ется движение по этому пути для ряда 
профессий. Такая международная про-
фессиональная организация, как Союз 
архитекторов, приступила к разработке 
минимальных стандартов профессиона-
лизма, соответствующих международной 
практике. Очередное соглашение по этой 
проблеме было подписано на Ассамблее 
Союза архитекторов в Барселоне, и его 
можно рассматривать в качестве пред-
шественника соглашения по глобальной 
сертификации. 

Считается, что всегда есть возмож-
ность выбора при формировании меж-
дународного органа, отвечающего за 
проблему лицензирования: он может 
зародиться в международных профес-
сиональных ассоциациях, а может воз-
никнуть в результате международного 
соглашения на уровне правительств.

В ВОЗ создан Совет по внедрению и 
регулированию лицензирования. Целью 
деятельности Совета является взаимо-
действие с законодательными органами. 
Это подразумевает информирование 
законодательных органов о своих по-
зициях в профессиональной деятельно-
сти. В 1997 г. данный Совет разработал 
документ, названный «Телепрактика и 
профессиональное лицензирование: по-
собие для законодателя». Этот документ 

не содержит оценочных характеристик 
профессиональной деятельности с ис-
пользованием средств телекоммуника-
ции; цель создания документа – помочь 
законодателям задавать самим себе 
правильные вопросы, с тем чтобы опре-
делить, нужно ли в соответствии с их 
юрисдикцией создавать законы регули-
рования лицензирования для отдельных 
профессий. 

При этом существуют серьезные про-
блемы с упомянутым выше подходом к 
глобальному лицензированию. Пробле-
мы права, практики и ответственности ва-
рьируются от юрисдикции к юрисдикции. 
Должно быть достигнуто общее понима-
ние проблем и согласие по ним. Требует 
рассмотрения вопрос о том, кто должен 
быть главным организатором участия в 
проекте различных международных про-
фессиональных ассоциаций. И, конечно, 
необходимо определить, как будет фи-
нансироваться лицензирование.

В перспективе при развитии глобаль-
ного лицензирования в большинстве 
профессий появится много практикую-
щих профессионалов. Это обстоятель-
ство может способствовать снижению 
цены сертификации до приемлемого 
уровня. 

Первое, что приходит в голову, когда 
понимаешь, с какими трудностями связа-
на реализация идеи глобального лицен-
зирования, – нужно ли работать по этой 
проблеме или стоит набраться терпения 
и посмотреть, как будут развиваться со-
бытия, какие решения по этому поводу 
будут приниматься соответствующими 
органами. Не исключено, что вторая из 
перечисленных альтернатив окажется 
предпочтительнее. Причин для такого 
выбора несколько. Во-первых, не до кон-
ца ясно, как влияет на оказание профес-
сиональных услуг такой посредник, как 
телекоммуникации. Во-вторых, видимо, 
специфика каждой профессии имеет су-
щественное значение для определения 
того, как она может реализовываться че-
рез телекоммуникации. При разработке 
основ деятельности по одной профессии 
может стать ясно, каковы потенциальные 
проблемы для других, как их решать и 
каковы пути к получению рациональных 
решений. Дальнейший путь к глобально-
му лицензированию, видимо, будет та-
ков: от профессии к профессии, от одной 
страны к другой. 

В настоящее время почти в каждой 
профессии существуют инструменты, 
которые можно использовать для фор-
мирования регуляторных механизмов в 
глобальном лицензировании и оказании 
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профессиональных услуг с использова-
нием телекоммуникаций. К таким инстру-
ментам можно отнести национальные 
и международные профессиональные 
организации. Кроме того, отчасти этой 
деятельностью занимается ВТО. При-
мером формирования и использования 
таких инструментов является Центр га-
рантии качества в международном обра-
зовании, который проводит конферен-
ции, являющиеся прекрасным форумом 
для дискуссий и обмена мнениями, что 
очень важно для достижения глобально-
го соглашения по лицензированию ока-
зания профессиональных услуг. 

При анализе проблем достижения 
глобального лицензирования помимо 
теоретических и принципиальных про-
блем возникнут и проблемы техническо-
го и практического характера. Например, 
как и по какой цене может быть получена 
лицензия, кто должен определять цену 
услуги с использованием телекоммуни-
кации – провайдер, получающий услугу 
или оказывающий ее. 

Самым большим препятствием для 
реализации идеи глобального лицен-
зирования оказания услуг с использо-
ванием телекоммуникаций может стать 
финансирование такого проекта. Каким 
бы способом ни осуществлялась работа 
по нему, надо думать о цене сертификата. 
К факторам, определяющим цену лицен-
зирования, можно отнести требования 
сертификации, стоимость разработки и 
самого процесса сертификации. Требо-
вания к получаемому сертификату будут 
определяться тем, насколько он будет 
восприниматься практикующими про-
фессионалами. В этом случае для орга-
низаторов сертифицирования возникает 
необходимость демонстрации профес-
сионалам, что получение дополнитель-
ной лицензии может быть основанием 
для роста финансового благополучия 
обладателя такой лицензии. Если эта 
аргументация окажется состоятельной, 
то успех дистрибуции лицензии, скорее 
всего, будет гарантирован. Важнейшим 
аргументом в пользу успешного распро-
странения глобального лицензирования 
станет скорейшее принятие соглашения 
по глобальным сертификатам профессий. 

И наконец, надо рассмотреть гаранти-
рование оказания качественной услуги с 
использованием телекоммуникаций без 
формирования специального регулиру-
ющего органа. Аргументом против регу-
лирования глобального лицензирования 
является то, что в принципе такая лицен-
зия все же будет являться препятствием 
для глобальной торговли услугами.

Несмотря на множество проблем, 
связанных с оказанием профессиональ-
ных услуг по телекоммуникациям и с 
лицензированием этой деятельности, в 
настоящее время кажется преждевре-
менным исключать такую возможность. 
По самой крайней мере осмысление и 
обсуждение этих проблем может рабо-
тать как катализатор для движения впе-
ред к достижению международного со-
глашения по вопросам права и практики 
профессиональной деятельности. Без 
базисного международного соглашения 
такого сорта дело глобального лицензи-
рования останется теоретической про-
блемой. В целом же, если глобальное 
лицензирование оказания профессио-
нальных услуг с использованием теле-
коммуникации будет полезно и выгодно 
людям, то перспективы у него будут. 

И это еще не все проблемы. Очевид-
ны и проблемы более низкого, базисного 
уровня. Видимо, такими проблемами при 
внедрении профессиональных стандар-
тов будут:

l необходимые для разработки и ис-
пользования цена и время;

l несогласие в принятии професси-
ональных стандартов части представи-
телей сектора образовательных услуг и 
инициативных групп в отдельных про-
фессиях;

l слабые места в концепции стандар-
тов компетенции;

l трудности применения стратегии 
оценивания;

l наличие вариаций в дефинициях 
внутри профессии;

l достижение понимания компетен-
ций в профессии;

l определение собственника стан-
дартов. А так как ИСО выражает желание 
получать сборы от продажи стандартов, 
то отсюда возникает тревога по поводу 
стоимости стандартов;

l определение требований к орга-
низации, которая обладает стандартами 
компетенции и имеет возможность пока-
зать, что практикующие профессионалы 
соответствуют или не соответствуют этим 
стандартам;

l мнение профессионалов, что им не 
нужны подобные стандарты;

l зависимость качества работы не 
только от сертификации профессионала, 
но и от сертификации объекта труда (на-
пример, софта);

l возможная ответственность прак-
тикующего профессионала, если он не 
сертифицировался по стандартам. 
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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, затраги-
вающие сущность экономической эффективности 
потребительской кооперации при изучении ее как 
логистической системы. Для этого рассмотрен кру-
гооборот основных производственных фондов, 
влияние его ускорения на экономическую эффек-
тивность, а также взаимосвязь оборачиваемости с 
логистическими издержками. И в конечном счете, 
взаимосвязь оборачиваемости основных фондов 
потребительской кооперации с результирующими 
показателями, характеризующими эффективность 
логистической системы, которые в свою очередь 
связаны с финансовыми потоками.

Ключевые слова

логистическая систеМа

потреБительская кооперация

эконоМическая эффективность

эконоМический эффект

основные средства

оБорачиваеМость

логистические издержки

финансовый поток

финансовая операция

активы

Экономическая эффективность 
как качественная характеристика 
функционирования логистической 
системы потребительской 
кооперации

Для эффективного функциони-
рования предприятиям потре-

бительской кооперации необходимо 
осуществлять весь комплекс действий, 
направленных на управление потоковы-
ми процессами в логистической системе. 
Управление материальными и финансо-
выми потоками подразумевает постоян-
ный анализ деятельности предприятий, 
направленный на повышение эффектив-
ности их функционирования. Следует 
отметить, что показатели деятельности 
любого предприятия, осуществляемой 
на коммерческой основе, подразделяют-
ся на две группы, оценивающие две ка-
тегории: экономическую эффективность 
и экономический эффект. Понятие «эко-
номическая эффективность» широко ис-
пользуется в экономической литературе 
и хозяйственной практике для обозна-
чения результативности, оптимально-
сти функционирования экономических 
систем. Экономическая эффективность 
– это результативность экономической 
деятельности, экономических программ 
и мероприятий, характеризуемая отно-
шением полученного экономического 
эффекта, результата к затратам факторов, 
ресурсов, обусловившим получение это-
го результата; достижение наибольшего 
объема производства с применением 
имеющегося ограниченного количества 
ресурсов или обеспечение заданно-
го выпуска при минимальных затратах  
[1. С. 496].

Наиболее распространенный способ 
определения экономической эффектив-
ности заключается в делении величи-
ны эффекта на величину затрат (эффект 
на единицу затрат). Отсюда при прочих 
равных условиях, чем больше экономи-
ческий эффект (или результат) и меньше 
примененные для этого ресурсы, тем 
выше эффективность системы. Вариант 
функционирования экономической си-
стемы, обеспечивающий ее наиболь-
шую эффективность, в данных условиях 
(при заданных ограничениях) является 
оптимальным [2. С. 7]. Другими словами, 
экономическая эффективность опреде-
ляется как соотношение между затрата-
ми по вовлеченным производственным, 

материальным, финансовым, трудовым 
ресурсам и полученными результатами.

Как видно из всего вышесказанного, 
экономическая эффективность присуща 
экономическим системам. Под экономи-
ческой системой может подразумеваться:

1) исторически возникшая и установ-
ленная, действующая в стране совокуп-
ность принципов, правил, законодатель-
но закрепленных норм, определяющих 
форму и содержание основных экономи-
ческих отношений, возникших в процес-
се производства, распределения, обмена 
и потребления экономического продукта 
[1. С. 406];

2) любой частный экономический 
объект с учетом его сложного систем-
ного характера. В этом смысле говорят о 
фирме, предприятии, регионе как эконо-
мической системе [2. С. 10].

Логистическая система является од-
ним из базовых понятий логистики, кото-
рая в свою очередь является экономиче-
ской системой. Система потребительской 
кооперации с точки зрения логистики 
является макрологистической системой с 
административно-территориальным де-
лением, следовательно, экономическая 
эффективность системы потребитель-
ской кооперации является ключевым 
критерием оценки ее деятельности. 

Сложность оценки результативности 
(эффективности) деятельности органи-
заций потребительской кооперации со-
стоит в том, что помимо экономических 
результатов деятельности необходимо 
изучать и анализировать социальные 
показатели, отражающие степень удов-
летворения потребностей населения в 
товарах и услугах, качество жизни, благо-
состояние и социально-культурные по-
требности населения. Таким образом, в 
связи с тем что система потребительской 
кооперации является социально ориен-
тированной системой, ее эффективность 
обычно рассматривают в контексте со-
циально-экономической эффективности. 
На данном этапе экономическую эффек-
тивность системы потребительской ко-
операции можно классифицировать по 
следующим видам: 
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Summary

This paper covers the backbone issues of 
economic efficiency of consumer cooperation, the 
latter being viewed as logistics network.  For this 
purpose we looked at the fixed assets turnaround, 
as well as the interdependence of turnaround and 
logistical costs. And in the end, we studied the in-
terconnection between fixed assets turnaround 
and the resultant indicators characterizing logistics 
network efficiency, that are closely linked to the 
flow of funds. 
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Economic Efficiency 
as a Qualitative Characteristic 
of Logistics Network 
of Consumer Cooperation 

For consumer cooperation compa-
nies to be effective, the whole range 

of measures should be taken that are aimed 
at flow processes control in the logistics 
network. Management of material and 
financing flows requires non-stop analy-
sis of the companies operations aimed at 
improving their productivity. It should be 
noted that performance indicators of any 
company run on a commercial basis are 
divided into two groups assessing two cat-
egories: economic efficiency and economic 
effect. The term “economic efficiency” is 
widely used in studies on economics and in 
business practices to denote performance 
of economic systems.  Economic efficiency 
is the efficiency of business activities, eco-
nomic programs and measures character-
ized by ratio of economic effect gained as 
a result to factor and resource costs that 
have made the achievement of this result 
possible; it is the attainment of maximum 
production output with limited resources 
employed or planned output accomplish-
ment at minimal costs. [1. P. 496].

The most common way to determine 
economic efficiency is to divide the eco-
nomic effect by cost (effect per cost unit). 
Hence, all other conditions being equal, the 
bigger is economic effect (or benefits) and 
the smaller are resources employed, the 
higher is system efficiency.  Under current 
terms (at given constraints), the version of 
economic system performance providing 
its maximum efficiency is optimal [2. P. 7]. 
In other words, economic efficiency can 
be described as correlation between the 
cost of employed manufacturing, material, 
finance, labor resources and the obtained 
benefits. 

As can be seen from above, economic 
efficiency is characteristic of economic sys-
tems. By economic system we can mean:

1) historically conditioned and estab-
lished national operational body of princi-
ples, rules, legislative norms that shape the 
form and content of basic economic rela-
tions developed in the process of manufac-
ture, distribution, exchange and consump-
tion of economic product [1. P. 406];

2) an individual economic entity that 
has a complex systemic character. In this 

sense the term can be applied to a com-
pany, business, region viewed as economic 
system [2. P. 10].

Logistics network is one of the basic no-
tions of logistics that, in turn, comprises an 
economic system. From the point of view of 
logistics, consumer cooperation system is a 
macro-logistics system with administrative 
territorial division; hence, economic effi-
ciency of consumer cooperation system is 
the key assessment criterion of its activities. 

The performance (efficiency) assess-
ment of consumer cooperation organiza-
tions is complicated, as it is necessary to 
take into account not only economic per-
formance, but also to study and analyze 
social indicators reflecting the   degree of 
needs satisfaction in goods and services, 
life standards, welfare and social and cul-
tural needs of the people. Thus, as far as 
consumer cooperation system is a socially 
oriented system, its efficiency is often 
viewed in the context of social-economic 
efficiency. At this stage economic efficiency 
of consumer cooperation system can be 
classified as follows: 

1) according to industry (efficiency of 
procurement activities, manufacture, trade 
and services);

2) according to management blocks (ef-
ficiency of asset management, human re-
sources management, costs management, 
marketing efficiency, etc.);

3) according to separate business pro-
cesses in consumer cooperation companies 
(for example, in trade the following busi-
ness processes can be identified: choice 
of suppliers and purchase of merchandise; 
shipment, acceptance and storage of mer-
chandise; storage management, pre-sale 
preparation; merchandising and sales man-
agement, etc.);

4) according to consumer cooperation 
commodities (services) (efficiency of each 
kind of manufacture or service rendered) [3].

For a more detailed analysis of eco-
nomic efficiency of consumer cooperation 
logistics network the following should be 
analysed: how working funds turnaround 
is exercised and how logistics influences 
economic efficiency. The working capital 
(working assets) of a business, while partici-
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1) по отраслям деятельности (эффек-
тивность заготовительной деятельности, 
производства, торговли, услуг);

2) по блокам управления (эффектив-
ность управления активами, управления 
персоналом, управления затратами, эф-
фективность маркетинга и т.д.);

3) по отдельным бизнес-процессам 
на предприятиях потребительской коо-
перации (например, в торговле можно 
выделить такие бизнес-процессы, как 
выбор поставщиков и закупка товаров; 
транспортировка, приемка и складиро-
вание товаров; организация хранения, 
предпродажная подготовка; выкладка 
товаров и организация процесса их реа-
лизации и т.д.);

4) по видам продукции (услуг) потре-
бительской кооперации (эффективность 
каждого вида производимой продукции, 
оказываемой услуги) [3].

Для более детального анализа эко-
номической эффективности логистиче-
ской системы потребительской коопе-
рации необходимо проанализировать, 
как происходит кругооборот оборотных 
производственных фондов; как логисти-
ка влияет на экономическую эффектив-
ность. Оборотный капитал (оборотные 
средства) предприятия, участвуя в про-
цессе производства и реализации про-
дукции, совершают непрерывный круго-
оборот. При этом средства переходят из 
сферы обращения в сферу производства 
и обратно, принимая последовательно 
форму фондов обращения и оборотных 
производственных фондов [4. С. 79]. 
Графически это можно выразить в виде 
известной формулы кругооборота про-
мышленного капитала представленной 
на рис. 1.

Д–Т  …..….. П …….. Т1–Д1

Рис. 1. Стадии кругооборота  
промышленного капитала:

Д–Т – фаза покупки факторов производства; 
П – фаза производства; Т1–Д1 – фаза продажи товаров

Профессор С.И. Богданов, рассматри-
вая представленную модель кругооборо-
та промышленного капитала, указывает 
на то, что:

1) во-первых, в обмене денежного ка-
питала товаропроизводителя на факто-
ры производства, которые также являют-
ся товарами, присутствует связь между 
продавцами этих товаров и покупателем-
товаропроизводителем;

2) во-вторых, последняя фаза круго-
оборота капитала организации-товаро-
производителя функционально связана 

с первой фазой кругооборота капитала 
торгового посредника. Потребительная 
стоимость продаваемого производите-
лем товара для него самого заключается 
в том, что товар в фазе продажи реали-
зует прибавочную стоимость, содержа-
щуюся в нем, преобразуя ее в прибыль 
товаропроизводителя.

Проходя последовательно все три 
фазы, оборотные средства меняют свою 
натурально-вещественную форму, а так-
же осуществляют переход от одного вла-
дельца к другому. Конечным пунктом яв-
ляется фаза продажи готовой продукции.

Можно рассмотреть эту ситуацию ко-
личественно. Графически это может быть 
представлено так, как показано на рис. 2. 
Если обозначить время производства р, 
время обращения промышленного ка-
питала с, прибыль, формируемую за одну 
фазу процесса производства, S, время од-
ного кругооборота – U, а совокупное вре-
мя, в течение которого будет рассматри-
ваться оборот промышленного капитала 
– Z (его обычно принимают за календар-
ный год продолжительностью 360 дней), 
тогда максимум прибыли, которую может 
реализовать промышленный капитал за 
совокупное время Z, можно определить 
по формуле (1):

                                                  ,                    (1)

где S(Z) – годовая прибыль, полученная 
промышленным капиталом.

Так как частное от деления Z/p = q по-
казывает число процессов производства 
за совокупное время, в течение которого 
может быть произведена прибавочная 
стоимость, то S × q представляет собой 
максимум прибыли, созданной за со-
вокупное время Z. В рассматриваемой 
модели принято, что Z = p × q, это озна-
чает, что из кругооборота капитала ис-
кусственно исключен период обращения  
с, т.е. все совокупное время Z определя-
ется как время производства. Но данное 
предположение является нереальным, 
так как мы видели, что кругооборот про-
мышленного капитала включает и время 
обращения. Следовательно, максимум 
прибыли, создаваемой промышленным 
капиталом за совокупное время, огра-

ничен временем обращения (точнее, его 
долей в совокупном времени оборота 
промышленного капитала). Для капитала 
это то же самое (если рассматривать ко-
нечный результат), как если бы за время 
(p+c) он создавал прибыль всего лишь в 
размере S. Следовательно, теоретически 
максимум прибыли, производимой про-
мышленным капиталом за совокупное 
время, содержится в формуле (1), а прак-
тически, с учетом времени обращения, в 
формуле (2) [1. С. 57–58]:

                                                          .             (2)

Анализируя данную формулу, про-
фессор С.И. Богданов утверждает, что 
время обращения является отрица-
тельным пределом для формирования 
прибыли производительным промыш-
ленным капиталом. Следовательно, со-
кращение времени обращения косвенно 
может способствовать увеличению при-
были и экономической эффективности 
промышленного капитала. То же самое 
характерно и для торгового капитала, 
так как он в конечном счете является 
обособившейся частью промышленного 
капитала, хоть в большинстве случаев и 
действующей самостоятельно. Поэтому 
главным критерием экономической эф-
фективности промышленного и торгово-
го капиталов является скорость оборачи-
ваемости оборотных средств (капитала).

Таким образом, главная задача при 
управлении оборотными средствами 
состоит в том, чтобы всеми силами со-
кратить период оборачиваемости обо-
ротных средств и в целом, и по каждой 
из наиболее значимых составляющих.  
В итоге увеличение кругооборотов капи-
тала приводит к увеличению конечной 
прибыли.

Эффективность использования обо-
ротных средств характеризуется си-
стемой экономических показателей. 
Скорость оборачиваемости оборотных 
средств исчисляется с помощью трех 
взаимосвязанных показателей:

1) длительности одного оборота в днях;
2) количества оборотов за иссле-

дуемую единицу времени (полугодие, 
квартал);

p + c = U Z

Рис. 2. Структура времени кругооборота промышленного капитала
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p + c = U Z

Figure 2. Time structure of industrial capital circuit

pating in the process of manufacturing and 
realization of products, makes the full circle.  
During this time funds are transferred from 
the sphere of circulation to the production 
sphere and back, taking the form of circu-
lating funds and working funds respective-
ly [4. P. 79]. It can be represented graphi-
cally by a well-known formula of industrial 
capital circuit (Fig. 1).

M–C  …..….. P …….. C1–M1,

Figure 1. Stages of industrial capital circuit:

M–C – phase of buying production factors; 
P – phase of production; C1–M1 – phase of products sale

Prof. S.I. Bogdanov has studied the 
above model of industrial capital circuit 
and made several points:

1) first, in exchange of money capital of 
a commodity producer for production fac-
tors, that are commodities as well, there is 
a connection between sellers of these com-
modities and commodity-producing buyer;

2) second, the last phase of organization 
capital circulation is functionally connected 
with the first phase of capital circulation 
of a trade agent.  For producer use-value 
of the commodity sold by him means that 
commodity in its sale phase realizes added-
value contained in it, thus converting it into 
commodity producer margin. 

Going through all three stages in suc-
cessive order, working funds change their 
non-monetary form and pass from one pro-
prietor to another.  The stopping point is 
the phase of finished commodity sale. 

This situation can be viewed in quanti-
tative terms. If “р” is a period of production, 
“с” is industrial capital circulation time, “S” 
– surplus per one phase of manufacturing 
process, “U” – time of one circuit, and “Z” – 
aggregate time in which industrial capital 
circuit will be studied (usually it is taken 
equal to calendar year with 360 days dura-
tion). It can be represented graphically as 
shown in Fig. 2.

Then, maximum surplus that can be 
realized by industrial capital in aggregate 
time Z, can be found by formula (1):

    (1)

where S(Z) is an annual surplus ob-
tained by industrial capital.

As quotient of division Z/p=q shows 
the number of manufacturing processes 
in aggregate time, during which added-
value can be produced, S×q represents 
maximum surplus produced in aggregate 
time Z. Because in the analyzed model 
we accept Z=p×q, it means that from the 
capital circuit period с is artificially reduced,  

i.e. all aggregate time Z is defined as pro-
duction time. But this supposition is un-
real, as we have seen that industrial capi-
tal circuit also includes circulation period. 
Therefore, maximum surplus generated by 
industrial capital in aggregate time is lim-
ited by circulation period (to be more exact, 
by its share in aggregate time of industrial 
capital circuit). For the capital (in terms of 
eventual outcome) it is the same as if in 
time (p+c) it would generate only surplus 
amount S. Therefore, theoretically maxi-
mum surplus produced by industrial capi-
tal in aggregate time is described by for-
mula (1), and in practice, when circulation 
period is accounted for, by formula (2)  
[1. P. 57–58]:

                                                       .                (2)

Analysing this formula, Professor  
S.I. Bogdanov points out that circulation pe-
riod is a negative limit for surplus formation 
by productive industrial capital.  Therefore, 
circulation period reduction can indirectly 
promote the grow of profits and economic 
efficiency of industrial capital.  The same 
is characteristic of trade capital, for  in the 
end it is an autonomized part of industrial 
capital, though in most cases working quite 
independently. So, the main economic ef-
ficiency criterion of industrial capital and 
trade capital is the circulation rate of work-
ing capital (working assets). 

Thus, the main task of working capital 
management is the reduction by all means 
of working capital circulation period both in 
general and as far as each of the most sig-
nificant components of working capital listed 
below are concerned. As a result, capital cir-
cuits growth leads to the net profit increase. 

The efficiency of working capital use 
is characterized by a system of economic 
indicators. The circulation rate of working 
funds is calculated with the help of three 
interconnected indicators:

1) duration of one circuit in days;
2) number of circuits per time unit (half-

year, quarter);
3) working capital per sold products 

unit.

These indicators are interconnected in 
such a way that for their calculation com-
mon data reflecting circulation rate of an 
individual economic unit are used. Varia-
tion of one indicator calculation will be im-
mediately reflected in the change (for the 
better or for the worse) of the other two 
indicators.  

At the same time economic efficiency 
of logistics network is closely connected 
to commodities flow from manufacturer 
to consumer. “The main economic effect of 
logistics is achieved by saving in material 
resources and delivery times… According 
to the experts’ estimates, logistics methods 
application allows cutting inventory levels 
by 30–50%, and manufacture travel time by 
25–45%» [5. P. 533]. Summing it up, applica-
tion of logistics tools and procedures makes 
it possible to reduce commodity circulation 
time, that is one of the ends of logistics, and 
by doing so to increase commodity turno-
ver and profit. In such conditions working 
capital usability of consumer cooperation 
organizations will rise along with the num-
ber of circuits made by working funds and 
circulating funds. These funds are monetary 
funds advanced in the sphere of produc-
tion and circulation, and they constitute 
working capital (working assets) of an or-
ganization.  

The most essential components of 
working capital are:

1) materials and purchased products 
inventories;

2) goods-in-process inventory;
3) final products;
4) accounts receivable (amount of debt, 

owed to an organization by legal entities 
and individuals as a result of economic and 
business relationships with them), or cli-
ents’ liabilities. 

Logistics is an activity that has great po-
tential to increase economic efficiency. Eco-
nomic effect of using the logistics approach 
is reflected in high levels of manufacturing 
processes management and saving in natu-
ral and money resources as a result of good 
management. 
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3) величины оборотных средств, при-
ходящихся на единицу реализованной 
продукции.

Взаимосвязь данных показателей 
выражается в том, что для их расчета 
используются единые данные, отража-
ющие оборачиваемость отдельной эко-
номической единицы. Изменение в рас-
четах одного из показателей отражается 
в изменении (улучшении или ухудшении) 
двух других показателей. 

В то же время экономическая эф-
фективность логистической системы 
тесно связана с движением товаропо-
токов от производителя до потребите-
ля. «Основной экономический эффект 
логистики достигается за счет сокраще-
ния объемов запасов материальных ре-
сурсов и времени доставки товаров… 
По экспертным оценкам, применение 
методов логистики позволяет снизить 
уровень запасов на 30–50% и сократить 
время движения продукции на 25–45%» 
[5. С. 533]. Резюмируя, можно сказать, 
что применение приемов и методов 
логистики позволяет снизить время 
обращения товаров, что является од-
ной из целей логистики, и тем самым 
увеличить товарооборот и конечную 
прибыль. В данных условиях качество 
использования оборотного капитала 
предприятий потребительской коопе-
рации будет повышаться в результате 
того, что увеличивается количество 
кругооборотов оборотных производ-
ственных фондов и фондов обращения. 
Данные фонды представляют собой 
денежные средства, авансированные в 
сферу производства и сферу обраще-
ния, и составляют оборотные средства 
организации. 

Наиболее значимыми составляющи-
ми оборотных средств являются:

1) запасы материалов и покупных из-
делий;

2) незавершенное производство;
3) готовая продукция;
4) дебиторская задолженность (сум-

ма долгов, причитающихся предприятию 
от юридических и физических лиц в ито-
ге хозяйственных и деловых взаимоот-
ношений с ними), или долговые права к 
клиентам.

Логистика, как вид деятельности, об-
ладает большим потенциалом увеличе-
ния экономической эффективности. Эко-
номический эффект от использования 
логистического подхода проявляется в 
высоком уровне организации производ-
ства и экономии натуральных и денеж-
ных ресурсов как результате правильной 
организации. 

Резюмируя, можно сделать логиче-
ский вывод о том, что наиболее значи-
мой составляющей, влияющей на эконо-
мическую эффективность логистической 
системы потребительской кооперации, 
является эффективное управление обо-
ротными средствами (ускорение обора-
чиваемости), а также снижение общих 
логистических издержек, что реализу-
ется через использование принципов 
логистики при ведении хозяйственной 
деятельности предприятиями потреби-
тельской кооперации. 

Функционирование логистической 
системы потребительской кооперации 
может быть эффективно в случае при-
емлемого уровня оборачиваемости обо-
ротных средств, но ускорение оборачи-
ваемости не может быть бесконечным. 
Ограничением ускорения оборачива-
емости выступает то, что при увеличе-
нии товарооборота происходит прямо 
пропорциональное увеличение общих 
издержек обращения (общие логистиче-
ские издержки). 

Логистические издержки – это затра-
ты на выполнение логистических опе-
раций; они включают в себя издержки 
обращения и часть издержек производ-
ства. Как и все виды издержек, их можно 
подразделить на условно-постоянные 
и условно-переменные издержки обра-
щения. Условно-постоянные издержки 
обращения могут изменяться только 
в случае изменения структуры общей 
логистической системы потребитель-
ской кооперации, условно-переменные 
увеличиваются или уменьшаются в за-
висимости от изменения товарооборо-
та. Очевидно, что при осуществлении 
комплекса действий, направленных на 
ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, связанных с ускорением товаро-
оборачиваемости, условно-переменные 
издержки будут возрастать. Это связано 
с тем, что увеличиваются затраты на дви-
жение товаропотоков в логистических 
каналах.

Применение логистики для уско-
рения оборачиваемости капитала под-
разумевает под собой то, что для этого 
необходимо реализовать на практике 
логистическое управление потоковыми 
процессами. Для этого необходимо осу-
ществить весь комплекс действий, свя-
занных с применением логистических 
методов, координирующих финансовый 
поток на основе информации и данных 
по организации материальных потоков.

Как известно, финансовые потоки 
возникают при возмещении логистиче-
ских затрат, а также при привлечении 

средств и оплате за реализованную про-
дукцию и оказанные услуги субъектам 
логистической цепи. Анализ движения 
ресурсов показывает, что различные 
финансовые потоки  также взаимосвя-
заны между собой. Так, привлекаемые 
инвестиции, вложенные в производ-
ство, возвращаются в виде выручки от 
реализации. Таким образом, изменение 
в структуре финансовых потоков приво-
дит к изменению схем движения матери-
альных потоков, и наоборот, стоимость 
и объем материальных ресурсов влия-
ют на движение финансовых потоков. 
Совокупность двух или более взаимос-
вязанных финансовых потоков являет-
ся финансовой операцией. Для любых 
финансовых операций рассчитывают 
показатели, показывающие, насколько 
эффективны воздействия на потоки, та-
кие как рентабельность и прибыльность.  
В данном случае целесообразным будет 
рассмотреть понятие, наиболее близкое 
к понятию «экономическая эффектив-
ность», так называемый «экономический 
эффект». Экономический эффект пред-
ставляет собой разницу между ресур-
сами, вовлеченными в бизнес-процесс, 
и полученной выручкой. Если затраты 
меньше, чем выручка, то предприятие 
имеет прибыль, если меньше выручка, то 
предприятие в убытке. Экономический 
эффект – это результат функционирова-
ния предприятия, выражаемый такими 
показателями, как товарооборот, объем 
продажи товаров, валовой доход, при-
быль. Данные показатели находят свое 
отражение в бухгалтерском балансе и от-
чете о прибылях и убытках.  Логистизация 
в значительной степени воздействует на 
финансово-экономическое состояние 
предприятий потребительской коопе-
рации, и в первую очередь на активы. 
Доходность на активы определяется как 
прибыль, полученная организацией до 
выплаты налога, деленная на стоимость 
используемых активов. Данный показа-
тель характеризует степень эффективно-
сти использования имеющихся ресурсов. 
Чем выше показатель доходности на ак-
тивы, тем лучше результаты деятельности 
экономической системы. 
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As a summary, we can make a logical 
conclusion that the most significant com-
ponent of the consumer cooperation logis-
tics network that influences economic effi-
ciency is efficient management of working 
capital (circulation acceleration), and also 
cutting general logistics costs that can be 
achieved through the use of logistics instru-
ments in economic activities of consumer 
cooperation organizations. 

Operation of consumer cooperation 
logistics network can be efficient provided 
working capital circulation rates are good, 
but circulation acceleration cannot be nev-
er-ending.  It is limited by the fact that com-
modity circulation increase causes directly 
proportional increase of general circulation 
costs (general logistics costs).  

Logistics costs are expenses on logistics 
operations; they include circulation costs 
and part of production costs. As all kinds 
of costs, they can be divided into fixed and 
semi-variable circulation costs. Fixed circu-
lation costs can change only if the structure 
of overall logistics network of consumer 
cooperation is changed, while variables rise 
or fall depending on commodity circula-
tion changes.  Apparently, implementation 
of complex measures aimed at circulation 
acceleration of working capital connected 
with commodity circulation acceleration 
will lead to the growth of variable costs. 
This situation is determined by growing 
expenses on the provision of manufacture 
flow motion in logistical channels. 

Logistics application for capital cir-
culation acceleration implies practical 
realization of flow processes logistical 
management.  For this the whole range 
of operations should be carried out con-
nected with the application of logistical 
tools of financing flow coordination based 
on information and data on material flows 
structure. 

As is known, financing flows appear at 
the stage of logistics costs compensation, 
and also fundraising and paying for prod-
ucts sold and services rendered to logistical 
chain agents. The analysis of resource mo-
tion shows that different financing flows 
are also interconnected. Thus, investments 
in production return in the form of sales 
revenues. So, a change in financing flows 
structure leads to change in the schemes 
of material flows, and vice versa, material 
resources cost and volume affect financ-
ing flows. The combination of two or more 
interconnected financing flows is a finan-
cial transaction. For any financial transac-
tions the indicators are calculated showing 
how efficient the impacts on flows such as 
profitability and cost-efficiency are. In this 

case it will be useful to look at the notion 
closest to that of “economic efficiency”, the 
so-called “economic effect”. Economic ef-
fect is the difference between resources 
involved in the business process and the 
revenue gained.  If costs are less than rev-
enue, a business is profitable, if they exceed 
it, a business is at a loss. Economic effect is 
the result of operations of a business, ex-
pressed in such indicators as turnover, sales 
volume, revenue, profit. These are reflected 
in a company’s balance sheet and income 
statement. Logistization influences to a 
great degree financial and economic condi-
tion of consumer cooperation companies, 
first of all, their assets. Assets revenue is de-
fined as pretax profit divided by the value 
of assets. This indicator characterizes the 
efficiency of resource use. The higher assets 
revenue is the better is economic perfor-
mance of the system. 
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Аннотация

В статье представлены различные трактовки 
понятия «контроллинг», дано авторское определе-
ние. Авторы предлагают свое видение места кон-
троллинга в системе управления предприятием, 
рассматривают взаимосвязь системы бухгалтер-
ского учета, контроллинга и системы управления 
на примере заготовительно-снабженческой дея-
тельности.
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систеМа БУхгалтерского Учета

систеМа Управления
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заготовительно-снаБженческая 
деятельность

К вопросу о понятии  
«контроллинг»

Контроллинг является одним из ос-
новных элементов, формирующих 

систему управления предприятием. Ис-
токи контроллинга лежат в области госу-
дарственного управления и уходят сво-
ими корнями в средние века. Широкое 
развитие контроллинга началось только 
с 20-х годов XX века. Основной причи-
ной появления понятия «контроллинг» 
в экономической литературе называют 
промышленный рост в США в конце XIX 
– начале XX века. Ученые, занимающие-
ся проблемами контроллинга, дают свои 
определения данному понятию. Рассмо-
трим имеющиеся понятия контроллинга 
(см. таблицу) и сформулируем свое виде-
ние этого явления.

Анализируя представленные опреде-
ления, можно выявить некоторую общ-
ность, присущую им. При характеристике 
контроллинга используются такие поня-
тия, как «концепция управления», «систе-
ма», «функции управления». Исходя из 
этого, дадим свое определение.

Контроллинг – это специфическая 
концепция, направленная на разработ-
ку оперативных и стратегических целей 
предприятия в настоящем и достижение 
их в будущем путем своевременного и 
эффективного взаимодействия функций 
системы управления в соответствии с 
изменяющейся внутренней и внешней 
средой деятельности хозяйствующего 
субъекта.

Специфичность контроллинга заклю-
чается в применении функций системы 
управления исходя из постоянно изме-
няющейся внешней и внутренней среды 
предприятия, ориентируясь не только на 
достижение сиюминутного эффекта, а в 
большей степени на перспективу.

Координируя и направляя деятель-
ность всей системы  управления пред-
приятием на достижение поставленных 
целей, контроллинг выполняет функцию 
«управления управлением» и является 
синтезом планирования, учета, контроля, 
экономического анализа, организации 
информационных потоков и др. Зани-
мая особое место в системе управления 
предприятием, контроллинг осущест-

вляет информационное обеспечение 
принятия решений в целях оптимально-
го использования имеющихся возмож-
ностей, объективной оценки сильных и 
слабых сторон предприятия. 

А. Шмидт в 1986 г. указывал на раз-
личные виды контроллинга, развивае-
мые в рамках управленческого учета, 
информационных систем и систем ме-
неджмента. В подходе управленческо-
го учета контроллинг рассматривался 
как централизация и координация всех 
действий, связанных с управленческим 
учетом, планированием и управлени-
ем; в подходе информационных систем  
задачей контроллинга является под-
держка управленческой системы через 
централизацию и координацию всех ин-
формационных систем; подход систем 
управления определяет контроллинг 
как организационную функцию по коор-
динации всех ее субсистем. А. Беккер от-
мечает: «В странах, говорящих на немец-
ком языке, контроллинг понимается как 
инструмент или даже философия коор-
динирующего и управляющего менедж-
мента… Однако в рамках немецкого 
бизнес-администрирования нет едино-
душного определения понятия "управ-
ление". В менеджменте немецких орга-
низаций контроллинг отвечает за самые 
разнообразные области» [12]. Противо-
речия во взглядах разных ученых на кон-
троллинг отмечает также Х.У. Купер. Он 
пишет, что теория контроллинга должна 
иметь вразумительные теоретические 
основания, определить собственный 
научный объект, доказать успех своих 
концепций в организационной практи-
ке. Э. Майер излагает несколько другие 
взгляды на систему контроллинга. Он 
рассматривает ее как руководящую кон-
цепцию эффективного управления пред-
приятием, соотносит ее со стратегиче-
ским менеджментом. Ученый считает, что 
контроллинг позволяет «сегодня делать 
то, о чем другие завтра будут думать». 
Контроллинг в работах Э. Майера и его 
единомышленников сосредотачивается 
на аналитических функциях сферы кон-
троля на предприятии [1].
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Summary 

The paper presents various treatments and 
gives the authors’ definition of the concept «con-
trolling». There is offered the authors’ vision of 
controlling role in the company management 
system, and considered the interrelation between 
accounting, controlling and management systems 
with supplying activity taken as an example.

Controlling can be encountered 
among the basic elements that form 

company management system. The origins 
of controlling lie in the field of state govern-
ance and go back to the Middle Ages. Yet 
its vast development has begun in 1920s. 
The industrial growth in the USA taken 
place at the end of XIX – in the beginning 
of XX century is supposed to be responsi-
ble for bringing the term “controlling” into 
economic essays. The scientists scrutinizing 
this phenomenon give various definitions 
to this concept. Let us consider the existing 
definitions (see Table) and outline our own 
vision in regard to this concept.

The above-enumerated definitions 
have a lot in common, particularly, every 
author applies such terms as management 
concept, system, management function. 
Taking everything into consideration, let us 
propose our own definition.

Controlling is a specific concept tar-
geted at setting operative and strategic ob-
jectives of a company at present time and 
attaining  them in future through timely 
and effective interaction of  management 
system’s functions in correspondence  with 
consistently changing internal and external 
environment of an economic entity.

The controlling specifics consists in ful-
filling management system functions with 
understanding of permanently evolving 
internal and external environment of the 
business, seeking not just instant profit but 
looking for long-term benefits.

Since the controlling arranges and co-
ordinates the activity of the whole manage-
ment system so as to achieve pre-defined 
targets, it performs the function of “manag-
ing the management” and logically stands 
for a synthesis of planning, accounting, 
control, economic analysis, information 
flows organization and many other things. 
Holding a special position in the company 
management system controlling submits 
the information for decision-making pro-
cess in order to use organization’s oppor-
tunities a hundred percent and for the ob-
jective evaluation of the firm strengths and 
weaknesses.

In 1986 A. Schmidt specified differ-
ent types of controlling that were being 
developed within the frames of manage-
rial accounting, information systems and 
management systems. In managerial ac-
counting approach the controlling is seen 
as a centralization and coordination of all 
actions linked to managerial accounting, 
planning and management; the manage-
ment systems approach argues that con-
trolling implies organizational function to 
harmonize all subsystems of the system.  
A. Becker points out: “In the German-speak-
ing countries controlling is understood as 
an instrument or even philosophy of coor-
dinating and governing management … 
However, the German business-adminis-
tration lacks unanimous treatment of the 
term “management”. In the management 
of German organizations controlling hap-
pens to be responsible for very diverse 
fields” [12]. The contradictions taking place 
in the scientists’ views are also marked by 
H.W. Cooper. He says that the theory of con-
trolling should have prudential theoretical 
grounds, identify its own scientific subject, 
and provide evidence of its concepts’ suc-
cess in the organizational practice. 

E. Mayer presents a number of other 
views of the system of controlling. He re-
gards it as a governing concept of the 
sound company management and com-
pares it to strategic management. The 
scholar believes that controlling allows “do-
ing today the things which the others will 
come up with only tomorrow”. In the works 
of E. Mayer and his associates controlling 
concentrates on analytical functions of con-
trol at the company [1].

Let us represent our vision of control-
ling and its place in the company manage-
ment system (Figure 1).

The results of the company operation 
in the market are reflected by accounting 
system. The latter sums up these economic 
facts, and there are drawn up the accounting 
reports. The resulting output information is 
transmitted to the management system. 
Here, controlling assumes a significant 
role. As the Figure 1 shows, controlling is a 
part of a management system. Controlling 



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 /

 3
–4

/3
1–

32
/2

0
1

2
50 Экономика l Менеджмент l Маркетинг

Автор Суть определения

Майер Э. [1] Контроллинг представляет собой в широком смысле систему обеспечения выживаемости 
предприятия в двух аспектах: краткосрочном – оптимизация прибыли, и в долгосрочном – со-
хранение и поддержание гармоничных отношений и взаимосвязей данного предприятия с 
окружающими его сферами: природной, социальной, хозяйственной.

Контроллинг представляет собой совокупность методов оперативного и стратегического 
управления: учета, планирования, анализа и контроля, объединяемых на качественно новом 
этапе развития рыночных отношений на Западе в единую систему, функционирование которой 
подчинено определенной цели.

Под контроллингом следует понимать руководящую концепцию эффективного управления 
фирмой и обеспечения ее долгосрочного существования

Манн Р., Майер Э. [2] Контроллинг представляет собой систему управления процессом достижения конечных це-
лей и результатов деятельности фирмы  … как систему управления прибылью предприятия.

Контроллинг – это система регулирования затрат и результатов деятельности, помогающая 
в достижении целей предприятия, позволяющая избежать неожиданностей и своевременно 
включить красный свет, когда экономике предприятия угрожает опасность, требующая приня-
тия мер по противодействию

Анташов В.А., Уварова Г.В. [3] Контроллинг рассматривается как определенная  концепция руководства предприятием, 
ориентированная на его долговременное и эффективное функционирование в постоянно ме-
няющихся хозяйственных условиях

Градов А.П., Кузин Б.И. и др.[4] Контроллинг – новейшая концепция эффективного управления фирмой для обеспечения ее 
долгосрочного существования на рынке

Данилочкина Н.Г. [5] Контроллинг – это функционально обособленное направление экономической работы на 
предприятии, связанное с реализацией финансово-экономической комментирующей функции 
в менеджменте для принятия оперативных и стратегических управленческих решений

Петренко С.Н. [6] Система контроллинга представляет собой синтез элементов учета, анализа, контроля, 
планирования, реализация которых обеспечивает выработку альтернативных подходов при 
осуществлении оперативного и стратегического управления процессом достижения конечных 
целей и результатов деятельности предприятия

Анискин Ю.П., Павлова А.М. [7] Контроллинг – это концепция, направленная на ликвидацию узких мест и ориентированная 
на будущее в соответствии с поставленными целями и задачами получения определенных ре-
зультатов

Палешева Н.В. [8] Контроллинг – это система управления хозяйствующим субъектом, которая на базе текуще-
го планирования финансово-хозяйственной деятельности должна обеспечить удовлетворение 
запросов всех заинтересованных в деятельности предприятия пользователей, а также обеспе-
чить выживаемость предприятия в долгосрочной перспективе путем повышения доходности 
его деятельности, внедрения инвестиционных решений, обеспечивающих его динамическое 
развитие и более полное удовлетворение потребностей клиентов, а также снижения риска пред-
принимательской деятельности

Бобылева А.З. [9] Контроллинг представляет собой синтез постоянного мониторинга значимых изменений, 
контроля, экономического анализа  и диагностики финансового состояния, планирования, ор-
ганизации информационных потоков для принятия управленческих решений

Попова Л.В., Исакова Р.Е., Головина Т.А. [10] Контроллинг – это управление будущим для обеспечения длительного функционирования 
предприятия и его структурных единиц.

Контроллинг – это целостная концепция управления предприятием, направленная на выяв-
ление шансов и рисков, связанных с получением прибыли

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. [11] Контроллинг – это инструмент планирования, учета, анализа состояния дел на фирме, ис-
пользуемый для принятия решений на базе компьютеризированной системы сбора и обработ-
ки информации.

Контроллинг – система непрерывной оценки разных сторон деятельности компании, ее под-
разделений, руководителей, сотрудников, охватывающая учет, анализ, контроль как интеграль-
ную функцию

Трактовка содержания определений контроллинга
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Author Definition

Mayer E. [1] In a broad sense controlling is seen as a system to maintain company’s survival in two 
aspects: in short-term – meaning the profit optimization, and in long-term – cultivating 
harmonious relations of this company with business environment which includes natural, 
social and economic spheres. 

Controlling is a set of methods gained from operative and strategic management 
(accounting, planning, analyzing and exercising control) which are being combined at the new 
stage of market relations development in the West into a single system with a certain target.

Controlling should be treated as a governing concept of the firm’s effective management 
and maintenance of its continuing existence

Mann R., Mayer E. [2] Controlling is believed to be a system for managing the process of attaining final targets 
and obtaining desirable results of the company activities … a system for managing the 
company profit.

Controlling is a system for regulating company costs and results; it contributes to the goals 
achievement and allows avoiding market shocks due to the top management ability to impose 
timely preventive measures

Atrashov V.A., Uvarova G.V. [3] Controlling is considered to be a specific company management concept aimed at its long-
term and effective functioning in permanently evolving economic conditions

Gradov A.P., Kuzin B.I. and others [4] Controlling is a brand-new concept of effective firm management in order to provide its 
ceaseless existence in the market

Danilochkina N.G. [5] Controlling is a functionally separate direction of the economic work in the company; 
this direction is associated with performing financial-economic commenting function in 
management to take operational and strategic decisions

Petrenko S.N. [6] The system of controlling is understood as a synthesis of the following elements: 
accounting, analysis, control, planning – the implementation of which stimulates the creation 
of alternative approaches when operative and strategic management is handled to attain 
company final objectives and results

Aniskin Yu. P., Pavlova A.M. [7] Controlling is a future oriented concept targeted at elimination of bottlenecks in full 
compliance with the tasks and goals of an organization

Palesheva N.V. [8] Controlling is the economic entity management system which on the basis of current 
planning of financial-economic activities must ensure the satisfaction of demands of all 
concerned parties and also company survival in the long run through increasing the profit, 
limiting the entrepreneurial risks and taking investment decisions, which should have a 
positive impact on its dynamic development and good quality of customer service

Bobylyova A.Z. [9] Controlling is a synthesis of control, ongoing monitoring of significant changes, economic 
analysis, diagnosis of the financial health, planning, organization of information flows for 
decision making

Popova L.V., Isakova P.Ye., Golovina T.A. [10] Controlling means managing the future to maintain long-term operation of the business 
and its structural units.

Controlling is a holistic concept of enterprise management, aimed at identifying the 
opportunities and risks associated with making profit

Raysberg B.A., Lozovsky L.Sh., Starodubtseva Ye.B. [11] Controlling is a tool for planning, accounting, analysis of the state of affairs at the company; 
the tool that is used to take decisions with the help of the computer system for collecting and 
processing the information.

Controlling is a system of continuous evaluation of different aspects of company activities, 
its departments, managers of various levels, employees; all together it covers accounting, 
analysis, and control as an integral function

Treatments of the controlling concept 
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Социальная система

КОНТРОЛЛИНГ

Предприятие

Система управления

Система бухгалтерского учета

Производственный процесс

Рис. 1. Место контроллинга в деятельности предприятия

Рис. 2. Взаимосвязь системы бухгалтерского учета, контроллинга и системы управления  
в области заготовительно-снабженческой деятельности

Представим наше видение контрол-
линга и его места в системе управления 
предприятие (рис. 1).

В результате функционирования 
предприятия возникают факты хозяй-
ственной деятельности,  которые по-
средством элементов метода бухгалтер-
ского учета находят отражение в системе 
бухгалтерского учета, где происходит 
их обобщение, формируются регистры 
бухгалтерского учета и отчетности. Полу-
ченная  выходная информация передает-

ся системе управления. Здесь же главная 
роль принадлежит контроллингу. Как 
видим из рис. 1,  контроллинг является 
частью системы управления. Контрол-
линг ориентирует управленческий про-
цесс на достижение всех целей, стоящих 
перед предприятием. Цель всегда зада-
ется системой управления. Она зависит 
от особенностей деятельности, нужд 
самой системы управления и т.д. При си-
стемном подходе эффективное управле-
ние обеспечивается за счет организации 

Источники
1. Майер Э. Контроллинг как система мыш-

ления и управления: пер. с нем. / под ред.  
С.А. Николаевой. М.: Финансы и статистика, 
1993.

2. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начи-
нающих: пер. с нем. М.: Финансы и статистика, 
1992.

3. Анташов В.А., Уварова Г.В. Экономиче-
ский советник менеджера. Минск: Финансы, 
учет, аудит, 1996. 

4. Стратегия и тактика антикризисного 
управления фирмой / А.П. Градов, Б.И. Кузин и 
др.; под ред. А.П. Градова. СПб.: Специальная 
литература, 1996.

5. Контроллинг как инструмент управле-
ния предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Да-
нилочкин, Н.Г. Данилочкина и др. / под ред.  
Н.Г. Данилочкиной. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

6. Петренко С.Н. Контроллинг: учеб. посо-
бие. К.: Ника-Центр, Эльга, 2004.

7. Анискин Ю.П., Павлова А.М. Планирова-
ние и контроллинг: учеб. по специальности 
«Менеджмент орг.» 2-е изд. М.: Омега–Л, 2005.

8. Палешева Н.В. Бухгалтерский учет и кон-
троллинг доходов на малых предприятиях об-
щественного питания: автореф. дис. … канд. 
экон. наук. Киров, 2005.

9. Бобылева А.З. Финансовое оздоровле-
ние фирмы: теория и практика: учеб. пособие. 
2-е изд., испр. М.: Дело, 2004.

10. Попова Л.В., Исакова Р.Е., Головина Т.А. 
Контроллинг: учеб. пособие. М.: Дело и Сер-
вис, 2003.

11. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Старо-
дубцева Е.Б. Современный экономический 
словарь. М.: ИНФРА-М, 2006. 

12. Ивашкевич В.Б. Контроллинг: сущность 
и назначение // Бухгалтерский учет. 1991. № 7.

СИ
Ст

ем
А 

УП
РА

ВЛ
еН

И
Я

Входная информация:

• виды поставщиков;
• условия поставки;
• виды материалов;
• цены материалов;
• качество материалов
    и т.д.

Входная информация:

•данные системы 
бухгалтерского учета;

•данные из внешней среды

Процесс преобразования  
полученной на входе информации:

•элементы метода бухгалтерского учета;
•учетные работники;
•ручной или автоматизированный способ 
  преобразования
  и т.д.

Процесс преобразования  
полученной на входе информации 

 в системе контроллинга:

•элементы системы контроллинга 
(планирование, анализ, контроль, организация
информационных потоков);

•инструменты контроллинга (АВС-анализ, 
анализ объема заказов, оптимизация объемов 
заказов при закупке, ХYZ-анализ);

•работники службы контроллинга
   и т.д.

Выходная информация:

•регистры синтетического 
и аналитического учета;

•справки;
•отчеты
  и т.д.

Выходная информация:

•выбор поставщика;
•выбор материалов;
•расчет оптимального заказа;
•расчет времени осуществле-

ния заказа
  и т.д.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 

СИ
Ст

ем
А 

КО
Н

тР
О

ЛЛ
И

Н
гА

СИ
Ст

ем
А 

БУ
Хг

А
Лт

еР
СК

О
гО

 У
Че

тА



Economics l Мanagement l Мarketing
U

pr
avlen

etS/ 3–4/31–32/2
0

1
2

 
53

Figure 2. Interrelation between accounting, controlling and management systems in supplying activity

Figure 1. Role of controlling in company activities

directs the management process towards 
reaching the company objectives. The 
objective is always set by the management 
system. It depends on peculiarities 
and needs of the management system 
itself and some other factors. In case a 
system approach is applied, effective 
administration is maintained due to the 
organization of information flows, which 
involve transmitting of the information 
provided it is actually necessary to liquidate 
information shortage, on the one hand, 

and, on the other hand, to liquidate all 
excessive information. On the basis of 
the data submitted by the accounting 
system controlling performs planning, 
control, analysis, and coordination of 
information flows that means it carries 
out the functions typical of management 
system. This, in turn, proves once again 
that controlling is an essential element 
of the enterprise management system. 
Obviously, the considered systems have a 
feedback connection. Output information 
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информационных потоков, предусматри-
вающих только движение информации, 
которая действительно необходима, с 
одной стороны, для преодоления инфор-
мационной недостаточности, а с другой 
– для ликвидации всей избыточной ин-
формации. Контроллинг, основываясь на 
данных системы бухгалтерского учета, 
осуществляет планирование, контроль, 
анализ и организацию информационных 
потоков, т.е. выполняет функции, прису-
щие системе управления. Это в свою оче-
редь еще раз доказывает, что он является 
составной частью системы управления 
предприятием. Между рассматриваемы-
ми системами, конечно же, существует 
обратная связь.  Выходная информация 
системы управления оказывает влияние 
на деятельность предприятия и его по-
ложение в социальной системе.

Рассмотрим взаимосвязь системы 
бухгалтерского учета, контроллинга и 
системы управления на примере загото-
вительно-снабженческой деятельности 
(рис. 2). Как видно из схемы, системы уче-
та и контроллинга заготовительно-снаб-
женческой деятельности тесно связаны 
друг с другом. Информация, полученная 
системой бухгалтерского учета на входе, 
при помощи механизма преобразования 
превращается в выходные данные (реги-
стры, справки, отчеты и т.д.), которые слу-
жат основой для системы контроллинга. 
В свою очередь система контроллинга с 
помощью своего механизма преобразо-
вания информации формирует выходную 
информацию, которая позволяет системе 
управления принимать эффективные и 
своевременные управленческие реше-
ния. Из вышесказанного можно заклю-

чить, что в данной деятельности все взаи-
мосвязано и взаимообусловлено.

Бухгалтерский учет является фунда-
ментом, без которого невозможно по-
строить и поддерживать систему кон-
троллинга, активно использовать все его 
достоинства в целях постоянного повы-
шения эффективности бизнеса, решения 
возникающих проблем. На основе дан-
ных учета становятся реальными разра-
ботка стратегии развития предприятия, 
определение финансовой политики и т.д. 
Система бухгалтерского учета и контрол-
линг обеспечивают менеджмент всей не-
обходимой информацией для качествен-
ного управления предприятием. 

теория и практика интервьюирования 
как ключевого этапа  
в процессе подбора персонала на малом 
предприятии в современных условиях

Основные параметры 
личностной модели 
краснодипломника: 
социологическое моделирование
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Следует выделять два основных 
компонента личностной модели 

краснодипломника, находящихся в тес-
ной взаимосвязи и отражающих влияние 
внешней социокультурной среды (средо-
вой компонент) на базовые личностные 
характеристики краснодипломников как 
представителей определенной социаль-
ной группы (индивидуально-интерактив-
ный компонент). Средовой компонент 
включает в себя два основных (модель-
ных) параметра: (1) общественную (ба-
зовую) модель статуса, детерминиро-
ванную социокультурной ситуацией в 
обществе, а также (2) тип социального 
статуса краснодипломника. Второй ком-
понент социологической модели лично-
сти краснодипломника, индивидуально-
интерактивный, складывается из девяти 
параметров (соответственно параметры 
3–11): (3) типа социального статуса с по-
зиции индивида, (4) типовых ожиданий 
и стремлений относительно статусных 
прав «быть» и «иметь», (5) статусно-роле-
вых обязанностей и др. Далее подробно 
рассмотрим указанные поля изменений 

Ключевые слова

краснодиплоМник

личностная Модель краснодиплоМника

личность краснодиплоМника

Аннотация

В статье анализируется фигура краснодип-
ломника (выпускника вуза, получившего диплом 
с отличием) с позиции статусно-ролевого подхо-
да, приводятся ключевые основания для рекон-
струкции социологической личностной модели и 
ее трансформации в условиях коренных изме-
нений, произошедших в российском обществе  
за последние несколько десятков лет. Авторы 
попытались конкретизировать психологическую 
концепцию личности социологическими индика-
торами для анализа трансформационных соци-
альных процессов.
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of the management system influences 
enterprise’s activity and its position in the 
social system.

Supplying activity can illustrate the 
best the interrelation between accounting, 
controlling and management systems 
(Figure 2). The scheme displays close 
connection between accounting and 
controlling systems in the field of supplying 
activity. The information obtained by 
accounting system at the entrance is 
transformed by appropriate mechanisms 
into output data (ledgers, certificates, 
reports, and etc.), which build up the 
basis for the controlling system. Then, 
having applied its own transformation 
mechanisms the controlling system passes 
on the resulting output information to the 
management system to enable the latter 
to make sensible and timely decisions.  

On balance, the overall picture seems to be 
that in this activity everything is strongly 
related.

The accounting is the basis without 
which the system of controlling is unlikely 
to be built and kept functioning to improve 
business performance and overcome 
constantly emerging difficulties. The data 
collected by the accounting system make 
the formulation of the company strategy 
and the development of financial policy 
look a feasible task. Finally, the accounting 
and controlling systems provide the 
management with all required information 
to run the company properly. 

Fundamental Parameters 
of a Krasnodiplomnik’s 
Personality Type: 
Sociological Modelling

социологических параметров личност-
ной модели краснодипломника.

Поле параметра 1. Общественная 
(базовая) модель статуса [1а; 1в].

В Советском Союзе (поле 1а) высшее 
образование встроено в общую систему 
экономического, научного, политиче-
ского и иного воспроизводства знаний, 
умений и навыков. Система образования 
выполняет заранее проработанный план 
по «производству» кадровых ресурсов 
в привязке к отдельным отраслям про-
мышленности, науки и иных обществен-
ных сфер. По сути, высшее образование 
носит целевой характер: выпускник 
по окончании вуза распределяется по 
специальности на конкретное рабочее 
место. Как показывает практика того 
времени, в большинстве случаев карье-
ра дипломированного специалиста ре-
ализуется в «профильной» или смежной 
с ней сфере. Поощряется многолетняя 
занятость в одной отрасли. Специалист 
получает базовое профильное образова-
ние и в дальнейшем лишь углубляет свои 
знания и опыт в данной конкретной сфе-

ре. Соответственно, образование, в том 
числе высшее, выступает в качестве базы 
знаний, умений и навыков для дальней-
шей успешной профессионализации лич-
ности. Система образования делится на 
общую, которая воспитывает советского 
гражданина, и профессиональную, гото-
вящую советского профессионала в кон-
кретной отрасли труда. Подготовка спе-
циалистов с высшим профессиональным 
образованием не носит всеобщего харак-
тера и ориентирована в первую очередь 
на «производство» управляющих кадров, 
а также профессионалов в отраслях с вы-
сокой интеллектуальной нагрузкой. За 
производство рабочих кадров отвечает 
система начального и среднего специ-
ального профобразования.

Внутри системы подготовки специ-
алистов высшего звена существует своя 
градация выпускников, основанная на 
престиже учебного заведения, а также на 
результатах успеваемости и обществен-
ной активности выпускников. Соответ-
ственно этим критериям осуществляется 
распределение выпускников по месту 
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Summary 

The article analyses the figure of a kras-
nodiplomnik (a graduate who gained a diploma 
with distinction) from the perspective of status and 
role-playing approach. The paper provides the key 
arguments for reconstruction of sociological per-
sonality type and its transformation in conditions 
of profound changes that took place in the Russian 
society over the past few decades. The authors at-
tempted to elaborate the psychological personality 
concept through sociological indicators for analy-
sis of transformational social processes.
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работы. Выпускники с более высокими 
результатами успеваемости, активные 
«по общественной линии» получают ра-
бочие места, более выгодные с точки 
зрения престижа, дохода, социальных 
благ и т.д. Однако немалую роль играет 
изначальный социальный статус студен-
тов, их происхождение, общественное 
положение членов семьи, родственни-
ков и т.п.

В целом, систему высшего професси-
онального образования СССР характери-
зует, во-первых, отсутствие всеобщего 
характера, во-вторых, возможность чет-
кого распределения (востребованность), 
в-третьих, предопределенность статус-
ной позиции в обществе, которую займет 
профессионал, в-четвертых, значимость 
таких факторов, как успеваемость, врож-
денный статус и степень общественной 
активности студента.

Краснодипломник в СССР является 
элитой среди выпускников вузов. Соот-
ветственно, пред ним открываются са-
мые лучшие перспективы профессиона-
лизации. В условиях востребованности 
и целевого характера воспроизводства 
профессиональных кадров существен-
ным показателем качества знаний, уме-
ний и навыков, полученных в резуль-
тате обучения, является успеваемость. 
Заявляя себя как отличника и претендуя 
на статус краснодипломника, индивид 
выставляет повышенные требования к 
обществу, соответственно и к себе. От-
личная учеба предполагает не только 
максимально полное усвоение знаний, 
но также успешную с позиции социума 
интериоризацию профессиональной 
культуры, соответствующее прилежание 
и т.д. Краснодипломник претендует на 
звание лучшего профессионала в своей 
области.

С распадом СССР (поле 1б) соци-
альная ситуация в обществе коренным 
образом трансформируется. Прежняя 
система воспроизводства профессио-
нальных кадров, как и многие другие 
государственные системы, практически 
перестает существовать в прежнем виде. 
Прежде всего сокращено государствен-
ное финансирование отраслевой науки и 
учебных заведений, в том числе высшего 
профессионального образования. Соот-
ветственно, в достаточно короткий срок 
в критическом состоянии оказывается 
материальная база вузов, наиболее та-
лантливый и социально активный педа-
гогический состав меняет место работы 
в поиске иных, более высоких заработ-
ков, способных обеспечить приемлемый 
уровень жизни в условиях гиперинфля-

ции. Фактически в 1990-е годы система 
образования переживает институцио-
нальную трансформацию, оказывается 
во многих смыслах предоставленной 
самой себе и вынужденной выживать 
в условиях принципиально новой, ры-
ночной ситуации. Кроме того, транс-
формируется представление населения 
о необходимости получения высшего 
образования и статусных перспективах 
дипломированного специалиста. Вузы, 
стремясь уловить конъюнктуру рынка и 
имея необходимость вводить коммерче-
ское образование, формируют образо-
вательные тренды нового российского 
рыночного общества. За короткий срок 
многие из них перепрофилируются. Рас-
ширяют спектр образовательных услуг и 
уже осуществляют подготовку специали-
стов «коммерческого сектора» – будущих 
предпринимателей, экономистов, юри-
стов, менеджеров, бухгалтеров и т.д.

В таких условиях высшее образова-
ние, во-первых, существенно девальви-
руется и в значительной степени теряет 
целевой характер (тренд массовости, по-
теря связи с предприятиями), особенно в 
гуманитарной сфере, а также статусную 
привлекательность. Так, работа шахтера, 
металлурга, врача, инженера, ученого, 
военного в 1990-е годы уже не гаранти-
рует адекватного вознаграждения и со-
циальных льгот, не обещает уверенности 
в завтрашнем дне. Во-вторых, высшее об-
разование коммерциализируется, а зна-
чит, стремится увеличить рынки сбыта 
и приобрести, насколько это возможно, 
массовый характер. Вузы ориентирова-
ны не просто на подготовку специалиста 
под государственные цели, а во многом 
поставлены в зависимость от коммерче-
ских наборов. Вуз «перестроечного» пе-
риода начинает процесс активной пере-
ориентации и производит уже не кадры 
для экономики и управления, а коммер-
ческий образовательный продукт, исхо-
дя из запросов граждан, выступающих 
в качестве основного источника финан-
сирования. Предприятия и организации 
приобретают в данном случае несколько 
вторичное значение.

В таких условиях значительной 
трансформации подвергается социаль-
ный статус краснодипломника, посколь-
ку теперь он теряет связь с социальными 
правами-возможностями и обязанностя-
ми, ими предписанными. В данный пери-
од статус краснодипломника по своей 
сути инертен: новая рыночная система 
отношений между обществом и высшим 
образованием еще не до конца сформи-
рована, а значит, статусная позиции крас-

нодипломника и его функциональность 
не ясна. С другой стороны, «советские 
образовательные ценности» продолжа-
ют работать, поскольку необходимо как-
то стимулировать студентов к обучению.

Российская система высшего про-
фессионального образования (поле 1в) 
отчасти является наследником совет-
ского периода, отчасти следствием ре-
акции образования на коренные обще-
ственные трансформации 1990-х годов, 
демократии и рыночной экономики. На 
сегодняшний день государство в зна-
чительной степени финансирует вузы. 
Однако коммерческий и негосударствен-
ный сектора с 1990-х годов получили 
мощное развитие. 

Основной проблемой сегодняшнего 
дня является значительное несоответ-
ствие подготовленных вузами кадров 
потребностям и требованиям, которые 
предъявляют сферы науки, производства 
и услуг. Вузы в большей степени ориен-
тированы на привлечение студентов, 
которые являются основным источником 
доходов, в том числе и в форме бюджет-
ных мест. Поэтому вузы немало заинте-
ресованы в расширении базы специаль-
ностей, увеличении потоков студентов, 
организации различных «быстрых» и 
«доступных» коммерчески привлека-
тельных форм получения диплома о выс-
шем образовании, который сейчас яв-
ляется обязательным требованием при 
трудоустройстве практически на любую 
«хорошую» работу.

На сегодняшний день получение 
красного диплома практически не га-
рантирует выпускнику вуза получения 
выгодного вакантного места и серьезных 
карьерных перспектив. В большей сте-
пени котируется рейтинг вуза. С другой 
стороны, ролевые требования к пре-
тендентам на данный статус предъявля-
ются такие же, как и в советское время: 
общественная активность, прилежание, 
демонстрация знания, лояльность, ува-
жение к преподавательскому составу и 
администрации учебного заведения и 
т.д. Таким образом, «красный» диплом 
является «эффектным дополнением» для 
успешной личности, заявкой на повы-
шенные требования к себе и своим обя-
занностям, символизирует повышенные 
притязания к обществу. Статус красно-
дипломника мигрирует, таким образом, 
из профессиональной сферы в культур-
но-символическую, приобретая функци-
онал «украшения резюме и личной био-
графии». Сразу оговоримся, что данная 
ситуация не применима ко всем вузам 
и ко всем краснодипломникам. Однако 
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сложившееся положение вещей явля-
ется основным, на наш взгляд, трендом 
развития высшего профессионального 
образования в России в части политики 
относительно отличников обучения.

Поле параметра 2. Тип статуса с по-
зиции общества [2а; 2в].

Как уже упоминалось выше, суще-
ствует три разновидности предписан-
ного обществом социального статуса 
краснодипломника в зависимости от 
формы социального статусного требо-
вания. Общественное требование функ-
ционировать в рамках статусной задан-
ности характерно для советского типа. 
Требование одновременной заданности 
и создаваемости социального статуса 
в большей степени подходит для пере-
строечного типа. Требование же статус-
ного самосозидания и самоопределения 
прямо иллюстрирует ситуацию, сложив-
шуюся в современной России. 

В СССР (поле 2а) студент вуза вклю-
чен в систему воспроизводства профес-
сиональных кадров для нужд развития 
государства. Система образования яв-
ляется неотъемлемым функциональным 
элементом науки, производства и сферы 
услуг. Соответственно, эффективность 
социального статуса краснодипломника 
четко определена, для каждого вуза су-
ществует система распределения специ-
алистов на конкретные рабочие места. 
Например, выпускник «торгового» вуза, 
получивший красный диплом, является 
реальным претендентом на руководя-
щую должность в сфере торговли (заве-
дующий складом, магазином и т.д.). Та-
кая должность определяет конкретные 
статусные возможности: определенный 
уровень заработной платы, социальные 
льготы и гарантии, уважение в обществе 
и иное. От краснодипломника требуется 
соответствовать заранее определенным, 
четким критериям своей профессии, 
включая элементы профессиональной 
культуры каждой конкретной отрас-
ли. Таким образом, общество не только 
предлагает индивиду возможность за-
нять определенное место в структуре 
отношений, но и предъявляет четкий ряд 
требований соответствия этому месту, а 
также набор правил и способов, благо-
даря которым искомое место возмож-
но занять. Общество выдвигает четкое 
требование функционировать в рамках 
статусной заданности: красный диплом – 
один из вариантов, предполагающий по-
строение успешной профессиональной 
карьеры.

В период перестройки (поле 2б) 
имеет место знаковая ситуация: с одной 

стороны, изменяется система взаимоот-
ношений образования/занятости, про-
исходят коренные трансформации, о 
которых сказано выше, с другой сторо-
ны, нормативно-ценностный комплекс 
краснодипломника, его основные ста-
тусно-ролевые установки, транслируе-
мые институтом образования (о которых 
речь пойдет ниже) не могут трансформи-
роваться столь быстро и кардинально.  
В результате прослеживается двуна-
правленный процесс: обществом еще 
задается советская модель социального 
статуса краснодипломника, по факту же 
общество требует от индивида само-
стоятельности в определении способов 
применения статусных преимуществ. 
Краснодипломник вынужден сам нахо-
дить выгоды от приобретенного статуса, 
т.е., по сути, создавать свою карьеру и по-
ложение в обществе самостоятельно, по-
скольку общественный механизм такого 
рода уже не функционирует.

В результате общественных преоб-
разований статус краснодипломника, не 
подкрепленный конкретными правами и 
обязанностями в области успешной про-
фессионализации (поле 2в), оказывается 
в значительной степени лишенным той 
социальной функциональности, которая 
была предусмотрена в советском типе 
общества. Цель статуса сохраняется – по-
лучить красный диплом, однако полез-
ность и карьерные перспективы крас-
нодипломника размыты и неочевидны. 
Фактически отсутствует система распре-
деления, краснодипломники в меньшей 
степени востребованы предприятиями 
и госаппаратом, вынуждены самостоя-
тельно определять для себя профессио-
нальные выгоды от полученного статуса. 
На первое место выходит позициони-
рование краснодипломника как потен-
циально более интересного кандидата 
на занимаемую должность. Однако, как 
показывает практика трудоустройства, 
краснодипломники не составляют элиту 
молодых профессионалов, работода-
тель уже не увязывает красный диплом 
с отличными знаниями, умениями и на-
выками. Красный диплом является под-
тверждением большей по отношению к 
остальным соискателям трудоспособно-
сти, целеустремленности, прилежания 
индивида, отражает его завышенные 
требования к себе, детерминирует и бо-
лее высокую субъективную оценку себя 
на рынке труда. В результате красно-
дипломник во многом самостоятельно 
конструирует собственный статус, даль-
нейшую профессиональную карьеру, 
стратегию жизненного развития и т.д. 

Поле параметра 3. Тип статуса с по-
зиции индивида [3а; 3в].

По показателям заданности и созда-
ваемости тип социального статуса с по-
зиции индивида может быть определен 
в зависимости от формы личностного 
стремления. Стремление индивида функ-
ционировать в рамках статусной задан-
ности наиболее характерно для красно-
дипломника «советского» типа общества. 
В обществе перехода (перестроечном) 
в большей степени проявляются стрем-
ления индивида к статусному само-
определению. На сегодняшний день, в 
«российском» обществе, прослеживает-
ся одновременное стремление красно-
дипломника к статусной заданности и к 
статусному самоопределению. 

В «советском» обществе (поле 3а), где 
социальный статус краснодипломника 
был четко встроен в систему обществен-
ных, профессиональных отношений, 
выпускники-отличники, элита молодых 
профессионалов планомерно занимают 
искомую социальную позицию, осво-
ение ими статуса краснодипломника, 
как уже говорилось выше, практически 
гарантирует им успешную карьеру и со-
ответствующее социальное и матери-
альное положение. Поэтому претендент 
на статус краснодипломника стремится 
соответствовать общественно заданным 
статусным рамкам, ориентируясь на ра-
ботающую схему: «сделай то, что от тебя 
требуется, получишь то, что обещано». 
У индивида нет необходимости в таком 
случае прибегать к статусному самосо-
зиданию, поскольку механизмы карьер-
ного и социального роста, во-первых, 
четко определены, во-вторых, успешно 
функционируют.

В условиях общественных транс-
формаций (поле 3б) эти механизмы 
нарушены, социальный статус уже не 
подкрепляется общественными меха-
низмами социально-профессиональной 
мобильности и т.д. В таких условиях ин-
дивид, претендующий на статус крас-
нодипломника, оказывается в ситуации 
личностного выбора вариантов реали-
зации полученного статуса. Здесь дей-
ствует следующая формула: как добиться 
статуса краснодипломника – понятно 
и внешне задано, однако «полезность», 
«эффективность» социального статуса 
до конца не ясна, поскольку красноди-
пломник уже не может гарантированно 
претендовать на хорошую карьеру и т.д. 
Здесь начинается этап самосозидания. 
Перед студентом возникает целый ряд 
вопросов: как использовать красный 
диплом для успешной профессионали-
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зации? что дает «красный диплом» в жиз-
ни? какие перспективы он открывает? 
и т.д. У носителей данного статуса часто 
остается лишь символическое подкре-
пление, которое выражается в оправда-
нии надежд родителей, доказательстве 
самому себе («я это смог») и т.д.

«Российская» ситуация (поле 3в) во 
многом схожа с «перестроечной» – она 
логично продолжает, развивает послед-
нюю, однако с одной оговоркой. Обще-
ство стабилизировано, социальная струк-
тура сформирована, местоположение 
краснодипломника, его статусные права 
и обязанности определены. Во многом 
общество транслирует «советскую мо-
дель статуса», не подкрепляя ее матери-
альными и социальными выгодами, хотя 
и декларирует последние (так, напри-
мер, Президент России Д.А. Медведев 
не раз отмечал в своих выступлениях, 
что краснодипломники – это будущее 
страны, ее профессиональная элита, от-
ражающая кадровый потенциал). На 
практике работодатель по-разному от-
носится к фигуре краснодипломника,  
т.е. он волен трактовать статусные ка-
чества отличника в зависимости от лич-
ного отношения и опыта. Одни счита-
ют краснодипломников потенциально 
хорошими работниками, поскольку им 
свойственна целеустремленность, приле-
жание, ответственность и т.д.; другие счи-
тают отличников недостаточно гибкими в 
будущей работе, не способными к эффек-
тивному решению сложных, творческих 
задач и т.д. Карьеризм, как практическое 
выражение краснодипломника «всегда 
быть первым», также оценивается как в 
позитивном, так и в негативном свете. Это 
может оказать как положительный, так и 
отрицательный эффект на результатив-
ность краснодипломника как работника. 
Существует целый ряд ролевых тракто-
вок отличника, согласно которым отлич-
ником может быть человек, стремящийся 
добиться наивысшего результата либо 
продемонстрировать окружающим такой 
результат. Одни нацелены на максималь-
но качественное выполнение задачи, 
другие на представление результата в 
максимально выгодном свете. Учитывая 
тот факт, что красный диплом в условиях 
реально существующей системы высшего 
профессионального образования далеко 
не всегда гарантирует его владельцу наи-
лучшие знания, умения и навыки, необхо-
димые в конкретной трудовой сфере, на 
сегодняшний день краснодипломник не 
есть представитель профессиональной 
элиты и не воспринимается работодате-
лем как таковой.

Ситуация, таким образом, складыва-
ется двунаправленная. С одной стороны, 
общество задает статусные стандарты 
краснодипломника, с другой стороны,  
индивид вынужден самостоятельно при-
нимать решение по поводу «завоевания» 
декларированных статусных прав и воз-
можностей, находить способы социаль-
ной реализации приобретенного им 
статуса. Российский краснодипломник 
самостоятельно строит свою карьеру, не 
обязательно в «профильной» профессио-
нальной сфере.

Поле параметра 4. Типовые ожида-
ния и стремления. Статусные права-
возможности [4а; 4в].

Независимо от рассматриваемого 
типа общества освоение статуса крас-
нодипломника предполагает опреде-
ленный состав типовых ожиданий от-
носительно прав и возможностей (поля 
5а–5в). Разница состоит лишь в том, что 
в советский период ожидания красно-
дипломника конкретизированы заранее 
известным местом работы и его социаль-
ными перспективами.

Ожидания группы «быть» – права: 
статус профессиональной элиты – ис-
ключительное право на занятие наибо-
лее выгодного рабочего места, где кон-
курс наиболее высок либо где в качестве 
проходного условия ставится отличная 
учеба, например, поступление в аспи-
рантуру и начало успешной научной и 
преподавательской карьеры. Сюда же 
входит уважение со стороны общества 
как к представителю профессиональной 
элиты.

Ожидания группы «иметь» – возмож-
ности: стабильное и высокооплачивае-
мое место работы по полученной спе-
циальности, гарантирующее высокий 
материальный доход и различные соци-
альные гарантии, а также уникальные и 
неофициальные возможности как лица, 
занимающего высокое положение и ва-
кантное место. Например, только космо-
навт может летать в космос, а директор 
магазина имеет широкий доступ к рас-
пределению дефицитных товаров и т.д.

Занятость и высокое положение в 
обществе гарантируют соответствующий 
уровень организации жилищно-бытовых 
условий, отдыха и санаторно-курортного 
лечения, соответствующий круг общения 
и т.д. Таким образом, основные ожида-
ния студента, претендующего на статус 
краснодипломника, сводятся к тому, что, 
по мнению его самого и общества, крас-
ный диплом активирует перед молодым 
выпускником вуза уникальные возмож-
ности дальнейшей социализации и про-

фессионализации, достижения успеха 
в обществе. Кредо успешного человека 
заключается в стремлении к наилучшей 
социализации и профессионализации, к 
занятию важного, высокого (открываю-
щего массу социальных возможностей 
и властных полномочий) и социально 
значимого (важно ощущать свою значи-
мость, полезность и незаменимость в об-
ществе) положения. Это, по нашему мне-
нию, в полной мере отражает типовые 
стремления краснодипломника. Однако 
весьма вероятно, что стремление студен-
та получить красный диплом может быть 
продиктовано не только значимостью 
для него общественного успеха, но также 
желанием оправдать надежды родствен-
ников, перфекционизмом либо иными 
мотивационными факторами. Вместе 
с тем типовой формулой ожиданий и 
стремлений краснодипломника является 
формула общественного успеха.

Поле параметра 5. Статусные обя-
занности [5а; 5в].

Статусные обязанности красноди-
пломника выражаются в моделях его 
поведения в той или иной стандартной 
ситуации. Социальная структура в лице 
родителей, вуза, работодателя накла-
дывает на личность соответствующую 
статусную «нагрузку», что может быть в 
конечном итоге выражено в социальном 
функционале краснодипломника.

Мы выделяем два типа обязанностей: 
образовательные и профессиональные, 
которые строятся на формировании у 
краснодипломника индивидуальных и 
презентационных личностных качеств  
(о них речь пойдет ниже).

К числу образовательных обязан-
ностей краснодипломника мы относим 
следующие, формирующие в целом обя-
занность максимальной включенности в 
образовательный и внеучебный процессы:

l высокая посещаемость занятий, за 
исключением отсутствия по уважитель-
ной причине;

l выполнение учебных и практических 
заданий в полном объеме и в срок, своев-
ременная подготовка и сдача самостоя-
тельной работы, домашних заданий и т.д.;

l максимальная активность на заня-
тиях – подготовка докладов, готовность 
ответить на любой вопрос преподавате-
ля по программе занятия;

l коммуникативная активность на 
занятиях – участие в дискуссии, повы-
шенное внимание к тому, о чем говорит 
преподаватель;

l общественная активность, которая 
выражается в готовности выполнять лю-
бые просьбы и поручения преподавателя 



Labour l Cadres l Education
U

pr
avlen

ets /3–4/31–32/2
0

1
2

 
59

и администрации вуза, касающиеся учеб-
ного и культурно-массового процессов. 
Например, быть старостой группы, кур-
са, членом/председателем студенческих 
обществ и организаций, выступать ини-
циатором и активным участником сту-
денческих научных, культурно-массовых 
проектов (конкурсов, олимпиад) и т.д.;

l активная студенческая научная 
деятельность – участие в конференциях 
и форумах, научно-исследовательских 
студенческих проектах, в том числе со-
вместно с преподавателем, публикация 
научных статей и тезисов.

Профессиональные обязанности крас-
нодипломника в целом могут быть охарак-
теризованы как обязанность быть лучшим 
специалистом в своей области среди дру-
гих работников и выражаются в:

l отличном знании основ и особен-
ностей (выходящих за рамки общей про-
граммы подготовки) профильной про-
фессиональной деятельности;

l демонстрации наилучшего резуль-
тата работы, достижении наивысших по-
казателей деятельности;

l внимательном и уважительном от-
ношении к сослуживцам, особенно к на-
чальству, и их поручениям.

Исходя из рассмотренного нами 
выше характера статусных обязанно-
стей и уровня ответственности красно-
дипломника, его статусный функционал 

кратко можно сформулировать следую-
щим образом:

l ориентированный на карьеру и 
успех профессионал, желающий разви-
ваться и достигать максимально высоких 
результатов;

l пример для подражания обучаю-
щихся, «гордость» вуза;

l эталонный результат системы ВПО 
– носитель знаний, умений и навыков в 
данной конкретной профессиональной 
сфере;

l статистическая единица результа-
тивности системы ВПО.

Анализируя трансформацию статус-
ных обязанностей краснодипломника в 
динамике относительно типа общества, 
отметим, что в «российском» обществе, 
в отличие от «советского», за красно-
дипломником остались в основном об-
разовательные обязанности, так как 
существенно потеряна связь между про-
фессиональным образованием и кон-
кретной трудовой сферой его примене-
ния. В настоящее время общество задает 
социальный статус, а значит и соответ-
ствующие обязанности в части приоб-
ретения статуса, до момента получения 
красного диплома, сфера же професси-
ональной реализации в большинстве 
случаев остается за самим обладателем 
данного статуса. 
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В последние годы в обществе зна-
чительно возрос интерес к про-

блеме качества в разных областях прак-
тической деятельности, в том числе в 
области организационной деятельности. 
В этом ряду достойное место занимают 
программы и методы повышения каче-
ства трудовой жизни (КТЖ).

Для современного работника суще-
ственное значение имеет не только вы-
сокий уровень качества трудовой жизни, 
но и качество путей, способов и методов 
его обеспечения.

Вопрос повышения качества тру-
довой жизни активно обсуждается оте-
чественными и зарубежными учеными. 
Однако единой концепции формирова-
ния системы качества трудовой жизни в 
настоящее время не существует. Поэтому 
возникает потребность в исследованиях, 
которые бы детально рассмотрели весь 
спектр элементов, составляющих систе-
му качества трудовой жизни [1].

На основании исследований вопро-
сов качества трудовой жизни, носивших 
различный характер [2], определим, что 
качество трудовой жизни – это система-
тизированная совокупность свойств, ха-
рактеризующих условия и организацию 
труда в самом широком смысле этого 
слова, формирующих реализацию инте-
ресов работника и использование его 
способностей (интеллектуальных, твор-
ческих, моральных, организаторских) с 
целью удовлетворения потребностей 
человека как личности и как работника 
и на этой основе развития общества в 
целом.

Сущность концепции КТЖ заключа-
ется в определении совокупности по-
казателей, характеризующих хорошие 
организационные, социальные и психо-
логические условия труда, и оценке их 
влияния на конечные результаты произ-
водства [3].

В качестве таких показателей наибо-
лее часто выделяются [4]:

l позитивное влияние на личную 
жизнь;

Ключевые слова

качество трУдовой жизни

оБъективные и сУБъективные факторы

показатели

оценка

Управление

Удовлетворенность трУдоМ

Аннотация 

Методы повышения качества трудовой 
жизни (КТЖ) становятся более актуальными в 
рамках корпоративной политики предприятий. 
В статье рассмотрен подход к модели, подраз-
деляющей факторы формирования качества 
трудовой жизни на две группы: технико-органи-
зационные и социально-экономические. Дан-
ная модель развернута в призме объективных и 
субъективных параметров КТЖ. Приведена си-
стема параметров и соответствующих им пока-
зателей, которые могут служить индикаторами 
при оценке субъективной составляющей КТЖ.

l нормальные отношения профсою-
зов и администрации;

l лояльность персонала к организа-
ции;

l отсутствие апатии к труду, в личной 
жизни;

l развитие и эффективное использо-
вание кадров;

l участие работников в делах пред-
приятия;

l прогресс в достижении карьеры;
l хорошие отношения с начальни-

ком;
l позитивные социально-психологи-

ческие отношения в группе;
l уважение к личности человека;
l доверие к руководителям;
l хорошие условия труда;
l экономическое благосостояние ра-

ботников;
l позитивный настрой мыслей, по-

ощрение творчества;
l отсутствие чрезмерных стрессов на 

работе.
В то же время, в соответствии с тео-

рией Р. Хекмана и Г. Олдхэма, существуют 
три психологических состояния, опре-
деляющих удовлетворенность человека 
своим трудом и его мотивацию [5; 6]: 

1) воспринимаемая значимость ра-
боты (степень, с которой человек вос-
принимает свой труд как что-то важное, 
ценное и стоящее); 

2) ощущаемая откровенность (сте-
пень, в которой человек чувствует себя 
ответственным за результаты своего  
труда); 

3) знание результатов (степень по-
нимания человеком эффективности или 
результативности своего труда).

Согласно концепции качества тру-
довой жизни развитие дружеских отно-
шений с коллегами и возможность для 
работника участвовать в принятии ре-
шений, затрагивающих его работу, увя-
зываются с тем, чувствует ли работник 
самоуважение, обладает ли чувством 
собственного достоинства, ощущает ли 
неповторимость своей личности, ис-
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Formation and Development  
of the Quality of Working Life:  
Objective and Subjective Factors

In recent years, in society there has 
been a considerable upsurge of inter-

est in the problem of quality in different 
spheres of practical activities, including 
the field of organizational activity. The pro-
grams and methods of improving the qual-
ity of working life (QWL) occupy a rightful 
place among them.

Not only a high level of the quality of 
working life, but also ways, techniques and 
methods to provide it are of great impor-
tance for today’s employees.

The problem of enhancing the quality 
of working life is being widely discussed by 
national and foreign scientists. However, at 
the present time there exists no single con-
cept of the QWL system formation. There-
fore, there emerges a necessity for research 
that can thoroughly investigate the entire 
range of elements, which comprise the sys-
tem of the quality of working life [1].

According to the analysis of the QWL 
issues of various nature [2], the quality of 
working life is regarded as a systematized 
set of characteristics that describe working 
conditions and labour management in the 
broadest sense of the word, form realiza-
tion of employees’ interests and the use of 
their abilities (intellectual, creative, ethical, 
and organizational) in order to meet the 
needs of a person both as an individual and 
an employee.

The essence of the QWL concept is rep-
resented in identifying a set of indicators 
that characterize acceptable organization-
al, socio-psychological working conditions, 
and is revealed when evaluating their influ-
ence on final results of production [3].

Such indicators most frequently in-
clude [4]:

l A positive impact on personal life;
l Stable relationships between trade 

unions and administration;
l Loyalty of the personnel to the or-

ganization;
l No indifference in working and per-

sonal life;
l Personnel development and effective 

use of staff;
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Summary 

Methods to increase the quality of working 
life (QWL) are becoming more important in the en-
terprises’ corporate policy framework. The article 
considers the model that subdivides factors of the 
QWL formation into two groups: technical and or-
ganizational factors and social-economic aspects. 
The present model takes into account objective 
and subjective parameters of the quality of work-
ing life. There is provided a system of parameters 
and corresponding characteristics that can serve 
as indicators when evaluating the subjective com-
ponent of the quality of working life.

l Employee participation in the com-
pany’s affairs;

l Moving up the career ladder;
l Productive communication with the 

supervisor;
l Positive social-psychological relation-

ships with colleagues;
l Respect for an employee’s personal 

characteristics;
l Managers’ reliability;
l Comfortable working environment;
l Employees’ financial well-being;
l Optimistic attitude and encourage-

ment of creativity;
l No continued stress at the workplace.
At the same time, in compliance with 

the theory of J.R. Hackman and G.R. Old-
ham, there are three critical psychological 
states identifying satisfaction of an individ-
ual with his/her labour, work outcomes and 
motivation [5; 6]:

1) experienced meaningfulness at work 
(the extent to which employees perceive 
their job as something meaningful, valu-
able, and worthwhile);

2) experienced responsibility for out-
comes (the degree to which the employ-
ees feel responsible for the results of their 
work);

3) knowledge of the actual results (the 
extent to which employees understand the 
effectiveness of their work and how well 
they perform).

According to the concept of the quality 
of working life, the ability to build a good 
rapport with co-workers and the possibility 
for subordinates to take part in decision-
making process that can influence their job 
responsibilities are tightly connected with 
the employees’ self-esteem, sense of digni-
ty, uniqueness of their personalities, loyalty 
to their colleagues, and sense of belonging 
to the organization. Ethical and psychologi-
cal environment within the enterprise must 
ensure friendly atmosphere among the 
staff that is free of prejudice [7; 8].

An important component of the qual-
ity of working life is availability and possi-
bility to utilize social infrastructure of the 
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пытывает ли преданность к коллегам 
и чувство принадлежности к фирме. 
Морально-психологический климат на 
предприятии должен обеспечить хоро-
шие взаимоотношения в коллективе, 
свободном от предрассудков [7; 8].

Важный элемент качества трудовой 
жизни – наличие и возможность ис-
пользования социально-бытовой инфра-
структуры организации. Исходной пред-
посылкой здесь является тот факт, что 
существует четкая и непосредственная 
связь между качеством трудовой жизни 
и качеством жизни вообще.

Изменение условий воспроизводства 
рабочей силы в промышленно развитых 
странах обусловило значительное изме-
нение структуры потребления. В частно-
сти, такие статьи потребительских расхо-
дов, как расходы на отдых, развлечение, 
культурные нужды, перешли в разряд 
первостепенных, физиологически необ-
ходимых [9].

Качество трудовой жизни измеряется 
определенным набором экономических 
и социальных показателей, отражающих 

отношение индивидов к своим условиям 
жизни и благосостоянию. К таким пока-
зателям можно отнести рост благосо-
стояния, стиль жизни, индивидуальное 
восприятие счастья. Обобщающими по-
казателями благосостояния могут быть 
показатели валового внутреннего про-
дукта (ВВП) на душу населения, ожидае-
мая продолжительность жизни [10].

Каждый из этих показателей может 
быть выражен количественно на основе 
статистической информации либо как 
результат социологических опросов. 
Анализ показателей позволяет выявить 
и оценить их ориентировочный вклад в 
формирование и повышение качества 
трудовой жизни и в то же время пока-
зать, в какой степени качество трудовой 
жизни влияет на развитие социально-
экономических процессов на микро- и 
макроэкономическом уровне.

Существующая разобщенность науч-
ных взглядов и подходов к рассмотрению 
категории «качество трудовой жизни», 
к оценке взаимосвязи этой категории с 
понятиями «трудовой потенциал», «тру-

довой процесс», «социально-трудовые 
отношения» послужили основанием для 
разработки классификации на основе 
систематизации ранее существовавших 
моделей, построенных на объективных 
(научно обоснованных, официально ут-
вержденных) параметрах КТЖ (рис. 1).

Подразделяя факторы формиро-
вания качества трудовой жизни на две 
большие группы: технико-организацион-
ные и социально-экономические, трудно 
решить, какая из этих двух групп может 
рассматриваться в качестве основной. 
Если учитывать определяющую роль в 
развитии общества научно-технического 
прогресса, то приоритет можно отдать 
первой группе факторов. Однако груп-
па социально-экономических факторов 
представляется не менее значимой [5; 6].

На организацию труда как один из 
важнейших факторов его качества ука-
зывает большинство экономистов. Но-
вые прогрессивные формы организации 
труда, безусловно, позволяют решать 
проблемы адаптации процесса труда к 
растущим потребностям человека, явля-
ются непременным условием обеспече-
ния более высокого качества трудовой 
жизни на рабочих местах.

В то же время на качество трудовой 
жизни отрицательно влияют различные 
нарушения нормального хода трудового 
процесса. Сбои в нем ведут к наруше-
нию его ритмичности, потерям рабочего 
времени, отклонениям от требований 
технологии. Сверхурочные работы в со-
четании с частыми простоями, использо-
вание работников не по специальности 
являются одной из главных причин не-
удовлетворенности трудом и, следова-
тельно, приводят к снижению качества 
трудовой жизни.

Деление группы социально-экономи-
ческих факторов на экономико-право-
вые и социально-индивидуальные мож-
но считать условным, но необходимым. 
Такое деление позволяет разграничить 
и более детально исследовать влияние 
отдельных факторов и их комплекса в 
пределах группы на качество трудовой 
жизни. 

Экономико-правовые факторы вклю-
чают в себя комплекс законодательных 
актов и нормативных материалов, кото-
рые в современных условиях динамич-
ного развития экономики постоянно из-
меняются и дополняются. На государство 
в рыночной экономике возлагается важ-
ная  задача по защите прав граждан, по-
скольку современное общество немыс-
лимо без отлаженной правовой системы 
и власти закона. Законы обеспечивают 

Рис. 1. Система факторов, формирующих качество трудовой жизни
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Figure 1. System of factors forming the quality of working life

organization. The initial prerequisite is such 
a fact that there exists a clear and obvious 
link between the quality of working life and 
the quality of life itself.

The shift in conditions of workforce 
reproduction in industrially developed 
countries determined a considerable 
change in the structure of consumption. 
In particular, such items of consumer ex-
penditures as spending on travelling, en-
tertainment, and cultural needs moved 
into the category of paramount and physi-
ologically essential [9].

The quality of working life is measured 
by a particular set of economic and so-
cial indicators to display people’s attitude 
towards living conditions and their well-
being. Such factors embrace an increasing 
level of well-being, life style, individual un-
derstanding and perception of happiness. 
Gross domestic product (GDP) and life ex-
pectancy can serve as generalizing indica-
tors of welfare [10].

Each of these factors can be quantified 
on the basis of statistical information, or as 
a result of sociological surveys. The analysis 

of indicators allows identifying and evalu-
ating their tentative contribution to for-
mation and improvement of the quality of 
working life. At the same time, the analysis 
demonstrates the extent to which the qual-
ity of working life influences the develop-
ment of social-economic processes at micro 
and macro levels.

The existing divergence between scien-
tific judgments and approaches to deal with 
the “quality of working life” category, assess 
the interconnection between this category 
and the terms “labour potential”, “labour 
process”, “social and labour relations” was 
the reason to work out a classification us-
ing systematization of pre-existing models, 
based on objective (scientifically grounded, 
officially approved) parameters of the qual-
ity of working life (Fig. 1).

When the factors of the quality of work-
ing life formation are divided into two large 
groups – technical-organizational and 
social-economic – it is difficult to establish 
which of the two groups can be viewed as 
the basic one. Taking into consideration the 
dominant role of scientific-technological 

progress in the evolution of society, the 
priority can be given to the first group of 
factors. The group of social-economic pa-
rameters is considered less important [5; 6].

The majority of economists regard la-
bour management as one of the most im-
portant factors to monitor the quality. The 
new progressive forms of labour manage-
ment definitely allow solving problems of 
labour process adaptation to the increas-
ing needs of an individual. These forms are 
preconditions to provide a better quality of 
working life.

At the same time, various disruptions of 
a normal labour process negatively affect 
the quality of working life. Such setbacks 
break the regularity of the pace of the la-
bour process, lead to a waste of work time 
and cause deviations from process require-
ments. Work overload in combination with 
frequent downtime, no need in employ-
ees vocational knowledge are the main 
grounds for job dissatisfaction and, conse-
quently, lead to a reduction in the quality 
of working life.

The division of the social-economic fac-
tors into economic-legal and social-indi-
vidual groups can be considered nominal, 
but necessary. Such a division allows to 
separate and study in details the influence 
of specific factors and their complex within 
the group on the quality of working life.

The economic-legal factors include 
a range of legislative acts and regulatory 
materials that are constantly changing and 
being amended in today’s environment of 
dynamic economic development. In mar-
ket economy, government carries out an 
important task to protect civil rights, since 
the modern society is impossible without 
well-structured legal system and the power 
of law. The laws provide property rights, 
limit power of monopolies, protect con-
sumer rights and intellectual property. The 
Labour Code performs the leading role in 
the field of labour. The Code undergoes sys-
tematic changes in order to regulate social 
and labour relations more effectively. The 
process of lawmaking is designed to ensure 
a more stable situation in the country, and 
promote a faster economic growth.

The group of social and individual fac-
tors encompasses such parameters that 
have to provide workers with necessary 
social benefits whether they are employed, 
or not, preserve health throughout life, and 
create opportunities for improving educa-
tional level and professional qualifications 
on a regular basis [7; 8].

This combination of social-oriented fac-
tors, supplemented with personal charac-
teristics that are necessary to fulfill the con-

ThE qualITy of woRkINg lIfE

facToRS of qwl

Labour potential 
(of society, enterprise, 

employee)

technical and organizational

technical 
and technological

economic 
and legal

objEcTIvE aNd SubjEcTIvE

organizational 
and administrative

social 
and individual

social-economic factors

social and labour 
relationships

Labour process

Scientific and technical revolution

Human resources policy

Equipment capability of production Types of property

Introduction of new technologies Labour compensation and incentives

Power supply capacity Income group 
and level of quality of life

Production facilities

Legislative and normative acts

Manufacturing process management Social benefits

Organization of labour process Quality of medical service

Management strategy

Personal qualities
Improvement in personnel structure

Educational and vocational retraining

Working conditions, 
occupational safety and health

Labour activity and job satisfaction
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Параметры КТЖ Показатели

трудовой коллектив хороший психологический климат

нормальные отношения с администрацией

Участие сотрудников в управлении

соблюдение регламентирующих документов

Минимальные стрессы на работе

позитивная мотивация сотрудников к труду

взаимоотношения малых социальных групп

характеристика работоспособности коллектива

социальная структура коллектива

эффективность работы коллектива

оплата труда применяемая тарифная система оплаты труда

обоснованность квалификации и ставок оплаты труда

достойная заработная плата

возможности дополнительной оплаты (приработок)

доплаты на совмещение профессий, степень, звание

вознаграждение за конечный результат

премии по итогам квартала и года

премии за выслугу лет, по возрасту, по уходу на пенсию

ощущение справедливости в оплате труда

ощущение экономического благосостояния

рабочее место территориальная близость к дому

современная оргтехника (техническое оснащение)

служебный транспорт, автостоянка

хорошие эргономические и физиологические условия труда

Уровень организации рабочего места

целевое планирование в организации

Уровень нормирования труда

ощущение личной безопасности

руководство организацией доверие к руководителям

хорошие отношения с начальником

соблюдение прав личности сотрудника

стабильная кадровая политика

Уважение подчиненных

возможность выборности руководителей

работоспособность руководства

желание работать в будущем с руководителем

служебная карьера возможность планирования служебной карьеры

сочетание личных целей и целей организации

поощрение обучения персонала

продвижение по заслугам и квалификации

объективная аттестация кадров

социальные гарантии предоставление отпуска по графику

выплата гарантированных пособий по трудовому кодексу рф

пособие в случае увольнения или по сокращению штатов

пособие в случае смерти сотрудника

дополнительная пенсия

Медицинское страхование

Показатели оценки КТЖ сотрудников предприятий  
крупного отраслевого холдинга (субъективная факторная модель)

права собственности, ограничивают 
власть монополий, защищают права по-
требителей, интеллектуальную собствен-
ность. В сфере труда ведущая роль от-
водится Трудовому кодексу, который 
постоянно трансформируется с целью 
более эффективного регулирования со-
циально-трудовых отношений. Комплекс 
работ по законотворчеству призван соз-
давать более стабильную обстановку в 
стране, способствовать ускорению эко-
номического роста.

В группу социально-индивидуаль-
ных объединены факторы, призванные 
обеспечить работнику необходимые 
социальные гарантии, как в период 
его трудовой деятельности, так и за ее 
пределами, сохранение здоровья на 
протяжении всей жизни, возможность 
постоянно повышать образовательный 
и профессионально-квалификационный 
уровень [7; 8].

Такое сочетание факторов соци-
альной направленности, дополненное 
личностными характеристиками, необ-
ходимыми при выполнении конкретных 
видов работ, должно положительно от-
ражаться на трудовой активности работ-
ника. Возможность профессионального 
роста, уверенность в будущем, хорошие 
взаимоотношения в трудовом коллекти-
ве, осознание социальной полезности 
работы, интерес к выполняемой работе 
в совокупности призваны обеспечить 
работнику такую удовлетворенность тру-
дом, при которой  работа в данном кол-
лективе может стать для него жизненной 
необходимостью.

В экономической литературе факто-
ры, влияющие на КТЖ, и их классифика-
ции рассмотрены достаточно подробно. 
Но большинство исследователей отмеча-
ет, что в настоящее время нет конкретных 
данных о степени влияния того или ино-
го фактора на КТЖ. Кроме того, каждый 
из факторов имеет как объективную, так 
и субъективную составляющую. Послед-
няя дает представление о том, как сами 
работники оценивают влияние тех или 
иных факторов на КТЖ. Работники раз-
личных возрастных групп и видов трудо-
вой деятельности по-разному оценивают 
степень влияния того или иного фактора. 
При этом существуют такие факторы, ко-
торые в одинаковой степени влияют на 
КТЖ работников всех групп (например, 
уровень применения достижений науки 
и техники на предприятии, формы орга-
низации труда и производства, миграци-
онные процессы). В то же время влияние 
таких факторов, как форма собственно-
сти, уровень дохода, условия и охрана 
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QWL Parameters Indicators

colleagues favorable psychological climate

harmonious employees–administration relationship

employees’ participation in the process of management

observance of regulatory documents

low stress level at work

positive employees’ motivation for labour

interrelationships between small social groups

characteristic of the collective’s working ability

social structure of the collective

team's productivity

labour compensation applied tariff system for labour compensation

grounds for required qualifications and salary rates

attractive salary

opportunities to earn extra income (extra earnings)

additional payments for multi-skilling, science degree and academic title

compensation for the final result

quarterly premiums and annual bonus payments

seniority payments and retirement benefits

equitable compensation for work

a sense of material well-being

workplace proximity to home

up-to-date office machines and equipment

company car, parking place and other fringe benefits

sufficient ergonomic and physiological working conditions

high level of comfort in the workplace 

goal-oriented planning in the company

level of labour quotas

a feeling of personal safety

company management trust in supervisors

fruitful interaction with superiors

compliance with the individual rights of employees

consistent personnel policy

subordinates’ respect

opportunity to elect supervisors

leaders’ working ability

readiness to work with the current management in the future

career development opportunity to plan career advancement

correspondence between personal goals and objectives of the organization

encouragement of job-related education

promotion according to achievements and qualifications

objective performance appraisal

social guarantees annual leave in accordance with holiday schedule

assured benefits stipulated in the labour code of the russian federation

severance package

death benefit

supplementary pensions

medical insurance

Indicators of the QWL assessment of a large holding company’s employees 
(subjective factor model)

crete types of work, must have a positive 
influence on employee’s work productiv-
ity. The possibility of professional develop-
ment, confidence in the future, congenial 
work relationships with colleagues, reali-
zation of social relevance of the work, and 
interest in the job are designed to ensure 
for the employees job satisfaction of such 
a type, when working in the current team 
turns into a vital necessity.

The factors influencing the quality of 
working life and their classifications are 
analyzed in economic literature thoroughly 
enough. Nevertheless, the majority of re-
search points out that now there is no ac-
curate data on what effects a particular pa-
rameter produces on the quality of working 
life. Moreover, each of the factors involves 
both objective and subjective elements. 
The latter gives an idea on how employ-
ees themselves evaluate the influence of 
various factors on the quality of working 
life. Workers of different age groups and of 
miscellaneous types of labour have diverse 
views about the importance of specific pa-
rameters. In addition, there exist such fac-
tors that equally affect all the groups of 
the QWL workers (for example, the level of 
science involvement and technology adop-
tion at enterprises, forms of labour manage-
ment and production, migration). At the 
same time, employees of various groups 
can evaluate the influence of certain factors 
(types of property, income level, occupa-
tional safety and health) in subjectively dif-
ferent ways [10].

When examining the entire system of 
factors, it is necessary to bear in mind that 
realistic assessment of the quality of work-
ing life can be obtained through analysis 
and evaluation of objective and subjective 
elements of each of the studied factors. 
Therefore, the classification introduced in 
the Fig. 1 can be transformed into the form, 
in which data is grouped according to the 
objective and subjective factors (Fig. 2).

The approaches to the evaluation of 
the quality of working life are regarded as 
a forming stage of the QWL research. There-
fore, the use of the system of indicators to 
determine the level of the quality of work-
ing life is more reasonable than applying a 
single index. Moreover, integral evaluation 
can be calculated on the basis of the pre-
sent parameters. For that purpose various 
sets of indicators are compiled, since par-
ticular organizations of the same industry 
considerably differ in terms of work con-
tent, development level and the job scope 
performed, and, accordingly, in the level 
of social policy implementation. Applying 
the system of indicators (see Table) reveals 
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труда, может субъективно различно оце-
ниваться работниками разных групп [10]. 

Рассматривая всю систему факторов, 
следует помнить, что реальную оценку 
качества трудовой жизни можно полу-
чить только при анализе и оценке объ-
ективной и субъективной составляющих 
каждого из изучаемых факторов. Поэтому 
представленная на рис. 1 классификация 
может быть развернута в форму группи-
ровки данных по группам субъективных 
и объективных параметров (рис. 2). 

Параметры КТЖ Показатели

социальные блага выплата материальной помощи к отпуску

получение фирменной одежды и обуви

оплата спортивно-оздоровительных услуг

подарки к дням рождения и юбилейным датам

льготные кредиты на жилье и покупку автомобиля

компенсация транспортных расходов

компенсация расходов на питание (льготы)

оплата расходов по детским учреждениям

Окончание таблицы 

Подходы к оценке качества трудовой 
жизни, рассматриваются как формиру-
ющий этап исследования КТЖ, потому 
использование системы индикаторов 
для определения уровня КТЖ более це-
лесообразно, чем применение единого 
индекса. Но на основании данных ин-
дикаторов может быть рассчитана инте-
гральная оценка за счет использования 
различных наборов индикаторов, так как 
отдельные предприятия одной отрасли 
существенно различаются как по содер-
жанию труда, так и по уровню развития 
и выполняемых объемов работ, соответ-
ственно, по уровню реализации соци-
альной политики. Применение системы 
показателей (см. таблицу) выявляет со-
стояние отдельных составляющих КТЖ 
работников предприятий отрасли, что 

позволяет разработать комплекс мер в 
рамках корпоративной политики, на-
правленных на повышение качества тру-
довой жизни сотрудников, устранение 
диспропорций уровня КТЖ на отдельных 
предприятиях крупной корпорации, а 
в конечном итоге будет способствовать 
более полной реализации трудового по-
тенциала.

В заключение стоит отметить, что ка-
чество трудовой жизни и развитие чело-
века – понятия, составляющие содержа-
тельную характеристику современных 
подходов к проблемам управления, эко-
номического роста и развития как пред-
приятий, так и общества в целом. 

стабильный доход, развитая система премирования

индексация заработной платы

гарантии занятости, социальный пакет

Бессрочный трудовой договор

содержательная, многосторонняя работа

работа, доставляющая удовольствие

анализ трудовых ошибок для выявления причин

Уровень применяемой техники и технологий

поддержка со стороны коллег и руководства

возможность влияния на способ/метод  
выполнения работы

соблюдение норм охраны труда, 
безопасности на рабочих местах

возможности профессионального 
и квалификационного роста

регламентация прав, обязанностей, 
ответственности работников

распределение рабочего времени  
согласно виду выполняемых работ

Факторы, значимые для КТЖ с точки зрения 
субъективной оценки работников

ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ оплата 
и стимулирование труда

социальная
инфраструктура

Уровень 
медицинского 
обслуживания

законодательные
и нормативные

акты

развитие 
персонала

организационно-
управленческие

КАЧЕСТВО
ТРУДОВОЙ 

ЖИЗНИ

Социально-
экономические

факторы

Технико-
организационные

факторы

технико-
технологические

Уровень доходов
и качества жизни

социальные гарантии

личностные 
характеристики

качество управления
персоналом

технико-технологический 
уровень производства

организация труда и управ-
ления производством

Условия труда 
и охрана труда

возможности самореали-
зации и самовыражения

Рис. 2. Объективные и субъективные факторы КТЖ
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QWL Parameters Indicators

social benefits financial aid before the annual leave

availability of corporate uniform and footwear

payment for sport and recreational services

anniversary and birthday presents

loans at low rates of interest to purchase a house or a car

compensation for employee’s transportation spending

compensation for spending on food

payment for childcare centers’ services

Table (ending)the state of the quality of working life of 
employees at enterprises in the industry. 
This allows designing a complex of meas-
ures within the frames of corporate policy 
targeted at improving the quality of work-
ing life of employees, eliminating dispro-
portions in the level of the QWL at certain 
enterprises of a large corporation and, ulti-
mately, encouraging a fuller realization of 
labour potential.

In conclusion, it is worth mentioning 
that the quality of working life and individu-
al growth are characteristics of modern ap-
proaches to the problems of management, 
economic development, and evolution of 
organization and society as a whole. 

permanent income, developed system of monetary rewards

wage level indexation

occupational guarantees, social benefits

open-ended employment contract

meaningful, challenging job

job satisfaction

professional errors analysis to prevent them in the future

standards of implemented technique and introduced technologies

support of co-workers and supervisors

ability to influence the way/method of work performance

compliance with occupational safety and safety in the workplace

opportunities for professional development 
and qualifications improvement

regulation of employees’ rights, duties, 
and responsibilities

distribution of working hours according to fulfilled tasks

QWL significant factors from perspective 
of employees’ subjective evaluation

Objective factOrs compensation and labour 
incentive schemes

social 
infrastructure

quality
 of medical service

legislative 
and normative acts

personnel 
development

organizational 
and administrative

Quality 
of working life

Social-economic 
factors

technical 
and organizational 

factors

technical 
and technological

income group 
and level of quality of life

social guarantees

personal 
characteristics

quality of personnel 
management

technical and technological 
level of production

organization of labour 
process and manufacturing 

process management

working conditions 
and occupational safety 

and health

opportunities 
for self-realization 

and self-expression

Figure 2 – Objective and subjective factors of QWL
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теория и практика интервьюирования 
как ключевого этапа  
в процессе подбора персонала на малом 
предприятии в современных условиях

Стимулы работников 
как элемент системы управления 
персоналом предприятия
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В настоящее время особое внима-
ние на предприятиях (организа-

циях) отводится такому набору стимулов 
для работников, который смог бы заин-
тересовать сотрудников в результатах 
собственного труда и, как следствие, 
привести к повышению основных эко-
номических показателей деятельности 
компании. Зачастую вклад работника в 
развитие предприятия (организации), 
его способность выполнять качественно 
свои обязанности, стремиться к опре-
деленным результатам, поставленным 
руководством перед сотрудниками, 
ставится в прямую зависимость от эф-
фективности работы предприятия (ор-
ганизации) в целом. Поэтому именно 
отдельный работник является винтиком 
в большой системе движения, развития 
деятельности компании, при бездей-
ствии которого может произойти нару-
шение работы всего механизма, т.е. пред-
приятия (организации).

По своей направленности стимулы 
обладают неким дуализмом понимания 
их сущности. С одной стороны, для ру-
ководства компании стимулы являются 
издержками, которые администрация 
стремится сократить, а с другой стороны, 
для работников стимулы – это доход и 
способ удовлетворить свои потребности, 
который сотрудники хотят увеличить. 
Поэтому организация системы стимули-
рования труда на предприятии является 
весьма сложной и противоречивой за-
дачей, так как затрагивает интересы двух 
сторон – работодателя и работника.

В самом общем виде понятие «стиму-
лирование труда» представляет собой 
материальную основу мотивации тру-
да персонала, составляющую комплекс 
мер, применяемых со стороны субъекта 
управления для повышения эффективно-
сти труда работников [1].

Одно из условий создания эффектив-
ной системы стимулирования – четкое 
представление о содержании понятия 
«Экономический стимул», о его соотно-
шении с экономическим интересом и ма-
териальной заинтересованностью. Дело 

Ключевые слова

стиМУлы

систеМа стиМУлирования

Управление персоналоМ

Аннотация 

В статье характеризуются основные стиму-
лы работников для более эффективного управ-
ления персоналом, повышения эффективности 
предприятия (организации). Авторами предло-
жена классификация стимулов в зависимости 
от их предназначения.

в том, что стимулы трактуются в лите-
ратуре по-разному. Так, В.Ф. Андриенко 
под стимулами понимает потребности и 
интересы. Он считает, что если говорить 
о стимулах в широком смысле, то потреб-
ности и интересы, конечно же, являются 
побудителями экономической деятель-
ности людей. Однако сами по себе они не 
обеспечивают безусловное выполнение 
людьми трудовых действий. В системе 
движущих сил должны быть элементы, 
которые непосредственно связывали бы 
уровень благосостояния людей с процес-
сом труда, его результатами [2]. 

Таким образом, нам представляется 
возможным рассмотреть понятие «эко-
номический стимул» с точки зрения его 
функций в процессе взаимодействия 
субъектов производства в рамках обще-
го интереса, т. е. когда просматривается 
роль системы стимулов как инструмен-
та воздействия на интересы отдельных 
работников. Это позволяет представить 
экономический стимул по отношению к 
объектам стимулирования как воздей-
ствие извне, которое может быть осу-
ществлено лишь при наличии у органа 
управления производством (субъекта 
стимулирования) определенных денеж-
ных или натурально-вещественных ре-
сурсов [2]. 

Таким образом, система стимули-
рования труда выполняет следующие 
функции:

1. Экономическая функция. Стимули-
рование труда способствует повышению 
эффективности производства в целом, 
которая проявляется в таких показате-
лях, как производительность труда и ка-
чество продукции.

2. Нравственная функция. Эффектив-
ная система стимулирования формирует 
благоприятный климат в коллективе, ак-
тивную жизненную позицию у работни-
ка, а также высоконравственную среду 
в обществе. Чтобы обеспечить правиль-
ную и обоснованную систему стимулов, 
необходимо учитывать традиции обще-
ства и исторический опыт.
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Incentives for Employees 
as an Element 
of Personnel Management System 
in Enterprises

At the moment, enterprises (organi-
zations) pay special attention to 

such a set of incentives for employees that 
can kindle workers’ interest in the results 
of their work and, consequently, leads to 
an increase in basic economic indicators 
of the organization’s activity. Frequently, 
an employee’s contribution to the devel-
opment of the enterprise (organization), 
ability to carry out his/her responsibilities 
effectively and meet the requirements of 
departmental supervisors depend directly 
on the achievements of the organization as 
a whole. Therefore an individual worker is 
an integral part of a complicated develop-
ment system and the company’s expansion, 
whose inactivity can result in malfunction 
of the entire mechanism, i.e. the enterprise 
(organization).

According to their functions, incentives 
demonstrate duality when revealing their 
essence. On the one hand, for the compa-
ny’s management incentives are expenses 
that the administration seeks to minimize. 
On the other hand, for employees incentive 
system represents a way to receive addi-
tional income and a method to meet their 
needs. And workers try to support and en-
courage this practice. Hence organizing the 
labour incentive system of an enterprise is 
quite a complicated and controversial pol-
icy, since it involves both sides – employer 
and employee.

The idea of «labour incentives» in the 
most general terms stands for a financial 
basis for personnel labour motivation, im-
plying a set of measures that the company’s 
management applies to boost efficiency of 
employees’ working activity [1].

A clear understanding of the expression 
«economic incentive», its correlation with 
economic interest and financial commit-
ment are among the indispensable condi-
tions for creating effective motivation sys-
tem. The point is that in scientific literature 
incentives can be interpreted in different 
ways. For instance, V.F. Andrienko regards 
inducements as needs and interests. He 
believes that, if talking about incentives in 
a broad sense, needs and interests are the 

driving forces of people’s economic activity. 
However, by themselves they do not guar-
antee the unconditional performance of 
labour actions. There should be elements in 
the system of motive forces that establish a 
direct link between standards of well-being 
and the labour process, its results [2].

Hence, it is possible to consider the 
concept «economic incentive» in terms of 
its functions fulfilled in the process of inter-
action between economic subjects in the 
framework of common interest, i.e. when the 
importance of the incentive system as an in-
strument of influence over particular work-
ers is obvious. It allows presenting financial 
inducement in relation to the objects of 
stimulation as an external influence, which 
can be exercised only if a body of manu-
facturing management possesses certain 
financial and material resources [2].

Consequently, the system of labour 
stimulation performs the following func-
tions:

1) economic function. Labour motiva-
tion brings about an increase in the ef-
ficiency of the entire production, which is 
characterized by such indicators as labour 
productivity and product quality;

2) ethical function. Effective system 
of incentives creates a favourable atmos-
phere among co-workers, forms active life 
attitude of an employee, and high-minded 
environment in the community. In order to 
provide the correct motivation system with 
reasonable grounds, social traditions and 
historical experience are necessary to be 
taken into account;

3) social function. With a view to deter-
mine the income level of society, the impact 
of motivation on the employees should be 
analyzed. This, in turn, guarantees the social 
structure formation in the community.

In other words, an incentive is not just a 
necessity to fulfil the needs, but economic 
conditions, determining the possibility 
and the extent to which they can be met. 
If economic conditions, generated by the 
incentive system, make it possible to sat-
isfy personal or collective interests, then 
there appears a financial concern in the 
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3. Социальная функция. Через воз-
действие стимулов на работников можно 
определить уровень доходов общества, 
что в свою очередь обеспечивает фор-
мирование социальной структуры обще-
ства. 

Иными словами, стимулом выступает 
не сама необходимость удовлетворения 
потребностей, а экономические условия, 
определяющие возможность и полноту 
их удовлетворения. Если экономические 
условия, созданные системой стимулов, 
делают перспективу удовлетворения 
личного или коллективного интереса 
реальной, то возникает материальная 
заинтересованность в том, чтобы резуль-
таты личного или коллективного труда 
отвечали общественно необходимым 
параметрам. Она является наиболее ди-
намичным звеном материальных движу-
щих сил и непосредственным импульсом 
к труду. Заинтересованность, следова-

тельно, производна от системы эконо-
мических рычагов и стимулов, выступает 
как результат ее функционирования. Воз-
действуя на принимаемые людьми реше-
ния, стимулы должны создавать условия, 
в которых выгодное государству стано-
вится выгодным каждому коллективу и 
работнику [2].

Зачастую многие экономические 
школы отождествляют понятия «стиму-
лирование» и «мотивация труда». Но на 
самом деле эти понятия различны, хотя 
и служат для достижения единой цели – 
повышения эффективности труда работ-
ника. Процесс побуждения персонала 
для достижения поставленных целей че-
рез удовлетворение известных потреб-
ностей и интересов работников – это 
мотивация. А комплекс мер, дополняю-
щих мотивационную политику и удов-
летворяющих конкретные потребности 
работника, по большей части материаль-
ных – это стимулирование. Мотивация – 
это внутреннее побуждение работника к 
производительному труда, а стимулиро-
вание – внешнее побуждение.

Мотивация и стимулирование как 
методы управления трудом противопо-
ложны по направленности: первое на-
правлено на изменение существующего 
положения; второе – на его закрепление, 
но при этом они взаимно дополняют друг 
друга.  При улучшении эффективности 
труда персонала необходимо применять 
комплексный подход, т.е. мотивацион-
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Бизнес-стратегии

Маркетинговая, производственная, 
управления персоналом, 
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среды
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Алгоритм разработки стимулов для персонала [3]
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ные и стимулирующие решения должны 
быть взаимоувязаны. Механизм стиму-
лирования должен быть адекватен меха-
низму мотивации работников.

В зависимости от сферы деятельности 
предприятия (организации), а также стра-
тегических целей компании выделяют 
определенные стимулы. Каждая фирма 
использует свой набор стимулов, поэто-
му общепризнанного набора не суще-
ствует. Однако наиболее распространен-
ные стимулы можно классифицировать в 
зависимости от их предназначения.

1. По субъекту отношения:
а) стимулы, предназначенные для 

работников, занятых непосредственно 
производством продукции, или, другими 
словами, для рабочих (набор материаль-
ных и нематериальных стимулов в зави-
симости от выполнения определенных 
результатов);

б) стимулы, разработанные для спе-
циалистов и служащих. Вклад этой кате-
гории персонала в деятельность пред-
приятия (организации) весьма сложно 
учесть, поэтому основной акцент можно 
сделать на разработке социального па-
кета, статьи которого должны быть раз-
нообразными и актуальными;

в) стимулы для руководителей струк-
турных подразделений, а также для 
администрации. Они должны быть на-
правлены на выполнение плановых по-
казателей деятельности структурного 
подразделения.
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Algorithm of incentives creation for personnel [3]

outcomes of personal or collective labour 
to correspond socially necessary param-
eters. This concern is the most dynamic 
component of material driving forces and a 
direct impetus for labour. Hence, the inter-
est is derived from the system of economic 
levers and inducements, and serves as a 
consequence of its functioning. Affecting 
the people’s decisions, incentives have to 
create such conditions, in which what is fa-
vourable for government, is favourable for 
the team and workers [2].

Frequently, many economic schools 
equate the two concepts – incentivizing 
and motivation. But in reality these con-
cepts differ, though serving one common 
purpose – promoting the labour produc-
tivity of an employee. Motivation is a pro-
cess of personnel incentivizing to reach the 
stated objectives through satisfying known 
needs and interests of employees. Inducing 
is a complex of measures that supplement 
motivation policy and meet concrete re-
quirements of workers, primarily material. 
Motivation means an inner impulse of pro-
ductive labour, and incentivizing implies an 
outer impulse.

As techniques of labour management, 
motivation and inducing are opposite in 
their functions: the former aims to alter the 
existing situation, the latter – to stabilize 
it, but at the same time, they complement 
each other. When labour productivity im-
proves, it is necessary to apply an integrat-
ed approach, i.e. motivational and stimulat-

ing decisions have to be interconnected. 
The mechanism of incentivizing should be 
adequate to the mechanism of employees’ 
motivation.

Depending on the sphere of business 
activity of an enterprise (organization) and 
the strategic purposes of a company, there 
can be identified certain incentives. Every 
business uses its own set of inducements, 
therefore there exists no widely acknowl-
edged complex of incentives. Nevertheless, 
the most popular stimuli can be classified 
according to their purposes:

1) By the subject of relationship:
a. Incentives that are designed for 

employees, engaged directly in product 
manufacturing, or, in other words, – for 
blue-collar workers (a set of material and 
non-material stimuli applied depending on 
the outcomes achieved);

b. Incentives, created for specialists and 
non-manual workers. It is quite difficult to 
consider the contribution of this staff cat-
egory to the company’s activity. Therefore 
the primary emphasis can be put on the 
social package drawing-up, items of which 
should be very diversified and topical;

c. Incentives for departmental supervi-
sors and administration should be targeted 
at reaching the planned figures of the or-
ganization’s division.

2) By the company’s field of business 
activity:

a. Production. Incentives for industrial 
enterprises are aimed at increasing the out-

put and improving the quality of the prod-
uct, reducing the percentage of manufac-
turing defects and obtaining the planned 
figures;

b. Services. Stimuli dictate employees 
to provide services of high quality to the 
clients and expand customer base.;

c. Sales. Inducements are oriented to-
wards the increase in sales volumes;

d. Finance and credit activity. In this 
sphere incentives are mostly directed at 
promoting employees’ competence, their 
vocational qualifications, which are neces-
sary to enhance business operations with 
financial and credit resources.

3) By objectives of the enterprise (or-
ganization):

a. Short-term incentives are linked with 
the employee’s productivity over a short 
period of time (less than 1 year);

b. Long-term incentives are connected 
with achievement of long-term results 
(more than 1 year) – shares, options, shares 
in property, etc.

The major purpose of incentivizing is 
to make working activity of the company’s 
personnel more fruitful, and to increase in-
terest in labour outcomes of both employee 
and organization as a whole. In other words, 
it is referred to a rise in the company’s profit 
through increasing quantity, quality and 
productivity of employees’ labour.

The main criterion to evaluate the ef-
ficiency of labour incentives system is the 
extent to which the system influences the 
process of achieving the enterprise’s strate-
gic goals. Purposes of employees are nec-
essary to be clearly and logically correlated 
with the organization’s objectives so that 
the workers can reach certain results, which 
encourage accomplishing the goals of the 
enterprise (organization).

To formulate objectives of the enter-
prise (organization) a standard algorithm 
can be used (see the Figure).

The proposed algorithm demonstrates 
that by means of analysis of the organiza-
tion’s external and internal environments, 
formulated mission, it is required to decide 
on business strategies, establish strate-
gic goals, which employees have to reach. 
Then it is necessary to work out aims of la-
bour productivity incentivizing system and 
implement methods to induce labour.

When designing the system of labour 
incentives of the enterprise (organization), 
it is essential to take primary stimuli of la-
bour activity as a basis. In existing econom-
ic conditions the most important incentive 
for the Russian people is a financial factor. 
But it does not mean that labour produc-
tivity depends solely on monetary reward. 
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2. В зависимости от сферы деятельно-
сти фирмы:

а) производство. Стимулы промыш-
ленных предприятий направлены на 
увеличение количества и повышение ка-
чества продукции, снижение брака, до-
стижение плановых показателей;

б) сфера услуг. Стимулы ориентируют 
сотрудников на предоставление каче-
ственных услуг клиентам и увеличение 
количества этих клиентов;

в) сфера продажи. Стимулы направ-
лены на увеличение количества продаж;

г) финансово-кредитная сфера. В этой 
сфере стимулы в основном направлены 
на развитие компетентности сотрудни-
ков, их профессиональных качеств, не-
обходимых для увеличения операций с 
финансовыми и кредитными ресурсами.

3. В зависимости от целей предпри-
ятия (организации):

а) краткосрочные стимулы, связан-
ные с результатами работника за кратко-
срочный период (не более года);

б) долгосрочные стимулы, связанные 
с достижением долгосрочных результа-
тов (более года), – акции, опционы, вла-
дение долями собственности и т.д.

Основная цель стимулирования 
состоит в повышении трудовой де-
ятельности персонала предприятий 
(организаций), а также в увеличении 
заинтересованности в улучшении ко-
нечных результатов труда не только 
конкретного сотрудника, но и фирмы 
в целом. Иначе говоря, речь идет о до-
стижении роста прибыли предприятия 
(организации) за счет повышения коли-
чества, качества и эффективности труда 
работников.

Основным критерием эффектив-
ности системы стимулирования труда 
выступает степень ее воздействия на 
достижение стратегических целей пред-
приятия (организации). Необходимо чет-
ко и логично увязать цели сотрудников с 
целями предприятия, чтобы работники 
достигали определенных результатов, 
которые будут способствовать выполне-
нию целей предприятия (организации).

Для определения целей предприятия 
(организации) можно использовать стан-
дартный алгоритм, представленный на 
рисунке.

Предложенный алгоритм демонстри-
рует, что с помощью анализа внешней и 

№
п/п

показатели, характеризующие квалификацию работника
категория работников

руководители специалисты
другие 

служащие

1 образование + + +

2 стаж работы по специальности + + +

3 профессиональная компетентность + + +

3.1 знание необходимых нормативных актов + +

3.2 знание отечественного и зарубежного опыта + +

3.3 Умение оперативно принимать решения +

3.4 качество выполняемой работы + + +

3.5 способность адаптироваться к новой ситуации и применять 
новые подходы к решению возникающих проблем

+ +

3.6 своевременность исполнения должностных обязанностей,  
ответственность за результаты работы

+ + +

3.7 интенсивность труда (способность в короткий срок справлять-
ся с большими объемами работ)

+ + +

3.8 Умение работать с документами + + +

3.9 способность прогнозировать, планировать, организовывать, 
координировать, а также контролировать и анализировать 
работу подчиненных

+

3.10 способность за короткий срок осваивать новые технические 
средства, обеспечивающие повышение производительности 
труда и качества работ

+ + +

4 производственная этика, стиль общения + + +

5 способность к творчеству, предприимчивость + + +

6 Участие в коммерческой деятельности + +

7 способность к самооценке + + +

Показатели оценки квалификации работников [5] внутренней среды предприятия (органи-
зации), разработанной миссии необхо-
димо выбрать бизнес-стратегии, опреде-
лить стратегические цели, которых будут 
достигать сотрудники, а затем уже сфор-
мулировать цели системы стимулирова-
ния трудовой деятельности персонала и 
выбрать методы разработки стимулиро-
вания труда.

При разработке системы стимулиро-
вания труда на предприятии (в органи-
зации) необходимо также взять за осно-
ву первостепенные стимулы трудовой 
деятельности. В современных условиях 
хозяйствования экономики для наших 
соотечественников главным стимулом 
выступает материальный фактор. Но 
это вовсе не значит, что эффективность 
трудовой деятельности зависит только 
от денежных выплат, стимулы к труду 
должны быть как материальными, так и 
нематериальными, при этом взаимоувя-
занными. Система стимулирования пер-
сонала на предприятии (в организации), 
включая положения о заработной плате 
и дополнительных выплатах, должна 
опираться на следующие принципы [4]:

l ясность и конкретность;
l четкое определение круга долж-

ностных обязанностей и компетенций 
работника;

l наличие системы объективной 
оценки результатов труда;

l установление размера заработной 
платы в зависимости от сложности вы-
полняемой работы и степени ответствен-
ности, с учетом предъявляемых квалифи-
кационных требований;

l установление соответствия зара-
ботной платы индивидуальным результа-
там работы сотрудника, снятие ограниче-
ний на повышение оплаты труда;

l учет значимости, приоритетности 
различных видов работ для предприятия 
при определении размеров заработной 
платы;

l равная оплата работ одинаковой 
сложности и ответственности в разных 
подразделениях предприятия (речь идет 
о базовой оплате без учета дополнитель-
ных выплат по результатам).

Таким образом, основным принци-
пом организации системы стимулирова-
ния труда на предприятии (в организа-
ции) является индивидуальный подход к 
определению размеров материального 
вознаграждения сотрудников на основе 
системности, четкого обоснования кри-
териев и процедуры оценки результатов 
труда сотрудника и выполнения им своих 
должностных обязанностей. При этом не-
обходимо учитывать множество важных 
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№ employee’s qualification
category

managerial 
staff

specialists
other 

workers

1 education + + +

2 work experience in the speciality + + +

3 professional competence + + +

3.1 knowledge of the necessary normative acts + +

3.2 awareness of domestic and foreign experience + +

3.3 ability to take immediate decisions +

3.4 quality of the performed work + + +

3.5 ability to adapt to a novel situation and apply fresh approaches to 
solve emerging problems

+ +

3.6 ability to work to strict deadlines and accept blame for the work 
results

+ + +

3.7 intensive work (ability to manage busy workload) + + +

3.8 knowledge of document flow procedures + + +

3.9 ability to anticipate, plan, organize, coordinate and supervise the 
subordinates’ work

+

3.10 qualifications to learn new equipment that boost labour produc-
tivity and work quality

+ + +

4 ethics, communication skills + + +

5 creativity and leadership + + +

6 participation in commercial activity + +

7 adequate self-image + + +

Employees’ performance evaluation indicators [5]

Labour inducements should be both finan-
cial and non-financial, and interconnected. 
The system of personnel inducements of 
the enterprise (organization), including sal-
ary regulations and accessory payments, 
should be based on the following princi-
ples [4]:

l Clarity and accuracy;
l Clearly defined job responsibilities 

and competencies;
l Availability of the system of labour 

outcomes objective assessment;
l Fixing the rate of wages and salaries 

in accordance with job complexity and lev-
el of responsibility, considering all qualifica-
tions required;

l Correspondence of wage (salary) rate 
to the individual results of an employee’s 
work; remove wage cap;

l Importance, priority of different kinds 
of work for an enterprise, when establish-
ing wage (salary) limits;

l Equal payments for the work’s equiv-
alent complexity in different divisions of a 
company (it refers to the basic pay, not con-
sidering performance-related pay).

Thus, the fundamental principle of la-
bour incentives system of an organization 
is an individual method to peg rates of 
employees’ remuneration on the basis of 
consistency, giving substantial grounds for 
criteria and procedure of employee’s labour 
results evaluation. Besides, there emerge 
a great number of important factors to be 
considered: contribution of a worker to the 
company’s performance, labour efficiency 
and productivity, final results of activity of 
the organization as a whole.

At present moment, enterprises work 
out their own schemes to assess various 
categories of personnel. Every organization 
has to develop its proprietary set of quan-
titative and qualitative indicators on the 
basis of the company’s objectives and in-

terests of the staff. These indicators and cri-
teria should include employees’ vocational 
qualities and qualifications evaluation, 
educational level, work experience in this 
company, etc. Besides general indicators, 
it is essential to provide special criteria for 
employees’ performance assessment. For 
each indicator, characterizing professional 
skills of an employee, it is necessary to work 
out specific criteria according to categories 
of workers. Approximate list of indicators to 
assess professional skills by category is pre-
sented in the Table.

The above-mentioned parameters, 
characterizing the employee’s qualifica-
tions by categories, can be successfully 
applied in the development of the system 
of payments and labour incentives within 
enterprises (organizations) of various forms 
of property.

In the process of labour evaluation neg-
ative aspects of employees’ work should 
be also kept in mind (violation of labour 
discipline, negligence, etc.). These features 
can be considered among the indicators of 
performance evaluation and introduced as 
penalties and wage deductions.

On the basis of these indicators an im-
proved mechanism for employees’ work-
ing activity assessment may be suggested, 
which provides new opportunities to in-
centivize employees.

It is worth mentioning, that the charac-
ter of indicated inducements may be fairly 
diversified and various character within a 
company or organization, but they have 
one thing in common – management of the 
company has an opportunity to set objec-
tives, manage and guide personnel towards 
higher efficiency if the system of labour 
incentives is strongly developed. Manag-
ing the staff throught incentives, set out to 
meet employees’ needs, is the most tried-
and-tested method of labour organization 
in an enterprise. 
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факторов: вклад отдельного сотрудника 
в достижение итоговых результатов ра-
боты предприятия (организации), эффек-
тивность и производительность труда, а 
также качество труда, конечные резуль-
таты работы предприятия (организации) 
в целом.

В настоящее время на различных 
предприятиях (в организациях) разра-
батываются свои системы показателей 
для оценки труда различных категорий 
работников. Каждое предприятие (орга-

низация) должно разработать собствен-
ные количественные и качественные 
показатели, исходя из целей компании и 
учитывая интересы сотрудников. Эти по-
казатели и критерии должны включать в 
себя оценку профессиональных качеств 
и квалификации работников, уровень об-
разования, стаж работы на данном пред-
приятии и т.д. Кроме общих показателей 
также необходимо предусмотреть осо-
бые критерии оценки трудовой деятель-
ности работника в данной организации. 

По каждому показателю, характеризую-
щему квалификацию и профессиональ-
ную компетентность сотрудника, не-
обходимо разработать определенные 
критерии для каждой категории работ-
ников. Примерный перечень показате-
лей для оценки квалификации по катего-
риям сотрудников приведен в таблице.

Показатели, характеризующие ква-
лификацию сотрудников по категориям, 
могут успешно применяться при разра-
ботке системы оплаты и стимулирования 
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Образование является одним из 
основных ресурсов информа-

ционного общества, так как именно в 
системе образования формируется ин-
теллектуальный потенциал человека и 
общества. Этот факт объясняет, почему 
процессы, происходящие в современном 
высшем образовании, находятся в цен-
тре внимания российских и зарубежных 
ученых. Особо пристально исследуются 
вопросы, которые связаны с анализом 
эффективности деятельности профес-
сорско-преподавательских кадров, так 
как им предстоит решать принципиально 
новые задачи при подготовке специали-
стов для глобального информационного 
общества.

К настоящему моменту существует 
большое количество работ, посвящен-
ных вопросам профессиональной де-
ятельности преподавателей на совре-
менном этапе развития высшей школы, 
в эпоху глобальных трансформацион-
ных изменений в сфере высшего обра-
зования (Эрнест Л. Бойер, Генри и Сью-
зан Гирукс, А.О. Грудзинский, С.И. Дука,  
В. Кербер, В.В. Кочетков, Ф. Ольтбах  
и др.). Исследователи разных стран мира 
единодушно высказывают мнение о том, 
что в современных условиях професси-
ональная деятельность преподавателя 
вуза приобретает качественно иную кон-
фигурацию. 

Одной из основных тенденций, ока-
зывающих принципиальное влияние 
на эффективность профессиональной 
деятельности преподавателя вуза, вы-
ступает беспрецедентно высокий темп 
прироста и обновления знаний в ин-
формационном обществе. В то же время 
наблюдается изменение вектора отно-
шения к знаниям: от потребительской 
тенденции к поглощению суммы готовых 
знаний к овладению навыками само-
стоятельной интеллектуальной работы, 
которые дают возможность «не только 
поглощать информацию, но и создавать 
необходимую информацию, формиро-
вать культурную среду» [1].

Новая информационная среда спо-
собствует изменению статуса препо-
давателя вуза как субъекта професси-

Ключевые слова

преподавательская деятельность

Методы оБУчения

индивидУализация УчеБного процесса

Аннотация

В статье отмечается ряд фундаментальных 
процессов, характерных для информационной 
эпохи, предъявляющих новые требования к выс-
шей школе. Проводится сравнительный анализ 
современных тенденций изменения деятель-
ности преподавателей высшей школы России 
и США. На основе проведенных эмпирических 
исследований выявлены как совпадения, так и 
существенные различия в содержании, степени 
фундаментальности преподаваемого учебного 
материала, в выборе форм и методов обучения.
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труда на предприятиях (в организациях) 
разных форм собственности.

При оценке труда необходимо учиты-
вать и негативные проявления в работе 
сотрудников (несоблюдение дисципли-
ны, халатность и т.д.), которые можно 
учесть в показателях оценки результатов 
деятельности работников и применять 
как штрафные санкции или вычеты из за-
работной платы. 

На основе совокупности этих пока-
зателей может быть внедрен более со-

вершенный механизм оценки деятель-
ности работников, применение которого 
открыло бы новые возможности для их 
стимулирования.

Необходимо отметить, что вышепе-
речисленные стимулы могут иметь весь-
ма разноплановый и разнообразный 
характер на предприятии или в органи-
зации, но их объединяет одно – наличие 
возможности у руководства компании 
ориентировать, управлять и направлять 
персонал в сторону роста эффективно-
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ональной деятельности. До недавнего 
времени преподаватели имели статус 
«гуру» и «наставника», как люди, при-
общенные к истинам, недоступным для 
других. Эта ситуация сохранялась на 
протяжении многих десятилетий и была 
обусловлена в том числе ограниченным 
доступом большей части населения к 
источникам информации. В настоящий 
момент, в информационную эпоху, пре-
подаватели вуза стали конкурировать 
с другими источниками информации и 
постепенно «терять монополию на зна-
ния» [2]. Пока эта тенденция в большей 
степени характерна для школьного об-
разования, так как вузовские препода-
ватели в силу своей научно-исследова-
тельской деятельности демонстрируют 
гораздо более глубокую теоретическую 
подготовку, чем их студенческая ауди-
тория. Тем не менее в современном ин-
формационном пространстве вузовский 
педагог вряд ли может претендовать на 
исключительность своего интеллекту-
ального багажа, что обусловлено нали-
чием в обществе множества источников 
знания (ими пронизано все современное 
социальное пространство). В то же время 
справедливо будет отметить, что отличие 
педагога от любого иного источника ин-
формации заключается в том, что он не 
только является носителем уникального 
знания, но и владеет способами его эф-
фективной систематизации и транслиро-
вания. Именно поэтому на современном 
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Summary 

The article specifies a number of fundamen-
tal processes typical of information age and pos-
ing new challenges to higher education institu-
tions. There is carried out a comparative analysis 
of modern trends in teaching in higher education 
institutions in Russia and the USA. On the basis 
of the conducted empirical research there are de-
tected both similarities and substantial differenc-
es in the applied  forms and methods of teaching, 
content of the subjects and how comprehensively 
the latter are being taught.

этапе развития высшей школы на первый 
план все чаще выходят представления о 
преподавателе как о своеобразном «на-
вигаторе» в пространстве знаний, ме-
тодисте, технологе обучения [3]. В этой 
связи актуально звучат призывы про-
анализировать и переосмыслить про-
фессиональную деятельность педагогов, 
готовящих специалистов для информа-
ционного общества. 

Особенностью деятельности препо-
давателя вуза в информационном обще-
стве можно считать работу в условиях 
массификации высшего образования  
(К. Керр, Ф. Ольтбах, Н.П. Стромквист и 
др.), движущей силой которой выступает 
понимание того, что именно образова-
ние (в частности, высшее образование) 
выступает средством превращения ин-
формации в знания, ценность которого 
постоянно растет. 

Отношение ученых и исследовате-
лей к проблеме массификации высшего 
образования неоднозначно. С одной 
стороны, общество знаний предъявля-
ет высокие требования к интеллекту-
альным навыкам работников всех сфер 
экономики. В этой связи вполне обо-
снованными кажутся аргументы в под-
держку массового высшего образования, 
которое «способствует уравниванию 
стартовых возможностей индивидов, спо-
собствует развитию конкуренции и про-
явлению более талантливых личностей»  
[1. С. 76]. С другой стороны, исследовате-

сти деятельности при грамотном под-
ходе к разработке системы стимулиро-
вания труда. Управление персоналом 
через стимулы, направленные на удов-
летворение потребностей сотрудников, 
является наиболее адекватным методом 
в организации труда на предприятии. 
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ли с обеспокоенностью отмечают сниже-
ние «качества» студенческой аудитории 
в результате массификации, вызванное 
дифференциацией систем образования, 
процессами приватизации высшего и 
всего послешкольного образования [4]. 
Определенная общедоступность выс-
ших учебных заведений привела к тому, 
что в вузы все чаще поступают молодые 
люди с достаточно средними (а иногда и 
низкими) академическими способностя-
ми. Количественный рост числа студен-
тов привел к снижению академических 
стандартов высшей школы, что явля-
ется вызовом научно-педагогическим 
кадрам вузов с точки зрения методики 
и стандартов обучения. В то же время, 
вследствие общественных изменений, 
своего рода «стихийной моды на вуз», со-
временное студенчество стало по-иному 
относиться к высшему образованию в це-
лом: факт получения диплома о высшем 
образовании теряет в глазах современ-
ного студенчества свою судьбоносность 
(«экзистенциональность»). Студенты все 
чаще рассматривают обучение в вузе как 
образовательную услугу с определенны-
ми потребительскими свойствами [5]. 

Еще одна причина, по которой мы 
рассматриваем современный феномен 
массификации высшего образования как 
достаточно противоречивый, заключает-
ся в том, что, несмотря на количествен-
ный рост студенчества (почти каждый 
член общества стремится получить ди-
плом вуза), высшее образование «теря-
ет черты массовости, однородности и 
приобретает личностно-дифференциро-
ванный характер» [1. С. 79]. Данная тен-
денция находит отражение в появлении 
качественно разнообразных форм полу-
чения высшего образования, гибкости и 
адаптированности учебного процесса к 
различным потребностям и целям сту-
денчества. 

В силу нарастающей тенденции ин-
дивидуализации учебного процесса, 
одной из основных функций педаго-
га в вузе, по мнению многих авторов  
(Г.Е. Зборовский, Э.В. Ильенков, Т.Д. Реч-
кина, Г.В. Скок, Е.А. Шуклина и др.), ста-
новится организация и управление по-
знавательной деятельностью студента, а 
технология деятельности преподавателя 
кардинально меняется от информаци-
онной к организационной. Считается, 
что преподаватель современного вуза 
должен в большей степени осуществлять 
руководство самостоятельной учеб-
но-познавательной, профессионально-
практической деятельностью студентов. 
В этой связи ведется поиск эффективных 

форм самостоятельной работы студен-
тов в вузе. Решению данной задачи спо-
собствует широкое распространение в 
вузовском учебном процессе компью-
терных технологий, использование ко-
торых ведет к уменьшению количества 
«контактных» учебных занятий. Вовле-
кая студентов в самостоятельные виды 
учебной деятельности, преподаватель 
решает проблему формирования навы-
ков поиска, анализа и обработки инфор-
мации. Данные умения и навыки осо-
бенно актуализируются в современном 
мире, поэтому общество ставит перед 
преподавателем задачу «научить чело-
века налаживать обмен информацией с 
окружающей его средой в соответствии с 
принципом информационного баланса – 
потребление информации извне должно 
завершиться образованием в индивиде 
новой информации» [6]. В реальной жиз-
ни решение данной задачи осложняется 
в силу ряда объективных факторов. Так, 
существующий расчет учебной нагрузки 
преподавателя вуза не позволяет орга-
низовать самостоятельную деятельность 
студентов на должном качественном 
уровне. Те же преподаватели, которые 
стремятся решить поставленные перед 
ними задачи, чаще всего делают это за 
счет личного свободного времени. Эф-
фективному внедрению самостоятель-
ных форм работы студентов препятству-
ет и фактор совместительства, так как 
многие преподаватели в силу социаль-
но-экономической ситуации вынуждены 
работать в нескольких местах. 

Наряду с ориентацией на индивидуа-
лизацию процесса обучения, обществом 
все больше осознается важность фунда-
ментального знания как «четкого ори-
ентира в бесконечном море информа-
ции» [1. С. 80]. Для высшего образования 
принципиально необходимо системное 
обогащение учебного процесса фун-
даментальными знаниями и методами 
творческого мышления, что позволяет 
студентам эффективно осваивать алго-
ритмы систематизации фактов, явлений 
природы или общества. Ориентация 
на фундаментализацию высшей школы 
вступает, на наш взгляд, в противоречие с 
настроениями в студенческой среде, где 
проявляется ориентация на утилитар-
ное знание, нацеленное на конкретный 
результат, приносящий немедленную 
экономическую выгоду. Следовательно, 
преподавателям вузов приходится при-
лагать значительные усилия для того, 
чтобы заинтересовать современного 
студента процессом освоения фундамен-
тальных знаний.
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Решение стоящих перед вузом задач в 
условиях массификации высшего образо-
вания требует трансформации традицион-
ных схем обучения. В научной литературе 
основная дискуссия ведется по проблеме 
баланса лекционно-семинарской формы 
обучения и технологий активного обуче-
ния (Д. Ахметова, Ю.К. Бабанский, А.А. Вер-
бицкий и др.). В информационную эпоху, 
характеризующуюся неограниченным вы-
бором источников информации, изложе-
ние материала в рамках традиционной 
лекции теряет свою актуальность. Эта 
схема обучения оказывается малоэффек-
тивной с точки зрения предъявляемых к 
специалисту требований, в то же время 
количественный рост студенческой ау-
дитории (особенно на уровне бакалаври-
ата) делает невозможным полный отказ 
от лекционной формы работы. (А.А. Васи-
льев, А.Н. Кимберг и др.), следовательно, 
необходимы кардинальные изменения в 
методике преподавания учебного мате-
риала. 

В качестве одного из наиболее рас-
пространенных направлений транс-
формации традиционной лекции можно 
выделить ее визуализацию посредством 
мультимедийных технологий. Эта тен-
денция имеет свои плюсы и минусы.  
С одной стороны, активная визуализация 
учебного процесса обусловлена тем, что 
современные студенты выросли в усло-
виях экранной культуры, системообра-
зующим признаком которой выступает 
подача представляемых объектов в ауди-
овизуальной и динамичной форме, т.е. в 
сочетании звука и динамичного изобра-
жения. Современные студенты склонны 
особенно выделять преподавателей, 
широко использующих мультимедийные 
средства, благодаря которым учебные 
занятия приобретают необременитель-
ный или даже развлекательный характер.  
В этом смысле визуализация способству-
ет росту привлекательности курса в гла-
зах студентов и их заинтересованности в 
данной дисциплине. С другой стороны, 
визуализация учебного процесса требу-
ет от преподавателей совершенно иного 
взгляда на концепцию лекции и ее струк-
туру, так как главной характеристикой 
новой (экранной) культуры информаци-
онного общества выступает ослабление 
логического мышления путем замены его 
на образное восприятие. Современные 
преподаватели вынуждены намеренно 
отходить от традиции преподавания в 
высшей школе, чтобы сделать процесс 
обучения доступным для молодых лю-
дей, которые лучше усваивают визуаль-
ную информацию и зачастую не спо-

собны мыслить логически на должном 
уровне. Данное противоречие является 
вызовом научно-педагогическим кадрам 
вуза, так как они должны не только ори-
ентироваться на студенческую аудито-
рию, но и осуществлять свою культурот-
ворческую миссию, создавать условия 
для развития критического и научного 
мышления будущих специалистов.

Большие изменения, происходящие 
в деятельности преподавателей рос-
сийской высшей школы, порождают за-
кономерный интерес к процессам, про-
текающим в других странах. Нами было 
проведено сравнительное эмпириче-
ское исследование 350 преподавателей 
городов Екатеринбурга, Тюмени, Югры, 
Березников и глубинное интервью аме-
риканских преподавателей бизнес-шко-
лы Университета Джорджа Вашингтона 
(Вашингтон, США), Университета Дрек-
сель (Филадельфия), Нью-Йоркского уни-
верситета (Нью-Йорк). 

В ходе исследования были выявле-
ны значительные расхождения в препо-
давательской деятельности педагогов 
двух стран. Полученные во время ин-
тервью данные подтверждают наш тезис 
о том, что знания играют особую роль в 
профессиональной деятельности пре-
подавателей вузов: педагоги двух стран 
высоко оценили значимость как глубо-
ких специализированных знаний, так и 
широту знаний, их междисциплинарные 
связи. Однако обращает на себя внима-
ние то обстоятельство, что большинство 
американских педагогов нацелены на 
практически-ориентированные навыки 
и умения, такие как «коммуникацион-
ные» и «организационные умения», в то 
время как среди российских педагогов 
таких менее половины (49%). Этот факт 
вызывает настороженность, так как 
именно данные умения и навыки приоб-
ретают особую актуальность в условиях 
массификации высшего образования. 

Еще одно расхождение касается 
ориентированности преподавателей 
на транслирование фундаментальных 
знаний. Сопоставление полученных во 
время интервью данных позволяет за-
ключить, что преподаватели обеих стран 
ориентированы на то, чтобы научить сту-
дентов творческому мышлению, методам 
анализа и обобщения данных; американ-
ские и российские преподаватели стре-
мятся «научить студентов мыслить твор-
чески» и «заложить фундаментальные 
знания». В то же время цель «заложить 
фундаментальные знания» в качестве 
приоритетной указали менее половины 
российских педагогов (39,8%). На наш 

взгляд, этот факт выступает свидетель-
ством отрицательных тенденций в выс-
шей школе, так как фундаментальность 
всегда выступала одним из основных 
преимуществ российского образования. 
Подтверждением наших выводов служат 
работы российских социологов, которые 
отмечают, что реализуемые в последние 
два десятилетия инновации в сфере об-
разования привели к ослаблению инер-
ционности российской системы образо-
вания и отходу от ее основополагающих 
принципов (фундаментальность и ши-
рота, самоценность и культуроцентрич-
ность, коллективность и доступность об-
разования) [7]. Настораживает и то, что 
далеко не все педагоги российских вузов 
стремятся заинтересовать студентов сво-
им курсом, сделать его увлекательным и 
интересным, хотя согласно анкетному 
опросу их доля значительна (36,4%). 

Еще одно несовпадение заключается 
в том, что, несмотря на признание зна-
чимости «формирования практических 
навыков и умений» педагогами обеих 
стран, в ответах российских преподава-
телей прослеживается несколько боль-
ший акцент на этот вид деятельности: 
60,2% респондентов считают эту цель 
приоритетной. 

Интервью позволили выявить боль-
шое расхождение между преподавате-
лями двух стран и в таком вопросе, как 
отношение к самостоятельной работе 
студентов. Базовой ценностью американ-
ской культуры является индивидуализм – 
исторически сложившийся тип ценност-
ной и поведенческой ориентации, при 
котором «основной акцент делается на 
способности индивидуальной личности 
активно проявлять самостоятельность 
и инициативу» [8]. В деловой культуре 
США «вознаграждается тот, кто работает 
упорнее соперника» [9], поэтому в пара-
дигме преподавания высшей школы США 
основные субъекты образовательного 
процесса традиционно проявляют вы-
сокую степень самостоятельности. Это 
нашло подтверждение и в данных про-
веденного исследования, которые по-
зволяют сделать вывод, что в методике 
преподавания американских педагогов 
преобладает ориентирование студентов 
на самостоятельную работу. Помимо за-
даний с использованием информаци-
онных технологий и Интернет-ресурсов 
удаленного доступа, преподаватели 
США часто упоминали в интервью такие 
методы работы, как написание эссе, об-
зоры новостей, изучение текстового ма-
териала монографий (70–100 страниц к 
каждому занятию) и т.д. В американской 
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системе образования такие требования 
звучат достаточно реалистично, так как 
учебный план американских студентов 
включает гораздо меньше дисциплин и 
количество «контактных» аудиторных 
часов. Поэтому, признавая, что этот под-
ход, безусловно, стимулирует студентов 
становиться активными, а не пассивны-
ми участниками процесса обучения, при 
внедрении этого подхода в российскую 
практику необходимо учитывать еже-
недельную учебную нагрузку студентов.  
В целом можно заметить, что такие фор-
мы обучения вполне уместны в совре-
менной высшей школе, но они не долж-
ны подменять руководящую обучающую 
роль преподавателя. 

Что касается российских педагогов, 
то среди них нет полной уверенности в 
том, что использование форм организа-
ции самостоятельной работы студентов 
приведет к повышению качества знаний. 
Настораживает тот факт, что только 14% 
российских респондентов уверены, что 
введение самостоятельных форм работы 
приведет к росту качества знаний; более 
четверти преподавателей (28,1%) выра-
зили опасение, что перевод части ауди-
торной нагрузки (лекции, семинары) в 
часы самостоятельной работы приведет 
к понижению качества знаний. Данные 
опасения мы считаем вполне оправдан-
ными, так как у многих студентов в рам-
ках школьного обучения не сформирова-
но умение работать самостоятельно. 

В ходе исследования были выявлены 
и определенные сходства в моделях пре-
подавания российских и американских 
педагогов, в частности, в отношении лек-
ционно-семинарской и активных форм 
обучения; это обусловлено тем, что такие 
формы обучения хорошо зарекомендо-
вали себя в вузовском учебном процессе.

Российские и американские препо-
даватели в равной степени указывали 
на популярность лекционной формы 
обучения: 49,8% предпочитают именно 
эту форму. Однако результаты интер-
вью позволили выявить существующие 
принципиальные различия в методике 
проведения лекций и семинаров в рос-
сийских и американских вузах. В россий-
ской высшей школе классическая лекция 
предполагает прежде всего изложение 
материала педагогом, передачу знаний 
студентам, а традиционный семинар 
ориентирован на проверку и повторе-
ние усвоенного материала. В итоге они 

в большей степени формируют навыки 
пассивного восприятия и воспроизве-
дения знаний, а не активного усвоения с 
осознанием практической направленно-
сти полученных знаний. 

В американских вузах также исполь-
зуются сугубо лекционные формы учеб-
ных занятий, однако такая организация 
в основном характеризует обучение 
студентов на уровне бакалавра. Коммен-
тарии американских преподавателей 
свидетельствуют о том, что в американ-
ском высшем образовании «отсутству-
ет четкое разделение на лекционные и 
семинарские занятия». Наиболее рас-
пространенной формой академических 
занятий в американских университетах 
считаются учебные дискуссии, которые 
носят опережающий характер: на каж-
дое очередное занятие студенты прихо-
дят, предварительно прочитав материал 
новой темы по учебнику и выделив для 
себя наиболее проблемные моменты. 
Задача профессора заключается не в 
том, чтобы излагать весь материал, а в 
том, чтобы объяснить трудные для по-
нимания аспекты темы. Поэтому вполне 
понятно, почему во время интервью по-
давляющее большинство американцев 
высказали мнение, что учебный курс 
должен быть в равной степени поде-
лен на теорию и практику. По мнению 
американских педагогов, они стремятся 
сделать курс максимально интересным, 
что достигается за счет гибкости и вари-
ативности в использовании различных 
методов обучения: «в ходе одного заня-
тия, которое обычно длится 3 академи-
ческих часа, преподаватель практикует 
различные формы обучения, а именно: 
собственные презентации, доклады сту-
дентов, деловые игры, свободное обсуж-
дение темы, ответы на вопросы». Главны-
ми «действующими лицами» лекционных 
занятий являются студенты, которые 
делают обзоры прочитанных глав, уча-
ствуют в различных формах групповой 
работы, решают проблемные ситуации, 
анализируют текущие экономические 
новости и т.д.

В равной степени популярна среди 
российских и американских коллег такая 
форма обучения, как Case Studies. Препо-
даватели обеих стран, с удовольствием 
использующие эту хорошо зарекомендо-
вавшую себя форму обучения, пояснили, 
что они «используют ситуации в качестве 
материала, чтобы студенты научились 

анализировать и систематизировать ин-
формацию». Ряд преподавателей при-
влекает в этой форме обучения то, что 
«конкретная ситуация не предполагает 
верного или неверного ответа, поэтому 
она служит хорошим материалом, чтобы 
научить студентов анализировать, высту-
пать, дискутировать и давать аргумен-
тированное обоснование своей точки 
зрения», при этом «процесс обсуждения 
ситуации требует от преподавателя ши-
рокой эрудиции и владения технологи-
ей ведения дискуссии». В то же время 
преподаватели указывали, что активные 
формы чаще используются в группах ма-
гистров, так как в больших группах бака-
лавров это сделать достаточно сложно. 

Обращает на себя внимание и тот 
факт, что многие американские препо-
даватели предпочитают использовать в 
своей работе метод проектов, объясняя 
это тем, что «проект, как правило, носит 
междисциплинарный характер и по-
зволяет интегрировать информацию из 
различных областей знаний». Так, соглас-
но данным М.А. Чошанова, групповые и 
индивидуальные проекты используют 
в преподавании соответственно 23,6 и 
34,1% американских преподавателей 
[10]. В проведенном в рамках исследова-
ния анкетном опросе треть российских 
респондентов (33,8%) отметили популяр-
ность этого метода. В качестве основных 
причин, осложняющих внедрение данно-
го метода, преподаватели отмечали «от-
сутствие должного опыта» и «большое 
количество студентов в группе». Пре-
подаватели также указывали на «недо-
статок учебных часов» для организации 
этой формы работы, что имеет под собой 
достаточно веские основания. 

Таким образом, нами выявлены как 
тождественные моменты, так и рас-
хождения в целях, которые преследуют 
российские и американские педагоги в 
преподавании, в определении соотно-
шения базовых функций «распростране-
ния знаний» и «формирования навыков и 
умений», в методике преподавания. Хотя 
российские педагоги все больше внедря-
ют в свою деятельность современные 
технологии активизации учебного про-
цесса, в вузах США эти тенденции нахо-
дят более яркое воплощение. В целом 
можно сделать вывод о существенной 
модификации труда педагогов высшей 
школы в современную информационную 
эпоху. 
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