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Специфика корпоративной 
социальной ответственности: 
региональный аспект

В последние годы все большее ко-
личество крупных российских 

компаний заявляют о своей привержен-
ности принципам корпоративной ответ-
ственности, публикуют нефинансовые 
отчеты, принимают участие в исследо-
ваниях социальных инвестиций, демон-
стрируя высокий уровень открытости. 
Однако во время снижения темпов роста 
экономики многие компании ликвидиру-
ют программы. Происходит падение ин-
тереса бизнеса к социальной ответствен-
ности. Часть компаний ликвидировали 
внешние программы, сосредоточившись 
на программах в отношении сотрудни-
ков. Опыт развитых стран показывает, 
что компании в различные периоды вре-
мени придерживались разных приорите-
тов в области корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО).

В этих условиях особую актуальность 
приобретает оценка тенденций и на-
правлений формирования российской 
и региональной модели корпоративной 
ответственности, понимание ее специ-
фики и особенностей. Это позволит усо-
вершенствовать модель корпоративной 
ответственности с целью расширения 
социальной деятельности компаний  
в России [10]. 

В общем виде под КСО понимают 
совокупность добровольно принятых 
компанией обязательств относительно 
обеспечения положительного влияния 
ее деятельности на общество и окружа-
ющую среду, реализуемых посредством 
системы внутренних и внешних социаль-
но ориентированных программ [11]. 

В данной статье мы попытаемся рас-
смотреть, какое содержание вкладыва-
ется в понятие КСО в России, а также как 
идея социальной ответственности во-
площается в Курской области.

В РФ широкое распространение КСО 
началось с 2005 г. В этот период многие 
крупные организации позиционируют 
себя как социально ответственные, про-
водятся многочисленные конференции 
по КСО, появляется информация о вне-
дрении КСО в деятельность российских 
организаций. В Европе 2005 г. был объяв-

лен годом «корпоративной социальной 
ответственности» [8]. 

Для начала определим, в чем привле-
кательность концепции КСО для бизнеса. 
С.Б. Дохолян и О.А. Лещенко считают, что 
деятельность в области КСО способству-
ет улучшению имиджа компании, росту 
репутации, создает дополнительный 
информационный повод для освещения 
деятельности предприятий в СМИ [1; 3]. 
Также в качестве аргументов в поддерж-
ку социально ответственного бизнеса 
обычно называют рост производитель-
ности, налоговые льготы, динамичный 
рост и устойчивое развитие компании в 
долгосрочном планировании, более пер-
спективные возможности привлечения 
инвестиций. Д.С. Кузнецов отмечает: не-
маловажное значение придается тому, 
что следование принципам КСО помога-
ет сохранению социальной стабильно-
сти и социального согласия в обществе  
в целом [2].

Рассмотрим значимость КСО в нашей 
стране. Очень широко проблему КСО в 
России освещают представители ассоци-
ации менеджеров: «В России до сих пор 
не могут понять, что имеется в виду под 
КСО: то ли это благотворительность, то 
ли – как найти общий язык с губернато-
ром» [8]. В отличие от зарубежных стран, 
где концепция корпоративной ответ-
ственности бизнеса сформировалась под 
влиянием гражданского общества, в Рос-
сии она возникла по инициативе десятка-
другого наиболее успешных компаний.

Руководители крупных предприятий 
в России в понятие КСО вкладывают мно-
жество смыслов: начиная от соблюдения 
законов, производства качественных 
товаров и услуг, уплаты налогов и за-
канчивая участием в жизнедеятельности 
рыночной среды и общества в целом в 
различных социально значимых сферах.

Исходя из вышеизложенного, систе-
му управления КСО в организации можно 
представить в виде схемы, где показана 
взаимосвязь всей совокупности элемен-
тов, входящих в ее состав (см. рисунок).

Как видно из представленной схе-
мы, отправной точкой является процесс 

Аннотация

В статье описана значимость корпоративной 
социальной ответственности (КСО), ее актуаль-
ность на современном этапе социально-экономи-
ческого развития страны и регионов. Рассматри-
вается роль КСО во всех звеньях управления как 
в рамках социально-экономической деятельности 
региона, так и на уровне предприятий. Большое 
внимание уделено теоретическим аспектам фе-
номена «корпоративная социальная ответствен-
ность», необходимости ее развития в России. 
Подчеркнута значимость принятия правильных 
управленческих решений с учетом КСО. Пред-
ставлена совокупность элементов КСО, опреде-
ляющих систему управления в организации. Про-
ведено исследование КСО предприятий в Курской 
области с помощью параметрической методики 
оценки. Наиболее широко деятельность в области 
КСО представлена денежно-кредитным секто-
ром. В деятельности промышленных предприятий 
Курской области очень узко освещена работа в 
области КСО, у многих она просто отсутствует. По 
итогам исследования выделены три направления, 
затрудняющих реализацию принципов КСО, выяв-
лены основные проблемы и пути их преодоления.
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The paper describes the importance of corpo-
rate social responsibility (CSR) and its topicality at 
the present stage of socio-economic development 
of Russia and its regions. The author underlines 
the role of CSR in all management levels within the 
frames of both socio-economic activity of a region 
and at the level of an enterprise. The special atten-
tion is paid to the theoretical aspects of the phenom-
enon of corporate social activity and the necessity for 
its development in Russia. The importance of making 
right managerial decisions based on CSR is empha-
sized. A set of CSR elements defining the manage-
ment system in the organization is presented. The 
study of corporate social responsibility of enterprises 
of Kursk oblast using parametric estimation proce-
dure is carried out. The most scrupulous attention is 
devoted to CSR in the monetary sector. Just a few in-
dustrial enterprises of Kursk oblast provide relevant 
information about CSR work they put in. In the article 
the author identifies three aspects that hinder the 
implementation of CSR principles and reveals the 
key challenges and ways to overcome them.

JEL classification

P25, R11, R58

Keywords

SOCIAL RESPONSIBILITY

REGIONAL DEVELOPMENT

BUSINESS MODEL

SOCIAL ENVIRONMENT

MARKET ENVIRONMENT

Svetlana A. GALCHENKO
Cand. Sc. (Econ.), Sr. Lecturer of
Management and Public and Municipal
Administration Dept.

Kursk State University
305000, RF, Kursk,
Radischeva St., 29
E-mail: svetabuzunova@mail.ru

целеполагания. Далее поступательно 
представлены все бизнес-процессы, 
играющие наиболее важную роль в де-
ятельности организации. Предприятия, 
реализующие систему КСО, на выходе до-
стигают устойчивого развития бизнеса. 
Такие бизнес-структуры являются ката-
лизаторами социально-экономического 
развития регионов и страны в целом.

Для коммерческих организаций при-
влекательность КСО связана с получени-
ем конкретных экономических выгод. Во 
многом КСО перекликается с концепци-
ей «устойчивого развития бизнеса». При-
верженность организации принципам 
КСО повышает внешнюю привлекатель-
ность организации в глазах инвесторов: 
позволяет ей войти в международные 
рейтинги согласно индексу Доу-Джонса 
по устойчивому развитию (мировой ин-
декс DJSI и панъевропейский DJSI STOXX) 
и, соответственно, повышает стоимость 
ее акций и укрепляет положение на рын-
ке [11]. Так, в России идею КСО начали 
внедрять наиболее крупные компании, 
реализующие внешнеэкономическую 
деятельность и сотрудничающие с меж-
дународными структурами. В общеми-
ровой практике индекс устойчивого раз-
вития компании рассчитывается по трем 
составляющим: экономика, экология и 
социальная политика, которые и являют-
ся основными направлениями деятель-
ности в рамках КСО.

Наибольшую степень корпоративной 
социальной ответственности проявляют 
крупные компании, а наименьшую – ма-
лый бизнес. Это вполне понятно: малый 
бизнес не имеет необходимой матери-
ально-технической и финансовой осно-
вы даже для собственного развития. КСО 
среднего бизнеса часто ограничивается 
внутренней социальной политикой, про-
блемами, направленными на улучшение 
положения штатных сотрудников. 

На сегодняшний день далеко не все 
отечественные организации, в том числе 
и предприятия Курской области, уделяют 
внимание проблеме систематизации ра-
боты с КСО. Сложившаяся ситуация обу-
словлена отсутствием у руководства по-
нимания необходимости вложения сил и 
средств в процессы корпоративной эти-
ки, социального партнерства, благотво-
рительности, тесного взаимодействия  
с внешними стейкхолдерами и т.д.

Для анализа КСО предприятий Кур-
ской области в исследовании была при-
менена параметрическая методика 
оценки. В качестве параметров высту-
пали: 1) наличие предприятия в списке 
ведущих предприятий Курской области 
(список размещен на сайте и представ-
лен всего 84 предприятиями) [9]; 2) на-
личие официального сайта предприятия; 
3) наличие информации о КСО на сайте. 
По результатам исследования выявлено, 
что только четыре крупные организации 
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в Курской области: ОАО «Михайловский ГОК» [6], ОАО «Сбербанк 
России» [7], АО «Авиавтоматика» им. В.В. Тарасова» [4], ОАО «Банк 
ВТБ» [5], реализуют систему КСО. Изучение социальной отчетно-
сти данных предприятий позволяет говорить о том, что они ве-
дут обширную структурированную работу в области построения 
качественной и эффективной системы КСО. Следует отметить, что 
Сбербанк и ВТБ являются представителями финансово-кредитного 
сектора и не включены в перечень предприятий, поскольку явля-
ются дополнительными подразделениями филиальной сети, но тем 
не менее они входят в область наших исследований, так как в их 
структурах занята большая доля населения Курской области. Срав-
нительная характеристика систем управления КСО предприятий 
представлена в таблице.

По итогам исследования выявлено, что наиболее широко де-
ятельность в области КСО представлена денежно-кредитным 
сектором (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ»): все разделы 
политики полно отражают деятельность в рамках социальных на-
правлений, публикуются ежегодные отчеты о КСО. В данных орга-
низациях КСО освещена более широко, поскольку они реализуют 
внешнеэкономическую деятельность и тесно взаимодействуют 
с иностранными партнерами, а, как мы отмечали выше, в зарубеж-
ных странах, на западе, КСО является обязательным элементом биз-
нес-среды. Две другие исследуемые организации – ОАО «Михай-
ловский ГОК» и АО «Авиавтоматика» им. В.В. Тарасова» очень узко 
освещают деятельность в области КСО. К сожалению, в материалах 
о деятельности остальных 82 крупных предприятий из перечня ин-
формация о КСО не представлена. 

Таким образом, результаты исследования коррелируют с рос-
сийской практикой в целом. На основе полученных данных выде-
лим три направления, затрудняющих реализацию принципов КСО, 
в соответствии с их причинной обусловленностью: 1) неэффектив-
ность действующего законодательства и нормативно-правовой 
базы; 2) недостаточно высокий уровень развития деловой культу-
ры предприятий (по мнению представителей менеджмента пред-
приятий, деятельность в области КСО «распыляет» усилия, пре-
пятствует решению более важных задач, не принося адекватной 
отдачи); 3) информационная закрытость российских предприятий. 
Следствием этого является ухудшение имиджа и деловой репута-
ции, что приводит к снижению конкурентоспособности. 

Для того чтобы российским предприятиям подойти к мировому 
уровню социальной и экологической ответственности, им предсто-
ит сделать очень многое. Первоначальным этапом является вне-
дрение концепции устойчивого развития и КСО в разных формах. 
При этом очень важно реализовать постоянный структурирован-
ный диалог с властью всех уровней и обществом о социальной от-
ветственности своего бизнеса, а представители власти и граждан-
ского общества также должны взять на себя свою долю социальной 
ответственности.

Следует отметить, что взаимодействие и сотрудничество на 
местном и региональном уровне может осуществляться в форме 
межсекторного социального партнерства. Поддержка бизнес-со-
общества приобретает более согласованный характер и суще-
ственно влияет на изменение уровня и качества жизни социальных 
единиц. 

На основании всего вышеизложенного можно с определенной 
точностью утверждать, что необходима координация усилий биз-
нес-сообщества, государственных и общественных структур, на-
правленная на конструктивное преодоление указанных проблем 
и формирование эффективной модели КСО, играющей ключевую 
роль в обеспечении не только конкурентоспособности бизнеса,  
но и качества жизни населения в регионах. 

Источники

1. Дохолян С.Б. Анализ социальной ответственности бизнеса в 
России // Региональные проблемы преобразования экономики. 2014. 
№ 4. С. 41–46.

2. Кузнецова Д.С., Лебедева Д.А. Угрозы безопасности организа-
ции, связанные с корпоративной социальной ответственностью // 
Управление корпоративной культурой. 2014. № 1. С. 50–53.

3. Лещенко О.А., Корчагина Е.В. Современные методики оценки 
эффективности деятельности компаний в области КСО // Менедж-
мент в России и за рубежом. 2014 . № 1. С. 11–18.

4. Официальный сайт АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова». 
URL: www.aviaavtomatika.ru.

5. Официальный сайт ОАО «Банк ВТБ». URL: www.vtb.ru.
6. Официальный сайт ОАО «Михайловский ГОК». Горнорудный 

сегмент. URL: www.metalloinvest.com/business/mining-segment/
mgok/.

7. Официальный сайт ОАО «Сбербанк». Раздел «Частным клиен-
там». URL: www.sberbank.ru/ru/person.

8. Садреева Э.Ф. Специфика становления корпоративной со-
циальной ответственности (КСО) в РФ и ее регионах // Вестник Ка-
занского государственного финансово-экономического института. 
2010. № 4. С. 82–85.

9. Среднерусский экономический форум. URL: www.sef-kursk.
ru/2012/enterprises.pdf.

10. Ходыревская В.Н. Стратегическое управление предприятием 
// Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. 
2012. № 6. С. 119–135.

11. Чулакова А.Л. Управление корпоративной социальной ответ-
ственностью градообразующих предприятий: дис. ... канд. экон. наук. 
Курск: Юго-Западный государственный университет, 2014.

References

1. Dokholyan S.B. Analiz sotsial’noy otvetstvennosti biznesa v 
Rossii [The analysis of social responsibility of business in Russia]. 
Regional’nye problemy preobrazovaniya ekonomiki – Regional prob-
lems of transforming the economy, 2014, no. 4, pp. 41–46.

2. Kuznetsova D.S., Lebedeva D.A. Ugrozy bezopasnosti organizatsii, 
svyazannye s korporativnoy sotsial’noy otvetstvennost’yu [Threats to an 
organization’s safety related to corporate cosial responsibility]. Uprav-
lenie korporativnoy kul’turoy – Management of Corporate Culture, 2014, 
no. 1, pp. 50–53.

3. Leshchenko O.A., Korchagina Ye.V. Sovremennye metodiki otsenki 
effektivnosti deyatel’nosti kompaniy v oblasti KSO [The modern methods 
to assess the effectiveness of companies’ activity in the sphere of CSR]. 
Menedzhment v Rossii i za rubezhom – Management in Russia and Abroad, 
2014, no 1, pp. 11–18.

4. Official website of AO Aviaavtomatika named after V.V. Tarasov. 
Available at: www.aviaavtomatika.ru.

5. Official website of OAO VTB Bank. Available at: www.vtb.ru.
6. Official website of OAO Mikhaylovskiy GOK. Sector of iron ore min-

ing. Available at: www.metalloinvest.com/business/mining-segment/
mgok/.

7. Official website of OAO Sberbank. Section “For private customers” 
Available at: www.sberbank.ru/ru/person.

8. Sadreeva Ye.F. Spetsifika stanovleniya korporativnoy sotsial’noy 
otvetstvennosti (KSO) v RF i ee regionakh [The spesifics of formation of 
CSR in Russia and its regions]. Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo 
finansovo-ekonomicheskogo instituta – Vestnik of Kazan State Institute 
of Finance and Economics, 2010, no. 4, pp. 82–85.

9. Central Russian Economic Forum. Available at: www.sef-kursk.
ru/2012/enterprises.pdf.

10. Khodyrevskaya V.N. Strategicheskoe upravlenie predpriyatiem 
[Strategic enterprises management]. Teoreticheskie i prikladnye voprosy 
ekonomiki i sfery uslug – Theoretical and Applied Issues of Economics and 
Service Sector, 2012, no. 6, pp. 119–135.

11. Chulakova A.L. Upravlenie korporativnoy sotsial’noy 
otvetstvennost’yu gradoobrazuyushchikh predpriyatiy. Dis. kand. ekon. 
nauk. [Managing corporate social responsibility of core enterprises. 
Cand. econ. sci. diss.]. Kursk, Yugo-Zapadnyy gosudarstvennyy univer-
sitet Publ., 2014.



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 №

 5
/5

7/
 2

0
1

5
8 Тема номера ЭКОНОМИКА КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА

БАЙМУХАМЕДОВА Айжан Маликовна 
Магистр, преподаватель кафедры 
менеджмента

Казахстанский институт менеджмента,
экономики и прогнозирования
050010, Республика Казахстан, 
г. Алматы, пр. Абая, 4
Тел.: (727) 270-43-20
E-mail: djanin50@mail.ru 

БАЙМУХАМЕДОВА 
Гульзада Сейдувалиевна 
Кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики и управления

Костанайский социально-технический 
университет имени академика 
З. Алдамжара
110010, Республика Казахстан, 
г. Костанай, ул. Герцена, 27
Тел.: (714) 255-26-44
E-mail: gulzada48@mail.ru 

Раскрытие  
корпоративной информации: 
преимущества и недостатки

В настоящее время растущий инте-
рес к раскрытию корпоративной 

информации наблюдается как среди те-
оретиков, так и среди практиков. После 
краха фондового рынка в 1929  г. зако-
нодательные меры в этой области были 
направлены на ограничение свободы 
компаний в предоставлении внутренних 
данных участникам рынка акционерно-
го капитала. Эти меры распространя-
лись на своевременность и глубину рас-
крытия информации, а также ее состав 
и форму [26].

Одной из главных целей раскрытия 
финансовой отчетности является предо-
ставление необходимых данных об эко-
номическом и финансовом состоянии 
компании всем заинтересованным ли-
цам. Тем не менее многочисленные бух-
галтерские скандалы с Enron, WorldCom, 
Global Crossing, Xerox, Adelphia, Parmalat, 
Lucent, Tyco и  др. поколебали уверен-
ность общественности в достоверности 
финансовых отчетов. Упомянутые мо-
шенничества рассматривались как дока-
зательство несостоятельности основных 
моделей корпоративного управления, а 
также свидетельствовали о пагубности 
недостаточного раскрытия информации. 
Для недопущения повторения подобных 
ситуаций в законодательство Европы 
и США были внесены значительные из-
менения: внедрялись новые механизмы 
управления, ужесточались требования к 
объему и контролю над содержапнием 
раскрываемой информацией, главным 
образом посредством закона Сарбейнза–
Оксли, принятого в США в 2002 г.

Существует мнение, что скудность 
раскрываемых показателей лежала в ос-
нове кризиса 2008 г., а их непрозрачность 
сказывалась на всех инвестиционных 
банках [8]. С самого начала кризиса по-
вышение прозрачности рассматривалось 
как одна из главных составляющих улуч-
шенного финансового регулирования. 
С этой целью расследовались случаи мо-
шенничеств и манипуляций информаци-
ей за счет сложности структурированных 
продуктов, перепродаваемых на рынке. 
Кроме того, мандат нового Совета по фи-

Ключевые слова

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

нансовой стабильности, созданного стра-
нами Большой двадцатки в апреле 2009 г., 
содержит требование для его членов по 
обеспечению прозрачности финансового 
сектора.

Таким образом, информационная 
асимметрия между фирмой или банком 
и третьей стороной, будь то инвесторы, 
кредиторы, сотрудники или государ-
ственные органы, может считаться одним 
из основных виновников финансово-
экономических кризисов и главной при-
чиной опасений всех действующих лиц. 
Раскрытие информации, добровольное 
или обязательное, способно оказать по-
ложительное влияние на сглаживание 
информационной асимметрии, организа-
цию действенного контроля над менед-
жерами и восстановление эффективного 
управления. В целом, хотя проблема не 
нова, кризис определил прозрачность, а 
следовательно и раскрытие информации, 
в качестве основных методов решения.

Проблемы информационной асим-
метрии уже давно обсуждаются в лите-
ратуре, в частности по корпоративным 
финансам [2; 15]. Данная асимметрия 
противопоставляет менеджеров акци-
онерам. В более широком смысле это 
противостояние между инсайдерами 
(менеджеры и мажоритарные акционе-
ры) с одной стороны и аутсайдерами 
(миноритарные акционеры, кредиторы) 
– с  другой. К аутсайдерам можно также 
отнести регулирующие органы, лиц и 
организации, чья деятельность связана с 
обработкой информации – финансовых 
аналитиков, рейтинговые агентства. Раз-
граничивая собственность на капитал и 
надзор, информационная асимметрия 
поднимает проблему контроля акционе-
ров над действиями менеджеров.

Таким образом, целью данной статьи 
является обзор литературы по теме рас-
крытия корпоративной информации и 
систематизация основных выводов, най-
денных в этих источниках. Авторы сфоку-
сировали свое внимание на свежих эмпи-
рических материалах, дискутирующих о 
последствиях раскрытия внутренних све-
дений на финансовых рынках. Нами пе-

JEL classification

G30, G32

Аннотация

Статья представляет собой критический об-
зор литературы по раскрытию корпоративной 
информации с последующей систематизацией 
выводов, найденных в данных источниках. Дано 
определение понятия «раскрытие информации»; 
выделены его основные категории. Авторами 
проанализированы преимущества и недостатки 
раскрытия компаниями внутренних данных, а так-
же его последствия как для самой организации, 
так и для всех заинтересованных лиц. Обобщены 
выводы о влиянии раскрытия корпоративных све-
дений на финансовых рынках. Отмечено, что, не-
смотря на привлекательность открытого доступа 
к данным компании, негативные стороны данной 
практики способны заметно снизить ее преиму-
щества. 



U
PR

AVLEN
ETS №

 5/57/ 2
0

1
5

The Issue Subject 9CORPORATE SECTOR ECONOMICS

Сorporate Disclosure: 
A Review of  
Its Benefits and Costs

The significance of corporate 
disclosure practices has been of 

growing interest both in theory and in 
practice. Since the stock market collapse 
in 1929, regulatory efforts have pointed in 
the direction of limiting the firm’s decision 
in settling the timeliness, scope, content 
and form of disclosure provided to equity 
capital market participants and others [26].

One of the main objectives of the dis-
closure of financial statements is to inform 
internal and external users on the economic 
and financial situation of an organization. 
However, famous fraud scandals (Enron, 
WorldCom, Global Crossing, Xerox, Adel-
phia, Parmalat, Lucent, Tyco, etc.) have erod-
ed public confidence in financial reporting. 
These malpractices have been considered 
as proof of the failure of the prevailing mod-
els of corporate governance, and of the 
dangers of a lack of disclosure. Since then, 
regulation in Europe and across the Atlan-
tic has responded by attempting to impose 
new mechanisms of governance and by re-
questing from firms more information obli-
gations, and better controls of information, 
notably through the Sarbanes-Oxley Act in 
2002 in the United States.

Lack of disclosure is once again consid-
ered as lying at the heart of the crisisof 2008, 
with opacity affecting all investment banks 
[8]. And, from the very beginning of the cri-
sis, increased transparency has been seen as 
one of the main elements of an improved 
financial regulation. The manipulation of 
information, via the complexity of struc-
tured products resold in the markets, and 
plain fraud, are again being investigated. 
Moreover, the mandate of the new Financial 
Stability Board, created by G20 countries in 
April 2009, contains a requirement for its 
members to maintain the transparency of 
the financial sector.

Information asymmetry between the 
firm or the bank and third parties, whether 
these are investors, creditors, employees 
or the public authorities, can thus safely be 
considered as one of the main culprits of 
financial and economic crises and, as such, 
lies at the heart of actors’ concerns. Dis-
closure, whether voluntary or mandatory, 

would have the virtue of reducing infor-
mation asymmetries and of allowing effec-
tive control of managers, and reestablish-
ing good governance. In sum, though the 
problem is not new, the current crisis has 
installed transparency, and thus disclosure, 
as a one of major solution. 

The problems of information asym-
metry have long been highlighted in the 
literature, in particular in the corporate fi-
nance literature [2; 15]. These information 
asymmetries oppose the manager and the 
shareholders, or, following a broader view, 
they oppose on the one hand those who 
are commonly called insiders (managers 
and majority shareholders) and, on the oth-
er hand, the outsiders (minority sharehold-
ers, creditors, and other stakeholders). One 
could also include the regulatory authorities 
among these outsiders, as well as informa-
tion professionals – the rating agencies and 
financial analysts. As part of a separation be-
tween the ownership of capital and control, 
information asymmetries pose the problem 
of the ex post control of the choices of man-
agers by shareholders.

The objective of this article is thus to 
organize this new literature and review its 
main conclusions. We focus on the recent 
empirical literature considering the conse-
quences of corporate disclosure on financial 
markets. We present the benefits of disclo-
sure, but we focus on the costs of disclosure 
to point out that, even if disclosure brings 
benefits, its costs should induce one to be 
careful of too much disclosure. Not only has 
disclosure drawbacks per se (i.e., transpar-
ency is not always intrinsically desirable), 
but it also appears that other drawbacks can 
be generated by an imperfect design of the 
regulation on disclosure.

DEFINING CORPORATE DISCLOSURE
Corporate disclosure can be defined as 

the communication of information by peo-
ple inside the public firms towards people 
outside. The main aim of corporate disclo-
sure is “to communicate firm performance 
and governance to outside investors” [12]. It 
includes everything contained in the com-
pany’s annual report, interim report, infor-
mation announcements, general meeting, 
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Abstract

The article represents a critical review of the 
literature on corporate disclosure, followed by the 
systematization of the conclusions found in these 
resources. The definition of the term corporate dis-
closure is given; its main categories are identified. 
The authors have analyzed the advantages and 
disadvantages of disclosing internal data and its im-
plications for both the organization and stakehold-
ers. The conclusions about the impact of corporate 
disclosure in the financial market are generalized. It 
is specified that, despite the advantages of open ac-
cess to company data, the negative aspects of this 
practice can reduce its benefits significantly.
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речислены выгоды свободного доступа 
к данным, хотя особый упор был сделан 
на издержках раскрытия. Этим мы под-
черкиваем, что одновременно с преиму-
ществами у информационной открытости 
есть и серьезные издержки, с  которыми 
может столкнуться компания в случае 
предоставления излишней глубины до-
ступа. Процесс раскрытия как таковой 
обладает некоторыми недостатками, но 
несовершенство законодательного регу-
лирования данной сферы создает допол-
нительные трудности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
«РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ»
Под раскрытием корпоративной 

информации понимается передача вну-
тренних сведений компании ее сотрудни-
ками широкому кругу лиц. Главная цель 
данной практики – обеспечить доступ-
ность необходимых данных о положении 
дел компании для внешних инвесторов 
[12]. Состав раскрываемой информации 
включает в себя материалы годового и 
промежуточных отчетов, информацион-
ные объявления, решения общего собра-
ния, пресс-релизы, журнальные и газет-
ные статьи. В последнее время заметно 
возросла роль Интернета как средства 
коммуникации. Под уровенем раскры-
тия понимается количество информации, 
предоставляемое компанией широкой 
общественности. С помощью публичных 
форм раскрытия компании доводят дан-
ную информацию до сведения всех заин-
тересованных лиц.

Раскрытие информации можно разде-
лить на две основные категории – обяза-
тельное и добровольное. Обязательное 
раскрытие обусловлено требованиями 
норм законодательства, правилами про-
фессиональной деятельности в форме 
стандартов, а также правилами листин-
га на фондовых биржах. Добровольное 
раскрытие – это любая дополнительная 
информация, предоставленная сверх 
объема, предписанного органами регу-
лирования.

Компания может повысить уровень 
своей прозрачности несколькими спо-
собами. Первый – увеличить объем рас-
крываемых сведений. Например, предо-
ставить в свободный доступ полугодовой 
отчет и отчет о проведенных мероприя-
тиях, публиковать подробные ежеквар-
тальные доклады, включая финансовую 
информацию, например, отчеты о дохо-
дах и прибылях.

Второй способ – увеличить частоту 
обнародования данных. В этом случае со-
трудники компании могут давать больше 

интервью или организовывать регуляр-
ные встречи с финансовыми аналитика-
ми. Третий способ – упростить доступ к 
информации, опубликовав ее на сайте 
компании и транслируя в новостных 
лентах. И наконец, четвертый способ – 
повысить качество предоставляемых 
сведений путем совершенствования вну-
треннего и внешнего контроля, как того 
требует закон Сарбейнза–Оксли. Важную 
роль играют стандарты бухгалтерского 
учета.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАСКРЫТИЯ 
ИНФОРМАЦИИ
В этом разделе мы поясним, поче-

му практика раскрытия информации 
востребована частными лицами и госу-
дарственными органами власти. Какие 
преимущества получают акционеры от 
доступа к корпоративным данным? Каков 
потенциальный вклад информационной 
прозрачности компаний в общественное 
благосостояние?

Раскрытие – проводится ли оно по 
требованиям законодательства или по 
желанию самой компании – приносит 
выгоды акционерам в том случае, если 
создает стоимость. Для этого существует 
несколько механизмов.

Согласно большинству исследований 
положительная динамика в раскрытии 
информации создает стоимость для ак-
ционеров. Данное утверждение верно 
вне зависимости от используемого мето-
да повышения прозрачности. Например, 
Гончаров и соавторы в своей работе по-
казывают, что в течение года выше коти-
руются акции тех немецких компаний, 
которые аккуратно соблюдают законо-
дательные нормы в области раскрытия 
информации [11]. По мнению Пателя и 
Далласа, прозрачность компании (из-
меренная по системе балльной оценки 
агентства Standard & Poor’s) повышает 
отношение рыночной цены акции к ее ба-
лансовой учетной стоимости [23].

Раскрытие информации также соз-
дает акционерную стоимость, позволяя 
компании снизить затраты на свой капи-
тал. Многие исследования подтверждают 
это положительное влияние (см., напри-
мер, [3; 4; 7; 10; 20]).

И наконец, компания может получить 
выгоду от раскрытия внутренней инфор-
мации путем дополнительных инвести-
ций. Согласно исследованию Хураны и 
соавторов, чем выше прозрачность ком-
пании, тем большая доля ее роста будет 
финансироваться за счет внешних источ-
ников [17]. Основная идея заключается в 
том, что открытый доступ к данным упро-

щает внешнее финансирование, поток 
инвестиций и рост.

В целом отметим, что практика рас-
крытия информации может иметь поло-
жительный эффект для акционеров.

Первый механизм связан с информа-
цией, которой располагают третьи лица. 
Одним из главных результатов доступ-
ности сведений о компании является 
сглаживание информационной асимме-
трии, которая царит среди инвесторов. 
Посредством так называемого инфор-
мированного трейдинга эта асимметрия 
позволяет осведомленным игрокам 
получать прибыль в ущерб тех инвесто-
ров, которые данной информацией не 
обладают. Как следствие, маркет-мейке-
ры увеличивают разницу между курсами 
продавца и покупателя, чтобы защитить 
себя от информированного трейдинга. 
Таким образом, можно говорить о по-
ложительном влиянии раскрытия кор-
поративной информации, если оно (рас-
крытие) уменьшает спред между ценами 
продавца и покупателя. Это свидетель-
ствует о снижении стоимости капитала, 
что выгодно для компании.

Широта сведений о состоянии ком-
пании положительным образом сказы-
ваются на объективности инвесторов на 
финансовом рынке. Чем выше прозрач-
ность фирмы, тем большее количество 
участников рынка обладает конкретной 
информацией относительно ее акций. Та-
ким образом, ценовые колебания на ак-
ции в меньшей степени зависят от общей 
тенденции на рынке, а больше обуслов-
лены деятельностью самой фирмы. Как 
следствие, снижаются систематический 
(рыночный) риск и стоимость капитала. 
Патель и Даллас эмпирически подтвер-
дили данную закономерность: компания 
с большей информационной прозрачно-
стью получает преимущество от сниже-
ния бета-коэффициента [23]. Ферелл [9] и 
Ламберт [18] в своих исследованиях также 
подтвердили, что раскрытие информации 
снижает волатильность прибыли.

Падение стоимости капитала также 
объясняется вторым механизмом – ро-
стом ликвидности акций. Информиро-
ванный трейдинг порождает сильные 
колебания цен на акции, однако если 
информация общедоступна и известна 
большому количеству участников рынка, 
изменения цены сглаживаются и рынок 
становится более ликвидным. Даймонд 
и Верричия продемонстрировали тео-
ретически, что более высокая степень 
раскрытия уменьшает информационную 
асимметрию и объем информированно-
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press releases, magazine stories, and news-
papers. Recently, the Internet has become 
an additional medium of communication. 
The ‘level of disclosure’ refers to the quantity 
of information disclosed by the firm to the 
public. Disclosure of information is publicly 
communicated by companies to various 
user groups who have an interest in the 
business.

Corporate disclosure can be divided into 
two broad categories, mandatory disclosure 
and voluntary disclosure. Mandatory dis-
closure is information revealed in the fulfill-
ment of disclosure requirements of statute 
in the form of laws, professional regulations 
in the form of standards and the listing rules 
of stock exchanges. Voluntary disclosure is 
any information revealed in excess of man-
datory disclosure.

A firm can increase its level of disclo-
sure in different ways. First, the quantity of 
information disclosed may be higher. For 
instance, a biannual financial report and 
activity report, and detailed quarterly pub-
lications, including financial information,  
e.g. the revenue and the earnings.

Second, the disclosure may be more fre-
quent. For example the manager may de-
cide to give more interviews or to organize 
meetings with financial analysts. Third, the 
information disclosed may be more easily 
available on the company website and on 
all the media. Finally, the quality of the in-
formation disclosed may be enhanced. The 
quality of disclosure can be improved by a 
better internal control or external control, 
as required by the Sarbanes Oxley Act. The 
accounting standards play an important 
role. 

BENEFITS OF DISCLOSURE
In this section, we examine why disclo-

sure is currently desired by private actors 
and public authorities. What are the ex-
pected benefits for shareholders? What are 
its potential contributions to social welfare?

Disclosure, whether it is imposed on the 
firm by regulation or supplied voluntarily 
by the firm, is beneficial for shareholders if 
it creates value. This can come through sev-
eral mechanisms.

Most of the studies show that the in-
crease in disclosure creates value for share-
holders. This is true whatever the way disclo-
sure is enhanced. For instance, Goncharov 
and et al. [11] show that German firms that 
comply with the regulation relating to dis-
closure enjoy a higher share price, over a 
period of a year. Patel and Dallas [23] show 
that a firm’s disclosure (measured by Stand-
ard & Poor’s transparency score) increases 
the price to book ratio. 

Disclosure also creates shareholder val-
ue by allowing a firm to reduce the cost of 
its capital. The majority of the studies show 
this positive impact (see [3; 4; 7; 10; 20]). 

Finally, a firm can gain from its own dis-
closure by the additional investments that 
it may be able to implement. Khurana et al. 
[17] show that the more transparent a firm 
is, the higher the part of a firm growth that 
is financed externally will be. The underlying 
idea is that disclosure facilitates external fi-
nancing, investments and growth. 

To sum up, it seems that disclosure can 
actually have positive effects for share-
holders.

The first mechanism relates to the in-
formation held by third parties, whether it 
is favorable or not. One of the first effects 
of better information is the reduction in in-
formation asymmetry that prevails among 
investors. This asymmetry allows informed 
agents to make profits to the detriment of 
uninformed agents, through what is known 
as informed trading. As a consequence, 
market makers increase their bid-ask spread 
to protect themselves from informed trad-
ing. The success of disclosure can thus be 
claimed if it reduces the bid-ask spread, as 
this means a reduction of the cost of capital, 
which is beneficial to the firm.

Enhancing the information received 
by investors in the financial market allows 
them to improve the quality of their expec-
tations. The more transparent a firm is, the 
more actors in the market get information 
that is specific to the share. Variations of the 
price of the share thus depend less on the 
general market trend, and more on reasons 
related to the firm. Thus, the systematic risk 
decreases, and the cost of capital is lower. 
This has been empirically verified, notably 
by Patel and Dallas [23]: a more transparent 
firm benefits from a reduction in its beta. 
Ferrell [9] and Lambert et al. [18] also show 
that disclosure leads to a reduction in the 
volatility of returns.

The fall in the cost of capital is also ex-
plained by a second mechanism, namely 
increased share liquidity. Informed trading 
produces a strong variation in the share 
price whereas, if information is diffuse, the 
price variations should be smoothed out, 
and the market will be more liquid. Diamond 
and Verrecchia [6] theoretically demon-
strate that an increased degree of disclosure 
reduces information asymmetries and the 
volume of informed trading. So, disclosure 
increases liquidity, and attracts investors to 
the market. The market makers will there-
fore increase the price at which they offer 
the share, which leads to a fall in the cost 
of capital. Coates [5] puts forward another 

argument when looking at the Sarbanes-
Oxley Act, namely the role played by confi-
dence: if disclosure regulation allows fraud 
to be reduced, investors feel more confident 
and become more numerous. The market 
becomes more liquid, which is expressed 
by a greater depth and by a reduced bid-ask 
spread. The cost of capital thus declines.

A third mechanism comes through 
improvements in corporate governance. 
Hermalin and Weisbach [13], for example, 
emphasize a better control of the executive 
management by the board, while Lambert 
et al. [18] insist on better decisions taken 
by managers, with the due consequences 
on the cost of capital, if only through a re-
duction of the private profits extracted by 
managers. The correlation between the 
company’s cash flows and those of other 
firms (correlation caused in particular by 
attempts at concealment) is therefore re-
duced, and the market risk of the share and 
therefore the company’s cost of capital are 
lower. 

Agency theory (see [15; 16]) posits dis-
closure as a mechanism which decreases 
agency costs, for example, by producing 
accounting reports and increasing the 
amount of information contained in these 
reports [21; 22]. Disclosure is a mechanism 
to persuade shareholders and other parties 
that the company is being properly man-
aged and is accountable to them. It is also a 
mechanism to reduce investors’ uncertainty. 
In other words, disclosure increases the con-
fidence of shareholders, and hence reduces 
information asymmetry.

Agency theory predicts that some annu-
al reports’ disclosure may provide a mecha-
nism of reducing shareholder monitoring 
costs and also ease the moral hazard prob-
lem [25]. Disclosure plays a device in reduc-
ing the adverse effects to moral hazard and 
adverse selection implications.

COSTS OF DISCLOSURE
The question is the following (see [1]): 

if disclosure is so positive, why do firms not 
engage in it always spontaneously? The 
sheer fact that firms have been forced to 
reveal information by one (or more) specific 
pieces of legislation is in itself revealing and 
allows us to think that disclosure leads to 
costs that the political decision-makers are 
more or less ready to impose on their firms 
(without ignoring the fact that through 
lobbying these can make known their  
(in)ability to bear these costs). The very cost 
of producing and disseminating informa-
tion cannot be ignored. Even if the perma-
nence of the legal obligation allows proce-
dures to be standardized and economies of 
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го трейдинга [6]. Таким образом, инфор-
мационная прозрачность благотворным 
образом сказывается на ликвидности и 
привлекает инвесторов на рынок. Вслед-
ствие этого маркет-мейкеры повышают 
цену, по которой они предлагают акции, 
что ведет к падению стоимости капи-
тала. В  2007  г., основываясь на законе 
Сарбейнза–Оксли, Коутс выдвинул до-
полнительный аргумент, а именно, уве-
ренность инвесторов и ее значение: если 
законодательное регулирование прак-
тики раскрытия информации позволяет 
эффективно предотвращать мошенниче-
ства, это положительно сказывается на 
уверенности инвесторов и ведет к росту 
их числа [5]. Повышается уровень лик-
видности рынка, что выражается в умень-
шении спреда между курсами продавца 
и покупателя. Соответственно, снижается 
стоимость капитала.

Третий механизм заключается в со-
вершенствовании  корпоративного 
управ ления. Так, Эрмалин и Вайсбах под-
черкивают необходимость повышенного 
контроля совета директоров над испол-
нительным руководством [13]. В свою 
очередь, Ламберт и соавторы уделяют 
внимание качеству решений, принима-
емых менеджерами [18]. Обдуманные и 
взвешенные решения оказывают влия-
ние на стоимость капитала. По их мне-
нию, уменьшая объем личных доходов, 
менеджеры обеспечивают часть денеж-
ных потоков. Поэтому корреляция между 
потоками денежных средств отдельно 
взятой организации и потоками других 
компаний снижается (корреляция, в част-
ности, вызвана попытками сокрытия). 
Акции бета, а следовательно, и стоимость 
капитала компании падают.

В теории агентских отношений 
(см.,  например, [15; 16]), практика рас-
крытия информации выступает меха-
низмом, снижающим агентские затраты 
посредством, например, составления 
бухгалтерских отчетов и публикации в 
них более полных сведений [21; 22]. Рас-
крытие корпоративной информации 
– способ убедить акционеров и осталь-
ных заинтересованных лиц в наличии у 
компании эффективного управления и 
ее открытости. Это также метод борьбы с 
неопределенностью инвесторов. Иными 
словами, информационная прозрачность 
повышает уверенность акционеров и, как 
результат, сглаживает информационную 
асимметрию.

По предположению сторонников 
агентской теории, раскрытие нескольких 
годовых отчетов может служить меха-
низмом снижения затрат акционеров на 

мониторинг, а также облегчить пробле-
му морального риска [25]. Помимо этого, 
публикация корпоративных сведений 
уменьшает вероятность возникновения 
морального риска и проблемы выбора.

ИЗДЕРЖКИ РАСКРЫТИЯ
Вопрос заключается в следующем 

(см.  [1]): если раскрытие информации 
дает столько преимуществ, почему ком-
пании не применяют данную практику 
добровольно? Сам факт того, что они 
вынуждены раскрывать внутреннюю ин-
формацию при соблюдении требований 
одного (или нескольких) узконаправлен-
ных законодательных актов, наводит на 
мысль, что раскрытие сведений сопря-
жено с затратами, которые политические 
руководители до определенной степени 
готовы возложить на компании (не иг-
норируя тот факт, что лоббирование мо-
жет сделать явной их способность или 
неспособность понести эти издержки). 
К тому же нельзя не учитывать стоимость 
сбора и распространения информации. 
Даже если неизменность правовых обя-
зательств позволяет стандартизировать 
процедуры и использовать экономию от 
масштаба, прямые затраты на раскры-
тие информации сохраняют свою значи-
мость.

Представляет некоторую сложность 
определение оптимальных правил рас-
крытия данных. Предпочтительно, что-
бы регулирование было адаптировано 
к характеристикам фирмы – ее размеру, 
роли на рынке и т.д. Существующие нор-
мы должны привлекать фирмы и капитал 
на рынки, для которых они установлены. 
Очевидно, что это условие затрудняет 
не только их определение, но также и 
порядок применения. Таким образом, 
регулирование практики раскрытия 
информации может создать недобросо-
вестную конкуренцию и способствовать 
захвату регулятора. Прежде всего, пра-
вила обеспечения прозрачности, вероят-
но, применимы не для всех компаний, на 
которые они распространяются, что усу-
губляет проблему добросовестной кон-
куренции. В этом плане закон Сарбейнза–
Оксли представляет собой подходящую 
опорную базу для аналитиков. Резуль-
таты его реализации свидетельствуют, 
что малые и средние предприятия несут 
повышенные издержки по обеспечению 
информационной прозрачности ввиду 
фиксированных сумм, затрачиваемых на 
исполнение необходимых процедур и 
обеспечение публикаций, требуемых по 
данному закону [14].

Таким образом, затраты на раскрытие 
информации характеризуются не только 

высокой стоимостью, но и неравномер-
ным распределением, так как небольшие 
компании и отдельные секторы рынка в 
силу специфики своей деятельности вы-
нуждены нести расходы в большем объ-
еме. Очевидно, что подход «всех под одну 
гребенку» здесь не работает.

Потенциальные издержки раскры-
тия данных с точки зрения управления 
и принятия менеджерских решений так-
же принимались во внимание. С одной 
стороны, дополнительное время, затра-
ченное менеджерами и их командами на 
сбор исчерпывающей информации или 
проверку ее достоверности, ведет к воз-
никновению альтернативных издержек. 
Расходы на управление, обусловленные 
ростом правовых обязательств по рас-
крытию информации, могут выйти дале-
ко за рамки, установленные Коутсом [5]. 
Проанализировав результаты введения 
закона Сарбейнза–Оксли, Лейц и соавто-
ры обнаружили, что размер затрат, уста-
новленный данным законом, усиливает 
тенденцию среди менеджеров к сокры-
тию своей деятельности, чтобы защитить 
собственные интересы и снизить внеш-
ний мониторинг, в особенности когда не 
обеспечена надлежащая нормативно-
правовая защита инвесторов [19].

Помимо затрат на организацию, рас-
крытие информации повышает инфор-
мационные издержки. Вопрос состоит в 
том, как информация, полученная инве-
сторами, трансформируется в «полезные 
сведения», т.е. знания, которые можно 
использовать для оценки состояния ком-
пании. Обязательное раскрытие не всег-
да подразумевает передачу ценной ин-
формации третьей стороне. Более того, 
требования к прозрачности компании 
не означают публикацию достоверных 
данных. Как доказал опыт последнего де-
сятилетия, мошенничество было и оста-
ется угрозой, нависающей над головами 
инвесторов. Ссылаясь на бухгалтерские 
скандалы, произошедшие в США в этот 
период, Резайи провел анализ причин, 
способов и последствий распростране-
ния сфальсифицированных отчетных до-
кументов, которые в большинстве своем 
были возможны только при условии сго-
вора ведущих менеджеров с аудиторами 
(ярким примером является дело «Эн-
рон») [24].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье авторы преследова-

ли цель обобщить выводы, сделанные в 
литературных источниках, о влиянии и 
последствиях раскрытия корпоративной 
информации на финансовых рынках. От-
дельного упоминания заслуживают два 
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scale to be achieved, the direct cost of dis-
closure remains a factor.

It is difficult to formulate optimal rules 
on disclosure. Ideally, the regulation should 
be adapted to the firms’ characteristics  
(i.e. size, membership of a sector and so on). 
Existing rules should attract firms and capi-
tal to the markets for which these rules are 
set out, a condition that obviously hampers 
formulation of rules and their application. 
So, disclosure regulation can create unfair 
competition and regulatory capture. First, 
disclosure rules are probably not appropri-
ate for all the companies that they cover, 
which increases their problematic nature as 
regards fair competition. Implementation 
of the Sarbanes–Oxley Act provides a use-
ful point of reference for analysts, and the 
results converge to estimate that the cost of 
disclosure falls more than proportionally on 
small and medium-sized enterprises, in view 
of the fixed costs to be borne to implement 
the procedures and publications required 
by the act [14].

The costs of disclosure are therefore not 
only high, but they are unequally distrib-
uted because the smallest firms, and some 
sectors of activity, bear the costs more heav-
ily. The “one size fits all” approach is prob-
ably deficient.

The potential costs of disclosure in terms 
of governance and managerial behavior 
are also being taken into consideration in 
discussions. Opportunity costs are gener-
ated because of the additional time spent 
by managers and their teams on producing 
more information or information of better 
quality. The costs of governance linked to 
the increase in legal obligations on disclo-
sure can go well beyond those identified by 
Coates [5]. Leuz et al. [19] draw on a study 
analyzing the effects of the Sarbanes-Oxley 
Act, demonstrating that the cost resulting 
from it increases the tendency of manag-
ers to make their activities opaque in order 
to protect their private gains and to reduce 
external monitoring, in particular when the 
legal and regulatory protection of investors 
and managers is weak.

As well as the costs of establishing 
disclosure, disclosure also raises informa-
tional costs, which are probably even more 
problematic with regard to the objective. 
The question here is about how the infor-
mation received by the investor is trans-
formed into usable knowledge, that is, 
knowledge that can be used to value the 
firm. The mandatory disclosure does not 
necessarily require that the firms give the 
useful information to third parties. Disclos-
ing information does not mean disclosing 
true information. Fraud remains a threat 
that hangs over investors, as experiences 
of the last decade have shown. Referring 
to US cases of frauds in this period, Rezaee 
[24] analyses the reasons, the means and 
the consequences of communicating falsi-
fied accounting documents, which in the 
huge majority of cases requires the collu-
sion of leading managers and auditors (En-
ron being the prime example).

CONCLUSION
The aim of this article was to summarize 

the lessons from an expanding literature on 
the consequences of corporate disclosure 
on financial markets. Two major conclusions 
emerge. Firstly, and contrary to the G20 pro-
fessed confidence on the global benefits 
of transparency and disclosure, it should 
now be clear to the reader that, even for 
shareholders, negative elements restrict the 
benefits of disclosure. Setting up disclosure 
is costly, because to produce, certify and 
circulate information comes at a cost. Fur-
thermore, small firms are probably suffering 
from a competitive disadvantage when it 
comes to implementing disclosure regula-
tions. Finally, if the company becomes trans-
parent, managers lose private benefits. They 
will therefore develop strategies to keep 
part of the benefits in spite of everything, 
making their activities opaque. In the end, 
thus, one can, at best, conclude ambigu-
ously in terms of governance and optimality 
of management decisions.

Secondly, the other major conclusion is 
that it is not at all obvious that disclosure, 

whether mandatory or voluntary, actually 
increases the knowledge that economic ac-
tors have of the company. First, being trans-
parent does not necessarily mean provid-
ing information, since third parties are not 
shielded from disclosures of fraudulent in-
formation or the concealment of important 
information. Furthermore, current regula-
tion does not include all the data relating 
to the firm. Second, it is not certain that a 
firm will give investors the information they 
need to take decisions. The company can 
manipulate the information communicated; 
it can deliberately make it more complex, or 
it can make it very extensive and difficult to 
interpret. Transforming information com-
municated by the company into knowledge 
usable by investors requires a great deal of 
work. If disclosure makes this work less prof-
itable for financial analysts and informed 
agents, it is possible that the overall knowl-
edge of the company will be reduced. Final-
ly, as some investors are better than others 
at this processing, disclosure can increase 
the asymmetry of information that exists 
among the different shareholders. What 
will happen if third parties do not have 
more information while companies display 
a policy of disclosure? Investors are victims 
of an illusion of knowledge. They think they 
know the company but this is not the case. 
They will therefore show an excess of self-
confidence when deciding whether to buy 
or sell: they will under-estimate the proba-
bility that they are mistaken. Such behavior, 
far from reducing the instability of financial 
markets, risks increasing information bub-
bles, and may worsen their consequences 
when they burst.

However, the improvement in the qual-
ity of disclosed information, particularly 
thanks to better internal and external con-
trol, and the enhancement of governance 
practices may provide a solution. The poli-
cymakers’ emphasis on transparency thus 
may seem overoptimistic, and at least calls 
for further reflection on how disclosure 
should be required. 
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из них. Прежде всего, теперь читателю 
должно быть понятно, что вопреки мни-
мой уверенности правительств Большой 
двадцатки в глобальных выгодах, при-
обретаемых при раскрытии данных и 
обеспечении прозрачности, негативные 
стороны данной практики способны зна-
чительно снизить ее преимущества даже 
для акционеров. Обеспечение откры-
тости – дорогостоящий процесс в силу 
существенных финансовых затрат на об-
работку, подтверждение и распростра-
нение информации. Более того, очевид-
но, что малые предприятия оказываются 
в невыгодном положении, когда вопрос 
касается соблюдения законодательных 
норм в данной сфере. И наконец, если 
компания становится открытой, это не-
гативным образом влияет на извлечение 
менеджерами личной прибыли. Для со-
хранения части своих привилегий они 
прибегнут ко всем доступным средствам 
и стратегиям для вуалирования своей 
деятельности. Таким образом, нельзя  
прийти к однозначному выводу о роли 
афиширования корпоративной инфор-
мации в управлении и принятии опти-
мальных управленческих решений.

Другой важный вывод заключается 
в следующем: раскрытие внутренних све-

дений, обязательное или добровольное, 
вовсе не означает, что благодаря ему ос-
ведомленность участников рынка о дея-
тельности компании действительно вы-
растет. Во-первых, прозрачность еще не 
подразумевает снабжение информацией, 
так как третьи стороны не застрахованы 
от фальсификации данных или сокрытия 
важных деталей. Кроме того, действую-
щее законодательство распространяется 
не на все корпоративные сведения. Во-
вторых, нет уверенности в том, что инве-
сторам будет предоставлена именно та 
информация, которая требуется для при-
нятия решений. Организация может сво-
бодно манипулировать раскрываемыми 
данными, например, увеличивая их объ-
ем или намеренно усложняя содержание, 
затрудняя тем самым их интерпретацию. 
На то, чтобы трансформировать инфор-
мацию, предоставляемую компанией, 
в полезные для инвесторов сведения, 
требуется много сил и времени. Если дан-
ный процесс не приносит особых выгод 
финансовым аналитикам и агентам, то 
вполне возможно, что общая информи-
рованность о компании на рынке снизит-
ся. И наконец, в силу того что одни инве-
сторы располагают большими ресурсами 
для обработки информации, чем другие, 

раскрытие корпоративных сведений мо-
жет усугубить информационную асимме-
трию, существующую среди акционеров. 
Что же происходит, если для принятия 
решений в арсенале третьих лиц есть 
только официально доступная инфор-
мация? Инвестор становится жертвой 
иллюзии знания. Он полагает, что знает о 
компании всё, но в действительности это 
не так. Именно иллюзия знания становит-
ся причиной излишней самоуверенности 
инвесторов при принятии решений на 
фондовом рынке: они начинают недооце-
нивать вероятность совершения ошибки. 
Подобное поведение явно не способству-
ет стабильности на финансовых рынках, 
порождает информационные пузыри 
и усугубляет их последствия.

Решением данной проблемы может 
стать повышение качества раскрывае-
мой информации, которое обеспечивает-
ся более чутким внутренним и внешним 
контролем. Таким образом, усиленное 
внимание законодательной власти, на-
правленное на обеспечение прозрачно-
сти, может вселять излишний оптимизм, 
в то время как налицо необходимость 
дальнейших изысканий относительно 
требований к раскрытию информации. 
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Аннотация

В статье рассматривается вопрос об управ-
лении цикличностью движения кредитной сферы. 
С учетом того, что современные методы денеж-
но-кредитной политики оказались уязвимыми в 
части противодействия процессу накопления и 
реализации рисков в кредитной сфере, мы об-
ращаемся к исследованию неортодоксальных 
методов управления движением кредитной сфе-
ры – методов административного (директивного) 
управления движением кредита. В частности, на 
основе анализа метода установления лимитов 
кредитования, применяемого в Социалистиче-
ской Республике Вьетнам, и его сравнения с ор-
тодоксальными методами управления кредитной 
сферой мы приходим к выводу о сравнительной 
эффективности данного метода в борьбе с из-
быточной амплитудой кредитных циклов. Однако 
следствием использования данного метода мо-
жет стать сокращение темпов экономического ро-
ста страны и перемещение процесса накопления 
риска в иные сектора кредитной сферы.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОМ

Лимиты кредитования 
как инструмент борьбы 
с кредитной цикличностью: 
опыт Вьетнама

В процессе поиска эффективных 
механизмов управления дви-

жением кредита, циклическим дви-
жением кредитной сферы – процесса 
накопления и реализации внутренних 
противоречий, выражающихся в форме 
увеличения принимаемого кредитного 
риска, расширения его масштаба с по-
следующей реализацией в фазе кризи-
са, в целях сохранения непредвзятой и, 
по возможности, объективной позиции, 
имеет смысл обратиться к исследованию 
модели управления, которая доминиро-
вала в ряде стран на протяжении ХХ века 
и представляет тем самым существенный 
исторический период в развитии мето-
дов и инструментов управления миро-
вой кредитной сферой. 

Отметим, что прямое управление 
кредитом на национальном уровне было 
характерно и распространено во многих 
странах мира. Однако наибольшее раз-
витие такого рода механизм получил в 
странах социалистического лагеря, где 
национальные хозяйственные процессы 
контролировались государством. В  этой 
ситуации справедливо говорить об опы-
те СССР, КНР, а также многих других стран. 
Однако, несмотря на угасание социали-
стического лагеря к концу ХХ столетия, 
его «призрак» до сих пор беспокоит мо-
нетарные власти ряда стран. Так, напри-
мер, режим директивного управления 
кредитом в той или иной форме продол-
жает существовать в Китае, используется 
в Индии в форме установления отраслей 
приоритетного кредитования и режима 
таргетирования просроченной задол-
женности (NPL targeting), хотя все боль-
шее внимание уделяется режиму инфля-
ционного таргетирования; также режим 
лимитирования кредита продолжает су-
ществовать во Вьетнаме [4; 5].

Перечисленные выше формы дирек-
тивного управления кредитом объеди-
няет то, что во всех случаях имеет место 
прямое вмешательство органов государ-
ственной власти в процесс формирова-
ния кредитных соглашений между участ-
никами рынка (за исключением первой 
формы). В каждом случае устанавлива-

ются и (или) накладываются ограниче-
ния на кредитные отношения: либо в 
форме диктата направления движения 
ресурсов, либо в форме установления 
максимальных размеров (потолков) 
портфелей, либо в форме косвенного 
управления качеством кредитного про-
цесса [2].

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КРЕДИТНОЙ СФЕРОЙ
Так, с точки зрения рыночного подхо-

да считается, что изменения в предложе-
нии ресурсов (в том числе и кредитных) 
должны находиться в тесной взаимосвя-
зи со спросом. Другими словами, измене-
ние спроса на кредит должно выступать 
основным фактором изменения пред-
ложения. Тогда в случае установления 
директивным путем границ расширения 
кредитных ресурсов и при условии, что 
данные границы не совпадают с грани-
цами, обусловленными фактическим 
спросом на кредит, теория гласит, что с 
достаточно высокой вероятностью бу-
дут иметь место два эффекта: во-первых, 
норма рационирования кредита на ад-
министративно регулируемом рынке во 
много раз будет превышать норму раци-
онирования на рынке свободном от пря-
мого вмешательства; во-вторых, ответом 
на ограничение станет появление новых 
форм рынков кредита, преимуществен-
но неформальных, где вытесненный 
неудовлетворенный спрос найдет соот-
ветствующее предложение; в-третьих, 
искусственное сжатие рынка кредитных 
ресурсов будет способствовать лишь 
снижению темпов экономического ро-
ста и снижению налоговых поступлений 
в бюджет страны [1].

Таким образом, считается, что адми-
нистративное управление кредитом при-
водит к формированию субоптималь-
ного равновесия на формальном рынке 
кредита, в рамках которого равновесный 
объем кредитных отношений находится 
слишком далеко от реального равнове-
сия рынка качественных ссуд.

С другой стороны, формируется со-
вокупность множественных равновесий 
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на рынке неформального кредита, где 
процесс ценообразования (установле-
ние процента по ссудам) носит рыноч-
ный характер и зависит от степени риска 
той или иной ссуды.

Другими словами, в рамках адми-
нистративного ограничения рыночных 
процессов соотношения качественного 
и некачественного спроса на кредит с 
предложением ресурсов путем прямого 
отсекания части потенциально качествен-
ного спроса на кредит происходит фор-
мирование ложного, неполного, искус-
ственного равновесия на рынке кредита, 
которое выдается за существенный успех 
в области управления кредитной сферой 
и развитием социальной экономики.

Завершающим теоретический обзор 
штрихом станет упоминание ключевого 
аргумента сторонников данного подхода 
– обеспечение стабильности движения 
(а чаще – развития) кредитной сферы. 
Действительно, в условиях ограничения 
рыночных процессов в кредитной сфе-
ре посредством удовлетворения лишь 
части качественного спроса на кредит 
допускается, что подверженность кре-
дитного рынка негативным явлениям, 
например процессу накопления и реа-
лизации кредитного риска, ничтожна. 
Другими словами, считается, что в усло-
виях существенного урезания объемов 
рынка и сведения кредитных отноше-
ний лишь к тем, которые «обречены на 
успех», проблема цикличности движения 
кредита устраняется. Мы считаем, что на 
самом деле проблема цикличности оста-
ется, так как удовлетворение спроса на 
кредит предприятий, существующих в 
неконкурентной, закрытой среде, носит 
в долгосрочной перспективе рискован-
ный характер. Циклы движения кредита 
номинально удлиняются, происходит 
видимое сокращение их амплитуды, од-
нако процесс накопления противоречий 
продолжается, растягивается, можно 
даже сказать – отсрочивается. При этом 
сам цикл выносится за скобки, но про-
должает существовать в неформальном 
секторе кредита. Формальный же рынок 
кредита получает за счет ограничения 

движение более плавное, более гладкое 
и, кажется, лишенное процесса накопле-
ния противоречий [1].

Однако такое описание циклов 
представляет собой всего-навсего ста-
тистическую иллюзию, лишенную, как 
нам кажется, реалистичного основания. 
Ограничение рынка лишь «качественны-
ми» ссудами неизбежно приведет к его 
сжатию и исчезновению, так как в пого-
не за повышенной нормой дохода сред-
ства начнут перетекать в аналогичные 
по форме, но отличные по содержанию 
неформальные, теневые рынки, в рамках 
которых кредиторы и заемщики могут 
удовлетворить свои амбиции, а вкладчи-
ки получить повышенный доход.

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦИКЛОВ
ДВИЖЕНИЯ КРЕДИТА ВО ВЬЕТНАМЕ
Как мы писали выше, административ-

ные методы управления цикличностью 
движения кредита обладают рядом осо-
бенностей. Так, с одной стороны, можно 
говорить о том, что административные 
методы позволяют справляться с из-
быточностью осцилляций в движении 
кредита, вызывающих к жизни пороч-
ный цикл роста и падения показателей 
просроченной задолженности. С другой 
стороны, можно также допустить, что 
администрирование циклов движения 
кредита является всего лишь иллюзией, 
которая просто вводит запрет на офици-
альном уровне на высокорискованные 
кредитные сделки и вытесняет их в тене-
вой, неформальный сектор экономиче-
ской и кредитной сфер.

Анализ данных положений важен 
для целей аргументации выбора и раз-
работки инструментария управления 
кредитной сферой. Хотя бы потому, что 
на сегодняшний день целостной тео-
рии управления кредитной сферой не 
существует, отдельные предложения 
сгруппированы вокруг ряда субъектов 
регулятивной среды (например, Базель-
ский комитет), теоретические основания 
управления кредитной сферой, равно 
как и их обоснование, напрочь отсутству-
ют, а в некоторых случаях даже противо-
речат сами себе.

Abstract

This article discusses the management of cycli-
cal dynamics of the credit sphere. Considering the 
fact that conventional methods of monetary policy 
proved to be vulnerable to the process of accumula-
tion and realization of risk in the credit sector, we aim 
to study heterodox methods of credit market regula-
tion – administrative (direct) methods of control over 
fluctuations on the credit market. In particular, based 
on the analysis of credit limits used in the Socialist 
Republic of Vietnam, we come to conclusion about 
comparative effectiveness of this method in curbing 
excessive amplitude of the credit cycle. However, the 
price of using this method may be connected with  re-
duction in the rate of economic growth and a shift in 
the accumulation of risk to other areas of the credit 
market.

Keywords

CREDIT RISK

CREDIT CYCLE

LENDING LIMITS

CREDIT MANAGEMENT



U
PR

AVLEN
ETS №

 5/57/ 2
0

1
5

The Issue Subject 17CORPORATE SECTOR ECONOMICS

На этом фоне все отчетливей и гром-
че заявляют о себе неортодоксальные 
методы управления, берущие истоки в 
полузабытой практике социалистическо-
го лагеря. 

Как нам известно, конкретных и хоть 
сколько-нибудь плодотворных научных 
работ в области оценки эффективности 
административных мер управления ам-
плитудой движения кредитной сферы 
(иначе – использования мер админи-
стративного контроля над цикличностью 
движения кредита) не существует1. В этой 
связи мы и ставим перед собой задачу 
проведения анализа их относительной 
эффективности в части управления ам-

1 Основная причина кроется в том, что циклич-
ности движения кредита как основной закономер-
ности его движения не уделялось существенного 
внимания вплоть до конца XX века.

плитудой кредитных циклов, а также обе-
спечения относительной эффективности 
функционирования кредитного рынка 
(учитывая его несовершенство) на при-
мере опыта Вьетнама.

Так, для анализа сравнительной эф-
фективности использования кредитных 
лимитов в целях управления цикличе-
ской амплитудой движения кредита 
мы предлагаем: 1) провести ретроспек-
тивный сравнительный анализ циклов 
движения кредита во Вьетнаме при ис-
пользовании режима таргетирования 
кредита и его отмены; 2) провести срав-
нительный анализ эффективности данно-
го инструмента по отношению к ортодок-
сальным методам денежно-кредитного 
регулирования (на примере Азиатского 
кризиса 1997–1998 гг. и Великой рецес-
сии 2008–2010 гг.).

Достаточно длительная практика ис-
пользования политики лимитирования 
кредитного роста позволит нам опреде-
лить, хотя бы приблизительно, какова его 
роль в обеспечении стабильности дви-
жения кредита как сдерживания ампли-
туды кредитных колебаний от избыточ-
ных значений, а также какова его роль 
в обеспечении хозяйственной системы 
необходимыми кредитными ресурсами 
для поддержания темпов экономическо-
го роста и увеличения благосостояния 
общества.

Так, говоря о вьетнамской экономи-
ке, необходимо выделить три периода, 
в рамках которых имеет смысл прове-
дение исследования (рис. 1). Первый 
период представляет собой использо-
вание директивного механизма управ-
ления кредитом вплоть до кризиса 
1987–1989 гг. (1976–1987 гг.). Второй этап 
включает в себя либерализацию и раз-
витие рынка, переход к двухуровневой 
банковской системе при сохранении ли-
митирования ссудных операций коммер-
ческих банков (1989–1999 гг.) вплоть до 
Азиатского кризиса 1997–1998 гг. Третий 
этап связан с полной либерализацией 
кредитного рынка Вьетнама и отказом от 
системы установления лимитов на ссуд-
ные операции [7].

Первый этап представляет собой яр-
кий пример директивного управления 
кредитом в рамках плановой экономи-
ки. За период с 1976 по 1987 г. среднее 
удельного веса просроченной задолжен-
ности по ссуженным субъектам хозяй-
ствования во Вьетнаме составляло 3–4% 
и оставалось стабильным на протяжении 
данных 11 лет (рис. 2).

Отклонение от среднего представ-
ляет собой диапазон в 0,3–0,5%. Это 
позволяет говорить об относительной 
стабильности и эффективности ссудных 
операций, о доминирующем соблюде-
нии требований законов кредита, равно 
как и о достаточно успешном соблюде-
нии границ кредитования относительно 
других режимов регулирования. Есте-
ственно, нарушение требований зако-
нов кредита и границ кредитования су-
ществует. Однако масштабность данных 
нарушений носит минимальный харак-
тер до кризиса 1987–1989 гг. 

О причинах и предпосылках данного 
кризиса можно сказать следующее: имен-
но накопление противоречий в плановой 
среде, усиление диспропорций, вызы-
ваемых административными методами 
хозяйствования, привели к накоплению 
противоречий в кредитной (и не только) 
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Рис. 1. Циклы движения кредита во Вьетнаме, 1976–1987 гг., %

Источник: расчеты автора по данным Банка Вьетнама и национальных статистических агентств.

Рис. 2. Динамика удельного веса просроченной задолженности по ссудным операциям  
банков Вьетнама, 1980–1990 гг., %

Источник: расчеты автора по данным Банка Вьетнама и национальных статистических агентств.

Рис. 3. Циклы движения кредита во Вьетнаме, 1976–1990 гг., %

Источник: расчеты автора по данным Банка Вьетнама и национальных статистических агентств.
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сфере и реализовались в конце 1980-х 
годов. Как видно из данных рис. 2, удель-
ный вес просроченной задолженности в 
кризисные годы возрастает до 32–36%. 

Если говорить об амплитуде циклов 
движения кредита (рис. 3), то можно за-
метить, что среднее темпов роста кре-
дитов, предоставленных заемщикам, в 
национальной экономике оставалось 
почти неизменным на протяжении 11 лет 
и составляло 17–19% в год при отклоне-
нии 0,5–0,7% от среднего. 

Ближе к началу кризиса темпы роста 
кредита начинают существенно увеличи-
ваться на фоне роста инфляции. Однако 
плановые показатели темпов роста кре-
дита, сдерживаемые административным 
путем, постепенно уходят в отрицатель-
ную плоскость в период кризиса на фоне 
существенного роста просроченной за-
долженности.

Другими словами, можно утверж-
дать, что процесс накопления противо-
речий внутри кредитной сферы носил 
латентный характер, а администрирова-

ние кредитного роста не позволяло дан-
ному процессу отразиться в статистиче-
ских показателях. 

В рамках данного этапа развития кре-
дитной сферы Вьетнама, по оценкам экс-
пертов, средний уровень рационирова-
ния кредита за 11 лет составлял 75–80%, 
что говорит о существенном недокреди-
товании экономики и позволяет с тео-
ретической точки зрения предположить 
существенное развитие неформального 
рынка кредита. Так, мы уже отмечали, 
что за этот период доля неформально-
го рынка возросла с 8 до 37%. Среднее 
значение удельного веса просроченной 
задолженности на неформальном рын-
ке, по оценкам отдельных исследовате-
лей, составляло от 18 до 35% [7]. Причем 
ежегодные темпы роста неформального 
рынка кредита составляли от 35 до 38% 
в отличие от формального рынка креди-
та (рис. 4).

Таким образом, очевидным становит-
ся, что вытеснение рыночных мотивов 
приводит к их проявлению в других фор-

мах при сохранении процесса накопле-
ния противоречий в кредитной сфере 
и их последующей реализации. 

Начало реформ 1990-х годов при-
вело к существенному изменению фор-
мального рынка кредита Вьетнама. Так, 
среднее ежегодных темпов роста креди-
та за период с 1990 по 1999 г. составило 
41–43% в отличие от плановых 17–19% 
в год. По мере либерализации кредитной 
сферы и разрешения накопленных про-
тиворечий, реализовавшихся в период 
кризиса, доля просроченной задолжен-
ности начала устойчиво снижаться с 36% 
в 1989 г. до 7% к 1993 г. с закреплением 
удельного веса просроченной задол-
женности в диапазоне 5–6% до конца  
1990-х годов (рис 5).

При этом увеличилась и общая ем-
кость кредитного рынка Вьетнама. Так, 
согласно оценкам экспертов, норма ра-
ционирования кредита сократилась до 
43–45% в последнем десятилетии про-
шлого века. Доля неформального рын-
ка кредита сжалась с 35 до 14% к 1999 г. 
Интересно отметить и то, что качество 
неформального рынка кредита также 
улучшилось: среднее удельного веса 
просроченной задолженности сократи-
лось с 45 до 15% (рис. 6, 7).

Данный период с точки зрения ам-
плитуды кредитного цикла характеризо-
вался большей масштабностью в отличие 
от прямого администрирования кредита 
в условиях социалистической плановой 
экономики. При этом лимитирование 
ссудных операций сохранялось. 

Значительная либерализация рынков 
капитала, в том числе и ссудного, приве-
ла к их наплыву в азиатский регион из 
стран Европы и США. Следствием повы-
шения нормы дохода, усиления спекуля-
тивных мотивов в поведении стало фор-
мирование пузырей и их дальнейшее 
схлопывание, не говоря уже об усилении 
данных противоречий валютными кри-
зисами. На удивление, среди стран Азии, 
потерпевших фиаско вследствие данно-
го кризиса, трудно будет найти страны, 
активно использовавшие режим ограни-
чения кредитного роста. Данные сторон-
ники осторожной и взвешенной полити-
ки смогли удержаться на плаву в смысле 
экономического роста в период кризиса 
1997–1998 гг. В их числе, помимо Китая, 
находился и Вьетнам. Так, если мы обра-
тимся к данным темпов экономическо-
го роста и сравним их с темпами роста 
кредита за данные периоды (1976–1989, 
1989–1999 гг.), то сможем увидеть ряд от-
четливых доказательств ранее озвучен-
ных тезисов (рис. 8).

Рис. 4. Циклы движения кредита на неформальном рынке Вьетнама, 1976–1990 гг., %

Источник: расчеты автора по данным Банка Вьетнама.

Рис. 5. Циклы движения кредита во Вьетнаме, 1976–1999 гг., %

Источник: расчеты автора по данным Банка Вьетнама и национальных статистических агентств.
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Рис. 6. Циклы движения кредита на неформальном рынке Вьетнама, 1976–1999 гг., %

Источник: расчеты автора по данным Банка Вьетнама и национальных статистических агентств.

Рис. 7. Норма рационирования кредита в экономике Вьетнама, 1976–1999 гг., %

Источник: расчеты автора по данным Банка Вьетнама (1995).

Рис. 8. Циклы движения кредита и экономики Вьетнама, 1976–2014 гг., %

Источник: расчеты автора по данным Банка Вьетнама и World Bank.
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Во-первых, прямое администри-
рование кредита в плановый период 
развития характеризовалось несуще-
ственными темпами роста ВВП страны 
по отношению к переходному периоду 
развития. Так, среднее темпов роста ВВП 
во втором периоде превышает среднее 
темпов роста ВВП в плановом периоде 
приблизительно на 60%.

Во-вторых, темпы роста кредита, су-
щественно возросшие по отношению к 
плановому периоду, действительно со-
действовали росту экономики, что под-
тверждают существующие теоретиче-
ские положения о взаимосвязи между 
кредитным ростом (кредитным углубле-
нием национальной экономики) и ро-
стом экономическим. При этом амплиту-
да циклов движения кредита стала менее 
плавной или волнообразной в повыша-
тельных фазах. И в понижательных фазах 
цикла, кризисных фазах, проседание ста-
ло статистически глубже, что на первый 
взгляд говорит о слабостях рыночного 
подхода к управлению циклами. 

Однако если мы будем принимать во 
внимание темпы роста не только фор-
мального, но и неформального рынка 
кредита, то сможем убедиться в ложно-
сти данного тезиса. Так, если в плановый 
период доля неформального рынка кре-
дита была больше, качество движения 
кредита на данном рынке было хуже 
(просроченная задолженность в районе 
18%, в период кризиса – 50–60%), то в пе-
риод либерализации его доля сокраща-
ется, а качество самих ссудных операций 
улучшается (доля просроченной задол-
женности опускается до 8–10%, в период 
кризиса возрастает лишь до 16%).

Таким образом, учитывая полный 
спектр форм проявления циклов движе-
ния кредита, можно допустить, что ры-
ночная форма существования кредита 
превосходит плановую по ряду показа-
телей, как в части стабильности, так и в 
части эффективности, пусть и в относи-
тельной форме.

Однако насколько эффективной ока-
залась политика лимитирования креди-
та 1990-х годов? Мы допускаем, что ее 
использование помогло смягчить про-
явление кризиса в кредитной сфере,  
а также сократить воздействие на эконо-
мическое развитие путем перенесения 
эффектов с рынка кредита в отрасли эко-
номики.

Для проверки данной гипоте-
зы необходимо обратиться к анализу  
третьего периода развития кредитной 
сферы Вьетнама – так называемой либе-
рализации в период глобализации. Его 
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Рис. 9. Циклы движения кредита во Вьетнаме, 2000–2013 гг., %

Источник: расчеты автора по данным Банка Вьетнама и World Bank.

Рис. 10. Темпы роста ВВП, кредитов, предоставленных экономике, и просроченной задолженности  
в период Азиатского кризиса 1997–1998 гг., %

Источник: расчеты автора по данным World Bank, национальных и резервных банков стран выборки.

Рис. 11. Темпы роста ВВП, кредитов, предоставленных экономике, и просроченной задолженности  
в период Великой рецессии, 2008–2010 гг., %

Источник: расчеты автора по данным World Bank, национальных и резервных банков стран выборки.
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основная особенность связана с тем, что 
монетарные власти Вьетнама в  целях 
обеспечения конкурентных преимуществ 
своей экономике в борьбе на открытых 
рынках прекратили использование ме-
ханизма лимитирования кредита (кре-
дитные квоты – ограничение на объем 
предоставляемых банками кредитов – 
устанавливаются как доля от капитала, 
или от существующего объема ссудного 
портфеля, или объема привлеченных 
вкладов) с начала 2000-х годов [6].

Если мы обратимся к статистической 
картине данного периода (рис. 9), то смо-
жем увидеть следующие особенности. 

Во-первых, темпы роста кредита на 
повышательных фазах цикла увеличива-
ются по отношению к предыдущему де-
сятилетию существенным образом. Так, 
начавшееся проникновения ипотечного 
пузыря из США в экономику Вьетнама 
привело к существенному скачку кредит-
ных вложений банков. 

Причем по большей степени данная 
экспансия была сосредоточена в секто-
рах жилой и коммерческой недвижимо-
сти. При этом риски усиленно накаплива-
лись в основном в коммерческих банках 
с иностранным участием в капитале (тем-
пы прироста кредитных вложений до-
стигали 55–70%). В то же время банки с 
государственным участием в меньшей 
степени поддавались данной эйфории 
(кредитные вложения за 2007 г. соста-
вили лишь 24%). На фоне относительно 
устойчивого экономического роста в 
период 2003–2006 гг. экспансия 2007 г. 
характеризовалась существенным уве-
личением инфляционного давления под 
воздействием в основном двух состав-
ляющих ИПЦ: рост цен на продукты пи-
тания в связи с формированием пузыря 
на мировом рынке продовольствия (для 
Вьетнама – это котировки риса), рост 
цен на нефть, а также рост цен на жилую 
и коммерческую недвижимость. При 
этом также важно отметить, что банки с 
государственным участием достаточно 
активно обслуживали и продолжают об-
служивать интересы государственных 
и окологосударственных структур, что 
приводит к увеличению доли кредитных 
вложений низкого качества, скрываемых 
систематической реструктуризацией [8].

Во-вторых, уровень просроченной 
задолженности в повышательных фазах 
цикла остается также устойчиво снижаю-
щимся до следующего «кризиса». Лишь к 
2010 г. уровень просроченной задолжен-
ности начинает повышательное движе-
ние. Тут также надо помнить, что нака-
пливающиеся противоречия в кредитной 
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сфере отсрочиваются посредством меха-
низма реструктуризации долга.

В-третьих, доля рационирования 
кредита на данном этапе, по оценкам 
экспертов, снижается до 45–50%. При 
этом доля неформального сектора кре-
дита продолжает сжиматься (с 11 до 6% к 
2012 г.) в связи с расширением формаль-
ных рынков предложения ресурсов. Од-
нако доля просроченной задолженности 
на неформальном рынке кредита возрас-
тает уже до 25–27% [3; 8] Это позволяет 
говорить о том, что формальный рынок 
кредита смог вобрать в себя большую 
часть спроса на кредит, при этом отсека-
ющийся спрос характеризуется высоким 
уровнем риска и может найти соответ-
ствующее предложение лишь в нефор-
мальном сегменте кредитной сферы.

Если мы обратимся к кризисной ста-
тистике, то сможем увидеть, что темпы 
роста кредита в кризисных фазах суще-
ственно увеличиваются в части амплиту-
ды (среднее отрицательных темпов ро-
ста достигает 8–10%). Качество движения 
кредита, как характеристика процесса 
накопления противоречий в кредит-
ной сфере, также усиливается – среднее 
удельного веса просроченной задолжен-
ности в период кризиса достигает 58% 
по отношению к среднему в предыдущей 
фазе экспансии.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ  
МЕТОДОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Изучение циклов движения кредита 

во Вьетнаме показало, что использова-
ние режима таргетирования кредита в ус-
ловиях рыночного типа хозяйствования 

позволяет в более эффективном ключе 
управлять амплитудой циклов движения 
кредита, нежели в условиях командно-
административной экономики. Тем не ме-
нее такой вывод не дает права признать 
наличие преимуществ установления кре-
дитных «потолков» перед использовани-
ем классических методов регулирования 
денежно-кредитной сферы (в первую 
очередь посредством процентной по-
литики монетарных властей). Для поис-
ка аргументации в целях подкрепления 
или опровержения данного тезиса имеет 
смысл обратиться к сравнительному ана-
лизу циклов движения кредита (их пони-
жательных фаз) при использовании раз-
личных режимов управления кредитной 
сферой, в части амплитуды кредитных ци-
клов, отражаемых среднегодовыми тем-
пами роста кредитов, предоставленных 
экономике, а также в части масштаба на-
копленных противоречий как отношения 
пиковых значений удельного веса про-
сроченной задолженности к среднему 
удельного веса просроченной задолжен-
ности в повышательных фазах текущего 
цикла. В целях обеспечения достоверно-
сти искомой аргументации обратимся к 
двум кризисным эпизодам – Азиатскому 
кризису 1997–1998 гг., а также к Великой 
рецессии 2008–2010 гг. В выборку стран 
для проведения сравнительного ана-
лиза в первом случае включим страны 
Азии, учитывая региональный характер 
кризисного явления. В случае Великой 
рецессии видится целесообразным рас-
ширение выборки в силу глобального 
характера данного эпизода.

На рис. 10 представлена картина Ази-
атского кризиса для ряда стран. 

Как видно из данных рис. 10, лишь 
на несколько стран Азиатского региона 
кризис 1997–1998 гг. не оказал суще-
ственного воздействия либо, по край-
ней мере статистически, не затронул их. 
В число данных стран входят Вьетнам 
и Китайская Народная Республика. Как 
видно, в период кризиса пик просро-
ченной задолженности носит отрица-
тельный характер. Другими словами, в 
период кризиса в данных странах про-
сроченная задолженности год к году не 
только не приросла, но и продолжила 
снижаться, пусть и незначительными 
темпами. В то же время темпы роста кре-
дитов и ВВП остаются в положительной 
плоскости. Данный аргумент связан в 
первую очередь с тем, что использо-
вание режима управления кредитом в 
форме установления потолков роста 
кредитных вложений банков или тарге-
тирование кредита (в случае Китая) по-
зволяет увязывать движение ссудного 
капитала непосредственно с воспроиз-
водственным процессом. Кредитование 
тогда носит, по меткому выражению 
Дж. С. Милля, производительный харак-
тер и направлено на рост объемов про-
изводства и потребления товаров и 
услуг, а не на формирование пузырей 
на фондовом рынке и рынках активов 
(жилой и коммерческой недвижимости, 
например).

Однако региональный характер 
кризиса не позволяет с уверенностью 
утверждать, что использование неорто-
доксальных мер управления кредитной 
сферой носит оптимальный характер для 
всех регионов. Для проверки данного за-
мечания имеет смысл расширить выбор-

Рис. 12. Корреляционный анализ амплитуды кредитных циклов и масштабов накопленных противоречий в кредитной сфере 
при различных режимах управления, %
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ку и обратиться к последнему кризису – 
Великой рецессии (рис. 11).

Как видно из данных рис. 11, даже 
в период глобального экономического 
кризиса, большего в масштабах и кана-
лах проникновения, использование не-
ортодоксальных методов управления 
кредитной сферой доказывает свою 
состоятельность и сравнительную эф-
фективность. В случае Китая использо-
вание политики ограничения ссудных 
операций принесло свои плоды. Отказ 
же Вьетнама от политики ограничения 
роста кредитных вложений вполне пред-
сказуемо привел к ухудшению качества 
ссудных операций и росту просрочен-
ной задолженности при сохранении по-
ложительных темпов роста кредитов, что 
объясняется реструктуризационной ак-
тивностью банков Республики.

Относительную убедительность на-
шего предположения подтверждают и 
данные корреляционного анализа с ве-
личиной коэффициента аппроксимации 
(R2) равного 0,862 (рис. 12).

Так, лишь Китай в период обоих кри-
зисов сохранил положительные темпы 
роста кредитных вложений и снижаю-
щийся удельный вес просроченной за-
долженности. Вьетнам же, отказавшись 
от политики кредитных лимитов, под-
дался спекулятивному настрою рынка 
того времени, что в итоге вылилось в на-
копление «плохих» долгов к началу Вели-
кой рецессии. Результатом данного урока 
для Вьетнама стал отказ от либеральной 
политики и возврат к ограничению роста 
кредитной сферы с 2012 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно допустить, 

что сохранение политики лимитирова-
ния ссудных операций, с одной стороны, 
позволило обеспечить относительную 
стабильность движения кредита в 1990-
х годах и не допустить существенного 
ухудшения качества кредитных вложе-
ний (по сравнению с развитыми страна-
ми удельный вес просроченной задол-
женности по ссудным операциям банков 
Вьетнама составил на пике 3,4% по отно-
шению к 6 или 8% в развитых странах с 
учетом национальных различий в трак-
товке просроченных долгов). С  другой 
стороны, лимитирование кредита по-
зволило отсечь негативное воздействие 
избыточной кредитной экспансии на 
экономические процессы. Начиная с 
1990 г. экономика Вьетнама находилась 
на относительно устойчивой траектории 
движения.

В то же время отказ монетарных вла-
стей от обуздания аппетитов кредитных 
агентов к риску в начале 2000-х годов 
привел к усилению процесса накопле-
ния противоречий в кредитной сфере и 
усиленной их реализации в фазах спада и 
стагнации. Ряд же стран, не отказавшихся 
от привязки кредитных вложений к вос-
производственному процессу, преодо-
лел Великую рецессию без существен-
ных потерь.

Это позволяет говорить о том, что 
лимитирование кредитования может 
выступать достаточно эффективным 
инструментом управления циклами в 
движении кредита в части достижения 

относительной стабильности движения 
кредитной сферы. Однако слабым ме-
стом может стать несоответствие уста-
новленного лимитами предложения 
кредита спросу на него, что в потенциале 
способно привести к усилению нефор-
мального рынка кредита и перемеще-
нию процесса накопления противоречий 
в альтернативные сферы. 

Таким образом, в результате прове-
денного исследования нам удалось при-
вести аргументы в пользу эффективно-
сти модели кредитных лимитов в части 
управления денежно-кредитной сферой. 
Однако использование данной модели 
носит специфический для каждой нацио-
нальной экономики характер и требует 
разработки и калибровки моделей тарге-
тирования кредита для каждого конкрет-
ного случая. 

Можно допустить, что следующим ре-
жимом управления денежно-кредитной 
сферой, в свете краха к концу 90-х годов 
минувшего столетия концепции таргети-
рования денежной массы, а также при-
ближающегося заката концепции тарге-
тирования инфляции, «новой надеждой» 
может стать таргетирование кредита. 
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Понятие и сущность
непубличных компаний

В последние годы в научных иссле-
дованиях, проводимых как рос-

сийскими, так и зарубежными учеными, 
все больше и больше внимания уделяет-
ся вопросам, так или иначе связанным с 
оценкой стоимости компаний, причем 
наиболее острые научные дискуссии, как 
правило, связаны с отдельными аспек-
тами оценки стоимости непубличных 
компаний (достаточно часто их называют 
также «закрытыми компаниями»).

В глобальном масштабе возрастание 
интереса к оценке стоимости таких ком-
паний связано с тем, что мировой фи-
нансово-экономический кризис 2008 г., 
с одной стороны, наглядно продемон-
стрировал необходимость совершен-
ствования методологии оценки стоимо-
сти компаний (так, более 75% сделок по 
слияниям и поглощениям, совершенных 
в предкризисный период – 2006–2007 гг., 
– принесли убытки покупателям), а с дру-
гой стороны, способствовал развитию 
консолидационных процессов в раз-
личных отраслях и секторах мировой 
экономики (например, в 2014 г. в мире 
они весьма активно развивались в теле-
коммуникационном секторе и фарма-
цевтической отрасли). Так, по оценкам 
Thomson Reuters, по итогам 2014 г. миро-
вой рынок слияний и поглощений достиг 
3,5 трлн дол. США [5]. Причем, согласно 
результатам опросов топ-менеджеров 
компаний по всему миру, регулярно про-
водимых компанией Grant Thornton, в 
среднем около 30% из них рассчитывают 
на рост масштабов бизнеса за счет сли-
яний и поглощений (например, в 2013 г. 
31% руководителей рассчитывали со-
вершить хотя бы одну сделку в течение 
ближайших 3 лет) [7].

В нашей стране актуальность оценки 
стоимости непубличных компаний зна-
чительно возрастает в условиях суще-
ственно ухудшившейся экономической 
ситуации (в частности, согласно прогно-
зу, подготовленному экспертами Высшей 
школы экономики в декабре 2014 г., «в 
2015 г. в России начнется экономический 
спад», обусловленный «даже не санкци-
ями и ценами на нефть, а структурным 

кризисом», который будет продолжаться 
вплоть до 2017 г. включительно [6]). Фак-
тически в сложившихся условиях (как 
минимум, следует упомянуть скачкоо-
бразный рост стоимости привлечения 
заемных финансовых ресурсов и сокра-
щение объема совокупного платежеспо-
собного спроса) для собственников ряда 
компаний, особенно характеризующихся 
высоким уровнем долговой нагрузки, 
весьма актуальным становится вопрос 
целесообразности продолжения их дея-
тельности. Иными словами, корректная 
оценка стоимости компании будет не-
обходима собственникам для ответа на 
вопрос о том, какой вариант действий 
является наиболее целесообразным: 
продолжение инвестиций в компанию, 
ее продажа или ликвидация?

Помимо этого, в ряде отечествен-
ных компаний, собственники которых 
принципиально не рассматривают ва-
риант их продажи или ликвидации, сто-
имость компании используется как один 
из основных критериев эффективности 
управления (в общем случае считается, 
что при эффективном управлении стои-
мость компании должна увеличиваться), 
причем в некоторых компаниях, особен-
но входящих в состав холдинговых струк-
тур, финансовое вознаграждение их ру-
ководителей непосредственно зависит 
от этого показателя (в частности, возна-
граждение вообще не выплачивается, 
если за некоторый период времени сто-
имость компании снизилась; выплачива-
ется в фиксированном объеме – если она 
осталась неизменной, и в повышенном 
размере – при увеличении данного по-
казателя), т.е. систематическая оценка 
стоимости компаний становится одним 
из инструментов повышения их эффек-
тивности. 

При всей важности и актуальности 
темы оценки стоимости компаний, осо-
бенно непубличных, ее теория и мето-
дология по-прежнему характеризуются 
недостаточной степенью разработанно-
сти. Сложившая ситуация, на наш взгляд, 
является несколько парадоксальной, 
так как в отечественной практике коли-

Аннотация

Предметом данной статьи является рассмо-
трение теоретических аспектов, связанных с 
оценкой стоимости компаний. Актуальность темы 
обусловлена существующим терминологическим 
парадоксом: в подавляющем большинстве на-
учных исследований в области оценки стоимости 
бизнеса используется термин «компания», в то 
время как в отечественном законодательстве  
применяется термин «общество», при этом в прак-
тике оценки оба этих термина применяются в ка-
честве взаимозаменяемых. Автором предпринята 
попытка обосновать тезис о том, что термин «ком-
пания» является более емким. 

Системный подход к исследованию норма-
тивно-правовой базы послужил основанием для 
авторского определения дефиниции «непублич-
ная компания», трактуемой как компания, не от-
вечающая следующим признакам: 1) ее акции или 
ценные бумаги, конвертируемые в акции, публич-
но обращаются на биржевом или внебиржевом 
рынке и обладают приемлемым уровнем ликвид-
ности (средний дневной объем торгов – не менее 
1 млн р); 2) она своевременно раскрывает пред-
усмотренный российским законодательством 
объем информации.
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Abstract

The subject of this article is to examine the theo-
retical aspects related to the valuation of the com-
pany. Relevance of the topic of the present article 
is caused by the existing terminological paradox: in 
the field of business valuation the vast majority of 
studies use the term company, while the Russian 
legislation applies the term society. Moreover, in the 
valuation practice both these terms are used inter-
changeably. The author attempts to justify the idea 
that the term company is more succinct.

Systematic approach to the study of the legal 
framework formed the basis for proposing the au-
thor’s definition of public company, interpreted as a 
company that does not meet the following criteria: 
1) its shares or securities convertible into shares are 
publicly traded on the stock exchange or OTC market 
and have an acceptable level of liquidity (average 
daily trading volume – not less than 1 million ru-
bles); 2) it duly discloses the necessary information 
as stipulated by the Russian legislation.
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чество непубличных компаний кратно 
превышает количество публичных. Так, 
по данным ООО «Коммерсантъ КАРТО-
ТЕКА», в декабре 2014 г. в России насчи-
тывалось 3 974 474 действующие ком-
мерческие организации, из них всего 
6 391 (или 0,16% общего количества) 
являлись открытыми акционерными 
обществами [13], причем на крупней-
шей российской бирже по состоянию на 
конец 2014 г. обращалось 317 выпусков  
акций [8].

Мы полагаем, что возникший пара-
докс обусловлен целым рядом объектив-
ных причин.

Во-первых, в России оценка сто-
имости компаний в ее современном 
понимании, и как область научных ис-
следований, и как вид практической де-
ятельности, возникла (или возродилась) 
совсем недавно.

По этому поводу А.Г. Грязнова от-
мечает следующее: «В современной 
России оценочная деятельность пере-
живает повторное становление после 
многолетнего перерыва. Современные 
российские оценщики "выросли" на 
Д. Фридмане, Г. Харисоне, Шенноне П. 
Пратте, адаптируя зарубежный опыт 
оценки к современным российским ус-
ловиям и особенностям рыночной эко-
номики переходного периода» [10. С. 33].

Как мы полагаем, о «молодости» 
оценочной деятельности в нашей стра-
не прямо свидетельствует тот факт, что 
основной нормативный документ, опре-
деляющий «правовые основы регули-
рования оценочной деятельности в от-
ношении объектов оценки ... для целей 
совершения сделок с объектами оценки, 
а также для иных целей» – федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» № 135-ФЗ был 
принят только 27 июля 1998 г. (фактиче-
ски до этого момента оценочная деятель-
ность регулировалась только общими 
нормативными актами).

Во-вторых, процесс адаптации зару-
бежного опыта в области оценки стоимо-
сти к отечественным реалиям является 
довольно сложным и продолжительным, 

причем чаще всего его «прямое копиро-
вание» является недопустимым (в част-
ности, в силу существующих отличий 
в нормативно-правовой базе, в сфере 
бухгалтерского учета и т.д.), так как оно 
не позволяет объективно отразить це-
лый ряд важных нюансов, связанных как 
с деятельностью отечественных компа-
ний, так и со сформировавшейся в нашей 
стране деловой практикой и обычаями 
делового оборота.

По нашему мнению, одним из наибо-
лее показательных примеров в этом от-
ношении является подход к оценке опре-
деления стоимости деловой репутации 
оцениваемых компаний.

В зарубежной практике деловая 
репутация организации (или goodwill) 
практически всегда рассматривается как 
самостоятельная величина, для опреде-
ления которой требуется применение 
специфических методов оценки [2], при 
этом подразумевается, что она прини-
мает положительное значение (иными 
словами, в общем случае предполагает-
ся, что деловая репутация увеличивает 
стоимость оцениваемой компании, бо-
лее того, в некоторых видах деятельно-
сти она может составлять большую часть 
стоимости компании). 

В отечественной же практике оценки, 
особенно при оценке относительно не-
больших по масштабам бизнеса компа-
ний, деловая репутация либо вообще не 
принимается во внимание (в этом случае 
«по умолчанию» подразумевается, что 
она равна нулю), либо оценивается ис-
ключительно по формальным критериям 
(очевидно, при таком подходе ее оце-
ночная стоимость чаще всего является 
символической, так как в настоящий мо-
мент покупатели просто не готовы суще-
ственно переплачивать за «доброе имя» 
компании). 

В-третьих, и зарубежная, и отече-
ственная методология оценки стоимо-
сти в большей степени ориентирована 
на оценку публичных компаний, акции 
которых обращаются на биржевом рын-
ке. В этом случае изначально имеется 
репрезентативный ориентир стоимости 
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компании – ее текущая рыночная капи-
тализация, поэтому целью оценки таких 
компаний является сопоставление стои-
мости компаний, полученной в результа-
те оценки, с ее текущей стоимостью и, со-
ответственно, принятие определенного 
инвестиционного решения [13. С. 13, 25]. 
Например, инвестор, владеющий акци-
ями публичной компании, получив ин-
формацию о превышении текущей ры-
ночной стоимости над расчетной, скорее 
всего, примет решение об их продаже.

Кроме того, при оценке публичных 
компаний априори предполагается до-
статочность и доступность всей инфор-
мации, необходимой для проведения 
оценки. Публичные компании действи-
тельно раскрывают очень большой объ-
ем производственной и финансовой 
информации, выполняя требования дей-
ствующего законодательства и организа-
торов торговли, причем у владельцев ак-
ций, как правило, имеется возможность 
получить дополнительную информацию, 
а также комментарии и пояснения по 
уже обнародованной информации в спе-
циальной службе (или отделе) по связям  
с инвесторами.

Что же касается оценки стоимости 
непубличных компаний, то во многих 
работах по данной проблематике для 
ее определения предлагается такая по-
следовательность действий: на первом 
этапе производится оценка ее стоимости 
по аналогии с публичными компаниями, 
а на втором этапе производится коррек-
тировка, причем зачастую в процессе 
корректировки применяются эксперт-
ные методы (соответственно, оценка сто-
имости одной и той же компании, про-
веденная разными оценщиками, может 
очень сильно различаться). Важно обра-
тить внимание и на тот факт, что практи-
чески всегда корректировка стоимости 
оцениваемой непубличной компании, 
полученной на первом этапе, произво-
дится в меньшую сторону, т.е. в теории 
оценки в неявном виде подразумевает-
ся, что непубличная компания должна 
стоить дешевле публичной.

Одновременное воздействие всех 
перечисленных выше причин приводит 
к тому, что даже базовые теоретические 
вопросы в области оценки пока не имеют 
однозначного ответа, в частности, к ним 
относится вопрос о трактовке самого 
термина «непубличная компания».

Стоит заметить, что термины «публич-
ная компания» и «непубличная компа-
ния» получили достаточно широкое рас-
пространение в научных и прикладных 
исследованиях, однако подавляющее 

большинство специалистов трактуют их, 
по нашему мнению, довольно обобщен-
но. При этом примечательной особен-
ностью является широкое распростра-
нение обратного подхода к пониманию 
термина «непубличная компания», при 
котором оно дается через противопо-
ложный по смыслу термин «публичная 
компания». 

Нужно заметить, что в зарубежной 
финансовой литературе термин «пу-
бличная компания» трактуется весьма 
однозначно и предельно лаконично: под 
ней понимается любая «компания, чьи 
акции продаются на фондовой бирже» 
[14]. В иностранной научной литерату-
ре это определение, по сути, является 
общепринятым: по крайней мере, у за-
рубежных специалистов, работающих в 
этой области, сколько-нибудь значимых 
противоречий оно не вызывает, поэтому 
непубличными считаются все компании, 
акции которых не обращаются на бирже-
вом рынке.

В российской науке понимание этих 
терминов далеко не так однозначно. 
Одни исследователи предлагают пол-
ностью придерживаться подхода, сфор-
мировавшегося в иностранной лите-
ратуре.

Например, А.Б. Полозов предлага-
ет следующее определение публичной 
компании – это «компания, акции кото-
рой уже торгуются на публичных рын-
ках» [11].

Другие пытаются выделить допол-
нительные признаки, отличающие пу-
бличную компанию от непубличной, но 
сохраняя при этом приверженность к 
обратному подходу (в российской специ-
ализированной литературе прямой под-
ход к определению непубличных компа-
ний не встречается). 

Например, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозов-
ский, Е.Б. Стародубцева полагают, что 
публичной можно считать ту компанию, 
«акции которой обращаются на фондо-
вом рынке свободно, без ограничений» 
[12], т.е. акцент делается не просто на са-
мом факте обращения акций компаний 
на бирже, а на его свободном характере.

В свою очередь, Л.И. Лопатников 
дает следующее определение: «Публич-
ная компания (public company) – ком-
пания ... акции которой продаются на ... 
фондовой бирже. Они более ликвидны и 
поэтому ценятся выше, чем акции част-
ных компаний. Информация о деятель-
ности публичной компании открыта, 
свободно распространяется в средствах 
массовой информации» [3]. Соответ-
ственно, в данном случае подчеркива-

ется раскрытие публичной компанией 
определенного объема информации  
о своей деятельности.

Схожий подход к пониманию сути пу-
бличных компаний предлагает и А.Е. Мо-
лотников, относящий к их отличитель-
ным особенностям то, что они «являются 
открытыми акционерными обществами», 
а их акции «размещаются среди неогра-
ниченного круга владельцев и (или) при 
этом они включены фондовой биржей ... 
в котировальный список (прошли про-
цедуру листинга)» [4]. Здесь автор особо 
указывает на организационно-правовую 
форму публичных компаний и необхо-
димость прохождения ими процедуры 
листинга.

По нашему мнению, определения 
этого термина, предлагаемые другими 
авторами, по своей сути в значительной 
степени повторяют приведенные выше 
(различаются лишь используемые фор-
мулировки и степень детализации). При 
этом все исследователи считают, что ком-
пания, которая одновременно не обла-
дает всеми признаками (особенностями) 
публичной компании, должна считаться 
непубличной.

Интересно, что термины «публичная 
компания» и «непубличная компания» 
применяются в отечественной практике 
достаточно давно (фактически c первой 
половины 90-х годов XX века), однако 
на протяжении длительного времени в 
российском законодательстве данный 
термин не фигурировал (соответственно, 
не применялся и термин «непубличная 
компания»).

Однако в 2014 г. в действующее за-
конодательство были внесены серьез-
ные изменения, которые фактически 
привели к формальному закреплению 
данной терминологии. Как полагает 
А.А. Диденко, трансформация россий-
ского законодательства проходит в рус-
ле «современных тенденций изменения 
системы юридических лиц», к которым 
автор относит «уменьшение (количества) 
организационно-правовых форм юриди-
ческих лиц», «отбор наиболее выгодных 
конструкций с экономической точки зре-
ния» и «стремление обеспечить баланс 
частноправовых и публично-правовых 
интересов» [1].

Так, с 1 сентября 2014 г. в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации по-
явилась новая статья 66.3 «Публичные и 
непубличные общества», в которой при-
водится следующее определение: «Пу-
бличным является акционерное обще-
ство, акции которого и ценные бумаги 
которого, конвертируемые в его акции, 
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публично размещаются (путем открытой 
подписки) или публично обращаются 
на условиях, установленных законами о 
ценных бумагах (полагаем, прежде все-
го имеется в виду Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 
1996 г. № 39-ФЗ – П.С.). Правила о публич-
ных обществах применяются также к ак-
ционерным обществам, устав и фирмен-
ное наименование которых содержат 
указание на то, что общество является 
публичным».

Помимо этого, в статье 97 Граждан-
ского кодекса фиксируется их обязан-
ность систематически обнародовать 
определенный объем информации о 
своей деятельности: «Публичное акци-
онерное общество обязано раскрывать 
публично информацию, предусмотрен-
ную законом».

Одновременно в данном норматив-
ном акте подчеркивается, что любое 
общество с ограниченной ответственно-
стью и «акционерное общество, которое 
не отвечает признакам», которые пере-
числены выше, «признаются непублич-
ными».

Таким образом, в настоящее время  
в российском законодательстве также 
используется обратный подход к пони-
манию сущности непубличных компа-
ний, однако в нем предусмотрена более 
широкая трактовка публичных компаний 
по сравнению со сложившейся прак-
тикой.

Во-первых, в данном законодатель-
ном акте речь идет не только об акциях, 
но и о ценных бумаг, которые могут быть 
конвертированы в акции, при этом по-
следние фактически не рассматривают-
ся в современной научной литературе, 
хотя на практике компании имеют воз-
можность организовать их размещение 
(в частности, публичная компания имеет 
возможность разместить конвертируе-
мые облигации или депозитарные распи-
ски при условии, что программа выпуска 
депозитарных расписок будет предус-
матривать механизм взаимной конвер-
тации депозитарных расписок в акции и 
наоборот). Если конвертируемые обли-
гации пока являются для отечественного 
рынка ценных бумаг «инвестиционной 
экзотикой», то программы конвертируе-
мых депозитарных расписок в настоящее 
время имеют многие крупнейшие отече-
ственные компании.

Во-вторых, публичным признается 
общество, акции которого или ценные 
бумаги, конвертируемые в акции, не 
только обращаются на биржевом рынке, 
но и публично размещаются. Этот нюанс 

является очень важным, так как теоре-
тически любое открытое акционерное 
общество может осуществить публичное 
размещение акций, но не проходить про-
цедуру допуска к торгам на фондовой 
бирже (или, как минимум, пройти эту 
процедуру через некоторое время). На-
пример, подобная ситуация вполне воз-
можна при так называемых «народных 
размещениях», когда при очень высоком 
спросе на размещаемые акции со сторо-
ны физических лиц компания-эмитент 
вполне может отказаться от размещения 
таких бумаг через биржу.

В-третьих, при рассмотрении раз-
мещения и обращения акций и ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, в этом 
нормативном акте речь идет не только 
о биржевом, но и о внебиржевом рын-
ке, в то время как в работах отечествен-
ных ученых внебиржевой рынок, как 
правило, игнорируется. Дело в том, что 
в отечественном законодательстве под 
публичным размещением ценных бумаг 
понимается «размещение ценных бумаг 
путем открытой подписки, в том числе 
размещение ценных бумаг на организо-
ванных торгах», а под их публичным об-
ращением – «обращение ценных бумаг 
на организованных торгах или обраще-
ние ценных бумаг путем предложения 
ценных бумаг неограниченному кругу 
лиц, в том числе с использованием ре-
кламы».

В свою очередь в Федеральном зако-
не «Об организованных торгах» от 21 но-
ября 2011 г. № 325-ФЗ понятия «органи-
зованные торги» и «биржевые торги» 
однозначно разграничиваются, причем 
первое понятие является более широким 
по своему внутреннему содержанию: ор-
ганизованные торги представляют собой 
«торги, проводимые на регулярной ос-
нове по установленным правилам, пред-
усматривающим порядок допуска лиц 
к участию в торгах для заключения ими 
договоров купли-продажи ... ценных бу-
маг», а биржевые торги рассматриваются 
как одна из их разновидностей (бирже-
вые торги – это «организованные торги, 
проводимые биржей»).

В-четвертых, особое внимание уде-
ляется самому факту раскрытия инфор-
мации, состоящего в обеспечении «ее 
доступности всем заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей полу-
чения данной информации, в отношении 
которой произведены действия по ее 
раскрытию», которые осуществляются  
«в форме:

1) ежеквартального отчета эмитента 
... (ежеквартальный отчет);

2) консолидированной финансовой 
отчетности эмитента;

3)  сообщений  о   с ущес твенных  
фактах».

При этом основными являются фор-
мальные, а не содержательные требо-
вания к информации (прежде всего, 
регулярность и своевременность ее рас-
крытия).

Таким образом, в современном 
российском законодательстве под не-
публичной компанией понимается ком-
пания, которая не отвечает хотя бы од-
ному из следующих признаков:

1) ее акции или ценные бумаги, кон-
вертируемые в акции, публично разме-
щаются или обращаются на биржевом 
или внебиржевом рынке;

2) она раскрывает предусмотренный 
российским законодательством объем 
информации.

Как мы полагаем, подразумеваемая 
в отечественном законодательстве трак-
товка данного термина требует некото-
рого уточнения, так как она не учитывает 
целого ряда важных моментов.

По нашему мнению, сам факт обра-
щения акций или ценных бумаг, конвер-
тируемых в акции, на вторичном рынке 
(и биржевом, и внебиржевом) не являет-
ся достаточным для безусловного при-
знания компании публичной. Дело в том, 
что в отечественной практике нередка 
ситуация, когда, к примеру, акции, до-
пущенные к торгам на фондовой бирже, 
обладают чрезвычайно низким уровнем 
ликвидности. Как правило, при низкой 
ликвидности акций сделки с ними со-
вершаются нерегулярно, объемы торгов 
незначительны, а величина рыночного 
спрэда между лучшей котировкой на по-
купку и лучшей котировкой на продажу 
является очень существенной.

Например, формально и обыкно-
венные, и привилегированные акции 
ОАО «Саратовэнеро» допущены к тор-
гам на Московской бирже, т.е. эти акции 
следует признать обращающимися на 
биржевом рынке. Однако на практике 
эти бумаги характеризуются чрезвы-
чайно низким уровнем ликвидности, в 
частности, по итогам торгов 5 февраля 
2015 г.  с обыкновенными акциями ОАО 
«Саратовэнерго» было совершено все-
го 9 сделок на общую сумму 4 883,00 р.,  
а с привилегированными акциями во-
обще не было совершено ни одной сдел-
ки [8]. Соответственно, в данном случае 
признать рыночные котировки акций 
этой компании репрезентативными, на 
наш взгляд, нельзя, так как фактически 
они не позволяют корректно оценить 
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текущую рыночную стоимость компании, 
особенно если учесть, что средняя вели-
чина спрэда по этим ценным бумагам со-
ставляет порядка 20–25%.

Мы полагаем, что минимальный объ-
ем торгов акциями или ценными бума-
гами, конвертируемыми в акции, при 
котором компания может считаться пу-
бличной, должен составлять не менее 
1 млн р. в день, причем этот критерий 
применим как для биржевого, так и для 
внебиржевого рынка. При таком или 
большем объеме торгов можно говорить 
о существовании некоторого, пусть и не-
большого, количества участников рынка, 
которые заинтересованы в регулярном 
совершении сделок с акциями компании 
(при меньших объемах торгов следует 
констатировать, что стабильного интере-
са к этим бумагам на рынке нет).

Кроме того, мы считаем, что прове-
дение публичного размещения акций или 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
без организации их вторичного обраще-
ния также не позволяет считать ком-
панию публичной. В таком случае можно 
говорить лишь о получении компанией 
рыночной оценки ее стоимости на опре-
деленный момент времени (собственно, 
на момент проведения публичного раз-
мещения), причем эта оценка является 
достаточно условной по следующим при-
чинам:

1) при проведении публичных раз-
мещений акций эмитенты, как правило, 
стремятся найти так называемых «якор-
ных инвесторов», которые готовы выку-
пить существенный объем предлагаемых 
акций (в мировой практике «якорным» 
считается инвестор, выкупающий более 
10% предлагаемых бумаг). В ряде случае 
«якорные инвесторы» готовы предлагать 
определенную премию за размещаемые 
бумаги (например, если эмитент гаранти-
рует им продажу определенного количе-
ства акций или если «якорный инвестор» 
рассчитывает на долгосрочное страте-
гическое сотрудничество с эмитентом), 
что, в конечном счете, отражается и на 
средней цене размещения (чем больше 
«якорных инвесторов», тем выше цена 
размещения акций);

2) при проведении публичных разме-
щений большинство эмитентов стремит-
ся разместить акции по как можно бо-
лее высокой цене, причем практически 
всегда вознаграждение организаторов 
размещения зависит от двух параметров 
– количества размещенных бумаг и цены 
их размещения (следует отметить, что за-
частую они сами выкупают часть разме-
щаемых бумаг).

Помимо этого, мы считаем необхо-
димым обратить внимание на то, что 
для признания компании публичной 
важен не только объем, но и своевре-

менность раскрытия ею информации. 
В отечественной практике в этом отно-
шении сложилась достаточно интерес-
ная ситуация: крупные компании, акции 
которых обладают высоким уровнем 
ликвидности, прилагают серьезные уси-
лия в этом направлении (чаще всего они 
раскрывают значительно больший объ-
ем информации, чем это требуют дей-
ствующие нормативные акты), в то время 
как небольшие компании, особенно ха-
рактеризующиеся слабым уровнем кор-
поративного управления, зачастую рас-
крывают информацию несвоевременно 
– с задержкой на 2–3 месяца и более. 
Следовательно, такие компании нужно 
также считать непубличными.

Резюмируя все сказанное ранее, мы 
считаем, что непубличной является ком-
пания, не отвечающая хотя бы одному 
из следующих признаков: во-первых, ее 
акции или ценные бумаги, конвертиру-
емые в акции, публично обращаются на 
биржевом или внебиржевом рынке и об-
ладают приемлемым уровнем ликвидно-
сти (средний дневной объем торгов – не 
менее 1 млн р.), а во-вторых, она свое-
временно раскрывает предусмотренный 
российским законодательством объем 
информации. 
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Транзакционные издержки  
в логистической деятельности:  
роль и особенности

Природа логистической деятель-
ности предполагает возможность 

оказания потребителю материального по-
тока разнообразных логистических услуг. 
Логистический сервис неразрывно связан 
с процессом распределения и представ-
ляет собой комплекс услуг, оказываемых  
в процессе поставки товаров. Высокая 
доля расходов на логистику в конечной 
цене товара свидетельствует о необходи-
мости поиска резервов снижения затрат 
по пути движения материального потока 
к конечному потребителю [4; 12].

Проведенные исследования в Вели-
кобритании показали, что в стоимости 
продукта, попавшего конечному по-
требителю, примерно 70% составляют 
расходы, связанные с хранением, транс-
портировкой, упаковкой и другими опе-
рациями, обеспечивающими продвиже-
ние материального потока. 

Логистические процессы, обеспечи-
вая оптимальное движение ресурсов с 
минимальными издержками, влияют на 
экономические потоки в отраслях народ-
ного хозяйства. При этом одним из прин-
ципов логистики является минимизация 
общих логистических затрат, так как это 
напрямую влияет на совокупные затраты 
в логистической цепи и на цену конеч-
ной продукции [1–3].

Поэтому для эффективной организа-
ции логистической деятельности необ-
ходимо анализировать отдельные виды 
затрат с целью их оптимизации.

Значимость задачи сокращения за-
трат на логистические операции опре-
деляется ростом совокупных логисти-
ческих затрат в общенациональном 
масштабе (в ВВП).

Логистические процессы пронизы-
вают основные подразделения предпри-

ятия (закупку, производство, сбыт и т.д.). 
Они связаны с выполнением логисти-
ческих операций и функций, таких как 
размещение заказов, закупка, складиро-
вание, внутрипроизводственная транс-
портировка, промежуточное хранение, 
хранение готовой продукции, отгрузка, 
внешняя транспортировка. Традиционно 
оценка логистических затрат осущест-
вляется по отдельным их составляющим: 
снабжение, производство, транспорти-
ровка готовой продукции, содержание 
запасов по пути движения товара, сбыт. 
Совокупность затрат на продвижение 
конкретного товара не подвергается 
анализу, так как товар, попадающий в 
торговую сеть, обезличен и проследить 
его продвижение в ряде случаев практи-
чески невозможно. 

Сложность группировки логистиче-
ских затрат состоит в том, что они имеют 
место и в сфере производства, и в сфере 
обращения. Специфика учета издержек 
по процессам заключается в анализе 
расходов по логистическим операциям 
на конкретном предприятии. 

Специфичными для логистических 
затрат и имеющими большой удельный 
вес в совокупном объеме затрат являют-
ся издержки, связанные с товарными за-
пасами, к которым относятся: затраты на 
складское хранение продукции; текущие 
затраты на содержание складов; плата 
за аренду; налоговые сборы; издержки 
на страхование складских запасов, обо-
рудования, помещений. Эти издержки 
зависят от формирования материальных 
потоков и размещения товаров в виде 
запасов на складах и торговой сети. Со-
кращению этих расходов способствует 
развитие прямых хозяйственных связей 
торговых предприятий с поставщиками. 

Abstract

The article deals with the essence and special 
features of transaction costs when conducting logis-
tic operations, their influence on the effectiveness 
of an organization, and the ways of optimization. In 
order to organize logistics effectively, it is required 
to analyse and optimise certain types of costs. The 
importance of the task of reducing costs of logistic 
operations is determined by the growth of the total 
logistic costs on a national scale (in GDP). The main 
problem of grouping logistic costs is that they oc-
cur in both production and circulation spheres. The 
specifics of cost accounting by processes lies in the 
analysis of the expenses of logistic operations at a 
particular enterprise.

Аннотация

В статье рассматривается сущность и особенности транзакционных издержек при выполнении ло-
гистических операций, их влияние на эффективность деятельности организации, пути оптимизации. Для 
эффективной организации логистической деятельности необходимо анализировать отдельные виды 
затрат с целью их оптимизации. Значимость задачи сокращения затрат на логистические операции 
определяется ростом совокупных логистических затрат в общенациональном масштабе (в ВВП). Слож-
ность группировки логистических затрат состоит в том, что они имеют место и в сфере производства, 
и в сфере обращения. Специфика учета издержек по процессам заключается в анализе расходов по 
логистическим операциям на конкретном предприятии. 
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Transaction Costs in Logistics:
The Role and Special Features

В целом, логистические затраты занима-
ют высокую долю в совокупных расходах 
предприятия, они изменчивы, трудоемки 
при выделении их из общих затрат пред-
приятия, характерны для всех звеньев 
логистической цепи [6]. Классификация 
логистических затрат представлена нами 
на рис. 1.

Доля логистических издержек на 
управление материальными потоками, 
по оценкам аналитиков, в мировой тор-
говле в среднем составляет 11,7% от ва-
лового национального продукта [10; 14].

Затраты, связанные с обеспечением 
продвижения товаров, имеют непостоян-
ный характер, но в ряде случаев состав-
ляют до 30% расходов предприятия. По 
разным оценкам, эти расходы оценивают-
ся на уровне 100–120 млрд дол. США [10].

Для того чтобы сделка состоялась, не-
обходимо собрать информацию о ценах 
и качестве товаров и услуг, договориться 
об условиях, проконтролировать добро-
совестность ее выполнения партнером, 
а если она все-таки не состоялась по его 
вине, то и в этом случае, чтобы добить-
ся компенсации ущерба, необходимы 
дополнительные затраты. Совершение 
сделок может требовать значительных 
затрат и сопровождаться серьезными 
финансовыми потерями. Эти издержки 
получили название «транзакционные». 
Транзакционные издержки не выделяют-
ся из общих издержек в логистической 
системе и не подвергаются анализу, а 
включаются в общие расходы предпри-

ятия. Значительная часть этих расходов 
входит в издержки при закупках и сбыте 
продукции, оказании сервисных услуг [8].

Как считает Рональд Коуз, основа-
тель теории транзакционных издержек, 
«без понятия транзакционных издержек, 
которое по большей части отсутствует 
в современной экономической теории, 
невозможно понять, как работает эко-
номическая система, продуктивно про-
анализировать целый ряд возникающих 
в ней проблем, а также получить основу 
для выработки политических рекоменда-
ций» [13].

Транзакционные издержки – издерж-
ки, которые возникают в процессе на-
лаживания отношений между эконо-
мическими субъектами и порождаются 
несовершенством рынка, постоянно 
усложняющимися отношениями между 
хозяйствующими субъектами.

В последние годы увеличились рас-
ходы производственных предприятий 
и оптовых компаний, связанные с про-
движением продукции. Отдельные виды 
издержек носят скрытый характер. От-
сутствует их стоимостная оценка, до сих 
пор не создано четкой методики учета  
и измерения данного вида затрат. 

Транзакционные издержки в логисти-
ческой системе включают: 

l издержки, связанные с поиском и 
анализом информации о контрагентах 
сделок, их надежности и платежеспо-
собности. Значительные расходы несут 
предприятия на получение необходимой 

Классификация  
по основным компонентам  
логистических процессов

Классификация  
по видам затрат

Материальные  
затраты

Затраты в фазе  
снабжения

Затраты на физическое 
продвижение продукции

Нематериальные  
затраты

Затраты в фазе  
производства

Затраты на товарные 
запасы

Прочие 
(форс-мажорные)

Затраты в фазе  
сбыта

Затраты на обеспечение  
продвижения товара

Классификация  
по пути продвижения товара  

и местам возникновения 
затрат

информации о ценах, товаре, поставщи-
ке и покупателе;

l издержки на ведение переговоров 
поставщиков с покупателями, разреше-
ние споров, правовую и финансовую 
поддержку, получение заказов, ожида-
ние согласований в государственных ин-
станциях; 

l издержки на принятие решений, 
выработку планов и организацию пред-
стоящей деятельности, юридическое 
оформление сделок купли-продажи то-
варов и услуг и правовую защиту выпол-
нения контракта;

l издержки осуществления контро-
ля над выполнением договорных обяза-
тельств между субъектами рынка.

К. Эрроу определял транзакционные 
издержки «как издержки эксплуатации 
экономической системы» [11]. По обще-
му признанию, транзакционные издерж-
ки не поддаются прямому измерению.

По сути, транзакционные издержки – 
специфический вид издержек, связанных 
с осуществлением деловых операций 
между участниками рынка (информа-
ционные и коммуникационные затраты, 
ведение переговоров, решение споров 
и разногласий, привлечение специали-
стов, защита интересов участников рын-
ка и др.).

Транзакционные издержки, которые 
связаны с формированием, развитием 
и поддержанием экономических отно-
шений между субъектами рынка, имеют 
тенденцию к росту. Сопровождение сде-
лок вызывает финансовые расходы. При 
попытке сократить расходы, связанные с 
транзакциями, предприятие теряет свои 
позиции на рынке.

Причины роста транзакционных из-
держек:

l неопределенность рыночной си-
стемы (невозможность точно предска-
зать состояние экономической системы 
и происходящих в ней процессов, недо-
статочность необходимой информации, 
несовершенство законодательства); 

l высокая степень риска (при совер-
шении сделок: в ряде случаев невозмож-
но предсказать вероятность исхода в де-
ловых операциях).

Рис. 1. Основные структурные аспекты логистических затрат и их взаимосвязи [7]
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Специфика транзакционных издер-
жек проявляется не только в форме де-
нежных затрат, но и в упущенной выгоде 
и упущенном времени. 

Если в деловые отношения между 
партнерами вносятся изменения, свя-
занные с пересмотром планов, условий 
сделки, то это приводит к непредви-
денным расходам текущего и будущих 
периодов. Любые потери, возникающие 
вследствие неэффективных решений, до-
говоров, игнорирования изменившихся 
экономических условий на рынке, спо-
собствуют росту затрат. 

Р. Коуз разделил транзакционные из-
держки на: издержки на расходы по под-
готовке контрактов (поиск информации), 
расходы на заключение контракта (пере-
говоры и принятие решений), расходы на 
мониторинг и отстаивание своих интере-
сов. Более подробная классификация 
транзакционных издержек представлена 
на рис. 2.

К предварительным издержкам отно-
сятся различного рода затраты по поис-
ку выгодных деловых связей, издержки 
ведения переговоров и заключения кон-
трактов, затраты на оплату услуг посред-
ников, затраты на обеспечение гарантий 
осуществления сделки. Эти затраты могут 
быть значительными для предприятий, 
предлагающих на рынок новый товар 
или товар, известный покупателям, при 
высокой конкуренции среди продавцов, 
если само предприятие неизвестно ши-
рокому кругу покупателей [5; 9]. На по-
требительском рынке предварительные 
издержки несут производственные и оп-
товые предприятия, так как при насыще-
нии рынка отдельными товарами и паде-
нии реального покупательского спроса 
в текущий период развития экономики 
страны предприятия несут большие рас-
ходы, связанные с поиском покупателей 
и урегулированием деловых отношений. 
Это значительная часть расходов – от 10 
до 40% совокупных транзакционных из-
держек. 

Издержки поиска информации. Пе-
ред тем как будет совершена сделка, 
нужно располагать информацией о том, 
где можно найти потенциальных поку-
пателей или продавцов товаров, каковы 
сложившиеся на данный момент цены, 
на каких условиях можно продать или 
купить, каковы перспективы на рынке. 
Обеспечение необходимой информаци-
ей требует определенных затрат.

Окончательные транзакционные из-
держки – это издержки, связанные с воз-
никновением непредвиденных событий, 
разрешением конфликтов, контролем, 
судебные издержки. Их объем зависит 
от ряда факторов, таких как банкротство 
партнеров, отсутствие необходимых ре-
сурсов, недобросовестность одной из 
сторон. 

Издержки в момент оформления 
сделок. Это различного рода предста-
вительские, командировочные расходы, 
содержание помещений, привлечение 
сторонних специалистов, стоимость рас-
ходных материалов. В зависимости от 
сложности сделок и их объемов эти рас-
ходы могут быть достаточно весомыми. 
Они сопровождают сделку. 

Издержки измерения. Продукт или 
услуга, в том числе логистические ус-
луги, обладают определенными харак-
теристиками. Качество товара является 
основой его конкурентоспособности 
и требует точной характеристики. Из-
держки измерения растут по мере ро-
ста требований к качеству продукта и 
с повышением требований точности. 
Снижению расходов по этой позиции 
способствует наличие торговых марок 
и гарантий качества. В связи с тем что 
часть товаров зарубежного производ-
ства, поступающих в страну, значитель-
на, эти издержки растут, что отражается 
на цене товара.

Издержки измерения связаны с обо-
снованиями и расчетами по сделке. Ор-
ганизация проводит необходимые иссле-
дования и расчеты, которые позволяют 

ей принять решение о целесообразности 
заключения контракта.

Издержки ведения переговоров. Ры-
нок требует отвлечения значительных 
средств на проведение переговоров 
об условиях обмена, на заключение и 
оформление контрактов. Переговоры 
могут носить длительный характер и 
требовать привлечение специалистов, 
правовых органов и др. 

Постконтрактные издержки связаны 
с работой по уточнениям и изменениям 
в договорных отношениях, контролем 
над выполнением договорных отноше-
ний, разрешением споров сторон, до-
стижением определенных результатов, 
постконтрактным контролем, управлен-
ческими расходами и др. Основное ме-
сто в этих издержках занимают издержки 
защиты прав собственности. В  эту кате-
горию входят расходы на содержание 
аппарата, судов, арбитража, государ-
ственных органов, затраты времени и 
ресурсов, необходимых для восстанов-
ления нарушенных прав, а также потери 
от ненадежной защиты.

Издержки оппортунистического по-
ведения связаны с нарушением условий 
сделки, получением односторонней вы-
годы в ущерб партнеру, обманом, вы-
могательством, отлыниванием и др. Эти 
затраты не поддаются измерению, так 
как часть из них связана с нарушениями 
законов. Оппортунистическое поведе-
ние является одной из важнейших при-
чин возникновения транзакционных из-
держек. 

Транзакционные издержки не под-
даются прямому измерению. Одна из 
основных особенностей транзакцион-
ных издержек состоит в том, что они 
допускают значительную экономию на 
масштабах деятельности предприятия. 
Например, при наличии информации 
о состоянии рынка, спросе на продук-
цию, ценах, конкурентах и т.д. ею может 
пользоваться большое количество по-
тенциальных покупателей и продавцов, 
договоры принимают стандартную фор-
му. Одна часть такой информации явля-
ется предварительной, так как она при-
меняется до совершения сделки. Другая 
часть информации используется в мо-
мент совершения сделки, при ведении 
переговоров и заключении договоров. 
Третья часть информация носит посткон-
трактный характер (обеспечение мер по 
выполнению договорных обязательств, 
предотвращению сговора между участ-
никами при заключении и исполнении 
договоров, направленного на получение 
односторонних выгод в ущерб партнеру 

Предварительные 
издержки

Транзакционные издержки

Издержки в момент  
оформления сделки

Постконтрактные  
издержки

Издержки  
поиска информации

Издержки  
измерения

Издержки защиты  
прав собственности

Окончательные  
издержки

Издержки  
ведения переговоров

Издержки  
оппортунистического  

поведения

Рис. 2. Классификация транзакционных издержек
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и предприятию, предотвращение вымо-
гательства и т.д).

Снижению издержек способству-
ет децентрализация управленческих 
функций, так как излишняя централи-
зация приводит к потере времени на 
заключение контрактов при многочис-
ленных согласованиях и в итоге к поте-
ре выгодных сделок. 

Затраты, связанные с транзакциями, 
могут быть уменьшены в результате об-
учения персонала и повышения квали-
фикации. Большинство фирм привлека-
ют подготовленный персонал, имеющий 
опыт работы на других предприятиях, 
пользуются услугами консультантов, по-
лучают информацию от партнеров и кон-

курентов, осуществляют взаимодействие 
между бизнес-единицами. 

Транзакционные издержки необхо-
димы, но их доля в совокупных издерж-
ках организации может колебаться в за-
висимости от рассмотренных факторов. 
Экономия организации на транзакциях 
может привести и к потерям: невозмож-
ность продать или купить нужный товар 
на выгодных условиях, потеря клиента, 
сложность выйти на рынок с товаром, 
убытки и т.д. В то же время непродуман-
ные расходы приводят к росту издержек 
и потере доходов.

Транзакционные издержки предпо-
лагают четкость в планировании работы 
предприятия, конкретизацию действий 

при поиске необходимой информации, 
заключении и контроле выполнения кон-
трактов, юридической защите. При этом 
растет защищенность транзакций, но 
нет полной гарантии, так как существует 
возможность одностороннего разрыва 
или невыполнения контракта. Если ры-
ночные транзакции бесплатны, то это не 
значит, что фирма может получить толь-
ко положительный результат. При плани-
ровании необходимо сделать расчеты и 
прогнозы, которые демонстрируют вы-
году для предприятия при совершении 
логистических процессов и окупаемость 
расходов, закрепление позиций на рын-
ке, возможность расширения границ его 
предпринимательской деятельности. 
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Внешнеэкономическая инфляция  
в российской экономике

В экономической литературе обыч-
но характеризуют два типа инфля-

ции: спроса и издержек. Однако развитие 
глобализации мировой экономики уси-
ливает воздействие внешнеэкономиче-
ских отношений на инфляционные про-
цессы. В связи с этим, по нашему мнению, 
возникает необходимость в выделении 
третьего типа инфляции – внешнеэконо-
мической [3. С. 10–12].

В некоторых источниках выделяют 
импортированную или импортируемую 
инфляцию, которую обычно объясняют 
повышением цен на импортные товары 
и отечественные изделия, производство 
которых предполагает использование 
импортных материальных ресурсов, при 
том же курсе национальной валюты дан-
ного государства в результате роста цен 
на импортируемые блага в производя-
щих странах вследствие развивающейся 
в них инфляции. 

Однако импортированная инфляции 
является только составной частью внеш-
неэкономической инфляции, так как она 
имеет экзогенные для данной страны 
причины. Вместе с тем с внешнеэкономи-
ческими отношениями может быть свя-
зана не только инфляция, обусловленная 
развитием инфляционных процессов в 
других странах и повышением цен на 
импортные товары в данной стране, но 
и инфляция, непосредственно имеющая 
эндогенный характер.

Внешнеэкономическая инфляция 
не является автономной, протекающей 
независимо от инфляции спроса и из-
держек, так как она реализуется через 
воздействие либо на увеличение сово-
купного спроса, либо на рост средних и 
предельных издержек производства и 
сокращение совокупного предложения, 
что ведет к повышению цен.

Взаимосвязь типов и факторов ин-
фляции представлена на рисунке.

В российской постсоветской эконо-
мике внешнеэкономическая инфляция 
в значительной степени связана с де-
вальвацией национальной валюты. Пре-
жде всего увеличиваются цены импорт-
ных товаров независимо от их уровня 

в  стране-экспортере. При прочих рав-
ных условиях девальвация стимулирует 
экспорт продукции, что способствует 
увеличению вывоза товаров из данной 
страны и сокращению их внутреннего 
предложения. Для недостаточно разви-
тых в технологическом отношении стран 
понижение курса национальной валюты 
означает в первую очередь рост экспор-
та природных и сырьевых ресурсов, так 
как продукция обрабатывающей про-
мышленности обычно является некон-
курентоспособной на мировом рынке 
[10]. Совокупное предложение матери-
альных ресурсов в стране уменьшает-
ся, что объективно ведет к повышению 
внутренних цен и развитию инфляци-
онных процессов. Усилению инфляции 
способствует также высокий уровень 
монополизации российской экономики 
и недостаточно эффективное антимоно-
польное законодательство. Только за 
2008–2013 гг. внутренние цены на газ для 
промышленных потребителей выросли 
в 2,6 раза [5. C. 18]. Кроме того, деваль-
вация сдерживает импорт высокопро-
изводительной техники, способствует 
вывозу капитала, препятствует увеличе-
нию инвестиций и экономическому ро-
сту. В этом случае мы не можем считать, 
что инфляция была импортирована из 
других государств. Непосредственно 
она связана с эндогенными причинами, 
хотя обусловлена динамикой валютного 
курса национальной денежной единицы 
и внешнеэкономическими отношениями. 

Специфика российской внешнеэко-
номической инфляции состоит в том, 
что, как правило, девальвация рубля 
происходит при снижении мировых цен 
на нефть (в таких нефтедобывающих 
странах, как ОАЭ и Кувейт, данная взаи-
мосвязь не проявляется). Так, например, 
в 1998 г., когда мировые цены на нефть 
снизились в 1,4 раза, курс рубля к долла-
ру в течение года уменьшился с 5,95 р. до 
20, 65 р. за 1 дол., а темп инфляции повы-
сился с 11% в 1997 г. до 84,4% в 1998 г. [9]. 

Аналогичная ситуация наблюдалась 
в 2014 – начале 2015 г. За последние че-
тыре месяца 2014 г. мировая цена на 

Аннотация

Рассматриваются сущность, причины и по-
следствия внешнеэкономической инфляции в рос-
сийской экономике. Показано различие импор-
тированной и внешнеэкономической инфляции. 
Внешнеэкономическая инфляция реализуется 
через воздействие либо на увеличение совокуп-
ного спроса, либо на рост средних и предельных 
издержек производства и сокращение совокуп-
ного предложения, что ведет к повышению цен. 
Анализируется взаимосвязь динамики мировых 
цен на нефть, девальвации рубля и инфляции. 
Отмечается негативное влияние внешнеэконо-
мической инфляции на развитие российской эко-
номики прежде всего вследствие ее зависимости 
от мировых цен на сырьевые ресурсы. Выявлено 
противоречивое влияние чистого экспорта и при-
тока капитала на инфляцию.
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Foreign Economic Inflation  
in Russia’s Economy

Abstract

The paper examines the essence, causes and 
consequences of foreign economic inflation for Rus-
sia’s economy. The distinction between imported 
inflation and foreign economic inflation is shown. 
Foreign economic inflation is implemented through 
influencing either an increase in aggregate demand 
or a growth of average and marginal production 
costs and a reduction in aggregate supply that lead 
to an increase in prices. The correlation between the 
dynamics of global oil price, devaluation of the rou-
ble and inflation is analysed. The author highlights 
the negative impact of foreign economic inflation on 
the development of Russia’s economy primarily due 
to its dependence on world prices for raw materials. 
Contradictory influence of net exports and capital in-
flow on inflation is revealed.
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нефть марки Brent снизилась со 101,04 
до 56,36 дол. за баррель, а официаль-
ный валютный курс рубля уменьшился с 
37,29 до 56,24 р. за 1 дол. [3; 4]. Снижение 
мировых цен на нефть вызвано увели-
чением ее предложения прежде всего в 
связи с добычей «нетрадиционной неф-
ти»: в США из нефтяного сланца, в Кана-
де из нефтяных песков, «тяжелой неф-
ти» в Венесуэле [5. C. 26]. При этом темп 
инфляции в России повысился с 0,7% в 
сентябре до 2,6% в декабре 2014 г. В ян-
варе 2015 г. дальнейшее снижение миро-
вой цены на нефть привело к падению 
курса рубля до 68,93 р. за 1 дол. в конце 
января и росту темпа инфляции до 3,9% 
в первом месяце года. В феврале-апреле 
2015 г. проявилась тенденция роста ми-
ровой цены на нефть, что способствова-
ло укреплению курса рубля и снижению 
темпов инфляции: в январе – 3,9%, в фев-
рале – 2,2%, в марте – 1,2% [4; 9]. В опре-
деленной степени на снижение темпов 
инфляции повлияло также уменьшение 
совокупного спроса, обусловленное со-
кращением потребительских и инвести-
ционных расходов. Так, в феврале 2015 г. 
оборот розничной торговли в России со-
ставил только 68,8% от уровня декабря 
2014 г. [8]. 

Теоретически причиной внешнеэко-
номической инфляции может быть и уве-
личение чистого экспорта как составной 
части совокупного спроса в экономике. 

За период с 1999 по 2008 г. чистый 
экспорт в России, по данным таможен-
ной статистики, увеличился с 42,6  млрд 
до 200,5  млрд  дол. Однако в условиях 
падения мировых цен на нефть во вто-
рой половине 2008 – 2009 г. и мирового 
экономического кризиса чистый экспорт 
в 2009  г. составил 134,4  млрд  дол.  [8]. 
При этом рост чистого экспорта в 1999–
2008 гг. сочетался со снижением уров-
ня инфляции в связи с экономическим 
ростом и увеличением производства и 
предложения продукции. В определен-
ной степени это объясняется также тем, 
что повышение чистого экспорта в Рос-
сии во многом связано с ростом миро-
вых цен на нефть, которое, как правило, 
сопровождается укреплением курса 
рубля, а это способствует снижению 
уровня инфляции. Вместе с тем анализ 
квартальных показателей в этот период 
показал, что определенная зависимость 
между увеличением чистого экспорта и 
повышением темпа инфляции в некото-
рые периоды наблюдалась. В 2014 г. при 
существенном снижении мировых цен на 
нефть во второй половине года сальдо 
внешнеторгового баланса в IV квартале 

по сравнению со II кварталом снизилось 
с 51693  млн до 42269  млн  дол., т.е. на 
18,2% [8]. 

На внешнеэкономическую инфляцию 
может оказывать влияние также чистый 
приток капитала в страну.

Увеличение чистого вывоза капита-
ла частным сектором уменьшает объ-
ем платежных средств в стране и тео-
ретически рассматривается в качестве 
фактора, препятствующего развитию 
инфляционных процессов, и наоборот, 
чистый ввоз капитала увеличивает де-
нежную массу в данной стране. Однако 
анализ взаимосвязи темпа инфляции и 
динамики чистого вывоза или ввоза ка-
питала данную зависимость в России не 
всегда подтверждает. Так, например, в 
1995 г. уменьшился чистый ввоз капи-
тала частным сектором по сравнению с 
1994 г. (–3,9 млрд и –14,4 млрд дол. соот-
ветственно), темп инфляции в эти годы 
снизился с 220 до 130%. В 1998 г. чистый 
ввоз капитала был больше, чем в 1997 г. 
(–21,7  млрд и –18,2 млрд дол. соответ-
ственно), и уровень инфляции увели-
чился с 11,0 до 84,4% (хотя в тот период 
в большей степени проявились другие 
причины). За период с 2000 по 2003 г. 
чистый ввоз капитала частным секто-
ром ежегодно уменьшался (с –24,8 млрд 
в 2000 г. до –1,9 млрд дол. в 2003 г.) при 
снижении темпа инфляции (с 20,2 до 
12,0%). Однако в 2007 г. имел место ввоз 
капитала в Россию (–42,0 млрд дол.), 
а  в  2008 г. – значительный вывоз капи-
тала (+78,3 млрд дол.) при увеличении 
уровня инфляции с 11,9 до 13,3% со-
ответственно. Аналогичная ситуация 
сложилась в последние годы. В 2013 г. 
вывоз капитала составил 54,2 млрд дол. 
В 2014 г. он увеличился почти в 2 раза и 
составил максимальное значение в исто-
рии российской рыночной экономики 
(107,2 млрд дол.). Однако темп инфляции 
существенно повысился – с 6,5% в 2013 г. 
до 11,4% в 2014 г. [9]. 

Эти данные имеют не только тео-
ретическое, но и важное практическое 
значение, поскольку среди экономистов 
– сторонников монетаристской теории 
популярна точка зрения о целесообраз-
ности вывоза национального капитала за 
границу для снижения темпов инфляции в 
России. В действительности главная зада-
ча современной российской экономики 
заключается в обеспечении экономиче-
ского роста. Вывоз капитала препятствует 
решению этой задачи, так как сокращает 
возможности более полной загрузки про-
изводственных мощностей, инвестирова-
ния, экономического роста, способствуя 
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сокращению совокупного предложения 
и развитию инфляции издержек, которая 
в Российской Федерации, как правило, 
играет определяющую роль в развитии 
инфляционных процессов. 

Внешнеэкономическая инфляция 
оказывает негативное влияние на раз-
витие российской экономики прежде 
всего вследствие ее зависимости от ми-
ровых цен на нефть и другие сырьевые 
ресурсы. Как отмечает В. Мау: «Слабая 
диверсификация, невысокая конку-
рентоспособность значительной части 
предприятий, низкий уровень доверия 
в обществе, а также сохраняющийся на 
протяжении 20 лет высокий инфляцион-
ный фон делают российскую экономику 
крайне чувствительной к динамике цен 
на нефть и доступности внешнего де-
шевого финансирования» [6. С. 16]. При 
этом доля российских продуктов на ми-
ровом высокотехнологическом рынке 
снизилась до 0,2% [1].

 Процесс девальвации национальной 
валюты в сочетании с ростом инфляции 
вынуждает Банк России повышать клю-
чевую ставку, которая 16 декабря 2014 г. 
была установлена на уровне 17%. При 
этом, несмотря на данную меру Банка 
России, тенденция к падению курса ру-
бля в условиях снижения мировых цен 
на нефть сохранилась (16 декабря 2014 г. 
официальный курс 1 дол. = 58,3461 р., 
31 января 2015 г. 1 дол. = 68,9291 р.) [9]. 
Ситуация изменилась только после уве-
личения мировых цен на нефть. Однако в 
результате роста ключевой ставки повы-
сились процентные ставки по кредитам, 
что отрицательно сказалось на развитии 
производства. Выделение средств из Ре-
зервного фонда (с 1 сентября 2014 г. по 
1 апреля 2015 г. средства Фонда сократи-
лись на 16 млрд дол.) отдельным банкам 

улучшило их финансовое положение, 
но, как и в период кризиса 2008–2009 гг., 
практически не способствовало увели-
чению кредитования реального сектора 
экономики [7]. Так, прирост кредитов 
кредитных организаций нефинансовым 
организациям в декабре 2014 г. по срав-
нению с ноябрем 2014 г. номинально 
увеличился только на 0,046%, а в январе 
2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. 
– на 0,053%, т. е. реально с учетом инфля-
ции кредитование сократилось [9]. Как 
отмечает А. Г. Зельднер: «Уменьшение 
инвестиций за счет бюджетных средств 
не сопровождается ростом кредитов 
банков, вклад банков в воспроизвод-
ственный процесс не превышает 10%, 
в то время как в развитых странах за счет 
кредитов банков финансируется почти 
четверть всех инвестиций в основные 
фонды» [2. С. 40].

При этом, как и в период кризиса 
2008–2009 гг., вновь существенно сокра-
тился внешний долг российских банков. 
Так, в IV  квартале 2008 г. внешний долг 
РФ впервые за период рыночных пре-
образований снизился по сравнению с 
III кварталом на 60,3 млрд дол., в том чис-
ле внешний долг банков уменьшился на 
31,6 млрд дол., в I квартале 2009 г. он со-
кратился еще на 20,1 млрд дол. В IV квар-
тале 2014 г. внешний долг банков также 
снизился на 20,8 млрд дол. [3]. 

Очевидно, что качественный эконо-
мический рост России будет обеспечен 
только на основе принятия реальных 
мер для развития обрабатывающих вы-
сокотехнологичных производств в об-
ласти денежно-кредитной, финансовой, 
внешнеэкономической и антимоно-
польной политики, реализовать кото-
рые невозможно без снижения уровня 
инфляции. 
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Институциональные характеристики 
человеческого капитала 
как фактор вертикальной мобильности 
персонала фирмы

Растущая вовлеченность крупней-
ших российских компаний в сис-

тему международного разделения труда 
стимулирует их к внедрению зарубежных 
практик управления персоналом. В  этой 
связи теория карьеры, развивающаяся 
в рамках исследовательской программы 
Personnel Economics [1], стала основой 
для разработки методов и инструмен-
тов управления карьерой. Вместе с тем 
в управленческой практике российских 
компаний сохраняется ряд формальных и 
неформальных норм принятия кадровых 
решений, характерных для администра-
тивно-командной системы.

Разработка эффективной кадровой 
политики фирмы, методов управления 
карьерой требует интеграции в базовые 
модели теории карьеры факторов, зна-
чимых в российской практике.

С этой целью авторами расширена 
классическая модель Лорна Кармайкла 
[10] и проведено эмпирическое исследо-
вание значимости введенных в модель 
факторов.

Введение в анализ новых факторов 
опиралось на традицию изучения вер-
тикальной мобильности в теории ка-
рьеры. Если вести речь о соотношении 
внутренних и внешних перемещений, то 
наиболее яркими здесь являются следу-
ющие исследователи. Agrawal, Knoeber, 
Tsoulouhas изучали выбор компанией 
претендента на высший пост между 
внутренними и внешними кандидатами 
[7]. Согласно представленной модели, 
инсайдеры обладают преимуществом 
перед аутсайдерами при выборе кан-
дидата на должность генерального ди-
ректора, которое, считается, выступает 

сильным стимулом к более эффективно-
му труду у работников компании. В этой 
же связи Sicherman, Galor рассматривали 
внутренние продвижения работника как 
решения компании, в то время как внеш-
ние – как его собственное желание  [20]. 
С. А.  Солнцев показал, что со стороны 
работников к внешним перемещениям 
скорее склонны мужчины и обладатели 
гуманитарных специальностей; со сто-
роны фирм – финансовые и страховые 
компании, банки, а дочерние филиалы 
зарубежных компаний и промышлен-
ные предприятия охотнее пользуются 
внутренними перемещениями [4]. Также 
выявлено, что доля внутренних продви-
жений по службе гораздо ниже в России 
по сравнению с развитыми странами.

В статье Д. В. Нестеровой и И. О. Маль-
цевой на основе уникальных данных  
о кадровом составе занятых промышлен-
ного предприятия был подтвержден 
ряд гипотез теории внутреннего рынка 
труда: о существовании должностной 
иерархии, о заполняемости позиций 
нижних карьерных уровней с помощью 
внешнего рынка труда, о связи между за-
работной платой и должностью [3]. Обна-
ружена положительная отдача от верти-
кальной мобильности через повышение 
заработной платы.

С. А.  Солнцев, анализируя рынок ге-
неральных директоров в России, пришел 
к выводам о том, что на приобретение 
высокого статуса в топ-менеджменте 
крупнейших предприятий и на переме-
щение в его границах влияют образова-
ние, социально-демографические харак-
теристики и опыт работы кандидатов [4]. 
Выявлены наиболее типичные траекто-

Аннотация

Статья призвана показать на примере реального предприятия, что наличие у работников более 
высокого уровня образования, опыта работы, обширного багажа специальных знаний и навыков 
способствует продвижению их на более высокие посты карьерной лестницы в организации. Анализ 
опирается на выводы модели одного из классиков теории карьеры – Лорна Кармайкла. Исследуются 
иные факторы, имеющие возможное влияние на интенсивность вертикальной мобильности и повы-
шение зарплат, кроме обозначенных в теоретической модели, в частности персональные характерис-
тики работников. Авторы считают, что такого рода анализ поможет выявить те специфические черты, 
которыми должен обладать человек, желающий сделать успешную карьеру в конкретной организации, 
а возможно, и в отрасли.
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Institutional Characteristics of
Human Capital as a Factor in
Vertical Career Mobility

Abstract

The article aims to prove that employees with high-quality education, extensive work experience, 
specific expertise and professional skills are more likely to be promoted within an organization. The 
analysis is based on the model of the career theory proposed by one of its founders – Lorne Carmi-
chael. Other factors having a potential impact on the intensity of vertical mobility and salary growth, 
namely personal characteristics of employees, in addition to those indicated in the theoretical model, 
are examined. The authors reckon that this kind of analysis can help to reveal the specific traits that 
people should possess if they want to pursue a successful career in a particular organization or per-
haps in the sector as a whole.
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рии построения карьеры для генераль-
ных директоров.

П. С.  Сорокин, изучая карьеру руко-
водителей нижнего и среднего звена, 
выяснил, что внутренние перемещения 
наиболее распространены в газовом 
секторе, если говорить об отраслевой 
структуре распределения мобильно-
сти [5]. Что касается возрастных рамок, 
то самая высокая (83,8%) доля внутри-
фирменных перемещений наблюдается 
в  наиболее молодой возрастной группе 
22–26 лет. Автор объясняет это тем, что 
владельцы готовы назначить руководи-
телями компаний только известных им 
сотрудников. При назначении женщин 
на пост генерального директора в 76 
случаях из 100 компетентные лица вы-
бирают из представителей внутреннего 
рынка труда. Согласно данным того же 
исследования 27,8% генеральных дирек-
торов приходятся на людей, пришедших 
с аналогичных позиций, т.е. добившихся 
данной должности через механизм го-
ризонтальной мобильности. Чуть ниже 
(18,6%) доля перемещений с поста за-
местителя генерального директора на 
позицию генерального директора. Также 
в данной работе выявлено, что для того, 
чтобы попасть на высшую руководящую 
должность, необходимо обладать как 
значительным опытом работы, так и не-
сколькими высшими образованиями, 
в  частности, при внешнем найме такого 
рода требования служат сигнальным ме-
ханизмом для определения нужных ком-
петенций претендента.

Карьера с точки зрения социоло-
гии рассматривалась П.С.  Сорокиным, 
А.Г.  Эфендиевым, Е.С.  Балабановой [6]. 

Исследование выявило, что успеха до-
стигают те работники, чьи цели сводят-
ся не только к материальному благо-
получию, но и к приобретению власти, 
профессионального роста и пр. Однако 
устремления работников не так важны, 
как их объективные характеристики. Так, 
52% опрошенных обладают достаточным 
уровнем квалификации (сочетание соот-
ветствующего рабочему месту образова-
ния и опыта работы не менее 3 лет), при 
этом 29% респондентов считают главным 
фактором карьерного благополучия не 
профессионально-квалификационные 
факторы, а социальные связи недело-
вого характера с влиятельными лицами 
в организации.

Обширный мониторинг российского 
рынка труда топ-менеджеров был про-
веден С.Ю.  Рощиным [2]. Результаты по-
казали, что при трудоустройстве на выс-
шие посты в российских организациях 
достаточно высок уровень значимости 
протекции, в отличие от слабо развитых 
«достиженческих» начал. Более того, по-
казано, что для успешных руководите-
лей не важно наличие диплома и опыта 
работы по специальности, однако зна-
чимой является активность в обучении 
непосредственно на рабочем месте и 
повышении квалификации. Касатель-
но нашего исследования, интересными 
показались выводы о том, что в России 
промышленные предприятия реже всего 
прибегают к внешним назначениям, в от-
личие от банков, финансовых и страхо-
вых компаний. Также в старых секторах 
экономики предпочитают видеть на ру-
ководящих должностях более опытных и 
возрастных топ-менеджеров, среди них 
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практически не встретишь женщин или 
приглашенных иностранных управляю-
щих. Что касается гендерных особенно-
стей, женщины дольше задерживаются 
на одной должности, чаще вовлекаются 
в процесс внутрифирменных перемеще-
ний, что можно трактовать как наличие 
значительных барьеров для них на внеш-
нем рынке труда.

Для того чтобы очертить детерми-
нанты построения успешной карьеры, 
обратимся к теоретическим моделям ос-
новоположников теории карьеры, евро-
пейским ученым XX века.

Впервые тематики теории фирмы и 
агентских проблем коснулся Fama [11], 
заявив, что для успешного продвижения 
управленцы должны стремиться сохра-
нять свою репутацию, а потому прила-
гать максимальные усилия и работать эф-
фективно. Формализовал это положение 
его последователь Holmstrom [14], пока-
зав, что проблему неосведомленности 
фирмы о способностях менеджера в на-
чале его карьерного пути можно решить, 
связав выпуск компании с вкладом в нее 
управляющего (суммой его навыков и 
усилий) и белым шумом (остальными 
факторами). В каждом периоде фирма 
имеет возможность отследить свой вы-
пуск и спустя некоторое время относи-
тельно точно оценить усилия менеджера.

Следующий шаг в освоении теории 
фирмы был сделан в сторону приобре-
тения человеческого капитала, где клас-
сиками считаются Becker [8; 9] и Mincer 
[18]. Они выделяли два вида человече-
ского капитала: общий, приемлемый для 
многих фирм, и специфический, имею-
щий ценность только в конкретной фир-
ме. Оба вида капитала накапливаются ра-
ботником через обучение и повышение 
квалификации. Оптимальное распреде-
ление затрат на приобретение общих  
и специфических компетенций, в том 
числе с учетом их сертификации, пред-
полагает распределение указанных за-
трат между государством, фирмой и 
работником [1]. Поскольку более высо-
кий уровень компетентности позволял 

работникам претендовать на зарплаты 
сопоставимо выше имеющихся, то опла-
та за дополнительное обучение возлага-
лась на самих обучающихся.

Однако Бекер уточнил, что приоб-
ретение специфического человеческого 
капитала может иметь неопределенные 
последствия (скажем, решение работни-
ка уволиться). Hashimoto формализовал 
аргумент Бекера, показав, что неопре-
деленность по поводу производитель-
ности работника, прошедшего обучение, 
действительно существует [13]. В случае 
если реализация продуктивности работ-
ника, выраженная в заработной плате, 
не является функцией от его произво-
дительности и нет дополнительных до-
говоренностей с начальством, то, по его 
мнению, как издержки на обучение, так 
и отдачу от него следует распределять 
между фирмой и работником.

Другой подход для устранения не-
определенности предложил Carmichael 
[10]. В своем исследовании он ввел 
двухпериодную модель, где произво-
дительность работников и их удовлет-
воренность работой во втором периоде 
– случайные величины, и акцентировал 
свое внимание на достоинствах ком-
пенсационной схемы. Суть последней 
заключалась в том, что особо произво-
дительные работники под конец своей 
карьеры могут продвинуться на одну из 
высокооплачиваемых должностей, ко-
личество которых в фирме ограничено. 
Кармайкл показал, что оптимальная ком-
пенсационная схема такого типа ведет к 
гораздо меньшим потерям, чем при рас-
пределении Бекера и Хашимото. Поэтому 
наша работа будет базироваться именно 
на данной теоретической модели.

На рис. 1 представлен профиль зар-
плат по периодам – объясняющий гра-
фик модели.

Работник получает заработную пла-
ту в размере w1, как только поступает на 
службу в компанию, и w2 – после завер-
шения обучения (приобретения стажа). 
В определенное время второго периода 
его повышают и поднимают зарплату до 

w2 + B, с которой он остается до выхода 
на пенсию. Точное время, когда работни-
ка продвинут по службе, будет зависеть 
от числа высокооплачиваемых рабочих 
мест и количества его коллег, оставших-
ся в фирме после испытательного срока 
(при высокой текучести кадров таких 
людей будет меньше, но они однозначно 
дождутся повышения).

Главный вывод модели: когда фирма 
и работник инвестируют в человеческий 
капитал и информация о производитель-
ности и удовлетворенности карьерой не 
может быть изменена ex post, существу-
ет контракт, устанавливающий фикси-
рованное число высокооплачиваемых 
должностей, которые должны быть рас-
пределены между обученными работни-
ками на основании их трудового стажа. 
Такой контракт обеспечивает эффектив-
ный оборот персонала внутри фирмы и 
удовлетворяет условию максимума об-
щего благосостояния.

Работник полностью оплачивает из-
держки на обучение, по окончании кото-
рого он зарабатывает чуть меньше своей 
альтернативной зарплаты. Наконец он 
получает повышение (основанное на 
его опыте работы), которое обеспечива-
ет ему такую прибавку к доходу, что он 
полностью компенсирует плату за обу-
чение и входную зарплату в начале вто-
рого периода. Фирма, в свою очередь, 
не имеет возможности присвоить его 
надбавку, уволив самостоятельно или 
побудив работника уйти, так как распре-
деление высших должностей происходит 
по старшинству (величине опыта). Стоит 
уточнить, что наиболее опытные работ-
ники извлекают доход, превышающий их 
предельный продукт труда.

Данная модель позволяет сделать 
предположение об одновременной по-
ложительной корреляции уровня обра-
зования и стажа (что здесь называется 
обучением во время работы) с интенсив-
ностью продвижений и величиной за-
работной платы; а также добавить неко-
торые другие параметры, влияющие на 
приобретение соответствующего опыта 
работы и уровня образования.

Таким образом, исходя из результа-
тов модели, мы можем выдвинуть следу-
ющие гипотезы, отражающие взаимосвя-
зи параметров исследования.

1. Продвижение vs. Пол. Существу-
ет различие в масштабах и траекториях 
трудовой мобильности женщин и муж-
чин, особенно на внутреннем рынке 
труда. Интенсивность внутрифирменной 
трудовой мобильности гораздо выше 
у мужчин (что подтверждают Ransom,  
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Рис. 1. Профиль зарплат во времени
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Оахаса [19]), поэтому для того, чтобы 
быть продвинутыми по карьерной лест-
нице, женщины должны обладать боль-
шими способностями, нежели мужчины 
(показали Lazear, Rosen [17]).

2. Продвижение vs. Семейный ста-
тус. Предположим, что факт наличия у 
работника семьи негативно сказывается 
на вероятности его внутрифирменного 
продвижения. Мы связываем это с тем, 
что отсутствие у работника семьи позво-
ляет ему трудиться сравнительно более 
интенсивно (задерживаться на работе, 
соглашаться на работу в выходные дни, 
на поездки в командировки и пр.). В та-
ком случае работника скорее заметят и 
продвинут по служебной лестнице, чем 
его семейного коллегу.

3. Продвижение vs. Образование. 
Более высокий уровень образования 
должен, по нашему мнению, повышать 
вероятность трудовой мобильности вну-
три предприятия, что может объясняться 
тем, что более высокообразованный ра-
ботник с большей вероятностью будет 
продвигаться по карьерной лестнице, 
задействуя свои накопленные в ходе уче-
бы компетенции в более сложных долж-
ностных рамках.

4. Продвижения vs. Специфический 
стаж. Предположим, что специфический 
стаж (на заводе) положительно влияет на 
качество и интенсивность внутрифир-
менной мобильности. Согласно теории 
соответствия работника и рабочего ме-
ста, по мере увеличения специфического 
стажа снижается уровень информаци-
онной асимметрии: для работодателя 
становится ясным истинная производи-
тельность работника, а для последнего 
– реальные характеристики рабочего 
места (на что указывали Jovanovic и Flinn 
[12; 15; 16]). Таким образом, знание осо-
бенностей корпоративной культуры кон-
кретной компании и наработанные вну-
тренние связи помогают при переходе 
на другую должность и оказываются не-
переносимыми на другое предприятие, 
что должно повышать шансы на рост в 
рамках фирмы. Немаловажно и то, что 
специфический стаж может служить ин-
струментом измерения объемов обуче-
ния непосредственно на рабочем месте 
и в некоторых случаях заменять показа-
тель уровня образования.

5. Продвижение vs. Возраст. Возраст 
может неоднозначно влиять на вероят-
ность внутрифирменных перемещений. 
С  одной стороны, молодые работники 
легко обучаемы, быстро адаптируются 
в новых условиях, в связи с чем могут 
рассматриваться в качестве кадрового 

потенциала, из которого руководство 
предприятия впоследствии выдвигает 
кандидатов на появляющиеся вакансии 
на более высокие посты. С другой сторо-
ны, молодой возраст часто ассоциируют 
с отсутствием опыта, что может являть-
ся серьезным недостатком в глазах на-
чальников, особенно если речь идет о 
промышленном предприятии, где вос-
требованы не просто знания и навыки, 
полученные во время обучения и часто 
расходящиеся с реальными нуждами 
производства, а специфический чело-
веческий капитал. Это может тормозить 
карьеру молодых работников. Тем более, 
как было упомянуто ранее, чаще всего в 
промышленности высокие посты зани-
мают «возрастные» кандидаты, однако 
это не значит, что повышение на ниже-
стоящих ступенях также ограничено воз-
растным критерием.

6. Продвижение vs. Стаж. Трудовой 
стаж выступает важным фактором при 
формировании человеческого капитала. 
Опыт работы помогает приобретать и об-
щие навыки, которые могут быть исполь-
зованы как на данной должности, так и 
на некоторых других, и специфические 
навыки. Общий трудовой стаж является 
отражением всего профессионально-
го опыта. Чем больше стаж, тем больше 
профессиональных знаний и навыков у 
человека, а значит, выше привлекатель-
ность его в глазах начальника и больше 
шансов на повышение.

7. Продвижения vs. Заработная пла-
та. В общем случае мы предполагаем, 
что связь между этими характеристика-
ми работника должна быть положитель-
на, поскольку чаще всего зарплату при-
вязывают к должности.

8. Зарплата vs. Образование. Со-
гласно теории человеческого капитала 
Гарри Беккера [8; 9], производительность 
труда, а следовательно и заработная 
плата, зависит от человеческого капи-
тала работника. Через получение обра-
зования и приобретение новых знаний 
и навыков на рабочем месте индивид 
совершает инвестиции в собственный 
человеческий капитал, тем самым увели-
чивая свою производительность труда, 
в результате чего работодатель во избе-
жание ухода работника к конкурентам 
вынужден платить ему большую заработ-
ную плату.

9. Должность руководителя. Мы 
склонны предположить, что ранее вы-
двинутые гипотезы о зависимости про-
движения от различных факторов можно 
экстраполировать и на занимаемый ра-
ботником пост руководителя.

Верификация выводов проведена по 
данным о персонале предприятия неф-
тегазового сектора промышленности од-
ного из городов Уральского региона, соз-
данного по инициативе ОАО «Газпром» 
весной 1998 г.

Средняя численность персонала 
колеблется около отметки 300 работни-
ков. Важной особенностью при анализе 
трудовых ресурсов здесь выступает их 
частая сменяемость. Текучесть кадров 
объясняется несколькими причинами. 
Во-первых, зарплатный фонд, фонд рабо-
чего времени и количественный состав 
рабочих полностью зависят от наличия 
сторонних заказов. Данное обстоятель-
ство приводит к нестабильности рабо-
чей смены и заработной платы, что по-
рождает недовольства уже имеющихся 
кадров и негативно сказывается на ка-
честве вновь нанимаемых работников. 
Чаще всего на такие условия согласны 
люди, не способные соблюдать трудовую 
дисциплину. Во-вторых, из-за отсутствия 
вакансий на вышестоящих должностях 
многие молодые (до 30 лет) работники 
предпочитают уходить в другие места 
с большей перспективой роста.

Также следует отметить, что рассма-
триваемое в данном исследовании пред-
приятие принадлежит к «старой» сфере 
экономики, основанной на советских 
принципах ведения внутреннего хозяй-
ства – промышленности, особенно газо-
вой, имеющей ряд особенностей в нашей 
стране. Поэтому случаи периодического 
сокращения персонала, относительно 
невысокие темпы возможного карьерно-
го роста, к сожалению, не редкие явле-
ния для нашей организации. Последнее 
может явно отразиться на результатах 
исследования.

Среди всех сфер экономики газовая 
отрасль стоит особняком, поскольку 
представлена одной компанией-монопо-
листом ОАО «Газпром» и ее дочерними 
предприятиями. В ней достаточно слож-
но оказаться на посту топ-менеджера 
в  возрасте 32–41 лет, а среди руково-
дителей высшего уровня преобладает 
возрастная группа 52–61 год. Послед-
нее свидетельствует о том, что система 
найма топ-менеджеров газовой отрасли 
в сущности определяется одной корпо-
рацией, которая в основном не склонна 
брать на высшие руководящие посты мо-
лодых управленцев.

База данных, находящаяся в нашем 
распоряжении, представляет собой ин-
формацию по персоналу на 29 сентября 
2014 г. (пространственные данные) с уче-
том перемещения работников со вре-
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Рис. 2. Должностная структура

Рис. 3. Распределение эпизодов карьерного продвижения  
по профессиональным группам работников

Рис. 4. Распределение зарплат по должностям, р.
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мени начала функционирования пред-
приятия. Данные по заработной плате и 
численности персонала представлены 
по итогам августа 2014 г.

Должностная иерархия в рамках вну-
треннего рынка труда представлена на 
рис. 2. Если не учитывать двух человек, по 
рангу относящихся к служащим, то струк-
тура персонала предприятия выглядит 
традиционной для анализа подобного 
рода – пирамида с широким основанием. 
В целевую группу исследования – руково-
дители – входит около 5% всех работни-
ков. Можно сказать, что такая структура 
распределения работников по уровням 
согласуется с потребностями промыш-
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ленного предприятия: подавляющее 
большинство персонала занято на рабо-
чих позициях. Помимо этого, распростра-
нена занятость на уровне специалистов 
(14,8%), которые занимаются обслужива-
нием производственной деятельности, 
планово-экономическими и коммерче-
скими вопросами предприятия.

Из сплошной выборки в 304 чел. было 
выявлено только 20 случаев повышения 
по карьерной лестнице на другую долж-
ность. Такое относительно небольшое 
продвижение внутри организации мо-
жет объясняться тем, что данные взяты 
за один период и не учитывают уволен-
ных. Благодаря повышенной текучести 

кадров (за год меняется в среднем 40% 
состава персонала) нестабильно занятые 
категории работников элементарно не 
успевают переходить на новые посты.

Из рис. 3 видно, что наибольшая доля 
продвигаемых по службе работников от-
носится к категории специалистов (60%), 
на втором месте – руководители (30%). 
Однако последние лидируют по пара-
метру повышения среди себе подобных 
(всех руководителей) – 37,5%, тогда как 
только 26,7% всех специалистов полу-
чили свою должность через механизм 
внутренней мобильности, что свидетель-
ствует о значительном внешнем найме 
на руководящие должности и в среде 
обслуживающих производство специ-
алистов. По предварительным данным 
можно предположить, что роль получен-
ных на более низких позициях специфи-
ческих знаний невелика и работодателю 
легче нанять готового профессионала-
аутсайдера, чем нести затраты на обуче-
ние имеющихся работников.

На рис.  4 представлено распреде-
ление заработных плат по категориям 
работников от минимального значения 
к максимальному. Исходя из данных гра-
фика, можно заключить, что в среднем 
руководители получают большую за-
работную плату, нежели все остальные 
кадровые когорты, на втором месте идут 
специалисты, далее – рабочие. Однако 
можно также наблюдать неожиданные 
показатели как для рабочих, чьи макси-
мальные заработки превышают анало-
гичные индикаторы по специалистам, так 
и для руководителей, чьи минимальные  
доходы сопоставимо меньше средних 
зарплат рабочего персонала.

Все это свидетельствует о значитель-
ной неоднородности должностей в рам-
ках одного уровня.

Таким образом, на данном этапе ис-
следования можно сделать вывод о том, 
что работники, занимающие более вы-
сокие позиции в должностной иерархии 
предприятия, зарабатывают в среднем 
больше. Причем присутствует диффе-
ренциация заработков работников, на-
ходящихся на служебных лестницах, 
принадлежащих производственному и 
непроизводственному «секторам» пред-
приятия: на производстве меньше всех 
зарабатывают низкоквалифицирован-
ные рабочие, в непроизводственном 
«секторе» – технический персонал.

Для более полного и достоверного 
мониторинга факторов, влияющих на ка-
рьерный путь руководителя, мы рассма-
триваем три модели с целевыми пере-
менными: 1) продвижение; 2) заработная 
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плата и 3) наличие должности в аппарате 
управления. Самым распространенным 
методом анализа является МНК-модель, 
поэтому с ее помощью будут протести-
рованы первые две модели, должност-
ной критерий будет анализироваться с 
помощью probit-модели. Тестирование 
моделей на соответствие свойствам Га-
усса-Маркова, отсутствие гетероскеда-
стичности и мультиколлинеарности дало 
положительные результаты, поэтому 
можно утверждать, что данный линей-
ный вид функций регрессии дает самые 
точные оценки по методу наименьших 
квадратов.

Модель 1. Продвижение 
Оценивается уравнение вида

Promi = α + βXi + γ1mani + γ2speci +  
+ γ3servi + εi,

где Promi – зависимая переменная, по-
казывающая число фактов вертикальной 
мобильности (продвижений по карьер-
ной лестнице) за анализируемый период; 
α, β, γ1, γ2, γЗ – коэффициенты регрессии; 
εi – случайная ошибка; Xi – вектор кон-
трольных переменных индивида, вклю-
чающий социально-демографические 
характеристики работников (возраст, 
пол, семейное положение, уровень об-
разования, специальный стаж, количе-
ство детей до 15 лет) и их зарплаты; mani, 
speci, servi – дамми-переменные, отража-
ющие принадлежность работника к той 
или иной профессиональной категории; 
причем за базу взята наиболее многочис-
ленная группа – рабочие, что позволит 
избежать дефектов в оценивании коэф-
фициентов при данных переменных.

Помимо общей спецификации для 
представителей всех гендерных и про-
фессиональных групп, мы также оцени-
вали частичные эффекты отдельно для 
мужчин и для женщин, для категорий ра-
ботников и индивидов, имеющих больнич-
ные листы, в которых указан общий стаж.

Исходя из полученных регрессион-
ных показателей, можно заключить сле-
дующее:

1) гендерный фактор оказывает зна-
чительное воздействие при решении 
руководства о продвижении сотрудни-
ка на более высокий пост практически 
во всех заданных спецификациях. Такой 
результат возможен из-за смещенной в 
сторону сотрудников-мужчин выборки 
(около 82%);

2) возраст, как ни странно, не влияет 
на характер и частоту повышений;

3) наличие среднего профессиональ-
ного образования также ни в одной из 
спецификаций модели не дало значимо-
го эффекта;

4) однако высшее образование, име-
ющееся абсолютно у всех представи-
телей руководства предприятия, при 
определенных условиях можно считать 
залогом успешного продвижения по 
службе;

5) переменная наличия малолетних 
детей неустойчиво значима лишь для 
рабочих и с небольшим коэффициентом 
в общем случае (возможен учет именно 
группы рабочих);

6) достаточно неожиданные выводы 
получены для показателя наличия су-
пруга, этот фактор влияет на уровне 5% 
значимости на поразрядное повышение 
рабочих (возможно, благодаря тому, что 
супруги облегчают ведение хозяйства 
для мужчин, а подавляющее большин-
ство рабочих представители мужского 
пола, и позволяют им сосредоточиться 
на работе) и на 10% – на специалистов. 
Это позволяет нам предположить, что 
данные категории работников больше 
нуждаются в поддержке со стороны се-
мьи, нежели руководители и служащие;

7) в   единственной   спецификации 
(для имеющих больничные листы работ-
ников), созданной для учета общетру-
дового стажа, последний оказался не-
устойчиво отрицательно значим лишь на 
уровне 10%. Поэтому можно вести речь о 
непригодности при повышении навыков 
и умений, приобретенных за пределами 
предприятия и отрасли, что вполне объ-
яснимо специфичностью данной про-
изводственной единицы и газовой про-
мышленности в целом;

8) также мы видим положительную 
связь между нахождением работника в 
группе специалистов и руководителей 
и повышением по ступеням карьерной 
лестницы. Отсюда можно резюмировать, 
что упомянутые когорты имеют больше 
шансов получить более привлекатель-
ное место в организации, нежели рабо-
чие, и использовать для этого накоплен-
ный в процессе трудовой деятельности 
на предприятии запас знаний.

Модель 2. Заработная плата 
Оценивается уравнение минцеров-

ского типа по заработной плате с добав-
лением дамми-переменных, обозначаю-
щих нахождение работника в одной из 
должностных ниш.

С этой целью мы оцениваем уравне-
ние вида

sali = α + βXi + γ1mani + γ2speci +  
+ γ3servi + εi, 

где sali отражает заработки за репре-
зентативный период; Xi – как и в преды-
дущей модели, вектор индивидуальных 
характеристик работников, с одним из-

менением – вместо заработной платы 
в него включен индикатор числа повы-
шений. 

Выводы:
1) мы можем наблюдать, что пол, по-

добно предыдущей модели, выступает 
значимым фактором для заработков 
практически всех категорий работников. 
Снова предполагается, что такое проис-
ходит благодаря значительному переве-
су доли мужчин в рядах персонала;

2) существует неустойчивая, но по-
ложительная связь между возрастом ру-
ководителя и его заработной платой; тот 
же показатель отрицателен для возраста 
специалиста. В данном факте мы можем 
увидеть подтверждение предложенной 
в гипотезе идеи о неоднозначности вли-
яния возраста на заработки и продви-
жения. На нашем предприятии картина 
внутреннего распределения работников 
складывается так, что более высокие по-
сты в аппарате управления, означающие 
максимально высокие заработки, зани-
мают «возрастные» работники, прежде 
прошедшие несколько более низких 
карьерных уровней. Что касается специ-
алистов, то в их среде важнее не объемы 
жизненного опыта претендента, а его 
квалификация, инициативность и актив-
ность;

3) интересен вывод о том, что замуж-
ние женщины получают почти на 4000 р. 
больше по сравнению с их одинокими 
коллегами, возможно, это объясняется 
их большей работоспособностью ввиду 
передачи мужу части домашних обязан-
ностей и благоприятного психологиче-
ского фона. Хотя исследования на этот 
счет показывают, что наличие законного 
супруга помогает в карьере мужчинам 
и вредит женщинам;

4) также зарплата для всех групп 
работников положительно зависит от 
специфического стажа, что подтверж-
дает ценность на данном предприятии 
специальных навыков. Особенно важен 
этот показатель при формировании за-
работной платы у мужчин и рабочих, по-
скольку в их тарифной сетке данный вид 
опыта является едва ли не главным ком-
понентом оклада;

5) переменная повышения в разряде 
дает нам почву для предположения, что 
работник, самостоятельно выдвинувший 
свою кандидатуру на присвоение более 
высокого профессионального уровня и 
сознательно сдавший экзамен на под-
тверждение квалификации, обладает 
определенным набором личностных ха-
рактеристик (работоспособность, целе-
устремленность), которые и позволяют 
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ему получать большую награду за свой 
труд.

Модель 3. Пост руководителя
Mani = α + βXi + εi, 

где mani – дамми-переменная, обозна-
чающая наличие или отсутствие стату-
са руководителя у каждого индивида; 
Xi – по-прежнему вектор контрольных 
переменных, включающий заработную 
плату и не имеющий переменной, харак-
теризующей наличие диплома о высшем 
образовании. В ходе расчетов обнаружи-
лось, что данный показатель и зависимая 
переменная линейно коллинеарны, из 
чего можно заключить: все руководители 
имеют высшее образование.

По результатам оценки уравнения мы 
можем сделать один логичный и важный 
вывод: число повышений по службе уве-
личивает вероятность оказаться на пике 
своей карьеры на руководящей должно-
сти. Пополнение штата топ-менеджмента 
происходит за счет внутренней рабочей 
силы, а значит, есть стимулы оставаться 
на предприятии и активно демонстриро-
вать свои полезные для работы качества 
и умения.

Переходя к интерпретации резуль-
татов исследования, необходимо отме-
тить, что все учтенные в нашем анализе 
характеристики рабочих мест в целом 
складываются в непротиворечивую и ин-
туитивно понятную картину, хотя уровни 
значимости и масштабы влияния отдель-
ных переменных различаются в зависи-
мости от используемых спецификаций.

В целом отмечена допустимая объяс-
няющая сила оцененных моделей (ниже 
0,65). Свое влияние оказала сложность 
учета максимального количества де-
терминант внутрифирменной трудовой 
мобильности в условиях недостатка ин-
формации. Таким образом, полученные 
результаты подтверждают ранее выдви-
нутые гипотезы.

1. Образование
В соответствии с постулатами теории 

человеческого капитала существует по-
ложительная корреляция между произ-
водительностью работника и уровнем 
образования. Отсюда вытекает представ-
ление о таком сценарии, при котором 
работодатель продвигает более произ-
водительного или, что то же самое, более 
высокообразованного работника. Имен-
но поэтому мы можем наблюдать, что аб-
солютно все руководители предприятия 
имеют высшее образование.

Однако на продвижении по службе  
и заработной плате это не сказывается 
по причине того, что роль показателей 

наличия базового образования или опы-
та работы по специальности становится 
незаметной рядом с фактом развития уз-
коспециализированных профессиональ-
ных навыков под определенное место 
работы. Чаще всего приобретение таких 
компетенций происходит неформаль-
ным образом: через накопление опыта 
в процессе работы, наблюдение за рабо-
той коллег или наставничество, когда но-
вый работник прикреплен к более опыт-
ному сотруднику, который и занимается 
обучением.

2. Специфический стаж
По мере роста продолжительности 

трудовых отношений с одним работо-
дателем работник аккумулирует весь 
специфический человеческий капитал, 
востребованный на конкретном пред-
приятии. Кроме того, исчезает проблема 
информационной асимметрии, обяза-
тельно присутствующей при непродол-
жительных трудовых отношениях. 
Привлекая такого работника на открыва-
ющуюся вакансию, работодатель эконо-
мит на издержках поиска, отбора, найма, 
обучения и адаптации работника извне. 
И действительно, данные подтверждают 
теорию о том, что значительный специ-
фический стаж помогает работнику быть 
замеченным при продвижении и соот-
ветственно сказывается на зарплате.

3. Продвижение менеджеров и специ-
алистов

По сравнению с низкоквалифициро-
ванными рабочими у работников, заня-
тых на руководящих уровнях, и у специ-
алистов вероятность внутрифирменных 
перемещений выше. Это можно рассма-
тривать как сигнал того, что такие ра-
ботники представляют особую ценность 
для нашего предприятия благодаря на-
копленному специфическому человече-
скому капиталу. У руководства есть некая 
уверенность в том, что эти работники не 
покинут предприятие, а значит, не приве-
дут к росту текучести кадров.

4. Возраст
Однако в противоречие поставлен-

ной гипотезе о влиянии более старшего 
возраста на успех в карьере результаты 
тестирования показали, что в данной ор-
ганизации, несмотря на ее принадлеж-
ность к газовому сектору промышлен-
ности, продвигаться на высшие посты 
и становиться руководителями могут 
работники всех возрастов. Последний 
оказывает воздействие лишь на зарплату 
руководителей и специалистов.

5. Продвижение и управляющие 
Кланово-аскриптивная модель ка-

рьерного роста чаще всего встречается 

в  застойных организациях авторитарно-
го типа и является наименее перспек-
тивной для становления руководителя. 
Наш случай показал обратное: руково-
дителями на рассматриваемом заводе 
чаще всего становятся через механизмы 
внутреннего перемещения; это позво-
ляет сделать вывод о том, что данное 
предприятие не несет на себе пережит-
ки прежнего строя, легко адаптируется 
к рыночным условиям. Возможно также, 
что подобная незакрепощенность ру-
ководящих постов обусловливается их 
невысокой значимостью в рамках огром-
ной организации ОАО «Газпром» и пото-
му не подвержена влиянию устоявшейся 
за годы работы политики назначения 
топ-менеджеров.

В целом достаточно низкий уровень 
продвижений можно объяснить высо-
ким уровнем сегментации на российском 
рынке труда, которая ведет к образова-
нию барьеров при перемещении между 
узкоспециализированными должностя-
ми. Например, для кадровых директо-
ров, главных бухгалтеров характерны 
перемещения в большинстве своем 
с аналогичных позиций.

6. Гендерный фактор
Доля женщин в группе админи-

стративно-управленческого персонала 
составляет 44%, тогда как в целом по 
предприятию 18%. Это может свидетель-
ствовать об отсутствии «стеклянного 
потолка» на верхнем уровне карьер-
ной лестницы организации, препят-
ствующего карьерному росту женщин. 
Следует также отметить, что женщины 
попадают на руководящие посты по-
средством внешнего найма, поскольку 
ни одного вертикального перемещения 
по предприятию среди представитель-
ниц прекрасного пола не выявлено. Ис-
следования показывают, что для про-
мышленности характерна достаточно 
низкая доля генеральных директоров-
женщин – порядка 1%. Аналогично для 
нашего предприятия: генеральный ди-
ректор – мужчина.

Мы можем с уверенностью сказать, 
что полученные эмпирические выводы 
согласуются с положениями теоретиче-
ской модели и служат подтверждением 
последней.

Основное ограничение, возникающее 
при верификации теоретических гипо-
тез об особенностях внутрифирменных 
трудовых перемещений, авторы видят в 
ограниченности эмпирического матери-
ала, поскольку крайне сложно получить 
доступ к массивам персональной инфор-
мации о работниках, их карьере в рамках 
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предприятия, заработных платах, еще 
сложнее учесть ненаблюдаемые личност-
ные характеристики. Тем не менее инте-
рес к тому, что происходит внутри фирмы 
с точки зрения формирования карьерных 

траекторий, вознаграждений работников 
в виде высокой зарплаты, существует, 
и  данная работа призвана пролить свет 
на одну из сторон функционирования 
внутреннего рынка труда: выявить взаи-

мосвязь между индивидуальными харак-
теристиками работников и вероятностью 
их продвижения на высшие посты слу-
жебной иерархии, получения достойной 
заработной платы. 

Источники

1. Коковихин А.Ю., Кансафарова Т.А., Борисов И.А. Применение 
теории контрактов к анализу института сертификации компетенций 
и квалификации работника // Известия УрГЭУ. 2015. № 2. С. 119–126.

2. Мониторинг рынка труда топ-менеджеров в России (2000–
2007 гг.). / Г.А. Лукьянов, С.Ю. Рощин, С.А. Солнцев, П.В. Травкин и др.; 
под ред. С.Ю. Рощина, С.А. Солнцева. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2009.

3. Нестерова Д.В., Мальцева И.О. Внутрифирменная трудовая мо-
бильность: карьера и заработная плата. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2009.

4. Солнцев С.А. Генеральные директора в России: кто достигает 
вершины? М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2009.

5. Сорокин П.С. Карьера руководителей нижнего и среднего звена 
российских бизнес-организаций как социальное явление: автореф.
дис. ... канд. социол. наук. М., 2013.

6. Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С., Сорокин П.С. Карьера сотрудни-
ков российских бизнес-организаций как социальное явление: опыт 
эмпирического исследования // Мир России. 2011. № 4.

7. Agrawal A., Knoeber C.R., Tsoulouhas T. Are outsiders handicapped 
in CEO successions? // Journal of Corporate Finance. 2006. № 12(3). 
Pp. 619–644.

8. Becker J. Hercules Andossus // Rheinisches Museum für Philologie. 
1862. № 17. Pp. 14–28.

9. Becker J. Römische Namen keltischen Ursprungs // Rheinisches Mu-
seum für Philologie. 1864. Vol. 19. Pp. 620–624.

10. Carmichael L. Firm-Specific Human Capital and Promotion Lad-
ders // The Bell Journal of Economics. 1983. Vol. 14(1). Pp. 251–258.

11. Fama E.F. Agency Problems and the Theory of the Firm // Journal of 
Political Economy. 1980. Vol. 88(2). Pp. 288–307.

12. Flinn C.J. Wages and Job Mobility of Young Workers // Journal of 
Political Economy. 1986. Vol. 94(3). Pp. 88–110.

13. Hashimoto M. Firm-Specific Human Capital as a Shared Invest-
ment // The American Economic Review. 1981. Vol. 71(3). Pp. 475–482.

14. Holmstrom B. Moral Hazard in Teams // The Bell Journal of Eco-
nomics. 1982. Vol. 13(2). Pp. 24–40.

15. Jovanovic B. Firm-specific Capital and Turnover // Journal of Politi-
cal Economy. 1979. Vol. 87(6). Pp. 1246–1260.

16. Jovanovic B. Job Matching and the Theory of Turnover // Journal of 
Political Economy. 1979. Vol. 87(5). Pp. 972–990.

17. Lazear E.P., Rosen S. Male-Female Wage Differentials in Job Lad-
ders // Journal of Labor Economics. 1990. Vol. 8(1). Pp. 106–123.

18. Mincer J. On-the-Job Training: Costs, Returns, and Some Implica-
tions // Journal of Political Economy. 1962. Vol. 70(5). Pp. 50–79.

19. Ransom M., Oaxaca R.L. Intrafirm Mobility and Sex Differences in 
Pay // Industrial and Labor Relations Review. 2005. Vol. 58(2). Pp. 219–237.

20. Sicherman N., Galor O. A Theory of Career Mobility // Journal of 
Political Economy. 1990. Vol. 98(1). Pp. 169–192.

References

1. Kokovikhin A.Yu., Kansafarova T.A., Borisov I.A. Primenenie teorii 
kontraktov k analizu instituta sertifikatsii kompetentsiy i kvalifikatsii 
rabotnika [Application of the Contract Theory to the Analysis of the In-
stitute of Certification of Worker’s Competence and Qualification]. Izves-
tia UrGEU – Journal of the Ural State University of Economics, 2015, no. 2, 
pp. 119–126.

2. Lukyanov G.A., Roshchin S.Yu., Solntsev S.A., Travkin P.V. et al. Moni-
toring rynka truda top-menedzherov v Rossii (2000–2007 gg.) [Monitoring 
of top-managers labour market in Russia (2000–2007)]. S.Yu. Roshchina, 
S.A. Solntseva (eds). Moscow, HSE Publishing House, 2009.

3. Nesterova D.V., Maltseva I.O. Vnutrifirmennaya trudovaya 
mobil’nost’: kar’era i zarabotnaya plata [Labour mobility within an organi-
zation: career and salary]. Moscow, HSE Publishing House, 2009.

4. Solntsev S.A. General’nye direktora v Rossii: kto dostigaet vershiny? 
[General directors of Russia: Who reaches the top?]. Moscow, HSE Pub-
lishing House, 2009.

5. Sorokin P.S. Kar’era rukovoditeley nizhnego i srednego zvena rossi-
yskikh biznes-organizatsiy kak sotsial’noe yavlenie: avtoref.diss. kand. sot-
siol. nauk. [Career of first-line and medium-level managers in Russian 
business-organizations as a social phenomenon. Abstract of Cand. Soc. 
Sci. Diss.]. Moscow, 2013.

6. Efendiev A.G., Balabanova Ye.S., Sorokin P.S. Kar’era sotrudnikov 
rossiyskikh biznes-organizatsiy kak sotsial’noe yavlenie: opyt empirich-
eskogo issledovaniya [Career of employees of Russian business-organi-
zations as a social phenomenon: empirical study]. Mir Rossii – The World 
of Russia, 2011, no. 4.

7. Agrawal A., Knoeber C.R., Tsoulouhas T. Are outsiders handi-
capped in CEO successions? Journal of Corporate Finance, 2006, no. 12(3), 
pp. 619–644.

8. Becker J. Hercules Andossus. Rheinisches Museum für Philologie, 
1862, no. 17, pp. 14–28.

9. Becker J. Römische Namen keltischen Ursprungs. Rheinisches Mu-
seum für Philologie, 1864, vol. 19, pp. 620–624.

10. Carmichael L. Firm-Specific Human Capital and Promotion Lad-
ders. The Bell Journal of Economics, 1983, vol. 14(1), pp. 251–258.

11. Fama E.F. Agency Problems and the Theory of the Firm. Journal of 
Political Economy, 1980, vol. 88(2), pp. 288–307.

12. Flinn C.J. Wages and Job Mobility of Young Workers. Journal of Po-
litical Economy, 1986, vol. 94(3), pp. 88–110.

13. Hashimoto M. Firm-Specific Human Capital as a Shared Invest-
ment. The American Economic Review, 1981, vol. 71(3), pp. 475–482.

14. Holmstrom B. Moral Hazard in Teams. The Bell Journal of Econo-
mics, 1982, vol. 13(2), pp. 24–40.

15. Jovanovic B. Firm-specific Capital and Turnover. Journal of Political 
Economy, 1979, vol. 87(6), pp. 1246–1260.

16. Jovanovic B. Job Matching and the Theory of Turnover. Journal of 
Political Economy, 1979, vol. 87(5), pp. 972–990.

17. Lazear E.P., Rosen S. Male-Female Wage Differentials in Job Lad-
ders. Journal of Labor Economics, 1990, vol. 8(1), pp. 106–123.

18. Mincer J. On-the-Job Training: Costs, Returns, and Some Implica-
tions. Journal of Political Economy, 1962, vol. 70(5), pp. 50–79.

19. Ransom M., Oaxaca R.L. Intrafirm Mobility and Sex Differences in 
Pay. Industrial and Labor Relations Review, 2005, vol. 58(2), pp. 219–237.

20. Sicherman N., Galor O. A Theory of Career Mobility. Journal of Po-
litical Economy, 1990, vol. 98(1), pp. 169–192.



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 №

 5
/5

7/
 2

0
1

5
46 Труд l Кадры l Образование

СТРИТЕЦКИЙ Вацлав
Кандидат экономических наук 
и управления, доцент кафедры 
маркетинга

Университет экономики в Праге
130 67, Чешская Республика, г. Прага, 
пл. У. Черчилля, 4
Тел.: +420 224-098-703
E-mail: vaclav.stritesky@vse.cz

JEL classification

M31, M51, M54

СТРИТЕЦКИЙ Марек
Кандидат экономических наук 
и управления, доцент кафедры 
управления персоналом

Университет экономики в Праге
130 67, Чешская Республика, г. Прага, 
пл. У. Черчилля, 4
 Тел.: +420 224-098-611
 E-mail: marek.stritesky@vse.cz

КУИГЛИ Мартин Джон Дэвид
Магистратура по европейскому праву, 
доцент кафедры управления персоналом

Университет экономики в Праге
130 67, Чешская Республика, г. Прага, 
пл. У. Черчилля, 4
Тел.: +420 224-098-310
E-mail: martin.quigley@vse.cz

HR-сегментация в условиях 
чешского рынка труда

Концепция HR-сегментации при-
надлежит к числу малоисследо-

ванных, а кроме того, в управленческой 
практике ей уделяется недостаточно 
внимания. С другой стороны, в реаль-
ности она встречается довольно часто –  
в том, что касается типов квалификации на 
рынках труда, где наблюдается отчетли-
вое превышение предложения над спро-
сом. В  этом смысле следует упомянуть 
взаимосвязь маркетинговых подходов с  
областью человеческих ресурсов, в кото-
рой существует необходимость вырабо-
тать подход к заполнению вакансий и ста-
билизировать трудовые ресурсы иным 
способом. Этот процесс должен характе-
ризоваться продуманной маркетинговой 
стратегией, созданием бренда и контро-
лем над комплексной эффективностью 
всех смежных процессов в пределах ор-
ганизации [4; 5; 8; 10]. Для достижения 
такого уровня контроля над процесса-
ми, в особенности в области управления 
человеческими ресурсами, мы должны 
четко понимать природу факторов, опре-
деляющих поведение работников и вы-
ходящих на первый план в процессе их 
участия в экономической деятельности 
организации. Для этого, в свою очередь, 
необходим обзор характерных действий 
конкретных работников. Концепция мар-
кетинга, касающаяся удовлетворенности 
работой и мотивации, представляет со-
бой усилия по определению взаимосвя-
занных групп факторов и сегментирова-

нию человеческого капитала на внешнем 
и внутреннем рынке труда организации. 
Это осуществляется для более эффек-
тивного нацеливания на конкретные 
сегменты, оказывая, таким образом, по-
ложительное влияние на эффективность 
кадровой системы фирмы, и должно быть 
достигнуто через процедуры, дополнен-
ные в соответствии с характеристиками 
конкретных сегментов [9]. Научные под-
ходы, подразумевающие определенную 
сегментацию сотрудников, не могут счи-
таться революционной идеей в области 
человеческих ресурсов, поскольку они 
уже применялись, и в гораздо большем 
объеме, для обучения и развития сотруд-
ников, а также при управлении таланта-
ми в организации (см., например, [1; 2; 
6; 7]). Эти методы также использовались 
в управлении оплатой труда [3]. Однако 
все вышеупомянутые процедуры отно-
сились в первую очередь к внутренней 
среде организации, а также в целом к со-
трудникам, трудоустроенным компанией 
в данный момент. В данной работе акцент 
сделан на эффективном управлении про-
цессами в конкретной области, а  также 
на анализе соответствующих факторов, 
применяемых непосредственно для це-
лей внутренней сегментации. Некоторые 
научные исследования только делали 
попытку обратиться к вопросу сегмента-
ции с точки зрения маркетинга. Эти ис-
следования рассматривали сегментацию 
рынка труда с намерением использовать 

Аннотация

В статье исследуется отношение населения к трудоустройству на чешском рынке труда. Анали-
зируются возможности сегментации чешского рынка труда. Данные, используемые в статье, предо-
ставлены агентством Median, одним из известных исследовательских агентств в области целевого 
маркетинга, в рамках проекта агентства MML–TGI (Market & Media & Lifestyle – TGI). В первой ча-
сти статьи исследована удовлетворенность чехов осуществляемой деятельностью и оплатой труда,  
а также преобладающее отношение к работе и лояльность компании. Во второй части выделены сег-
менты чешского рынка труда в соответствии со значимостью определенных аспектов трудовой деятель-
ности; дана характеристика этих сегментов. В маркетинге существуют разные подходы к сегментации, 
однако в управлении человеческими ресурсами главным образом применяется психографическая  
и поведенческая сегментация. Психографическая сегментация концентрирует внимание на психоло-
гических и личностных характеристиках, взглядах и ценностях индивидуумов в выбранных демографи-
ческих группах. Обе концепции должным образом отражены в статье.

Результаты проведенного исследования позволяют по-новому взглянуть на вопросы подбора, 
мотивации и удержания сотрудников, а также могут служить основой применения HR-маркетинга  
в комплексном виде в организациях, присутствующих на чешском рынке труда.
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HR Segmentation in Conditions  
Pertaining on the Czech Labour Market

The concept of Human Resources 
segmentation belongs to the less 

emphasised in managerial practice, as 
well as to the less scientifically examined, 
phenomena. Yet it is even more frequently 
reflected in practice in relation to qualifica-
tion types in the labour market, where there 
is a distinct excess of supply over demand. 
In this sense, it is necessary to mention the 
interconnection of marketing approaches 
to the field of human resources when there 
is a need to approach the filling of vacant 
positions, and to stabilize labour forces in 
another way. This must be characterized by 
a well-thought marketing strategy, brand 
creation and control over the complex ef-
ficiency of all related processes within the 
organization [4; 5; 8; 10]. In order to achieve 
such control over the processes, predomi-
nantly in the area of human resources 
management, we must have an explicit 
idea of the nature of the factors determin-
ing labour force behaviour, which comes 
to the fore while the workers are engaged 
in the economic activity of the organiza-
tion. To do this, it is necessary to observe 
the characteristic actions of the individual 
employees. This marketing concept issue of 
work satisfaction and motivation is part of 
the effort to identify related groups of key 
factors, and to segment the human capital 
on the internal and external labour market 
of the organization. This is done with a view 
to targeting the individual segments more 
efficiently, and thus to bring about a posi-

tive affect on the efficiency of the firm‘s HR 
system. This is to be achieved via the pro-
cedures amended in accordance with the 
characteristics of individual segments of 
workers [9]. Approaches supporting a cer-
tain segmentation of employees are not 
considered a revolutionary idea in the hu-
man resource field. They have already been 
practiced to a large extent in the area of 
employee learning & development and tal-
ent management within the organization 
(see [1; 2; 6; 7]). These methods have also 
been used in remuneration management 
[3]. However, all the above-mentioned pro-
cedures point towards the internal environ-
ment of the organization first and foremost, 
and so generally towards the company’s 
current workforce. Here, the emphasis is on 
the efficient management of processes in a 
single area, as well as on the relevant fac-
tors applied specifically for the purpose of 
the internal segmentation. Certain studies 
merely approach the issue of segmentation 
more from the point of view of marketing. 
These studies approach labour market seg-
mentation with the aim of exploiting the 
cognate characteristics of recognized seg-
ments for purposes of HR Marketing in both 
its internal and external aspects [9]. 

The aim of this article is to identify the 
possibilities for the segmentation of the 
Czech labour market, to define the known 
segments and on the basis of the data 
gained, the article aims to more closely 
identify and formulate their description 

Abstract

The paper deals with consumer attitudes and perceptions of working life on the Czech labour market, 
and analyses the possibilities for the segmentation of the Czech labour market. The research is based on an 
analysis of the data supplied by the MML-TGI Median agency. This data source is highly regarded in target 
marketing. In the first part, the research focuses on the satisfaction of Czech people with their jobs, and 
remuneration, as well as the identification of prevailing attitudes to work and employee loyalty. The next sec-
tion identifies the segments of the Czech labour market according to the perceived importance of selected 
aspects of working life. These segments are further characterized. Segmentation can be seen in marketing 
from different perspectives. In the field of human resources, segmentation is applicable primarily as psycho-
graphic and behavioural. Psychographic segmentation focuses on psychological or personality character-
istics, attitudes and values of individuals in selected demographic groups. Both concepts are adequately 
reflected in this study. 

The research results provide a new perspective on the issues of employee recruitment, motivation and 
retention, which may be the real basis for the application of HR marketing in its complexity in organizations 
operating on the Czech labour market.
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схожие характеристики распознанных 
сегментов в целях HR-маркетинга как во 
внутреннем, так и во внешнем аспекте [9]. 

В настоящей статье авторы ставят 
цель выявить возможности сегменти-
рования чешского рынка труда, устано-
вить границы обозначенных сегментов, 
а также на основе полученных данных 
предложить более подробное описание 
сегментов с выделением их поведенче-
ских признаков. Другая, более узкая цель 
статьи в том, чтобы проанализировать 
декларируемую позицию работников 
(представителей чешского рынка труда) 
и на основе результатов анализа уста-
новить факторы, влияющие на удовлет-
воренность работой отдельных групп 
сотрудников. Эти группы сформированы 
на основе демографических критериев и 
принадлежности к разным секторам эко-
номики. Для достижения указанных це-
лей используется статистический анализ 
полученных данных, а  также факторный 
и общий анализ. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основу исследования составляет про-

ект Market & Media & Lifestyle – TGI компа-
нии Median. Проект представляет собой 
масштабное регулярно проводящееся 
исследование, в котором панель по-
требителей состоит из примерно 15 000 
случайно выбранных респондентов в 
возрасте от 12 до 79 лет (методом стра-
тифицированной выборки). Метод сбора 
данных – комбинация индивидуальных 
интервью и письменного анкетирования. 
В  исследовании рассматривалось пове-
дение в сфере потребления (более 300 
видов продуктов и услуг и более 3 000 
брендов), поведение в сфере массовых 

коммуникаций (более 400 средств массо-
вой информации), а  кроме того, респон-
денты отвечали на вопросы об образе 
жизни.

Таким образом, использовались за-
служивающие доверия источники ин-
формации в области целевого маркетин-
га, рекламы и медиапланирования. Для 
целей настоящего исследования авторам 
были предоставлены данные за 2012  г. 
Данные анализировались с помощью 
программы Data Analyser (version 4.70d). 

Поскольку исследование было на-
правлено на изучение отношения к тру-
довой деятельности и трудоустройству, 
рассматривалось только работающее 
население. Иными словами, исследо-
вание было направлено на тех респон-
дентов, которые либо трудоустроены в 
компаниях, либо являются самозаняты-
ми в собственном бизнесе. В  целом, оно 
коснулось группы из 8  686 респонден-
тов, представляющих 4,69  млн жителей 
Чешской Республики. Данные в основ-
ном представлены в колоночном виде с 
указанием процентных пунктов. В  неко-
торых случаях применяется индекс соот-
ветствия для ориентировочной оценки 
связи между двумя изменяемыми состо-
яниями (значения меньше 100 – ниже 
среднего; значения выше 100 – выше 
среднего в данной категории по отноше-
нию к общей совокупности). Статистиче-
ская значимость различий была доказана 
выборочно для некоторых изменений с 
помощью проверки равенства средних 
значений. В  частности, это касается про-
верок независимых выборок. Средние 
значения в этом случае дают относитель-
но полное представление о явлении, под-

0

Гарантия постоянной работы

Выполнение работы, которая приносит конкретные результаты

Наличие работы, которая приносит удовлетворение и чувство самореализации

Возможность зарабатывать как можно больше денег

Возможность делать что-то полезное

Выполнение творческих и разнообразных заданий

Наличие возможности карьерного роста

Наличие свободы в распоряжении рабочим временем

Возможность  заниматься интересным интеллектуальным трудом

Наличие работы, которая дает мне много свободного времени

Выполнение работы, которую мне кто-то объясняет

Наличие работы, на которой никто ничего не требует

Возможность использовать мое образование

Наличие права организовывать что-то самому или быть независимым

10 20 30 40 50 60 70

Рис. 1. Важность конкретных аспектов работы/трудоустройства (Для меня важно …), %

Источник: данные проекта MML – TGI, 2012 г., N = 8 686.

вергнутом анализу в очерченном круге 
населения (целевой группе). В исследова-
нии также проводилась проверка одно-
родности двух независимых выборок.

Для выявления основных аспектов 
привлекательности трудоустройства при-
менялся факторный анализ. В качестве ос-
новного компонента факторного анализа 
использовалась процедура вращения 
факторов методом «варимакса» (varimax 
rotation). Количество факторов отбира-
лось в соответствии с критерием Кайзера 
(критерий собственных чисел). Получив-
шиеся факторы в дальнейшем вводились 
как переменные в общий анализ, что по-
могло разделить работающее население 
Чешской Республики на базовые, рамоч-
ные сегменты в соответствии с предпола-
гаемой важностью выбранных характери-
стик занятости и труда.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ 
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
В исследование было включено зна-

чительное количество утверждений для 
выяснения восприятия самых разных 
аспектов работы. В общей сложности 
речь шла о 14 утверждениях.  На рис. 1 
показаны проанализированные аспек-
ты трудовой деятельности в порядке 
убывания их значимости для респон-
дентов.

Для чехов самым важным аспектом 
работы является гарантия занятости 
(70,1%), затем работа, приносящая кон-
кретные результаты (65,0%), и работа, 
приносящая удовлетворение и чувство 
наполненности жизни (64,5%). Напро-
тив, к наименее важным респонденты 
отнесли наличие работы, на которой от 
людей не ожидают много (20,4%), а также 
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Security of a constant job

To do work which brings concrete results

To have a job which brings satisfactory and ful�lment

To earn the most money possible

To do something useful

To do creative and varied tasks

To have the possibility to grow in my career

To have free working time

To do interesting intellectual activities

To have such a job as gives me a lot of free time

Prefer to do smth which someone explains to me

To have a job where nobody asks anything of you

Use my education

To have the power to orginize things alone and independently

10 20 30 40 50 60 70 80

Fig. 1. Perceived Importance of Selected Aspects of Work/Employment (It is Important for me…, %)

Source: Taken from the data of MML – TGI, 2012, N = 8 686.

and behavioural attributes. The smaller aim 
is to analyse the declared position of Czech 
employees (participants in the Czech la-
bour market) and on the basis of this analy-
sis, define the factors influencing the job 
satisfaction of individual groups of employ-
ees. These groups are divided according to 
demographic criteria and branches of the 
economy. These aims are met with the help 
of statistical analysis of the data gained, 
then by factor and overall analysis.

RESEARCH METHODS
The research is based on the analysis 

of the research project Market & Media & 
Lifestyle – TGI. The research was carried out 
by the Median company. It is an extensive 
continuous research which was done using 
a panel of consumers, consisting of about 
15,000 randomly chosen respondents in 
the 12–79 age group. The stratified random 
choice method was used. The data collec-
tion method is a combination of personal 
and written questions. The research fol-
lowed consumption behaviour (over 300 
types of products and services, and more 
than 3,000 individual brands), media be-
haviour (over 400 types of media) and life-
style respondents. 

This used highly acceptable sources of 
information in the area of targeted market-
ing, advertising and media planning. For 
the purposes of this research, the research 
project workers were supplied with data for 
2012. The data were analysed with the aid 
of the programme Data Analyser (version 
4.70d). 

Because the research was aimed at the 
positions and perceptions of working life 

and employment, the analysis was limited 
only to the working population. Specifically, 
it was aimed at those respondents who are 
either employees or self employed business 
people. Overall, it concerns a group of 8,686 
respondents, representing 4.69 million in-
habitants of the CR. The data are, basically, 
presented with the help of column percent-
age points. In some cases, the affinity index 
is used for the orientation evaluation of 
the connection between two changeable 
states (values lower than 100 mean below 
average appearance of phenomena; values 
greater than 100 mean above average ap-
pearance of phenomena in the given cat-
egory as opposed to the overall group). The 
statistical significance of the differences 
was proven for selected changes with the 
help of the equilibrium of medium values 
test. Specifically it concerns tests for inde-
pendent selections. The medium values 
here represented the relative plenitude of 
the phenomena examined in the defined 
population (target group). The homogene-
ity binomial division test was used.

For identifying the main aspects of 
the attractiveness of employment, factor 
analysis was used. As its main component 
it has the setting Varimax rotation method. 
The number of factors was set according 
to their own number (the so called Kaiser 
rule). The resulting factors further entered, 
as variables, the overall analysis, which 
helped to reveal the framework segments 
of the working population of the CR, ac-
cording to the perceived importance of the 
chosen characteristics of the employment 
and work.

IMPORTANT ASPECTS OF WORK 
AND EMPLOYMENT
Into the research was included a lot of 

statements for finding out the perceptions 
of various aspects of work. In total it con-
cerned 14 statements. Fig. 1 clearly shows 
the examined aspects of work according to 
their perceived importance.

For Czechs the most important aspect 
is certainty of employment (70.1%), then 
work which brings concrete results (65.0%), 
and work which brings satisfaction and 
feelings of fulfilment (64.5%). On the con-
trary, the least important thing is to have 
work where not much is expected from 
people (20.4%); doing activities which has 
either explained to them or assigned to 
them (25.2%) and to have work where one 
has a lot of free time (37.0%). 

Men and women differ in their percep-
tions of what is important. For men, the fol-
lowing are the most important:

1. Certainty of a constant job (68,3%).
2. To do work which brings concrete re-

sults (65,0%).
3. To earn the most money possible 

(64,6%).
4. To have work which brings me sat-

isfaction and the feeling of life fulfilment 
(62,5 %).

5. The power to organise things alone 
and to be independent (61,3%).

Women’s declared ranking of impor-
tance of the aspects of working life are in a 
different order. Here are the top five:

1. Security of a constant job (72,7%).
2. To have a job which brings me sat-

isfaction and the feeling of life fulfilment 
(67,2 %).
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выполнение заданий, которые кто-то им 
объяснил или возложил на них, и работу 
с большим количеством свободного вре-
мени (37,0%).

Ответы мужчин и женщин различают-
ся. Для мужчин наиболее важны следую-
щие аспекты:

1) гарантия постоянной работы 
(68,3%);

2) выполнение работы, которая при-
носит конкретные результаты (65,0%);

3) возможность зарабатывать как 
можно больше денег (64,6%);

4) наличие работы, которая приносит 
удовлетворение и чувство самореализа-
ции (62,5%);

5) наличие права организовывать что-
то самому или быть независимым (61,3%).

Женщины ранжировали аспекты тру-
довой деятельности по степени важности 
в другом порядке, среди пяти получив-
ших наиболее высокий ранг:

1) гарантия постоянной работы 
(72,7%);

2) наличие работы, которая приносит 
удовлетворение и чувство самореализа-
ции (67,2%);

3) выполнение работы, которая при-
носит конкретные результаты (64,9%);

4) выполнение полезной работы 
(62,9%);

5) возможность зарабатывать как 
можно больше денег (59,9%).

Данное сравнение сделано на основе 
совокупных ответов мужчин и женщин. 
Если говорить о принципиальных раз-
личиях в восприятии важности тех или 
иных аспектов трудоустройства, то для 
того, чтобы показать типично мужское 
или типично женское отношение, лучше 
обратиться к индексу соответствия.

В случае мужчин самые высокие ин-
дексы соответствия для аспектов «ра-
бота, на которой никто ничего (многого) 
не требует» (105,8); «зарабатывать как 
можно больше» (103,1) и «возможность 
организовывать что-то самому и быть не-
зависимым» (101,6). На грани находится 
аспект «необходимость продвижения и 
построения карьеры» (101,6). В отноше-
нии женщин можно сказать, что они более 
решительны в плане своих потребностей 
на работе, поскольку значения индексов 
соответствия в их случае в целом выше. 
В отличие от мужчин, для женщин важны 
аспекты «выполнение работы, которую 
объяснили или возложили» (112,2); «ра-
бота, которая дает много свободного вре-

мени» (108,0); «выполнение интересной 
и интеллектуальной работы» (107,1); «вы-
полнение полезной и социально важной 
работы» (104,9) и «работа, приносящая 
удовлетворение и чувство самореализа-
ции» (104,2). Женщины придают намного 
большее значение гарантии постоянной 
работы (103,6); использованию своего об-
разования в работе (101,3) и свободе рас-
поряжаться рабочим временем (101,1).

Для выявления общих групп по вос-
приятию отдельных аспектов работы 
был проведен более глубокий фактор-
ный анализ, который позволил авто-
рам сузить количество анализируемых 
факторов с  14 до 4 основных. В таблице 
представлены результаты вращения фак-
торной матрицы по методу «варимакс».

По результатам вращения основных 
компонент предложена следующая ин-
терпретация выделенных факторов:

1 – самореализация (аспекты работы, 
которые помогают самореализовыва ться);

2 – полезность (аспекты трудовой де-
ятельности, которые что-то приносят лю-
дям, деньги или результаты, либо чувство 
уверенности, удовлетворения и чувство, 
что они живут полной жизнью);

3 – свободное время (аспекты трудо-
устройства, касающиеся гибкого графика 
работы и достаточного количества сво-
бодного времени);

4 – нетребовательный характер рабо-
ты (аспекты трудовой деятельности, свя-
занные с низким или полным отсутствием 
требований к работнику, пассивное по-
ведение).

Полученные в результате вращения 
четыре фактора, таким образом, вклю-
чают важные для чехов характеристики 
трудоустройства. В связи с этим возни-
кает вопрос, какой профиль работника 
наиболее типичен для Чехии, и можем ли 
мы на основе этих переменных сегмен-
тировать чешский рынок труда. Принци-
пиальным ответом на этот вопрос послу-
жили результаты проведенного анализа, 
в котором переменными стали вышеупо-
мянутые факторы. Мы смогли идентифи-
цировать 4 сегмента работников:

1) деньги и гарантия работы;
2) мотивированные;
3) мечтатели;
4) «выгоревшие».
На рис. 2 изображены полученные 

сегменты работающего населения Чеш-
ской Республики. Рынок труда в целом 
поделен примерно на равные сегменты, 
однако количество «мотивированных» 
и работников, для которых важны деньги 
и гарантированное трудоустройство, все 
же больше. 

Компонента Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

Занятие интересной интеллектуальной 
деятельностью 0,822 –0,128   

Выполнение творческих и разнообраз-
ных задач 0,753  0,103  

Возможность карьерного роста 0,585 0,196  0,220

Возможность использования  
полученного образования 0,542 0,307  –0,131

Возможность организовывать что-то 
самому и быть независимым 0,452 0,340  –0,159

Возможность зарабатывать как можно 
больше  0,711  0,112

Гарантия постоянной работы  0,675  0,161

Выполнение работы, приносящей  
конкретные результаты 0,290 0,617  –0,193

Выполнение полезной и значимой 
работы 0,370 0,612  –0,172

Наличие работы, приносящей удовлетво-
рение и чувство самореализации 0,283 0,548 0,309 –0,227

Наличие работы, которая дает много 
свободного времени   0,847 0,155

Наличие свободы в распоряжении  
рабочим временем 0,191  0,779  

Выполнение работы, которую мне  
объяснили или обязали сделать    0,805

Выполнение работы, на которой от меня 
много не требуют  –0,113 0,287 0,727

1 Факторы с нагрузкой менее 0,1 не показаны.
Источник: составлено авторами с использованием данных MML – TGI, 2012 г., N = 8 686.

Главные компоненты по результатам вращения по методу «варимакс» 1
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Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

To do interesting intellectual activities 0,822 –0,128   

To do creative and varied tasks 0,753  0,103  

To have the possibility to grow in one’s 
career 0,585 0,196  0,220

To use one’s education 0,542 0,307  –0,131

To have the power to organise things one-
self and to be independent 0,452 0,340  –0,159

To earn the most money  0,711  0,112

Security of a constant job  0,675  0,161

It is important to do work which brings 
concrete results 0,290 0,617  –0,193

To do useful and contributory work 0,370 0,612  –0,172

To have a job which brings me satisfaction 
and the feeling of life’s fulfilment 0,283 0,548 0,309 –0,227

To have such a job which gives me a lot of 
free time   0,847 0,155

To have free working time 0,191  0,779  

Rather to do something which someone 
explained to me or assigned to me    0,805

To have a job in which nobody asks too 
much of me  –0,113 0,287 0,727

1 Factor burden less than 0.1 are hidden.
Source: Authors, MML – TGI, 2012, N = 8 686.

Rotated Factor Nuts (Varimax method) 1

3. To have a job which brings concrete 
results (64,9%).

4. To do a job which is useful (62,9%).
5. To earn the most money possible 

(59,9%).
The abovementioned comparison 

comes from the agreeing answers of men 
and women. If we are talking about the 
greatest differences in perceived impor-
tance of employment aspects, a good 
number on the affinity index can serve to 
show the typical male and typical female 
attitudes, which are always the least found 
among the second gender. 

In the case of men, they score highest 
on the affinity index where it is important 
to have a job where nobody wants much 
from you (affinity index 105.8); to earn the 
most money possible (affinity index 103.1)
and having the power to organise things 
alone and to be independent (affinity index 
103.0). On the fringes it is still necessary to 
put promotion and career building (affin-
ity index 101.6). We can find with women 
more decided needs at work with higher 
values on the affinity indices. Unlike men, 
for women is is much more important to do 
rather a job which someone has explained 
to them, or assigned to them (affinity index 
112.2); to have such work as gives them a 
lot of free time (affinity index 108.0); to do 
interesting intellectual work (affinity index 
107.1); to do useful and socially contribut-
ing work (affinity index 104.9) and to have 

a job which brings satisfaction and the feel-
ing of life fulfilment (affinity index 104.2). 
Again, unlike for the men, for women it is 
also more important to have the security of 
a constant job (affinity index 103.6); to use 
their education (affinity index 101.3) and 
to have free working time (affinity index 
101.1).

For the identification of common 
groups of perceived aspects of work, fur-
ther factor analysis was carried out, which 
helped us to narrow the number of 14 ex-
amined variables down to 4 common fac-
tors. The Table illustrates the rotated factor 
nuts (Varimax method).

On the basis of the rotated factoral nuts 
(see Table 1), we offer the following inter-
pretation of the factors gained: 

Factor 1 – Self-realisation (aspects of 
work which help people with self-reali-
sation).

Factor 2 – Utility (aspects of work which 
bring people something, whether money 
or results, or the feelings of certainty, satis-
faction and life’s fulfilment).

Factor 3 – Free time (aspects of employ-
ment concerning flexible working time and 
sufficient free time).

Factor 4 – Non-demanding nature of 
the job (aspects of employment which are 
connected with low, or no, demands on the 
worker, and passivity).

The resulting factors, therefore, include 
the main areas of employment character-

istics, which Czechs perceive as important. 
This begs the question of which profile of 
the workers is typical of the Czech Repub-
lic; whether we can, on the basis of these 
variables, segment the Czech labour mar-
ket. The framework answer to this question 
is provided by the results of the analysis 
which was carried out. The rising variables 
were the above mentioned factors. With 
the help of the analysis, we could reveal 
4  segments of workers. According to the 
discovered profiles, the following titles for 
the segments were chosen:

1. Money and security.
2. The motivated.
3. The dreamers.
4. The burnt out.
Fig. 2 shows the individual segments of 

the Czech working population (in %). The 
segments here on display are fairly even 
with the greatest difference seen in the 
segments “the motivated” and “money and 
security”

From the point of view of perceived im-
portance of selected aspects of work and 
employment, these segments fairly unam-
biguously profile themselves. There now 
follows a brief characteristic of the revealed 
segments.

The segment “money and security” is 
made up of roughly a quarter of workers. 
Unlike the others they are more convinced 
that it is most important to earn as much 
money as possible (affinity index 136.6)and 
to have the security of a constant job (affin-
ity index 124.0). On the contrary, they are not 
interested at all in the chance to do creative 
and varied activities (affinity index 279.4), 
or contributory and useful activities (147.0). 
They are not interested in career and promo-
tion (affinity index 203.6). They approach 
employment purely as a means to live, with-
out greater ambitions for self-realisation. For 
them it is not important to use their educa-
tion at work (affinity index 207.0). This is ac-
counted for by the fact that they are usually 
people with a low level of education.

The segment “Motivated“ is rising rela-
tively high (31.7). These people have high 
expectations from their employment. More 
than money, they are interested in the char-
acter of the work itself, which should en-
able them to self-realisation. To a greater 
degree they are anxious to do interesting 
intellectual work (affinity index 159.3); to be 
independent at work (affinity index 145.4); 
to do creative and varied work (affinity in-
dex 153.9) and also to do useful contributo-
ry work (affinity index 147.0). They want to 
use their education at work (affinity index 
149.8). They do not want to do work which 
was assigned to them or which someone 
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С точки зрения восприятия важно-
сти отдельных аспектов работы и тру-
доустройства, названия этих сегментов 
достаточно однозначно говорят сами за 
себя. Тем не менее представим их крат-
кую характеристику.

К сегменту «деньги и гарантия рабо-
ты» относится примерно четверть работ-
ников. Они больше других работающих 
убеждены в важности получения как 
можно большего вознаграждения (индекс 
соответствия 136,6) и гарантированной 
постоянной занятости (индекс соответ-
ствия 124,0). В отличие от представителей 
других сегментов, они совсем не заин-
тересованы в возможности заниматься 
творческой и разнообразной деятельно-
стью (индекс соответствия 279,4) или по-
лезной и значимой работой (индекс соот-
ветствия 147,0). Их не интересует карьера 
и продвижение по карьерной лестнице 
(индекс соответствия 203,6). Они подходят 
к трудоустройству только с точки зрения 
средств для жизни без каких-либо често-
любивых стремлений к самореализации. 
Для них не важно, используется ли полу-
ченное образование в работе (индекс со-
ответствия 207,0). Это объясняется и тем 
фактом, что, как правило, это люди с низ-
ким уровнем образования.

Сегмент «мотивированные» представ-
ляет собой довольно большую группу 
людей (31,7%). Они много ждут от свое-
го трудоустройства. Больше, чем оплата 
труда, их интересует характер работы, 
который должен способствовать их само-
реализации. В еще большей степени их 
волнует возможность выполнять инте-
ресную интеллектуальную работу (индекс 
соответствия 159,3); быть независимым 
на работе (145,4); выполнять творческую 
и разнообразную работу (153,9), а также 
полезную и значимую работу (147,0). Они 
хотели бы, чтобы их образование можно 
было применить в  работе (индекс соот-
ветствия 149,8). Они не хотели бы выпол-

Деньги и гарантия работы
25,3%

Мотивированные
31,7%

«Выгоревшие»
20,6%

Мечтатели
22,4%

Рис. 2. Сегментация работающего населения Чешской Республики

Источник: составлено авторами с использованием данных MML – TGI, 2012 г., N = 8 686.

нять работу, которую на них возложили 
или предписали, как ее выполнять (ин-
декс соответствия 195,1). Представители 
данного сегмента отрицательно относят-
ся к работе, где от них не требуется мно-
гого (индекс соответствия 191,5). В этом 
сегменте много людей с университетским 
образованием.

Сегмент, получивший название «меч-
татели», – это 22,4% работников. У «меч-
тателей» довольно высокие ожидания 
относительно полезности и принципов, 
связанных с трудоустройством, однако 
в отношении работы они не проявляют 
абсолютно никакого энтузиазма. Для 
мечтателя идеальна работа, на которой 
никто не ожидает многого от него/нее 
(индекс соответствия 250,1); работа, кото-
рую объяснили и обязали сделать (265,0) 
и на которой много свободного времени 
(168,0). С другой стороны, они жаждут 
карьерного роста и продвижения по 
службе (индекс соответствия 171,9), инте-
ресной интеллектуальной деятельности 
(159,4), хотят использовать полученное 
образование в работе (134,5) и получать 
максимальное вознаграждение (134,0). 
Совершенно не удивительно, что боль-
шей частью этот сегмент представлен 
молодыми людьми в самом начале своей  
карьеры и в основном людьми со сред-
ним образованием.

Сегмент, названный «выгоревшие», 
– наименьшая группа среди работающе-
го населения, составляющая одну пятую 
всех занятых. Характерным для этого 
сегмента является то, что для людей, 
входящих в него, многие факторы не яв-
ляются решающими и у них нет никакого 
отношения к этим факторам. Скорее, они 
относятся к ним безразлично. Типичной 
характеристикой этой группы является 
то, что они не считают значимым гаран-
тированное трудоустройство (индекс 
соответствия 319,5). Они совершенно 
не ощущают необходимости в том, что-

бы выполнять работу, которая приносит 
удовлетворение и чувство самореализа-
ции (346,9), или работать над полезными 
и значимыми заданиями (294,4). В сущно-
сти, они не хотят выполнять работу, при-
носящую конкретные результаты (индекс 
соответствия 276,8). Эти люди никогда не 
ждали много от работы. Сегмент преиму-
щественно состоит из людей со средним 
образованием, часто не получивших ат-
тестата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования, проводив-

шегося с целью изучения отношения че-
хов к работе и трудоустройству, говорят 
о том, что работа для чехов очень важна. 
Большая часть исследования была по-
священа выявлению ключевых стиму-
лов, мотиваторов; тех аспектов, которые 
считаются участниками чешского рынка 
труда наиболее значимой частью их тру-
доустройства. В целом к ним относятся 
гарантия постоянной занатости, за этим 
следует работа, приносящая конкретные 
результаты, а также удовлетворение и 
чувство самореализации. К самым важ-
ным аспектам также принадлежит воз-
можность много зарабатывать. На основе 
факторного анализа были выявлены че-
тыре главных мотивирующих фактора для 
участников чешского рынка труда: воз-
можность самореализации, полезность, 
свободное время и легкость работы.

Полученные мотиваторы были в 
дальнейшем использованы в качестве 
переменных для сегментации занятых 
на чешском рынке труда. С помощью ин-
клюзивного анализа были идентифици-
рованы четыре сегмента работающего 
населения, отличающихся друг от друга 
отношением к работе и трудоустройству. 
Профили выделенных сегментов дают 
возможность иначе взглянуть на рабо-
тающее население Чехии, исследование 
которого в перспективе продолжится. 
Научные подходы, использованные в ис-
следовании, могут оказаться ценными 
и применяться в области человеческих 
ресурсов, а также в маркетинге – для объ-
единения двух дисциплин в одну – «Мар-
кетинг человеческих ресурсов». 
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Fig. 2. Representing the revealed segments in the Czech working population

Source: Authors, MML – TGI, 2012, N = 8 686.

explained to them (affinity index 195.1). 
They have a negative attitude to work 
where nobody wants much from them (af-
finity index 191.5). The segment has a lot of 
university educated people.

The segment called “Dreamers“ consists 
of 22.4% of the workforce. Dreamers have 
fairly high expectations concerning the util-
ity and principles involved in the employ-
ment but are not terribly enthusiastic work-
ers themselves. For the dreamer, the ideal 
job is one where nobody expects too much 
from him/her (affinity index 250.1); work 
that someone has explained or assigned 
to him/her (affinity index 265.0) and where 
they will have a lot of free time (affinity in-
dex 168.0). On the other hand they long for a 
career and promotion (affinity index 171.9); 
interesting intellectual activities (affinity in-
dex 159.4); to use their education at work (af-
finity index 134.5) and to receive maximum 
earnings (affinity index 134.0). It comes as no 
surprise that they are mostly young people 
just before the start of their career. They have 
mostly a secondary education. 

The segment called “burnt out‘‘ are the 
least common group in the working popula-
tion. It consists of a fifth of workers. The seg-
ment is marked out by the fact that many 
factors are not decisive for them and so 
they do not have a single attitude towards 
the factors. Rather, they take them neutrally. 
A typical characteristic of this group is that 
they do not see the importance of a secure 
job (affinity index 319,5). At work they do 
not feel at all that it is important to do a job 
which brings satisfaction and the feeling of 
life fulfilment (affinity index 346.9), or to do 
useful contributory things (affinity index 
294.4). Essentially, they do not want work 
that brings concrete results (affinity index 
276.8). These people never had any great 
expectations from their work. This segment 
is made up primarily of secondary school 
educated people, often without a school 
leaving certificate. 

CONCLUSION
The results of the research, which was 

carried out with the aim of examining the 
Czech attitude to work and employment, 
show that for Czechs, work is very impor-
tant.  A large part of the research was de-
voted to identifying the great motivators; 
those aspects which Czechs consider to be 
the most important part of their employ-
ment. Generally it concerns constant jobs 
after that it is work which brings concrete 
results but also satisfaction and feeling of 
life fulfilment. The possibility to earn the 
most money possible also belongs to the 
most important aspects. On the basis of 
the factor analysis, we identified four main 
motivators of employees on the Czech la-
bour market. These are: opportunity for 
self-realisation, utility, free time and ease of 
the work.

The resulting main motivators were fur-
ther used as segmentation variables of the 
Czech working population. With the aid of 
the inclusive analysis, there were revealed 
four segments of the working population 
which differ from each other in their atti-
tudes to work and employment. The pro-
files we discovered of the segments provide 
a useful view of the Czech working popu-
lation, which will be the subject of further 
research. The approaches taken in the re-
search are useful for the area of human re-
sources, and also for marketing, namely for 
the current linking of these two disciplines 
to form “Human Resource Marketing”. 
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Практика и проблемы применения 
субъект-субъектного подхода 
в управлении молодежными сообществами 
(на примере Тюменской области)

Социально-экономическое разви-
тие и модернизация России – это 

процесс, требующий активизации как го-
сударственных, так и общественных ре-
сурсов. Инициатива и самоорганизация 
россиян, а в первую очередь наиболее 
ресурсной части населения – молоде-
жи, позволят эффективнее развивать 
гражданское общество, конструктивно 
находить и принимать решения возни-
кающих проблем совместными усилиями 
государства и социума.

Такой подход требует соответству-
ющего отношения и соответствующего 
политического курса, в рамках которого 
необходимо развивать общественно-го-
сударственное партнерство, поддержи-
вать молодежные инициативные группы, 
передать им часть полномочий и ответ-
ственности в решении широкого круга 
социальных, экономических, культурных 
и политических проблем, которые затра-
гивают молодежь [4].

Стремление молодежи к обществен-
ному участию, обретению субъектности 
реализуется через деятельность в раз-
личных молодежных общественных объ-
единениях, движениях, некоммерческих 
организациях. Все их необходимо объ-
единить общим понятием «молодежное 
сообщество», вкладывая в него понима-
ние таких сообществ как особых проме-
жуточных институтов, объединяющих в 
себе особенности способов разрешения 
общественных проблем, применяемых 
властью, бизнесом и в сфере непосред-
ственных отношений.

Впервые такое понимание было 
вложено и последовательно описано 
П. Абрахамсоном [9], а в настоящее вре-
мя активно используется европейскими 
исследователями и представляется бо-
лее продуктивным, чем понятие «третий 
сектор» [8]. Особая функция молодежных 
сообществ состоит в том, что они, раз-
виваясь, формируя сферу «самоуслуг», 
обслуживая большое количество моло-
дежи (независимо от того, становятся ли 
они некоммерческими организациями 
в будущем), обеспечивают связь между 
подсистемами «государство» (типичная 

логика действия: иерархия, принужде-
ние, бюрократия), «рынок» (типичная 
логика действия: свободный обмен) и 
«неформальная область» (семья, дружба, 
соседство, частные группы и объедине-
ния самопомощи; типичная логика дей-
ствия: солидарность, дружеские отноше-
ния, любовь) [4].

Анализ литературы и полученный 
в  ходе исследования опыт позволяют 
выделить следующие характеристики 
молодежных сообществ и качества, отли-
чающие их членов [7. С. 5]:

l культурный уровень членов моло-
дежных сообществ заметно выше, чем 
в среднем в молодежной среде; 

l практически все молодежные со-
общества находятся в активном поиске 
путей самореализации через решение 
общественно значимых проблем (орга-
низация досуга молодежи, включение 
ее в процесс социализации, пропаганда 
здорового образа жизни и т.п.);

l социологические исследования 
показывают, что бывшие участники мо-
лодежных сообществ в зрелом возрасте 
лучше адаптируются к жизни;

l деятельность молодежного со-
общества позволяет молодому человеку 
получить дополнительные социальные 
(выстраивание коммуникаций с незнако-
мыми людьми, продвижение бренда ор-
ганизации) и прикладные навыки (обра-
щение с офисной техникой, изготовление 
различных атрибутов, handmade и пр.).

Характерной особенностью моло-
дежных сообществ является существова-
ние в Интернете виртуальной странички 
– своеобразного Интернет-сообщества. 
Интернет предоставляет безграничные 
возможности для создания сообществ; 
это, во-первых, позволяет легче найти 
людей со схожими взглядами, во-вторых, 
знакомство и общение в Интернете про-
исходит намного быстрее, так как чело-
век не выходит из своей зоны комфорта.

Кроме того, Интернет выполняет не 
только роль привлечения и рекламы 
молодежного сообщества – он является 
способом удержания внимания – даже 
в  случае перемещения молодого чело-

Аннотация

Нынешнее состояние российского общества 
требует качественно нового уровня социальной 
инженерии, ускорения технологизации и инфор-
матизации социального пространства, форми-
рования социально-технологической культуры. 
Вопрос технологизации социальной деятельности 
не менее актуален, чем проблема проектирова-
ния и внедрения новой технологии в материаль-
ное производство. Ключевое место в решении 
этих задач занимает активизация общественных 
ресурсов, в первую очередь молодежного потен-
циала. Эффективным способом таковой является 
применение в управлении молодежной сферой 
субъект-субъектного подхода, реализующегося с 
помощью социальных технологий. Для наиболее 
конструктивного внедрения этого подхода пред-
лагается использовать его в построении работы 
с молодежными сообществами как базовыми 
единицами социализации молодого человека в 
общественной среде. Приведены результаты экс-
пертного опроса по оценке использования таких 
технологий на территории Тюменской области.
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The Practice and Problems of Application of
the Subject-to-Subject Approach
in Youth Communities Management
(the Case of Tyumen Oblast)

Abstract

The current situation in Russian society requires 
a whole new level of social engineering, accelerated 
technologisation and informatisation of social space, 
and creation of socio-technological culture. The is-
sue of technologisation of social activity is as topi-
cal as the problem of designing and introducing new 
technologies into production. Increased involvement 
of community resources, youth potential in particu-
lar, plays the key role in addressing these challenges. 
An effective method is to apply the subject-to-subject 
approach in managing the youth sphere which is im-
plemented though social technologies. In order to 
employ this approach most effectively it is suggested 
to use it when organising work with youth communi-
ties as basic units of socialisation of a young man 
in the social environment. The findings of an expert 
survey on assessing the use of such technologies in 
Tyumen oblast are presented.
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века он всегда может получать информа-
цию о происходящих событиях и измене-
ниях в сообществе [1].

Таким образом, принимая во внима-
ние специфические черты такого вида 
социальной общности, как молодежное 
сообщество, и в целом изменив отноше-
ние ко всем объединениям молодежи 
как к позитивным созидающим группам, 
мы вправе говорить об изменении вза-
имоотношений между молодежными 
сообществами и органами, осуществля-
ющими работу с молодежью (региональ-
ные, муниципальные органы власти и 
учреждения), и переходе к субъект-субъ-
ектным отношениям.

Проведенный автором анализ при-
менения субъект-субъектного подхода 
в отношении молодежных сообществ 
Тюменской области показал, что в целом 
этот инструмент дает более качественные 
результаты, чем привычный программно-
целевой подход, что наглядно демонстри-
руют результаты экспертного опроса.

В проведенном заочном экспертном 
опросе приняли участие 25 человек, 
среди которых специалисты областного 
и городского органов по молодежной 
политике и сотрудники подведомствен-
ных учреждений, руководители инфор-
мационных агентств, работающих на 
молодежную аудиторию, представители 
Тюменской областной Думы (депутаты и 
специалисты по работе с Общественной 
молодежной палатой), а также руково-
дители крупных общественных органи-
заций. Приведем некоторые результаты.

Сложившуюся в настоящий момент 
ситуацию в сфере работы с молодежью 
в Тюменской области эксперты оценили 
позитивно, выделили тенденцию возрас-
тания значимости этой отрасли как ком-
плексного направления. Это объясняет-
ся, по мнению экспертов, «повышением 
роли человеческого фактора в решении 
задач развития государства». В  целом, 
степень развития молодежного сектора 
в регионе на уровне Российской Федера-
ции была оценена экспертами как доста-
точно высокая, выше среднего. Тюмен-
ская область является организатором 

и площадкой для проведения крупных 
спортивных, творческих мероприятий 
федерального уровня, но в то же время 
было отмечено, что существует разрыв 
в ожиданиях действий от органа реали-
зации молодежной политики и реально 
проводимой деятельности в условиях 
усиления внимания к этой сфере.

Согласно мнению экспертов, это свя-
зано с тем, что выполнение основной 
цели – развитие и реализация потенциа-
ла молодежи – на сегодняшний день про-
исходит с помощью «неэффективных или 
малоэффективных механизмов».

По оценке общего состояния были 
выделены следующие затормаживаю-
щие факторы:

l «мероприятийный подход» – нет 
комплексного решения проблем – су-
ществует несколько подведомственных 
учреждений, организаций, каждая из 
которых проводит в своем направлении 
отдельные, часто не связанные друг с 
другом мероприятия. Это снижает эффек-
тивность, хотя могло бы, напротив, при-
вести в действие «эффект синергии» [5];

l «теоретический кризис» – в отрас-
ли нет единого научно обоснованного 
представления не только о социальных 
технологиях, но даже о предмете моло-
дежной политики, законодательная база 
на федеральном уровне отсутствует, а на 
региональном требует доработки;

l нет системы кадровой подготовки, 
отсутствует «профессиограмма» (модель) 
специалиста по работе с молодежью, 
а значит, нет единого подхода к развитию 
кадровой базы отрасли;

l в отрасли не задерживаются моло-
дые талантливые специалисты, доста-
точно большое количество сотрудников 
вышло из возрастной категории «моло-
дежь» (до 35 лет).

Среди причин, сдерживающих в на-
стоящее время динамичное развитие 
молодежной сферы, эксперты отметили: 
«недооценку значимости молодежных 
проблем властными структурами»; «не-
достаточно проработанную нормативно-
правовую базу»; «низкий уровень про-
фессиональной подготовки кадров».
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В отношении прогнозирования из-
менения ситуации по удовлетворен-
ности молодых людей услугами мо-
лодежной политики были высказаны 
достаточно негативные мнения о вклю-
чении молодежи или организаций ей 
оппозиционных и стихийных движений. 
«Будет усиливаться вовлечение молоде-
жи для получения услуг из альтернатив-
ных источников: националистические, 
религиозные, политические, коммер-
ческие организации, рассматривающие 
молодежь либо как источник дохода, 
либо как резерв для решения полити-
ческих задач». Также было высказано 
несколько мнений, поддерживающих 
углубление деятельности молодежи в 
Интернете, в  том числе в оппозицион-
ных и националистических организа-
циях, которые готовы на сегодняшний 
день такую форму участия и взаимодей-
ствия предложить.

В вопросах, касающихся применения 
субъект-субъектного подхода, экспертам 
было предложено оценить применение 
социальных технологий субъектизации 
молодежи.

С точки зрения процесса технологи-
зации внедрение субъект-субъектного 
подхода с помощью социальных техно-
логий, по мнению экспертов, проходит 
в интересной форме подачи для целе-
вой аудитории, обладает в достаточной 
степени привлекательностью цели и 
простотой ее обоснования, гибкостью 
внедрения процедур и операций. Много-
летний опыт реализации социальных 
технологий в Тюменской области позво-
ляет говорить о «надежности теорети-
ческого и методического обеспечения», 
профессиональной грамотности и под-
готовленности команды к реализации, 
практическом опыте в сфере работы с 
молодежью и применении в молодеж-
ной среде социальных технологий [6].

В ходе анализа процесса технологи-
зации экспертами были отмечены [3]:

l непротиворечивость между: про-
цедурами и операциями технологии, 
уровнями качества их воспроизводства; 
объектом и субъектом;

l разграничение, разделение, рас-
членение социального процесса на свя-
занные между собой этапы, фазы;

l координация и поэтапность дей-
ствий;

l однозначность выполнения опера-
ций и процедур;

l возможность многократного при-
менения отработанных стандартных 
алгоритмов деятельности для решения 
типовых задач социального управления.

В отношении доступности и актуаль-
ности услуг для молодежных сообществ 
и их лидеров эксперты высказались еди-
ногласно, поддержав идею создания и 
работы единой коммуникативной пло-
щадки, которая действует одновременно 
как коворкинговый центр и как центр 
реализации молодежных проектов. При-
мером такой площадки в Тюменской 
области является Молодежный инфор-
мационный центр «Моя территория». 
В сущности своей, отмечают эксперты, 
он является «генератором социальной 
энергии», которая жизненно необходима 
для процесса самоорганизации обще-
ства, что в свою очередь положительно 
влияет на развитие гражданского обще-
ства и повышение социальной ответ-
ственности у молодежи. Предложенные 
этой площадкой проекты «позволяют 
молодежи поверить в свои силы, реали-
зовать себя». 

В основе деятельности коммуни-
кативной площадки лежит механизм 
прямого взаимодействия с молодежью, 
обеспечивающий высокую результатив-
ность и оперативность в управлении 
процессами, проистекающими в моло-
дежной среде. Можно выделить следую-
щие ключевые принципы.

1. Установление двусторонней ком-
муникации с законодательными и испол-
нительными органами государственной 
власти и местного самоуправления:

l регулярные встречи молодежных 
сообществ с представителями органов 
государственной власти и местного са-
моуправления;

l согласование ключевых болевых 
точек, на которые направлены реали-
зуемые проекты власти и молодежных 
сообществ, координация в связи с этим 
планов, программ, направлений деятель-
ности обеих сторон;

l выработка форм организации со-
вместных событий в молодежной сфере.

2. Передача молодежным сообще-
ствам части полномочий по реализации 
отдельных региональных и городских со-
бытий, а также проведение совместных с 
молодежными сообществами меропри-
ятий за счет их привлечения к органи-
зации крупных региональных политиче-
ских встреч, выставок, круглых столов, 
конференций, форумов и т.д.

3. Инициатива в процессе создания и 
развития новых молодежных сообществ 
в рамках новых направлений деятельно-
сти, организация площадок для обмена 
опытом в новой среде с представите-
лями других регионов, поддержка уже 
зарекомендовавших себя самоиниции-

рованных проектов действующих моло-
дежных сообществ [2. С. 172–175].

4. Обеспечение мониторинга внедря-
емых проектов и самое главное – гибкое 
внесение изменений в сформированные 
программы деятельности сообществ 
(в соответствии с технологизацией соци-
ального пространства молодежной сре-
ды) с целью их совершенствования в ус-
ловиях изменяющихся запросов целевой 
аудитории, целей и задач самого проекта 
(или сообщества).

Перед государством стоит задача 
успевать за развитием молодого поко-
ления, оставаться «в тренде», быть ав-
торитетом для молодых людей, а самое 
важное, обеспечить «производство» для 
государства человеческого капитала в 
виде конкурентоспособных, активных, 
сознательных молодых граждан. Осо-
бенностью работы с молодежью на се-
годняшний день должно стать сосредо-
точение не только на решении проблем 
молодежи в сфере получения образова-
ния, трудоустройства, уровня жизни, но 
и огромное внимание к сфере развития 
и получения «переносимых навыков» 
(от англ. transferable skills). Эти навыки по-
зволяют молодому человеку становиться 
более конкурентоспособным, включают 
его не в узкоспециализированную соци-
ализацию в рамках получаемой специ-
альности (врач, маркетолог, бурильщик). 
Формируются навыки построения ком-
муникации, публичного выступления, 
организации собственного рабочего, 
временного, ресурсного пространства, 
закладываются основы фандрайзинга, 
продвижения и «тегирования» себя в 
социальной среде, а также появляется 
возможность применить эти навыки на 
практике в рамках своей малой группы 
(молодежного сообщества) в  реальной 
деятельности [10].

Проблема субъектизации молодежи 
может быть решена только на основе эф-
фективного развития субъект-субъект-
ного взаимодействия власти и молодого 
поколения. Вовлечение молодых людей 
в активную социальную жизнь возможно 
через включение их в социальные техно-
логии, понятные и интересные самой мо-
лодежи, с условием того, что часть этой 
технологии молодой человек создает 
самостоятельно. Кроме того, это способ-
ствует формированию у молодежи ответ-
ственности за совершаемые действия, 
культуры взаимодействия, а поощрение 
различных форм инициатив и активно-
сти способствует выстраиванию новой 
матрицы отношений государства и моло-
дых граждан. 
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Кластерная модель как инструмент 
устойчивого инновационного развития
Красноярского края

Экономическая ситуация в насто-
ящее время характеризуется тем, 

что факторы, обусловившие замедление 
экономического роста, знаменуют собой 
сбой в механизме выхода российской 
экономики из кризиса. В 2010–2012 гг. 
успешно были пройдены стадии вос-
становительного роста (восстановление 
уровня запасов – стабилизация реальной 
заработной платы – начало интенсивно-
го роста частных инвестиций). В принци-
пе, инвестиционная фаза роста, начав-
шаяся в конце 2011 – середине 2012 г., 
могла бы продлиться еще несколько 
лет. Превышение (или хотя бы достиже-
ние) докризисного уровня по инвести-
циям в основной капитал имело место в 
ограниченном числе секторов. Это, как 
правило, крупные сырьевые или инфра-
структурные виды деятельности: добыча 
полезных ископаемых, нефтепереработ-
ка, электроэнергетика, прочие комму-
нальные, социальные и персональные 
услуги (последний вид включает дея-
тельность в области спорта). В большин-
стве обрабатывающих видов деятельно-
сти инвестиции остаются существенно 
ниже докризисного уровня [5].

Но в 2013 г. рост инвестиций в ос-
новной капитал неожиданно прервал-
ся. Начало этому процессу положило 
замедление роста капиталовложений в 
крупнейших государственных компани-
ях (Газпром, завершающиеся государ-
ственные строительные проекты), затем 

началось снижение инвестиций в основ-
ной капитал в частных компаниях. При 
этом если по экономике в целом с 2012 г. 
наблюдается стагнация инвестиций в ос-
новной капитал, то по крупным и сред-
ним предприятиям – явное и достаточно 
быстрое сокращение. Политическая и 
экономическая нестабильность 2014 г. 
привела к еще большему сокращению 
инвестиций и как следствие к новой фазе 
кризиса российской экономики [3].

Ключевым фактором торможения 
инвестиций в основной капитал стало 
существенное снижение доходности биз-
неса. Фактически в результате восстано-
вительного роста российской экономики 
ее объемные показатели (масштабы вы-
пуска продукции, инвестиций в основной 
капитал) вернулись на докризисный уро-
вень, а финансовая эффективность (рен-
табельность и платежеспособность) – нет. 

В целом по экономике рентабель-
ность продаж снизилась до 7,7% против 
10,0%. В итоге запустившийся было инве-
стиционно ориентированный механизм 
экономического восстановления оказал-
ся заблокирован [3].

Для Красноярского края все эти фак-
торы также сохраняются в том или ином 
виде. Красноярский край является не 
только уникальным ресурсным центром 
России, но и ее типичным «экономиче-
ским» представителем: все проблемы, ха-
рактерные для экономики государства, 
так или иначе проявляются в регионе. 

Аннотация

Статья посвящена вопросам выхода из кризиса российской экономики. Показано, что Краснояр-
ский край, являясь на первый взгляд успешным регионом, постепенно утрачивает свои конкурентные 
преимущества, основанные главным образом на экстенсивном использовании богатейшего произ-
водственного потенциала. В связи с этим возникает проблема выхода из «сырьевой ловушки». Авторы 
видят ее решение в создании и функционировании территориальных промышленных кластеров. Кла-
стерная модель является на сегодняшний день одним из важнейших инструментом межотраслевого 
межтерриториального развития. Именно кластеры различных форм придают импульс инновационно-
му развитию сразу в нескольких отраслях и позволяют преодолеть асимметрию пространственного 
развития. Рассмотрены особенности и формы создания кластеров на территории Красноярского края, 
такие как инновационно-промышленный кластер, территории опережающего развития. На примере 
Ангаро-Енисейского кластера показаны основные промышленные и инфраструктурные проекты раз-
вития территории, которые представляют собой взаимосвязанную систему и будут способствовать как 
промышленному росту, так и социально-экономическому развитию определенной территории, решая 
при этом задачу повышения качества жизни населения.

Ключевые слова

КЛАСТЕРЫ

КРИЗИС

ИННОВАЦИИ
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Cluster Model as an Instrument of
Sustainable Innovative Development of
Krasnoyarsk Kray

Край повторяет типичные макроэконо-
мические тренды, а также, в той или иной 
степени, обладает теми же преимуще-
ствами, что и экономика страны в целом. 
При видимом благополучии экономиче-
ской ситуации (объемы производства то-
варов и услуг, ВРП на душу населения и 
на одного занятого в Красноярском крае 
возрастают и превышают российский 
уровень в 1,5 раза, а уровень Сибирского 
федерального округа (СФО) – в 1,2 раза), 
экономический рост в крае обусловлен 
исключительно конкурентными преиму-
ществами первого порядка и связан с его 
природно-ресурсным потенциалом. Ди-
намика показателей экономического ро-
ста Красноярского края связана с ростом 
производства в обрабатывающей про-
мышленности (за счет секторов первого 
передела) и добывающей промышлен-
ности. При этом происходит усиление 
ресурсной специализации промышлен-
ности и экономики края в целом. Ситу-
ация осложняется также сложившейся 
традиционной моноотраслевой струк-
турой производства. Так, в структуре 
производства обрабатывающей про-
мышленности монодоминантами явля-
ются металлургическое производство 
и производство готовых металлических 
изделий, с акцентом на первичный пере-
дел в металлургии. Экономика края пока 
развивается высокими темпами, пре-
вышающими общероссийские, но этот 
рост основан на экстенсивных факторах, 

связанных с масштабным вовлечением в 
оборот природных ресурсов. Источни-
ком такого роста экономики края явля-
ется высокий уровень инвестирования в 
создание новых производственных мощ-
ностей в видах экономической деятель-
ности, связанных с добычей и первичной 
переработкой природных ресурсов. На-
копленный инвестиционный потенциал 
в этих видах экономической деятель-
ности не позволит в ближайшее время 
переломить сырьевой характер эконо-
мики Красноярского края, обладающей 
высокой степенью зависимости от конъ-
юнктуры на мировых рынках и низким 
уровнем добавленной стоимости. 

В связи с этим необходимо найти ме-
ханизмы решения структурных проблем 
развития экономики края, ибо, как пока-
зали 2012–2013 гг., при высоком эконо-
мическом росте растет дефицит финан-
совых средств для решения социальных 
проблем и роста качества жизни в крае. 
В данной ситуации, пожалуй, реализация 
кластерной концепции промышленно-
го развития является одним из путей ее 
преодоления и перехода к устойчивому 
социально-экономическому развитию.

Кластерная модель развития может 
составить основу инновационного сце-
нария развития Красноярского края, 
так как именно эта модель позволяет 
осуществить структурный маневр. Под 
кластерами, согласно определению, 
предложенному М. Портером, понимают 

Abstract

The article is devoted to the issues of overcoming the crisis in Russian economy. It is demonstrat-
ed that Krasnoyarsky kray which is at first sight a successful region is gradually losing its competitive 
advantages that are based mainly on extensive use of vast production potential. In this regard, there 
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«сконцентрированные по географиче-
скому признаку группы взаимосвязан-
ных компаний, специализированных 
поставщиков услуг, фирм в родственных 
отраслях, а также связанных с их деятель-
ностью организаций (например, универ-
ситетов, агентств по стандартизации, 
торговых объединений) в определенных 
областях, конкурирующих, но при этом 
ведущих совместную работу» [10. С. 256].

Таким образом, кластер можно опре-
делить как систему взаимосвязанных 
фирм и организаций, ценность которой 
как единого целого превышает простую 
сумму составных частей. Он представля-
ет собой пространственную организаци-
онную форму, которая по своей внутрен-
ней сущности может быть, по мнению 
ученых, более эффективной в отношении 
компоновки факторов производства, 
снижения издержек производства, тран-
закционных издержек и рисков, доступа 
к информации [13]. Кластеры создают 
механизм для объединения компаний, 
правительственных институтов различ-
ных уровней для ведения конструктив-
ного диалога по вопросам повышения 
устойчивости социально-экономической 
системы, предлагают новый инноваци-
онный механизм для сотрудничества 
бизнес-структур и правительства [14]. 
Кластер, как показано во многих иссле-
дованиях российских и зарубежных эко-
номистов, более восприимчив к иннова-
циям [1; 4; 7;  8; 14].

Развитие межотраслевого территори-
ально-промышленного комплекса, или  
кластера, может придать импульс раз-
витию нескольких отраслей, при этом 
внедрение инновационных технологий 
становится более легким и эффективным 
процессом. Форма кластера разнообраз-
на: от вертикальных производственных 
цепочек до сетевых образований и стра-
тегических альянсов. В кластерной моде-
ли более полно реализуются и принципы 
проектного анализа и планирования, сое-
динения интересов бизнеса, власти и раз-
личных институтов [9]. Поскольку, уход от 
сырьевой специализации возможен, на 
наш взгляд, только на основе инноваци-
онного комплексного развития, одним из 
инструментов такого развития для Крас-
ноярского края может стать именно кла-
стерная модель в различных ее формах.

Несмотря на существенное исчерпа-
ние технологических заделов, оставших-
ся со времен советского периода, Рос-
сия, и в частности Красноярский край, 
в настоящее время сохраняет высокий 
уровень компетенций в ряде отраслей 

(атомная, аэрокосмическая промышлен-
ность, ОПК, ИТ). 

Перспективы использования геогра-
фического положения Красноярского 
края в контексте производственной и 
торговой кооперации, а стало быть, и в 
реализации кластерной модели имеются 
в следующих направлениях: 

1) развитие транзитной торговли с ис-
пользованием транспортных коридоров, 
связывающих регионы и проходящих по 
территории России. В  настоящее время 
это: сухопутный маршрут по Транссибир-
ской магистрали (в перспективе – БАМ) 
и Северный морской путь (СМП);

2) географическая диверсификация 
российской внешней торговли товарами 
в форме ее переориентации с Европы на 
страны АТР. Прежде всего это касается 
выхода на азиатский рынок СПГ и нара-
щивания поставок нефти в Китай и угля 
в Республику Корея и Японию. 

В настоящее время, даже в условиях 
непростой ситуации на сырьевых рын-
ках, рынок сырья стран АТР является 
наиболее предпочтительным для постав-
щиков;

3) организация на территории регио-
нов Сибирского и Дальневосточного фе-
деральных округов производств в форме 
СП с зарубежными компаниями для вы-
хода на рынки АТР (автомобилестроение, 
химические производства, деревопере-
работка, сельское хозяйство и производ-
ство продуктов питания). 

Таким образом, подтверждается не 
только необходимость, но и возмож-
ность использования кластерной моде-
ли развития.

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
(ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД)
Стратегия кластерного развития 

была принята к реализации в Краснояр-
ском крае еще до кризиса 2008–2009 гг. 
Использовалась следующая идеоло-
гия: были выделены базовые или про-
фильные кластеры и обслуживающие. 
К профильным были отнесены: лесо-
промышленный, металлургический, то-
пливно-энергетический, нефтегазовый и 
агропромышленный. К обслуживающим: 
транспортный, строительный и химиче-
ский комплексы, а также инновационно-
технологический анклав, в котором мо-
гут быть выделены два подкластера:

l высокотехнологичный подкластер, 
включающий отрасли ВПК, космического 
машиностроения, связь, атомной энер-
гетики (центры – города Железногорск 
и Зеленогорск, Красноярск);

l подкластер инновационных услуг 
на основе ИКТ. Данный подкластер яв-
ляется обслуживающим, так как должен 
охватывать все сферы экономики края. 
Он должен включать систему научного и 
технического образования, систему гене-
рации знаний, систему технического пе-
ревооружения. Особую роль здесь игра-
ет развитие наукограда, строительство 
технопарка, создание особых экономи-
ческих зон. К таким особым зонам можно 
отнести, например, Ангаро-Енисейскую 
зону высоких технологий недропользо-
вания.

ПОСТКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА 
КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
В посткризисный период произошла 

некоторая переориентация с базовых 
или профильных кластеров на иннова-
ционно-технологические. Это связано 
с  пониманием того, что драйвером эко-
номики должны стать инновации.

В Стратегии развития Сибири отмече-
но, что будущее сибирских территорий 
в значительной степени определяется 
перспективами глобальных технических 
и технологических изменений. 

Возможности инновационного раз-
вития традиционных отраслей велики, 
но инновационное развитие предпо-
лагает опережающий рост отраслей 
«новой» экономики (информационные 
технологии, био- и медицинские техно-
логии, электроника и новые материалы), 
которая испытывает острый недостаток 
инвестиций [2]. 

Одним из стратегических направ-
лений развития Сибири в ближайшие 
десятилетия как основы собственно ин-
новационной экономики Сибирского 
федерального округа является наука, 
образование и комплекс высокотехноло-
гичных отраслей [11].

В предстоящий период организация 
высокотехнологичного производства 
в Сибири будет обеспечена с помощью 
отраслевых инновационно-технологиче-
ских кластеров. В Стратегиях субъектов 
СФО предлагается: 

1. Создание в Сибири высокотехно-
логичных кластеров по инициативе го-
сударства с помощью государственных 
программ и проектов в ОПК (Омск, Бийск, 
Новосибирск, Красноярск), госкорпора-
ций «Ростехнология», «Роснанотехноло-
гия» и др.

2. Создание кластеров на базе мас-
штабных проектов развития террито-
рии страны на новой индустриальной 
основе:
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l комплексное освоение Приангарья 
в Красноярском крае; 

l комплексное освоение юго-востока 
Читинской области, где на основе созда-
ваемой с участием государства энергети-
ческой транспортной инфраструктуры за 
счет частных инвестиций будут созданы 
перерабатывающие мощности;

l развитие промышленного потенци-
ала Южной Якутии. 

3. Создание кластеров на базе круп-
ных предприятий и ЗАТО в муници-
пальных образованиях (Железногорск, 
Бийск, Бердск, Кольцово, и др.) и вокруг 
крупных научно-образовательных цен-
тров: Новосибирск (приборостроение, 
силовая электроника, биотехнология), 
Томск (развитие инфраструктуры особой 
экономической зоны, биотехнологии, ин-
формационные технологии), Алтайский 
край (биофармацевтический кластер).

4. Инициативное создание регио-
нальных кластеров как совокупности 
предприятий в субъектах Федерации, 
муниципалитетах крупных и средних  
городов (например, кластеры в строи-
тельстве, пищевой, легкой промышлен-
ности и др.). 

В Красноярском крае в настоящее 
время функционирует Сибирский феде-
ральный университет, который позволит 
соединить науку, образование и потреб-
ности реального сектора экономики как 
в квалифицированных кадрах, так и в на-
укоемких технологиях, т.е. стать ядром 
научно-образовательного кластера края. 
Об этом свидетельствует:

l ориентация СФУ на максимальную 
вовлеченность в решение задач и реа-
лизацию проектов национального зна-
чения;

l интеграция ОКР и НИОКР СФУ и КНЦ 
РАН с технологическими модулями кор-
пораций в рамках технопарка СФУ;

l практическая ориентированность 
исследований СФУ.

Основные проектные линии СФУ, 
определяющие развитие кластера: про-
ект «Технопарк», проект «Центр изучения 
проблем развития человеческого ка-
питала», проект «Центр стратегических 
исследований в рамках ШОС», проект 
«Школа управления и бизнеса».

Технопарк СФУ будет включать: ис-
следовательский сектор, производ-
ственно-технологический сектор, центр 
трансфера технологий, учебный центр, 
бизнес-инкубатор, конгресс-центр, де-
монстрационно-испытательный центр. 
Кроме базового сектора, связанного со 
специализацией технопарка, в потенци-
альные сферы деятельности войдут ус-

луги (аудит и финансовый менеджмент, 
разработка и внедрение информацион-
ных технологий, маркетинг и реклама, 
логистика и управление запасами), со-
временные форматы дистрибуции, раз-
работка конкурентоспособных концеп-
ций торговли.

Потенциальные резиденты техно-
парка СФУ: КНЦ СО РАН, РосАтом, ВТБ, 
Роснефть, СУЭК, Базовый элемент, ГМК 
Норильский никель.

Проект создания школы бизнеса 
обеспечит присутствие СФУ на мировом 
рынке труда высококвалифицированных 
управленцев для сырьевых, энергетиче-
ских и металлургических корпораций.

Также в настоящее время основными 
кластерными проектами являются ин-
новационно-технологический кластер 
ЗАТО г. Железногорск (ИТК) [6] и создаю-
щийся Ангаро-Енисейский кластер.

Основные направления деятельно-
сти ИТК ЗАТО г. Железногорск: развитие 
ядерных и космических технологий.

Состав кластера: ФГУП «Горно-хими-
ческий комбинат» и ОАО «ИСС» имени 
академика М.Ф. Решетнева».

Цель кластера – формирование ин-
новационной территории, способной 
усиливать «ядра» кластера, способствуя 
их развитию и обеспечению глобальной 
конкурентоспособности, и создавать 
инновационные бизнесы вокруг «ядер» 
кластера Железногорска.

В результате создания кластера будет 
реализовано более 20 инновационных 
проектов [12].

Комплексный инвестиционный про-
ект «Ангаро-Енисейский кластер» [5] 
предусматривает создание горнорудно-
го, металлургического, энергетического 
и лесоперерабатывающего комплексов 
при условии развития требуемой инфра-
структуры (см. таблицу). 

Инициатор проекта – ОАО «Корпора-
ция развития Красноярского края». 

Территория реализации проекта: 
Енисейский, Мотыгинский, Северо-Ени-
сейский и Саянский районы Краснояр-
ского края.

Предусматривается поэтапная ре-
ализация (пусковые комплексы) в со-
ответствии с графиком проработки от-
дельных объектов проекта. В настоящее 
время сформированы первый и второй 
пусковые комплексы общей стоимостью 
272,5  млрд  р. Результатами их реализа-
ции станут:

l увеличение налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней на 
130,7  млрд  р. за первые 10  лет (воз-
врат бюджетных инвестиций за 8  лет), 

в том числе 74,9 млрд р. в федеральный 
бюджет (2,3  р. на вложенный рубль) и 
55,8 млрд р. в консолидированный бюд-
жет Красноярского края (5,5  р. на вло-
женный рубль); 

l сокращение безработицы, привле-
чение и закрепление нового населения 
путем организации до 20 тыс. рабочих 
мест на этапе строительства и организа-
ции и сохранения 6,5 тыс. новых постоян-
ных рабочих мест на этапе эксплуатации; 

l обеспечение существенного уве-
личения производства золота (34% про-
изводства края в 2011 г.), никеля (36%) 
периклазовых порошков (в 8 раз), пило-
материалов (8%), электроэнергии (13%) 
и других промышленных товаров;

l обеспечение до 54% прироста ВРП 
Красноярского края и до 1,3% прироста 
ВВП Российской Федерации за 10 лет.

Следует отметить, что все 9  частных 
инвесторов первых двух пусковых ком-
плексов подписали соглашение об уча-
стии и приняли решения для участия в 
реализации своих проектов на террито-
рии кластера с общим объемом инвести-
ций 216,8 млрд р.

При этом проект нуждается в госу-
дарственной поддержке на создание 
инфраструктуры в размере 55,7 млрд р., 
из них 10 млрд р. планируется напра-
вить из бюджета Красноярского края. 
Средства государственной поддержки 
будут направлены на строительство ав-
томобильного моста через реку Енисей, 
новое строительство и реконструкцию 
642 км автодорог, а также 443 км высоко-
вольтных линий электропередачи. Меро-
приятия по созданию инфраструктуры 
позволят обеспечить транспортную до-
ступность правобережья рек Енисея и 
Ангары, юга Саянского района и ликви-
дировать узкие места в электросетевой 
инфраструктуре.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПЛАТФОРМЫ КАК НОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ТЕОРИИ [3]
Также, в соответствии со Стратегией 

инновационного развития края, идет 
формирование региональных техно-
логических платформ, которые можно 
рассматривать как вариант кластерной 
модели развития. На период до 2020 г. 
обозначены 13 направлений для фор-
мирования региональных технологиче-
ских платформ (РТП), ориентированных 
в первую очередь на технологическую 
модернизацию существующих отраслей 
экономики края.

В настоящее время распоряжением 
Правительства края утверждены три 
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платформы – космическая, аграрная, 
энергетическая. В стадии согласования 
находятся еще 7 РТП: инновационные 
технологии химического и нефтегазово-
го комплекса, машиностроения, лесного 
комплекса, инновации в металлургии, 
комплексное освоение месторождений 
твердых полезных ископаемых, направ-
ление трансляционной медицины, а так-
же образовательные инновационные 

технологии экономического и социо-
культурного развития.

Еще одним вариантом реализации 
кластерной модели могут стать терри-
тории опережающего развития (ТОР). На 
севере Красноярского края планируется 
создание такой зоны на базе Норильско-
го промышленно-добычного кластера.

Таким образом, реализация кластер-
ной модели развития позволит решить 

вопрос о преодолении моноотраслевой 
структуры производства Красноярского 
края, придаст развитию инновационный 
характер. Кроме того, предполагается 
реализовать инфраструктурные проек-
ты, которые будут способствовать соци-
ально-экономическому развитию терри-
тории. 

Промышленные объекты

Инвестор Объект Товарная продукция Инвестиции,  
млрд р.

ЗАО ЗДК «Полюс» Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе 
месторождения «Благодатное»

3,9 т Au 13,3

ООО ГРК «Амикан» Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе 
Ведугинского месторождения рудного золота

4,5 т Au 12,6

ООО «Новоангарский ОК» Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе за-
пасов Удерейского золотосурьмяного месторождения

1,0 т Au;  
3,6 тыс. т Sb

4,5

ООО «Соврудник» Карьеры и дробильно-сортировочный комплекс на базе месторож-
дений Нойбинской золоторудной площади

4,6 т Au 5,1

ООО «Сиблес Проект» Лесоперерабатывающий комплекс в п. Верхнепашино 157 тыс. куб. м  
пиломатериалов

1,4

ООО «Группа Магнезит» Карьер на базе Тальского месторождения магнезита, участок 
декарбонизации магнезита на основе многоподовой печи и участок 
по обжигу огнеупорных материалов в электропечах

100 тыс. т  
периклаза

4,7

ОАО «ЕвроСибЭнерго» Нижнеангарская ГЭС на р. Ангара 7,35 млрд кВт-ч 85,7

ООО «Кингашская ГРК» Горно-обогатительный комбинат в Саянском районе Красноярского 
края

45,1 тыс. т Ni;
15,1 тыс. т Cu

70,1

ООО «КраМЗ» Листопрокатный комплекс 252 тыс. т проката 19,3

Итого инвестиций: 216,8

Инфраструктурные объекты

Объект Характеристики 
объекта

Стоимость, 
млрд р.

Автодорожный мост через р. Енисей в районе п. Высокогорский в Енисейском районе Красно-
ярского края (новое строительство)

2,029 км 6,7

Автомобильная дорога «Епишино – Высокогорский – створ мостового перехода через р. Ени-
сей» (реконструкция и новое строительство)

57,0 км 4,3

Автомобильная дорога «Высокогорский – Партизанск – Раздолинск» (реконструкция и новое 
строительство)

194,0 км 7,7

Автомобильная дорога «Епишино – Северо-Енисейский» (реконструкция) 293 км 14,8

Автомобильная дорога «Саянская – Агинское – Орье – Кингаш» (реконструкция и новое строи-
тельство)

98,1 км 6,5

ВЛ 220 кВ ПС 500/220 кВ Ангара – ПС 220 кВ Раздолинская общей протяженностью (новое 
строительство) и ПС 500/220 кВ Ангара (расширение путем установки 2 ячеек с выключателем 
220 кВ)

190 км  
в 2-цепном  
исполнении

5,2

Схема присоединения Нижнеангарской ГЭС в составе ВЛ 220 кВ Нижнеангарская ГЭС – ПС 
220 кВ Раздолинская и заходы на ВЛ 220 кВ ПС 500/220 кВ Ангара – ПС 220 кВ Раздолинская 
(новое строительство)

50,0 км в 2-цепном 
исполнении

1,9

ВЛ 220 кВ ПС Камала-1 – ПС Кингаш и ПС 220 кВ Кингаш (новое строительство) 200 км 8,5

ВЛ 220 кВ ПС Енисей – РП-220 кВ ООО «КраМЗ» (новое строительство) 3 км 0,1

Общая стоимость: 55,7

Объекты, создаваемые и (или) реконструируемые в рамках проекта
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Комплексный подход 
к экономической оценке воспроизводства 
жилищного фонда региона 

Жилищная проблема в совре-
менной России одна из самых 

значимых, так как в ней переплетаются 
важные социально-экономические взаи-
мосвязи. К сожалению, в последние деся-
тилетия происходит снижение объемов 
жилищного строительства и в то же вре-
мя резкое увеличение объемов старения 
и выбытия жилищного фонда. 

В настоящее время наблюдается 
ориентация на формирование государ-
ственной политики преобразований в 
жилищной сфере, в основе которой ле-
жит развитие рыночных отношений по 
обеспечению населения жильем, при 
этом низкая рентабельность и огра-
ниченность ресурсов «способствуют» 
тщательной фильтрации программ вос-
производства жилищного фонда регио-
на. Именно поэтому при планировании 
и разработке программ и мероприятий 
по воспроизводству жилищного фонда 
региона одним из ключевых моментов 
является оценка по основным экономи-
ческим характеристикам.

Обзор научных трудов показал, что 
существуют различные с экономической 
точки зрения подходы к оценке воспро-
изводства жилищного фонда региона, от 
минимизации затрат до максимизации 
экономической эффективности субъек-
тов инвестиционной деятельности. Од-

нако они, на наш взгляд, не позволяют 
в полной мере учесть все ресурсы, воз-
можности и ограничения при реализа-
ции воспроизводственных процессов 
жилищного фонда [4; 6; 8–10].

На рис. 1 представлен комплексный 
подход к экономической оценке вос-
производства жилищного фонда регио-
на. На наш взгляд, он позволяет подойти 
к  данному вопросу, учитывая социаль-
но-экономическую значимость объектов 
воспроизводства, интересы населения, 
федеральных, местных властей и инве-
сторов.

Далее представим описание предло-
женного подхода на примере воспроиз-
водства жилищного фонда г. Тюмени.

Первый этап – определение объ-
ема воспроизводства жилищного фонда 
в планируемом периоде – производит-
ся на основе модели изменения объ-
ема воспроизводства жилищного фонда, 
т.е.  корреляционной модели. Алгоритм 
формирования данной модели пред-
ставлен на рис. 2. Модель позволяет рас-
считать объем жилищного фонда, требу-
ющий воспроизводства [2].

Для построения корреляционной мо-
дели развития объема воспроизводства 
жилищного фонда Тюменской области 
(у) экспертным методом были отобраны 
пять показателей, которые в наибольшей 

Аннотация

В статье предложен комплексный подход 
к экономической оценке воспроизводства жи-
лищного фонда региона и апробация его на при-
мере города Тюмени. Данная модель оценки 
способствует принятию эффективных и обосно-
ванных решений при планировании и разработке 
программ воспроизводства жилищного фонда, 
принимая во внимание ограниченность финан-
совых ресурсов, затраты на реализацию и соци-
ально-экономическую эффективность таких про-
грамм для всех участников данного процесса.
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Рис. 1. Комплексный подход к экономической оценке воспроизводства жилищного фонда региона

Этап 1. Определение объема воспроизводства
жилищного фонда в планируемом периоде

Этап 4. Оценка экономической эффективности
участия субъектов инвестиционной деятельности

Этап 5. Социально-экономическая эффективность
программы воспроизводства жилищного фонда

Этап 2. Определение максимально возможного 
объема воспроизводства жилищного фонда  

с учетом имеющихся ограничений

Этап 3. Анализ общих затрат на реализацию
планируемых программ воспроизводства

жилищного фонда
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In the paper an integrated approach to the 
economic evaluation of reproduction of the hous-
ing stock of the region is offered. The author used 
the case of Tyumen city for testing the approach. 
The evaluation model helps take effective and well-
informed decisions when planning and developing 
the programmes of housing stock reproduction and 
taking into account limited availability of financial re-
sources, implementation costs and socio-economic 
efficiency of such programmes for all the participants 
of this process.
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степени, на наш взгляд, влияют на объем воспроизводства жилищного фонда и отра-
жают уровень жизни населения [1]:

1) годовой объем жилищного фонда (х1);
2) средняя цена за 1 м2 (х2);
3) ввод в действие жилой площади за год (х3);
4) общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда (х4);
5) денежные доходы на душу населения (х5). 
В соответствии с алгоритмом проведения корреляционно-регрессионного анали-

за модель развития объема воспроизводства жилищного фонда города Тюмени будет 
иметь следующий вид:

y = 816,527 + 0,103522 х1+0,107424 х2–1,83208 х3+0,18406 х4+130,633 х5. (1)
На основе представленной модели рассчитан объем жилищного фонда, требу-

ющего воспроизводства в планируемом году, т.е. в г. Тюмени на начало 2015 г. в ка-
питальном ремонте, реконструкции или модернизации нуждаются 1365,015 тыс. м2 

общей площади жилых зданий. 
На втором этапе необходимо определить оптимальный объем воспроизвод-

ства жилищного фонда в планируемом периоде с учетом ограничений ресурсов.
Для реализации поставленной задачи рекомендуется использовать экономико-

математическую модель, учитывающую ограничения финансовых ресурсов, пред-
ставленную в работе П.П. Столбова [10]:
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tS τ  – объем жилищного фонда, которому необходим капитальный ремонт 
или реконструкция в текущем периоде;  кррq

tS  – объем жилищного фонда, где в теку-
щем периоде будут осуществлены работы по капитальному ремонту или реконструк-
ции;  кррq

tn  – удельные экономические потери, связанные с переносом сроков капи-
тального ремонта, реконструкции с нормативного на период t;  кррq

tf  – норма затрат 
на 1 м2 жилья группы q-вида качества жилой среды;  крр

tП  – фонд «потребностей» для 
осуществления капитального ремонта или реконструкции.

На основе данной экономико-математической модели нами был определен опти-
мальный объем воспроизводства жилищного фонда г. Тюмени с учетом существую-
щих ограничений финансовых ресурсов. Общая площадь жилищного фонда, нуждаю-
щегося в капитальном ремонте, реконструкции, составляет 677,7 тыс. м2.

Далее на основе рассчитанного максимально возможного объема воспроизвод-
ства жилищного фонда с учетом имеющихся ограничений определяется конкретный 
перечень объектов, требующих воспроизводства. 

Третьим этапом комплексного подхода к экономической оценке воспроизвод-
ства жилищного фонда региона является формирование инвестиционных портфелей 
проектов воспроизводства и анализ общих затрат на их осуществление (рис. 3).

Первоначально на данном этапе экспертным путем формируются портфели про-
ектов с учетом технических параметров дома, состояния, физического износа, срока 
службы здания. 
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Соответствие информации  
закону нормального  

распределения 

 

Достоверность  
и однородность 

информации 

 
Показатель 
эксцесса Е, 

распределение 

Ошибки показателей 
асимметрии  
и эксцесса 

Показатель 
асимметрии А, 
распределение 

А = 0, 
симметрично 

Е < 0, 
данные не 
сгруппированы 
у средней 

А < 0, 
преобладают 
значения выше 
средней 

Е > 0,  
данные 
сгруппированы 
у средней 

Е = 0, 
нормальное 

A > 0, 
преобладают 
значения ниже 
средней 

< 3,  
А и Е не важны, 
информация 
подчиняется 
закону 
нормального 
распределения 

Коэффициент вариации V 

 

> 33% – информация 
неоднородна 

Информация однородна,  
ее изменчивость: 
< 10% – незначительна; 
10–20% – средняя; 
20–33% – значительна 
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Этап 1. Определение и отбор факторов  
для корреляционного анализа 

Этап 2. Сбор и оценка исходной информации 

Этап 3. Изучение характера связи и построение 
модели результирующего показателя 

Этап 4. Расчет основных показателей связи 
корреляционного анализа и построение уравнения 

множественной регрессии 

Интерпретация полученного уравнения, т.е. воздействие  
каждого фактора на результирующий показатель 

Этап 5. Статистическая оценка результатов 
корреляционного анализа 

 

Коэффициенты регрессии 
показывают % изменения функции  

с изменением аргумента на 1 р. 

   

 

 

Бета-коэффициенты 
приводят факторы  

в сопоставимый вид 

 

Коэффициенты эластичности 
показывают % изменения функции  

с изменением аргумента на 1% 

 

Критерий 
Стьюдента – t 

 

Критерий 
Фишера – F 

 

Средняя ошибка 
аппроксимации 

Коэффициенты 
множественной 

корреляции 

tф > tт, связь 
надежна 

Чем меньше 
теоретическая 
линия регрессии 
отклоняется  
от эмпирической, 
тем меньше 
погрешность 
прогноза 

tф < tт, связь 
незначительна  

Показывают в %, 
насколько 
результирующий 
показатель зависит  
от изменения 
исследуемых факторов 

Этап 6. Определение прогнозных значений 
результирующих показателей 

Fф > Fт , связь 
существует 

 
Fф > Fт , связь 
отсутствует 

 

Рис. 2. Алгоритм формирования модели развития объема воспроизводства жилищного фонда
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Так как в одну группу могут входить 
объекты, требующие капитального ре-
монта и реконструкции в разной степе-
ни, то следует определить очередность 
проведения капитального ремонта.

Очередность объектов, подлежащих 
капитальному ремонту, рассчитывается 
по формуле







≤

−−
=

,

],),([

qqY
qTq

qY
τ

ττ 1
(4)

где yq – параметр очередности объектов, 
которые подлежат ремонту и рекон-
струкции; τq – отрезок времени между 
ремонтными работами; Т – горизонт пла-
нирования ремонтных работ.

Чем выше параметр очередности, 
тем выше позиция объекта в списке на 
капитальный ремонт (реконструкцию).

После формирования портфелей 
проектов оцениваются планируемые 
затраты на капитальный ремонт (рекон-
струкцию), с этой целью рекомендуется 
использовать модель расчета стоимости 
проведения капитального ремонта (ре-

конструкции) в зависимости от этажно-
сти и материалов стен (табл. 1).

Таким образом, в результате реали-
зации третьего этапа комплексного под-
хода к экономической оценке воспро-
изводства жилищного фонда г. Тюмени 
были сформированы 4 инвестиционных 
портфеля из числа определенного пе-
речня объектов, требующих воспроиз-
водства, рассчитана очередность вос-
производства объектов и определена 
стоимость капитального ремонта или ре-
конструкции. затраты. В 2015 г. требуется 
капитальный ремонт или реконструкция 
677,7 тыс. м2 жилой площади общей стои-
мостью 261 639,1 тыс. р., при этом плани-
руются инвестиции из государственных 
источников в размере 164  571  тыс.  р., 
частные инвестиции – 86  699,24  тыс.  р., 
взносы населения – 10 368,81  тыс.  р. 
(табл. 2).

Четвертым этапом комплексного 
подхода к экономической оценке вос-
производства жилищного фонда региона 
является оценка экономической эффек-

тивности участия субъектов инвестици-
онной деятельности. Так как в реализации 
программ воспроизводства жилищного 
фонда региона принимают участие 3  за-
интересованные группы экономических 
субъектов: муниципалитет, население 
и  коммерческие организации, то оценку 
экономической эффективности следует 
осуществлять в соответствии с рис. 4.

Для оценки экономической эффек-
тивности программ воспроизводства 
жилищного фонда региона следует ис-
пользовать формулу

Э = Эс+Эб+Эк  , (8)

где Э – экономическая эффективность 
проекта воспроизводства жилищного 
фонда; Эс – социальная эффективность 
участия населения; Эб – бюджетная эф-
фективность участия муниципальных 
организаций; Эк – коммерческая эффек-
тивность участия коммерческих органи-
заций [3; 9].

При определении эффективности 
программ воспроизводства жилищного 
фонда региона следует учитывать, что 
затраты и доходы участников инвестици-
онной деятельности относятся к разным 
периодам, например, они инвестируют 
в 2015 г., а доходы получают начиная 
с 2016 г., поэтому необходимо дисконти-
рование доходов.

,
 

tqЗ
РЭ

)( +
=
1

(9)

где P/(1+q)t – доход, получаемый субъ-
ектом при воспроизводстве жилищного 
фонда; З – затраты субъекта, связанные 
с воспроизводством жилищного фон-
да (отток денежных средств в текущий 
период); q – коэффициент дисконтиро-
вания, равный 0,1485 (ставку дисконти-
рования примем равной ставке рефи-
нансирования Центрального банка РФ 
(8,25%), увеличенной в 1,8 раза, согласно 
п.  1 ч.  1 ст.  269 Налогового кодекса РФ); 
t – период дисконтирования (t=1).

Фактически затраты населения зави-
сят от принятых тарифов, установленных 
на 1 м2, и входят в квартирную плату. Де-
нежные притоки населения можно рас-
считать по формуле

, КРпослеэксплЗtrнР .)( −= (10)

где Рн – результаты населения, связан-
ные с их участием в воспроизводстве 
жилищного фонда; r(t) – эксплуатацион-
ные расходы населения, уплачиваемые 
до проведения капитального ремонта, 
реконструкции; Зэкспл. после КР – эксплуата-
ционные расходы населения, уплачива-
емые после проведения капитального 
ремонта, реконструкции.

Формирование  
инвестиционных

портфелей проектов

Определение  
очередности  

объектов

Расчет планируемых затрат 
на капитальный ремонт 

(реконструкцию)

 

Определение  
экономической  
эффективности  

населения

 

Определение  
совокупной 

экономической  
эффективности

 

Определение  
экономической  
эффективности  
коммерческих 
организаций

 

Определение  
экономической  
эффективности  

государственных 
учреждений

Рис. 3. Последовательность анализа общих затрат на реализацию  
программ воспроизводства жилищного фонда региона

Рис. 4. Этапы оценки экономической эффективности участников инвестиционной деятельности 
воспроизводства жилищного фонда региона

Группа зданий Формула

Капитальные  4,221968,454052,1)( 2 −×+×= ttts (5)

Кирпичные  6059,1044,14)( tts ×= (6)

Кирпичные до 5 этажей  17,4345853,27574,2)( 2 +×+×= ttts (7)

Примечание. t – порядковый номер периода с момента последнего капитального ремонта (если капи-
тальный ремонт не проводился, то расчет ведется с года ввода в действие жилого здания).

Таблица 1 – Формулы расчета стоимости капитального ремонта, реконструкции

Таблица 2 – Планируемые затраты на проведение капитального ремонта,  
реконструкцию жилищного фонда г. Тюмени в 2015 г.

Показатель Сумма планируемых затрат, тыс. р.

Инвестиционный портфель № 1 68779,98

Инвестиционный портфель № 2 71065,33

Инвестиционный портфель № 3 59203,95

Инвестиционный портфель № 4 62589,79

Общая сумма планируемых затрат  
на капитальный ремонт, реконструкцию 261639,1
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Эксплуатационные расходы населе-
ния до проведения капитального ремон-
та, реконструкции следует рассчитывать 
по формуле, предложенной в работе 
П.П. Столбова [10]:

 ,867,457333,5)( += ttr (11)

где t – порядковый номер периода с мо-
мента последнего капитального ремонта. 

Затраты частных инвесторов и му-
ниципалитета не рассчитываются и при-
нимаются как фактически выделяемые 
средства на воспроизводство жилищно-
го фонда. 

Доходы от участия в программе этих 
субъектов определены нормативными 
значениями. Для частных инвесторов

.2,0 KK ЗP ×= (12)

Согласно плановой смете доходов 
и  расходов целевого бюджетного фон-
да капитального ремонта объектов жи-
лищного хозяйства для муниципалитета 
в  первый период после проведения ка-
питального ремонта результатом будет 
увеличенная стоимость объекта жилищ-
ного фонда на 80%:

 ).(8,0 tsPб ×= (13)

Таким образом, при оценке эконо-
мической эффективности программ 
воспроизводства жилищного фонда 
г.  Тюмени были получены следующие 
результаты (табл.  3). Планируемое сни-

жение затрат населения на эксплуатацию 
жилищного фонда на капитальные зда-
ния 17%, на кирпичные – 8%.

В результате реализации первого 
инвестиционного портфеля эксплуата-
ционные затраты, т.е. затраты населения 
на обслуживания жилых зданий, сокра-
тятся на 11,46%; в результате реализации 
второго – на 11,64%; третьего – 14,29%; 
четвертого – 15,06%. При этом результа-
том реализованной программы для насе-
ления будет экономия средств на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Для коммерческих организаций пла-
нируемые инвестиции на весь объем 
работ составляют 86 699,21 тыс. р., в том 
числе на первый проект – 22 791,6 тыс. р.; 
на второй – 23 548,89 тыс. р.; на тре-
тий – 19 618,39 тыс. р.; на четвертый 
– 20 740,36 тыс. р. По статистическим 
данным в начальный период после капи-
тального ремонта организациям возвра-
щается в виде доходов 20% инвестируе-
мой суммы.

Для государственных и муници-
пальных образований притоки денеж-
ных средств будут представлять увели-
чение стоимости объекта. Увеличение 
стоимости объекта в среднем состав-
ляет 50% от стоимости ремонта. По-
этому доходы муниципалитета примем  
равными для первого портфеля про-

ектов – 34  916,75  тыс.  р.; для вто-
рого – 36 067,24 тыс. р.; для треть-
его  – 30 251,56  тыс.  р.; для четвертого 
– 31 977,16 тыс. р.

В табл. 4 отражены результаты расче-
та совокупной эффективности программ 
воспроизводства жилищного фонда 
г. Тюмени.

Таким образом, очевидно, что для 
населения наиболее эффективным яв-
ляется инвестиционный портфель № 3. 
Эффективность участия государствен-
ных органов самая высокая из всех 
субъектов, и для них самым эффектив-
ным является реализация инвестицион-
ного портфеля № 4. Совокупная эконо-
мическая эффективность проявляется 
при реализации инвестиционного порт-
феля № 4 – на 100 р. затрат приходится 
119,4 р. 

После того как проект выбран, ут-
вержден и реализован, также необхо-
димо оценить эффективность, которая 
поможет проанализировать результаты 
принятого решения и выявить недоче-
ты, их причины и последствия. Задача 
заключительного пятого этапа пред-
ложенного комплексного подхода к эко-
номической оценке воспроизводства 
жилищного фонда региона состоит 
в  оценке социально-экономической эф-
фективности (СЭЭ) воспроизводства жи-
лищного фонда (рис. 5). 

Обзор литературы показал, что на 
практике существуют разнообразные 
показатели, характеризующие эффек-
тивность воспроизводства жилищного 
фонда региона, однако, на наш взгляд, 

Инвестиционный портфель Общая площадь,  
м2

Взносы  
на капитальный  
ремонт, тыс. р.

Эксплуатационные затраты 
до проведения капитального 

ремонта, тыс. р.

Эксплуатационные затраты  
после проведения капитального 

ремонта, тыс. р.

№ 1 193 852,5 2 965,944 4 586,652 4 060,792

№ 2 169 836,8 2 598,502 4 592,385 4 057,811

№ 3 125 609,2 1 921,821 4 546,519 3 896,934

№ 4 188 401,6 2 882,544 4 529,319 3 847,054

Инвестиционный портфель
Экономическая эффективность участников

Совокупная экономическая 
эффективностьНаселение Коммерческие  

организации Муниципалитет

№ 1 15,52 17,5 70,64 103,66

№ 2 18 17,5 70,62 106,12

№ 3 29,58 17,5 71,08 118,16

№ 4 20,72 17,5 81,22 119,44

Таблица 3 – Затраты на капитальный ремонт, реконструкцию жилищного фонда г. Тюмени

Таблица 4 – Экономическая эффективность участников воспроизводства жилищного фонда г. Тюмени

Расчет коэффициента  
достижения эталонного  

результата

Определение степени 
значимости 
показателя

Расчет 
интегрального  

показателя

Рис. 5. Этапы оценки социально-экономической эффективности  
воспроизводства жилищного фонда
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Таблица 5 – Система показателей социально-экономической эффективности  
воспроизводства жилищного фонда

Таблица 6 – Система показателей социально-экономической эффективности  
воспроизводства жилищного фонда г. Тюмени

наиболее полно она определяется пока-
зателями, представленными комплексно 
в трех группах (табл. 5) [1; 5; 9].

Данные показатели по отдельности 
не дают представления о степени эффек-
тивности воспроизводства жилищного 
фонда в масштабах региона, они нужда-
ются в сравнении с некоторыми эталон-
ными или максимально возможными (не-
обходимыми) значениями.

Если заданное значение отражает не-
который желаемый результат, то отноше-
ние фактического значения показателя к 
заданному значению и будет показывать 
уровень достижения желаемого резуль-
тата. При этом если значение показателя 
стремится к максимуму, то используют 
следующую формулу:

 
,max

Э

ф

П

П
КЭ = (14)

где КЭmax – коэффициент достижения 
эталонного результата; ПФ – фактическое 
значение показателя социально-эконо-
мической эффективности; ПЭ – эталонное 
значение показателя социально-эконо-
мической эффективности. 

Если наилучшим считается мини-
мальное значение показателя, то вычис-
ления производятся по формуле

.min
ф

Э

П
П

КЭ = (15)

Однако приведенные показатели не 
равнозначны, поэтому простое ариф-
метическое взвешивание не позволит 
получить объективную оценку. Для рас-

чета интегрального показателя соци-
ально-экономической эффективности 
воспроизводства жилищного фонда не-
обходимо определить степень значимо-
сти каждого показателя в системе. Для 
этого удобно воспользоваться методом 
экспертных оценок. Определив степень 
значимости, можно вычислить значение 
интегрального коэффициента социаль-
но-экономической эффективности вос-
производства жилищного фонда по фор-
муле

,
1
∑
=

×=
n

i
iiинт КЭСКЭ (16)

где  ni ,1=  – количество показателей; 
Сi – степень значимости i-го показателя; 
КЭi – коэффициент достижения заданно-
го результата i-м показателем.

Группа показателей Показатели Направленность 

1. Качественные  
характеристики  
жилищного фонда 

Доля жилищного фонда, оборудованного основными системами инженерного  
обеспечения, П11, % 

Max

Доля жилых домов, оборудованных приборами учета и сбережения ресурсов, П12, % Max

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда П13, % Min

Доля жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту, П14, % Min

2. Качественные  
характеристики уровня  
управления сферой ЖКХ

Уровень монополизации сферы ЖКХ П21, % Min

Доля приватизированного жилищного фонда П22, % Max

Динамика роста тарифов по эксплуатации жилищного фонда П23, % Min

Уровень оплаты населением ЖКУ П24, % Max

3. Условия  
финансирования  
воспроизводства  
жилищного фонда 

Доля финансирования из бюджетов П31, % Max

Доля финансирования частных инвесторов П32, % Max

Доля финансирования населения П33, % Min

Доля капитально отремонтированного жилищного фонда за период П34, % Max

Показатель
Фактическое  

значение  
показателя СЭЭ [7]

Эталонное  
значение  

показателя СЭЭ

Коэффициент  
достижения  

эталонного результата

Степень  
значимости

Интегральный  
коэффициент  

СЭЭ

Эталонный  
показатель 

интегральной  
оценки СЭЭ

П11 71,6 100 0,716 0,088

0,384 63,2

П12 75,6 100 0,756 0,073

П13 4,7 0 0 0,095

П14 56,3 0 0 0,058

П21 0,04 0 0 0,089

П22 79 100 0,79 0,075

П23 5,56 0 0 0,081

П24 69 100 0,69 0,15

П31 62 100 0,62 0,09

П32 33 100 0,33 0,085

П33 5 0 0 0,045

П34 27,8 100 0,278 0,071
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Существует возможность сопоста-
вить полученный интегральный показа-
тель с уровнем эффективности воспро-
изводства жилищного фонда в других 
городах и регионах, а также наметить 
пути повышения уровня социально-эко-
номической эффективности программ 
воспроизводства жилищного фонда и от-
слеживать динамику его изменений.

В табл. 6 представлены результаты 
оценки социально-экономической эф-
фективности воспроизводства жилищ-
ного фонда г. Тюмени.

Для сопоставимости и объективности 
оценки эффективности воспроизводства 
жилищного фонда г. Тюмени сравним ин-
тегральный показатель с аналогичными 
показателями других субъектов Ураль-
ского федерального округа (табл. 7).

На начало 2015 г. интегральный по-
казатель социально-экономической эф-
фективности воспроизводства жилищно-
го фонда в г. Тюмени является наилучшим 

в Уральском федеральном округе, несмо-
тря на то что отдельные показатели г. Че-
лябинска и г. Екатеринбурга лучше, чем 
показатели г. Тюмени. Это свидетельству-
ет о лучшем использовании финансовых 
средств, оптимизированной структуре 
управления сферой ЖКХ, улучшении ка-
чественных характеристик жилищного 
фонда после реализации программ его 
воспроизводства.

Таким образом, реализация пред-
ложенного комплексного подхода к эко-
номической оценке воспроизводства 
жилищного фонда на примере г. Тюмени 
позволила первоначально сформиро-
вать модель развития объема жилищно-
го фонда, требующего воспроизводства; 
с  ее помощью определить прогнозное 
значение объема жилищного фонда, 
требующего капитального ремонта и 
реконструкции; далее определить оп-
тимальный объем воспроизводства жи-
лищного фонда в планируемом периоде 

с учетом ограничений ресурсов; затем 
на его основе сформировать инвести-
ционные портфели воспроизводства 
жилищного фонда и определить затраты 
на их реализацию, после чего оценить 
экономическую эффективность участия 
субъектов инвестиционной деятельно-
сти и на основании полученных данных 
определить интегральный показатель 
социально-экономической эффективно-
сти воспроизводства жилищного фонда.

Предложенный комплексный подход 
к экономической оценке воспроизвод-
ства жилищного фонда региона позво-
ляет выбрать не просто экономически 
выгодный проект с минимальными за-
тратами, но и повышающий уровень 
жизни населения и качество управления 
жилищным фондом, а также выявить сла-
бые стороны жилищной сферы и предло-
жить пути повышения значимых показа-
телей. 
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П11 Max 38,5 60,8 62,1 100 0,088 0,608 0,621 0,055

П12 Max 50,4 70,1 74,3 100 0,073 0,701 0,743 0,054

П13 Min 5,7 1,9 1,6 0 0,095 0,1805 0,152 0

П14 Min 61,3 56,8 49,9 0 0,058 3,2944 2,8942 0

П21 Min 2,08 0,28 0,6 0 0,089 0,02492 0,0534 0

П22 Max 64 75 82 100 0,075 0,75 0,82 0,062

П23 Min 8,3 5,29 4,7 0 0,081 0,42849 0,3807 0

П24 Max 56,4 70 67,5 100 0,15 0,7 0,675 0,101

П31 Max 61 55 67 100 0,09 0,55 0,67 0,06

П32 Max 31 35 27 100 0,085 0,35 0,27 0,023

П33 Min 8 10 6 0 0,045 0,45 0,27 0

П34 Max 15,3 30,9 29,4 100 0,071 0,309 0,294 0,021

Интегральный коэффициент социально-экономической эффективности 0,295 0,367 0,376

Таблица 7 – Интегральный показатель социально-экономической эффективности в городах УрФО
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Тенденции развития  
регионального рынка жилья  
в Республике Казахстан

Одной из приоритетных задач 
современного государства яв-

ляется необходимость обеспечения 
населения доступным жильем. Особая 
актуальность этой темы связана с из-
менением самой структуры жилищного 
сектора, который в течение последних 
20 лет претерпел серьезные изменения 
на всем постсоветском пространстве. 
Сущность этих преобразований заклю-
чалась в том, что рыночные механизмы 
приобретения жилья пришли на смену 
централизованному распределению 
бюджетных средств, на которые осущест-
влялось строительство государственно-
го жилья и бесплатное его предоставле-
ние гражданам.

К началу реформирования экономи-
ки отсутствовал четкий механизм при-
обретения жилья населением. Таким 
образом, население должно было са-
мостоятельно решать вопросы по обе-
спечению необходимым жильем. Соб-
ственных средств у граждан не хватало, 
а кредитование осуществлялось в незна-
чительных объемах. Доступ к кредитным 
ресурсам в большей степени имели за-
стройщики и девелоперы [8].

В этой связи требовалось создание 
соответствующего механизма по кре-
дитованию приобретения населением 
жилья. И в целях внедрения системы 
жилищных строительных сбережений в 
2000 г. был принят Закон Республики Ка-
захстан «О жилищных строительных сбе-
режениях». Правительством Республики 
Казахстан в 2003 г. создано АО «Жилищ-
ный строительный сберегательный банк 
Казахстана» со 100%-ным участием го-
сударства в уставном капитале (далее – 
ЖССБ). 

Реализован ряд государственных 
программ развития жилищного строи-
тельства на 2005–2007 и 2008–2010 гг. 
В 2011 г. была запущена программа «До-
ступное жилье – 2020», которая содер-
жит целый ряд направлений, призванных 
всесторонне улучшить ситуацию на рын-
ке жилья и повысить качество жилищных 
условий граждан Казахстана.

Первое направление – строительство 
жилья местными исполнительными ор-
ганами и его реализация через систему 
жилстройсбережений для всех катего-
рий населения, в том числе предусмотре-
на возможность долгосрочной аренды 
жилья с последующим выкупом. Второе 
– строительство жилья и его предостав-
ление в аренду с последующим выкупом 
молодым семьям. 

Если платежеспособность позволяет 
обслуживать займы, то участник про-
граммы выкупает жилье сразу за счет 
полученных займов, если нет, то про-
граммой предоставлена возможность 
арендовать жилье для накопления сбе-
режений на последующий выкуп аренд-
ного жилья. При этом программой уста-
новлено ограничение на максимальный 
чистый семейный доход, при котором 
участник программы вправе претендо-
вать на арендное жилье – 15-кратный 
размер прожиточного минимума. Это 
предусмотрено для того, чтобы аренд-
ное жилье досталось категориям населе-
ния с более низким уровнем дохода [5].

Благодаря активному ипотечному 
кредитованию банками второго уров-
ня (БВУ) и реализации вышеуказанных 
программ жилищный фонд города Аста-
ны с  2005 г. вырос в 2,7 раза – с 7,1 до 
19,5 млн м2 в 2013 г. (рис. 1).

Аннотация

Анализируется состояние и динамика разви-
тия регионального рынка жилой недвижимости на 
примере города Астаны, для которого характерны 
стремительный рост экономики и численности на-
селения (ежегодный демографический прирост 
составляет порядка 5%). В статье рассмотрены ос-
новные механизмы государственной политики по 
обеспечению населения доступным жильем, вы-
явлены имеющиеся проблемы и негативные фак-
торы, влияющие на эффективность реализуемых 
программ. Обозначены ключевые тенденции раз-
вития гражданского строительства в столице Ка-
захстана в ближайшие годы, а также возможные 
сценарии изменения политики цено образования 
на рынке недвижимости. 
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Рис. 1. Динамика развития жилищного фонда города Астаны в 2005–2013 гг., млн м2
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Abstract

The author analyses the current state and dy-
namics of development of regional housing market 
in Astana which is characterized by rapid growth in 
economy and population (annual population growth 
rate amounts to approximately 5%). The main mech-
anisms of the state policy on affordable housing for 
the population are considered; the existing problems 
and negative factors that influence the efficiency of 
the implemented programmes are identified. In the 
article the prevailing trends in the development of 
civil engineering in the capital of Kazakhstan in the 
coming years are detected; the possible changes in 
the pricing policy in the real estate market are high-
lighted.
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Астана является уникальным реги-
оном с самой высокой капитализацией 
жилой недвижимости, ежегодно здесь 
вводится свыше 1 млн м2 жилья, что со-
ставляет порядка 20% в республиканском 
объеме (рис.  2). Соответственно, такие 
высокие темпы ввода жилья требуют на-
личия адекватной инфраструктуры. При 
этом государством обеспечивается про-
кладка основных магистральных сетей 
по теплу, водоснабжению, электричеству 
и пр., строится социальная, дорожная, 
инженерная инфраструктура, осущест-
вляется благоустройство, озеленение и 
содержание вышеперечисленного. За-
стройщик, в свою очередь, осуществляет 
врезку в уже готовые инженерные сети, 
при этом выдача земельных участков 
осуществляется на безвозмездной осно-
ве (в отдельных случаях с обязательства-
ми по сносу) и на условиях аренды. 

В целом следует отметить, что стро-
ительная индустрия республики разви-
вается стремительно, вследствие чего 
появилась возможность претворять 
в жизнь архитектурные проекты различ-
ной сложности с использованием инно-
вационных технологий и перспективных 
строительных материалов.

В настоящее время значительная 
часть жилых и офисных домов советских 
времен не соответствует ожиданиям по-
требителей. По мере роста доходов жи-

телей Казахстана это несоответствие бу-
дет только возрастать. Чтобы выступать 
на рынке жилья с конкурентоспособной 
продукцией, строители должны учиты-
вать запросы населения со средними и 
высокими доходами – решать комплекс 
задач, связанных с проектированием и 
возведением жилых домов нового по-
коления, уникальных по архитектуре, 
выполненных из современных строи-
тельных материалов по передовым зару-
бежным технологиям. 

В мировой практике недвижимость 
является самым доходным объектом ин-
вестирования. Это справедливо и для Ка-
захстана. В связи с отсутствием в стране 
альтернативных возможностей финан-
сирования, неразвитостью фондового 
рынка, ежегодным приростом цен на не-
движимость, квартиры стали инвестици-
онным инструментом, средством разме-
щения и сохранения капитала [10].

Вместе с тем проведенный анализ де-
ятельности ряда строительных компаний 
показал, что себестоимость жилья для 
застройщика складывается из проектно-
изыскательских работ (3%), стоимости 
подключения и прокладки инженерных 
сетей (20%), собственно строительства 
домов (55%), благоустройства терри-
тории (3%), строительства социальных 
объектов (11%) и контроля над строи-
тельством (2%). Процентное соотноше-

Рис. 2. Доля города Астаны в общем объеме строительных работ  
в Республике Казахстан в 2005–2014 гг., %

0

20

40

60

80

100

20,2 16,4 17,2 17,7 19,7 21,6 21,5 19,2 16,1 15,0

79,8 83,6 82,8 82,3 80,3 78,4 78,5 80,8 83,9 85,0



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 №

 5
/5

7/
 2

0
1

5
74 Государство l Регионы l Развитие

ние статей в структуре себестоимости 
меняется от проекта к проекту в зависи-
мости от категории жилья, близости ма-
гистральных сетей и др., зачастую к этим 
расходам добавляются так называемые 
«обременения» – расселение ветхих до-
мов, снос дач и пр. 

На представленном графике хоро-
шо видна разница между себестоимо-
стью жилья и ценой его продажи: если 
в  2003 г. она составляла 40% на новое 
жилье и 6% на вторичную перепродажу, 
то в пиковом 2007 г. эта разница вырос-
ла – в 3 раза и в 4,2 раза соответственно 
(рис. 3). С наступлением кризиса на спе-
кулятивном вторичном рынке жилья на-
блюдался обвал цен в 1,8 раза, при этом 
цены на новое жилье упали лишь на 17%. 

Начиная с 2012 г. застройщиками 
и  риэлторами цены на недвижимость 
подняты почти в 2 раза (со 161,6 тыс. тен-
ге до 325,4 тыс. тенге), при этом себестои-
мость строительства 1 м2 жилья выросла 
в 2 раза. В среднем разница между себе-
стоимостью и продажей жилья составля-
ет 2,5  раза (что указывает на сверхпри-
быль компаний строительного сектора) 
(см. рис. 3).

В рамках данного анализа также не-
обходимо отметить рост стоимости стро-
ительства в Казахстане, вследствие чего 
увеличиваются и цены на новое жилье. 
Вместе с тем прирост первых цен суще-
ственно превышает увеличение вторых, 
что наводит на определенные размыш-
ления о маркетинговой политике за-
стройщиков. 

В этой связи ключевым аспектом 
обеспечения населения доступным  

жильем стала необходимость внедрения 
эффективного механизма кредитова-
ния жилищного строительства, которое 
должно производиться при условии от-
вода застройщику земельного участка и 
наличии разрешения на строительство 
жилья.

Кредит на строительство (рекон-
струкцию) жилья должен предостав-
ляться в рамках сроков и стоимости 
строительства (реконструкции), пред-
усмотренных проектами и договорами 
подряда на осуществление строительно-
монтажных работ (далее – СМР).

Обеспечением кредита должен яв-
ляться залог недвижимого имущества 
и имущественных прав на него, залог 
другого имущества заемщика. При этом 
ссуда выдается заемщику по частям, 
которые соответствуют стоимости за-
вершенных этапов СМР. Банк вправе 
осуществлять финансирование работ 
путем поэтапного авансирования денеж-
ных средств в соответствии с графиком 
строительства. В процессе финансиро-
вания строительства банку необходимо 
осуществлять инспекцию этапов работ 
и контроль целевого расходования де-
нежных средств, соблюдения стоимости 
и графика строительства.

Сумма выданного банком кредита 
не должна, как правило, превышать 70% 
от стоимости приобретения и обустрой-
ства земли, строительства (реконструк-
ции) или от стоимости приобретаемого 
жилья, зафиксированного в закладной, 
при условии вложения заемщиком не-
достающих средств в размере не менее 
30% от стоимости кредитуемого объ-

екта. Основными документами, опре-
деляющими взаимоотношения банка 
и  заемщика при предоставлении ссуды, 
являются кредитный договор и договор 
о залоге (об ипотеке).

В настоящее время одним из на-
правлений внебюджетного жилищного 
инвестирования становится создание 
системы ипотечного кредитования. Эф-
фективность этого направления инвести-
рования подтверждается исследованием 
международного опыта. Так, современ-
ная система ипотечного кредитования 
строительства и покупки жилья в США 
позволила за последние 30 лет еже-
годно направлять на жилищный рынок 
в среднем более 400 млрд дол. При этом 
рассрочка предоставляется как мини-
мум на 10 лет, а чаще на 20–25 лет. Рынок  
жилья выступает здесь гарантом устой-
чивости национальной финансовой си-
стемы, является надежным антиинфляци-
онным средством. Мощный рынок жилья 
держит на высоком уровне постоянную 
потребность в деньгах, а создаваемый 
дефицит финансовых средств резко уве-
личивает их оборачиваемость. Этот по-
казатель является одним из основных в 
оценке эффективности экономики стра-
ны. Однако мировой опыт свидетельству-
ет и о том, что переход к современной 
системе внебюджетного инвестирования 
является достаточно длительным про-
цессом. Развитые капиталистические го-
сударства шли к ней практически целое 
столетие [2].

Однако, как показала практика, ос-
новными проблемами, в связи с освоени-
ем большей части свободных земельных 
площадей города Астаны, на сегодня яв-
ляются: обеспечение сетями всех участ-
ков и окраин города, увеличение сноса 
аварийного жилья и дачных массивов, 
а  также откат на позиции почти десяти-
летней давности по выдаче кредитов 
банками второго уровня на строитель-
ство и реконструкцию (с учетом инфля-
ции) и высокие кредитные ставки, на 
фоне роста льготного потребительского 
кредитования, что также отражается на 
росте цен (рис. 4). Кроме того, требова-
ния к статусу столицы не позволяют воз-
водить здания с применением несовре-
менных и небезопасных строительных 
материалов.

Следует отметить, что Астана резко 
выделяется среди всех городов Казах-
стана уникальным сочетанием эконо-
мических показателей, формирующих 
неоправданно завышенный в ценовом 
плане рынок недвижимости, так как 
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Рис. 3. Средние цены на рынке жилья и себестоимость строительства  
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сюда стремится население из всех ре-
гионов. К примеру, ежегодный объем 
вводимого жилья столицы составляет 
более 1 млн м2 до кризиса 2008–2009 гг. 
(рис.  5), а  с  2010 г. по настоящее время 
80% новостроек являются инвестицион-
ными и приобретаются в основном при-
езжими из других регионов Казахстана 
с  целью сохранения сбережений, что 
объясняется:

l возможным недоверием к финан-
совым институтам (банкам, страховым 
компаниям, инвестиционным фондам), 
которое сложилось в годы начала пере-
стройки и кризиса 1999 г.;

l высоким темпом роста цен на не-
движимость (в том числе спекулятив-
ным), доказавшим гражданам, что вло-
жения в  нее, за исключением периодов 
кризиса, себя оправдывают. 

В целом следует отметить, что по СНГ 
ипотечный рынок Казахстана занимает 
лидирующие позиции наряду с Россией. 
Однако существующая на данный момент 
ситуация не позволяет значительной ча-
сти населения приобрести жилье, так как 
цены на недвижимость остаются высоки-
ми. Несмотря на неплохие показатели по 

СНГ и данные статистики, показывающие 
рост рынка ипотечного кредитования, 
текущие объемы (рост 7–8%) значитель-
но уступают докризисным показателям. 
Так, в период 2006–2007 гг. темп годо-
вого прироста составил 72%.

С момента финансового кризиса по 
настоящее время ипотечное кредито-
вание Республики Казахстан находится 
практически в стадии стагнации (темп 
прироста составляет не более 8%). На 
сегодняшний день БВУ ужесточают усло-
вия ипотечного кредитования, отдель-
ные банки, как известно, приостановили 
ипотеку. Этому способствует отсутствие 
долгосрочного дешевого фондирования 
для БВУ и иных финансовых институтов, 
что отражается на неизменно высоких 
процентных ставках по ипотеке (средние 
номинальные ставки вознаграждения, 
согласно проведенному сравнительному 
анализу БВУ, составляют 12,5–16%) и в ре-
зультате приводит к недоступности ипо-
теки для широких слоев населения.

По коэффициенту доступности  
жилья среди стран СНГ Казахстан зани-
мает хорошую позицию. Но это только 
среди стран СНГ. Для сравнения, в  США 

данный коэффициент составляет поряд-
ка 1,7, в Германии – 4,5, Японии и Велико-
британии – порядка 6.

Согласно данным Комитета по стати-
стике Министерства национальной эко-
номики Республике Казахстан, в СНГ по 
соотношению стоимости аренды жилья 
и заработной платы нас опережают Бе-
лоруссия и Киргизия, а по соотношению 
размера ипотечных выплат и зарплаты – 
только Россия, и то лишь на 1%. Но суще-
ствующие показатели, когда стоимость 
аренды составляет почти три четверти 
средней зарплаты, а ипотечные выплаты 
значительно превышают ее, являются не-
утешительными [6].

Поэтому основной задачей, постав-
ленной перед местными органами вла-
сти, является строительство недорогого 
жилья, для чего было создано предпри-
ятие «Елорда Даму», выделены государ-
ственные кредиты. Строительство бу-
дет осуществляться со сносом ветхого 
жилья, на условиях 30% возмещения 
льготной категории и 70% – продажи по 
фиксированным ценам, не превышаю-
щим 120 тыс. тенге (без стоимости инже-
нерных сетей) – для 4-го класса комфорт-
ности и 142,5 тыс. тенге – для 3-го класса 
комфортности.

Вместе с тем по прогнозу в ближай-
шие годы ожидается активное развитие 
гражданского строительства по част-
ным направлениям и государственным 
программам. В общем порядке в 2015–
2016 гг. в стране планируется построить 
в 1,5 раза больше квадратных метров  
жилья по сравнению с 2013 и 2014 гг. Ак-
тивную строительную перезагрузку по-
лучит и сектор коммерческого и торгово-
го направления, а также замена ветхого 
жилья на новое.

Одним из показателей, характери-
зующих уровень экономического и со-
циального развития общества, являются 
жилищные условия населения. 

В настоящее время инвестиции в не-
движимость – наиболее надежное вло-
жение капитала для хранения и преуве-
личения. Недвижимое имущество всегда 
можно продать и вернуть затраченные 
на покупку денежные средства, а воз-
можную порчу покроют страховочные 
выплаты. Рассмотрим преимущества ин-
вестиций в недвижимость. Любая опе-
рация с недвижимостью, будь то аренда, 
сдача для деловых целей или перепрода-
жа, предполагает стабильный доход.

Инвестиции в недвижимость – вид 
предпринимательства, главной отли-
чительной чертой которого является 
возможность получения прибыли при 

Рис. 4. Кредиты банков второго уровня на строительство и потребительские нужды  
в городе Астане, млрд тенге

Рис. 5. Ввод жилья в городе Астане в 2005–2014 гг., тыс. м2
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периодическом использовании или од-
норазовой продаже.

При инвестировании денежных 
средств в недвижимость покупатель име-
ет возможность получать прибыль не 
только на увеличении стоимости, но и на 
сдаче в аренду. Поэтому вложения в  не-
движимость наиболее надежный способ 
инвестирования финансовых средств для 
их сохранения и увеличения [9].

При этом следует отметить, что доля 
инвестиций, направляемых на жилищ-
ное строительство в г. Астане, с каждым 
годом уменьшается – с 38% в 2007 г.  
до 18% в 2013 г. 

Основной объем инвестиций в горо-
де приходится на работы по строитель-
ству и капитальному ремонту зданий 
и сооружений, их доля в 2007–2010 гг. 
колебалась от 77 до 84%. В  2012 г. она 
снизилась до 48,6% за счет увеличения 
(более чем в 2 раза) объема инвестиций, 
направленных на приобретение машин, 
оборудования, инструментов. Но по ито-
гам 2013 г. она возросла до 65%.

Повышение уровня благосостояния 
населения – одна из приоритетных задач 
государственной политики. Одним из 
основных направления решения данной 
задачи является обеспечение доступно-
сти жилья и жилищных услуг для каждой 
семьи.

К основным составляющим жилищ-
ной проблемы можно отнести [4]:

l старение жилищного фонда;
l нарастающий износ инженерных 

коммуникаций и интенсивное выбытие 
жилищного фонда;

l недостаточные объемы нового жи-
лищного строительства;

l недостаток инвестиционных ресур-
сов и, как следствие, низкий уровень ин-
вестиционной активности;

l отсутствие реальных механизмов 
обновления сложившейся застройки го-
рода, инженерных коммуникаций;

l рост числа организационных форм 
управления  жилищно-коммунальным 
комплексом, не соответствующих совре-
менным методам.

Проблемные ситуации в жилищном 
фонде имеют комплексный характер, 
они охватывают сразу несколько уров-
ней власти; экономический, техниче-
ский, психологический и другие аспек-
ты. А также выступают важным фактором 
углубления кризисных явлений, сдер-
живания структурных преобразований 
и  создания предпосылок для стабили-
зации и экономического роста. Преодо-
ление этих проблем в большей степени 
зависит от глубины научных представ-
лений о сущности и особенностях раз-
вития отрасли, об условиях, механизме 
регулирования, степени государствен-
ного участия и привлечения бизнеса, 
о  социально-экономической эффектив-
ности жилищного фонда. Поэтому для 
решения возникших вопросов необхо-
дим системный подход, синтезирующий 
усилия руководителей разных уровней 
и специалистов разных профилей.

В области жилищного строитель-
ства следует обратить внимание на то, 
что строительство – это только один из 
способов воспроизводства жилищного 
фонда. Масштабы и эффективность ис-
пользования жилищного фонда опреде-
ляются перспективами развития того или 
иного поселения и состоянием имеюще-
гося фонда. Следовательно, модерниза-
ция, ремонт и реконструкция жилищно-
го фонда должны быть рассмотрены не 
только как способы воспроизводства, 
дополняющие строительство, но и как 
альтернатива ему. Одним из важнейших 

факторов, обеспечивающих рациональ-
ное использование средств, направля-
емых на решение жилищной проблемы, 
является недопущение абсолютизации 
нового жилищного строительства и учет 
изменения в перспективе конкуренто-
способности поселений [3].

Таким образом, приведенные в дан-
ной статье ключевые аспекты сущности 
и решения жилищной проблемы пред-
ставляют собой систему взаимозависи-
мых факторов, в числе которых структу-
ра рынка недвижимости и его потенциал, 
покупательная способность населения и 
действующие механизмы отсроченных 
платежей, государственная политика 
и инвестиционный климат и т.д.

Но по большому счету решение жи-
лищного вопроса определяется одной 
единственной категорией – доступ-
ностью жилья для населения. Как было 
отмечено ранее, в Астане темпы роста 
стоимости квадратного метра суще-
ственно превышают динамику увеличе-
ния реальных доходов населения, а так-
же себестоимость строительства. Кроме 
того, одной из основных причин высо-
кой стоимости жилья в стране является 
отсутствие достаточного собственного 
капитала у отечественных строительных 
компаний. Многие компании для строи-
тельства жилья в целях последующего 
укрепления собственного финансового 
состояния используют займы банков. 
В  связи с этим в себестоимость возво-
димого ими жилья включаются выплаты 
по данным кредитам. Это и увеличивает 
окончательную стоимость квадратных 
метров.

Также необходимо отметить, что ос-
новными причинами роста стоимости 
строительства в 2011–2013 гг. являлись: 
повышение энергоэффективности – от 7 
до 10% стоимости; рост заработной пла-
ты – на 25%; рост стоимости строитель-
ных материалов – на 8%; эксплуатация 
машин и механизмов – на 3% [1].

Жилищное строительство не теряет 
своей актуальности и затрагивает всех.
Согласно нормам ООН, обеспеченность 
населения жильем должна составлять не 
менее 30 м2/чел., что значительно превы-
шает текущие показатели в самых круп-
ных и развитых городах Казахстана.

Несмотря на значительную динами-
ку ввода, жилья строится меньше, чем 
в среднем в мире. Жилищный фонд Аста-
ны в пересчете на человека существенно 
ниже общепринятых норм, что говорит 
о наличии долгосрочного фундаменталь-
ного спроса на недвижимость в двух сто-
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лицах. Уровень обеспеченности населе-
ния жильем в Астане более чем в 2 раза 
ниже общепринятой нормы ООН (рис. 6). 
При дальнейшем росте населения горо-
да такая тенденция обусловит острую 
потребность в жилье и высокий спрос на 
качественную недвижимость. 

В этом аспекте необходимо изучить 
международный опыт, особенно стран 
со схожими климатическими условия-
ми, например Китая, где обеспеченность 
жильем соответствует принятым нормам 

(30 м2/чел.) за счет активного строитель-
ства арендного жилье для нуждающихся, 
а также Канады и США – в этих странах 
высока доля индивидуального жилищно-
го строительства, что перспективно раз-
вивать и в регионах Казахстана.

Анализ показывает, что ипотека, 
вследствие высоких процентных ставок, 
девальвации и роста проблемных заем-
щиков, работает слабо. 

Для решения имеющихся проблем, 
связанных с обеспечением жильем всех 

нуждающихся, помимо мероприятий, 
включенных в программные документы 
развития этого комплекса, необходимо 
создать механизм, обеспечивающий де-
шевую ипотеку потенциальным покупа-
телям; увеличению объемов жилищного 
строительства будет способствовать и 
возможное субсидирование процентной 
ставки застройщикам со стороны госу-
дарства [7]. 
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Перспективные направления развития 
информационно-консультационной 
деятельности в Республике Бурятия

В условиях объявления рядом за-
рубежных стран экономических 

санкций против РФ и ограничения им-
порта определенных групп товаров 
особенно актуальным становится воз-
можность развития отечественного про-
изводства, постепенного импортозаме-
щения зарубежного продовольствия 
отечественными продуктами более вы-
сокого качества. 

В этой связи перед российскими 
товаропроизводителями и перераба-
тывающими предприятиями ставятся 
сложные производственные и органи-
зационные задачи, разрешение которых 
собственными силами не всегда возмож-
но. Возникает необходимость в полу-
чении своевременной информационно-
консультационной помощи [8].

Исходя из складывающейся потреб-
ности в информационно-консультаци-
онном обеспечении необходимо даль-
нейшее развитие и совершенствование 
системы информационно-консульта-
ционной деятельности в сельскохозяй-
ственном консультировании [4].

При этом развитие информационно-
консультационной деятельности долж-
но быть ориентировано на расширение 
территориальной сети до повсеместного 
обеспечения возможности получения 
консультационных услуг, развитие ка-
дрового потенциала, укрепление мате-
риально-технической базы и соответ-
ствующего ресурсного потенциала [9].

В частности, повсеместное получе-
ние консультационной помощи должно 
осуществляться за счет организации 

и бесперебойной работы Единого ин-
формационного электронного портала 
(сайта) с равным доступом по всей тер-
ритории региона; за счет ресурсного 
обеспечения формирований системы 
сельскохозяйственного консультирова-
ния, укрепления материально-техниче-
ской базы, технической модернизации, 
расширения и развития существующих 
региональных и районных центров всех 
правовых форм [3; 7].

Рынок  информационно-консульта-
ционных услуг Республики Бурятия 
представлен филиалами структурных 
подразделений АУ (ранее ГБУ) «Инфор-
мационно-методологический центр 
сельских территорий РБ», филиалами 
ООО «Практик» и ООО «Инфоком», фе-
деральными и региональными инфор-
мационно-аналитическими системами 
и справочниками, такими как «Система 
Главбух», «Консультант», «Гарант» и пр.

Предлагаемые мероприятия по со-
хранению, расширению и увеличению 
существующих консультационных орга-
низаций всех организационно-право-
вых форм по районам республики будут 
способствовать увеличению количества 
консультационных услуг. 

Как видно из табл. 1, в Республике 
Бурятия ожидаемое увеличение чис-
ла информационно-консультационных 
услуг к 2020 г. составит 320 000 ед., что 
на 215 000 информационно-консульта-
ционных услуг больше по сравнению с 
2014  г., в процентном отношении пла-
нируемый рост составит 304,8%. Коли-
чество центров в городах республики, 
в частности в  Улан-Удэ, Гусиноозерске, 
Кяхте, Бабушкине, Закаменске, а также 
во всех муниципальных образованиях 
региона к 2020 г. должно увеличиться на 
23 организации, или на 169,7% по срав-
нению с 2014 г., число районных филиа-
лов информационно-консультационных 
организаций увеличится на 14 ед., или 
на 150%.

Социальный эффект от реализации 
мероприятий выразится в создании 
61 нового рабочего места, в том числе 
мест для ученых-консультантов, и  в  со-

Аннотация

В статье рассматривается информацион-
но-консультационная деятельность в системе 
сельскохозяйственного консультирования, спо-
собствующая развитию АПК, росту выпуска оте- 

чественной сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия местного производства, повсе-
местному получению информационно-консуль-
тационной поддержки сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, малыми формами 
хозяйствования и переработчиками, совершен-
ствованию трансферта инновационных и пере-
довых отечественных и зарубежных разработок 
в производство продовольствия. В результате 
анализа сделан вывод о том, что развитие ин-
формационно-консультационных услуг в системе 
продовольственного обеспечения, с одной сторо-
ны, позволит повысить эффективность использо-
вания ресурсов агропромышленного комплекса, 
увеличить объемы продовольствия собственного 
производства, в том числе в сельских территори-
ях Республики Бурятия, а с другой стороны,  будет 
способствовать как повышению конкурентоспо-
собности региона, так и решению проблем техни-
ко-технологического, социально-экономического 
и пространственного развития региона, росту 
доходов населения, повышению эффективности 
оказанной консультационной помощи и внедре-
нию инновационных технологий и достижений 
науки в агропромышленное производство, увели-
чению эффективности и устойчивости функциони-
рования сельскохозяйственных предприятий, ин-
дивидуальных предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств; росту 
образовательного и культурного  уровня населе-
ния, повышению качества и экологической  без-
опасности продовольствия.
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Promising Directions of Development of
Information and Consulting Activity 
in the Republic of Buryatia

Abstract

The article deals with information and consult-
ing activity in the system of agricultural consulting 
that contributes to the development of agro-industri-
al complex, expands domestic production of agricul-
tural goods and local foodstuffs, offers a widespread 
information and advisory support for agricultural 
producers, small entities and processors, and helps 
put innovative Russian and foreign projects into 
food production. The results of the analysis show 
that the development of information and consult-
ing services in the system of food supply, on the one 
hand, can make the use of agro-industrial resources 
more efficient and enhance the production volumes 
of home-grown products including the agricultural 
territories of the Republic of Buryatia. On the other 
hand, it will improve the competitiveness of the re-
gion; facilitate resolution of the problems in techni-
cal and technological, socio-economic and spacial 
development of the region; increase incomes of the 
population; promote the efficiency of consulting ser-
vice; accelerate introduction of innovative technolo-
gies and scientific achievements into agro-industrial 
production; boost the efficiency and functional sus-
tainability of agriculture businesses, sole traders, 
farmer and private households; elevate educational 
and cultural level of the population; raise the quality 
of foodstuffs and food safety.
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хранении 71 рабочего места. Всего 
к 2020 г. может быть создано 132 рабочих 
места, 56 из которых в сельских местно-
стях республики, что будет способство-
вать снижению миграции из села в город. 

Для стимулирования товаропроизво-
дителей, особенно в сельской местности, 
необходимо получение информацион-
но-консультационных услуг на бесплат-
ной основе, в связи с чем планируемое 
увеличения охвата бесплатными инфор-
мационно-консультационными услугами 
к 2020 г. будет расширено до 82 000 ед., 
что на 33 800 ед., или на 169,4%, больше 
по сравнению с 2014 г. 

Следует отметить, что затраты на соз-
дание 14 районных филиалов могут быть 
минимальными, так как в 2012 г. произо-
шло сокращение 14 районов в АУ ИМЦ. 
В настоящее время данные центры обо-
рудованы всей необходимой техникой, 
поэтому требуются только квалифици-
рованные специалисты. Данные центры 
могут быть расположены на террито-
рии зданий, находящихся в собственно-
сти Администраций районов, а также 
в зданиях Многофункциональных цен-
тров  (МФЦ), принадлежащих районным 
Администрациям, тем самым удешевляя 
стоимость платных информационно-кон-

сультационных услуг, а также позволяя 
существенно расширить число бесплат-
ных информационно-консультационных 
услуг различного характера. 

Особое внимание следует уделить 
развитию и совершенствованию кадро-
вого потенциала, которое необходимо 
проводить путем подготовки, переподго-
товки, повышения квалификации и ста-
жировок консультантов. Также необходи-
мо интегрировать работу консультантов 
с опытом научно-технического потенци-
ала научных организаций и вузов в обла-
сти информатизации и информационных 
технологий, внедрения инновационных 
передовых отечественных и зарубежных 
достижений, стимулировать получение 
специалистами-практиками, в том числе 
молодыми специалистами в сфере ин-
формационно-консультационных услуг, 
ученых степеней, использовать зарубеж-
ный опыт. 

Исходя из вышесказанного следует 
разработать программу кадрового обе-
спечения и кадрового резерва с опорой 
на государственную поддержку (под-
готовку, профессиональную перепод-
готовку, повышение квалификации и 
стажировку кадров осуществлять за счет 
средств федерального, республиканско-

Таблица 1 – Прогнозируемое развитие информационно-консультационной помощи

Целевые индикаторы

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1. Количество  
оказанных услуг, тыс. ед. 105 156 192 250 300 312 320

В том числе бесплатных  
информационных услуг 48,7 57,4 66,6 70,2 76,2 79,9 82,5

2. Количество центров по оказанию 
консультационной помощи по РБ, ед. 33 47 50 50 52 54 56

3. Количество районных центров 
(филиалов) консультирования  
(в том числе сельско хозяйственного  
консультирования), ед.

28 32 36 38 40 42 42

4. Численность консультантов, чел. 71 105 105 114 120 128 132
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го бюджета и бюджета конкретных пред-
приятий), совершенствовать формы и 
методы подготовки консультантов, в том 
числе возможности их стажировок в луч-
ших отечественных и зарубежных кон-
сультационных организациях, создать 
систему контроля профессионализма 
консультантов, разработать положения 
о статусе, квалификации консультан-
та, организовать базу данных ведущих 
консультантов системы. Для выявления 
качества и уровня деятельности консуль-
тантов необходимо применять систему 
мониторинговых исследований, пред-
ставляющую собой комплекс мероприя-
тий непрерывного наблюдения, анализа 
и краткосрочного прогнозирования ин-
формационно-консультационных про-
цессов с использованием качественных 
и количественных показателей.

Ресурсное обеспечение субъектов 
рынка  информационно-консультаци-
онных услуг должно осуществляться 
путем аренды или реконструкции суще-
ствующих офисных помещений с целью 
предоставления консультантам рабочих 
мест для приема клиентов и проведения 
индивидуальных и групповых меропри-
ятий; путем оснащения информацион-
но-консультационных центров совре-
менным компьютерным, типографским, 
множительным и презентационным обо-
рудованием, предоставления программ-
ных продуктов, портативных полевых 
приборов, лабораторного оборудования 
и транспортных средств в отдаленных 
районах [10].

Для проведения работ по детальному 
изучению инновационных разработок, 
особенно научных разработок, иннова-
ционных технологий в сфере АПК, про-
изводства и переработки продукции, 
консультационные центры необходимо 
укомплектовать исследовательско-лабо-
раторным оборудованием, в частности 
агроконсультационный центр и его рай-
онные филиалы. Данное оборудование 
должно быть приобретено на средства 
федерального бюджета либо с привлече-
нием государственных дотаций на феде-
ральном уровне, если речь идет о сфере 
сельскохозяйственного консультирова-
ния, и собственных средств фирмы, если 
речь идет о коммерческой структуре, во 
избежание привлечения средств из де-
фицитного бюджета региона [1; 2].

В сфере трансферта инноваций не-
обходимо выявить потребности товаро-
производителей в научно-технических 
и инновационных разработках, сформи-
ровать банк информационных ресурсов 
путем мониторинга научно-технических 

и инновационных разработок, провести 
среди них отбор наиболее своевремен-
ных и эффективных и распространить 
информацию о них путем анализа состо-
яния научно-технических достижений и 
предоставления информации посред-
ством Интернета и других электронных 
средств. Также необходимым является 
издание обзорной и прогнозно-аналити-
ческой информации по отрасли; форми-
рование заказов на научно-исследова-
тельские и инновационные разработки; 
координирование внедренческой дея-
тельности по отраслевым направлениям 
и пропаганда отраслевой инновацион-
ной политики.

Однако не следует забывать, что зна-
чимый вклад в законодательное и норма-
тивно-правовое обеспечение информа-
ционно-консультационной деятельности 
могут внести общественные организа-
ции, такие как Ассоциация крестьянско-
фермерских хозяйств (АККОР), Союз про-
мышленников и предпринимателей и 
различные объединения консультантов, 
в связи с чем необходимо формирова-
ние ассоциации консультантов региона 
по различным направлениям, в том чис-
ле в сфере АПК.

 На региональном уровне формиро-
вание соответствующей законодатель-
ной и нормативной базы должно быть на-
правлено в первую очередь на принятие 
региональных нормативных документов 
о развитии и нормировании деятельно-
сти информационно-консультационных 
организаций различных организацион-
но-правовых форм. Создание новых ре-
гиональных систем консультирования 
должно закрепляться постановлениями 
или распоряжениями Правительства и 
Администраций субъектов Российской 
Федерации.

Также необходимо выделить ряд ме-
ханизмов для развития рынка информа-
ционно-консультационных услуг: право-
вой,  организационно-экономический, 
финансовый, технико-технологический, 
маркетинговый и мотивационный. 

К реализации правового механизма 
можно отнести формирование законо-
дательной и нормативно-методической 
базы, включающей принятие федераль-
ного закона «О сельскохозяйственном 
консультировании», утверждение «По-
ложения о системе сельскохозяйствен-
ного консультирования», а также ряда 
ведомственных документов Минсельхо-
за России, обеспечивающих функциони-
рование системы, регламентирующих 
ее деятельность и определяющих взаи-
моотношения формирований системы 

с  основными субъектами АПК; разра-
ботку и принятие Федеральной целевой 
программы развития информационно-
консультационной деятельности, а также 
региональных программ развития сель-
скохозяйственного консультирования. 
Это позволит обеспечить концентрацию 
материальных, информационных, ка-
дровых ресурсов и минимизацию затрат, 
связанных с формированием единой 
государственной системы сельскохозяй-
ственного консультирования1. 

В рамках реализации организацион-
но-экономического механизма развития 
рынка  информационно-консультаци-
онных услуг неотъемлемым элементом 
должен стать социально-экономический 
мониторинг развития системы сельско-
хозяйственного консультирования, а так-
же мониторинг удовлетворенности сель-
ских товаропроизводителей и населения 
оказанными информационно-консульта-
ционными услугами, который будет обе-
спечивать постоянную обратную связь с 
объектами и субъектами АПК [5].

Финансирование субъектов сель-
скохозяйственного консультирования 
должно осуществляться из различных 
источников, в том числе из бюджета РФ, 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и районных бюджетов, а также за 
счет средств, полученных от оказания 
платных консультационных услуг сель-
скохозяйственным товаропроизводи-
телям и сельскому населению, за счет 
средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, пред-
усмотренной учредительными докумен-
тами, поступлений из общественных, 
профессиональных и благотворитель-
ных фондов и иных средств финансовой 
поддержки общественно значимой сель-
ской консультационной деятельности и 
развития этой деятельности в субъекте 
Российской Федерации. 

В целевых программах, связанных 
с развитием сельскохозяйственного 
производства и сельских территорий, 
принимаемых субъектами Российской 
Федерации, на осуществление кон-
сультационной деятельности должно 
выделяться до 2% средств, предусма-
триваемых бюджетом субъекта РФ для 
финансирования программ по развитию 
сельского хозяйства и развитию сель-
ских территорий в целом.

Региональными бюджетами субъек-
тов Российской Федерации должно быть 

1 О сельскохозяйственном консультировании: 
проект Федерального закона // Министерство 
сельского хозяйства (официальный сайт). URL: 
http://www.mcx.ru/documents/document/show.
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предусмотрено субсидирование части 
затрат на оплату консультационных услуг 
и приоритетное выделение кредитных 
ресурсов и субсидий сельхозпроизво-
дителям, пользующимся услугами кон-
сультационных организаций на платной 
основе.

Целесообразно совершенствование 
системы налогообложения информаци-
онно-консультационной деятельности, 
предусматривающей предоставление 
льготных налоговых условий для форми-
рований системы и хозяйствующих субъ-
ектов, которым оказываются консульта-
ционные услуги [6].

В свою очередь, технико-техноло-
гический механизм позволит провести 
комплектование информационно-кон-
сультационных центров современными 
техническими средствами, позволяющи-
ми им интегрироваться в единую инфор-
мационную систему с целью создания 
соответствующих условий для осущест-
вления эффективной информационно-
консультационной деятельности.

Мотивационный механизм включает 
закрепление статуса аграрного консуль-
танта и совершенствование оплаты труда 
специалистов. Необходимо внедрять си-
стему поощрения, направленную на по-
вышение заинтересованности сельско-

хозяйственных товаропроизводителей 
в получении качественных консультаци-
онных услуг.

Реализация вышеуказанных меро-
приятий будет способствовать совер-
шенствованию и развитию рынка ин-
формационно-консультационных услуг в 
системе продовольственного обеспече-
ния региона. 

От оказания информационно-кон-
сультационных услуг в регионе, согласно 
табл. 2, ожидаемый эффект по показате-
лю «площадь сельскохозяйственных зе-
мель, вновь введенных в севооборот» за 
период 2015–2020 гг. составит 18 750 га, 
при этом в 2020 г. площадь введенных 
земель должна увеличиться на 1300 га 
по сравнению с 2014 г., или на 159%. При-
менение инновационных технологий и 
использование услуг ученых консуль-
тантов-агрономов будет способствовать 
увеличению валового сбора зерновых 
культур: к 2020 г. он должен составить 
6300 т, или на 2780 т (на 179%) больше, 
чем в 2014 г. 

Применение инновационных ресур-
сосберегающих технологий в хозяйствах 
всех форм собственности будет спо-
собствовать повышению урожайности 
на 113% и составит 18  ц/га в 2020  г. по 
сравнению с 16 ц/га в 2014 г. Это в свою 

очередь приведет к увеличению объема 
реализуемой продукции на 630% и соста-
вит 2 000 т в 2020 г. по сравнению с 280 т 
в 2014 г. Данная ситуация благоприятно 
отразится на финансовом положении 
предприятий, так как продукция будет 
реализована на 3 000 тыс. р. в 2020 г. по 
сравнению с 336 тыс. р. в 2014 г., что сви-
детельствует о восьмикратном увеличе-
нии дохода хозяйств. 

Это позволит охваченным информаци-
онно-консультационной  деятель ностью 
сельскохозяйственным  орга низациям, 
зарегистрированным  крестьянско-фер-
мерским  хозяйствам  и  юридическим 
лицам, субъектам малого предпринима-
тельства получить доход от реализации 
продукции животноводства в 2019 г. на 
945% больше, чем в 2014 г., что соста-
вит 520 млн р. против 55 млн р. в 2014 г. 
(табл. 3).

Таким образом, реализация всех вы-
шеуказанных направлений развития 
информационно-консультационной дея-
тельности в системе продовольственно-
го обеспечения позволит повысить про-
довольственную безопасность региона 
и выведет информационно-консульта-
ционную деятельность в сельскохозяй-
ственном консультировании на каче-
ственно новый уровень. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 г.  
к 2014 г., %

Площадь земель,  
введенных в севооборот, га 2 200 2 500 2 800 3 200 3 350 3 400 3 500 159

Валовой сбор, т 3 520 4 000 4 760 5 440 6 030 6 120 6 300 179

Урожайность, ц/га 16 16 17 17 18 18 18 113

Цена реализации, тыс. р./ц 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 125

Объем реализованной продукции, т 280 750 1 020 1 400 1 800 1 850 2 000 690

Выручка от реализации продукции, тыс. р. 336 900 1 428 1 960 2 700 2 775 3 000 863

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 г. 
к 2014 г., %

Поголовье животных, гол. 18 240 20 040 22 450 25 140 28 200 31 520 173

Объем произведенной продукции, т 270 980 1 240 1 850 2 050 2 500 926

Цена реализации 1 ц продукции, тыс. р. 22 24 24 25 25 26 118

Объем реализованной продукции, т 250 950 1 100 1 500 1 800 2 000 800

Выручка от реализации, млн р. 55,0 228,0 264,0 375,0 450,0 520,0 945

Таблица 2 – Прогноз эффективности информационно-консультационных услуг по выращиванию сельскохозяйственных культур 
на вновь введенных землях сельскохозяйственного назначения всеми формами хозяйствования РБ

Таблица 3 – Эффективность консультаций по вопросам выращивания сельскохозяйственных животных (КРС)
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