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JEL classification
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Исследование особенностей  
и статистический анализ бренда  
образовательной организации

В результате реформирования рос-
сийской системы образования в 

последние десятилетия появилось новое 
для страны явление – рынок образова-
тельных услуг, а вместе с ним и основные 
игроки – образовательные организации. 
Вовлечение образовательных организа-
ций в рыночные отношения происходи-
ло постепенно и неравномерно. Вместе с 
тем применение неотъемлемого рыноч-
ного атрибута – маркетинга – коснулось 
в той или иной степени каждой образо-
вательной организации. И если на пер-
вых порах маркетинговый подход про-
являлся в применении лишь некоторых 
инструментов продвижения (например, 
рекламы), то по мере развития рыночных 
отношений подход к маркетинговому 
управлению образовательной организа-
цией приобретал все более целостный и 
комплексный характер. Использование 
для продвижения не только рекламы, 
но и PR, прямого маркетинга, освоение 
Интернет-пространства, активное погру-
жение в социальные сети, проведение 
комплексных маркетинговых исследова-
ний – вот только некоторые аспекты мар-
кетинговой деятельности современных 
образовательных организаций. 

В качестве целей реформирования 
образования в России декларируется 
повышение качества и доступности об-
разовательных услуг. Однако массовые 
представления о качестве современного 

образования весьма неоднозначны. Ис-
следование 1 200 домохозяйств в пяти 
регионах России (РАНХиГС, 2012  г.) по-
казало, что 40% респондентов отметили 
ухудшение качества образования. Почти 
две трети принявших участие в опросе 
оценили доступность качественного об-
разования негативно [15. С. 501].

В этих условиях большое внимание 
при выборе образовательной органи-
зации уделяется истории и бренду вуза 
как важнейшему индикатору качества 
образовательных услуг. Серьезная кон-
куренция и формирование принципов 
потребительского общества на рын-
ке образовательных услуг побужда-
ют образовательные организации все 
большее внимание обращать на соб-
ственные бренды. И, как обязательное 
условие длительного существования 
бренда, проводить исследования его 
потребительской оценки. «Бренд» – 
одно из тех понятий, которое сначала 
появилось на рынке образовательных 
услуг, и только значительно позже ему 
стали уделять серьезное внимание в те-
ории отраслевого маркетинга. Напри-
мер, бренд «Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова» 
возник еще в 1755 г., а первые теорети-
ческие изыскания в области брендинга 
образования появились лишь два века 
спустя. 

Аннотация

В статье анализируются теоретические подходы к определению бренда образовательной органи-
зации. Авторами обобщены и сформулированы особенности бренда организации, предоставляющей 
образовательные услуги. Наибольшее внимание уделено раскрытию сущностных характеристик брен-
да вуза, его формированию и оценке с учетом тенденций развития рынка образовательных услуг и 
изменений предпочтений потребителей. Основное внимание уделено эмпирическому исследованию 
брендов ряда университетов Свердловской области на основе формализованного сплошного опроса 
студентов за 2014 г., позволившему определить восприятие ими бренда Уральского государственного 
экономического университета и оценить его по сравнению с брендами основных конкурентов. Для 
сравнения степени различий в оценках бренда УрГЭУ и вузов-конкурентов по выбранным критериям 
авторами использован непараметрический метод статистического анализа – критерий Фридмана, вы-
полненный с помощью программного комплекса SPSS. Верифицированы гипотезы о том, как перво-
курсники оценивают престиж диплома УрГЭУ, УрФУ, УрГУПС и УГГУ, перспективы трудоустройства после 
окончания вузов, легкость обучения, доступность образовательных услуг и уровень оплаты, возмож-
ность самореализации студентов. По результатам статистического анализа определены уникальные 
характеристики бренда УрГЭУ, которые могут стать основой позиционирования и продвижения универ-
ситета на рынке образовательных услуг.
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The Research of Peculiarities  
and the Statistical Analysis of  
an Educational Institution Brand

Recent decades of reforms in the Rus-
sian education system have led to 

the emergence of an educational services 
market that with its main players (educa-
tional institutions) represents a new phe-
nomenon for the country. The process of 
involving educational institutions in market 
relations has been gradual and uneven, 
though the application of marketing as 
an innate component of market economy 
touched in varying degrees every educa-
tional institution. Moreover, if at first a mar-
keting approach was manifested only in the 
use of some promotion tools (for example, 
advertising), over time, due to the devel-
opment of market relations, the approach 
to marketing management in educational 
institutions has become more holistic and 
complex. Using PR, direct marketing along 
with advertising, taking the opportuni-
ties opened up by the Internet as well as 
penetrating to social networks, arranging 
complex marketing surveys exemplify just 
some of the aspects of marketing activities 
of modern educational institutions.

Improvement of the quality and acces-
sibility of educational services are declared 
the goals of ongoing education reforms in 
Russia. Yet the majority view of the quality 
of modern education is rather equivocal. 
According to the findings of the research 
exploring 1200 households in five regions 
of Russia (performed by the Russian Presi-
dential Academy of National Economy 

and Public Administration in 2012), 40% of 
respondents pointed to worsening qual-
ity of education. Almost two thirds of the 
survey participants assessed negatively 
the accessibility of good quality education 
[15. P. 501].

In such conditions considerable atten-
tion while deciding on an educational in-
stitution is paid to the history and brand 
of a higher education institution as the 
important indicators of the quality of edu-
cational services. Tight competition and 
actively forming principles of consumer 
society in the educational services mar-
ket encourage educational institutions to 
direct more scrupulous attention to their 
own brands. And, as a necessary condition 
for lengthy existence of a brand, they have 
to conduct research of consumer evalua-
tions of the brands. Brand lists among the 
concepts that first appeared in the educa-
tional services market and only much later 
became carefully considered by the theory 
of industrial marketing. For instance, such 
brand as “Lomonosov Moscow State Uni-
versity” emerged as early as 1755, where-
as first theoretical studies in the field of 
branding in education were completed 
two centuries later.

ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES TO  
THE DEFINITION OF THE CONCEPT  
“EDUCATIONAL INSTITUTION BRAND”

There are different approaches to the 
understanding of an educational institu-
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services market and changes in consumer preferences. The authors’ primarily focus is on the empirical re-
search of brands of a number of universities in Sverdlovsk oblast using the findings of a blanket canvassing 
of students taken in 2014. The canvassing enabled the authors to explore the students’ perception of the 
brand of the Ural State University of Economics and evaluate it in comparison with the brands of its main 
competitors. To compare the degree of difference in assessments given to USUE brand and the brands of 
its competitors according to the defined criteria the authors applied the Friedman test using SPSS program. 
The authors verified hypotheses about first-year students’ evaluation of the prestige attached to having 
diplomas of the Ural State University of Economics, Ural Federal University, Ural State University of Railway 
Transport and Ural State Mining University, prospects of employment after graduation, easiness of studying, 
accessibility of educational services and university fees, opportunities for students’ self-actualization. The 
statistical analysis enabled identifying the unique characteristics of the USUE brand, which may form the 
basis for the university positioning and promotion in the educational services market.

Ключевые слова

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА

ОСОБЕННОСТИ БРЕНДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ БРЕНДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Keywords

EDUCATIONAL INSTITUTION

EDUCATIONAL SERVICE

PECULIARITIES OF AN EDUCATIONAL  
INSTITUTION BRAND

CHARACTERISTICS OF AN EDUCATIONAL  
INSTITUTION BRAND

Larisa M. KAPUSTINA
Dr. Sc. (Econ.), Professor of Marketing 
and International Management Dept.

Ural State University of Economics
620144, RF, Yekaterinburg,
8 Marta/Narodnoy Voli St., 62/45
Phone: (343) 221-17-86
E-mail: lakapustina@bk.ru

Yevgeniya A. ZHADKO
Sr. Lecturer of Marketing and  
International Management Dept.

Ural State University of Economics
620144, RF, Yekaterinburg,
8 Marta/Narodnoy Voli St., 62/45
Phone: (343) 221-17-86
E-mail: sylva@list.ru

Natalya B. IZAKOVA
Sr. Lecturer of Marketing and  
International Management Dept.

Ural State University of Economics
620144, RF, Yekaterinburg,
8 Marta/Narodnoy Voli St., 62/45
Phone: (343) 221-27-46
E-mail: izakovan@gmail.com



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 №

 1
/5

9/
 2

0
1

6
4 Тема номера ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ БРЕНДА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Существуют различные подходы к 
пониманию бренда образовательной 
организации, большая часть из которых 
сформировалась в контексте высшего 
профессионального образования. Рас-
смотрим некоторые из существующих 
определений (табл. 1).

Можно заключить, что подходы к 
пониманию бренда образовательной 
организации различаются прежде все-
го в определении роли потребителя. 
Так, некоторые авторы рассматривают 
бренд как образ вуза, формируемый в 
сознании потребителей, другие пред-
ставляют его как совокупность опре-
деленных характеристик, дающих вузу 
конкурентные преимущества. На наш 
взгляд, бренд образовательной органи-
зации – совокупность знаний, эмоций и 
ценностей, формирующихся как резуль-
тат восприятия потребителями характе-
ристик образовательной организации 
через их личный опыт, а также посред-
ством маркетинговых и межличностных 
коммуникаций. 

Дискуссионность разных подходов 
отвечает основному тренду развития 
бренд-менеджмента в направлении рас-
ширительного понимания функциональ-
ного значения бренда: от образа в созна-
нии потребителя до развивающейся во 
времени сущности, формирующей кор-
поративную идентичность [9. С. 8]. 

Очевидно, что специфичность брен-
да на рынке образовательных услуг фор-

мируется из особенностей самих образо-
вательных организаций.

1. Специфику бренда образователь-
ной организации формируют такие 
общие для всех услуг, включая образо-
вательные, особенности, как неосязае-
мость, неотделимость, отсутствие соб-
ственности, непостоянство качества, 
невозможность хранения (недолговеч-
ность). Так, И.В. Грошев и А.А. Красносло-
бодцев считают, что бренд в сфере услуг 
играет более значимую роль по сравне-
нию со сферой товаров по причине не-
материальности услуги, что затрудняет 
оценку ее качества. Сложно предоста-
вить доказательства того, как организа-
ция выполняет свои обязательства без 
включения потребителя в процесс оказа-
ния услуги. Бренд в данном случае высту-
пает индикатором качества, степени ри-
ска, ценностей и престижа организации 
[4. С. 134–135].

С другой стороны, специфику брен-
да формируют и особенности самой об-
разовательной услуги. Так, З.И.  Иванова, 
А.В.  Кофанов, К.С.  Еленев акцентируют 
внимание на инвестиционном характе-
ре затрат на образовательные услуги, их 
разнообразии по длине жизненного цик-
ла и адаптивности к стилям потребления. 
Указанные характеристики влияют на 
степень вовлеченности потребителей в 
процесс приобретения образователь-
ных услуг, а значит, на роль бренда при 
выборе образовательной организации 
[5.  С.  40]. Следовательно, особенности 
образовательной услуги требуют тща-
тельного подхода к исследованию тех 

Таблица 1 – Подходы к пониманию бренда образовательной организации (вуза)

Автор Определение

И.А. Алексеенко, 
М.Л. Киреев
(2009)

Главный смысл [бренда] состоит в обеспечении связи образо-
вательного учреждения и его целевой аудитории посредством 
обещания уникального набора услуг, наиболее соответствующего 
ожиданиям потребителя [1. С. 324]

В.Ю. Пашкус
(2011)

«Неосязаемый» набор характеристик образовательного учреждения 
и его услуг в сочетании с впечатлением, которое оно производит 
на потребителя, и обещанными потребителю носителем бренда 
определенными преимуществами [13. С. 84]

Е.Г. Беккер
(2012)

Эмоциональное состояние человека, которое возникает при упоми-
нании любых отличительных признаков вуза [3. С. 132]

Д.А. Кайгородова
(2012)

Ценностное отражение вуза в сознании тех конкретных людей, 
которые так или иначе связаны и взаимодействуют с его жизнедея-
тельностью [6. С. 39]

Е.П. Лухменева, 
О.М. Калиева
(2012)

Сложившийся образ учебного заведения, позволяющий ему иметь 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг и 
привлекать дополнительный человеческий и финансовый капитал 
[10. С. 228]

М.Е. Пьянзина
(2013)

Бренд вуза объединяет качественные, визуальные и эмоциональ-
ные характеристики учебного заведения, позволяющие ему иметь 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг  
и генерировать дополнительный доход [14. С. 33–34]

характеристик, которые определяют вы-
бор потребителей и могут быть положе-
ны в основу оценки бренда.

2. Специфика деятельности образо-
вательных организаций определяется 
разнородностью потребителей – это вы-
пускники школ и их родители, студенты, 
работодатели, работники различных 
предприятий, желающие получить об-
разование, преподаватели и работники 
данной образовательной организации, 
государство и общество в целом. Оче-
видно, что представители различных 
групп потребителей предъявляют к 
деятельности образовательной орга-
низации отличающиеся требования и 
ожидания. Так, для абитуриентов и их 
родителей бренд образовательной ор-
ганизации несет в себе информацию об 
уровне качества обучения, квалифика-
ции профессорско-преподавательского 
состава, положении в рейтингах. Для сту-
дентов бренд образовательной органи-
зации включает возможность раскрыть 
свои способности, характеризует пре-
стиж диплома на рынке труда, востребо-
ванность выпускников. Представители 
рынка труда воспринимают бренд обра-
зовательной организации через призму 
своих интересов: уровень квалифика-
ции выпускников, понимание ими своих 
обязанностей, нацеленность на работу. 
Государство рассматривает бренды об-
разовательных организаций (вузов) как 
инструменты попадания в международ-
ные рейтинги, позволяющие повысить 
престиж российского образования в 
мире. Разнородность потребителей, не-
сомненно, затрудняет процесс оценки 
бренда образовательной организации, 
поскольку требует разработки разноо-
бразного инструментария, учитывающе-
го особенности каждой группы потреби-
телей. 

3.  Разнородность  потребителей 
определяет еще одну особенность. Обра-
зовательные организации одновремен-
но являются субъектами на двух смеж-
ных рынках: образовательном и рынке 
труда. Поставляют рабочую силу на ры-
нок труда. Образовательные организа-
ции отвечают потребности студентов в 
получении знаний и развитии способ-
ностей и одновременно удовлетворяют 
потребности работодателей в квалифи-
цированных работниках. Колледжи, как 
и вузы, действуя на двух рынках, отчасти 
удовлетворяют потребности вузов в аби-
туриентах. Указанная особенность требу-
ет интегрированного подхода, учета ос-
новных предпочтений потребителей на 
различных рынках, а также приведения 



U
PR

AVLEN
ETS №

 1/59/ 2
0

1
6

The Issue Subject 5ECONOMIC ASPECTS OF HIGHER EDUCATION

Table 1 – Approaches to the understanding of an educational institution brand  
(of a higher education institution)

Author Definition

I.A. Alekseenko, 
M.L. Kireev
(2009)

The main purpose [of a brand] is to ensure the communication be-
tween an educational institution and its target audience through the 
promise of a unique set of services tailored to consumer expectations 
[1. P. 324]

V.Yu. Pashkus
(2011)

An “intangible” set of characteristics of an educational institution and 
its services combined with the impression that it leaves on a con-
sumer and a promise of certain benefits to the consumer by a brand 
bearer [13. P. 84]

Ye.G. Bekker
(2012)

The emotional state of a person, which s/he gets into when any  
notable features of a higher education institution are mentioned  
[3. P. 132]

D.A. Kaigorodova
(2012)

A value-like reflection of a higher education institution in the minds of 
those particular people who are somehow involved into a university 
life and interact with it [6. P. 39]

Ye.P. Lukhmeneva,  
O.M. Kalieva
(2012)

The emerged image of an education institution, which contributes to 
its competitive advantages in the educational services market and 
allows the institution to attract additional human and financial capital 
[10. P. 228]

M.Ye. Pyanzina
(2013)

The brand of a higher education institution combines its quality, 
visual and emotional characteristics that allow the institution to enjoy 
competitive advantages in the educational services market and gen-
erate additional revenue [14. P. 33–34]

tion brand, the majority of which have 
been developed in the context of higher 
vocational education. Let us look at some 
of existing treatments (Table 1).

A conclusion can be made that ap-
proaches to the understanding of the edu-
cational institution brand differ primarily 
in terms of the role of a consumer. For in-
stance, some researchers see the brand as 
an image of a university created in consum-
er minds, while the others present it as a set 
of characteristics generating competitive 
advantages of a university. In our view, edu-
cational institution brand is a combination 
of knowledge, emotions and values which 
is the result of consumer perception of the 
characteristics of an educational institution 
through his/her individual experience as 
well as through marketing and interper-
sonal communications. 

The disputable nature of various ap-
proaches reflects the major tendency in de-
velopment of brand management in terms 
of extended understanding of a functional 
meaning of brand: from an image in con-
sumer minds to an evolving essence which 
shapes corporate identity [9. P. 8]. 

Obviously, the specifics of a brand in 
educational services market derive from 
the peculiarities of educational institutions 
themselves: 

1. The specifics of an educational insti-
tution brand are formed by such features 
common to all services (including educa-
tional) as intangibility, inseparability, lack 
of ownership, impermanence of quality, im-

possibility of storage. For instance, I.V. Gro-
shev and A.A. Krasnoslobodtsev argue that 
the role of a brand in the services sphere is 
far greater than in the sphere of goods, be-
cause services are intangible and this fact 
hampers evaluation of their quality. It is dif-
ficult to present any proof of how an institu-
tion fulfills its obligations without including 
a consumer in the process of maintaining a 
service. In this case, brand speaks for qual-
ity, a degree of risk, values and prestige of 
an institution [4. P. 134–135].

On the other hand, the specifics of a 
brand are shaped by the particularities 
of an educational service itself. This way, 
Z.I.  Ivanova, A.V. Kofanov, K.S. Yelenev em-
phasize the investment nature of the spend-
ing on educational services, their diversity 
in the length of life cycle and adaptability to 
consumption styles. The said characteristics 
influence the degree of consumer involve-
ment into the process of acquisition of an 
educational service and, hence, the role of 
brand while choosing an educational insti-
tution [5. P. 40]. Consequently, the particu-
larities of educational services should be 
carefully addressed to find out about the 
characteristics that affect consumer choice 
and may provide the basis for brand valu-
ation.

2. The specifics of an educational in-
stitution’s activities are determined by the 
variety of consumers, including high school 
graduates and their parents, students, em-
ployers, company employees willing to get 
education, teaching staff and other person-

nel of this educational institution, the state 
and society as a whole. It is self-evident 
that the expectations and requirements to 
educational institutions vary significantly 
among the representatives of different 
groups of consumers. For example, for ap-
plicants and their parents an educational 
institution brand contains the information 
about the level of education quality, qualifi-
cation of the faculty, position in ratings. For 
students, an educational institution brand 
incorporates the opportunities to demon-
strate their capabilities and characterizes 
the prestige of the diploma in labour mar-
ket, demand for the institution’s graduates. 
The representatives of the labour market 
perceive an educational institution brand 
through the prism of their own interests: 
level of the graduates’ qualification, under-
standing of the duties, their determination. 
The state looks at educational institution 
brands (universities) as the tools of enlist-
ment into international ratings that help 
raising the prestige of the Russian educa-
tion worldwide. Undoubtedly, the diversity 
of consumers impedes the valuation of an 
educational institution brand, because 
such situation requires the development 
of a comprehensive toolkit taking into ac-
count the specific features of every group 
of consumers.

3. The diversity of consumers leads 
to one more outcome. Educational insti-
tutions are the subjects of two markets 
simultaneously: an educational market 
and a labour market. They provide labour 
market with workforce. Educational insti-
tutions meet the students’ needs for gain-
ing knowledge and expanding capabilities 
and at the same time satisfy employers’ de-
mand for qualified workers. Colleges, which 
similarly to higher education institutions 
operate in two markets, partly meet higher 
education institutions’ demand for appli-
cants. The indicated peculiarity requires an 
integrated approach, understanding of the 
major consumer preferences in different 
markets and their sensible balancing. Fur-
thermore, educational institutions of voca-
tional education have to put in extra effort 
to study consumer demands in educational 
services market and labour market to build 
their marketing policy correctly.

4. The specifics of educational institu-
tions’ activities are determined by their 
multi-faceted mission: while providing 
educational services they also should assist 
individuals in developing skills, contribute 
to personal development and offer a wide 
spectrum of additional services with re-
gard to buyers’ needs. The successful life of 
a specialist or business depends largely on 
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их в равновесие. Кроме того, образова-
тельным организациям профессиональ-
ного образования приходится прилагать 
дополнительные усилия для изучения 
потребностей потребителей на образо-
вательном рынке и рынке труда, чтобы 
правильно построить собственную мар-
кетинговую политику. 

4. Специфику деятельности обра-
зовательных организаций определяет 
многоаспектность их предназначения: 
предоставляя образовательные услуги, 
они в то же время должны помочь каж-
дой конкретной личности развить свои 
способности, а также научить самораз-
витию, предлагать широкий спектр до-
полнительных услуг с учетом потребно-
стей покупателей. Успешность бизнеса 
и специалиста во многом определяется 
умением перенимать и генерировать 
наиболее передовые знания и решения, 
которые существуют в мире, а стартовой 
площадкой для освоения новых техноло-
гий являются образовательные организа-
ции [8. С. 77]. Таким образом, восприятие 
бренда потребителями осуществляется 
не только в разрезе образовательной де-
ятельности, но и как совокупность атри-
бутов интересной студенческой жизни, 
активной социальной деятельности, во-
влеченности в реализацию общественно 
значимых проектов. 

5. Еще одна особенность деятель-
ности образовательных организаций 
заключается в том, что вложения финан-
сов в образование каждый покупатель 
(потребитель) рассматривает как долго-
временные и окупающиеся. Другими 
словами, приобретая образовательную 

услугу, студент в будущем рассчитывает 
применить полученные знания и навыки 
с большей отдачей, т.е. ожидает постро-
ения карьеры и высокой заработной 
платы. Очень точно, на наш взгляд, эту 
особенность определяют Г.А.  Банных и 
А.М.  Тихомирова, называя высшее об-
разование «одним из важнейших со-
циальных лифтов» [2. С. 51]. То же самое 
можно сказать о работодателе, который, 
принимая на работу выпускников вузов 
и колледжей, надеется получить высо-
коквалифицированного специалиста, 
способного повысить эффективность 
деятельности предприятия. С другой 
стороны, данная характеристика образо-
вательной услуги имеет и другую особен-
ность – отсроченность результата. Про-
явить свои компетенции в полной мере 
студент сможет только после окончания 
обучения. Поэтому, выбирая место уче-
бы, большинство абитуриентов старают-
ся найти для себя гарантии успешного 
вложения собственных средств.

Таким образом, анализ научной ли-
тературы позволил авторам выделить 
следующие ключевые особенности, ха-
рактеризующие бренд образовательной 
организации, наиболее значимые в кон-
тексте проведенного исследования:

l формирование бренда осуществля-
ется не только силами организации, но 
и самими потребителями в результате 
воздействия маркетинговых и межлич-
ностных коммуникаций и собственного 
опыта;

l значимость отдельных характери-
стик бренда различна в зависимости от 
группы потребителей;

l особенности бренда образователь-
ной организации определяют сложность 
процесса управления им и проведения 
оценки его стоимости.

ИССЛЕДОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК БРЕНДА 
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В Уральском государственном эко-
номическом университете в рамках 
проводимого кафедрой социологии и 
психологии исследования «Адаптация 
студентов первого курса к обучению в 
УрГЭУ» задается блок вопросов, позво-
ляющих определить восприятие ими 
бренда университета и оценить его по 
сравнению с брендами основных конку-
рентов. Метод исследования – формали-
зованный сплошной опрос, количество 
опрошенных варьирует от 750 до 850 
первокурсников. 

В ответе на вопрос «Что побудило вас 
пойти учиться в УрГЭУ?» первокурсника-
ми были названы различные характери-
стики, на которые они обращали внима-
ние при выборе вуза (табл. 2).

Анализируя основные, наиболее зна-
чимые при выборе УрГЭУ характеристи-
ки, можно отметить следующее: две из 
них являются по-настоящему уникальны-
ми, присущими вузу, – местоположение 
и наличие интересных специальностей. 
Статус «государственный» не рассматри-
вается в качестве уникальной характери-
стики бренда, поскольку основные его 
конкуренты также относятся к государ-
ственным вузам. Самым значимым кри-
терием выбора УрГЭУ студенты назвали 
возможность поступления на бюджет на 
экономические специальности. Выде-
ление бюджетных мест для обучения в 
университете определяется политикой 
Министерства образования и науки РФ, 
в которой приоритет отдается профиль-
ным вузам. На укрупненную группу спе-
циальностей «Экономика и управление» 
учредитель предоставляет УрГЭУ больше 
бюджетных мест, чем всем другим вузам 
Екатеринбурга, вместе взятым. 

Среди второстепенных характери-
стик, названных респондентами, следу-
ет отметить наличие общежития, хоро-
шее здание университета и известность  
УрГЭУ. Таким образом, образователь-
ной организации необходимо обратить 
внимание именно на те характеристики 
бренда, которые она в силах изменить 
в лучшую сторону.

С целью оценки бренда вуза респон-
дентами и сравнения его с брендами ву-
зов-конкурентов предлагалось оценить 

Таблица 2 – Характеристики бренда УрГЭУ, повлиявшие на выбор вуза

Характеристики бренда вуза Процент  
ответивших, %

Основные

Наличие бюджетных мест/возможность поступить на бюджет 22,5

Наличие интересных специальностей 14,2

Удобство расположения 11,7

Статус государственного вуза 10,8

Второстепенные

Наличие общежития 7,6

Хорошее здание и известность вуза 6,6

Высокий рейтинг вуза 5,8

Малозначимые

Не поступил в другой вуз 2,6

Стоимость обучения/семейная традиция/за компанию 2,2

По совету учителя/учился в профориентационном классе/случайно 1,4

Приезд приемной комиссии в мой город/воля родителей/наличие 
уникальной специальности/опоздал сдать документы в другой вуз Менее 1
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Table 2 – Characteristics of the USUE brand that influenced the choice of the university

Characteristics of the university brand Response rate, 
%

Principal

State-funded places / possibility of the state-funded education 22,5

Interesting courses / programs 14,2

Convenient location 11,7

Status of the state university 10,8

Secondary

Dormitory accommodation 7,6

Fine building and university brand recognition 6,6

High rating of the university 5,8

Least important

Couldn’t enter another university 2,6

University fees / family tradition / for the company 2,2

According to a teacher’s advice / studied in a class with occupational 
guidance / by chance 1,4

Admission committee visited my town / my parents’ will / unique course 
(program) / delayed sending documents to another university Less than 1

the ability to adopt and produce the most 
progressive solutions and apply the most 
advanced knowledge which exist globally, 
and the educational institutions could be 
the platforms for learning how to utilize 
new technologies [8.  P.  77]. Hence, con-
sumers perceive an educational institution 
brand not just from the perspective of edu-
cational activities, but as a set of attributes 
of interesting student life, social activities, 
involvement into realization of socially sig-
nificant projects.

5. Another peculiarity of educational 
institutions’ activities is that every buyer 
(consumer) considers financial investment 
in education as long-term and paying off. 
In other words, when a student pays for an 
educational service, s/he expects to use the 
acquired knowledge and skills with higher 
returns in the future, i.e. anticipates build-
ing a career and receiving a generous sal-
ary. In our view, G.A. Bannykh and A. M. 
Tikhomirova defined this peculiarity very 
succinctly when calling higher education 
“one of the most important means of social 
mobility” [2. P. 51]. The same can be argued 
about an employer who when hiring grad-
uates of universities and colleges hopes to 
obtain a highly qualified professional able 
to enhance company efficiency. On the 
other hand, this characteristic of an educa-
tional service has another peculiarity – the 
results are not immediate. The student will 
be able to prove the competences only af-
ter the completion of education. That’s why 
when choosing a place to study the major-
ity of applicants look for the guarantee of 
the successful investment.

Thus, the analysis of the scientific litera-
ture enabled the authors to identify the fol-
lowing key peculiarities that characterize a 
brand of an educational institution and ap-
pear to be the most significant in the con-
text of the study:

l the brand is built not only by the edu-
cational institution, but also by consumers 
who feel the impact of marketing and in-
terpersonal communications and get indi-
vidual experience; 

l the importance of different character-
istics of a brand varies across the groups of 
consumers;

l the peculiarities of an educational 
institutional brand determine the complex-
ity of a process of brand management and 
valuation.

THE STUDY OF COMPARATIVE CHARACTER
ISTICS OF THE BRAND OF THE URAL STATE 
UNIVERSITY OF ECONOMICS

The Sociology and Psychology Depart-
ment of the Ural State University of Eco-
nomics (USUE) pursues the research “Ad-
aptation of the first-year students to the 
academic process in USUE” that includes 
a block of questions which allows discov-
ering students’ perception of the USUE 
brand and evaluate it in comparison with 
the brand of the university’s main competi-
tors. The research is performed in the form 
of blanket canvassing covering from 750 to 
850 first-year students.

To the question “What encouraged 
you to go to USUE?” the first-year students 
listed different characteristics they paid at-
tention to during the choice of a university 
(Table 2).

On the basis of the examination of the 
principal, most important characteristics 
during the choice of USUE we can con-
clude that two of them are truly unique 
and linked to the university (location and 
interesting courses / programs). The status 
of the state university cannot be consid-
ered as the unique characteristic, because 
the university’s main competitors enjoy 
this status as well. As the most significant 
criterion for choosing the Ural State Univer-
sity of Economics the students pointed to 
the possibility of state-funded economic 
education. The state funding of places in 
universities is governed by the policy of the 
Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation that gives preference 
to specialized universities. For the accu-
mulated group of programs in “Economics 
and Management” the Ural State University 
of Economics receives more state-funded 
places than all other universities in Yekater-
inburg taken together.

Among secondary characteristics 
voiced by respondents we should point to 
the presence of dormitory accommodation 
for students, fine building of the university 
and recognition gained by USUE. Therefore, 
the educational institution should direct 
more attention to the characteristics of the 
brand which can be changed for the better.

To evaluate the university brand and 
compare it with the brands of its competi-
tors the study offered to assess the next 
characteristics using a five-point scale (1 – 
“very poor”, 2 – “poor”, 3 – “acceptable”, 4 – 
“good”, 5 – “excellent”):

l prestige attached to having a diploma 
of a university;

l prospects of employment after grad-
uation;

l easiness of studying;
l opportunities for students’ self-actu-

alization;
l affordable university fees.
For the purposes of the study, the list of 

competitors included three educational in-
stitutions of higher vocational education in 
Yekaterinburg: the Ural Federal University 
(UrFU), the Ural State University of Railway 
Transport (USURT) and the Ural State Min-
ing University (USMU).

The evaluation of the brand of the Ural 
State University of Economics is presented 
in Fig. 1.

The survey revealed that the first-year 
students perceive the university brand as 
follows: “The university provides all oppor-
tunities for self-actualization, offers pros-
pects for future employment, has relatively 
affordable fees, and its diploma is prestig-
ious, though it is difficult to study in it”. One 
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по пятибалльной шкале (1  – «очень пло-
хо», 2  – «плохо», 3  – «средне», 4  – «хоро-
шо», 5  – «отлично») следующие характе-
ристики:

l престижность диплома вуза;
l перспективы дальнейшего трудо-

устройства выпускников;
l легкость обучения в вузе;
l  возможность  самореализации 

в вузе;
l доступность оплаты.
В качестве конкурентов были выбра-

ны три образовательные организации 
высшего профессионального образова-
ния г.  Екатеринбурга: Уральский феде-
ральный университет (УрФУ), Уральский 
государственный университет путей со-
общения (УрГУПС) и Уральский государ-
ственный горный университет (УГГУ).

Оценка бренда Уральского государ-
ственного экономического университета 
представлена на рис. 1.

Получен вывод о том, что бренд 
университета в сознании студентов-
первокурсников воспринимается как 
«Университет, предоставляющий все воз-
можности для самореализации, откры-
вающий перспективы для дальнейшего 
трудоустройства студента со сравнитель-
но доступной оплатой за обучение, пре-
стижным дипломом, учиться в котором 
непросто». Одной из значимых особен-
ностей современной молодежи можно 
отметить ее стремление к индивидуаль-
ности, быть непохожим на других. Всё 
большее внимание уделяется развитию 
своих способностей, позволяющих выде-
литься из массы сверстников. Подобное 
стремление молодого поколения вполне 
учитывается в УрГЭУ и проявляется в раз-
нообразии не только образовательных 
направлений, но и предложений соци-

ального взаимодействия, научной ра-
боты, личностного роста, волонтерской 
деятельности и др. 

Второй очевидной особенностью 
молодого поколения можно считать на-
целенность на построение карьеры, по-
лучение высоких доходов. Поэтому вос-
приятие университета как престижной 
образовательной организации, выпуск-
ники которой востребованы на рынке 
труда, несомненно, является значимым 
плюсом. Доступность оплаты за обуче-
ние – это характеристика, которая может 
привлечь прежде всего родителей аби-
туриентов, которые активно принимают 
участие в выборе места учебы. В услови-
ях парентократического принципа орга-
низации высшего образования, когда от 
благосостояния родителей и их финан-
сового обеспечения зависит во многом 
возможность получения образования 
их детьми, эта характеристика является 
наиболее актуальной [12. С. 114]. 

Оценка абитуриентами УрГЭУ как 
вуза, в котором достаточно непросто 
учиться, можно рассматривать двояко. 
С одной стороны, сложность образова-
тельного процесса может отпугнуть как 
самих абитуриентов, которые не хотят 
(или не умеют) вкладывать силы в об-
учение, так и их родителей, которые, 
беспокоясь, что их сын (дочь) не сможет 
хорошо учиться, а «деньги заплачены», 
постараются найти вуз с более легким 
образовательным процессом или более 
снисходительным отношением к плохо 
успевающим студентам со стороны на-
учно-педагогических работников вуза. 
С  другой стороны, при правильной по-
литике продвижения подобная оценка 
может рассматриваться скорее позитив-
но, нежели негативно. Ведь именно высо-

Рис. 1. Оценка бренда УрГЭУ студентами-первокурсниками
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90 кие требования к студентам в процессе  
обучения могут стать залогом успеха в 
последующей профессиональной дея-
тельности.

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК 
БРЕНДА УРГЭУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА 
СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Для сравнения степени различий в 
оценках респондентов УрГЭУ и вузов-
конкурентов по выбранным критериям 
авторами был использован непараме-
трический метод статистического анали-
за – критерий Фридмана, выполненный 
с помощью программного комплекса 
Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS 20.0). Данный вид статистического 
анализа был выбран авторами, так как 
переменные, по которым сравниваются 
выборки, выражены не в метрической, 
а в порядковой шкале измерения, что не 
позволяет использовать многофактор-
ный дисперсионный анализ. 

При проведении непараметрическо-
го дисперсионного анализа Фридмана 
проверяется гипотеза об отсутствии раз-
личий между несколькими зависимыми 
выборками. Критерий Фридмана исполь-
зует принцип ранжирования значений 
ряда повторных измерений для каждой 
переменной выборки. Чем больше раз-
личаются выборки по изучаемому при-
знаку, тем больше эмпирическое значе-
ние вычисляемого критерия Хи-квадрат 
(χ²), по которому определяется уровень 
значимости [11]. Формула для вычисле-
ния коэффициента χ² Пирсона имеет сле-
дующий вид:

 ,]/)[( 2
0

2 ∑ −= nn FFFχ

где Fо и Fn – соответственно эмпириче-
ские и теоретические частоты рассма-
триваемого распределения; n – число 
степеней свободы.

Также учитываем в анализе зна-
чение асимптотической значимости 
(p-уровень). Статистическая значимость 
результата анализа данных тем выше, чем 
меньше значение асимптотической зна-
чимости. Результат считается достовер-
ным, если p-уровень не превышает 0,05. 

Авторами было выдвинуто несколько 
гипотез.

Для проверки каждой гипотезы про-
верялась статистическая достоверность 
утверждения о том, что оценки респон-
дентов, представленные в исследовании 
вузов, по выбранным характеристикам 
значимо не различаются. В результате 
были рассчитаны значения средних ран-
гов оценки каждого вуза по данным 
характеристикам, а также статистики 



U
PR

AVLEN
ETS №

 1/59/ 2
0

1
6

The Issue Subject 9ECONOMIC ASPECTS OF HIGHER EDUCATION

Fig. 1. Evaluation of the USUE brand by the first-year students
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of the distinctive features of modern youth 
is their strong desire for individuality, be-
ing different from others. Logically, more 
attention is being given to developing 
the capabilities that permit them to stand 
out from the crowd. Such aspirations of 
the young generation are fully taken into 
account in USUE, where there are not just 
numerous educational courses, but also 
suggestions concerning social interaction, 
scientific work, personal growth, volunteer 
activity, etc.

The second apparent peculiarity of the 
young generation is their determination to 
build a career and earn a handsome salary. 
For this reason, the perception of the uni-
versity as a prestigious educational institu-
tion, the graduates of which are in demand 
in the labour market, is undoubtedly a clear 
advantage. Affordable university fee is the 
characteristic that first and for most attracts 
applicants’ parents who actively take part 
in the choice of the university. This feature 
is especially relevant in the conditions of 
domination of the parentocracy principle 
of higher education system organization, 
when child’s education largely depends on 
the wealth of parents and must conform to 
it [12. P. 114].

The applicants’ opinion concerning 
the difficulty of studying in USUE can be 
viewed in two ways.  On the one hand, the 
complexity of an educational process may 
deter both potential students, who can-
not (or do not want to) put in their efforts 
to gain knowledge, and their parents, who 
being anxious that their son (daughter) will 
not be able to study well, though “the mon-
ey have already been paid”, will try to find 
a university with easier learning process or 
more lenient treatment of poorly perform-
ing students on the part of the faculty. On 

the other hand, if the promotion policy is 
framed correctly, this fact may be perceived 
positively rather than negatively, because 
it’s high requirements to students during 
education that are the key to future success 
as a professional.

EVALUATION OF THE IMPORTANCE OF THE 
CHARACTERISTICS OF THE USUE BRAND 
USING A NONPARAMETRIC METHOD OF 
STATISTICAL ANALYSIS

To compare the degree of difference in 
the respondents’ assessments of USUE and 
its nearest rivals according to the selected 
criteria the authors applied a nonpara-
metric method of statistical analysis – the 
Friedman test that was completed using 
the Statistical Package for the Social Sci-
ences (SPSS 20.0). The authors chose this 
type of the statistical analysis, because the 
variables, according to which the samplings 
are compared, are expressed not in metric, 
but in ordinal scale – the fact that does not 
allow performing multivariate analysis of 
variance.

In the course of the nonparametric 
analysis of variance, the hypothesis about 
the absence of differences between several 
dependent samplings is being checked. 
The Friedman test involves ranking of the 
values of the row of repeated measure-
ments for every variable from the sampling. 
The greater are the differences between the 
samplings according to the selected criteri-
on, the greater is the empirical value of the 
calculated chi-square (χ²), which helps to 
determine the level of significance [11]. The 
formula for calculating Pearson’s chi-square 
(χ²) takes the form:

 ,]/)[( 2
0

2 ∑ −= nn FFFχ

where Fo and Fn are empirical and theo-
retical frequencies of the distribution under 

consideration respectively; n is the number 
of degrees of freedom.

In addition, the analysis takes into ac-
count the asymptotic significance (p-level). 
The lower the asymptotic significance is, 
the higher the statistical significance of the 
results of the data analysis is. The result is 
considered significant if p-value is less than 
0,05.

The authors suggested several hypo-
theses.

For the purposes of verifying every hy-
pothesis, the authors checked the statistical 
validity of the statement that the respond-
ents’ assessments presented in the study 
did not differ considerably in the chosen 
characteristics. As result, there were cal-
culated the mean ranks of the assessment 
of every university according to the given 
characteristics as well as the statistics of the 
Friedman test: chi-square (χ²) and p-value.

Hypothesis 1. The first-year students in 
USUE assess equally the prestige of the di-
plomas of USUE, UrFU, USURT and USMU.

Verifying the first hypothesis we ob-
tained a quite considerable value of χ² 
– 16,846, what signals that there are sub-
stantial differences in the respondents’ 
assessment. The p-value is 0,001, which 
is significantly lower than 0,05, hence the 
results are statistically valid. Thus, our hy-
pothesis is not confirmed and we may say 
that the first-year students in USUE assess 
differently the prestige of the diplomas of 
the chosen universities. In the students’ 
view, the highest prestige is attached to the 
diplomas of UrFU (the mean rank is 3,08); 
the second place is taken by USUE (2,88), 
USURT comes the third (2,67) and the last 
one is USMU (1,38).

Hypothesis 2. The first-year students 
in USUE assess equally the prospects of 
employment after graduation from USUE, 
UrFU, USURT and USMU.

The results of checking of the second 
hypothesis also prove the statistical signifi-
cance of the differences between respond-
ents’ assessments. The calculated value of 
χ² is quite considerable – 13,828, and the 
p-value is 0,021. USUE applicants believe 
that the graduates of USUE have the best 
prospects of further employment (the 
mean rank is 3,00), then comes UrFU (2,55), 
USMU is in the third place (2,5), the last one 
is USURT (1,63).

Hypothesis 3. The first-year students in 
USUE assess equally the easiness of study-
ing in USUE, UrFU, USURT and USMU.

The analysis of the third hypothesis re-
sulted in a low value of χ²= 1,364, and the 
asymptotic significance р=0,714, which is 
considerably higher than the acceptable 
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критерия Фридмана: критерий χ² и асим-
птотическая значимость р. 

Гипотеза 1. Первокурсники УрГЭУ 
одинаково оценивают престиж диплома 
УрГЭУ, УрФУ, УрГУПС и УГГУ.

Проверяя первую гипотезу, полу-
чили достаточно большую величину 
χ² – 16,846, что говорит о существенных 
различиях в оценках респондентов. Уро-
вень 0,001 значительно меньше 0,05 и 
подтверждает статистическую достовер-
ность результатов исследования. Таким 
образом, наша гипотеза не подтвержда-
ется, и мы можем утверждать, что перво-
курсники УрГЭУ по-разному оценивают 
престиж дипломов рассматриваемых ву-
зов. Наиболее высоко оценивается пре-
стиж диплома УрФУ – средний ранг 3,08, 
диплом УрГЭУ на втором месте – 2,88, 
на третьем УрГУПС – 2,67, на четвертом  
УГГУ – 1,38.

Гипотеза 2. Первокурсники УрГЭУ 
одинаково оценивают перспективы тру-
доустройства после окончания УрГЭУ, 
УрФУ, УрГУПС и УГГУ.

Результаты проверки второй гипоте-
зы также подтверждают статистическую 
значимость разницы между оценками 
респондентов. Рассчитанное значение 
χ² имеет достаточно большую величи-
ну – 13,828, а уровень асимптотической 
значимости равен 0,021. Абитуриенты 
УрГЭУ наиболее высоко оценивают пер-
спективы дальнейшего трудоустройства 
выпускников УрГЭУ – средний ранг 3,00, 
затем следует оценка УрФУ – 2,55, на 
третьем месте УГГУ – 2,5, на четвертом  
УрГУПС – 1,63.

Гипотеза 3. Первокурсники УрГЭУ 
одинаково оценивают легкость обучения 
в УрГЭУ, УрФУ, УрГУПС и УГГУ.

В результате анализа по третьей ги-
потезе получили небольшое значение 
критерия χ² – 1,364, а уровень асимпто-
тической значимости р=0,714, что зна-
чительно больше допустимого значения, 
равного 0,05. Следовательно, нулевая 
гипотеза может быть отклонена с веро-
ятностью ошибки равной 71,4%. Гипотеза 
не отклоняется, и мы можем утверждать, 
что статистически значимой разницы 
между оценками абитуриентов нет. Пер-
вокурсники УрГЭУ одинаково оценива-
ют сложность и трудоемкость обучения 
в рассматриваемых вузах. 

Гипотеза 4. Первокурсники УрГЭУ  
одинаково оценивают доступность  
обучения и уровень оплаты за образо-
вательные услуги в УрГЭУ, УрФУ, УрГУПС  
и УГГУ.

При проверке данной гипотезы рас-
считанное значение χ² имеет большую 
величину – 72,899, а уровень асимптоти-
ческой значимости равен 0,000, что сви-
детельствует о статистически значимой 
разнице между оценками абитуриентов. 
Рассчитанные средние ранги по крите-
рию «доступность оплаты» говорят о том, 
что первокурсники УрГЭУ считают наибо-
лее доступной оплату за обучение в УГГУ 
(средний ранг – 3,19), на втором месте – 
УрГЭУ (2,64), на третьем – УрГУПС (2,13). 
Наиболее высокой респонденты считают 
оплату за обучение в УрФУ (рассчитан-
ный средний ранг доступности -1,69). 

Гипотеза 5. Первокурсники УрГЭУ 
одинаково оценивают возможность са-
мореализации в УрГЭУ, УрФУ, УрГУПС 
и УГГУ.

Анализируя пятую гипотезу, полу-
чаем большую величину критерия χ² – 
87,066, а уровень асимптотической зна-

чимости равным 0,000. Таким образом, 
гипотеза об одинаковой оценке респон-
дентами возможности самореализации в 
разных вузах отвергается. Рассчитанные 
средние ранги говорят нам о том, что 
первокурсники УрГЭУ считают наилуч-
шей возможность самореализации во 
время обучения в своем вузе, ранг оцен-
ки 3,36 на втором месте – УрФУ (2,89), на 
третьем – УрГУПС (2,34), на четвертом – 
УГГУ (1,60).

Средние ранги оценки вузов по дан-
ным характеристикам представлены на 
рис. 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бренд УрГЭУ студенты воспринимают 

как «вуз с прекрасными возможностями 
для самореализации личности, доста-
точно легким обучением и сравнительно 
доступной оплатой, хорошей перспек-
тивой дальнейшего трудоустройства и 
престижным дипломом». Сравнение дан-
ных опроса первокурсников и студентов 
старших курсов позволило выявить не-
значительные расхождения в воспри-
ятии и оценке бренда: студенты-стар-
шекурсники воспринимают обучение в 
вузе и оплату за обучение менее тяжким 
бременем по сравнению с первокурс-
никами. В целом можно с уверенностью 
заявить о незначительных изменениях 
восприятия бренда УрГЭУ студентами на 
протяжении всего обучения. 

Результаты исследования показали:
l характеристики, определяющие 

выбор места учебы абитуриента, мож-
но разделить на те, которые отража-
ют уникальное преимущество УрГЭУ,  
и те, которые присущи и другим вузам  
города;

l статистически значимые отличия 
в оценке первокурсниками бренда УрГЭУ 
по сравнению с брендами конкурентов 
показали, что только по критерию «лег-
кость обучения в вузе» статистически 
значимой разницы в оценке вузов не вы-
явлено. Студенты одинаково оценивают 
сложность или легкость обучения в раз-
личных вузах;

l студенты особо выделяют бренд  
УрГЭУ среди конкурентов по возможно-
сти дальнейшего трудоустройства и са-
мореализации личности;

l сильные стороны бренда УрГЭУ 
с  точки зрения студентов 2–4 курсов 
определяются их стремлением к разно-
образной научной, учебной и студенче-
ской жизни, что они в полной мере (по 
мнению большинства опрошенных) мо-
гут получить в стенах альма-матер;

УрГЭУ УрФУ УрГУПС УГГУ
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Рис. 2. Средние ранги оценки вузов студентами-первокурсниками
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Fig. 2. The mean ranks of the universities’ assessments by the first-year students

value of 0,05. Consequently, the null hy-
pothesis may be rejected with the prob-
ability of mistake that equals 71,4%. The hy-
pothesis is not rejected and we may argue 
that there is not a statistically significant 
difference between the applicants’ assess-
ments. The USUE first-year students assess 
equally the complexity of education in all 
researched universities. 

Hypothesis 4. The first-year students 
in USUE assess equally the accessibility of 
education and the level of university fees in 
USUE, UrFU, USURT and USMU.

The results of checking of the fourth 
hypothesis demonstrated that the value 
of χ² is quite high and equals 72,899, while 
the asymptotic significance is 0,000, what 
indicates a statistically significant differ-
ence between the applicants’ assessments. 
The calculated mean ranks for the criterion 
“affordable university fees” signify that the 
USUE first-year students consider university 
fees in USMU (the mean rank is 3,19) to be 
the most affordable, the second place is 
occupied by USUE (2,64), the third is taken 
by USURT (2,13). In the respondents’ opin-
ion the education in UrFU (the mean rank 
equals 1,69) is the most expensive.

Hypothesis 5. The first-year students in 
USUE assess equally the opportunities for 
self-actualization in USUE, UrFU, USURT and 
USMU.

The analysis of the fifth hypothesis re-
sulted in a high value of χ² – 87,066, and as-
ymptotic significance of 0,000. Hence, the 
hypothesis about the respondents’ identi-
cal assessment of the opportunities for self-
actualization is clearly rejected. The calcu-
lated mean ranks indicate that the first-year 
students in USUE believe that their univer-

sity creates the best opportunities for self-
actualization during the learning process 
(the mean rank is 3,36), UrFU is in the sec-
ond place (2,89), USURT is in the third (2,34), 
the fourth is taken by USMU (1,60).

The mean ranks of the assessments 
of the universities according to the given 
characteristics are presented in Fig. 2.

CONCLUSION
Students perceive the USUE brand as 

“a university with excellent opportunities 
for self-actualization, quite easy process 
of studying and comparatively affordable 
university fees, good prospects of further 
employment and prestigious diploma”. The 
comparison of the results of the survey of 
the first-year and senior students indicated 
only slight differences in the perception 
and assessment of the brand: senior stu-
dents consider education in the university 
and university fees to be a much lesser bur-
den than the first-year students do. Largely, 
we may confidently state that there are in-
significant changes in the perception of the 
USUE brand by its students throughout the 
period of their studies.

To bring the paper to a close, let us sum-
marize the main points of the research:

l the characteristics that influence an 
applicant’s choice of the place to study can 
be divided into those that represent the 
unique advantage of USUE and those in-
trinsic to other universities of the city;

l the statistically significant differences 
in the first-year students’ assessments of 
the USUE brand compared to its competi-
tors’ brands showed that the “easiness of 
studying in the university” is the only crite-
rion which does not have a statistically sig-
nificant difference in the assessment of the 

universities. The students treat identically 
the complexity and easiness of studying in 
different universities;

l the students put the USUE brand in a 
special place among competitors in terms 
of the possibilities of future employment 
and self-actualization;

l from the viewpoint of the second-, 
third-, and fourth-year students the strong 
sides of the USUE brand are determined by 
students’ aspirations to diverse scientific, 
educational and student life and the pos-
sibility to enjoy it in their alma mater men-
tioned by the majority of respondents;

l despite the fact that the first-year 
and senior students perceive the university 
brand through different characteristics, the 
assessment of the USUE brand according to 
the suggested parameters is virtually iden-
tical. This testifies to the uniform image of 
the brand throughout the whole period 
of education, and is especially important 
when designing the university communica-
tion policy and attracting new applicants. 
There is a high probability that after enroll-
ment a student will not be disappointed 
and the university promises will be fulfilled.

The findings of the research may be 
taken into account while constructing the 
USUE brand in the educational services 
market. This is particularly relevant in the 
conditions when only few of the universi-
ties occupy a truly unique position [7. P. 16]. 
Moreover, the results could form the basis 
for further research of brand perception 
and evaluation by representatives of vari-
ous groups – consumers of the university 
brand. 
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Аннотация

В статье дается оценка интенсивности дина-
мических изменений развития национального 
высшего образования. На основе использования 
совокупности методологических подходов пока-
зано, что высшее образование претерпело суще-
ственные структурные сдвиги как в социально-
экономической, так и в правовой составляющей 
институциональной среды.

JEL classification

I20, I21, I28

Ретроспективная оценка  
интенсивности динамических изменений  
развития национальной системы  
высшего образования*

Используя теоретико-методологи-
ческий аппарат различных науч-

ных подходов [7], дадим характеристику 
высшего образования в разрезе подхо-
дов, в наибольшей степени позволяю-
щих раскрыть его важнейшие черты.

Синергетический подход [1;  5;  6] по-
зволяет интерпретировать высшее об-
разование как систему. Высшее обра-
зование как синергетическая система 
обладает следующими характеристика-
ми: открытая, сложная, нелинейная си-
стема, находящаяся в состоянии далеком 
от равновесия. Подчеркнем, что по мере 
удаления от равновесного состояния си-
стема становится чувствительнее к внеш-
ним воздействиям – система высшего 
образования, находящаяся в условиях 
трансформаций, является более воспри-
имчивой к внешней среде. В контексте 
данного исследования отметим наличие 
многочисленных флуктуаций внешне-
го (демографические, интеграционные 
процессы, динамика рынка труда) и вну-
треннего (смена руководства, поведение 
среднего класса, основного потребителя 
услуг, финансирование) характера.

Социокультурный подход призван 
обозначить социальный контекст об-
разования. Он органично вписывается 
в концепцию социализации личности. 
В рамках данного методологического 
подхода система высшего образования 
рассматривается как социокультурный 
феномен, претерпевающий в данное 
время трансформацию от категории «об-
разование – совокупность знаний» к «об-
разование – инструмент для получения 
знаний».

Системно-прогностический подход 
рассматривает высшее образование как 
целостную систему, являющуюся дина-
мической частью общества, отражаю-
щую происходящие в нем перемены, 
но достаточно автономную, имеющую 
собственную инфраструктуру и развива-

ющуюся в соответствии с собственными 
целями и закономерностями.

В основе ситуационного подхода су-
ществует утверждение обусловленности 
одного явления другим. Согласно этому 
подходу характеристика системы высше-
го образования складывается как реак-
ция на внешние сигналы и воздействие 
извне.

С точки зрения системно-функцио-
нального подхода система высшего об-
разования представляет собой структур-
но сложную социально-экономическую 
систему, которая является подсистемой 
более крупной системы – общественного 
воспроизводства, и находится в тесной 
взаимосвязи с его иными подсистемами.

В основе социологического подхода 
к  понятию системы высшего образова-
ния лежит анализ степени удовлетворен-
ности различных социальных общно-
стей, как непосредственно включенных 
в его систему, так и косвенно связанных 
с нею. 

Рассматривая высшее образование 
сквозь призму различных методологи-
ческих подходов, следует отметить, что 
в каждом случае усматривается важней-
ший признак анализируемой категории 
– динамический характер.

Таким образом, в контексте данного 
исследования будем рассматривать выс-
шее образование как социально-эконо-
мическую систему, обладающую интен-
сивной институциональной динамикой в 
условиях асинхронности формирования 
институциональной среды.

Поскольку современные трансфор-
мации системы высшего профессио-
нального образования не эволюционны, 
а скорее являются результатом госу-
дарственной политики, наиболее пер-
спективным для исследования системы 
высшего образования является инсти-
туциональный подход. Указанный под-
ход позволяет изучать систему высшего 

Ключевые слова

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТРУКТУРНЫЙ СДВИГ

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 15-02-00509 (2015  г.) 
«Формирование инструментальной базы оценки институциональной среды системы высшего професси-
онального образования в условиях интернациональной гармонизации образовательного пространства: 
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образования как совокупность эконо-
мических, социальных, политических и 
правовых институтов, а также практик 
взаимодействия стейкхолдеров образо-
вательного пространства, имеющую соб-
ственную структуру и среду.

Констатируем наличие интенсивных 
динамических изменений, как в социаль-
но-экономической, так и в правовой со-
ставляющей институциональной среды 
объекта исследования, обусловленных 
беспрецедентным по масштабу и срокам 
реформированием. 

Подчеркнем, что эмпирическая база 
исследования, состоящая из доступных 
статистических показателей и совокуп-
ности нормативно-правовых актов, ко-
торые имеют не только качественную, 
но и количественную оценку, а также 
исследование социальных институтов 
позволяет подтвердить высокую степень 
динамических процессов высшего про-
фессионального образования не только 
в современных условиях, но и ретро-
спективно.

Поскольку формальные институты 
(правовые нормы) кристаллизуют обще-
ственные отношения, создавая основу 
для дальнейшего строительства институ-
циональной структуры, представляется 
необходимым уделить внимание именно 
нормативно-правовому регулированию 
современных образовательных транс-
формаций. 

Отметим, что многие ученые подчер-
кивают необходимость формирования 
качественной и полноценной системы 
формальных институтов (правового 
поля) для эффективного развития обще-
ственных отношений, на это указывают, 
в  частности, Yin-Li Tun, W.N.W.  Azman-
Saini, Siong-Hook Law [10], В.В.  Вольчик 
и др. [3], Э.И. Скоблева [8]. 

Оценка правового регулирования 
высшего профессионального образова-
ния как элемента институциональной 
среды позволяет обратить внимание, что 
исторически законодатель не единожды 
обращался к идее трансформации ис-
следуемой системы. Систематическое из-
менение законодательства, повышенное 

внимание общества к регулированию 
образования позволяет сделать вывод 
о его важнейшем значении для посту-
пательного развития общества и госу-
дарства.

Анализ системы законодательства 
в области исследования показал не толь-
ко качественную, но и количественную 
динамику (рис.  1). Отметим, что в пери-
од, взятый нами для анализа, с 1960 по 
2014  г. было принято 868 нормативных 
актов, регулирующих исключительно 
высшее образование1.

Анализ социальных институтов как 
неотъемлемой составляющей институ-
циональной среды системы высшего 
профессионального образования демон-
стрирует высокие темпы динамических 
изменений в ретроспективе. В частности, 
сейчас мы наблюдаем процесс перехода 
от традиционной советской модели выс-
шего профессионального образования, 
ориентированной на получение готово-
го знания, к модели, ориентированной 
на формирование способности к «добы-
ванию» знания, получение интеллекту-
ального знания.

Оценка структуры подготовки спе-
циалистов позволяет сделать вывод, 
что высшее образование является 
«зеркалом», своеобразным драйвером 
развивающейся, изменяющейся струк-
туры национальной экономики. Для 
иллюстрации сказанного был проведен 
анализ структурных сдвигов динамики 
подготовки специалистов для отраслей 
народного хозяйства в ретроспективе 
с 1960 по 2012 г.

Подчеркнем, что развитие любой 
статистической совокупности проявля-
ется не только в количественном росте 
или уменьшении элементов системы, но 
и в изменении структуры исследуемой 
статистической совокупности. В связи с 
этим возникает задача изучения струк-
туры совокупностей и их динамики. Для 

1 Из совокупности нормативно-правовых ак-
тов, использованных для анализа, были исключены 
индивидуальные акты, документы, распространя-
ющиеся на одну конкретную организацию, ведом-
ственные акты, касающиеся узкопрофильных во-
просов.

The National Higher Education System: 
A Retrospective Evaluation of  
Dynamic Changes Intensity

Abstract

In the paper the intensity of dynamic changes 
in the development of national higher education 
is evaluated. Applying a set of methodological ap-
proaches the authors demonstrate that the system 
of higher education has undergone substantial 
structural changes in both socio-economic and legal 
aspects of institutional environment.
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Рис. 1. Динамика интенсивности нормативно-правового регулирования системы высшего образования  
в период с 1960 по 2014 г.

Таблица 1 – Динамика численности обучающихся по различным направлениям подготовки в период с 1960 по 2012 г., тыс. чел.

Название  
специальностей  

до 1989 г.
1960/61 1965 1970/71 1975 1980/81 1985/86 1990 1995 2000 2005 2010 2012

Инженерное дело, 
технологии и техниче-
ские науки, математи-
ческие и естественные 
науки

104,5 116,3 165,4 202,9 237,8 339,1 181,9 164,6 173,1 263,6 303,6 287,2

Сельское хозяйство  
и сельскохозяйствен-
ные науки

38,1 36,8 61,6 58,6 70,2 75,5 29,7 20,6 24,8 40,7 41,3 37,9

Науки об обществе, 
гуманитарные науки 36,7 47,7 83,7 108,7 124,5 132,6 104,3 120,1 245,1 640,5 900,1 859,6

Здравоохранение  
и медицинские науки 30,6 31 43,8 53,6 59,6 64,9 24,6 27,5 23,3 28,4 33,5 34,6

Образование и педаго-
гические науки 130,9 130 200,9 209,3 231,9 238,8 41,3 38,1 42,8 138,2 128,9 111,4

Составлено авторами по: Народное хозяйство СССР в 1960 г.: стат. ежегодник. М.: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1961. URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/’’Narodnoe_
hozyaystvo_SSSR’’/_’’Narodnoe; Народное хозяйство СССР за 70 лет: юбил. стат. ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1987. С. 545. URL: http://alcdata.narod.ru/
USSR_70_1987/008.html; Народное хозяйство СССР в 1985 г.: стат. ежегодник./ Центральное статистическое управление СССР. М.: Финансы и статистика, 1986. 

проведения подобных исследований 
разработаны специальные методы, ко-
торые были использовали при изучении 
структуры обучающихся по направлени-
ям подготовки. Сравнение структур по-
зволяет оценить вклад различных групп 
в исследуемую структуру и выявить раз-
личие приоритетов между структурами. 

В статье рассмотрена численность 
обучающихся по различным направ-
лениям подготовки как совокупность, 
состоящая из отдельных элементов. 
В качестве этих элементов, с учетом офи-
циально публикуемых статистических 
данных, взяты численность обучающих-
ся по следующим направлениям под-
готовки: инженерное дело, технологии 
и технические науки, математические и 
естественные науки, сельское хозяйство 
и сельскохозяйственные науки, науки об 
обществе, гуманитарные науки, здраво-
охранение и медицинские науки, обра-
зование и педагогические науки. Таким 
образом, в состав изучаемой структуры 

включены пять элементов. Структура не 
является застывшей, она меняется во 
времени, поэтому возникает задача из-
учения происходящих в ней изменений, 
т.е. структурных сдвигов. 

Динамика численности обучающихся 
по различным направлениям подготовки 
представлена в табл. 1.

Проведение визуального анализа 
представленных динамик позволяет ут-
верждать, что численность обучающихся 
по выделенным направлениям подготов-
ки с течением времени существенно ме-
нялась. Происходило снижение числен-
ности учащихся по всем направлениям, 
кроме направления «Науки об обществе, 
гуманитарные науки» (рис. 2).

Даже визуальный анализ позволя-
ет утверждать, что в структуре обуча-
ющихся по различным направлениям 
подготовки произошли существенные 
изменения. Для более наглядного пред-
ставления произошедших изменений 
сравним структуры обучающихся по 

различным направлениям подготовки 
в 1960 и 2012 гг. (рис. 3).

Визуальный анализ с полной очевид-
ностью подтверждает изменение изучае-
мой структуры по временным периодам. 
Однако в данном случае визуальный 
анализ целесообразно подтвердить 
количественными оценками силы про-
изошедших изменений. Исследование 
структурных сдвигов можно выполнять 
с использованием как абсолютных, так и 
относительных показателей структурных 
различий. 

Относительные коэффициенты от-
ражают степень близости структур. При 
равном количестве категорий в срав-
ниваемых структурах относительные 
индикаторы представляют собой нор-
мированные величины. Абсолютные 
коэффициенты характеризуют среднее 
различие между вкладами групп в раз-
личные структуры. Таким образом, аб-
солютные и относительные показатели 
структурных различий дополняют друг 
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друга. В процессе проводимого иссле-
дования были использованы показатели 
обоих видов.

В качестве показателя изменения 
структуры можно рассматривать сумму 
абсолютных значений изменения долей 
элементов структуры:

 
,

5

1
20121 ∑

=
−=

j
njj ddSD (1)

где djn – доля j-го элемента в году n; dj2012 – 
доля j-го элемента в 2012 г.

Показатель SD1 определяет суммар-
ное изменение долей рассматривае-
мых элементов, т.е. различие структуры 
в году n и 2012 г. 

Дополнительно оценим степень ин-
тенсивности изменения структуры на ос-
нове индекса Лузмора-Хэнби:

 
.

2
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Индекс Лузмора-Хэнби имеет не 
только нижнюю границу, но и верхнюю, 
следовательно, его можно отнести к чис-
лу нормированных показателей, прак-
тическая интерпретация которых значи-
тельно удобнее.

Индекс Лузмора-Хэнби принимает 
значения от нуля до единицы, поскольку 
максимальная сумма абсолютных зна-
чений изменения долей совокупности 
равна двум. Теоретически это возможно 
в том случае, когда в одном периоде вся 
совокупность сосредоточена в одной 
группе, а в другом периоде – в другой. 
Однако такое кардинальное изменение 
структуры вряд ли возможно в реаль-
ной ситуации, поэтому индекс различий 
всегда меньше единицы. Если изучаемая 
структура не менялась, то индекс разли-
чий равен нулю, а чем ближе значение 
индекса к единице, тем значительнее из-
менения, произошедшие со структурой.

Значения показателей SD1 и SD2 пред-
ставлены в табл. 2.

При сравнении 1960 и 2012 гг. величи-
на SD1 составила 106,63%, т.е. структуры 
в 1960 и 2012 гг. существенно различают-
ся. Далее различие между структурами 
начинает сглаживаться. Структуры в 2010 
и 2012 гг. практически идентичны.

Как видно из табл. 2, по величине ко-
эффициента SD2 суммарное изменение 
долей в распределении обучающихся 

по направлениям подготовки принима-
ет наибольшее значение при сравнении 
структур 1960 и 2012 гг. Различие струк-
туры обучающихся по направлениям 
подготовки в 2012  г. по сравнению с 
1960  г. составляет 53,31%, а по сравне-
нию с 1985  г. – 48,46% от максимально 
возможного. Таким образом, наибольшая 
интенсивность изменения направлений 
подготовки обучающихся происходила в 
«перестроечный и постперестроечный» 
периоды, когда структура национальной 
экономики трансформировалась в ры-
ночную. 

Резкость и сила структурных сдви-
гов зависят от вариации показателей 
абсолютных приростов и темпов роста 
удельных весов. Чем выше вариация аб-
солютных приростов, тем резче и силь-
нее абсолютные структурные сдвиги. 
Чем выше вариация темпов роста, тем 
соответственно резче и сильнее отно-
сительные структурные сдвиги. Следо-
вательно, имеет смысл использовать 
показатели вариации для обобщающей 
оценки структурных сдвигов [9].

В условиях измерения абсолютных 
структурных сдвигов классическая фор-
мула среднего линейного отклонения 
трансформируется в следующую: 

 

,
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где в числителе суммируются модули 
абсолютного прироста долей (удельных 
весов) в текущем периоде по сравнению 
с базисным, число рассматриваемых гра-
даций равно 5.

Вышеуказанный показатель Л.С.  Ка-
зинец назвал линейным коэффициентом 
абсолютных структурных сдвигов [4]. 
Значение данного показателя заключает-
ся в том, что он демонстрирует среднее 
арифметическое модулей абсолютных 
приростов долей всех частей сравнивае-
мых целых категорий, а также указывает, 
на сколько процентов отклоняются друг 
от друга удельные веса частей в срав-
ниваемых совокупностях. Чем больше 
величина указанного коэффициента, 
тем больше отклоняются друг от друга 
удельные веса отдельных частей за два 
сравниваемых периода и тем сильнее 
абсолютные структурные сдвиги. Если 
структуры за эти периоды совпадают 
(dj2012 –  djn = 0), то данный коэффициент 
будет равен нулю.

Как показывают данные табл. 3, наи-
большее отклонение удельных весов 
отдельных частей изучаемой струк-
туры отмечается для периодов 1960 

Рис. 3. Сравнение структуры обучающихся по направлениям подготовки  
в 1960 и 2012 гг., тыс. чел.
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Инженерное дело, технологии и технические науки,
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Рис. 2. Динамика численности обучающихся по направлениям подготовки  
за период 1960–2012 гг., тыс. чел.*

Составлено по: Народное хозяйство СССР в 1960 г.; Народное хозяйство СССР за 70 лет; Народное хо-
зяйство СССР в 1985 г.
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Таблица 2 – Сумма абсолютных значений изменения долей элементов структуры, %

Срав-
нение 

структуры

1960 
и 

2012 гг.

1965 
и 

2012 гг.

1970
и 

2012 гг.

1975 
и 

2012 гг.

1980 
и 

2012 гг.

1985 
и 

2012 гг.

1990 
и 

2012 гг.

1995 
и 

2012 гг.

2000 
и 

2012 гг.

2005 
и 

2012 гг.

2010 
и 

2012 гг.

SD1 106,63 101,58 97,80 93,65 93,67 96,93 72,63 63,00 32,39 13,80 1,69

SD2 53,31 50,79 48,90 46,82 46,84 48,46 36,31 31,50 16,19 6,90 0,85

Таблица 3 – Динамика коэффициента абсолютных структурных сдвигов высшего образования в период с 1960 по 2012 г., %

Срав-
нение 

структуры

1960 
и 

2012 гг.

1965 
и 

2012 гг.

1970
и 

2012 гг.

1975 
и 

2012 гг.

1980 
и 

2012 гг.

1985 
и 

2012 гг.

1990 
и 

2012 гг.

1995 
и 

2012 гг.

2000 
и 

2012 гг.

2005 
и 

2012 гг.

2010 
и 

2012 гг.

SD3 21,33 20,32 19,56 18,73 18,73 19,39 14,53 12,60 6,48 2,76 0,34

Таблица 4 – Динамика квадратического коэффициента структурных сдвигов Казинца, %

Срав-
нение 

структуры

1960 
и 

2012 гг.

1965 
и 

2012 гг.

1970
и 

2012 гг.

1975 
и 

2012 гг.

1980 
и 

2012 гг.

1985 
и 

2012 гг.

1990 
и 

2012 гг.

1995 
и 

2012 гг.

2000 
и 

2012 гг.

2005 
и 

2012 гг.

2010 
и 

2012 гг.

SD4 27,87 26,45 25,65 24,30 24,18 24,87 20,19 17,56 9,20 3,69 0,45

и 2012 гг. Далее структуры сближаются, 
при этом структуры 2010 и 2012 гг. мож-
но признать идентичными. Таким обра-
зом, отметим некоторую стабилизацию 
к 2010 г. структуры подготовки кадров 
для национальной экономики указан-
ного периода.

Исследование структурных сдвигов 
имеет смысл дополнить анализом ква-
дратических индексов, позволяющих 
выявить различия, которые сложно оха-
рактеризовать с позиций суммы измене-
ний. Квадратический коэффициент абсо-
лютных структурных сдвигов Казинца [4] 
более чутко реагирует на существенные 
колебания структуры и рассчитывается 
по формуле
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Квадратический коэффициент абсо-
лютных структурных сдвигов показыва-
ет, на сколько процентов в среднем от-
клоняются друг от друга сравниваемые 
удельные веса. При отсутствии сдвигов в 
структуре совокупности этот показатель 
равен нулю. Верхней границы изменения 
коэффициент не имеет, т.е. чем большие 
изменения претерпевает структура, тем 
выше значение коэффициента (табл. 4).

Величина квадратического коэффи-
циента абсолютных структурных сдви-

гов Казинца SD4 составляет 27,87% при 
сравнении структур 1960 и 2012 гг., сле-
довательно, среднее изменение долей 
в структурах в 1960 и 2012 гг. составля-
ет 27,87%, что можно признать сущест-
венным.

Дополним анализ расчетом индекса 
Галлахера:
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Индекс Галлахера определяет ин-
тенсивность изменения выделенных 
долей для анализируемой структуры. 
Величина индекса Галлахера достигает 
максимального значения 44,07% при 
сравнении структур 1960 и 2012  гг., т.е. 
различие структуры в 1960 и 2012 гг. со-
ставляет 44,07%, что весьма существен-
но (табл. 5).

Для оценки существенности струк-
турных сдвигов в относительном выра-
жении в международной аналитической 
практике широко используются инте-
гральные индексы Салаи и Гатева, учи-
тывающие численность совокупности, 
количество выделенных групп и различ-
ный вклад групп в общий объем изучае-
мого признака. С помощью обобщающих 
показателей структурных сдвигов не 
только изучаются различия двух сово-
купностей, но и дается оценка динамики 
изменения структуры.

Интегральный коэффициент струк-
турных сдвигов Гатева учитывает ин-
тенсивность изменений по отдельным 
группам и удельный вес групп в сравни-
ваемых структурах. Он меняется в интер-
вале от нуля до единицы и рассчитывает-
ся по формуле
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Коэффициент структурных сдвигов 
Гатева принимает значение 73,08%. Та-
ким образом, различие структуры в 1960 
и 2012  гг. составляет 73,08%, что указы-
вает на значительное изменение изуча-
емой структуры за указанный период 
(табл. 6).

Интегральный коэффициент струк-
турных различий Салаи учитывает интен-
сивность изменений по отдельным груп-
пам, удельный вес групп в сравниваемых 
структурах, а также число групп. Он ме-
няется в интервале от нуля до единицы и 
рассчитывается по формуле

.
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(7)

Коэффициент структурных различий 
Салаи для изучаемой структуры дости-

Таблица 5 – Динамика индекса Галлахера в исследуемой совокупности в период 1960–2012 гг., %

Срав-
нение 

структуры

1960 
и 

2012 гг.

1965 
и 

2012 гг.

1970
и 

2012 гг.

1975 
и 

2012 гг.

1980 
и 

2012 гг.

1985 
и 

2012 гг.

1990 
и 

2012 гг.

1995 
и 

2012 гг.

2000 
и 

2012 гг.

2005 
и 

2012 гг.

2010 
и 

2012 гг.

SD5 44,07 41,83 40,55 38,42 38,23 39,33 31,93 27,76 14,54 5,83 0,72
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Таблица 6 – Динамика коэффициента структурных сдвигов Гатева в период с 1960 по 2012 г., %

Срав-
нение 

структуры

1960 
и 

2012 гг.

1965 
и 

2012 гг.

1970
и 

2012 гг.

1975 
и 

2012 гг.

1980 
и 

2012 гг.

1985 
и 

2012 гг.

1990 
и 

2012 гг.

1995 
и 

2012 гг.

2000 
и 

2012 гг.

2005 
и 

2012 гг.

2010 
и 

2012 гг.

SD6 73,08 69,74 67,94 64,53 64,22 65,19 51,77 45,00 22,97 8,94 1,06

Таблица 7 – Динамика интегрального коэффициента структурных различий Салаи в период с 1960 по 2012 г., %

Срав-
нение 

структуры

1960 
и 

2012 гг.

1965 
и 

2012 гг.

1970
и 

2012 гг.

1975 
и 

2012 гг.

1980 
и 

2012 гг.

1985 
и 

2012 гг.

1990 
и 

2012 гг.

1995 
и 

2012 гг.

2000 
и 

2012 гг.

2005 
и 

2012 гг.

2010 
и 

2012 гг.

SD7 56,87 54,21 53,09 50,89 50,90 50,33 37,54 33,64 20,63 10,89 2,90

гает значения 56,87%, т.е. среднее разли-
чие долей в изучаемых структурах в 1960 
и 2012 гг. по методике Салаи составляет 
56,87% (табл. 7).

Анализ коэффициентов, определяю-
щих силу структурных сдвигов, наглядно 
показал, что в структуре обучающихся по 
различным направлениям подготовки 
произошли существенные изменения. 

Также представляет интерес анализ 
динамики изменения количества обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования и студентов в них (рис. 4)

Беспрецедентный рост отрасли в 
период с 1990 по 2009 г. не является ло-
гичным и экономически оправданным 
на фоне снижения темпов роста эконо-
мически активного населения и количе-
ства выпускников школ (потенциальных 
студентов). Согласимся с Е.В.  Балацким, 
определившим такое состояние отрас-

ли в указанные годы «образовательным 
пузырем», который неминуемо и высо-
кими темпами сдувается в настоящее 
время [2]. 

Таким образом, констатируем нали-
чие интенсивных динамических изме-
нений как в социально-экономической, 
так и в правовой составляющей инсти-
туциональной среды объекта исследо-
вания.  

Рассматривая генезис современной 
ситуации в высшем образовании, нельзя 
не отметить, что результатом интенсив-
ных и хаотичных трансформаций стали:

l недостаточное государственное 
регулирование отрасли и отказ от плано-
вой системы в период с 1990 по 2008  г., 
что привело к возникновению избыточ-
ного числа вузов, появлению «платного» 
образования, тенденции получения выс-
шего образования всеми и в конечном 

итоге к снижению качества образова-
тельной услуги;

l неготовность и неспособность 
формирующейся рыночной экономики 
России сформулировать заказ системе 
высшего образования на востребован-
ные кадры, а также несформированность 
механизмов передачи сигналов рынка 
высшему образованию что отражается 
в беспрецедентном росте выпускников 
гуманитарных направлений. Идея «до-
стижения рыночного равновесия» на 
«рынке услуг высшего образования» не 
была реализована;

l активное государственное регули-
рование системы высшего образования, 
обусловившее беспрецедентный рост 
количества нормативных актов в данной 
области, что вопреки ожиданиям услож-
няет координацию стейкхолдеров обра-
зования. 
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Оценка конкуренции 
и выбор конкурентных ниш: 
проблемы и решения для открытых рынков 
дифференцированного продукта

Несмотря на значительный объем 
накопленных к настоящему вре-

мени экономической наукой знаний о 
природе ключевой рыночной категории 
– конкуренции, данное понятие продол-
жает и сегодня оставаться одним из наи-
более востребованных в качестве объек-
та исследования. Интерес направлен как 
на дальнейшее развитие понятийного 
аппарата, так и на решение сугубо ути-
литарных, прикладных задач. Среди по-
следних отдельное поле для дискуссий 
формирует поиск наиболее подходящих 
инструментов, приемов и методов из-
мерения конкуренции и ее различных 
производных, таких как конкурентоспо-
собность, конкурентный потенциал, кон-
курентные возможности, конкурентные 
преимущества и др. 

Учитывая ограниченные возможно-
сти статьи, автор вынужден вынести за ее 
рамки подробный обзор предлагаемых 
в настоящее время экономической на-
укой эмпирических индикаторов и мето-
дов измерения рыночной конкуренции, 
а также возможностей их практического 
применения. Читатель может познако-
миться с основными из них в работах 
[2–11]. Тем не менее анализ указанных 
публикаций и целого ряда других позво-
лил прийти к выводу, что большинству 
используемых в эмпирических исследо-
ваниях индикаторов конкуренции в той 
или иной мере присущи следующие не-
достатки:

l высокая степень агрегации данных 
и косвенность оценок. Эта особенность 
присуща показателям концентрации 
рынка (например, таким как индекс Хёр-
финдаля-Хиршмана, индекс Ханна-Кея 
и т.п.), показателям неравенства фирм 
(коэффициент Джини, коэффициент эн-
тропии и др.), показателям эффектив-
ности бизнеса (к ним в первую очередь 
относится индекс Лернера и его модифи-
кации), которые часто отождествляются 
с уровнем конкуренции;

l ориентированность на рынки 
с  однотипной продукцией, большим 
объемом внутреннего спроса и незна-
чительным влиянием импорта на объем 

предложения. Сложно, например, ис-
пользовать показатели концентрации 
для оценки конкуренции на рынках, 
структура которых зависит от специфи-
ческих запросов потребителей в тот или 
иной период времени; 

l определенная абстрактность мо-
делей, фундаментом которых чаще всего 
является теория отраслевых рынков;

l сложность верификации данных, 
связанных с оценкой эффективности 
компаний. В первую очередь это об-
условлено труднодоступностью вну-
трифирменной отчетности, а иногда и 
невозможностью прикладной оценки не-
которых из используемых в таких моде-
лях переменных (например, маржиналь-
ных величин дохода или издержек).

Есть еще целый ряд иных причин, по 
которым использование в эмпирическом 
анализе традиционных неоклассических 
подходов к оценке конкуренции на тран-
зитивных, открытых, импорто- и экспор-
тозависимых рынках весьма затруднено. 
В частности, в странах с транзитивной 
экономикой структура рынка очень да-
лека от классических представлений о 
конкуренции практически в любой от-
расли, а сведения об эффективности 
производства (продаж) и концентрации 
компаний чаще всего имеют недостаточ-
но высокое качество. 

Для иллюстрации данного тезиса 
проанализируем состояние рынка метал-
лорежущих станков Республики Беларусь 
по доступным официальным статистиче-
ским данным за 2013 г. Общее число за-
регистрированных организаций с основ-
ным видом деятельности «Производство 
машин и оборудования», куда входит 
производство металлорежущих станков, 
в 2013 г. составляло 1073 ед.1, объем про-
изводства по этому виду – 58 804  млрд 
BYR, или 6 625,2 млн дол. США. 

Баланс материальных ресурсов по 
группе продукции «Станки для обработ-
ки металла» (коды ТН ВЭД СНГ 8457-8460, 
846130, 846140, 846150, 846190, 8462-

1 Здесь и далее, если не указано иное, данные 
Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь (Белстат).

Аннотация

В работе рассматриваются вопросы оцен-
ки уровня рыночной конкуренции, особенности 
и ограничения наиболее часто используемых 
формализованных индикаторов для проведения 
эмпирических исследований. Автором предло-
жен собственный подход к анализу состояния 
конкуренции на рынке, который характеризуется 
одновременно относительно высоким уровнем 
открытости, незначительной емкостью и вы-
соким уровнем диверсификации продукции, а 
также учитывает структурные дисбалансы спро-
са и предложения. Методика позволяет сфор-
мировать структурную картину рынка в разрезе 
различных ценовых сегментов, оценить уровень 
концентрации на этих сегментах, определить 
конкурентные позиции локальных производите-
лей и выявить структурные дисбалансы спроса и 
предложения. В процессе анализа используются 
как количественные, так и качественные методы 
оценки. В качестве эмпирического материала 
для апробации методики был выбран рынок ме-
таллорежущих станков Республики Беларусь.
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Abstract

The article considers the issues of assessing the 
level of market competition and deals with the par-
ticularities and restrictions on the most frequently 
used formalized indicators for carrying out empirical 
research. The author adopts his own approach to 
the analysis of market competition. It is character-
ized by a relatively high transparency, insignificant 
capacity and a substantial degree of product diver-
sification and takes into account structural imbal-
ances in demand and supply. The technique allows 
developing a structural vision of the market in terms 
of various price segments, evaluating the concen-
tration level in these segments, determining com-
petitive positions of local producers and revealing 
structural imbalances in demand and supply. The 
analysis uses both quantitative and qualitative valu-
ation methods. The Belarus market of metal-cutting 
equipment was selected as empirical material for 
testing the author’s technique.
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8463) представлен в табл.  1. Ключевые 
отечественные производители (общим 
числом 14 организаций) данного вида 
оборудования формируют холдинг «Бел-
станкоинструмент», а с учетом предпри-
ятий без ведомственной подчиненности 
производственную деятельность в дан-
ном сегменте рынка осуществляет около 
40 компаний. 

Как видно из табл.  1, внутренний 
рынок Республики Беларусь является 
нетто-импортером по данной товарной 
группе: в натуральной ресурсной базе 
(предложении на рынке) импорт состав-
ляет почти 80%, что позволяет говорить 
о проблеме использования классических 
показателей концентрации для оцен-
ки рыночной конкуренции. Поскольку 
данные о концентрации белорусских 
компаний – производителей металло-
режущих станков недоступны, ближай-
шей аппроксимацией будет показатель 
концентрации в обрабатывающей про-
мышленности в целом: в 2013 г. на долю 
трех крупнейших производителей при-
ходилось 20,2% объема производства 
в стоимостном выражении, а на долю 
восьми крупнейших – 30,0%. Очевидно, 
что эти сведения ни в какой мере не по-
зволяют судить об уровне конкуренции, 
складывающемся на рынке не только 
металлорежущих станков, но и машино-
строительной продукции в целом. 

Как уже отмечалось, первая пробле-
ма такого показателя – отождествление 
отрасли и рынка, что для высокодиффе-
ренцированных продуктов неприемле-
мо в принципе. Вторая проблема – до-
ступные статистические агрегированные 
показатели дают слишком грубую дета-
лизацию даже для отраслевого подхода. 
Третья, вполне очевидная и проиллю-
стрированная на приведенном примере 
проблема заключается в том, что высо-
кий уровень внешнеторговых ресурсов 
в формировании предложения на рын-
ке вкупе с незначительными размерами 
самого (в нашем случае – белорусского) 
рынка не позволяют оперировать таки-
ми классическими параметрами оценки 
уровня конкуренции, как размер локаль-

ных фирм или их количество. Использо-
вание данных измерителей будет, на наш 
взгляд, скорее исключительной мерой 
оценки применительно к рынкам стран 
с малой открытой экономикой. 

Учитывая перечисленные выше 
сложности применения «классических» 
инструментов оценки рыночной конку-
ренции, нами предлагается несколько 
иной подход к анализу уровня и харак-
тера конкуренции на локальных рынках 
стран с малой открытой экономикой. 
Данный подход ориентирован прежде 
всего на диверсифицированный продукт 
с высокой ценовой эластичностью спро-
са по технико-эксплуатационным пара-
метрам, каковым является и продукция 
машиностроительного комплекса (хотя 
эта методика может быть использована и 
для изучения рынков продукции высоко-
го уровня передела других отраслей).

На первом этапе определяется уро-
вень открытости локального рынка. 
Оценка осуществляется по совокупно-
сти двух параметров: доли экспорта в 
производстве и импорта в ресурсах, что 
позволяет оценить конкурентные отно-
шения с точки зрения силы и характера 
воздействия на локальных производи-
телей экзогенных факторов рыночной 
конкуренции. Для формальной оценки 
предлагается рассчитывать показатель 
уровня открытости локального рынка 
(M0 ) следующим образом:

 
,20

IPP
IE

M
+

= (1)

где I – объем импорта продукта на рынок; 
E – объем экспорта продукта с рынка;  
P  – объем производства продукта ло-
кальными производителями, P ≠ 0.

Множитель
 

 

IP
I
+  

характеризует
 

долю импорта в рыночных ресурсах, его 
участие в формировании предложения 

на рынке. В свою очередь, множитель 
 

P
E

 
показывает зависимость производства 
от экспорта. При I = 0 локальный рынок 
является закрытым, поскольку продукты 
внешних производителей обладают фак-



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 №

 1
/5

9/
 2

0
1

6
22 Экономика l Менеджмент l Маркетинг

деляются по состоянию на текущий (оце-
ниваемый) временной интервал и могут 
изменяться.

При достаточно высокой дисперсии 
средневзвешенных цен границы средне-
го ценового сегмента предлагается опре-
делять, используя следующий критерий:

 
,2;

2
1

11 



∈ ZZZi (4)

где Zi – цена продукта i-го поставщика 
(может быть рассчитана как средневзве-
шенная по группе аналогичных товаров).

5. Расчет средних внутригрупповых 
цен в каждом выделенном сегменте, 
а  также расчет средневзвешенных цен 
экспорта.

6. Интегральная оценка конкурент-
ного уровня продукции локальных про-
изводителей. 

Принимая, с известными оговорками, 
в качестве индикатора оценки использу-
емых в процессе производства и реали-
зованных в оборудовании технологий 
его среднюю контрактную цену (а кор-
реляционные связи между параметриче-
скими индексами и ценой, как правило, 
для сложнотехнического оборудования 
очень высоки), можно предположить, что 
в том случае, когда основной объем про-
даж на локальном рынке оказывается 
смещенным в сторону ценового сегмента 
высокого уровня, а экспортные поставки 
представлены преимущественно обо-
рудованием низкого ценового сегмента, 
это свидетельствует о невысоких конку-
рентных возможностях национальных 
производителей, их относительно низ-
ком внутреннем конкурентном потенци-
але. Фактически структура внутреннего 
спроса, ориентированная на продукт с 
высокой долей добавленной стоимости, 
предоставляет дополнительные внеш-
ние ресурсы для формирования конку-
рентного потенциала локальных произ-
водителей, однако отсутствие доступных 
механизмов их трансформации не позво-
ляет его сформировать и удовлетворить 
данный спрос, что приводит к замеще-
нию ниши импортным оборудованием. 
В то же время такую рыночную ситуацию 
нельзя считать абсолютно негативной с 
точки зрения формирования конкурент-
ных возможностей машиностроитель-

тической нулевой конкурентоспособно-
стью на данном рынке (вне зависимости 
от причин – от отсутствия других произ-
водителей как таковых до администра-
тивных барьеров). При E = 0 продукция 
местных производителей обладает нуле-
вой конкурентоспособностью на других 
рынках; также возможна ситуация, когда 
внутреннее потребление полностью ло-
кализует имеющиеся ресурсные возмож-
ности производства. 

Количественные критерии могут 
определяться для конкретной продук-
ции с учетом внутри- и межотраслевых 
связей, но в целом величина M0 ≥ 0,5 
свидетельствует о том, что на уровень и 
состояние конкуренции на данном ло-
кальном рынке очень существенное вли-
яние оказывают экзогенные факторы. 
Оценка для M0 может быть произведена 
как в стоимостном выражении, так и в 
натуральном, исходя из степени одно-
родности продукции на основе кодов ТН 
ВЭД СНГ (либо иной международной или 
межгосударственной системы торговой 
классификации).

При значении M0 ≥ 0,25 для дальней-
шей оценки целесообразно отказаться 
от классических количественных инстру-
ментов измерения уровня конкуренции 
(как-то индекс Хёрфиндаля-Хиршмана, 
индекс Лернера, коэффициент энтро-
пии), так как в силу своей излишней 
агрегации они не покажут структурную 
картину конкуренции, что представляет-
ся важным в условиях открытого рынка. 
Относительно использования индекса 
Лернера и его модификаций необходимо 
заметить, что получение и анализ данных 
о внутренних маржинальных издержках 
компаний-импортеров и эффективности 
сделок на конкретном рынке представ-
ляется еще более трудновыполнимой 
задачей, чем анализ аналогичных по-
казателей местных производителей, что 
делает оценку на его основе практически 
неосуществимой.

В качестве альтернативного инстру-
ментария нами предлагается построение 
ценовой сегментной матрицы на основе 
выполнения следующих этапов анализа.

1. Определение границ локального 
рынка. Для стран с малой экономикой, 

в том числе с различной степенью инте-
грации в межгосударственные объеди-
нения, границы локального рынка, как 
правило, совпадают с географическими 
границами государства. 

2. Расчет показателей доли импорта 
в совокупном предложении на рынке и 
экспорта в производстве, а также балан-
са «импорт-экспорт». Для оценки влия-
ния экзогенных факторов конкуренции 
на динамику локального рынка рассчи-
тывается удельный вес импорта (DI) в 
формировании располагаемых ресурсов 
рынка:

 

EPI
I

DI
−+

= . (2)

Чем ближе величина  к 1, тем выше 
влияние внешних конкурентов (импор-
теров) на конъюнктуру рынка и тем в 
большей степени именно зарубежные 
поставщики формируют конкурентное 
поле данного локального рынка. Теоре-
тически возможна ситуация, при которой 

 > 1, что означает реализацию отложен-
ных конкурентных преимуществ локаль-
ных производителей на внешних рынках 
(уменьшение накопленных в предыду-
щие периоды запасов) путем выхода на 
новые рынки со старой продукцией, 
оживления конъюнктуры и т.д. 

В целом, высокое значение  дает 
основания выдвинуть также гипотезу о 
структурном несоответствии предложе-
ния и спроса на исследуемом рынке. 

3. Расчет средних экспортных и им-
портных цен за единицу продукции (по 
четырем или шести цифрам кода ТН ВЭД) 
и определение величины ценового дис-
паритета экспорта и импорта (Zd):

,1

E
d Z

Z
Z = (3)

где  1Z  – средневзвешенные цены им-
порта; EZ  – средневзвешенные цены 
экспорта.

4. Расчет средневзвешенных цен 
импорта (и, при необходимости, произ-
водства – при невысоком удельном весе 
экспорта) и определение на этой основе 
границ трех ценовых сегментов реали-
зуемого на локальном рынке продукта: 
среднего (или базового), верхнего и ниж-
него. Границы ценовых сегментов опре-

Таблица 1 – Баланс материальных ресурсов Республики Беларусь по группе товаров «Станки для обработки металлов», шт.

Запасы  
на начало года Производство Импорт Итого  

ресурсов 
Потреблено  

в республике Экспорт Запасы  
на конец года 

Итого  
использовано

1 085 4 474 21 703 27 262 20 452 4 882 1 928 27 262

3,98% 16,41% 79,61% 100% 75,02% 17,91% 7,07% 100%

Источник: составлено автором на основе данных Белстата.
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ного комплекса в целом. Поскольку для 
отраслей машиностроения характерна 
внутриотраслевая замкнутость проме-
жуточного потребления, наличие спроса 
на оборудование относительно высоко-
го технологического уровня отражает 
рост ресурсной части конкурентного по-
тенциала компаний отрасли.

Используя предложенный подход, 
проанализируем состояние конкуренции 
с учетом импортно-экспортных поставок, 
для чего вначале составим сокращенную 
форму баланса ресурсов, акцентировав 
внимание на соотношении экспорта и 
импорта на примере двух типов обору-
дования данной товарной группы – стан-
ки агрегатные для обработки металлов 
(ТН ВЭД 8458) и станки токарные (ТН ВЭД 
8459) (табл. 2).

Указанные товарные позиции были 
выбраны для анализа не случайно. Для 
агрегатных станков ввоз на рынок в 9,9 
раза превышает объем внутреннего про-
изводства, что свидетельствует о том, что 
конкурентную среду рынка формируют 
преимущественно компании-импорте-
ры. На рынке токарных станков такое 
превышение составляет всего 1,4 раза, 
однако объем экспорта практически 
равен объему производства, что, при 
незначительном уровне реэкспортных 
операций, означает, в свою очередь, 
структурное несоответствие пред-
ложения и спроса на внутреннем рынке. 
А это, по нашему мнению, является осо-

Таблица 2 – Соотношение импорта и экспорта отдельных видов оборудования за 2013 г., шт.

Тип оборудования Производство Импорт Экспорт Использовано в стране + изменение запасов

Станки агрегатные  
для обработки металлов 22 217 71 168

Станки токарные 383 532 323 592

Источник: составлено автором по данным Белстата.

бенностью продуктовых рынков малой 
открытой транзитивной экономики: экс-
плуатируемые в настоящее время про-
изводственные мощности, в частности 
Республики Беларусь, и их размещение 
были ориентированы на крупносерий-
ное и массовое производство специ-
ализированной продукции на рынок, 
емкость которого в 20–25 раз превышает 
текущие внутренние потребности на-
циональной экономики. В данном слу-
чае оставляем пока за рамками анализа 
вопрос о том, приводит ли подобное 
несоответствие к воспроизводству кон-
курентных преимуществ локальных, т.е. 
белорусских, производителей.

Более детальный анализ позволяет 
выявить еще одну особенность конку-
рентной динамики рынков (табл. 3). Если 
в 2013  г. для рынка токарных станков 
несоответствие спроса и предложения 
лежало преимущественно в специфика-
ционных требованиях, о чем свидетель-
ствуют примерно однопорядковый уро-
вень средних цен на экспортируемую и 
импортируемую продукцию, то для рын-
ка агрегатных станков несоответствие 
определялось прежде всего технологи-
ческим уровнем оборудования: средняя 
стоимость ввезенных в страну станков 
в 4,4 раза превышала стоимость экс-
портированных белорусскими произво-
дителями за пределы страны. Однако в 
2014  г. структурные изменения спроса 
привели к тому, что и на рынке токар-

Таблица 3 – Средние цены экспорта и импорта отдельных видов оборудования на белорусском рынке в 2013–2014 гг.

Оборудование

Импорт Экспорт Отношение средних 
цен импорт/экспорт  

за единицу  
оборудования

шт. тыс. дол. США Средняя цена, 
дол. США/шт. шт. тыс. дол. США Средняя цена, 

дол. США/шт.

2013

Станки агрегатные 
для обработки 
металлов

217 58 318,4 268 748 71 4 305,9 60 647 4,4

Станки токарные 532 53 717,2 100 972 323 28 728,0 88 941 1,1

2014

Станки агрегатные 
для обработки 
металлов

157 40 607,8 258 648 92 1 793,0 19 489 13,3

Станки токарные 735 151 074,5 205 544 888 116 928,6 131 676 1,6

Источник: составлено автором по данным Белстата.

ных станков конкуренция постепенно 
смещалась в  сегмент более высокотех-
нологичного оборудования, причем 
внутренний рынок предъявлял более 
жесткие требования, чем экспортные 
рынки.

Следующий этап – оценка уровня 
конкуренции для различных нишевых 
сегментов рынка. В основу подобного 
анализа можно, на наш взгляд, положить 
две гипотезы. Первая исходит из того, 
что в поставках оборудования на рынок 
производителями задействуются раз-
личные каналы товародвижения, причем 
иногда параллельно: прямые поставки 
через эксклюзивных дилеров, обеспечи-
вающих продвижение продукции только 
одного бренда на данный или ряд вза-
имосвязанных рынков; поставки через 
посредников, имеющих статус офици-
альных дилеров сразу нескольких про-
изводителей; поставки через абсолютно 
независимых импортеров; через фран-
чайзинговые схемы, и т.д. Использование 
дифференцированных каналов, по кото-
рым продукции внешних производите-
лей поступает на какой-либо локальный 
рынок, особенно если он относительно 
невелик по общему объему спроса, при-
водит к тому, что конкурентное поле и 
конъюнктурную динамику формирует, 
по сути, не сам владелец бренда, а по-
средник, импортер. Кроме того, исполь-
зование различных каналов поставки не 
позволяет с требуемой точностью оце-
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нить объем предложения конкретного 
производителя или конкретной марки на 
рынке.

Чаще всего отгрузка в адрес автори-
зованного локального дилера, напри-
мер, 50 единиц оборудования в год не 
означает, что объем предложения на 
указанном рынке составил именно эти 
50 единиц – оборудование данного про-
изводителя может попасть на рынок в со-
ставе комплектных поставок, в качестве 
прямых инвестиций третьих организа-
ций либо через независимых посредни-
ков. В сочетании с тем, что сложнотехни-
ческая продукция производственного 
назначения не только импортируется, 
но и чаще всего изготавливается под за-
каз и ввозится напрямую из страны, осу-
ществляющей финишную сборку, обору-
дование, ввезенное из различных групп 
стран, будет формировать различные 
параметрические ряды и, соответствен-
но, различные ценовые ниши рынка [1]. 
Достаточно неплохо, на наш взгляд, этот 
тезис подтверждают данные, представ-
ленные в табл. 4.

Анализируя табл.  4, несложно заме-
тить, что основное конкурентное поле на 
данном рынке внутри республики фор-
мируют поставщики из 5 стран: Кореи, 
Швейцарии, Чехии, Японии, Германии. 
Поскольку дисперсия цены и, соответ-
ственно, стандартное отклонение для 
средней величины стоимости поставлен-
ного оборудования достаточно велики, 
определение границ рыночного сегмен-
та по принципу относительной гомоген-
ности цены продукта эмпирически при-
мем в соответствии с формулой (4).

Таблица 4 – Импорт оборудования по коду ТН ВЭД 8457  
«Станки агрегатные для обработки металла» за 2013 г. в страновом разрезе

Страна- 
импортер

Ввезено Средняя стоимость, 
дол. США/шт.

В процентах  
к средней стоимостишт. тыс. дол. США

Всего 217 58 318,4 268 748,4 100,0

Италия
Хорватия

5
2

4 255,2
1 321,9

851 040,0
660 950,0

316,7
245,9

Республика Корея
Швейцария
Чехия
Япония
Германия

37
6

22
34
40

18 310,7
2 821,9
8 642,1
8 404,6
9 026,0

494 883,8
470 316,7
392 822,7
247 194,1
225 650,0

184,1
175,0
146,2
92,0
84,0

Тайвань
Испания
Болгария
Россия
Польша
США
Китай
Великобритания
Австралия

20
5
1

14
5
9
8
8
1

2 465,7
529,4
104,2

1 038,8
370,7
608,9
238,1
169,6
10,6

123 285,0
105 880,0
104 200,0
74 200,0
74 140,0
67 655,6
29 762,5
21 200,0
10 600,0

45,9
39,4
38,8
27,6
27,6
25,2
11,1
7,9
3,9

Источник: составлено автором по данным Белстата. 

Так как, по причине, означенной 
выше, показатели дисперсии и произ-
водные от них не могут быть использо-
ваны для строгой статистической оценки 
степени ценовых различий из-за чрезвы-
чайно высоких относительных значений 
(это является характерной чертой прак-
тически всех рынков с высоким уровнем 
дифференциации продукта), мы пред-
лагаем оценивать конкурентное давле-
ние на рынке, используя приемы Паре-
то-анализа. Для этого рассчитаем долю 
совокупного рынка данного продукта, 
приходящуюся на поставщиков базово-
го ценового сегмента. Результаты анали-
за приводят нас к следующим выводам: 
поставщики из указанной выше группы 
стран формируют на рынке продукции, 
классифицируемой по коду ТН ВЭД 8457, 
более 50% объема предложения как в 
натуральном, так и в стоимостном вы-
ражении (64,1 и 80,9% соответственно), 
что свидетельствует о достаточно вы-
сокой степени концентрации рынка и 
существенном конкурентном давлении. 
Возвращаясь к очерчиванию границ от-
дельных сегментов, можно сделать вы-
вод, что верхний сегмент – это оборудо-
вание «под заказчика», на котором цена в 
принципе не может являться предметом 
конкурентного анализа в отрыве от усло-
вий отдельно взятого контракта (что для 
внешнего наблюдателя является суще-
ственным препятствием анализа). Цена 
предложения для нижнего ценового 
сегмента является одним из важнейших 
факторов, определяющих конкурентные 
преимущества оборудования наравне 
с его техническими параметрами. 

Рассмотрим внутренний рынок обо-
рудования, классифицируемого по коду 
8458 «Станки токарные», который имеет 
несколько иную структуру, во-первых, по 
причине большего номинального пред-
ложения со стороны местных произво-
дителей (см. табл.  2), а во-вторых, ввиду 
еще более высокой дифференциации по 
ценам импорта. Для определения базо-
вого ценового сегмента воспользуемся 
принципом, изложенным выше. В 2013 г. 
данный сегмент сформирован поставщи-
ками оборудования из 11 стран, однако, 
в  отличие от группы оборудования по 
коду 8457, в последнем случае постав-
щики, образующие сегмент, формируют 
лишь 24,1% объема предложения в нату-
ральных измерителях и 33,8% в стоимост-
ных. Таким образом, на долю базового це-
нового сегмента приходится лишь около 
четверти емкости рынка в натуральном 
выражении и около трети – в стоимост-
ном. Несмотря на высокий (относительно 
емкости рынка) объем производства бе-
лорусских предприятий по данной товар-
ной номенклатуре, соотношение импор-
та, экспорта и производства (см. табл. 2),  
а также средняя стоимость отечествен-
ного оборудования данной группы по-
зволяют с достаточно высокой степенью 
достоверности утверждать, что внутрен-
нее производство не оказывает суще-
ственного влияния на структуру рынка; 
более того, оно не ориентировано на 
наиболее перспективные с точки зрения 
спроса сегменты. Нижний сегмент пред-
ставлен поставщиками оборудования 
из 11 стран, включая Беларусь; в  общем 
объеме рынка в натуральном измерении 
его доля (без учета локальных источни-
ков поставок) составляет около 60,3%, 
однако в стоимостной оценке на данный 
сегмент приходится всего 8,6% продаж на 
рынке. В  то же время верхний ценовой 
сегмент в 2013 г. – это 15,6% рынка в нату-
ральном измерении и 57,6% – в стоимост-
ном. Таким образом, внутренний рынок 
токарных станков отличался в 2013  г. от 
рынка агрегатных станков более низким 
уровнем концентрации; особенно это 
было характерно для базового ценового 
сегмента, являвшегося наиболее пер-
спективным. На долю низкого сегмента, 
в котором конкурировали белорусские 
производители, приходилось не более 
10% общей емкости, что являлось без-
условным ограничительным фактором 
формирования внешнего конкурентного 
потенциала для компаний «Белстанкоин-
струмента».

Таким образом, применительно 
к  продукции, классифицируемой по ко-
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дам 8457 и 8458, несмотря на различную 
структуру спроса и уровень конкурент-
ного давления, располагаемые ресурсы 
белорусских производителей и имею-
щиеся механизмы их трансформации 
позволяют обеспечить формирование 
и  реализацию конкурентного потенциа-

ла применительно к спросу на внутрен-
нем рынке лишь на уровне массового 
сегмента.

В целом, использование предло-
женной методики оценки уровня конку-
ренции на товарных рынках с высоким 
уровнем дифференциации продукта 

и  значительной долей внешнего обме-
на позволяет более точно определить 
уровень концентрации на рынке и его 
отдельных сегментах, выявить сегменты, 
обладающие наибольшим внешним по-
тенциалом. 
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работников производственного  
предприятия

Кризисная ситуация, наблюда-
емая в течение последних не-

скольких лет в экономике и, как след-
ствие, в социально-трудовой сфере, 
оказала заметное влияние на соци-
альное самочувствие работников, их 
удовлетворенность своим трудом и 
лояльность по отношению к предпри-
ятию. Сегодня достаточно крупные 
российские предприятия переводят в 
категорию «неустойчивых», «неполно-
ценных» трудовых отношений опреде-
ленную часть не только рядовых, но и 
руководящих работников, обрекая их 
на неуверенность в завтрашнем дне. 
Боязнь потерять работу, лишиться 
определенного уровня материального 
благосостояния становится массовым 
явлением [4].

Мониторинг уровня удовлетворен-
ности и лояльности сотрудников рос-
сийских предприятий [8] за последние 
годы показывает, что, несмотря на до-
статочно стабильный уровень удов-
летворенности трудом и лояльности 
персонала по отношению к предпри-
ятию, уровень социальной адаптации, 
связанный с восприятием ситуации на 
предприятии в условиях кризиса и со-
циальным самочувствием сотрудников, 
имеет тенденцию к ухудшению.

Мы разделяем точку зрения Н. В. Ле-
пешкина, который дает определение 
понятию социального самочувствия 
как целостного социально-психоло-
гического состояния, в котором за-
фиксированы временное эмоциональ-
но-оценочное отношение человека, 

социальной группы к содержанию и 
условиям их жизнедеятельности и ак-
туальные поведенческие образцы [3]. 
Социальное самочувствие – сложный, 
многоплановый и динамичный показа-
тель социальных мироощущений лич-
ности, социальных групп. Измерение 
социального самочувствия предпола-
гает выявление его характера, а также 
степени проявления этого характера 
в социальных мироощущениях людей 
[1]. Хотя социально-производственная 
среда и положение человека в ней яв-
ляются ведущими факторами его со-
циального самочувствия, нельзя не 
учитывать и влияние внешней среды 
предприятия, которая обусловливает 
социальный оптимизм или пессимизм 
личности [5]. Изменения, происходя-
щие во внешней и внутренней среде 
предприятия, значительно трансфор-
мируют его социально-производствен-
ную среду. В этих условиях корпора-
тивные социальные программы могут 
стать эффективным способом регули-
рования социального самочувствия 
персонала [6; 7].

В наших предыдущих работах мы 
исследовали влияние дисфункцио-
нального персонала на производи-
тельность и благополучие работников 
в организации. В рамках концепции 
социального загрязнения от экономи-
ческой деятельности хозяйствующих 
субъектов мы выделяем токсичное ру-
ководство и токсичный персонал, ко-
торые оказывают негативное воздей-
ствие, в числе прочего, на физическое 

Аннотация

В статье представлены результаты мониторинга социального самочувствия работников одного 
из крупных российских производственных предприятий, проводимого в течение трех лет посредством 
социологического опроса персонала. Респондентам предлагается анкета, состоящая из вопросов, по-
зволяющих оценить состояние разных элементов социально-трудовой сферы предприятия, в том числе 
изменения, произошедшие в течение последнего года. Динамика результатов ежегодного опроса пер-
сонала предприятия не только отражает сложившиеся тенденции, но и позволяет выявить наиболее 
проблемные зоны во внутриорганизационной среде предприятия, которые негативно сказываются на 
благополучии работников. Использование инструментария мониторинга социального самочувствия ра-
ботников способствует получению достоверной информации об удовлетворенности и лояльности пер-
сонала, которая может быть использована при разработке кадровой политики предприятия в условиях 
кризисной ситуации.
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Abstract

The article presents the results of the monitoring of employees’ social well-being in one of the ma-
jor Russian industrial enterprises. During 3 years the authors were conducting the sociological survey 
by interviewing the staff. The questionnaire offered to the respondents consisted of the questions de-
signed to assess the state of different elements of social and labour sphere of the enterprise, including 
the changes that have occurred over the past year. Dynamics of the results of the annual staff survey 
not only reflects the current trends, but also allows us to identify the most problematic areas in the 
intra-organizational environment, that negatively affect the workers welfare. The use of the toolkit of the 
monitoring of employees’ social well-being facilitates gaining accurate information on satisfaction and 
loyalty of the personnel. The data can be applied when developing HR policy of an organization for the 
period of an economic crisis.

и психологическое здоровье работни-
ков, а следовательно, на их социальное 
самочувствие. Проблема присутствия 
такого рода деструктивного персона-
ла усугубляется в условиях кризисной 
ситуации в организации [9; 10]. Следует 
отметить, что вопрос влияния токсич-
ных менеджеров и токсичного персо-
нала на социальное самочувствие ра-
ботников исследуемого предприятия 
является объектом более глубокого 
изучения в рамках долгосрочного мо-
ниторингового исследования, реали-
зуемого авторами. В настоящее время 
разработан инструментарий социоло-
гического опроса, который обсуждает-
ся с руководителями и специалистами 
в области управления человеческими 
ресурсами предприятия с последую-
щей его апробацией.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНОГО 
САМОЧУВСТВИЯ РАБОТНИКОВ

Мониторинговое исследование 
проводится специалистами службы 
управления персоналом ежегодно, 
начиная с 2012  г., на крупном маши-
ностроительном предприятии с чис-
ленностью персонала более 3 500  чел. 
Целью исследования является оценка 
уровня удовлетворенности персонала, 
его лояльности по отношению к пред-
приятию и социального самочувствия. 
Методической основой оценки явля-
ется выборочный опрос сотрудников 
предприятия с помощью анонимного 
анкетирования. В анкете респондентам 
предлагается оценить разные элемен-

ты социально-трудовой сферы пред-
приятия, в том числе положение дел за 
последний год. 

Выборочная совокупность респон-
дентов формировалась путем рас-
пределения анкет среди работников 
руководителями подразделений пред-
приятия, которые несли ответствен-
ность за проведение анкетного опро-
са среди своих подчиненных. Объем 
выборочной совокупности составил: 
в 2012 г. – 1011 чел. (28,8%), в 2013 г. – 
1003 чел. (28,6%) и в 2014 г. – 1490 чел. 
(42,6%). Структура выборочной сово-
купности респондентов в среднем за 
3  года выглядит следующим образом. 
Всего опрошено 2019 мужчин (57,6%) 
и 1 380 женщин (39,4%), 105 чел. (3%) 
не указали свою гендерную принад-
лежность. Структура опрошенных ра-
ботников предприятия по возрасту 
составила: 18–25 лет – 452 чел. (12,9%), 
26–35  лет – 992  чел. (28,3%), 36–45  лет 
– 454 чел. (12,9%), 46–50 лет – 352 чел. 
(10%), 51–60 лет – 816 чел. (23,3%), 
старше 60 лет – 392 чел. (11,2%). Рас-
пределение респондентов по уровню 
образования выглядит следующим 
образом: высшее образование имеют 
1 516 опрошенных работников (43,3%), 
незаконченное высшее – 235 работ-
ников (6,7%), среднее профессиональ-
ное – 1 091 работник (31,1%), среднее 
общее (неполное среднее) – 585 работ-
ников (16,7%). 

По категориям персонала респон-
денты имеют следующий состав: руково-
дители – 422 чел. (12%), специалисты  – 
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1 096 чел. (31,3%), служащие – 112 чел. 
(3,2%), рабочие – 1 656  чел. (42,3%), 
218 чел. (6,2%) не указали свою принад-
лежность к определенной категории 
персонала. Структура респондентов 
по стажу работы на предприятии вы-
глядит следующим образом: 0–1 года 
– 313  чел. (8,9%), 1,1–3 года – 763  чел. 
(21,8%), 3,1–10 лет – 639 чел. (18,2%), 
более 10 лет – 1 652 чел. (47,1%), часть 
респондентов не указали свой трудо-
вой стаж. Кроме того, 1 427 респонден-
тов (40,7%) работают непосредственно 
на производстве и 885 респондентов 
(25,2%) являются работниками непро-
изводственных подразделений. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНОГО 
САМОЧУВСТВИЯ РАБОТНИКОВ 
ЗА ИССЛЕДУЕМЫЙ ПЕРИОД

В целом за три года оценки пер-
соналом текущего положения дел на 
предприятии являются удовлетвори-
тельными. Две трети работников оце-
нивают положение предприятия как 
нормальное с незначительными ко-
лебаниями по годам (рис.  1). При этом 
пятая часть опрошенных все же недо-
вольна ситуацией, оценивая положе-
ние вещей на предприятии такими ха-
рактеристиками, как «безнадежное» и 
«тяжелое». Следует отметить, что самой 
пессимистично настроенной категори-
ей персонала являются руководители 
(30%) и сотрудники в возрасте старше 
60 лет (23,4%).

Очевидны колебания в оценках 
респондентов изменений ситуации на 
предприятии за год. В 2013  г. работ-
ники имели более негативное мнение 
по сравнению с предыдущим и после-
дующим годами (рис.  2). Это объясня-
ется проведением реструктуризации 
предприятия и оптимизации числен-
ности персонала, а также внедрением 
новых кадровых технологий в области 
оценки и оплаты труда в данный пери-
од. В целом за период можно отметить 
увеличение доли ответов об отсутствии 
каких-либо изменений. В  2014  г. боль-
шинство сотрудников предприятия, 
вероятно, проходили стадию принятия 
произошедших изменений (не обяза-
тельно согласие с ними).

С целью выявления уровня удов-
летворенности трудом и условиями 
труда и быта на предприятии респон-
дентам была предложена шкала оцен-
ки определенного набора параметров  
(см. таб лицу).

Несмотря на то что по большинству 
параметров, характеризующих условия 
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2012 2,2 15,1 67 16 0
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете положение дел на предприятии  
в настоящее время?», 2012–2014 гг., %

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, положение дел на предприятии  
за последний год…», 2012–2014 гг., %

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы благоприятным  
общий психологический климат на предприятии?», 2012–2014 гг., %

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Можете ли Вы сказать, что, работая на предприятии,  
испытываете чувство уверенности в завтрашнем дне?», 2012–2014 гг., %
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труда и быта, респонденты дали по-
ложительные и удовлетворительные 
оценки, можно выделить отдельные 
проблемные зоны. Сравнивая получен-
ные данные за 2014  г. с результатами 
2013  г., можно отметить, что по пара-
метру «Защита от увольнения, гарантия 
рабочего места» количество отрица-
тельных оценок уменьшилось с 7,9 до 
5,6%, а по такому параметру, как «От-
ношения между сотрудниками, психо-
логическая атмосфера в коллективе», 
произошел незначительный рост отри-
цательных оценок с 3,7 до 4,6%. 

Оценка социально-психологиче-
ского климата на предприятии пока-
зала, что в среднем за исследуемый 
период большинство опрошенных ра-
ботников считают климат в коллективе 
благоприятным, но в то же время около 
трети респондентов имеют отрицатель-
ное мнение (рис. 3).

Ответы на вопрос о том, имеют ли 
работники чувство уверенности в за-
втрашнем дне, работая на предпри-
ятии, позволяют нам оценить, в числе 
прочего, уровень лояльности персона-
ла по отношению к предприятию, кото-
рая напрямую связана с мотивацией и 
эффективностью работы, пониманием 
и принятием сотрудниками ценностей 

и целей предприятия. Опросы показы-
вают, что большинство респондентов 
спокойны относительно своего буду-
щего. Тем не менее примерно треть 
сотрудников (в основном работники в 
возрасте старше 60 лет, а также рабо-
чие с небольшим трудовым стажем ра-
боты на предприятии) не согласились 
с утверждением, данным в вопросе 
(рис. 4).

В рамках опроса персонала изме-
рялись, в частности, параметры со-
циального самочувствия, регулярно 
используемые в массовых опросах 
населения: уровень адаптации к те-
кущей жизни и уровень социального 
оптимизма/пессимизма (ожидания в 
отношении ближайшего будущего). 
Мы имеем возможность сравнить по-
казатели социального самочувствия 
сотрудников предприятия и населения 
страны в целом (рис. 5). Для сравнения 
использованы данные исследования 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), проведен-
ного в декабре 2014 г. [2] Эмпирической 
базой для расчета индексов, лежащих 
в основе динамических рядов, служат 
данные экспресс-опросов, проводимых 
ВЦИОМ по репрезентативной обще-
российской выборке (с учетом квот по 

полу, возрасту, образованию и террито-
риальному районированию Госкомста-
та) в 42 областях, краях и республиках 
России в 130 населенных пунктах (ко-
личество респондентов 1 600 чел.). Так, 
по уровню социальной адаптации (вос-
приятию текущей жизни) опрошенные 
сотрудники предприятия демонстри-
руют показатели выше, чем российское 
население в целом. Доля персонала, 
ответившего, что его не устраивает ны-
нешняя жизнь, находится в пределах 
10%, что существенно ниже, чем доля 
опрошенных россиян (35%), а процент 
адаптированных сотрудников (27,7%) в 
2014  г. несколько выше, чем общерос-
сийский показатель (24%). 

Доля оптимистов среди работников 
предприятия в целом не превышает 
общероссийский уровень (рис.  6). В  то 
же время в 2014  г. процент сотрудни-
ков, считающих, что в их жизни и жизни 
их семей в обозримом будущем про-
изойдут положительные изменения, 
почти в полтора раза ниже, чем среди 
населения страны в целом (15,6 и 26% 
соответственно). Доля персонала, отве-
тившего, что их жизнь ухудшится, воз-
росла до 26,6%, что выше, чем среди 
россиян в целом (16%), при этом доля 
оптимистично настроенных (15,6%) со-

Распределение ответов на вопрос «Оцените условия труда и быта на предприятии по предложенной шкале оценки», 2012–2014 гг., %

Показатель
Хорошо Удовлетворительно Плохо

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Престиж предприятия, его известность, имидж, 
репутация 0 22,7 41,3 0 61,9 52,2 0 15,4 5,9

Полное и своевременное информирование  
(о ситуации на предприятии, планах руководства, 
перспективах развития и др.)

0 33,1 24,8 0 57,6 54,2 0 9,3 20,1

Признание со стороны руководителей, коллег  
(моральные поощрения, ценные подарки, почетные 
грамоты и др.)

0 18,6 34,1 0 55,7 45,6 0 25,6 19,5

Содержание работы, ее разнообразие, возможность 
самовыражения 0 31,1 36,4 0 57,8 51,9 0 11,1 10,4

Организация питания на предприятии 6,5 8,1 20,7 35,7 39,1 51,1 57,4 52,8 26,7

Оснащение бытовых помещений 12,4 17,4 21,7 49,6 50,7 50,9 37,8 31,8 26,8

Праздничные корпоративные мероприятия 13,8 20,3 22,8 42,2 44,5 43,8 43,3 35,2 31,7

Возможность профессионального и карьерного роста 15,9 19,2 23,4 59,5 58 54,6 23,6 22,7 20,4

Медицинское обслуживание, медицинское  
страхование 22 27,6 31,3 52,6 54,8 49,5 25,1 17,5 18,5

Возможности для занятия спортом, укрепления 
здоровья 23,9 29 30,9 43,8 46,3 46,6 31,8 24,7 21,5

Возможности повышения профессиональной  
квалификации 32,8 32,5 35 50,9 50,6 49,4 15,6 16,8 14

Защита от увольнения, гарантия рабочего места 47,1 42,5 48,7 44,1 46,4 42,8 8,4 11,2 7,9

Отношения между руководителями и подчиненными 48,5 45,1 53,1 47,8 50 41,7 3,8 4,9 5

Отношения между сотрудниками, психологическая 
атмосфера в коллективе 58 57,4 59,8 39 39,8 36,2 3,1 2,8 3,7
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трудников снизилась. Количество вы-
боров неопределенного ответа также 
увеличилось (что, вероятно, вызвано 
трудностями прогнозирования буду-
щего в имеющихся политических и эко-
номических нестабильных условиях).

Таким образом, по уровню социаль-
ного оптимизма (ожиданий в отноше-
нии ближайшего будущего) сотрудники 
предприятия демонстрируют показате-
ли ниже показателей российского насе-
ления в целом. 

Подводя итог, следует отметить, 
что значительные перемены, наличие 
кризисной ситуации в социальной, эко-
номической, политической сферах Рос-
сийской Федерации создают серьезные 
ограничения для каждого человека, 
улучшения его материальных возмож-
ностей, стабильности и развития. 

Наши исследования показывают, 
что значительная часть участников 
опроса с тревогой смотрят в ближай-
шее будущее, выражают неудовлетво-
ренность текущей ситуацией, чувству-
ют неуверенность в завтрашнем дне. 
Ежегодно увеличивается доля песси-

мистично настроенных работников, 
на социальном самочувствии которых 
негативно сказывается экономический 
кризис.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МОНИТОРИНГА ПРИ РАЗВИТИИ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Разработка мероприятий, на-
правленных на снижение кризисной 
тенденции и повышение социальной 
удовлетворенности персонала, при-
звана учесть целый спектр вопросов 
адаптации сотрудников к внешним и 
внутренним условиям функциониро-
вания и развития предприятия. Особое 
внимание должно уделяться анализу 
мотивационных установок работников, 
умению их формировать и направлять 
в соответствии с задачами, стоящими 
перед предприятием.

По итогам мониторинга, для укре-
пления лояльности и повышения уров-
ня удовлетворенности персонала на 
исследуемом предприятии сотрудни-
ками службы управления персоналом 
совместно с топ-менеджментом еже-

годно разрабатывается программа раз-
вития лояльности персонала – долго-
срочное мероприятие, направленное 
на улучшение социального самочув-
ствия работников. Она составляется с 
учетом специфики деятельности пред-
приятия и включает в себя решение во-
просов в области улучшения условий 
труда, повышения качества взаимодей-
ствия между руководителями и подчи-
ненными, повышения уровня инфор-
мированности персонала, удержания 
и развития персонала. 

Предложенная нами программа 
развития лояльности персонала со-
стоит из следующего комплекса меро-
приятий:

l внедрение практики проведения 
оперативок с подчиненными (ежеме-
сячно по итогам декадных совещаний);

l публикация в заводских СМИ ре-
зультатов диагностики уровня инфор-
мированности и вовлеченности со-
трудников, информации о социальных 
программах, реализуемых на предпри-
ятии;

l организация совещаний с руко-
водителями с целью подготовки к диа-
гностике уровня информированности 
и вовлеченности сотрудников в следу-
ющем году;

l  проведение  социологических 
опросов персонала на постоянной ос-
нове;

l разработка программы и прове-
дение тренингов для наставников;

l организация встреч работников 
с руководством предприятия в форма-
те «Чай с генеральным директором»;

l разработка регламента «Органи-
зация стажировки для вновь назначен-
ных руководителей»;

l разработка и утверждение корпо-
ративного стандарта поведения; 

l организация и проведение тре-
нинга по командообразованию для ру-
ководителей подразделений, молодых 
специалистов и руководителей;

l организация и проведение кон-
курса «Лучший молодой специалист»;

l организация встреч генерального 
директора и руководителей направле-
ний с линейными руководителями (ма-
стерами);

l проведение совместно с Советом 
молодежи Спартакиады для молодых 
семей;

l проведение конкурса самовыдви-
жения в кадровый резерв;

l разработка и сопровождение 
рубрики «Галерея успеха» на портале 
предприятия и др.
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Если говорить в целом, в какой мере Вас устраивает  
Ваша жизнь на данном ее этапе?», 2012–2014 гг., %

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, через год Вы (Ваша семья)  
будет жить лучше или хуже, чем сейчас?», 2012–2014 гг., %
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность реализации про-

граммы развития лояльности персона-
ла обусловлена выполнением несколь-
ких предварительных условий: 

1) руководитель организации заин-
тересован в такой программе, он хочет, 
чтобы сотрудники компании стали бо-
лее лояльными; 

2) руководитель организации со-
гласен с теми изменениями, которые 
последуют, он знает и согласен с теми 
затратами материального и нематери-
ального плана, которые потребуются 
в процессе претворения программы 
в жизнь; 

3) назначен конкретный ответ-
ственный за реализацию программы, 
за координацию усилий различных 
служб и подразделений. Статус этого 
сотрудника должен соответствовать 
важности задачи;

4) организация  заинтересована 
в долгосрочных отношениях со своими 
сотрудниками.

По нашему глубокому убеждению, 
использование инструментария мо-
ниторинга социального самочувствия 
работников способствует получению 
достоверной информации об удовлет-
воренности и лояльности персонала, 
которая может быть использована при 

разработке кадровой политики пред-
приятия в условиях кризисной ситу-
ации. Проецирование изменений в 
уровне социального самочувствия ра-
ботников отдельного предприятия на 
сложившиеся тенденции в социально-
трудовой сфере в целом способствует 
развитию предприятия и повышению 
эффективности его деятельности. 
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Особенности экономического  
мышления менеджера

В актуальной политической, соци-
ально-экономической ситуации, 

на фоне возникших дополнительных 
ограничивающих факторов и возросших 
в связи с этим рисков, наличие эффектив-
ного менеджмента социально-экономи-
ческих систем особенно востребовано. 
Обеспечить необходимый уровень ме-
неджмента может компетентный управ-
ленческий персонал. В основе таких 
компетенций менеджера – качество его 
экономического мышления, те особенно-
сти экономического мышления, которые 
обеспечивают эффективность управ-
ленческой деятельности менеджера как 
субъекта управления социально-эконо-
мическими системами.

Общеизвестно, что экономика – это 
наука о том, как общество распределяет 
ограниченные ресурсы для производ-
ства, распределения, обмена и потре-
бления благ для удовлетворения возвы-
шающихся человеческих потребностей. 
Деятельность менеджера заключается 
в управлении распределением ресур-
сов. Менеджер принимает решения об 
определенном варианте использова-
нии ресурсов, вовлечения ресурсов в 
некотором порядке в процесс управ-
ления. 

Закономерность использования ре-
сурсов предполагает, что менеджер по-
нимает логику тех потребностей, которые 
предстоит удовлетворять, логику систе-
мы деятельности экономического субъ-
екта, направленную на удовлетворение 
некоторой конкретной потребности или 
группы потребностей. Это последнее об-
стоятельство предполагает, в свою оче-
редь, соответствующее качество эконо-
мического мышления менеджера.  

Целью настоящей статьи является 
определение особенностей экономиче-
ского мышления менеджера исходя из 
специфики деятельности последнего.

Своего решения требуют следующие 
задачи. 

Во-первых, необходимо обозначить 
сущность понятия экономического мыш-
ления менеджера, его объект и предмет, 
а для этого опереться на уже имеющееся 

в экономической науке понимание фено-
мена экономического мышления, а также 
результаты собственных исследований, 
представленных в соответствующих пу-
бликациях.

Во-вторых, основываясь на сущно-
сти понятия экономического мышления 
менеджера и исходя из специфики дея-
тельности менеджера, определить осо-
бенности экономического мышления 
менеджера как субъекта управления де-
ятельностью экономических субъектов.

Для достижения цели и решения 
поставленных задач мы будем исполь-
зовать методы анализа и синтеза, срав-
нения, абстрагирования, обобщения и 
конкретизации, методы индуктивных и 
дедуктивных умозаключений, построе-
ние на этой основе причинно-следствен-
ных связей, а также метод движения от 
абстрактного к конкретному. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как это отражено в развернутом ана-

лизе феномена экономического мыш-
ления, представленном нами в опубли-
кованных ранее работах [5;  6], впервые 
понятие «экономическое мышление» 
встречается у К. Маркса [10. С. 181] в свя-
зи с критикой идей Д. Милля и Дж.Р. Мак-
Куллоха в главе «Разложение рикардиан-
ской школы». Подробное исследование 
данного феномена, а также явления эко-
номического сознания находим у таких 
авторов, как Л.И.  Абалкин [1], А.Ю.  Ар-
хипов [2], Х.У.  Астамиров [20] С.М.  Бе-
лозеров [3], Л.С.  Бляхман [4], Е.П.  Дятел 
[8], В.И.  Мирошников [11], В.Д.  Попов 
[12] И.Б.  Скоробогатов [13], К.А.  Улыбин 
[15], П.Ф.  Фофанов [17], И.П.  Цимбалов, 
Г.М.  Шевашкевич [19], а также из зару-
бежных авторов у П.  Хейне, П.  Боутке, 
Д. Причитко [18] и др.

Итак, на основании работ вышеобо-
значенных авторов и для развития ло-
гики дальнейшего изложения мы кратко 
резюмируем обобщенное понимание фе-
номена. Под экономическим мышлением 
принято понимать процесс и результат 
отражения экономической действитель-
ности; знания, умения и навыки теорети-
ческого и практического оперирования 

Аннотация

В статье определены особенности эконо-
мического мышления менеджера как субъекта 
управления деятельностью экономических субъ-
ектов, обозначена сущность понятия «экономиче-
ское мышление менеджера», его объект и пред-
мет. В качестве особенностей экономического 
мышления менеджера представлены: опреде-
ленность цели, системное понимание истории 
развития той или иной потребности, соответству-
ющий понятийно-терминологический аппарат, 
необходимость устного и письменного определе-
ния моментов понимания системы деятельности 
по удовлетворению потребности, готовность к 
интерпретации собственного понимания спе-
цифики удовлетворения той или иной потребно-
сти как такого, которое может и должно меняться. 
Обращено внимание на необходимость активной 
коммуникация менеджера с иными субъектами 
– носителями соответствующего знания эконо-
мической действительности; способность ме-
неджера к мысленному экспериментированию  
в процессах распредмечивания и опредмечи-
вания потребности; соотнесение результатов 
собственной экономической мыследеятельности 
с практикой.
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Special Features of  
Economic Thinking of a Manager

Abstract

The paper defines the special features of eco-
nomic thinking of a manager as a subject of man-
agement of economic actors activity. It specifies the 
essence of the term “economic thinking of a man-
ager”, its object and subject. Peculiarities of eco-
nomic thinking of a manager include: a clear goal; 
systemic understanding of the development pro-
cess of a particular need; a system of appropriate 
terms and definitions; the necessity for verbal and 
written interpretation of the way how the system of 
meeting the needs is understood; readiness to pro-
vide personal interpretation which can and should 
be changed. The author pays attention to the need 
for active communication between a manager and 
specialists in a particular economic sphere; ability 
of a manager to conduct mental experiments in the 
processes of disobjectification and objectification of 
a need; comparing the results of personal economic 
thinking with practice.
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категориальным экономическим аппара-
том, реализуемые при решении приклад-
ных экономических задач. Процесс фор-
мирования экономического мышления 
предполагает сочетание экономической 
теории и практики в деятельности эко-
номического субъекта.

Тогда, исходя из понимания специ-
фики деятельности субъекта управле-
ния (менеджера) [7; 9; 14; 16; 21; 22 и 
др.], мы получаем следующее. Объектом 
экономического мышления менеджера 
– субъекта принятия решений об опре-
деленном варианте использовании ре-
сурсов, вовлечения их в некотором по-
рядке в процесс управления – является 
деятельность экономического субъекта. 
В этой связи предметом экономического 
мышления менеджера является система 
деятельности экономического субъекта 
(экономическим субъектом также явля-
ется и сам менеджер) по удовлетворе-
нию потребностей.

Таким образом, заключаем: экономи-
ческое мышление менеджера представ-
ляет собой систему деятельности менед-
жера по управлению распределением 
ограниченных ресурсов для удовлетво-
рения растущих потребностей, основы-
ваясь на организации системы деятель-
ности экономического субъекта, исходя 
из логики распредмечивания и опредме-
чивания.

Далее: раскрываем понятие экономи-
ческого мышления менеджера, опреде-
ляя его особенности.

1. В процессе своей деятельности ме-
неджеру необходимо исходить из того, 
что целью его экономического мышле-
ния является понимание специфики про-
цесса удовлетворения неограниченных 
потребностей в условиях ограниченных 
ресурсов, понимание предметов удов-
летворения потребностей. Менеджер 
должен уметь исследовать тот или иной 
предмет удовлетворения потребностей 
для развития качества его понимания, 
определения его свойств, выявления но-
вых связей и отношений данного пред-
мета в целях максимизации его потреби-
тельской полезности.

2. Менеджер должен знать, а также 
уметь проследить историю развития той 
или иной потребности и, соответствен-
но, уметь исследовать историю разви-
тия системы деятельности по удовлет-
ворению данной потребности. Уметь 
организовать соответствующее иссле-
дование не только на бытовом уровне, 
но и с точки зрения научного понима-
ния данного явления. Эта особенность 
должна проявлять себя как в общем, 
характеризуя исследовательскую ком-
петенцию экономического мышления 
менеджера, так и в частности, примени-
тельно к специфике профессиональной 
деятельности конкретного менедже-
ра – к реализуемым товарам, работам, 
услугам в системе управления данного 
субъекта.  

Например, специалист управления, 
работающий в отрасли высоких техноло-
гий, должен понимать, удовлетворением 
каких потребностей продиктована не-
обходимость появления, скажем, новых 
гаджетов, чем, соответственно, обуслов-
лен спрос на эти устройства и какого раз-
вития данной потребности, данного про-
дукта, данной отрасли по возможности 
можно ожидать в будущем.  

3. Реализация экономического мыш-
ления менеджера предполагает владе-
ние соответствующим понятийно-тер-
минологическим аппаратом. Данный 
аппарат, с одной стороны, выступает в 
роли инструмента анализа специфики 
процесса удовлетворения потребностей, 
а также анализа предметов удовлетво-
рения потребностей. С другой стороны, 
выступает в роли результатов такого 
анализа, в которых отражаются моменты 
развития понимания предметов.

Важно отметить, что менеджер дол-
жен владеть как необходимой научной 
терминологией, с тем чтобы по возмож-
ности в строгих формулировках описы-
вать процессы производства, распре-
деления, обмена и потребления, уметь 
проводить научное исследование эко-
номических явлений, так и бытовым по-
нятийным инструментарием, учитываю-
щим специфику сознания контрагентов.
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4. Анализ деятельности, направлен-
ной на соответствующие предметы удов-
летворения потребностей, предполагает 
необходимость не только устной, но и 
обязательно письменной формулировки 
моментов понимания, процесса развития 
такого понимания, процесса получения 
нового качества понимания. Уместно это 
делать, например, в форме построения 
моделей понятия, схем, графиков. Также 
важно уметь дать логически правильное 
определение понятия, сформулировать 
суждения, построить умозаключения.

Данная особенность экономическо-
го мышления менеджера обусловлена, 
во-первых, тем, что в письменной речи 
субъект более ответственно формули-
рует свои мысли, стараясь нивелировать 
возможные неточности и устранить име-
ющие место недостатки, а там, где это 
необходимо, доработать соответствую-
щие понимания явления, т.е. более ответ-
ственно подойти к процессу формулиро-
вания мысли. 

Во-вторых, мысль, оформленная 
на бумаге, создает необходимые и до-
статочные условия для проверки ново-
го качества понимания потребности 
и ее предмета на практике, а именно, 
для реализации логического движения 
мышления от словесно-логического до 
наглядно-образного и далее до нагляд-
но-действенного. В то время как без 
письменной фиксации мысли данный 
алгоритм представляется гораздо более 
трудоемким для реализации.     

5. Экономическое мышление пред-
полагает готовность менеджера интер-
претировать собственное качество по-
нимания предмета (соответственно, и 
потребности, так как потребность всегда 
реализуется как потребность в чем-то,  
в каком-то предмете и определяется в 
понятиях) как неоднозначное, как потен-
циально неразвитое, как нечто такое, что 
может и должно меняться. Такая установ-
ка менеджера становится предпосылкой 
инновационности – в противовес стерео-
типности и инерционности.

Кроме того, такой подход менеджера 
к пониманию процесса удовлетворения 
потребностей, специфики производства, 
распределения, обмена и потребления 
благ, к пониманию самих предметов 
удовлетворения потребностей делает 
из него исследователя – гибкого, гото-
вого к новому, адаптивного в ситуациях 
неопределенности. Данная особенность 
экономического мышления в своем раз-
витом состоянии делает из менеджера 
исследователя, новатора.

6. Исследование предметов удовлет-
ворения потребностей и развитие каче-
ства их понимания предполагает актив-
ную коммуникацию менеджера с иными 
субъектами – носителями соответству-
ющего знания, а точнее, носителями не-
которого понимания соответствующего 
предмета. Цель коммуникации – непред-
взятое восприятие и критическое ос-
мысление новых особенных моментов 
понимания блага, которые могут иметь 
место в понятийно-терминологическом 
аппарате иных субъектов коммуникации. 
Таким образом, для менеджера предо-
ставляется возможность обогащения, 
уточнения и переосмысления собствен-
ного понимания.

Главное в описываемой особенности 
экономического мышления – готовность 
менеджера к всестороннему восприятию 
явления и определение своего понима-
ния предмета не как случайного неосоз-
нанного выбора, но как выверенного от-
ветственного решения. Таким образом, 
менеджер должен уметь позициониро-
вать себя в качестве инициатора комму-
никации с любым типом собеседника, 
в качестве профессионала, способного 
учесть особенности субъекта коммуни-
кации, поддерживать диалог, соблюдая 
соответствующие нормы и правила об-
щения. 

Необходимо профессионально ис-
пользовать средства невербального 
общения, поскольку они во многом пе-
редают те специфические моменты по-
нимания, которые могут быть сокрыты в 
вербальной речи. Здесь важно уметь слу-
шать и слышать собеседника, стараясь 
как можно объективнее оценить его по-
зицию, аргументировать свою. При этом 
нужно уметь не только грамотно входить, 
но и выходить из общения.

Обозначенные выше особенности 
экономического мышления менеджера 
логически подводят к следующей осо-
бенности, а также и методу – способности 
к мысленному экспериментированию.

7. Мысленный эксперимент – это 
метод, состоящий в построении в мыс-
лительном плане связей и отношений 
между реальными объектами, комби-
нировании и рекомбинировании этих 
связей и отношений, просчитывая воз-
можные варианты развития событий, 
моделируя принятие решений на изме-
нения ситуаций и возможные следствия 
из этих решений.

Реализация мысленного экспери-
мента в процессах распредмечивания 
и опредмечивания потребности заклю-

чается в проверке имеющегося знания, 
а  также в получении нового знания пу-
тем манипуляций с идеальными объ-
ектами подсистем и элементов системы 
деятельности.

Успех мысленного эксперимента для 
менеджера в процессах распредмечи-
вания и опредмечивания потребности 
зависит, во-первых, от достаточного 
понятийного и образного инструмен-
тария экономического мышления для 
организации и реорганизации соответ-
ствующих систем деятельности по удов-
летворению потребностей. Во-вторых, 
от знаний и умений использования ин-
струментария действий как для полу-
чения нового понятийного и образного 
инструментария, так и для проверки ре-
зультатов мысленного экспериментиро-
вания на практике.  

Мысленный эксперимент в эконо-
мическом мышлении менеджера может 
выступать как самодостаточный только 
в исключительных случаях, когда нельзя 
апробировать практически все возмож-
ные варианты принятых решений по рас-
пределению ресурсов для организации 
системы деятельности по удовлетворе-
нию потребности. Например, ввиду до-
роговизны этой процедуры, по некото-
рым этическим соображениям или иным 
объективным причинам. 

Также самодостаточность мысленно-
го экспериментирования по распредме-
чиванию и опредмечиванию потребно-
стей может иметь место в тех ситуациях, 
когда на основе имеющегося знания, уже 
проверенного практикой, возможно по-
строение дедуктивных умозаключений 
о потенциальной логике потребности 
некоторого субъекта экономических от-
ношений без практического эксперимен-
тирования. 

В целом же метод мысленного экс-
перимента, реализуемый для распред-
мечивания и опредмечивания потреб-
ностей, либо представляет собой этап 
планирования дальнейшей практиче-
ской реализации действий, либо явля-
ется продолжением таких действий в 
качестве анализа результатов и нового 
планирования.  

В любом случае, оценку окончатель-
ного эффекта опредмечивания и рас-
предмечивания потребности менед-
жер может получить только на основе 
практической реализации результатов 
мыслительного экспериментирования. 
Таким образом получая опыт, резюмируя 
для себя алгоритмы эффективных управ-
ленческих воздействий.
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8. Исследование предметов удов-
летворения потребностей, результатов 
распредмечивания и опредмечивания 
предполагает их апробацию на практи-
ке, соотнесение результатов понимания 
с практикой. Данная апробация реали-
зуется в логике наглядно-действенного, 
наглядно-образного и словесно-логиче-
ского видов мышления.

Так, в процессе и в результате нагляд-
но-действенного мышления познающий 
субъект, производя необходимые мани-
пуляции с предметами, благодаря опе-
рациям мышления (анализ, синтез, срав-
нение, абстрагирование, обобщение, 
конкретизация, классификация, катего-
ризация)  выделяет те или иные свойства 
предметов. Далее достраивает некото-
рую совокупность идентифицированных 
свойств до определенной целостности 
– формируется образ. Как мы понимаем, 
манипуляции с образами осуществляет 
уже наглядно-образное мышление.

Но сформировав некоторый образ, 
человек продолжает уточнять, прове-
рять, корректировать данный образ в 
практической деятельности, общении 
или научной деятельности, т.е., как бы 
возвращая его вновь и вновь, то в сферу 
наглядно-действенного мышления, то 
оперируя словесно-логическим мышле-
нием, превращает результаты функци-
онирования наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления в поня-
тия, суждения, умозаключения, которые 

через наглядно-образное и наглядно-
действенное мышление вновь соотносит 
с материальной действительностью.

Здесь многое зависит от того, какое 
качество воспринимаемого предмета на 
начальном этапе восприятия было при-
нято как основное. В дальнейшем именно 
с этим качеством будет ассоциироваться 
значимость всего предмета как предмета 
удовлетворения потребностей, как не-
которого понимаемого качества данного 
предмета, являющего собой благо или 
антиблаго. То есть уточнение и коррек-
тировка образа будет осуществляться на 
фоне этого изначально воспринятого ка-
чества. Изменить данное обстоятельство 
может развитое экономическое мышле-
ние, опирающееся на практическую дея-
тельность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного исследо-

вания, с опорой на уже имеющееся в эко-
номической науке понимание феномена 
экономического мышления, а также на 
результаты собственных исследований, 
мы определили, что экономическое мыш-
ление менеджера представляет собой си-
стему деятельности менеджера по управ-
лению распределением ограниченных 
ресурсов для удовлетворения неограни-
ченных потребностей, основываясь на 
организации системы деятельности эко-
номического субъекта, исходя из логики 
распредмечивания и опредмечивания.

Основываясь на сущности понятия 
«экономическое мышление менеджера» 
и исходя из специфики деятельности по-
следнего, мы выявили особенности дан-
ного вида мышления:

1) определенность цели экономиче-
ского мышления менеджера;

2) системное понимание истории 
развития той или иной потребности и си-
стемы деятельности по удовлетворению 
данной потребности;

3) владение соответствующим поня-
тийно-терминологическим аппаратом 
при реализации функционирования сво-
его экономического мышления;

4) необходимость устного и письмен-
ного определения моментов понимания 
системы деятельности по удовлетворе-
нию потребности;

5) готовность к интерпретации соб-
ственного понимания специфики удов-
летворения той или иной потребности 
как такого, которое может и должно ме-
няться;

6) активная коммуникация менед-
жера с иными субъектами – носителями 
соответствующего знания об экономиче-
ской действительности;

7) способность к мысленному экспе-
риментированию в процессах распред-
мечивания и опредмечивания потреб-
ности; 

8) соотнесение с практикой и внедре-
ние в практику результатов собственной 
экономической мыследеятельности. 
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Аннотация

В статье систематизированы причины дефи-
цита высококвалифицированных кадров, кри-
терии выделения высококвалифицированных 
работников в составе рабочей силы, проанали-
зирована динамика их численности. Выявлены 
факторы, оказывающие значимое влияние на 
численность высококвалифицированных кадров. 
Применяемые методы анализа – однофакторный 
дисперсионный анализ (критерий Фишера), мно-
жественная регрессия и дескриптивная статисти-
ка. Анализ базируется на материалах Росстата 
и базе РМЭЗ-ВШЭ (2013 г.).

JEL classification

J21

Критерии оценки и динамика численности  
высококвалифицированных кадров  
в России*

Вопросы привлечения и удержа-
ния высококвалифицированных 

работников являются ключевой задачей 
кадрового менеджмента. Об этом сви-
детельствуют данные общероссийских 
[20. C. 48] и региональных исследований 
[7. C. 85]. 

Дефицит  высококвалифицирован-
ных специалистов является одной из 
основных причин, сдерживающих раз-
витие инновационного потенциала 
российской экономики, угрозой кадро-
вой безопасности, экономической и 
политической стабильности общества, 
а также успешного развития бизнеса 
[1.  С.  3;  17.  С.  110]. Согласно оценкам 
компании Manpower, нехватку высоко-
квалифицированных работников ощу-
щают 44% компаний, работающих в 
России. По этому показателю Россия 
занимает 11-е  место в мире, и наибо-
лее остро она ощущается в динамично 
развивающихся отраслях: IT-секторе, 
сфере телекоммуникаций, электронной 
коммерции, фармацевтике [9].

В качестве причин дефицита высоко-
квалифицированных кадров называют 
утечку из страны ученых и специалистов 
высокой квалификации с начала 1990-х 
годов [13. С. 34], снижение качества про-
фессионального образования, демогра-
фический кризис [2.  C.  53], отсутствие 
мотивации у работников повышать свой 
профессиональный уровень, низкий 
уровень инвестиций в обучение и про-
фессиональную подготовку и перепод-
готовку на рабочем месте [18.  С.  140], а 
также низкий уровень оплаты труда и 
социальных гарантий, которые не позво-
ляют предприятию привлечь работников 
нужной квалификации [5. С. 63].

В данной работе мы задаемся следу-
ющими исследовательскими вопросами: 
Что представляют собой высококвали-
фицированные работники? Имеются ли 
свидетельства того, что наблюдается их 
дефицит? Какие факторы оказывают зна-

чимое влияние на их количественные 
параметры?

В качестве информационной базы 
исследования использованы данные вы-
борочных обследований населения по 
проблемам занятости, данные Росстата, а 
также данные Российского мониторинга 
экономического положения и здоровья 
населения НИУ ВШЭ 2013 г.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
ВЫСОКОГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Следует отметить, что до настоящего 
времени в Российской Федерации отсут-
ствует четко закрепленное понятие «вы-
сококвалифицированные работники». 
Очевидно, что к ним относятся работни-
ки, чей уровень знаний, умений и навы-
ков, необходимых в профессиональной 
деятельности, находится на «высоком» 
уровне. Такой подход к определению 
квалификации заложен в международ-
ной стандартной классификации обра-
зования, а также в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 г. № 273.

Следует также отметить, что квали-
фикация как характеристика профессио-
нальной деятельности может рассматри-
ваться с точки зрения не только уровня 
(формальная характеристика), но и со-
держания (качественная характеристи-
ка). С точки зрения содержания понятие 
«квалификация» часто используется как 
синоним профессии и составляющих 
ее трудовых функций, умений, знаний 
[10. C. 9–10]. Такой подход к оценке высо-
кого уровня квалификации работников 
заложен в Общероссийском классифика-
торе занятий ОК 010-2014, утвержденном 
приказом Росстандарта от 12  декабря 
2014 г. №  2020-ст (далее ОКЗ).

Распространенным является подход 
к выделению высококвалифицирован-
ных работников через определение вы-
полняемых ими функций. Работники вы-
сокого уровня квалификации связаны с 
наукой и технологиями, решением задач 

Ключевые слова

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОТНИКИ

ДЕФИЦИТ КАДРОВ

РАБОЧАЯ СИЛА

* Статья подготовлена при финансовой поддержке государственного задания № 2014/52 
на выполнение работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части проекта № 1841 
«Активизация ресурсного потенциала Прибайкальского региона как фактора его устойчивого со-
циально-экономического развития» (номер госрегистрации в ФГАНУ ЦИТиС 01201458900).
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контроля, менеджмента и координации 
[22 C. 827–830], заняты предоставлением 
аналитических (информационных, фи-
нансовых, коммерческих, юридических 
и социальных) услуг, вовлечены в про-
цессы производства и обработки инфор-
мации, основанные на знании [6. C. 124] 
и позволяющие их (знания) обогатить и 
увеличить с целью дальнейшего практи-
ческого применения и обучения других 
(ОКЗ). 

Исследования показывают, что вы-
сококвалифицированные работники 
отличаются от прочих высокими пока-
зателями обучения [21.  C.  41], наличием 
специфического капитала, который пре-
пятствует межфирменной и межпро-
фессиональной мобильности [4.  C.  3; 8; 
14.  С.  435], более высокими показателя-
ми удовлетворенности работой [4.  C.  3; 
19.  C.  61], уровнем заработной платы 
и условиями занятости [15. C. 10]. 

Критерии выделения высококвали-
фицированных работников в составе ра-
бочей силы систематизированы в табл. 1.

Таким образом, к числу основных 
критериев, по которым можно опреде-
лить высококвалифицированного работ-
ника, относятся уровень образования, 
род занятий, а также соответствие вы-
полняемой им работы полученному об-
разованию. 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ  
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

Росстат публикует данные о чис-
ленности высококвалифицированных 
работников с 2013  г. Во многом это об-
условлено необходимостью оценки сте-
пени выполнения Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной соци-
альной политики», в соответствии с кото-
рым число высококвалифицированных 
работников к 2020  г. должно увеличить-
ся, с тем чтобы оно составляло не менее 
трети от числа квалифицированных ра-
ботников. В  2014  г. лишь 30% регионов 
удалось приблизиться к этому значению. 

В целом по России удельный вес вы-
сококвалифицированных работников 
в общей численности квалифициро-
ванных кадров в 2014  г. составил 31,9%, 
увеличившись по сравнению с прошлым 
годом на 1,3% (рис. 1).

Региональный разрыв в значени-
ях показателя составил в 2014  г. более 
чем 3  раза (наибольшее его значение 
было зафиксировано в Москве (48,5%), 
наименьшее – в Чеченской Республике 
(16,1%)). Среди федеральных округов 
лидирует Центральный федеральный 
округ, аутсайдером является Сибирский 
федеральный округ. 

Какие группы занятых оказывают 
наибольшее влияние на значение этого 
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Рис. 1. Удельный вес численности высококвалифицированных работников  
в общей численности квалифицированных работников, 2013–2014 гг., %

The Evaluation Criteria and Changes  
in the Number of Highly Qualified Staff  
in Russia

Abstract

In the paper the reasons behind the shortage 
of highly qualified personnel are systematized, the 
criteria for determining highly skilled workers among 
workforce are established, the changes in their dy-
namics are analyzed. The authors reveal the factors 
which exert substantial influence on the number of 
highly qualified staff. The applied methods of the 
analysis include ANOVA (Fisher’s test), multiple re-
gression and descriptive statistics. The analysis is 
based on the data of the Federal State Statistics 
Service and the Russian Longitudinal Monitoring 
Survey – Higher School of Economics (RLMS-HSE) 
(2013).

JEL classification

J21

Keywords

HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL

SHORTAGE OF PERSONNEL

WORKFORCE

Natalya V. KUZNETSOVA
Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor of  
Labour Economics and Personnel  
Management Dept.

Baikal State University of  
Economics and Law
664003, RF, Irkutsk,
Lenina St., 11
Phone: (3952) 2-5555-2 (ext. 183)
E-mail: toch_map@rambler.ru

Nina P. SHERSTYANKINA
Cand. Sc. (Engineering), Associate  
Professor of Mathematics and  
Econometrics Dept.

Baikal State University of  
Economics and Law
664003, RF, Irkutsk,
Lenina St., 11
Phone: (3952) 2-5555-2 (ext. 256)
E-mail: nina_21@mail.ru



U
PR

AVLEN
ETS №

 1/59/ 2
0

1
6

Labour l Cadres l Education 39

показателя? Иными словами, каков ка-
чественный состав высококвалифициро-
ванных работников?

Анализируя динамику численности 
занятых в разрезе различных групп за-
нятий (потенциальный объем предложе-
ния высококвалифицированных кадров 
на рынке труда), можно отметить, что за 
последние десять лет в наибольшей сте-
пени увеличилась численность руково-
дителей (на 29,5%) при общем увеличе-
нии численности занятых в экономике на 
4,7% (рис. 2). При этом количество специ-
алистов высшего уровня квалификации 
выросло на 25,3%, среднего – на 11,9%. 

Численность работников 7-й группы ОКЗ, 
напротив, снизилась на 12,8%, что может 
косвенно свидетельствовать о дефиците 
прежде всего высококвалифицирован-
ных рабочих кадров. 

Удельный вес указанных професси-
ональных групп на конец рассматрива-
емого периода составил 57,3% общей 
численности занятых (в 2005  г.– 53,9%), 
что можно признать положительной тен-
денцией.

Распределение численности занятых 
по стажу работы (табл.  2) показывает, 
что высокая квалификация зачастую не 
только требует длительного обучения, 

Таблица 1 – Подходы к оценке высококвалифицированной рабочей силы

Подход Критерий оценки Состав высококвалифицированной 
рабочей силы

НИУ «Высшая школа экономики»  
(Р.И. Капелюшников) [5. C. 53]

Наличие третичного образования Работники, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование

Методика расчета показателя «Удельный 
вес численности высококвалифициро-
ванных работников в общей численности 
квалифицированных работников в реги-
оне, в процентах» (утверждена приказом 
Росстата от 21 февраля 2013 г. № 70)

Наличие высшего или послевузовского об-
разования; соответствие выполняемой работы 
полученному образованию; род занятий (про-
фессия, занимаемая должность на основной 
работе включена в 1–3-ю группу занятий ОКЗ)

Руководители; специалисты высшего  
и среднего уровня квалификации

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования, соответствие выполня-
емой работы полученному образованию; род 
занятий (профессия, занимаемая должность 
на основной работе включена в 7-ю группу 
занятий ОКЗ)

Квалифицированные работники про-
мышленных предприятий, строительства, 
транспорта, геологии и разведки недр

Общероссийский классификатор занятий 
ОК 010-2014 (утвержден приказом 
Росстандарта от 12 декабря 2014 г. 
№ 2020-ст)

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования (профессиональная под-
готовка) и опыт (стаж) практической работы

Работники, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование 
и опыт (стаж) практической работы

Оценка уровня квалификации в рамках 
национальной системы квалификаций 
(приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. 
№ 148н)

Уровень квалификации определяется уме-
ниями, знаниями, уровнем образования в 
зависимости от полномочий и ответственности 
работника

Работники, отвечающие требованиям 
5–9-го уровней квалификации

Оценка высокого уровня квалификации 
иностранного гражданина (Федеральный 
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ  
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»)

Наличие опыта работы, навыков или достиже-
ний в конкретной области деятельности, раз-
мер заработной платы (вознаграждения)

Научные работники или преподавате-
ли (размер вознаграждения не менее 
1 млн р. в год); иностранные граждане, 
участвующие в реализации проекта 
«Сколково»; прочие иностранные граж-
дане, получающие вознаграждение  
в размере не менее 2 млн р. в год

Рис. 2. Динамика численности занятых в разрезе групп занятий, чел.
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Специалисты высшего уровня квалификации

Прочие квалифицированные работникиСпециалисты среднего уровня квалификации

но и способствует формированию спе-
цифического капитала, препятствующего 
межфирменной мобильности. 

В наибольшей степени это характер-
но для руководителей (среди них 46,6% 
имели стаж работы более 10 лет), а также 
специалистов высокого уровня квалифи-
кации (41,8% соответственно).

Как уже было отмечено, к числу важ-
нейших критериев оценки наличия высо-
кого уровня квалификации у работника 
относится соответствие выполняемой 
им работы полученному образованию. 
Распределение численности занятых по 
наличию профессии (специальности), 
подтвержденному документом об обра-
зовании, представлено в табл. 3. 

За последние четыре года количе-
ство занятых, выполняющих работу в 
полном соответствии с полученным об-
разованием, увеличилось лишь в отно-
шении специалистов высшего уровня 
квалификации.

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ВЫСОКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ РАБОТНИКАМИ 
УРОВНЯ СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Очевидно, что для работодателя на-
личие третичного образования и опыта 
работы не свидетельствуют о высоком 
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уровне квалификации работника. Для 
него более важной характеристикой 
является профессионализм сотрудни-
ка, который означает высокую степень 
овладения какой-либо профессией, ха-
рактеризуемую мастерством и высокой 
компетентностью [16]. Для работника 
наличие высокого уровня профессиона-
лизма в определенной мере гарантирует 
высокий уровень заработка и стабиль-
ность занятости.

Рассмотрим, как оценивают россий-
ские работники уровень своего професси-
онализма (рис. 3). Данный показатель кон-
струировался по вопросам анкеты РМЭЗ: 
«Представьте себе „лестницу профессио-
нального мастерства“, состоящую из 9 сту-
пеней, где 1-я ступенька – это уровень на-
чинающего, ученика, а 9-я – это уровень 
„профессионала высокого класса“. На ка-
кую из них Вы поместили бы себя?».

Как видно, субъективная оценка 
уровня профессионализма достаточна 

Низшая Высшая2 3 4 5 6 7 8
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Рис. 3. Распределение занятых по ступеням профессионального мастерства, РМЭЗ-ВШЭ 2013 г., %

высока. Первые три ступени лестницы 
профессионального мастерства занима-
ют всего 14,2% респондентов. На второй 
трети лестницы расположилось чуть 
больше трети опрошенных (37,5% обще-
го числа респондентов, давших оценку). 
Высшие ступени профессионального ма-
стерства (с 7-й по 9-ю) занимают более 
половины опрошенных – 51,5%, при этом 
на 9-й ступени (уровень высокого про-
фессионализма) оказалось всего 13,3% 
опрошенных. Таким образом, субъектив-
ные оценки занятым населением уровня 
своего профессионализма в целом со-
впадают с данными официальной стати-
стики.

Интересным представляется сравне-
ние оценок профессионального мастер-
ства работников в разрезе анализируе-
мых групп занятых (табл. 4).

Несмотря на то что работники из чис-
ла высококвалифицированной рабочей 
силы дали более высокие оценки уров-

ню своего профессионального мастер-
ства по сравнению с прочими, высокий 
уровень профессионального мастерства 
характерен менее чем для 70% опрошен-
ных. Среди руководителей на высших 
ступенях лестницы профессионального 
мастерства оказалось всего 67,3% опро-
шенных, среди специалистов высшего и 
среднего уровня квалификации – 69,9 и 
54,2% соответственно, среди квалифици-
рованных рабочих – 57,2% при среднем 
значении 56%.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧИСЛЕННОСТЬ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  
РАБОТНИКОВ

Важным моментом является поиск от-
вета на вопрос, какие факторы оказыва-
ют влияние на численность высококва-
лифицированной рабочей силы.

Поскольку официальная статистика 
публикует как абсолютные, так и отно-
сительные показатели численности вы-
сококвалифицированных кадров в рос-
сийских регионах, введем следующие 
зависимые переменные: увес – удельный 
вес численности высококвалифициро-
ванных кадров в составе квалифициро-
ванной рабочей силы; учисл – численность 
высококвалифицированных кадров, чел. 
Для того чтобы выявить факторы, ока-
зывающие наиболее сильное влияние 

Таблица 2 – Распределение численности занятых по стажу на основной работе, 2014 г.

Категория занятого населения

Количество занятых по стажу работы, %  

Менее  
1 месяца

От 1 месяца 
до 1 года

От 1 года  
до 3 лет

От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет
10 лет  

и более

Все занятое население 0,9 9,1 15,5 14,8 23,9 35,8

Руководители 0,3 4,8 10 12,2 26,1 46,6

Специалисты высшего уровня квалификации 0,4 6,3 13,6 13,8 24,1 41,8

Специалисты среднего уровня квалификации 0,5 6,9 14,2 13,7 23,1 41,6

Квалифицированные работники промышленных 
предприятий, строительства, транспорта, геологии  
и разведки недр

1,2 9,9 14,8 14,8 23,7 35,6

Таблица 3 – Распределение численности занятых по наличию профессии (специальности), подтвержденному документом об образовании, %

Группа занятий

Количество занятых, которые выполняли работу

Полностью соответствующую 
полученной специальности

Темп  
прироста, 

%

Близкую к полученной 
специальности Темп  

прироста, %

2011 2014 2011 2014

Руководители 37,9 34,3 –9,5 20,2 29 43,6

Специалисты высшего уровня квалификации 66,6 70,6 6,0 17,3 18,6 7,5

Специалисты среднего уровня квалификации 56,2 50 –11,0 16 19,1 19,4

Квалифицированные работники промышлен-
ных предприятий, строительства, транспорта, 
геологии и разведки недр

48,1 44,6 –7,3 13,5 17,6 30,4

Все занятые 45,3 46,5 2,6 14,6 17,4 19,2
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Таблица 4 – Оценка профессионального мастерства в разрезе групп занятий

Группа занятий

Средняя оценка  
уровня профессио-

нального мастерства, 
балл

Удельный вес респондентов,  
находящихся на ступени профес-

сионального мастерства, %

Абсолютное отклонение от среднего 
значения (по группе респондентов, 

находящихся на ступени) 

4–6 7–9 4–6 7–9

Законодатели; крупные чиновники; 
руководители высшего  
и среднего звена

7,01 24,9 67,3 –8,4 11,3

Специалисты высшего уровня 
квалификации 7,05 24 69,9 –9,3 13,9

Специалисты среднего уровня 
квалификации; чиновники 6,51 33,6 54,2 0,3 –1,8

Служащие офисные  
и по обслуживанию клиентов 5,87 38,6 38,8 5,3 –17,2

Работники сферы торговли и услуг 5,89 37,8 41 4,5 –15

Квалифицированные работники 
сельского, лесного хозяйства  
и рыбоводства

5,70 55 30 21,7 –26

Квалифицированные рабочие,  
занятые ручным трудом 6,54 33,3 54,9 0 –1,1

Квалифицированные рабочие, 
использующие машины и меха-
низмы

6,67 30,2 57,2 –3,1 1,2

Неквалифицированные рабочие 
всех отраслей 5,56 40 32,5 6,7 –23,5

Среднее значение 6,46 33,3 56,0 – –

на одну из зависимых переменных (увес или учисл), были введены следующие незави-
симые переменные:

x1 – номинальная зарплата, тыс. р.; 
x2 – коэффициент миграционного прироста на 1000 чел. населения; 
x3 – уровень экономической активности населения, %; 
x4 – средний возраст занятого населения, лет;
x5 – инновационная активность предприятий; 
x6 – объем инновационных товаров, работ, услуг, млн р.; 
x7 – валовой региональный продукт на душу населения, млн р.;
x8 – уровень безработицы, %; 
x9 – выпуск квалифицированных кадров на 10 000 чел. занятого населения, чел.; 
x10 – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг собственными силами на душу населения, тыс. р.; 
x11 – инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. р.;
x12 – величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, тыс. р.; 
x13 – фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения, 

тыс. р.;
 








=

низкий 0,
средний,1

уровень высокий,2

14x  – индекс развития человеческого потенциала [3];

 








=

низкий 0,
средний,1

уровень высокий,2

15x  – индекс качества жизни [12];

 











=

низкий 0,
среднего ниже,1
среднего выше,2

уровень высокий,3

16x
– уровень социально-экономического развития 
   региона [11].

Анализ проводился для регионов Российской Федерации, данные собраны за 
2013 г.

В начале исследования были проверены следующие гипотезы (предположения) 
для каждой из зависимых переменных в отдельности: 1

0H  – принадлежность региона 

к определенному федеральному округу 
(семь групп: Центральный, Северо-За-
падный, Приволжский, Южный, Даль-
невосточный, Сибирский, Уральский, 
Северо-Кавказский) не оказывает суще-
ственного влияния на значения увес или 
учисл ; 

2
0H  – индекс развития человече-

ского потенциала (три группы по значе-
нию индекса: высокий, средний, низкий) 
не оказывает существенного влияния на 
значения увес или учисл ; 

3
0H  – показатель 

качества жизни (три группы по значению 
показателя: высокий, средний, низкий) 
не оказывает существенного влияния 
на значения увес или учисл ; 

4
0H  – уровень 

социально-экономического развития 
региона (четыре группы по уровням: 
высокий, выше среднего, ниже средне-
го, низкий) не оказывает существенного 
влияния на значения увес или учисл .

Результаты представлены в табл. 5.
Таким образом, три из четырех при-

веденных факторов оказывают суще-
ственное влияние на величину удельного 
веса высококвалифицированных кадров 
и численности высококвалифицирован-
ных кадров. При этом один фактор – при-
надлежность к федеральному округу – не 
значим, что можно объяснить наличием 
сильной дифференциации регионов 
по уровню социально-экономического 
развития внутри федерального округа. 
Наиболее сильным фактором является 
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уровень социально-экономического раз-
вития региона.

По результатам применения регрес-
сионного анализа с целью построения 
моделей, описывающих линейную зави-
симость между численностью высоко-
квалифицированных кадров и всеми не-
зависимыми переменными вида

y = a + b1x1 + b2x2 + ... + b16x16 ,
было установлено, что из 16 исследуе-
мых переменных наиболее значимыми 
являются только три: x1, x2, x16.

Итоговая модель, представляющая 
зависимость численности высококвали-
фицированных кадров от трех указанных 
факторов, выглядит следующим обра-
зом:

)79,2()14,3()63,2()81,1(

44,15322,215,10596,214 1621

−=
+++−=

t

xxxy .

Модель является пригодной по кри-
терию Фишера, т.е. гипотеза об отсут-
ствии линейной функциональной связи 
отклоняется на высоком уровне значи-

мости. Коэффициент детерминации ра-
вен 40%, вариация численности высо-
коквалифицированных кадров на 40% 
объясняется вариацией трех показате-
лей: номинальной заработной платы; ко-
эффициента миграционного прироста на 
1 000 чел. населения; уровня социально-
экономического развития региона.

Интерпретация коэффициентов ре-
грессии:

b1 = 10,15 означает, что если номи-
нальная заработная плата в регионе уве-
личится на 1 тыс. р., то численность высо-
коквалифицированных кадров возрастет 
в среднем на 10,15 тыс. чел.;

b2 = 2,22 означает, что при увеличе-
нии коэффициента миграционного при-
роста на 1 000 чел. населения на 1 чис-
ленность высококвалифицированных 
кадров повысится в среднем на 2,22 тыс. 
чел.;

b16 = 153,44 означает, что если в реги-
оне уровень социально-экономического 

Таблица 5 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа (критерия Фишера)

Гипотеза

Зависимые переменные

Удельный вес численности высококвалифицированных 
работников в общей численности квалифицированных 

работников (увес)
Численность высококвалифицированных работников (учисл)

Коэффициент  
детерминации (R2), % Вывод Коэффициент  

детерминации (R2), % Вывод

1
0H 4,4 Принимается (р = 0,85 > 0,1) 5 Принимается (р = 0,77 > 0,1)

2
0H 8 Отклоняется на хорошем уровне 

значимости (р = 0,038 < 0,1) 17 Отклоняется на высоком уровне 
значимости (р = 0,0000 < 0,05)

3
0H 17 Отклоняется на высоком уровне 

значимости (р = 0,0000 < 0,05) 35,5 Отклоняется на высоком уровне 
значимости (р = 0,0009 < 0,05)

4
0H 19,63 Отклоняется на высоком уровне 

значимости (р = 0,0000 < 0,05) 40 Отклоняется на высоком уровне 
значимости (р = 0,0000 < 0,05)

развития ниже среднего, то численность 
высококвалифицированных кадров уве-
личится в среднем на 153,44 тыс. чел. по 
сравнению с регионом, имеющим низ-
кий уровень, если уровень выше сред-
него, то увеличение составит в среднем 
306,88 тыс. чел, и если уровень высокий, 
то увеличение составит 460,32 тыс. чел. 

Можно заключить, что численность 
высококвалифицированных кадров на-
прямую зависит от уровня социально-
экономического развития экономики. 
Повышение качества жизни населения, 
более высокий уровень заработной пла-
ты по сравнению с другими регионами 
положительно влияют на привлечение 
в регион работников нужной квалифи-
кации. 

В настоящее время численность 
высококвалифицированных кадров в 
большинстве российских регионов не-
достаточна для инновационного разви-
тия экономики, угрожает их кадровой 
безопасности. 
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Управленческий потенциал 
контрольной информации
о корпоративных финансах

Под контрольной информацией 
предлагается понимать совокуп-

ность сведений о реальном состоянии 
объектов управления, необходимых для 
обоснования, оптимизации, координа-
ции и корректировки управленческих 
решений. 

Введение в научный оборот катего-
рии «контрольная информация» имеет 
большое теоретическое и практическое 
значение. В теоретическом плане посред-
ством нового понятия обеспечивается 
возможность реализации информаци-
онной парадигмы постиндустриального 
общества применительно к сфере вну-
треннего контроля, благодаря чему про-
исходит расширение инструментария 
для решения проблемы информацион-
ной асимметрии в управлении. С практи-
ческой стороны выделение контрольной 
информации ломает устоявшиеся стере-
отипы о внутреннем контроле. Послед-
ний наряду с планированием, учетом и 
анализом теперь рассматривается не 
только как «потребитель» существующей 
управленческой информации, но также 
как генератор собственных информаци-
онных ресурсов.

Методология обеспечения контроль-
ной информацией процесса управления 
корпоративными финансами должна 
включать в себя набор последователь-
ных действий: формулировка прин-
ципов формирования и циркуляции 
контрольной информации; установле-
ние круга пользователей контрольной 
информации и определение их инфор-
мационных потребностей; построение 
системы контролируемых показателей; 
определение содержания контрольной 
информации. 

Принципы контрольной информа-
ции представляют собой базовые поло-
жения, лежащие в основе формирования 
и циркуляции сведений о реальном со-
стоянии объектов управления. Благо-
даря им существующая обратная связь 
между субъектами и объектами управле-
ния приобретает устойчивый характер, 
а сама контрольная информация стано-
вится самостоятельным средством ком-

муникации между всеми заинтересован-
ными лицами. 

Применительно к управлению кор-
поративными финансами можно сфор-
мулировать следующие специфические 
принципы формирования и циркуляции 
контрольной информации:

1) принцип денежного потока, наце-
ливающий систему контроля на форми-
рование реальных сведений о суммах 
денежных средств, источниках их при-
влечения, направлениях вложения, по-
следствиях совершаемых операций для 
оценочных значений финансового поло-
жения, финансовых результатов и стои-
мости организации;

2) принцип конвергенции инфор-
мационных ресурсов, предполагающий 
интеграцию контрольной, плановой, 
учетной и аналитической систем и на-
лаженный между ними взаимообмен ин-
формацией в процессе управления;

3) принцип совершенной информа-
ции, означающий полную информиро-
ванность всех субъектов управления о 
реальном положении дел в рамках своей 
компетенции;

4) принцип комплексности информа-
ционного обеспечения, ориентирующий 
систему контроля на выработку целост-
ной информации о корпоративных фи-
нансах, необходимой для обеспечения 
корпоративного управления и финансо-
вого менеджмента;

5) принцип функциональности, со-
гласно которому специфика контроль-
ной информации о корпоративных фи-
нансах определяется функциональной 
ролью внутреннего финансового кон-
троля в системе управления организа-
цией. 

Круг пользователей контрольной 
информации и их информационные по-
требности. В условиях агентской мо-
дели управления, характеризующейся 
отделением менеджмента от собствен-
ности, выделились две группы заинте-
ресованных пользователей – субъекты 
корпоративного управления (совет ди-
ректоров, комиссия по аудиту и др.) и 
субъекты финансового менеджмента 

Аннотация

Управление корпоративными финансами 
в нестабильной экономической среде предъяв-
ляет повышенные требования к качеству всех 
обеспечивающих его ресурсов, включая инфор-
мационные. В этих условиях особое значение 
приобретает контрольная информация, управ-
ленческий потенциал которой остается до кон-
ца не изученным. Современные исследования, 
посвященные проблемам осуществления вну-
треннего финансового контроля и функциониро-
вания информационных систем, оставляют без 
внимания сам факт существования контрольной 
информации либо не придают ему большого зна-
чения. Недооценка этого вида информационного 
ресурса равносильна принижению самого кон-
троля как функции управления. В предлагаемой 
вниманию статье представлена разработанная 
автором методология обеспечения контрольной 
информацией процесса управления корпоратив-
ными финансами, включающая в себя четыре 
этапа: формулировку принципов формирования 
и циркуляции контрольной информации; уста-
новление круга пользователей контрольной ин-
формации и определение их информационных 
потребностей; построение системы контролируе-
мых показателей; определение содержания кон-
трольной информации.
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Management Potential of
Control Information on  
Corporate Finance

Abstract

Management of corporate finances in an un-
stable economic environment places high demands 
on the quality of resources providing it, including 
information. Under these conditions the particular 
attention is paid to control information and man-
agement potential which is not fully examined yet. 
Contemporary studies devoted to the problems of 
internal financial control and functioning of infor-
mation systems either ignore the fact of existence 
of control information or make little account of it. 
Underestimating this kind of information resource is 
equivalent to diminishing the control function itself. 
In the paper the author developed a methodology 
to supply corporate finance management process 
with control information which encompasses four 
stages: discovering principles behind formation 
and circulation of control information; identifying 
users of control information and establishing their 
information needs; building a system of controlled 
indicators; and determining the content of control 
information.
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(правление, финансовый директор, ло-
кальные менеджеры и др.). 

Система контролируемых пока-
зателей определяется поставленными 
целями, особенностями хозяйственной 
деятельности, существующей в корпора-
ции моделью управления, другими фак-
торами [8; 9]. 

Взаимосвязь между целями управле-
ния корпоративными финансами, субъ-
ектами и объектами контроля, контро-
лируемыми параметрами представлена 
в таблице. 

Табличные данные наглядно свиде-
тельствуют о сложном характере суще-
ствующих взаимосвязей. Например, до-
стижение цели, связанной с повышением 
благосостояния участников, зависит от 
динамики роста стоимости корпорации 
и достигнутых ею финансовых результа-
тов. В то же время набор указанных объ-
ектов контроля всегда производен от по-
ставленной цели. Более того, здесь, как 
и во многих других случаях, цель управ-
ления не только связывает между собой 
разные объекты контроля (стоимость 
корпорации и финансовые результаты), 
но также обеспечивает их подконтроль-
ность обоим группам субъектов – корпо-
ративному управлению и финансовому 
менеджменту.

Система контролируемых показа-
телей должна включать в себя три типа 
параметров: плановые, учетно-отчетные 
и аналитические показатели [4]. Каждый 
из них олицетворяет собой конкретную 
функцию управления – планирование, 
учет, анализ.

Содержание контрольной инфор-
мации определяется функциональной  
ролью внутреннего контроля в управ-
лении корпоративными финансами. 
Управляемая система посредством вну-
треннего финансового контроля может 
выполнять разные функции – обеспечи-
вать обратную связь с объектами управ-
ления, осуществлять корректировку при-
нятых решений и(или) координировать 
работу менеджмента. В свою очередь, 
ролевое значение внутреннего финансо-
вого контроля во многом зависит от при-

нятого в корпорации стиля управления. 
Функциональный подход к вну-

треннему финансовому контролю как к 
средству обеспечения обратной связи 
олицетворяет собой властно-подчини-
тельную модель управления с домини-
рованием авторитарного (директивно-
го) стиля руководства. Прежде всего, это 
свойственно публичным корпорациям 
со слабым корпоративным управлени-
ем, а также большинству непубличных 
корпораций [1].

В отношениях, при которых управля-
ющие субъекты полностью либо частич-
но определяют поведение управляемых 
субъектов, контролю отводится роль 
надзора за надлежащим исполнением 
принятых решений. Эту мысль активно 
проводит, например, А.  Файоль, отме-
тивший, что «контроль на предприятии 
состоит в проверке, все ли протекает 
согласно принятой программе, согласно 
данным приказаниям и установленным 
принципам. Его целью является отметить 
ошибки и заблуждения, чтобы можно 
было их исправить и избежать повто-
рения. Он применяется в отношении ко 
всему: к вещам, к лицам, к действиям» 
[7. С. 61]. 

При властно-подчинительной мо-
дели управления контролю отводится 
пассивная роль, связанная с выявлени-
ем и фиксацией отклонений, возникших 
на всех предыдущих этапах управления 
– планировании, учете и др. Основной 
формой контроля при этом является ре-
визия [3]. Следовательно, контрольная 
информация должна включать в себя 
следующие сведения: 

1) отклонения от плановых показате-
лей, зафиксированных в бизнес-планах, 
бюджетах, сметах, прогнозных бухгал-
терских балансах и другой плановой до-
кументации;

2) отклонения от фактических пока-
зателей, явившиеся следствием неточ-
ностей, ошибок, вуалирования, фаль-
сификации и иных форм искажения 
учетно-отчетной информации;

3) отклонения от фактических пока-
зателей, выявленные в результате про-
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сурсов;
4) отклонения от требований зако-

нодательно-нормативных актов – фе-
деральных и республиканских законов; 
постановлений, положений, инструкций, 
методических указаний и т.п. органов ис-
полнительной власти; документов между-
народного права;

5) отклонения от требований внутрен-
них распорядительных документов  – при-
казов, правил, стандартов, должностных 
инструкций и пр.;

6) справочно-аналитические данные с 
количественной оценкой последствий вы-
явленных нарушений (сумм полученных 
убытков, упущенной выгоды, уплаченных 
штрафных санкциях) и указанием ответ-
ственных лиц.

Таким образом, содержание контроль-
ной информации при рассматриваемом 
функциональном подходе характеризу-
ется преобладанием текстовых сведений 
административного характера. Числовым 
данным здесь отводится вспомогательная 
роль, состоящая в количественной оценке 
исполнения каждым должностным лицом 
принятых управленческих решений. Этот 
подход выдвигает на передний план по-
следующий контроль и в целом приемлем 
для тех корпораций, приоритетом кото-
рых является обеспечение сохранности 
и безопасности своей собственности. 

Функциональный подход к внутренне-
му финансовому контролю как к средству 
корректировки управленческих решений 
характерен для модели управления, ори-
ентированной на делегирование выше-
стоящими субъектами менедж мента сво-
их полномочий нижестоящим субъектам. 
Согласно ему любая функция управления, 
включая контроль, рассматривается с ког-
нитивной точки зрения и поэтому пред-
ставляет собой конгломерат специальных 
знаний об управляемых объектах. Данный 
подход нашел широкое применение в 
креативных корпорациях, отличительны-
ми признаками которых стали наличие 
целостной системы управления корпо-
ративными финансами (корпоративного 
управления и финансового менеджмен-
та), приверженность либеральному стилю 
управления, обладание высокоинтеллек-
туальными управленческими ресурсами. 
В этих условиях, по меткому выражению 
А. Файоля, «хорошо организованный 
контроль является ценным союзником 
управления; он может снабжать его рядом 
ценных сведений, которые часто обычный 
служебный надзор не в состоянии ему да-
вать» [7. С. 63].
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Таким образом, в условиях модели 
управления, основанной на делегиро-
вании властно-распорядительных пол-
номочий, внутреннему финансовому 
контролю предопределена активно-пас-
сивная функциональная роль. При этом 
контроль должен обеспечивать генери-
рование двух информационных потоков:

1) обратная информация о фактиче-
ском состоянии объектов управления;

2) прямая информация корректиру-
ющего характера, в том числе сведения, 
раскрывающие причины выявленных от-
клонений, недостатков, нарушений с ре-
комендациями по их локализации и  не-
допущению в будущем.

Содержание контрольной информа-
ции при втором функциональном подхо-
де качественно меняется за счет охвата 
внутренним контролем процессов теку-
щего и стратегического управления кор-
поративными финансами, присутствия 
показателей превентивного, текущего и 
реагирующего контроля, преобладания 
удельных контрольных показателей. Тек-
стовая и числовая информация надзор-
ного характера (отклонения от плановых 
и фактических показателей, требований 
законодательно-нормативных актов и 
распорядительных документов) здесь 
остается, но на передний план выходят:

а) скорректированные значения пла-
новых показателей, характеризующих 
финансовые результаты, капитализацию, 
стоимость, трансакционные издержки, 
денежные потоки, финансовое состоя-
ние, имущественное положение корпо-
рации;

б) пояснительная информация при-
чинно-следственного содержания, вклю-
чая:

1) справочно-аналитические данные 
с количественной оценкой факторов, об-
условивших реальные значения контро-
лируемых показателей;

2) рекомендации по приведению 
плановых значений в соответствие с ре-
альными условиями и перспективами 
деятельности корпорации, локализации 
выявленных отклонений в работе ме-
неджеров и других категорий персонала, 
устранению причин имеющихся недо-
статков. 

Таким образом, нацеленность вну-
треннего контроля на вмешательство в 
процесс управления корпоративными 
финансами и его способность коррек-
тировать операционные циклы, с одной 
стороны, усложняет систему контроли-
руемых показателей, а с другой – делает 
их надежной основой профессиональ-
ных рекомендаций. 

Функциональный подход к внутрен-
нему финансовому контролю как к сред-
ству координации работы менеджмен-
та непосредственно вытекает из модели 
управления по целям – систематическо-
го и организованного подхода, позволя-
ющего менеджменту фокусироваться на 
достижении целей и добиваться наилуч-
шего результата с помощью доступных 
ресурсов.

Модель управления по целям, впер-
вые сформулированная и обоснован-
ная П.  Друкером в работе «The Practice 
of Management» [10], сегодня получила 
широкое распространение, прежде все-
го в крупных и средних корпорациях со 
сложной иерархической структурой и 
демократическим стилем управления. 
По образному сравнению П.  Друкера, 
целевые ориентиры в ключевых обла-
стях бизнеса являются «приборной па-
нелью», необходимой для работы «пило-
та» – руководства делового предприятия 
[6. С. 32].

При внедрении модели управления 
по целям исходят из следующих предпо-
сылок [2. С. 125]: 

l система управления должна обе-
спечивать достижение поставленных ор-
ганизацией целей и задач; 

l руководители всех уровней долж-
ны иметь четкие цели в рамках своих 
полномочий и ответственности; 

l цели и задачи всех руководителей 
согласуются, и в соответствии с этим ор-
ганизуется работа по их достижению; 

l менеджеры и исполнители совмест-
но формируют функции путем взаимных 
консультаций, и при этом выстраивается 
соответствующая иерархия целей.

Важная особенность модели управ-
ления по целям состоит в стремлении 
количественно измерить все ключевые 
целевые параметры с последующим до-
ведением персональных оценочных 
индикаторов до каждого конкретного 
исполнителя (подразделения). В практи-
ческом плане чаще всего это обеспечива-
ется посредством финансового контрол-
линга, являющегося одной из подсистем 
контроллинга или, по словам Э. Майера, 
«руководящей концепции эффективного 
управления фирмой и обеспечения ее 
долгосрочного существования» [5. С. 9]. 

Большинство специалистов сходятся 
во мнении, что современный контрол-
линг представляет собой контрольно-
информационную систему обеспечения 
управления экономикой и развитием 
коммерческой организации на основе 
измерения ресурсов, затрат и резуль-

татов внутрихозяйственной деятельно-
сти, бизнес-процессов и организации в 
целом. Он предполагает интеграцию и 
координацию функций планирования, 
учета, анализа и контроля этой деятель-
ности для достижения заранее опреде-
ленной цели бизнеса. 

Таким образом, в условиях финан-
сового контроллинга функциональное 
значение внутреннего финансового 
контроля существенно трансформиру-
ется. Выйдя за узкие рамки надзора и 
коррекции, контроль начинает играть 
активную роль, становясь инструментом 
координации системы управления кор-
поративными финансами на достижение 
ключевых целей бизнеса, способом регу-
лирования финансовых потоков и корпо-
ративных отношений, а также средством 
мотивации менеджмента к действиям по 
решению вопросов наиболее эффектив-
ными методами.

Содержание контрольной информа-
ции при координирующей роли внутрен-
него финансового контроля производно 
от значимости поставленных целей и 
времени, отведенного на их достижение. 
Это предопределяет необходимость вы-
деления двух групп контрольных сведе-
ний – данных оперативного и стратегиче-
ского финансового контроллинга.

Контрольная информация, генери-
руемая в рамках оперативного финан-
сового контроллинга, должна включать 
сведения о выявляемых отклонениях 
от поставленных текущих целей с указа-
нием причин, ответственных лиц и ме-
роприятий по преодолению разрывов. 
К ним относятся: 

1) отклонения от плановых сумм рас-
ходов, задаваемых в соответствие с при-
меняемой модификацией управленче-
ского учета затрат (marginal cost, standard 
costing, direct costs, ABC и др.); 

2) отклонения от плановых величин 
доходов (выручки, валового дохода, ди-
видендов, арендной платы и др.);

3) отклонения от плановых показате-
лей прибыли и пороговых значений рен-
табельности;

4) отклонения от предельных уров-
ней финансовых рисков;

5) отклонения от плановых значений 
платежеспособности, ликвидности, фи-
нансового левериджа;

6) отклонения от плановых показате-
лей оборачиваемости оборотного капи-
тала;

7) отклонения от оценочных значе-
ний работы центров финансовой ответ-
ственности;
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8) сведения об оценке реальности 
плановых параметров, установленных 
стандартами, бюджетами и другими ана-
логичными документами; 

9) сведения об оценке реальности 
фактических (учетно-отчетных) показа-
телей;

10) справочно-аналитические дан-
ные с количественной оценкой факто-
ров, обусловивших реальные значения 
ключевых показателей;

11) рекомендации по локализации 
выявленных отклонений в работе ме-
неджеров и других категорий персонала, 
устранению причин имеющихся недо-
статков. 

Содержанием контрольной инфор-
мации, формируемой системой страте-
гического финансового контроллинга, 
должны стать данные о выявляемых от-
клонениях от заданных среднесрочных и 
долгосрочных целей корпорации с ана-
литическим обоснованием имеющихся 
отклонений, разрывов и несоответствий. 

Сегодня основным стратегическим 
навигатором для многих корпораций ста-

новится система оценочных показателей 
эффективности. В зависимости от при-
меняемой методики ее построения кон-
трольная информация включает в себя:

1) отклонения от ключевых показа-
телей эффективности (Key Performance 
Indicators – KPI);

2) отклонения от сбалансированной 
системы показателей (Balanced Scorecard 
– BSC);

3) отклонения от показателей управ-
ления эффективностью бизнеса (Business 
Performance Management – BPM);

4) сведения об оценке реальности 
плановых показателей эффективности; 

5) сведения об оценке реальности 
фактических (учетно-отчетных) показате-
лей эффективности;

6) справочно-аналитические данные 
с количественной оценкой факторов, об-
условивших реальные значения показа-
телей эффективности;

7) рекомендации по локализации вы-
явленных отклонений в работе менедже-
ров и других категорий персонала, устра-
нению причин имеющихся недостатков. 

Таким образом, в условиях модели 
управления, ориентированной на дости-
жение поставленных целей, контрольная 
информация становится устойчивым 
средством коммуникации между персо-
налом корпорации, что предопределяет 
активную роль самого контроля в управ-
лении корпоративными финансами. Од-
нако следует принять во внимание мне-
ние А.  Файоля, справедливо указавшего 
на опасность, исходящую от контроля, в 
случае чрезмерного наделения его рас-
порядительной и исполнительной функ-
циями [7. С. 62].

Введенная в научный оборот катего-
рия «контрольная информация» и раз-
работанный алгоритм обеспечения ею 
процесса управления корпоративными 
финансами при различной функциональ-
ной роли внутреннего финансового кон-
троля открывают новые возможности 
для полного использования потенциала 
контроля в решении проблем бизнеса 
применительно к условиям часто меняю-
щейся экономической среды. 
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Аннотация

Статья посвящена рассмотрению вопроса 
развития лесной отрасли в Пермском крае в ус-
ловиях членства России в ВТО, действия экономи-
ческих санкций. Авторы ставят своей целью выя-
вить особенности развития лесного комплекса на 
региональном уровне в условиях существования 
фактора ВТО и действия экономических санкций, 
а также разработать принципы региональной по-
литики в отношении лесного комплекса на осно-
ве оценки конкурентоспособности регионального 
рынка. Методологической основой работы послу-
жил отраслевой анализ лесной промышленности 
региона, а также компаративный анализ для 
оценки конкурентоспособности лесной отрасли 
в субъектах Приволжского федерального округа 
и регионах, имеющих сходную с Пермским краем 
отраслевую структуру промышленности (Челя-
бинская и Свердловская области). Полученные 
авторами результаты могут быть использованы 
в работе органов исполнительной власти в ка-
честве основы для формирования региональной 
промышленной стратегии.

JEL classification

L52, L73, R13

Специфика развития лесной отрасли 
в Пермском крае в условиях  
действия фактора ВТО  
и экономических санкций

В связи со вступлением России 
в  ВТО сформировалась практика 

внедрения принципов проектного фи-
нансирования и государственно-част-
ного партнерства во всех отраслях эко-
номики, в том числе на региональном 
уровне. Снижение тарифной защиты 
ряда секторов экономики, ограничения 
по объему и механизмам поддержки ос-
новных отраслей народного хозяйства, 
а также ряд условий взаимодействия 
в области таможенно-тарифного, нета-
рифного регулирования, сектора услуг, 
субсидирования, интеллектуальной соб-
ственности, транспарентности, регули-
рования экспорта, ставшие основными 
условиями вступления России в ВТО, под-
вергли лесную отрасль в той или иной 
степени влиянию всего спектра ограни-
чений. Помимо этого, с 2014  г. вступили 
в действие экономические санкции, в 
том или ином виде оказавшие влияние 
на динамику и темпы развития лесного 
комплекса в части, как минимум, зави-
симости российского рынка от экспорта 
лесной продукции. 

В связи с этим авторам представи-
лось целесообразным рассмотреть спе-
цифику воздействия на лесную отрасль 
Пермского края фактора ВТО и экономи-
ческих санкций, учитывая тот факт, что 
лесопромышленный комплекс занимает 
одну из ключевых позиций в развитии 
экономики данного региона.

В качестве методологической осно-
вы исследования авторами использован 
отраслевой анализ, проведенный на 
основании данных официальной стати-
стики органов исполнительной власти 
Пермского края, регионов Приволжско-
го федерального округа (далее – ПФО), 

Свердловской и Челябинской областей, 
а также компаративный анализ в части 
оценки конкурентоспособности отрасли 
в целом, выявления основных рисков 
и разработки мер по их минимизации.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Вопрос вступления России в ВТО 
достаточно широко раскрыт в работах 
целого ряда исследователей: В.А. Череш-
нева, А.И. Татаркина [13; 14], В.И. Тарасова 
[17], А.А.  Шишкина [18], М.И.  Гельванов-
ского [1] и др. Однако не вполне исследо-
ванными являются проблемы развития 
отдельных отраслей экономики, как на 
региональном уровне, так и на уровне 
страны в целом.

Отдельные вопросы развития лесной 
промышленности в зарубежных стра-
нах и в РФ рассматривались в трудах 
многих ученых [5; 10; 11]: В.М.  Котляко-
ва, Д.И.  Люри [4], Р.Ю.  Селименкова [15], 
О.Ю.  Затыниной [2], Д.Д.  Мамадалиева 
[7], А.Г.  Мясникова [8] и др. Особенно-
сти развития лесной отрасли на реги-
ональном уровне раскрыты в работах 
И.С.  Зиновьевой [3], Н.Н.  Левицкой [6], 
К.В.  Незнакиной  [9], В.Г.  Прудского [12], 
А.В. Сидорюка [16]. Не вполне изученны-
ми представляются вопросы развития 
лесной отрасли в региональном аспекте, 
с учетом природно-климатических, ад-
министративных, социально-экономиче-
ских особенностей субъекта. Авторами 
рассматривается вопрос современного 
развития лесной промышленности в 
Пермском крае с учетом действия фак-
тора ВТО и экономических санкций, а 
также анализируется развитие лесной 
отрасли в регионах, имеющих схожую с 
Пермским краем отраслевую структуру 
промышленности (Челябинская и Сверд-
ловская области) и регионах ПФО. В этой 
связи методологической основой данно-
го исследования послужил отраслевой 
анализ в части оценки развития лесной 
промышленности во всей совокупности 
секторов и подотраслей, а также компа-
ративный анализ в части оценки разви-
тия лесной отрасли в других регионах.
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Хочется отметить деятельность на 
территории края ОАО «Соликамскбум-
пром» (табл. 1).

Из всей произведенной ОАО «Соли-
камскбумпром» газетной бумаги около 
20% реализуется на рынке России, около 
70% – на зарубежных рынках. Свыше 50 
стран мира являются потребителями бу-
маги данного предприятия.

Тенденции в развитии данного пред-
приятия отражают динамику развития 
лесной отрасли в целом. А именно, рост 
производства в 2010–2011  гг. сменился 
резким сокращением в 2012–2013 гг., ко-
торое связано со снижением спроса на 
продукцию, как на внутреннем, так и на 
мировом рынке. Кроме того, наблюда-
лось снижение финансовых показателей, 
связанных с остановкой линии по произ-
водству офсетной бумаги на ЦБК «Кама».

Наибольшую долю в лесопромыш-
ленном комплексе Пермского края име-
ет целлюлозно-бумажное производство 
(более 70%). В целом для лесопромыш-
ленного комплекса характерен низкий 
уровень инвестиций (менее 1%), боль-
шая часть которых поступает в целлю-
лозно-бумажные производства.

Если рассматривать отдельные от-
расли, то прежде всего необходимо об-
ратить внимание на целлюлозно-бумаж-
ное производство (рис. 1).

Производственные показатели в дан-
ной отрасли неуклонно снижаются (по-
рядка 0,4% ежегодно), что связано с низ-
кой рентабельностью отрасли в целом 
(износ основных фондов, применение 
устаревших технологий), с недостатком 
инвестирования.

Кроме того, заслуживает отдельного 
рассмотрения деревообрабатывающее 
производство в крае (рис. 2).
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Abstract

The article discusses the issues of forest in-
dustry development in Perm kray in conditions of 
Russia’s membership in the WTO and the problem 
of economic sanctions. The authors aim to identify 
the special features of the forest industry develop-
ment at regional level under the factor of the WTO 
and existing economic sanctions, and to discover 
the main principles of regional policy in relation 
to the forest industry based on the evaluation of 
regional market competitiveness. The methodo-
logical basis of the paper comprises the analysis 
of the region’s forest industry, as well as compara-
tive analysis to estimate the competitiveness of the 
forest industry in the subjects of the Volga Federal 
District and regions which have sectoral structure 
of industry similar to Perm kray’s (Chelyabinsk and 
Sverdlovsk oblasts). The obtained results can be 
used by executive authorities as the basis for for-
mulation of the regional industrial strategy.

Keywords
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WOOD-PROCESSING INDUSTRY
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ECONOMIC SANCTIONS
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ  
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Лесопромышленный комплекс в 
Пермском крае включает лесозаготов-
ку, деревообработку, мебельную про-
мышленность и целлюлозно-бумажную 
промышленность. Определяющими 
под отраслями в регионе являются цел-
люлозно-бумажная отрасль и лесоза-
готовка. Расчетная лесосека в крае со-
ставляет около 17 млн куб. м, из которых 
12  млн  куб.  м, расположеных в трудно-
доступных территориях. Ежегодная вы-
рубка составляет около 5  млн  куб.  м1. 
Отраслеобразующими предприятиями 
в данной сфере можно назвать: ООО 
«Красновишерский ДСК», ГП «Перм-
ская целлюлозно-бумажная компания», 
ГП «Краснокамская бумажная фабрика 
Гознака», ЦБК «Кама», Пермская печат-
ная фабрика – филиал ФГУП «ГОЗНАК»,  
ОАО «Соликамскбумпром», ОАО «Коче-
волес» и др.

Необходимо отметить, что до 2001  г. 
лесопромышленный комплекс находил-
ся в глубоком кризисе (за исключением 
целлюлозно-бумажной отрасли). В на-
стоящее время основные кризисные 
явления преодолены, но тем не менее 
сохраняются проблемы, связанные с не-
достатком инвестирования в лесную от-
расль (особенно в конечные отрасли, 
обладающие наибольшей добавленной 
стоимостью); несбалансированным ис-
пользованием лесных ресурсов в целом 
(на должном уровне используется хвой-
ное сырье, недостаточно развиты техно-
логии по переработке отходов листвен-
ных лесов); неразвитостью транспортной 
инфраструктуры края.

1 Информация Министерства природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
края. URL: http://priroda.permkrai.ru/.

Таблица 1 – Динамика объемов производства ОАО «Соликамскбумпром»  
в Пермском крае, 2010–2014 гг.*

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Бумага различных сортов, тыс. т 445, 99 446, 31 427,36 401,26 415,5

Газетная бумага, тыс. т 435, 62 436,00 361,94 389,37 352,7

Источник: ОАО «Соликамскбумпром». URL: www.solbum.ru/company/4holders/solbum/.

JEL classification
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Рис. 1. Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность  
в структуре объема отгруженной продукции в Пермском крае в 2010–2013 гг.

Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/.

Рис. 2. Обработка древесины и производство изделий из дерева  
в структуре объема отгруженной продукции в Пермском крае в 2010–2013 гг.

Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/.

Низкая рентабельность данной от-
расли также обусловлена износом основ-
ных фондов, а кроме того, отсутствием 
производств по глубокой переработке 
древесины, что делает продукцию фак-
тически неконкурентоспособной, не-
смотря на наличие большого количества 
ресурсов.

Таким образом, необходимо отме-
тить асимметричное развитие лесопро-
мышленного комплекса в Пермском крае  
(в пользу целлюлозно-бумажного произ-
водства и лесозаготовки), что без долж-
ного уровня инвестирования чревато 
кризисными явлениями. В этой связи не-
обходимо выявить причины сложившей-
ся в отрасли ситуации, определить фак-
торы, на нее влияющие, и разработать 
предложения по изменению существую-
щего положения.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА ВТО 
НА ЛЕСНУЮ ОТРАСЛЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ

К моменту вступления России в ВТО 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева характеризовались 
устойчивой конкурентоспособностью 
на внутреннем рынке и средней конку-
рентоспособностью на мировом рынке. 
Конкурентоспособность России в дан-
ном сегменте обусловлена мощной и 
разнообразной сырьевой базой, которая 
позволяет выпускать широкий спектр 
продукции. В отдельных производствах 
с высокой значимостью сырьевого фак-
тора (пиломатериалы, фанера) Россия 
входит в число мировых лидеров рынка, 
в производствах с большой ролью техно-
логических аспектов (древесные плиты) 
или качественных параметров (изделия 
из дерева) конкурентоспособность мест-
ной продукции более низкая.

В свою очередь, целлюлозно-бумаж-
ное производство (включая издатель-
скую и полиграфическую деятельность) 
характеризуется достаточной конкурен-
тоспособностью на внутреннем рынке 
и средней конкурентоспособностью на 
мировом рынке. Что касается внутренне-
го рынка, то местная продукция успешно 
конкурирует с импортной в большинстве 
сегментов, за исключением изделий из 
бумаги и картона (включая полиграфиче-
скую продукцию) и производство мело-
ванной бумаги. На мировом рынке наи-
более конкурентоспособна сырьеемкая 
продукция (целлюлоза, газетная бумага). 
Проблемой данной отрасли является вы-
сокий износ основных фондов и приме-
нение устаревших технологий (табл. 2).

В качестве негативных последствий 
вступления России в ВТО можно отме-
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Таблица 2 – Влияние фактора ВТО на развитие лесной отрасли

Отрасль лесной  
промышленности

Уровень конкуренто-
способности Влияние фактора ВТО Внутренние  

причины 

Обработка древе-
сины и производ-
ство изделий  
из дерева

На внутреннем 
рынке – устойчивая;  
на мировом – 
средняя

Снижение ставок 
ввозных пошлин на 
продукцию пере-
работки древесины 
к 2016, 2017 гг.

Мощная и разно-
образная сырьевая 
база

Целлюлозно-бумаж-
ное производство

На внутреннем 
рынке – достаточ-
ная; на мировом – 
средняя

Влияние фактора 
ВТО не выявлено

Высокий износ 
основных фондов и 
применение уста-
ревших технологий

Мебельная  
промышленность

На внутреннем 
рынке – устойчивая;  
на мировом – 
средняя

Сокращение ввоз-
ных таможенных 
пошлин на мебель, 
рост импортной 
продукции и потеря 
российскими произ-
водителями порядка 
15% доли рынка

Невысокая стои-
мость сырья и от-
носительно низкие 
затраты на оплату 
труда (до вступле-
ния в ВТО)

Лесозаготовка На внутреннем 
рынке – устойчивая;  
на мировом – 
средняя

Ужесточение эколо-
гических требова-
ний к отрасли

Нелегальная за-
готовка древесины, 
наносящая экологи-
ческий ущерб; 
слабый уровень 

развития инфра-
структуры
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тить снижение ставок ввозных пошлин 
на продукцию переработки древесины. 
В  частности, ставки на необработан-
ные ДСП к 2017  г. снизятся с 20 до 8%, 
на плиты МЛФ к 2016 г. – с 15 до 5%. Тем 
не менее при действующих ставках зна-
чительная часть плитной продукции на 
внутреннем рынке – иностранного про-
изводства. Перспективой деятельности 

лесопромышленного комплекса в усло-
виях ВТО является приоритетное раз-
витие деревообработки за счет выпуска 
востребованных на внутреннем и внеш-
них рынках пиломатериалов, шпона и 
фанеры, плитной продукции, топливных 
гранул, бумаги, целлюлозы на базе по-
строенных и строящихся современных 
лесоперерабатывающих заводов.

Таблица 3 – Влияние экономических санкций на развитие лесной отрасли

Отрасль  
промышленности

Отрицательное  
влияние Угрозы Перспективы  

развития

Лесная отрасль Зависимость от ино-
странных компаний;
разрыв отношений  

с рядом зарубежных 
партнеров

Снижение доли 
экспорта; 
снижение доли 

импорта

Благотворная 
атмосфера для раз-
вития внутреннего 
рынка

Исторически так сложилось, что РФ 
играет роль экспортера сырья и импор-
тера продукции высокой степени пере-
работки лесопромышленного комплек-
са. В  частности, доля России в мировом 
экспорте круглых лесоматериалов и пи-
ломатериалов в 2012–2014  гг. составила 
порядка 18 и 11% соответственно, а доля 
экспорта листовых древесных материа-
лов, бумаги и картона не превышала 3%. 
В настоящий момент можно наблюдать 
положительную динамику в сокращении 
экспортно-сырьевой направленности 
лесной отрасли и развитии предприятий 
по переработке древесины. Кроме того, 
существуют предпосылки для сокраще-
ния доли импорта на внутреннем рынке 
целого ряда продукции: фанера клее-
ная, ДСП, ДВП, бумага и картон, мебель. 
Импортозамещение в производстве дан-
ной продукции основывается на разви-
тии собственных высокотехнологичных 
предприятий по глубокой переработке 
древесины и стимулирование спроса на 
продукцию отечественного производ-
ства.

Таким образом, говоря о развития 
лесопромышленного комплекса в целом 
в условиях фактора ВТО, необходимо 
подчеркнуть, что, даже имея преимуще-
ства в виде богатейшей сырьевой базы и 
быстрого развития внутреннего рынка, 
российские предприятия не могут эф-
фективно развиваться и стремительно 
утрачивают свою конкурентоспособ-
ность на мировых рынках. Эффектив-
ность использования лесных ресурсов 
на сегодняшний день весьма низка: фак-
тически заготавливается лишь примерно 
четверть от реально возможного объема 
древесины. Основной причиной этого 
является слабый уровень развития ин-
фраструктуры для лесозаготовки. Ре-
альным конкурентным преимуществом 
предприятий лесной отрасли является 
возможность поддержания относитель-
но низких цен на готовую продукцию (от 
мирового уровня) за счет использования 
дешевых энергоресурсов и сырья, что 
дает возможность российским произво-
дителям занимать устойчивый сегмент 
мирового рынка. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  
НА ЛЕСНУЮ ОТРАСЛЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Говоря о влиянии экономических 
санкций на лесную отрасль промышлен-
ности, надо прежде всего иметь в виду 
третий пакет санкций, который в первую 
очередь повлиял на нефтегазовую от-
расль (введены ограничения на постав-

Таблица 4 – Особенности развития лесопромышленного комплекса в регионах Приволжского 
федерального округа, Свердловской и Челябинской областях, основные показатели

Субъект

Площадь земель лесного  
фонда и земель иных категорий, 
на которых расположены леса, 

тыс. га

Лесистость  
территорий, 

%

Общий 
запас  

древесины,  
млн куб. м

Республика Башкортостан 6 300 39,8 821,2

Республика Марий Эл 1 373 53,5 203,8

Республика Мордовия 750 26,4 125

Республика Татарстан 1 271 17,5 198

Удмуртская Республика 2 066 46,5 328

Чувашская Республика 632 32,2 71,4

Пермский край 12 421 71,5 1 632

Кировская область 8 134 63,2 1 182,1

Нижегородская область 4 009 46,7 573,6

Оренбургская область 722 4,6 71,7

Пензенская область 950 20,5 150,3

Самарская область 757 12,8 100,2

Саратовская область 735 6,3 66,8

Ульяновская область 974 26,3 168

Свердловская область 16 031 68,6 2 108,5

Челябинская область 2 974 29,4 406,9

Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/.
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Рис. 3. Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий,  
на которых расположены леса, тыс. га
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ку специализированного оборудования 
и технологий (для разработки трудно-
извлекаемых запасов)). Помимо этого 
санкции коснулись целого ряда других 
отраслей промышленности, связанных 
главным образом с взаимодействием с 
иностранными партнерами (табл. 3). Лес-
ная отрасль не стала исключением.

Нужно отметить, что напрямую санк-
ции не коснулись производств лесо-
промышленного комплекса. Однако су-
ществует достаточно серьезная угроза, 
связанная с исполнением обязательств 
по текущим контрактам с иностранными 
контрагентами, а также с дальнейшим 
взаимодействием с ними.

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ В РЕГИОНАХ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. 
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

В условиях развития конкурентной 
модели экономики представляется целе-
сообразным рассмотреть развитие лес-
ной отрасли в субъектах, которые тра-
диционно являются конкурентами для 
Пермского края, а также схожи с ним по 
отраслевой структуре промышленности: 
субъекты Приволжского федерального 
округа, а также Челябинская и Свердлов-
ская области. Лесная отрасль в ряде дан-
ных субъектов занимает одну из ведущих 
позиций (табл. 4).

В качестве основных показателей 
развития лесной отрасли выступают 
показатели, отражающие количество и 
качество лесных ресурсов как таковых 
(площадь земель лесного фонда, леси-
стость территорий, общий запас древе-
сины).

По площади земель лесного фонда 
лидирующие позиции занимают Сверд-
ловская область, Пермский край, Киров-
ская область и Республика Башкортостан 
(рис.  3). Остальные субъекты обладают 
гораздо меньшими ресурсами (разбег 
составляет более 30–40%).

По показателю «лесистость террито-
рий» регионы выглядят достаточно рав-
ноценно (рис. 4). Можно также отметить 
группу отстающих субъектов (Оренбург-
ская и Саратовская области).

По общему объему запаса древеси-
ны лидерами также являются Свердлов-
ская область, Пермский край, Кировская 
область и Республика Башкортостан 
(рис.  5). Остальные субъекты можно на-
звать группой отстающих.

Кроме показателей, оценивающих 
количественно-качественные характе-
ристики лесных ресурсов, необходимо 
также сравнить показатели, непосред-
ственно связанные с производственной 

Рис. 4. Лесистость территорий, %

Рис. 5. Общий запас древесины, млн куб. м
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Рис. 6. Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность  
в структуре объема отгруженной продукции, среднее значение за 2010–2013 гг., %

Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/.

Рис. 7. Обработка древесины, производство изделий из дерева  
в структуре объема отгруженной продукции, среднее значение за 2010–2013 гг., %

Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/.
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частью лесного комплекса, а именно с 
целлюлозно-бумажной и деревообраба-
тывающей отраслями (рис. 6, 7)

Лидерами целлюлозно-бумажного 
производства среди анализируемых 
субъектов являются Республика Марий 
Эл, Пермский край, Пензенская область. 
Также можно отметить Нижегородскую, 
Кировскую области и Республику Удмур-
тия. Остальные субъекты значительно 
уступают по данному показателю.

Деревообрабатывающая отрасль 
имеет опережающее развития в Киров-
ской области, также выделяются Респу-
блика Марий Эл, Ульяновская область, 
Удмуртская Республика, Пензенская об-
ласть. В меньшей степени выделяется 
Пермский край.

Таким образом, на основании двух 
групп показателей (показатели, оценива-
ющие ресурсный потенциал, а также про-
изводственные показатели) можно сде-
лать определенные выводы. В каждой из 
групп показателей лидерами являются 
разные субъекты. Сбалансированно раз-
витыми можно назвать лишь Кировскую 
область и Пермский край (в обеих груп-
пах показатели выше среднего). 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И РАССТАНОВ
КА ПРИОРИТЕТОВ В РАЗВИТИИ ЛЕСНОЙ  
ОТРАСЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ. ВЫВОДЫ

Каждая отрасль промышленности 
в  регионе зависит не только от пред-
приятий и организаций, ее составляю-
щих, но и от институциональной среды, 

в  которой они развиваются, а также от 
ресурсного потенциала. Под институцио-
нальной средой, как правило, понимают: 
региональную налоговую систему, инве-
стиционный климат, государственную 
поддержку и пр. Кроме того, определяю-
щим фактором становятся федеральные 
установки и приоритеты, формирующие 
рамочные условия и принципы развития 
региона в целом, отдельных отраслей и 
секторов экономики.

Стоит подчеркнуть, что в современ-
ных условиях все субъекты нацелены на 
создание и реализацию государственных 
программ во всех сферах общественной 
жизни, в том числе экономической, в 
рамках которых реализуется объемный 
комплекс мер, ориентированных на до-
стижение ряда результирующих показа-
телей. Вместе с тем ни одна программа 
не может являться абсолютной, полной 
в условиях постоянно меняющейся эко-
номической действительности. Частым 
явлением становятся корректировки вы-
бранного стратегического подхода.

В этой связи авторами предложен 
и  обоснован ряд принципов региональ-
ной политики, способных усовершен-
ствовать систему управления лесной от-
раслью в Пермском крае, привести ее в 
соответствие с действующими экономи-
ческими реалиями (табл. 5).

Предложенные принципы позволя-
ют говорить о необходимости форми-
рования сбалансированного развития 
лесопромышленного комплекса в целом 

Таблица 5 – Принципы региональной политики и расстановка приоритетов  
в развитии лесной отрасли Пермского края

Лесная отрасль  
(подотрасль, сектор) Принципы Приоритеты Результаты

Обработка древеси-
ны и производство 
изделий из дерева

Принцип государ-
ственно-частного 
партнерства

Создание и реали-
зация инвестицион-
ных проектов, свя-
занных с открытием 
производств по 
глубокой переработ-
ке древесины

Повышение конку-
рентоспособности 
продукции

Целлюлозно-бумаж-
ное производство

Принцип модерни-
зации

Преодоление техни-
ческой и технологи-
ческой отсталости, 
обновление основ-
ных фондов

Развитие внутрен-
него рынка, повы-
шение рентабель-
ности отрасли

Мебельная  
промышленность

Импортозаме-
щение. Принцип 
протекционизма

Разработка мер 
дополнительной под-
держки российских 
производителей

Увеличение доли 
рынка в пользу 
российских произ-
водителей

Лесозаготовка Принцип  
оптимизации

Создание в крае 
инфраструктурных 
проектов, повы-
шающих эффектив-
ность лесозаготовок

Создание эффек-
тивного механиз-
ма управления 
лесозаготовитель-
ной деятельностью 
региона

(во всей совокупности секторов и по-
дотраслей). В частности, необходимо 
максимально эффективно использовать 
весь имеющийся ресурсный потенциал. 
Кроме того, стоит задуматься над раз-
работкой инвестиционной стратегии, 
учитывающей принцип государственно-
частного партнерства, без которого по-
высить рентабельность отрасли не пред-
ставляется возможным. Помимо этого, 
традиционные приоритетные сектора в 
данной отрасли (лесозаготовка) необхо-
димо оптимизировать, главным образом 
за счет снижения затрат (развитие ин-
фраструктуры).

В регионе представлены почти все 
разновидности  лесопромышленного 
производства, что говорит об огромном 
потенциале для развития на этой основе 
грамотной инвестиционной политики, 
внедрения принципов импортозамеще-
ния, государственно-частного партнер-
ства и модернизации. 
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Исследование инвестиционной  
привлекательности регионов

Изменения мировой политиче-
ской ситуации, связанные с объ-

явлением рядом стран экономических 
санкций против России, сделали импор-
тозамещение одним из ключевых факто-
ров развития производств. В результате 
сложившейся политической ситуации 
Правительство России было вынуждено 
продлить продовольственное эмбарго с 
6 августа 2015 г. сроком на один год в от-
ношении США, стран Евросоюза, Канады, 
Австралии и Норвегии2. Перечень запре-
щенных к ввозу продуктов практически 
не изменился, в него вошли мясо, рыба, 
молоко, овощи, фрукты. Кроме того, с 
1 января 2016 г. под запрет попали сель-
скохозяйственная продукция, сырье и 
продовольствие, страной происхожде-
ния которых является Турция3. Обостре-
ние международной обстановки нагляд-
но продемонстрировало необходимость 
обеспечения доступности продоволь-
ствия за счет внутреннего производства 
и активизации политики импортозаме-
щения.

Реализация в российских отраслях 
импортозамещения в условиях антирос-

сийских санкций и продовольственного 
эмбарго России сдерживается обяза-
тельствами перед Всемирной торговой 
организацией (ВТО), предполагающими 
соблюдение принципов справедливой и 
свободной конкуренции [7]. В этой связи 
Правительством России был разработан 
План мероприятий («дорожная карта»), 
в рамках которого определены меры по 
содействию импортозамещению в сель-
ском хозяйстве на 2014–2015 гг. с учетом 
членства России в ВТО и Таможенном со-
юзе4. Реализация мероприятий плана по-
зволит обеспечить к 2020 г. увеличение 
производства сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия и снижение зависи-
мости внутреннего продовольственного 
рынка от импортных поставок мяса с 21,6 
до 7,7%, молока и молочной продукции 
с 23,6 до 16,6%, овощей – с 14,6 до 10,1%.

В настоящее время уровень обеспе-
ченности российского потребителя про-
довольствием достигается за счет импор-
та. По некоторым оценкам [8], в  страну 
ввозится 65% продовольствия, что указы-
вает на наличие проблем с самообеспе-
чением продуктами питания (табл. 1). 

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы обеспечения доступности продовольствия за счет внутренне-
го производства и активизации импортозамещения в пищевой промышленности. Представлены си-
туация и динамика объемов и структуры импортных поставок продовольственных товаров. Проведен 
анализ возможности реализации в пищевой промышленности импортозамещения в условиях обяза-
тельств перед ВТО и обострения международной обстановки на примере субъектов Уральского феде-
рального округа. Проведено моделирование развития пищевой промышленности по временному ряду, 
учитывающему всю динамику функционирования производств в субъектах округа. Построение прогно-
за производится на основе модернизированного метода Хёрста. Использование для прогнозирования 
данного модельного аппарата позволяет достроить временной ряд на определенные интервалы, учи-
тывая при этом время достоверного прогноза. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны 
при реализации импортозамещения в пищевой промышленности.

Реализация в пищевой 
промышленности импортозамещения 
в условиях обострения 
международной обстановки1

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант №14-02-00101а «Оценка социально-
экономических последствий от вступления России в ВТО»).

2 О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопас-
ности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 24 июня 2015 г. № 320 // ГАРАНТ.РУ. URL: www.garant.
ru/hotlaw/federal/632900/#ixzz3fmE86L2X.

3 О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан 
Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных 
экономических мер в отношении Турецкой Республики: Указ Президента РФ от 28 ноября 2015 г. № 583 
(ред. от 28 декабря 2015 г.) // КонсультантПлюс. URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189498/.

4 Об утверждении плана мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 
2014–2015 гг.: Распоряжение Правительства РФ от 2 октября 2014 г. № 1948-р// ГАРАНТ.РУ. URL: www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/70658674/#ixzz3fmEg6A7N. 
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Abstract

The paper examines the availability of foodstuffs through domestic production and intensi-
fication of import substitution in the food industry. The situation and dynamics of volume and 
structure of food import are presented. The paper analyses the possibilities of import substitution 
in the food industry under obligations to the World Trade Organization and worsening international 
situation in the case of the Ural Federal district. The development of the food industry is simulated 
over the time series, taking into account the dynamics of functioning of industries in the district. 
The prediction is made on the basis of the modernized method of Hurst. The application of this 
model system allows constructing a time series at certain intervals, taking into account the time of 
the reliable forecast. The paper considers the positive and negative aspects of import substitution 
in the food industry.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
После присоединения России к ВТО 

произошло увеличение объема вво-
зимых продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья на 2,5% в 
2012 г. по сравнению с 2011 г., как следу-
ет из данных Федеральной таможенной 
службы (ФТС). По отдельным продуктам 
питания объем импорта значительно 
возрос (табл. 2). Так, за год ввоз молока и 
сливок увеличился в 4,7 раза, с 30,8 тыс. 
до 145,7 тыс. т (в денежном выражении – 
3,8 раза). Рост поставок молочной про-
дукции вызван снижением импортных 
пошлин и уменьшением специфической 
(твердой, номинированной в евро) со-
ставляющей в связи со вступлением в 
ВТО. Такая же динамика зафиксирована 
по ввозу мяса, рыбы, масла. Увеличение 
импортных поставок мяса и мясопро-
дуктов составило в 2012 г. по сравнению 

с 2011 г. в физическом выражении 13,7% 
и в денежном – 21,1%. Рост импорта сель-
скохозяйственной и продовольственной 
продукции после вступления России 
в ВТО усиливает импортозависимость 
страны и приводит к вытеснению с вну-
треннего рынка аналогичной продукции 
отечественных предприятий.

Существенных изменений в отно-
шении объемов ввоза чая, кофе, какао, 
цитрусовых и других продуктов, постав-
ляемых на российский рынок из южных 
стран и не являющихся импортозаменя-
емыми, не произошло. За 2012 г. объем 
импорта кофе в физическом выражении 
увеличился со 112,3  тыс. до 122,7  тыс.  т, 
т.е. на 9,2%, в денежном выражении сни-
зился на 3,3%. 

Наметившиеся тенденции во вво-
зе продовольствия были нарушены 
в 2014  г. с введением контрсанкций 

Import Substitution in the Food Industry  
Under Conditions of the Worsening 
International Situation

Таблица 1 – Доля импорта в общем объеме потребления  
основных видов продукции сельского хозяйства

Наименование товара Потребление, млн т Импорт, % от потребления

Зерно 73,1 1,5

Мясо, в том числе: 10,7 22,4

говядина 2,3 29,9

свинина 3,7 24,3

баранина 0,6 83,3

мясо птицы 4,1 7,3

Молоко 27,5 40,0

Рыба 3,4 26,0

Овощи, фрукты, ягоды 9,6 50,0

Доля импорта в продовольствии – 65,0

Источник: [8].
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Россией в  связи с обострением между-
народной обстановки. Как показы-
вают данные ФТС, за 2014 г. импорт 
в Россию сократился с 317,8  млрд до 
286,0  млрд  дол. США, т.е.  на 10,0%. По-
ставки продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья умень-
шились на 7,8% по сравнению с 2013  г. 
Причем более существенно импорт 
продовольствия снизился в IV квартале 
2014  г. – на 24,6%, а падение объ емов 
ввозимых продуктов, попавших под 
продовольственное эмбарго, составило 
30,6%. В табл. 3 представлена динамика 
изменения объема импорта отдельных 
товаров в IV квартале 2014 г. На фоне со-
кращения импорта продовольствия не-
которые страны (Аргентина, Бразилия, 
Турция, Белоруссия, Китай и др.) уве-
личили объем ввозимой продукции на 
12–90%. Другими словами, произошло 
изменение географической структуры 
импортных поставок продовольствия, 
поскольку в сжатые сроки современная 

российская аграрная сфера не в состоя-
нии обеспечить импортозамещение.

Удельный вес поставок из США, стран 
Евросоюза, Канады, Австралии и Норве-
гии сократился, но продолжает оставать-
ся высоким как по России, так и на уров-
не ее регионов. По данным Уральского 
таможенного управления ФТС (УТУ ФТС), 
половина объема импорта продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья приходится на эти страны-
поставщики (в 2014  г. их удельный вес 
составил 47,4%).

Уральский федеральный округ 
(УрФО) не является лидером по объ-
ему производства пищевых продуктов 
среди субъектов РФ, его доля в общей 
структуре собственного производства 
пищевых продуктов (включая напитки) и 
табака России невысока (в 2014 г. соста-
вила 4,5%). Тем не менее с целью анали-
за возможности реализации в пищевой 
промышленности импортозамещения 
целесообразно рассмотреть именно 

Таблица 3 – Динамика изменения объема импорта отдельных товаров

Наименование 
товара

Tыс. т Млн дол. США

IV кв. 
2013

IV кв.  
2014

Изменение, 
%

IV кв. 
2013

IV кв.  
2014

Изменение, 
%

Молочная  
продукция 350,73 207,16 –40,9 1215,33 567,65 –53,3

Овощи 406,01 343,54 –15,4 424,08 294,32 –30,6

Рыба 299,05 193,61 –35,3 993,83 699,74 –29,6

Фрукты и орехи 1 984,35 1 587,93 –20,0 1 920,91 1 373,17 –28,5

Мясная  
продукция 531,33 411,76 –22,5 1 763,38 1 463,26 –17,0

Источник: ФТС.

Таблица 4 – Импорт Уральского федерального округа, тыс. дол. США

Наименование товара 2012 2013 2014

Мясо и пищевые мясные субпродукты 0 0 4 268,05

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 3 291,07 3 852,49 11 450,11

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного 
происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 34 434,61 30 263,46 11 881,98

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 7 257,06 7 846,77 10 926,41

Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 19 724,14 17 550,49 34 813,48

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 3 345,99 3 002,87 2 192,26

Хлебные злаки 81,36 39,29 0

Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты  
их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного  
происхождения

10 108,54 12 441,18 12 416,96

Сахар и кондитерские изделия из сахара 11 555,51 6 255,05 2 460,96

Какао и продукты из него 33 710,05 22 097,29 14 527,92

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 11 901,30 8 351,08 13 161,42

Табак и промышленные заменители табака 934,99 862,06 1 008,23

Всего 6 827 989,66 6 583 555,63 3 063 979,43

Источник: УТУ ФТС.

этот округ, поскольку он является свое-
го рода моделью России, включающей 
в себя типопредставительные субъекты 
– сырьевые, промышленные и аграрные 
регионы.

Среди субъектов УрФО ведущую 
роль в пищевом производстве занимают 
Свердловская и Челябинская области. 
Удельный вес данных областей в общем 
объеме отгруженных товаров собствен-
ного производства округа в 2014 г. соста-
вил 38,1 и 39,9% соответственно. Эти же 
области являются активными участника-
ми внешней торговля УрФО. В 2014 г. на 
долю Свердловской области пришлось 
67,8% импорта продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного сырья, 
прошедших таможенные процедуры в 
УТУ ФТС, а на долю Челябинской области 
– 22,2%.

Как видно из табл. 4, первое место по 
объему в структуре импорта округа зани-
мает молочная продукция, второе – ка-
као и продукты из него, а третье – фрук-
ты и орехи. В 2014 г. структура импорта 
поменялась, значительную долю стали 
занимать фрукты и орехи, а также какао. 
Их удельный вес составил 12,7 и 5,3% со-
ответственно.

За 2005–2013  гг. по всем субъектам 
УрФО наблюдается положительная ди-
намика объема производства пищевых 
продуктов, включая  напитки, и табака 
(табл.  5). За этот период среднегодовой 
рост объемов производства в УрФО со-
ставил 105,0%, при среднероссийском 
– 103,9%. Помесячная статистика 2014–
2015  гг. показывает обратную динамику. 
С февраля 2015 г. произошел определен-
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ный спад в пищевой промышленности 
субъектов УрФО в среднем на 2,7%, и он 
продолжает сохраняться.

Дальнейшее развитие пищевой про-
мышленности не вполне определенно. 
С  одной стороны, экономика продол-
жает развиваться в соответствии со 
сформировавшимися ранее трендами, с 
другой стороны, произошло обострение 
международных отношений. Посколь-
ку тенденции развития отечественного 
производства зависят от сложного ком-
плекса факторов, чтобы смоделировать 
возможность реализации импортоза-
мещения в пищевой промышленности, 
предлагается сопоставить фактические 
и смоделированные значения результа-
тов пищевой промышленности. Данные 
смоделированные значения строятся по 
временному ряду, учитывающему всю 
положительную и отрицательную дина-
мику функционирования производства 
до ввода антироссийских санкций.

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ХЁРСТА  
И ВРЕМЯ ДОСТОВЕРНОГО ПРОГНОЗА

Моделирование объема отгружен-
ных пищевых продуктов (включая напит-
ки) и табака собственного производства 
с учетом его динамики за ретроспек-
тивный период производится на осно-
ве модернизированного метода Хёрста 
[2;  10;  11]. Данный метод заключается в 
установлении временной зависимости 
от длины интервала нормированного 
размаха (R/S). По результатам исследова-
ния многих природных процессов Хёр-
стом была установлена эмпирическая 
связь между нормированным размахом 
R/S и длиной интервала τ через показа-
тель H:
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При анализе показателей промыш-
ленности, характерных для определен-
ной экономической системы, значение 

Таблица 5 – Индекс производства «Подраздел DA. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», %

Территория 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 нояб. 2015*

Российская Федерация 106,6 101,9 100,3 103,2 103,9 104,1 100,6 102,5 102,4

УрФО 105,0 103,5 99,8 103,2 108,3 107,4 102,0 103,4 98,2

Курганская область 105,5 103,6 92,7 99,3 105,8 115,3 106,8 104,9 93

Свердловская область 101,3 96,7 102,5 104,4 111,8 109,9 102,1 104,3 98,1

Тюменская область, в том числе: 98,5 107,3 94,7 98,8 103,0 105,6 105,8 102,1 95

Ханты-Мансийский АО 100,8 102,7 92,5 96,1 100,2 116,8 105,8 105,4 106,5

Ямало-Ненецкий АО 102,8 109,7 106,9 98,9 100,4 104,7 116,6 102,4 65,2

Челябинская область 111,3 107,7 100,8 104,8 108,1 104,6 97,7 102,7 100,6

Примечание: * В % к соответствующему месяцу прошлого года.
Источник: Росстат.

показателя Н может быть трактовано 
следующим образом. В случае отсутствия 
долговременной статистической зависи-
мости (случайное поведение показателя 
промышленности) данное отношение 
должно асимптотически стремиться к 
τ1/2 (H=0,5) при стремлении длины вы-
борки к бесконечности, что на примере 
броуновского движения было доказано 
еще Б. Мандельбротом.

Значения же Н>0,5 характеризуют 
сохранение тенденций к росту или убы-
ванию показателя, как в прошлом, так и 
в будущем (персистентное поведение – 
сохранение тенденции) [10]. Н < 0,5 озна-
чает склонность экономической системы 
к постоянной смене тенденции: рост сме-
няется убыванием и наоборот.

Некорректность анализа временных 
рядов показателей развития промыш-
ленности методом Хёрста в классиче-
ской теории заключается в предположе-
нии наличия одинаковых фрактальных 
структур анализируемых рядов на всех 
временных масштабах, т.е. предполага-
ется неизменность свойств экономиче-
ской системы, определяющих ее само-
развитие. Если сделать предположение о 
зависимости показателя Н в выражении 
(1) от временного масштаба τ и опреде-
лить функцию Н(τ) из производной функ-
ции R/S по τ, то для удобства численного 
дифференцирования функции R/S в виде 
временного ряда выражение для нахож-
дения зависимости Н(τ) примет следую-
щий вид [1]:
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где R(τ) – функция абсолютного размаха; 
S(τ) – стандартное отклонение; R(τ)/S(τ) – 
функция нормированного размаха (функ-
ция Хёрста); τ – временной масштаб.

По поведению характеристической 
функции можно классифицировать вре-
менные ряды как статистически фрак-

тальные, случайные и периодические. 
Можно выделить еще один тип с глобаль-
ной персистентностью, который характе-
рен для функций роста или убывания. По 
поведению этой функции в случае анали-
за существенно нелинейной системы с 
хаотическим поведением можно устано-
вить характерное время выхода на слу-
чайный процесс.

Время τ, при котором зависимость 
показателя Хёрста Н(τ) выходит в об-
ласть значений, близкую к 0,5, принято 
называть временем выхода на случай-
ный процесс, которое, как показано в [1], 
близко ко времени забывания начальных 
условий tr , на котором теряется корреля-
ция (взаимосвязь) будущих значений с 
прошлыми, происходит смена фракталь-
ной структуры, а точное предсказание 
поведения системы на интервалах вре-
мени, больших tr становится невозмож-
ным. Достоверное прогнозирование на 
интервалы времени, превышающие tr  , 
невозможно, поэтому tr можно назвать 
временем достоверного прогноза.

Считая фрактальные свойства эко-
номической системы, среди которых 
можно выделить внешнеэкономическую 
конъюнктуру, неизменными, возможно 
достроение временного ряда исследуе-
мого показателя развития промышлен-
ности на некоторый временной интервал 
в будущем. Если фрактальные свойства 
экономической системы не изменятся за 
время прогнозирования, то появляется 
возможность точно предсказать ее по-
ведение на таком участке времени. Функ-
ция R/S и показатель Хёрста в этом случае 
считаются постоянными для системы с 
неизменными фрактальными свойствами 
и не зависящими от длины исследуемого 
временного ряда. Поэтому достроение 
временного ряда на некоторый интервал 
в будущем выполняется таким образом, 
чтобы оно не меняло функцию Хёрста 
для исследуемого ряда. Однако при ис-
пользовании для прогнозирования вре-
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менных рядов показателей развития про-
мышленности за достаточно длительный 
промежуток времени нельзя быть уве-
ренным, что за это время не произошло 
никаких изменений управляющих со-
циально-экономических параметров не-
линейной экономической системы, сле-
довательно, и ее фрактальных свойств. 
При этом управляющее воздействие на 
экономическую систему может быть как 
случайным, непредвиденным и плохо 
поддающимся регулированию (напри-
мер, введение «антироссийских» санк-
ций), так и целевым (например, жесткое 
государственное регулирование в раз-
личных секторах экономики). Таким об-
разом, несмотря на автоматический учет 
при построении прогноза времени забы-
вания начальных условий, возникает не-
обходимость проведения оценки досто-
верности прогнозирования показателей 
развития пищевой промышленности в 
России. При изменении параметров даже 
четко детерминированных систем с тече-
нием времени неизбежно происходит и 
изменение времени забывания началь-
ных условий. Несмотря на то что функция 
R/S рассчитывается для прогнозирования 
по последним точкам, ближайшим к про-
гнозируемой, с увеличением временного 
интервала τ происходит охват все боль-
шей предыстории, и вклад в значение 
функции R/S постепенно начинают вно-
сить не только последние, но и доволь-
но «давние» по предыстории значения 

временного ряда. За большой интервал 
времени τ, таким образом, неизбежно на-
ходится некоторая усредненная функция 
R/S и соответственно показатель Хёрста, 
слабо отражающий изменение времени 
забывания начальных условий. Поэтому 
наличие такого усреднения негативно 
влияет на точность (следовательно, на 
общую достоверность) прогнозирова-
ния. Так как изменение параметров эко-
номических систем с течением времени 
неизбежно, необходимо оценивать сте-
пень такого изменения для коррекции 
метода прогнозирования с целью повы-
шения его достоверности даже на вре-
менных интервалах, не превышающих 
времени забывания начальных условий.

Данный модельный аппарат основан 
на использование методов нелинейной и 
хаотической динамики. Небольшое коли-
чество точек временного ряда показате-
лей рассматриваемого процесса являет-
ся неким препятствием для построения 
адекватной экономико-математической 
модели. Использование для прогнози-
рования методов нелинейной динамики 
позволяет достроить временной ряд на 
определенные интервалы, учитывая при 
этом время достоверного прогноза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
На рисунке представлена динамика 

фактических и смоделированных зна-
чений объема отгруженных пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака 
собственного производства в субъектах 

УрФО. Полученные при моделировании 
значения за 2015  г. дают возможность 
оценить влияние обострения междуна-
родной обстановки на развитие пище-
вой промышленности, сопоставив их 
с реальными значениями.

С помощью модернизированного ме-
тода Хёрста достраивается временной 
ряд на определенные интервалы, при 
этом учитывается время достоверного 
прогноза. Как видно из рисунка, время 
достоверного прогноза для субъектов 
УрФО по показателю объема отгружен-
ных пищевых продуктов (включая напит-
ки) и табака собственного производства 
моделируется довольно короткое. Рос-
сия переживает период адаптации к но-
вым экономическим реалиям в условиях 
обязательств перед ВТО и обострения 
международной обстановки, что сни-
жает предсказуемость параметров раз-
вития промышленности, в том числе и 
пищевой. Прослеживается зависимость 
между временем достоверного прогноза 
и объемом производства. Так, более дли-
тельное время достоверного прогноза у 
Курганской области и автономных окру-
гов Тюменской области, которые произ-
водят относительно небольшой объем 
пищевых продуктов и не являются ак-
тивными участниками внешнеторгового 
оборота.

По результатам сопоставления ре-
альных и смоделированных значений 
объема отгруженных пищевых продук-

Объем отгруженных пищевых продуктов, включая напитки, и табака собственного производства, млн р.

Примечание: сплошная линия – фактическое значение; пунктирная линия – смоделированное значение.
Источник: расчеты авторов.
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тов, включая напитки, и табака собствен-
ного производства в субъектах УрФО 
негативного влияния от обострения 
международной обстановки не выявле-
но. Во всех субъектах УрФО фактический 
среднемесячный объем больше смо-
делированного. Наибольший разрыв в 
Свердловской области составляет 23,8%. 
На фоне замедления общих темпов эко-
номического роста страны и мировой 
политической напряженности по резуль-
татам моделирования значительного со-
кращения объема производства продук-
тов питания в округе не прогнозируется. 
Общий положительный тренд в пищевой 
промышленности в субъектах УрФО со-
хранится. Активная общегосударствен-
ная и региональная поддержка развития 
агропромышленного комплекса создала 
благоприятные условия и сформировала 
тенденции роста в пищевой промышлен-
ности. В 2014 г. органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
было поручено разработать и утвердить 

Таблица 6 – Изменение продажи основных продуктов питания в организациях розничной торговли в 2015 г.,  
в сопоставимых ценах, % к предыдущему месяцу

Продукты питания Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб.

Мясо, продукты  
и консервы из мяса 77,7 100,8 104,1 98,9 109,0 96,2 103,5 100,1 95,8 103,9 94,5

Рыба и морепродукты 53,8 97,3 108,5 94,2 94,4 93,6 101,9 97,3 98,9 111,0 100,5

Растительные масла 70,4 103,5 109,9 95,3 99,6 96,9 114,3 110,8 97,3 99,6 96,8

Молочные продукты 90,2 98,0 107,9 97,8 102,9 96,2 100,9 99,5 97,5 107,4 98,5

Яйцо птицы 78,7 100,7 105,3 106,7 95,1 92,8 101,9 98,2 98,5 109,4 99,2

Сахар 65,6 104,7 115,6 93,7 101,2 126,4 152,5 80,5 85,6 94,9 96,4

Чай 66,1 100,8 108,3 90,7 93,3 94,2 100,1 102,6 100,3 110,8 98,9

Хлеб и хлебобулочные 
изделия 90,7 93,8 117,3 102,5 97,6 96,3 103,6 99,9 98,8 102,9 96,7

Свежие овощи 58,0 120,2 127,8 104,1 111,6 98,0 83,7 88,6 95,3 109,9 95,0

Свежие фрукты 66,9 98,3 102,8 93,9 95,2 96,7 94,2 86,0 92,1 125,4 123,0

Источник: Росстат.

Таблица 7 – Потребление основных продуктов питания населением в 2014 г., на душу населения в год, % к 2013 г.
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Российская Федерация 100,0 98,4 100,0 100,0 100,7 100,0 101,8 100,0 100,0

УрФО 100,0 99,1 101,4 95,0 102,3 97,2 97,8 100,0 98,4

Курганская область 98,4 93,4 99,6 97,4 103,8 102,0 95,9 97,2 99,2

Свердловская область 97,4 100,0 98,7 97,4 101,8 101,1 94,9 98,8 101,8

Тюменская область 98,2 97,4 104,6 93,5 102,4 98,1 100,0 103,4 94,8

Челябинская область 101,4 100,5 101,5 100,0 102,9 90,8 97,8 101,7 97,7

Источник: Росстат.

планы содействия импортозамещению 
на среднесрочную перспективу, пред-
усмотрев в них меры стимулирования 
предприятий и организаций, участву-
ющих в реализации указанных планов. 
Результаты проведенного моделирова-
ния демонстрируют позитивную реак-
цию продовольственного производства, 
на фоне сокращения объема импорта 
ввиду санкций и девальвации. Однако 
в силу объективных причин прироста 
производства недостаточно для импор-
тозамещения и компенсации выпавших 
объемов импорта. Розничные продажи 
основных продуктов питания упали. 
В  среднем за 2015 г. продажа рыбы и 
морепродуктов сократилась в сопоста-
вимых ценах на 51,7% (табл. 6). Также су-
щественное снижение выявлено по про-
даже овощей, фруктов и чая.

Динамика розничных продаж со-
ответствует сокращению потребления 
продуктов питания, тенденция которого 
заметна еще в 2014 г. (табл. 7). В среднем 

по России потребление продовольствен-
ных товаров осталось на уровне 2013  г. 
Среди субъектов УрФО наибольший 
спад произошел в количестве потре-
бляемого сахара (в среднем по округу –  
на 5%). В 2014 г. также произошло сокра-
щение потребления овощей, за исклю-
чением Тюменской области, в которой 
жители меньше употребляют эти про-
дукты (в 2014 г. – 77 кг на душу населения,  
в среднем по округу – 90 кг).

Данные статистики подтверждают 
результаты опроса, проведенного в сен-
тябре 2015 г. исследовательским холдин-
гом «Ромир» [4]. Согласно опросу, 84% 
потребителей заявили, что экономят на 
продуктах питания. В первую очередь 
снижение частоты и объемов покупки 
(24–28%) затронуло такие категории, как 
рыба, мясо и сыры. За время введения 
Россией продуктового эмбарго на ряд то-
варов россияне вполне приспособились, 
только 2% населения не смогли найти 
альтернативы исчезнувшим маркам.
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ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
На внутреннем рынке производство пищевых про-

дуктов (включая напитки) и табака характеризуется 
устойчивой конкурентоспособностью. Импорт фор-
мируется в основном из продукции и товаров, отсут-
ствующих либо слабо представленных в ассортименте 
местных производителей по объективным причинам [9]. 
К таким товарам относятся фрукты и ягоды, орехи, неко-
торые виды рыбы и др. Исключение составляет молоч-
ная продукция. Сложившаяся ситуация характерна как 
для субъектов УрФО, так и для России в целом. К тому 
же экономически нецелесообразно стремиться к пол-
ному замещению импортных товаров отечественными 
аналогами, так как конкурентная борьба с импортными 
товарами является катализатором качественных пре-
образований в агропромышленном комплексе России, 
а для потребителей важно, чтобы был представлен раз-
нообразный ассортимент продукции [3].

Сложностью в обеспечении импортозамещения 
в  пищевой промышленности является необходимость 
функционирования в рамках ВТО. Правила ВТО ограни-
чивают возможности прямого субсидирования. В этой 
связи на данном этапе необходимо активизировать си-
стему экономических рычагов, позволяющих стимули-
ровать рост производства конечной продукции за счет 
бюджетных дотаций, налоговых и кредитных льгот, со-
вершенствования ценообразования, проведения про-
текционистской таможенно-тарифной политики, обе-
спечивающих насыщение продовольственного рынка 
страны качественными и безопасными продуктами пи-
тания [5]. К числу дополнительных рисков, связанных 
с введением эмбарго, можно отнести потенциальный 
реэкспорт из стран Таможенного союза и стран СНГ, ко-
торые осуществляют торговую деятельность с Россией 
в режиме беспошлинной торговли. А также необосно-
ванный рост цен на санкционный список товаров со сто-
роны дружественных стран, с которыми Россия ведет 
переговоры об увеличении поставок [6].

Таким образом, результаты исследования «Реализа-
ция в пищевой промышленности импортозамещения в 
условиях обострения международной обстановки» по-
казали, что введение продовольственного эмбарго Рос-
сии на ввоз продовольственной продукции в отноше-
нии стран, поддерживающих антироссийские санкции, 
с одной стороны, подняло вопросы высокой импор-
тозависимости ряда секторов российской экономики. 
С  другой стороны, сложившаяся ситуация создает воз-
можность для реализации стратегии ускоренного подъ-
ема отечественного производства и более агрессивного 
импортозамещения при государственной поддержке. 
Однако реализация импортозамещения в пищевой про-
мышленности возможна только в средне- и долгосроч-
ной перспективе. Пока произошло только достаточно 
быстрое изменение географической структуры импорт-
ных поставок продовольствия, а импортозамещение 
охватило лишь малое число относительно небольших 
по масштабу секторов, притом что потенциал импорто-
замещения очень велик. Анализ динамики продоволь-
ственного производства в субъектах УрФО показывает, 
что наращивание объемов является результатом ранее 
сделанных инвестиций, однако в силу объективных при-
чин прироста производства недостаточно для компен-
сации выпавших объемов импорта. 
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Государственное регулирование  
как инструмент повышения безопасности 
на воздушном транспорте

Государство играет большую роль 
в жизни общества, выполняя свои 

политические, социальные и экономи-
ческие функции. В условиях развития 
рыночных отношений вмешательство 
государства, несмотря на использование 
прямых методов, в основном носит кос-
венный характер. Его основное предна-
значение – создание благоприятных ус-
ловий для функционирования общества 
и его развития. Однако опыт показывает 
необходимость большего участия госу-
дарства в некоторых отраслях экономи-
ки, которые играют значимую роль для 
социально-экономического развития 
страны. 

В экономике Российской Федерации 
воздушный транспорт играет системо-
образующую роль. Он характеризуется 
тесной связью с другими (обеспечиваю-
щими) отраслями, такими как машино-
строение, черная металлургия и хими-
ческая отрасль, его развитие является 
одной из наиболее наукоемких и инно-
вационных отраслей экономики. Он вли-
яет на развитие экономики страны, ре-
шение социально-экономических задач, 
имеет особое значение для Российской 
Федерации как средство обеспечения 
дальних магистральных пассажирских 
сообщений, в том числе международных, 
и как средство сообщения между горо-
дами внутри страны. О росте основных 
показателей деятельности гражданской 
авиации свидетельствуют официальные 
статистические данные Росавиации, ко-
торые представлены в таблице.

Из таблицы видно, что с 2010  г. пас-
сажирооборот и количество переве-
зенных пассажиров неуклонно растут. 

Также следует отметить рост региональ-
ных перевозок. Так, пассажирооборот 
на внутренних перевозках в 2014  г. по 
сравнению с 2013 г. увеличил свою долю 
в общей структуре пассажирооборота на 
2,2%. Кроме того, следует отметить, что 
воздушный транспорт является источни-
ком повышенной опасности, поэтому он 
нуждается в пристальном контроле со 
стороны государства. 

В современном экономическом сло-
варе термин «регулировать» толкуется 
как «подчинять определенному порядку, 
правилу, упорядочивать; воздействовать 
на экономические процессы для получе-
ния требуемых показателей, достижения 
нужной степени удовлетворения потреб-
ностей» [7.  С.  393]. По мнению С.А.  Пыт-
киной и Р.В.  Зике, государственное 
регулирование – вид правового регули-
рования, связанный с нормотворческой 
и правоприменительной (правообеспе-
чительной) деятельностью государства; 
воздействие государственных органов 
на экономические объекты, процессы 
и участвующих в них лиц [6. С. 38].

Отдельные ученые считают, что госу-
дарственное регулирование – это систе-
ма экономических рычагов и стимулов, 
с помощью которых государство влияет 
на развитие экономики [4. С. 65]. Можно 
отметить, что среди авторов отдается 
приоритет либо экономической состав-
ляющей деятельности государства, либо 
нормотворческой. На наш взгляд, дан-
ное разграничение является не совсем 
корректным. Подобные определения не 
отражают весь объем функций государ-
ства, его обязанностей и полномочий. 
Наиболее точное и объемное толкова-

Аннотация

В статье раскрывается взаимосвязь между 
эффективностью государственного регулиро-
вания и уровнем безопасности на воздушном 
транспорте. Реорганизации в этой сфере в Рос-
сийской Федерации происходили неоднократно, 
в результате последних уровень аварийности на-
чал снижаться, но по-прежнему остается одним 
из самых высоких в мире. Это свидетельствует 
о неэффективном распределении полномочий и 
обязанностей в существующей структуре. Назре-
вает необходимость пересмотра объема прав и 
полномочий с одновременным наделением соот-
ветствующих институтов обязанностями.

Ключевые слова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

СИСТЕМА ОРГАНОВ

ПОЛНОМОЧИЯ

Динамика основных показателей деятельности гражданской авиации в России, 2010–2014 гг.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Пассажирооборот, млрд пасс.-км: 147,1 166,8 195,8 225,2 241,5

международные перевозки 87,5 100,4 124,3 147,3 152,6

внутренние перевозки 59,6 66,4 71,5 77,9 88,9

Перевезено пассажиров, млн чел.: 57,0 64,1 74,0 84,6 93,2

международные перевозки 27,7 31,4 38,6 45,3 46,9

внутренние перевозки 29,3 32,7 35,4 39,3 46,3
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State Regulation  
as a Tool for Improving  
Aviation Safety

Carrying out its political, social and 
economic functions, the state plays 

an important role in the life of society. With 
the development of market relations, in-
tervention of the state is mainly of indirect 
character even though it uses direct meth-
ods. Its main purpose is to create favour-
able conditions for society to function and 
develop properly. However, as experience 
shows, there is a need for a greater involve-
ment of the state in some sectors of econ-
omy that are of special importance for the 
socio-economic development of a country.

Air transport is a systemically important 
part of the economy of the Russian Federa-
tion. It is closely related to other sectors such 
as machine-building, ferrous metallurgy 
and chemical industry and its development 
requires the most knowledge-intensive and 
innovative approaches. Air transport affects 
the development of Russia’s economy and 
is able to provide solutions to socio-eco-
nomic problems. It is especially important 
to the Russian Federation as a means of 
long-distance trunk-line passenger service 
(international one included) and as a means 
of communication between the cities of the 
country. According to the official statistics of 
the Federal Air Transport Agency (Rosaviat-
siya), over the last several years the perfor-
mance of civil aviation has improved. The 
data are presented in the table.

The table demonstrates that since 2010 
passenger turnover and the number of 
passengers handled have been increasing 
steadily. We should also note that there was 
a rise in regional transportation. Compared 
to 2013, domestic air passenger turnover in 
2014 increased its share in the total passen-
ger turnover by 2.2%. In addition, it is worth 

mentioning that air transport is a source 
of increased danger, so it must be closely 
monitored by the state.

According to the contemporary eco-
nomic dictionary, the term “to regulate” is 
interpreted as “to obey certain orders and 
rules, put in order; exert influence on eco-
nomic processes to achieve the required 
goals and reasonable satisfaction level 
of the needs” [7. P. 393]. S.A.  Pytkina and 
R.V.  Zike believe that government regula-
tion is a form of legal regulation related 
to the rule-making and law-enforcement 
activity of the state; impact of the state 
bodies on economic entities, processes and 
participants [6. P. 38].

Some researchers suppose that state 
regulation is a system of economic levers 
and incentives applied by the state to in-
fluence the development of economy  
[4. P. 65]. It should be noted that these au-
thors give preference to either economic 
aspect of the state activity or rule-making. 
In our view, such distinction is not quite 
correct. Definitions similar to the one given 
above do not reflect the full scope of func-
tions, responsibilities and powers of the 
state. Ye.V. Pereverzeva offers the most ac-
curate and diverse interpretation of the 
term “government regulation”: this is a sys-
tem of standard measures of a legislative, 
executive and supervisory nature that are 
implemented by competent state institu-
tions and civil society organizations in or-
der to stabilize the existing socio-economic 
system and adapt it to changing environ-
ment [4. P. 66].

The elements of government regula-
tion encompass control and supervision. 
According to R.V. Shagieva (Dr. Sc. (Law)), 

Abstract

The article deals with the interrelationship 
between the effectiveness of state regulation and 
aviation safety. In the Russian Federation, the 
sphere of air transport has undergone multiple reor-
ganizations. As a result, airplane accident statistics 
witnessed a significant decline, but accident rate 
still remains one of the highest in the world. This 
indicates that distribution of powers and responsi-
bilities within the existing structure is not effective. 
There exists a necessity of reviewing the scope of 
rights and powers and simultaneous devolving re-
sponsibilities to corresponding institutions.
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Dynamics of the main performance indicators of civil aviation in Russia, 2010–2014

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014

Passenger turnover, billion passenger 
kilometres 147,1 166,8 195,8 225,2 241,5

International transportation 87,5 100,4 124,3 147,3 152,6

Domestic transportation 59,6 66,4 71,5 77,9 88,9

Number of passengers handled, million 57,0 64,1 74,0 84,6 93,2

International transportation 27,7 31,4 38,6 45,3 46,9

Domestic transportation 29,3 32,7 35,4 39,3 46,3
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ние дает Е.В. Переверзева, когда отмеча-
ет, что государственное регулирование 
представляет собой систему типовых 
мер законодательного, исполнительного 
и контролирующего характера, осущест-
вляемых правомочными государствен-
ными учреждениями и общественными 
организациями в целях стабилизации и 
приспособления существующей соци-
ально-экономической системы к изменя-
ющимся условиям [4. С. 66].

Элементами государственного ре-
гулирования являются контроль и над-
зор. По мнению доктора юридических 
наук Р.В.  Шагиевой, под государствен-
ным контролем следует понимать дея-
тельность государства по обеспечению 
эффективного и целесообразного функ-
ционирования государства и общества 
посредством установления соответствия 
фактического состояния общественных 
отношений социальным (прежде всего 
юридическим) установлениям и сдер-
живания выявляемых отклонений. При 
помощи права государство определяет 
экономические цели и приоритеты и, 
безусловно, заинтересовано в их реали-
зации [13. С. 35]. 

Согласно мнению А.М. Тарасова, сущ-
ность контроля состоит «в наблюдении 
за соответствием деятельности подкон-
трольного объекта тем предписаниям, 
которые объект получил от управляю-
щего органа или должностного лица» 
[12. С. 27]. 

Неоднородность мнений налицо. 
Зачастую авторы делают акцент на пра-
вовой основе государственного кон-
троля, т.е. видят его основную задачу в 
обеспечении выполнения требований 
законодательного массива. Считаем, 
что такое мнение является не вполне 
обоснованным.

Общеизвестным является тот факт, 
что существует несколько видов госу-
дарственного контроля согласно одной 
из классификаций: контроль Президента 
РФ, контроль органов исполнительной 
власти, контроль органов законодатель-
ной власти, контроль органов судебной 
власти. Поэтому сводить государствен-
ный контроль только к обеспечению за-
конности представляется некорректным. 
Наиболее лаконичным и соответствую-
щим действительности представляется 
определение А.М.  Тарасова, который 
дает этому понятию более широкое и 
полное определение. Мы предлагаем 
конкретизировать это понятие следу-
ющим образом. Государственный кон-
троль – это систематическое наблюдение 
и проверка соответствия деятельности 

подконтрольного объекта тем предписа-
ниям, которые объект получил от управ-
ляющего органа или должностного лица, 
осуществляемая с целью повышения 
эффективности государственного управ-
ления.

В.П. Беляев в докторской диссертации 
определяет, что надзор – это форма юри-
дической деятельности управомоченных 
субъектов, выражающаяся в совершении 
ими в соответствии со своей компетен-
цией юридически значимых действий по 
разрешению на поднадзорных объектах 
юридических дел, возникающих в связи 
с неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением законов государственны-
ми органами и должностными лицами в 
целях обеспечения законности и право-
порядка, предупреждения и пресечения 
правонарушений. И контроль, и надзор 
– прежде всего наблюдение, проверка 
чьей-либо деятельности и реагирование 
в случае выявления отклонения (право-
нарушения) [1. С. 34]. Некоторые авторы 
отмечают черту, которая отделяет надзор 
от контроля – наличие специфического 
субъекта осуществления деятельности, 
т.е. органа государственной власти. 

Соотношение понятий контроля и 
надзора всегда привлекало и привлека-
ет внимание специалистов-правоведов. 
Одни ученые понятия контроля и надзо-
ра отождествляют, другие считают их са-
мостоятельными видами деятельности. 
Более распространенным является по-
нимание контроля и надзора как целого 
и части. Эта точка зрения представляется 
наиболее обоснованной, так как у кон-
троля и надзора совпадают признаки, 
например, контроль и надзор обладают 
специальным объектом деятельности. 
В то же время основное отличие контро-
ля от надзора заключается в том, что кон-
троль преследует не только достижение 
законности и правопорядка, но и обе-
спечение эффективности и целесообраз-
ности. А целью надзора является точное 
и неуклонное исполнение законов, кото-
рое не сопровождается оценкой целесо-
образности принятых актов и совершен-
ных действий. 

Что касается государственного регу-
лирования конкретно воздушного транс-
порта, то Т.Л.  Соловьёва считает, что 
государственное регулирование на воз-
душном транспорте можно рассматри-
вать как деятельность государства в лице 
специально уполномоченных органов, 
направленную на реализацию государ-
ственной политики в сфере воздушного 
транспорта с использованием специаль-
ных средств, форм и методов [10. С. 113]. 

Государственное регулирование в авиа-
транспортной отрасли представляет со-
бой совокупность мер, норм и правил, 
благодаря которым государство может 
воздействовать на участников рынка 
авиатранспорта для координации, воз-
действия и контроля за деятельностью 
авиационных предприятий.

Основными целями регулирования 
авиатранспортного рынка являются 
[11. С. 111]:

1) обеспечение  непрерывности 
и  бесперебойности технологических 
процессов;

2) обеспечение безопасности по-
летов.

Государственное регулирование де-
ятельности в области воздушного транс-
порта в Российской Федерации осущест-
вляет уполномоченный орган в области 
гражданской авиации – Министерство 
транспорта РФ. Министерство транс-
порта Российской Федерации (Минтранс 
России) в лице Департамента государ-
ственной политики в области граждан-
ской авиации является федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области 
транспорта, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере гражданской авиации, ис-
пользования воздушного пространства 
и аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного простран-
ства Российской Федерации, авиацион-
но-космического поиска и спасания, обе-
спечения транспортной безопасности, 
а также государственной регистрации 
прав на воздушные суда и сделок с ними.

Министерство транспорта Россий-
ской Федерации осуществляет коорди-
нацию и контроль деятельности подве-
домственных ему Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта и Феде-
рального агентства воздушного транс-
порта.

Федеральное агентство воздушно-
го транспорта (Росавиация) является 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции 
по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуще-
ством в сфере воздушного транспорта 
(гражданской авиации), использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного об-
служивания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации 
и авиационно-космического поиска и 
спасания, функции по оказанию госу-
дарственных услуг в области транспорт-
ной безопасности в этой сфере, а также 
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government regulation means activity of 
the state aimed at ensuring effective and 
reasonable functioning of the state and 
society through establishing the compli-
ance of the actual state of social relations 
with accepted norms (primarily legal ones) 
and controlling detected deviations. By 
means of law, the state determines eco-
nomic objectives and priorities and is ob-
viously interested in their accomplishment 
[13. P. 35].

As A.M. Tarasov specifies, the essence of 
control is to monitor to what extent the ac-
tivity of the supervised object corresponds 
to the directions given by a governing body 
or an official [12. P. 27].

It is obvious that there is no consensus 
among scientists regarding the definition 
of government regulation. Often, research-
ers focus on the legal basis of state control, 
i.e. they see its main task in meeting the re-
quirements of legislation. From our stand-
point, this opinion is not fully justified.

It is widely known that according to 
one of the classifications there exist several 
types of control: control of the President 
of the Russian Federation, control of the 
executive power, control of the legislative 
power, and control of the judicial power. 
This fact explains why limiting government 
control to only guaranteeing legitimacy 
seems to be incorrect. The most exhaus-
tive and precise definition of the concept 
is proposed by A.M. Tarasov. We suggest 
concretizing this concept as follows. Gov-
ernment control is a systematic monitoring 
and checking if the supervised object fol-
lows the directions provided by a govern-
ing body or an official, carried out in order 
to increase the effectiveness of public ad-
ministration.

V.P. Belyaev in his doctoral dissertation 
gives the definition of supervision. In his 
opinion, this is a form of legal activity of 
entitled subjects that results in perform-
ing legally valid actions in accordance with 
their competence. These actions are carried 
out to deal with legal cases that take place 
at supervised objects because of failure or 
improper implementation of laws by state 
bodies and officials. The main purpose of 
the actions taken is to ensure law and order, 
prevent and combat crime. Both control 
and supervision are primarily monitoring, 
checking someone’s activity and, in case of 
deviations (offence), responding [1. P. 34]. 
Some authors believe there is an aspect 
that differentiates supervision from control, 
i.e. the presence of a specific subject per-
forming activity – a government body.

The correlation between control and 
oversight has always attracted attention 

of legal experts and still does. Some scien-
tists equate these two terms while others 
consider them to be independent. Under-
standing control and supervision as a rela-
tionship between the whole and its part is 
more widespread. This viewpoint seems to 
be the most reasonable since control and 
oversight share the same features, for ex-
ample, both of them possess a special ob-
ject of activity. At the same time, the main 
difference between these terms is that con-
trol is aimed at not only guaranteeing law 
and order, but also ensuring effectiveness 
and expediency. The purpose of supervi-
sion is accurate and steady implementation 
of laws, which is not accompanied by an 
assessment of expediency of legal acts and 
actions.

Now we will turn our attention to gov-
ernment regulation of air transport. From 
the standpoint of T.L. Solovyova, state regu-
lation of air transport can be considered 
as an activity of the state represented by 
specially authorized bodies and aimed at 
implementation of the state policy in the 
air transport sector with the use of special 
tools, forms and methods [10. P. 113]. State 
regulation in the air transport industry is a 
set of measures, rules and regulations by 
which the state can influence the partici-
pants of the air transport market to coordi-
nate, guide and control the activity of avia-
tion enterprises.

The main objectives of regulation in the 
airline market include [11. P. 111]:

1) ensuring continuity and regularity of 
technological processes;

2) ensuring flight safety.
State regulation of the airline industry 

in Russia is carried out by a specially author-
ized body in the field of civil aviation – the 
Ministry of Transport of the Russian Federa-
tion. The Ministry of Transport (Mintrans) 
represented by the Department of State 
Policy in the Field of Civil Aviation is a fed-
eral executive authority in the sphere of 
transport. It frames the national policy and 
legal regulation with regard to civil avia-
tion, airspace management and air naviga-
tion service for users of the airspace of the 
Russian Federation, airspace search and res-
cue operations, ensuring transport safety 
and state registration of rights to aircrafts 
and transactions with them.

The Ministry of Transport of the Russian 
Federation coordinates and oversees the 
activity of the Federal Service for Supervi-
sion of Transport and the Federal Air Trans-
port Agency, both of which come under the 
jurisdiction of Minstrans.

The Federal Air Transport Agency (Rosa-
viatsiya) is a federal executive body that 

performs the following functions: render-
ing of state services and managing govern-
ment-owned property in the air transport 
sector (civil aviation); using the airspace of 
the Russian Federation; air navigation assis-
tance for users of Russia’s airspace; airspace 
search and rescue operations; offering state 
service to assure air aviation safety and se-
curity; state registration of rights to aircrafts 
(licensing approval) and transactions with 
them. The complete list of the Agency’s 
functions is enshrined in the Statute on the 
Federal Air Transport Agency. It is worth 
noting that the Statute does not stipulate 
its duties.

The State Aviation Safety Supervision 
Agency (Gosavianadzor) is a division of the 
Federal Service for Supervision of Transport 
(Rostransnadzor). Its functions embrace 
oversight in the civil aviation sector; the use 
of airspace of the Russian Federation; air 
navigation servicing for the users of Russia’s 
airspace (except for airspace search and  
rescue).

The main task of Gosavianadzor is to ex-
ert control over statutory compliance in the 
Russian Federation, including observance 
of international treaties of the country in 
the civil aviation sector; the use of Russian 
airspace; air navigation servicing for the us-
ers of Russia’s airspace. Similar to the Fed-
eral Air Transport Agency, Gosavianadzor 
has no duties and therefore does not bear 
responsibility for its actions.

The Interstate Aviation Committee exer-
cises its powers in the area of airworthiness, 
certifies aerodromes and conducts investi-
gations of aviation accidents and incidents 
on the territory of the Russian Federation.

This state regulatory system in the air 
transport sector of the Russian Federation 
took shape in 2009 when it was significant-
ly simplified. Before 2009, the civil aviation 
industry was represented by the Ministry 
of Transport of the Russian Federation, the 
Federal Service for Supervision of Trans-
port, the Federal Air Transport Agency, the 
Federal Service for Air Navigation. In addi-
tion, the following government bodies held 
powers in the civil aviation sphere:

1) the Interstate Aviation Committee;
2) the Federal Agency for State Property 

Management (Rosimushchestvo) in con-
junction with the Federal Industry Agency 
(Rosprom) and the Federal Air Transport 
Agency (Rosaviatsiya) had powers to man-
age federal property.

The authority to develop state policy in 
the sphere of aviation industry was granted 
to the Ministry of Industry and Energy (Min-
promenergo), in the field of civil aviation 
– to the Ministry of Transport (Ministrans), 
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государственной регистрации прав на 
воздушные суда и сделок с ними. Пол-
ный список его полномочий закреплен 
в «Положении о Федеральном агентстве 
воздушного транспорта», но следует от-
метить, что в Положении не закреплены 
его обязанности.

Управление государственного надзо-
ра за деятельностью в гражданской ави-
ации Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта является структурным 
подразделением центрального аппара-
та Ространснадзора, осуществляющим 
функции по контролю (надзору) в сфере 
гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, аэронавигационного об-
служивания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации 
(кроме авиационно–космического поис-
ка и спасания). Сокращенное наименова-
ние – Госавианадзор.

Основной задачей Управления явля-
ется осуществление контроля (надзора) 
за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе между-
народных договоров Российской Феде-
рации в сфере гражданской авиации, 
использования воздушного простран-
ства Российской Федерации, аэронавига-
ционного обслуживания пользователей 
воздушного пространства Российской 
Федерации. Так же как и у Федерального 
агентства воздушного транспорта, у Гос-
авианадзора отсутствуют обязанности, 
а следовательно, он не несет ответствен-
ности за свою деятельность.

Межгосударственный авиационный 
комитет осуществляет свои полномочия 
в области нормирования летной годно-
сти воздушных судов, годности к эксплу-
атации аэродромов, расследования ави-
ационных происшествий на территории 
Российской Федерации.

Такая система органов государствен-
ного регулирования в области воздушно-
го транспорта в Российской Федерации 
функционирует с 2009 г., когда она была 
значительно упрощена. До этого време-
ни в сфере управления гражданской ави-
ацией функционировало Министерство 
транспорта РФ, Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта, Федераль-
ное агентство воздушного транспорта, 
Федеральная служба по аэронавигации. 
Кроме того, в сфере гражданской авиа-
ции осуществляли полномочия:

l  Межгосударственный авиацион-
ный комитет;

l Росимущество совместно с Роспро-
мом и Росавиацией по управлению феде-
ральным имуществом.

Полномочия по выработке государ-
ственной политики были предостав-
лены Минпромэнерго России (авиаци-
онная промышленность), Минтрансу 
России (гражданская авиация, кроме 
вопросов использования воздушного 
пространства и аэронавигационного 
обслуживания) и Росаэронавигации (ис-
пользование воздушного пространства 
и аэронавигационное обслуживание).

В.А.  Колясников отмечает, что за по-
следние 15 лет реорганизация органов 
государственного регулирования воз-
душного транспорта проводится у нас 
уже в седьмой раз [3. С. 11].

Государственное  регулирование 
на воздушном транспорте проявляется 
посредствам формирования норматив-
но-правовой базы деятельности воз-
душного транспорта и осуществления 
перевозок, осуществления аккредита-
ции, лицензирования и сертификации, 
государственной регистрации прав соб-
ственности, поддержания летной годно-
сти, осуществления аэронавигационного 
обслуживания, расследования авиаци-
онных происшествий и др.

Формирование нормативно-право-
вой базы деятельности воздушного 
транспорта является одним из самых 
важных инструментов государственно-
го регулирования. В настоящий момент 
основным нормативно-правовым актом, 
регламентирующим деятельность по 
перевозке пассажиров и грузов, явля-
ется глава 40 Гражданского кодекса РФ. 
В главе 11 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ содержатся нормы 
ответственности за правонарушения на 
транспорте. Собственно воздушное зако-
нодательство, содержащее в себе нормы 
по перевозке воздушным транспортом, 
согласно ст.  2 Воздушного кодекса РФ 
состоит из многих документов: Воздуш-
ного кодекса РФ, федеральных законов, 
указов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ, федеральных правил 
использования воздушного простран-
ства, федеральных авиационных правил, 
а также принимаемых в соответствии с 
ними иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации. Кроме того, 
согласно ст.  3 Воздушного кодекса РФ, 
«если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотре-
ны настоящим Кодексом, применяются 
правила международного договора». 
Основным международным нормативно-
правовым актом является Чикагская кон-
венция «О международной гражданской 
авиации» (1944 г.).

Необходимо отметить, что в настоя-
щий момент в России отсутствует четкая 
концепция построения системы норма-
тивно-правовой базы регулирования 
деятельности воздушного транспорта, 
как того требуют положения Чикагской 
конвенции. Анализ состояния норма-
тивно-правовой базы деятельности воз-
душного транспорта свидетельствует об 
отсутствии единого правового массива. 
Нормативные правовые акты не согла-
сованы друг с другом и носят точечный 
характер, а их издание не систематизи-
ровано.

Существующий массив документов 
разрабатывают около 10 различных 
организаций и учреждений, таких как 
Минтранс РФ, Минобороны РФ, Росавиа-
космос РФ, Ространснадзор РФ. Для не-
которых эта сфера является «случайной», 
разовой. К принципам разработки нор-
мативных правовых актов не относится 
их классификация и систематизация.

Как уже было сказано, к показате-
лям эффективности осуществления го-
сударственного регулирования в сфере 
гражданской авиации относится анализ 
показателей аварийности. Безопасность 
определяется эффективной работой 
подразделений гражданской обороны, 
аварийно-спасательных служб, специ-
альных служб, правоохранительных ор-
ганов [2. С. 388]. 

Показатели могут быть статистиче-
скими и аналитическими. Статистиче-
ские показатели обычно выражаются в 
определенных физических величинах, 
получаемых в результате обработки дан-
ных эксплуатации, и являются первичной 
информацией о безопасности полетов. 
К  ним относятся, например, количество 
катастроф, количество погибших в авиа-
катастрофах, количество угонов само-
летов и др. Аналитические показатели 
безопасности полетов обычно имеют ве-
роятностное выражение и вычисляются 
методами теории вероятностей [5. C. 24].

На рис. 1 представлена динамика по-
казателей аварийности в гражданской 
авиации с 1990 г. и динамика роста пасса-
жирооборота в России.

На графике видно, что наименьшее 
число авиационных происшествий было 
зафиксировано в 2005 г. Начиная с 2005 г. 
имеет место повышательный тренд. Чис-
ло авиационных происшествий увеличи-
вается и в 2014 г. составило 38. Динамика 
количества жертв в результате авиака-
тастроф не имеет четко определенного 
тренда, так как зависит от масштаба авиа-
катастрофы, но отметим, что в последние 
7  лет ситуация стабилизируется. Также 
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except for the use of airspace and air navi-
gation servicing, which were implemented 
by the Federal Air Navigation Service (Ros-
aeronavigatsiya).

V.A. Kolyasnikov stresses that over the 
last 15 years the state regulatory system 
is being reorganized for the seventh time  
[3. P. 11].

The state regulation of the air transport 
sector implies building of legal framework 
for airline services and shipping operations, 
accreditation, licensing and certification, 
government registration of the property 
rights, maintenance of airworthiness, air 
navigation service, investigations of plane 
accidents and incidents, etc.

Establishing legal framework for the air 
transport industry is one of the major tools 
of the state regulation. At the moment, 
Chapter 40 of the Civil Code of the Russian 
Federation is the primary statutory instru-
ment declaring passenger-carrying and 
cargo operations. Chapter 11 of the Code of 
Administrative Violations of the RF states li-
ability for violations committed on board. In 
fact, aviation law containing regulations on 
air transportation in accordance with Article 
2 of the Air Code of the Russian Federation 
consists of several documents: the Air Code, 
federal laws, decrees of the RF President, 
resolutions of the Russian government, 
federal rules of air transport exploitation, 
federal aviation rules as well as other laws 
and regulations of Russia adopted in com-
pliance with them. Moreover, according to 
Article 3 of the Air Code of the RF, if an in-
ternational treaty of the Russian Federation 
stipulates other rules than those provided in 
the Code, preference is given to regulations 
of the international treaty. The main interna-
tional document is Chicago Convention on 
International Civil Aviation (1944).

It should be noted that at the moment 
Russia does not have a clear concept of le-
gal framework development in the aviation 
industry as required by the Chicago Con-
vention. The analysis of the current state of 
legal framework indicates that there is no 
common legal base. Laws and regulations 
are not consistent with each other and 
characterized by a selective nature, and 
their issuance is not systematized.

The existing regulatory documents 
are prepared by approximately 10 differ-
ent organizations and institutions such 
as the RF Ministry of Transport (Mintrans), 
the RF Ministry of Defense (Minoborony), 
the Russian Aerospace Agency (Rosaviako-
smos), the Federal Service for Supervision 
of Transport (Rostransnadzor). For some of 
them this sphere is “occasional”, temporary. 
Classification and systematization are not 
among the principles of laws and regula-
tions development.

As mentioned above, the performance 
indicators of government regulation in the 
field of civil aviation include accident rate 
analysis. Safety is determined by effective 
work of civil aviation departments, emer-
gency services, special services and law en-
forcement agencies [2. P. 388].

Indicators can be statistical and ana-
lytical. Statistical indicators are usually 
expressed in certain physical quantities 
obtained through exploitation data pro-
cessing and represent the primary infor-
mation about aviation safety. For example, 
they encompass the number of aviation 
accidents, the number of passengers killed 
in airline crashes, the number of aircraft 
hijackings, etc. Analytical safety indica-
tors are of a probability nature and calcu-
lated using methods of probability theory  
[5. P. 24].

Fig. 1 demonstrates the dynamics of ac-
cident rates in civil aviation since 1990 and 
dynamics of passenger turnover growth in 
Russia.

The graph shows that the smallest rate 
of plane accidents was recorded in 2005. 
Since 2005, there is an upward trend. The 
number of aviation accidents was grow-
ing and it amounted to 38 in 2014. There is 
no distinct trend in the number of air crash 
victims since it depends on the scale of the 
crash, but we should highlight that in the 
past 7 years the situation has stabilized. We 
should also note that there is a correlation 
between a growing passenger turnover 
and an increase in aviation accidents, be-
cause an increasing number of flights leads 
to a greater probability of an emergency 
situation.

According to the data of the Ministry 
of Transport of the Russian Federation, the 
main reasons behind air accidents are hu-
man factor (68% of cases) and mechanical 
failure (18% of cases). The remaining 14% 
are divided between bird strikes and un-
known causes [16]. The most common fac-
tor is violation of standard piloting proce-
dures by the air crew.

Fig. 2 compares the number of aviation 
accidents in Russia and the world’s eco-
nomically developed regions in 2012.

Russia demonstrated the largest num-
ber of aircraft accidents. The accident rate 
exceeded that of the USA by 15. At that, 
plane crashes account for 63% of all avia-
tion accidents, while in Europe this share 
equals 10%. It is important to emphasize 
that passenger turnover of the USA is 7 
times bigger than that of Russian airlines. 
Accident rate of air transport in Russia is 
one of the highest in the world that serves 
to show poor management and ineffective 
regulation in the sector which originate 
from the collapse of the Soviet Union.

The analysis allows us to conclude that 
government regulation is the major instru-
ment for enhancing safety of air travel. This 
can also be explained by the fact that safety 
measures require airlines to carry consider-
able costs and companies are not always 
ready to bear them on a voluntary basis. 
The state is therefore an institute which 
establishes mandatory rules and require-
ments for entrepreneurs.

In 2009, the system of public authorities 
in the sphere of air transport witnessed a 
reorganization. At the same time, the trend 
in air accident rate began to change. Two 
years later, it was evident that these reforms 
yielded positive results and the number 
of air accidents continued its downward 
trend. As already mentioned above, air 
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Fig. 1. The dynamics of accident rates in the Russian Federation, 1990–2014

Source: Compiled by the authors based on [14; 15].
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следует отметить зависимость между ро-
стом пассажирооборота и ростом числа 
авиационных происшествий. Это объяс-
няется тем, что с увеличением числа по-
летов увеличивается вероятность насту-
пления чрезвычайной ситуации.

Согласно данным Министерства 
транспорта РФ, основной причиной 
авиапроисшествий в 68% случаев стал 
«человеческий фактор» и в 18% – отказы 
техники. Оставшиеся 14% приходятся на 
столкновения с птицами, не установлен-
ные причины [16]. Самой распространен-
ной является нарушение экипажем стан-
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Рис. 1. Динамика показателей аварийности в Российской Федерации, 1990–2014 гг.

Источник: составлено авторами по: [14; 15].

Рис. 2. Число авиационных происшествий и пассажирооборот в 2012 г.

Источник: составлено авторами по: [14; 15].

Рис. 3. Сравнение систем органов государственного регулирования США и России
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дартных процедур пилотирования.
На рис.  2 представлено сравнение 

числа авиационных происшествий в Рос-
сии и экономически развитых регионах 
мира в 2012 г.

В России в 2012 г. число авиационных 
происшествий было наибольшим. Оно 
превысило число авиационных проис-
шествий в США на 15. При этом 63% всех 
авиационных происшествий составляют 
катастрофы, в то время как в Европе их 
доля – 10%. Следует отметить, что пасса-
жирооборот США почти в 7  раз превы-
шает пассажирооборот российских ави-

акомпаний. Аварийность на воздушном 
транспорте в России является одной из 
самых высоких в мире, это свидетель-
ствует о проблемах в системе управле-
ния отраслью, о неэффективности регу-
лирования, которые берут свое начало 
еще с распада Советского Союза.

Проведенный анализ позволяет при-
йти к выводу, что главным инструментом 
повышения безопасности полетов на 
воздушном транспорте является госу-
дарственное регулирование. Это объ-
ясняется еще и тем, что обеспечение 
безопасности требует от авиакомпаний 
существенных затрат, которые в добро-
вольном порядке они не всегда согласны 
осуществлять. Поэтому государство яв-
ляется институтом, который устанавли-
вает для предпринимателей обязатель-
ные для выполнения нормы и правила. 

В 2009  г. была проведена реоргани-
зация органов государственной власти в 
сфере воздушного транспорта и в это же 
время начались изменения в тренде чис-
ла авиационных происшествий. Через 
два года после проведенных изменений 
тренд числа авиационных происшествий 
принял курс строго на сокращение. Это 
свидетельствует о положительных ре-
зультатах проведенных реформ. Как уже 
было сказано, уровень безопасности на 
воздушном транспорте в России явля-
ется одним из самых низких в мире. Это 
позволяет сделать вывод о низкой эф-
фективности государственного регули-
рования на воздушном транспорте, не-
смотря на проведенную реорганизацию.

Сравнение с системами государ-
ственного регулирования в других раз-
витых странах, таких как США, Китай, 
Евросоюз, свидетельствует о том, что 
структура органов государственной вла-
сти на воздушном транспорте в России в 
настоящий момент сходна со структура-
ми этих стран. Об этом свидетельствует 
схема, приведенная на рис. 3, в которой 
сравниваются системы государственных 
органов, непосредственного осущест-
вляющих регулирование на воздушном 
транспорте.

Есть отличия в объеме полномочий 
и их разделении между органами. Напри-
мер, основной функцией Госавианадзора 
является контроль за соблюдением зако-
нодательства субъектами гражданской 
авиации, в то время как на Росавиацию 
возложены функции по осуществлению 
закупок для государственных и муници-
пальных нужд, сертификации, лицензи-
рованию, аккредитации, организации 
воздушного пространства, организации 
разработок мероприятий по результатам 
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Fig. 2. The number of aviation accidents and passenger turnover in 2012

Source: Compiled by the authors based on  [14; 15].

Fig. 3. Comparison of the systems of state regulation of the United States and Russia
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safety level in Russia is one of the lowest in 
the world. This suggests that effectiveness 
of state regulation of the aviation industry 
remains poor despite the reorganization.

The comparison between Russia’s sys-
tem of state regulation in the air transport 
sector and that of other developed coun-
tries such as the USA, China and the Euro-
pean Union reveals that these systems are 
similar. Fig.  3 illustrates this resemblance 
through comparing the systems of public 
authorities that are immediately involved 
in air transport regulation.

There are some differences in the scope 
of powers and their distribution among in-
stitutions. For instance, the key function of 
Gosavianadzor is to monitor statutory com-
pliance by the civil aviation subjects while 
Rosaviatsiya performs procurements for 
the state and municipal needs, certification, 
licensing, accreditation, airspace manage-
ment, investigations of aviation accidents 
and incidents, record keeping of aviation 
accidents and incidents, economic and 
financial analysis of subordinate organiza-
tions, etc. Thus, Rosaviatsiya carries out the 
majority of organizational functions in the 
area of civil aviation. This range of tasks dif-
fers from the tasks of the Federal Aviation 
Administration of the United States.

It is worth mentioning that the stand-
ards of the International Civil Aviation Or-
ganization (ICAO) require establishing of a 
public authority which would bear respon-
sibility for air transport safety and quality 
of service [17]. In the USA this mission is 
assigned to the National Transportation 
Safety Board, in Europe – to the European 
Aviation Safety Agency (EASA). There is no 
similar body in the structure of state regula-
tory authorities in Russia. Its functions are 
divided between the International Aviation 
Committee, which does not come under 
the jurisdiction of the RF Ministry of Trans-
port, and Rosaviatsiya. 

There exists an urgent necessity to 
check effectiveness of distribution of re-
sponsibilities, powers and rights between 
public authorities in the aviation industry. 
Their optimization and equal distribution 
among institutions are expected to lead 
to a more coordinated work of the entire 
system. It is important to assign certain 
duties to appropriate agencies as the lack 
of responsibility results in decreasing ef-
fectiveness of functioning. Redistribution 
of powers within the structure seems also 
reasonable. Here it is possible to learn from 
foreign experience and adjust it to the Rus-
sian realities. It is necessary to accumulate 

the full list of duties relating to the safety 
of air transport within one institutional unit.

The importance of these objectives is 
fairly understandable since transport, es-
pecially air transport, is directly related to 
exploitation of sources of increased danger 
which threaten life and health of people 
and their property [8.  P.  62]. Considering 
that airline accident statistics of the Russian 
Federation demonstrates the worst results 
in the world revealing imperfections of per-
sonnel policy and a decline in the national 
aircraft building, it is essential to pay careful 
attention to the industry and urgently take 
appropriate measures.

In our opinion, redistribution of pow-
ers among state regulators in the aviation 
sector is one of the highest priorities. This 
implies transferring some of the powers of 
Rosaviatsiya to Gosavianadzor, assigning 
controlling functions to Rosaviatsiya and 
supervision functions – to Gosavianadzor.

One of the major and most effective 
tools of state regulation is the target-ori-
ented program method. It involves creation 
of the federal target-oriented programs 
(FTOPs). At the moment, the subprogram 
“Civil Aviation” of the federal target-ori-
ented program “The Development of the 
Transport System in Russia” (for the period 
of 2010–2020) is being implemented in the 
field of air transport. It is required to finalize 
the mechanisms for the implementation of 
this FTOP in terms of ensuring flight safety 
through subsidies.

Moreover, a fundamental law concern-
ing air transport activity has to be intro-
duced. “Flight Safety Control” is planned to 
be one of its parts. This section enshrines 
the objects responsible for violations of the 
existing rules and regulations and deter-
mines the scope of their liabilities.

We should emphasise that a set of 
measures is required to improve the cur-
rent situation. The rate of economic growth 
in the field of air transport has slowed sig-
nificantly in conditions of the crisis, declin-
ing purchasing power and destabilization 
in the currency market. The true is that Rus-
sian air carriers are forced to seek out the 
ways to cut their costs. Frequently, they 
cut back on spending at the expense of air 
transport safety. In this context, scrupulous 
attention of the government is crucial. This 
may be through improving state regulation 
mechanism and providing state support. 
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расследования авиационных происше-
ствий и инцидентов, ведению учета ави-
ационных происшествий и инцидентов, 
осуществлению экономического анализа 
и анализа финансово-хозяйственной де-
ятельности в подведомственных органи-
зациях и др. Таким образом, Рос авиация 
выполняет большинство функций для 
организации деятельности в области 
гражданской авиации. Такой функционал 
не совпадает с функционалом Федераль-
ного управления гражданской авиации 
США. 

Следует отметить, что стандарты 
ИКАО требуют создания государственно-
го органа, за которым закреплена ответ-
ственность за безопасность воздушного 
транспорта и качество обслуживания 
на нем [17]. В США этими функциями на-
делен Национальный комитет по без-
опасности на транспорте, в Европе – это 
Европейское агентство по безопасности 
полетов. В  структуре органов государ-
ственного регулирования России такой 
орган отсутствует. Его функции разделе-
ны между Международным авиацион-
ным комитетом, который не находится в 
ведении Минтранса РФ, и Росавиацией.

Остро встает вопрос о проведении 
контроля над эффективностью распреде-
ления обязанностей, полномочий и прав 
между органами государственной власти 
на воздушном транспорте. Их оптими-
зация и равномерное распределение 
между структурами должны привести 
к более слаженной работе всей системы. 
Необходимо наделить обязанностями 
соответствующие структуры, так как от-
сутствие ответственности приводит к 

снижению эффективности функциониро-
вания. Перераспределение полномочий 
внутри структуры также представляется 
целесообразным, здесь можно перенять 
зарубежный опыт, привести его в соот-
ветствие с российскими реалиями. Необ-
ходимо сконцентрировать весь перечень 
полномочий, связанных с безопасностью 
на воздушном транспорте, в руках одной 
институциональной единицы.

Важность поставленных задач впол-
не объяснима, так как транспорт (а тем 
более воздушный) напрямую связан с 
эксплуатацией источников повышенной 
опасности, угрожающих жизни и здоро-
вью людей, имуществу [8.  С.  62]. В усло-
виях, когда аварийность на воздушном 
транспорте в Российской Федерации 
является самой большой в мире, что го-
ворит о несовершенстве кадровой поли-
тики и упадке отечественного авиастро-
ения, необходимо обратить на отрасль 
более пристальное внимание и экстрен-
но принимать соответствующие меры. 

Одной из первоочередных мер, на 
наш взгляд, должно являться перерас-
пределение полномочий между органа-
ми государственного регулирования на 
воздушном транспорте. Это подразуме-
вает передачу части полномочий Рос-
авиации Госавианадзору, закрепление за 
Росавиацией контрольных функций, а за 
Госавианадзором – надзорных.

Одним из основных и эффектив-
ных инструментов государственного 
регулирования является программно-
плановый метод. Он предусматривает 
формирование федеральных целевых 
программ (ФЦП). В настоящий момент 

в  сфере воздушного транспорта реали-
зуется подпрограмма «Гражданская ави-
ация» Федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 гг.)». Необходимо доработать 
механизмы реализации этой ФЦП в части 
обеспечения безопасности полетов по-
средством субсидирования.

Кроме того, необходимо формиро-
вание базового нормативно-правового 
акта, посвященного деятельности воз-
душного транспорта, одним из разделов 
которого будет «Обеспечение безопас-
ности полетов». В этом разделе должны 
быть закреплены объекты, несущие от-
ветственность за нарушение установлен-
ных норм и правил, а также определена 
мера их ответственности.

Следует отметить, что для улучшения 
текущей ситуации необходимо принятие 
целого комплекса мер. Темпы экономи-
ческого роста в сфере воздушных пере-
возок весьма замедлились в условиях 
проявления кризисных явлений, сокра-
щения покупательской способности и 
дестабилизации на валютном рынке. Ре-
алии таковы, что российские воздушные 
перевозчики вынуждены выискивать 
статьи сокращения расходов. Зачастую 
такой статьей становятся расходы на без-
опасность воздушных перевозок. В свя-
зи с этим сфере воздушного транспорта 
необходимо пристальное внимание со 
стороны государства. Внимание к отрас-
ли может проявляться как через меры 
совершенствования государственного 
регулирования, так и посредствам оказа-
ния государственной поддержки. 
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Идентификация как основа управления  
материальными потоками  
в логистической системе

Логистическая система, являясь 
одним из базовых понятий ло-

гистики, рассматривается как система 
доведения материального потока до по-
требителя. 

Логистическая система представ-
ляет совокупность товаропроводящих 
функций, включая  закупочную дея-
тельность, планирование производ-
ства и сам производственный процесс; 
складирование материалов, готовой 
продукции, полуфабрикатов; процессы 
таможенного управления, сбытовую де-
ятельность, транспортировку, и  обеспе-
чивает оптимальность издержек за счет 
системного подхода и  высокую надеж-
ность и полноту удовлетворения потре-
бительского спроса.  Логистика органи-
зует материальные, а также связанные 
с ними финансовые, информационные 
и другие потоки с целью выполнения 
логистической миссии:  доставка това-
ров в заданное место в необходимом 
количестве и ассортименте, в нужное 
время для конкретного потребителя с 
минимальными затратами  [9]. Цель де-

ятельности любой логистической систе-
мы считается достигнутой,  если выпол-
нены семь условий, которые получили 
название «семь правил – 7R» логистики 
(рис. 1).

Материальные потоки формирует 
продукция в материально-веществен-
ной форме, рассматриваемая в про-
цессе приложения к ней логистических 
операций, наиболее общими из которых 
являются: складирование, транспорти-
рование, погрузка, разгрузка, упаковка, 
маркировка, комплектация и внутреннее 
перемещение, отнесенная к определен-
ному временному интервалу. 

Однозначно, что материальные по-
токи складываются из определенной 
номенклатуры товаров, и архитектони-
ка логистики будет определяться кон-
кретным видом товаров и присущими 
этой группе товаров свойствами. Таким 
образом, для решения задач в сфере 
управления материальными потоками 
актуальность приобретают  виды и ха-
рактеристики потребительских товаров, 
изучаемые в товароведении, которые 

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы управления материальными  потоками в логистической систе-
ме на основе товароведного подхода. Основная идея заключается в реализации интеграции товаро-
ведения с логистикой. Установлено, что конкретная архитектоника логистики должна быть связана с 
товароведными характеристиками продукции. В условиях постоянно расширяющегося ассортимента 
товаров, возрастания объемов контрафактной и фальсифицированной продукции особую актуаль-
ность приобретает идентификация потребительских товаров по ассортиментной и классификацион-
ной принадлежности. Предложен подход к идентификации продукции, который включает уточнение 
понятия идентификации, введение термина идентификационной логистики, исследование процесса 
идентификации товара на различных участках логистической цепи от производителя до потребителя. 
Концепция идентификационной  логистики поможет минимизировать риски, которым подвержена ло-
гистическая деятельность, в том числе риски, связанные с товаром и его свойствами. 

Ключевые слова

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТОКИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

ТОВАРОВЕДЕНИЕ

АССОРТИМЕНТ

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
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Продукция – в ассортименте, необходимом покупателю

Качество – соответствующее

Количество – соответствующее

Покупатель – конкретный

Доставка – с минимальными издержками

Место – четко определенное

Время –  четко определенное

Рис. 1. Семь правил логистики
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Identification as the Basis for  
Material Flows Management 
in the Logistic System

Abstract

The article deals with the issues of material flows management in the logistic system based on com-
modity science approach. The main idea is to implement integration of commodity science and logistics. It is 
found that specific architectonics of logistics should be linked to trade characteristics of commodities. With 
an ever-expanding range of products and an increase in the volume of counterfeit products, identification 
of consumer goods in accordance with assortment and classification is becoming particularly urgent. The 
authors suggest an approach to product identification, which includes the refinement of the identification 
concept, introduction of the term “identification logistics”, the study of the identification process of the goods 
in different stages of the supply chain from the producer to the consumer. The concept of identification logis-
tics will help minimize the risks faced by the logistics activities, including risks associated with the product 
and its properties.
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должны явиться основой формирования 
оптимальной логистической системы. 

Предпосылками исследования вза-
имосвязи управления материальными 
потоками в логистических системах и то-
вароведения служат  изменения, проис-
ходящие в общественно-экономическом 
развитии нашей страны, которые ока-
зывают влияние на развитие концепции 
логистики [3]. 

В экономической системе, основан-
ной на рыночных механизмах, принимая 
во внимание  глобализацию экономики, 
интеграцию России в европейское со-
общество, тенденции в мировом потре-
бительском движении, всем участникам 
рынка следует предоставлять полную, 
достоверную и достаточную информа-
цию в целях предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение приобретате-
лей, в том числе потребителей. Необхо-
димо удовлетворение потребностей не 
только в отношении материальных благ, 
но также в отношении информации, пре-
доставления прав различным лицам и их 
защиты [5]. 

Особую роль товароведные аспекты 
приобретают при решении задач в торго-

вой логистике. С логистических позиций 
представляет интерес классификация 
присущих рыночной экономике функций 
торговли, где группировка осуществля-
ется в зависимости от вида управляемых 
потоков. Так, функции управления товар-
ным потоком включают [4]:

l количественные (собирать, делить, 
распределять);

l качественные (формирование ас-
сортимента, сохранение качества, кон-
троль качества, гарантия, обслуживание 
потребителя, консультирование, сокра-
щение времени и увеличение комфорт-
ности покупки, обмен);

l сглаживание временных противоре-
чий (хранение на складе, возврат непро-
данных или дефектных товаров; режим 
работы предприятия, магазина; особое, 
например по сниженным ценам, предло-
жение товара; контроль сроков поставки);

l сглаживание пространственной 
отдаленности (транспортировка, выбор 
места расположения).

Очевидной становится связь това-
роведных характеристик с указанными 
функциями. На рис. 2 представлен образ 
товара в логистике.

Рис. 2. Товар в логистической системе

Ассортиментная КачественныеКоличественные

Товар в логистической системе

Основополагающие товароведные характеристики

Товарная информация
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Области применения и субъекты идентификации потребительских товаров в сфере обращения [2]

Область применения Сфера деятельности Субъект

Перемещение через  
таможенную границу

Таможенная экспертиза Специалист таможни, 
инспектор, специалист 
таможенной лаборатории

Выход товара  
на рынок

Подтверждение соответствия  
(сертификация и декларирование)

Эксперт по сертификации

Торговля Формирование ассортимента Товаровед

Контроль качества Товаровед

Экспертиза, оценка качества Товаровед-эксперт

Государственный контроль (надзор) Инспектор

Реализация или покупка (выбор 
товара)

Потребитель

Потребление Защита прав потребителей Товаровед-эксперт

По мере усложнения рыночных усло-
вий функционирования торгового пред-
приятия повышается актуальность ло-
гистического подхода к идентификации 
товаров. Это объясняется рядом факто-
ров, среди которых расширение ассор-
тимента и рост номенклатуры реализуе-
мой продукции, отсутствие нормативной 
документации на многие импортные то-
вары, что затрудняет их идентификацию 
при пересечении границы Российской 
Федерации при таможенном контроле, 
при сертификации, при формировании 
ассортимента в торговле, при контроль-
но-надзорной деятельности. 

Идентификация широко применяет-
ся в науке и в различных областях дея-
тельности. Объектами идентификации 
могут быть события, факты, информа-
ция, материальные объекты, процессы, 
услуги и др. В условиях рыночной эко-
номики ее важным объектом становит-
ся товар, в идентификации которого 
раньше не было необходимости. Увели-
чение на рынке числа контрафактных и 
фальсифицированных товаров, их не-
законное производство и перемеще-
ние через таможенную границу [8], ряд 
других причин вызвали практическую 
необходимость проведения работ по 
идентификации. Однако отсутствие ме-
тодологических разработок по вопросам 
идентификации товаров, неразработан-
ность процедур затрудняют проведение 
идентификации, с которой должна на-
чинаться любая оценочная работа с то-
варом (декларирование, сертификация, 
контроль качества, оценка потребитель-
ских свойств и т.д.) [2].

Практика показывает, что иденти-
фикацию проводят на всех стадиях жиз-
ненного цикла товара. Каждая стадия 
товародвижения характеризуется опре-
деленной сферой деятельности и субъ-

ектами, т.е. лицами, осуществляющими 
идентификацию (см. таблицу).

Идентификационная деятельность, 
направленная на решение практических 
задач путем исследования причинности 
и установления тождества объектов по 
их характеристикам и информации об 
объекте, должна основываться на прин-
ципах и располагать определенными 
процедурами, критериями, методами. 
Идентификация товаров различается не 
только по области применения, но и по 
видам. В зависимости от цели и характе-
ра выделяют такие подвиды, как ассорти-
ментная, качественная, количественная 
и партионная идентификация [2]. Иден-
тификационную экспертизу проводят 
на соответствие товара товаросопрово-
дительным документам, сертификатам 
соответствия, удостоверениям качества, 
накладным или инвойс, счету-фактуре, 
договору или контракту.

Логистическая деятельность по 
идентификации начинается с просле-
живаемости товара. Создание системы 
менеджмента качества на предприятиях 
предполагает разработку и поддержа-
ние в рабочем состоянии регламенти-
рованных процедур идентификации 
продукции всеми пригодными для этого 
средствами на всех этапах производства 
и поставки, начиная с получения сырья. 
Новая версия международного стандар-
та ИСО 9001:2015 трактует прослеживае-
мость как способность проследить исто-
рию, применение или местонахождение 
объекта. При рассмотрении продукции 
прослеживаемость может относиться к 
происхождению материалов и комплек-
тующих частей, истории обработки, рас-
пределению и местонахождению про-
дукции после поставки.

Идентификация также помогает 
в  определении качества товара, как на 

этапе производства, так и на этапе фор-
мирования ассортимента в торговом 
предприятии. Проверка качества товара 
по всем показателям, содержащимся в 
нормативной документации, особенно 
если эти показатели проверяются фи-
зико-механическими или химическими 
разрушающими методами, является до-
рогостоящей процедурой. При иденти-
фикации продукции используются опре-
деленные показатели, позволяющие 
быстро и с достаточной степенью до-
стоверности определить качество про-
дукта с минимальными затратами. Иден-
тифицировав требования потребителей, 
можно определить потенциального 
покупателя продукции, соответственно 
рассчитать необходимое количество и 
доставить товар в нужное время и место.

На идентификации основан «метод 
быстрого реагирования». Он разработан 
в результате развития философии «точно 
в срок» и представляет собой метод пла-
нирования и регулирования поставок 
товаров на предприятия розничной тор-
говли и в распределительные центры, в 
основе которого лежит логистическое 
взаимодействие между торговым пред-
приятием, его поставщиками и транс-
портными организациями. Суть метода 
заключается в быстром реагировании 
логистической системы на возникший на 
рынке спрос. Решение о поставке товара 
в торговлю предприятием-изготовите-
лем принимается тогда, когда достаточ-
но высока вероятность возникновения 
реальной потребности в товаре данного 
вида. Метод быстрого реагирования ос-
нован на использовании трех техноло-
гий и новой концепции бизнеса.

Первая технология заключается 
в  автоматической идентификации штри-
ховых товарных кодов. Она позволяет 
быстро и эффективно собрать точную и 
детальную информацию о продажах. Вто-
рая технология представляет собой элек-
тронный обмен данными. Это не только 
Интернет, но и комплекс стандартов, по-
зволяющих предприятиям оперативно 
обмениваться большими объемами до-
кументированной информации. Третья 
технология включает автоматическую 
идентификацию грузовых единиц (на-
пример, транспортных контейнеров) [7]. 

Таким образом, можно сформулиро-
вать определение идентификационной 
логистики: «Идентификационная логи-
стика – научное направление, связанное 
с разработкой рациональной комплекс-
ной системы управления материальными 
и информационными потоками, ориен-
тированной на оптимизацию процессов 



U
PR

AVLEN
ETS №

 1/59/ 2
0

1
6

79Trade l Logistics l Customs

планирования, реализации и контроля 
качества материалов, полуфабрикатов и 
готовой продукции в соответствии с тре-
бованиями потребителей». Логистиче-
ский подход к процессу идентификации 
предполагает единство всех объектов 
идентификационной логистики, обуслов-
ливает взаимосвязь элементов, их объ-
единение в логистическую систему. 

Сфера деятельности по идентифи-
кации товаров затрагивает несколько 
звеньев логистической цепи продви-
жения товаров от производителя к по-
требителю. Количество звеньев зависит 
от ряда факторов, в том числе назначе-
ния, структуры и состава товаропотока; 
интенсивности конкуренции в сфере 
распределения и обращения; простран-
ственного расположения рынка про-
изводства (предложения) и рынка по-
требления (спроса); условий поставки, 
доминирующих на рынке;  объема и  ка-
чества потребностей (спроса) основных 
участников товаропотока; торговых пра-
вил, в том числе законодательства, тра-
диций и обычаев [10]. 

Схема идентификации товаров вклю-
чает в себя следующие элементы: произ-
водство, торговые предприятия, факто-
ры, влияющие на спрос и предложение 
товаров, регулирование деятельности 
предприятий-производителей, оптовой 
и розничной торговли, контролирующих 
органов данной области.

Логистический подход к процессу 
идентификации позволяет решить не-
сколько задач. Во-первых, упорядочить 
и систематизировать процесс идентифи-
кации товаров, увеличить знания об объ-
екте. Во-вторых, сделать процесс иден-
тификации оптимальным, надежным и 
ресурсоэкономичным на каждом участ-
ке логистической цепи с применением 
определенных методов по заявленным 
параметрам. Например, физико-химиче-

ские методы идентификации не подой-
дут для оптовой и розничной торговли 
из-за отсутствия необходимого оборудо-
вания, поэтому в данном случае на пер-
вое место выходят внешний вид товара, 
его маркировка,  органолептические 
показатели. Номенклатура показателей, 
подлежащих проверке, должна быть до-
статочной и оптимальной для идентифи-
кации товара; для ее определения необ-
ходимо привлекать минимум ресурсов 
(материальных, информационных, фи-
нансовых, трудовых). В-третьих, сделать 
процесс идентификации комплексным, 
охватывающим в сфере своей деятельно-
сти все звенья логистической цепи.

Анализ идентификации в логистиче-
ской системе предполагает исследова-
ние рынка на предмет присутствия на 
нем фальсифицированных и контрафакт-
ных товаров, выделение показателей 
идентификации и методов их опреде-
ления. С этой целью необходимо выяс-
нить мнение производителей товара по 
вопросам значимости показателей для 
идентификации, приемлемости методов 
идентификации, способам защиты това-
ра от подделок. Также необходимо изу-
чение законодательства, регулирующего 
данную сферу деятельности, в отдельных 
случаях проведение экспертного опроса 
сотрудников контролирующих органов с 
целью выяснения оптимальных показа-
телей идентификации, разработка мер 
для пресечения потока фальсифициро-
ванной продукции. Важной составляю-
щей является и мнение потребителей в 
части выяснения их отношения к фаль-
сифицированной продукции, причин ее 
приобретения, мер для ее устранения. 
На основании этого необходимо опре-
делить, на каком участке логистической 
цепи продвижения товара в большей 
степени нужно концентрировать внима-
ние контролирующих органов.

Проведенные исследования сви-
детельствуют о том, что материальные 
потоки, как объекты управления в ло-
гистических системах, представлены 
конкретными товарными группами, 
единицами товаров и обладают логисти-
ческими свойствами, в основе которых 
лежат товароведные характеристики. 
Использование товароведных аспектов 
в управлении материальными потоками 
в логистических системах должно спо-
собствовать минимизации возможных 
рисков. А логистическая деятельность, 
особенно в международном аспекте, 
считается сферой, более других под-
верженной рискам. Структура рисков 
логистической деятельности достаточно 
обширна, из порядка 150 видов риска, 
которые классифицируются по раз-
личным признакам, выделяются риски, 
связанные с товаром и его свойствами, 
риски при таможенном оформлении 
и риски при сертификации [1; 6].

Таким образом, предложенный под-
ход к идентификации продукции вклю-
чает уточнение понятия идентификации, 
введение термина идентификационной 
логистики, исследование процесса иден-
тификации товара на различных участках 
логистической цепи от производителя до 
потребителя в условиях многоукладной 
экономики, функционирования России 
в рамках Евразийского экономического 
союза и ВТО, активного развития миро-
хозяйственных связей, повышения роли 
потребителя. 

Новизна данной методики заключа-
ется в том, что проблема идентификации 
рассматривается в контексте логисти-
ческой концепции, которая увязывает 
объекты и субъекты идентификации, по-
зволяет сделать идентификацию наибо-
лее эффективной и адекватной сложив-
шимся в настоящее время рыночным 
условиям. 
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Аннотация

Статья посвящена основным тенденциям 
и направлениям развития оптовой торговли, ее 
роли в организации товародвижения, совре-
менным формам складского хозяйства с учетом 
зарубежного опыта. Представлен анализ состоя-
ния и развития оптовой торговли и складской не-
движимости г. Екатеринбурга. Рассмотрен проект 
build-to-suit («построенный под заказ») как новая 
форма девелопмента складской недвижимости, 
учитывающая специ фику строительства склада, 
его индивидуальные характеристики в соответ-
ствии с потребностями и требованиями заказ-
чика. Целью реализации проектов build-to-suit 
является оптимизация затрат по возведению и 
дальнейшей эксплуатации склада. Сформулиро-
ваны основные факторы, влияющие на развитие 
системы build-to-suit как схемы реализации про-
ектов складского строительства. Проанализи-
рованы достоинства и недостатки данного типа 
проектов.

JEL classification

L81

Тенденции развития 
складской недвижимости  
как фактора конкурентоспособности  
предприятий оптовой торговли

Оптовая торговля – сфера пред-
принимательской деятельности, 

предметом которой является посред-
ничество. Являясь важнейшим звеном 
взаимодействия между участниками 
рыночных процессов: производителем 
и потребителем, она реализует товары 
крупными партиями. Оптовая торговля 
обеспечивает перемещение товаров из 
сферы производства в сферу обращения, 
способствует развитию экономических 
связей между странами, регионами, от-
раслями и предприятиями. В  ходе опто-
вой продажи товар не покидает сферу 
товарного обращения, а используется в 
предпринимательской деятельности или 
производственной переработке.

Переход к рыночным отношениям в 
экономике России расширяет возмож-
ности деятельности предприятий опто-
вой торговли как основного звена цепи 
товародвижения. За последние годы 
существенно снизилась и продолжает 
снижаться доля государственных опто-
во-посреднических предприятий при 
одновременном возрастании доли по-
среднических структур нового формата 
(распределительные центры сетевых 
розничных предприятий); происходят 
существенные структурные изменения в 
розничной торговле, активно развивают-
ся старые и появляются новые ее форма-
ты [2.  С.  226]; осуществляется экспансия 
зарубежных и «столичных» предприятий 
на региональные потребительские рын-
ки; активно развивается рынок склад-
ской недвижимости и новые формы 
складского девелопмента.

На современном этапе в российской 
экономике развитие оптовой торговли 
имеет приоритетное значение. Именно 
оптовая торговля является проводником 
товаров отечественных производителей, 
способствует повышению их качества и 
завоеванию прочного места на внутрен-
нем и внешнем рынках в условиях им-
портозамещения. Основные показатели 
развития оптовой торговли г. Екатерин-
бурга представлены в табл. 1 [4].

Оборот оптовой торговли Свердлов-
ской области с 242,9 млрд р. в 2011 г. вы-
рос до 345,9  млрд  р. в 2014  г. Несмотря 
на снижение темпов развития торговли 
и объемов продаж, сохраняется поло-
жительная динамика в развитии опто-
вой торговли. По состоянию на 1  июля 
2015  г. в Екатеринбурге работает 22 ло-
гистические компании, 50 оптовых баз, 
1 675 предприятий оптовой торговли. 
В текущем году наблюдается снижение 
численности предприятий, осуществля-
ющих оптовую продажу, на 42 объекта, 
что связано с их укрупнением и усилени-
ем конкуренции на рынке услуг оптовой 
торговли. Материальную базу оптовой 
торговли составляют объекты складской 
недвижимости.

Склад – элемент товаропроводящей 
цепи, предназначенный для приемки, 
размещения, хранения, комплектации 
и выдачи продукции и имеющий необ-
ходимую для выполнения этих функций 
материально-техническую базу (здания, 
сооружения, устройства и т.п.) [1. С. 391].

В уральской столице расположено 
853  тыс.  кв.  м площадей складской не-
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Таблица 1 – Основные показатели развития оптовой торговли г. Екатеринбурга

Показатель 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

Количество  
предприятий, ед. 681 1 602 1 658 1 717

По сравнению 
с прошлым годом, ед. – +921 +56 +59

Оборот оптовой  
торговли, млрд р. 242,9 298,6 326,8 345,9

По сравнению 
с прошлым годом: 
млрд р. – +55,7 +28,2 +18,8

% – 122,9 109,4 105,8
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движимости классов A и B+. Это третий 
показатель в России после Москвы и 
Санкт-Петербурга. В 2014 г. бизнес-струк-
туры совместно с муниципалитетом в 
рамках государственно-частного пар-
тнерства ввели в эксплуатацию более 
180  тыс.  кв.  м площадей класса A и B+. 
Однако почти половину складских пло-
щадей занимают склады категории B и 
C и приспособленные под склады поме-
щения категории D, что существенно ска-
зывается на качестве складского техно-
логического процесса. Обеспеченность 
площадями складского хозяйства г.  Ека-
теринбурга представлена в табл. 2.

Основными направлениями разви-
тия оптовой торговли Свердловской об-
ласти на ближайшие годы должны стать: 
создание новых качественных складских 
площадей классов A и B+; реконструкция 
и модернизация существующих объек-
тов с целью повышения их классности; 
внедрение на складах современных 
систем приемки и обработки заказов; 
формирование транспортных заказов, 
транспортировка, хранение грузов и 
учет их движения с помощью примене-
ния IT-технологий; развитие дистанци-
онной оптовой торговли и других видов 
сервисных услуг. 

Активное развитие сетевой и элек-
тронной торговли, рост объема продаж в 
оптовой и розничной торговле, повыше-
ние спроса на склады, построенные по 
индивидуальному проекту, с учетом тре-

Таблица 2 – Обеспеченность площадями складского хозяйства в г. Екатеринбурге,  
кв. м на 1 000 жителей

Показатель 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

Общая обеспеченность, 
кв. м 738 821 921 1 226

По сравнению 
с прошлым годом, кв. м – +83 +100 305

В том числе высоко-
классные площади, кв. м 261 350 445 625

По сравнению 
с прошлым годом, кв. м – +89 +95 +145

Доля высококлассных 
площадей в общей обе-
спеченности, %

35,36 42,63 48,31 50,1

бований к условиям хранения товаров 
(температурный и влажностной режим), 
обусловили необходимость нестандарт-
ных подходов к решению проблем склад-
ской недвижимости и развитию новых 
логистических принципов организации 
товародвижения. 

Современной тенденцией развития 
складской недвижимости является стро-
ительство складов по проекту build-to-
suit (BTS).

Понятие build-to-suit переводится 
как «построенный под заказ», т.е. про-
ект, изначально спроектированный под 
заказчика, с учетом всех требований по 
организации товародвижения и условий 
хранения [9]. Проект не подразумевает 
никаких конкретных параметров склада, 
так как каждый объект носит уникальный 
характер и возводится с учетом индиви-
дуальных потребностей и характеристик 
(планировка, размеры, инфраструктура).

Вuilt-to-suit – востребованная на 
рынках недвижимости стран Западной 
Европы и США форма девелопмента. Ею 
пользуются компании, которые опериру-
ют товарными запасами, требующими со-
блюдения нестандартных, индивидуаль-
ных параметров складских помещений, 
условий хранения и переработки: по-
ставщики охлажденных и замороженных 
продуктов питания, фармакологические 
холдинги, поставщики оборудования 
для предприятий розничной и оптовой 
торговли, нуждающиеся в специализи-
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рованных складских или производствен-
ных площадях, построенных с учетом 
особенностей конкретного технологиче-
ского процесса.

Настоящий built-to-suit предполагает, 
что дизайн логистического комплекса 
делается с чистого листа, анализируются 
и изучаются все бизнес-процессы кли-
ента, учитываются его предполагаемые 
требования по площади. Специалисты и 
логистические эксперты обрабатывают 
требования клиента, уменьшая площади 
и увеличивая их продуктивность за счет 
оптимизации производственных или ло-
гистических процессов, что приводит к 
сокращению инвестиций и операцион-
ных расходов.

Развитию BTS-проектов способству-
ют следующие факторы:

l насыщенность рынка складской не-
движимости традиционными складами 
класса А;

l более низкая итоговая стоимость 
проекта по сравнению с традиционными 
складами;

l «прозрачная» система оформления 
земельных участков;

l относительно простая схема обе-
спечения участков инженерными комму-
никациями.

Существует несколько схем реализа-
ции проектов BTS [10]:

l строительство, реконструкцию или 
модернизацию объектов складского хо-
зяйства проводит их собственник под 
нужды конкретного заказчика, который 
впоследствии становится единоличным 
и долгосрочным арендатором либо вла-
дельцем (совладельцем) объекта;

l возведение объектов складского 
хозяйства инвестором с учетом соб-
ственных потребностей и характеристик 
(планировка, размеры, инфраструктура) 
и их реализацией приглашенным деве-
лопером. 

В Росcии формат BTS получил свое 
распространение сравнительно недав-
но. До экономического кризиса, на фоне 
растущего рынка, девелоперы не были 
заинтересованы в развитии данного на-
правления, а под понятием built-to-suit 

чаще понимали адаптацию типовых скла-
дов класса А к требованиям арендатора. 
Экономический кризис стал импульсом 
к развитию этого формата в России, так 
как пользователи складской недвижи-
мости уделяют особое внимание эффек-
тивности работы склада и снижению 
издержек на его содержание [3]. Рынок 
арендодателя трансформировался в ры-
нок арендатора, застройщики учитывают 
потребности клиентов и строят склады 
в соответствии с их требованиями [7].

BTS имеет достоинства как для инве-
стора, так и для арендатора и девелопера:

l проекты built-to-suit экономиче-
ски выгоднее аренды складского по-
мещения или покупки готового здания 
до 30–40%. Себестоимость возведения 
объекта built-to-suit в расчете на 1 кв. м в 
1,5–2 раза ниже цены представленных на 
рынке аналогичных помещений [5];

l все этапы по организации проекта 
ведет девелопер, оставляя за клиентом 
право контроля процесса и принятия 
окончательного решения по ключе-
вым вопросам. Финансовые структуры 
охотнее предоставляют кредиты и фи-
нансовую поддержку под собственный  
проект [6];

l стандартный склад класса А предус-
матривает определенное соотношение 
складских, мезонинных и администра-
тивных площадей, которое может не со-
ответствовать требованиям конкретного 
арендатора. Склад built-to-suit дает арен-
датору возможность соблюсти необхо-
димое соотношение соответствующих 
площадей;

l параметры предлагаемых рынком 
готовых помещений редко полностью 
соответствуют требованиям компаний, 
ищущих место под склад или произ-
водство. При аренде склада BTS можно 
сократить затраты на доработку поме-
щений и сэкономить до 20% рыночной 
арендной ставки;

l девелопер избавлен от необходи-
мости поиска арендаторов предлагае-
мых к эксплуатации складских площадей, 
так как в проекте built-to-suit учтены тре-
бования конкретного заказчика.

Основным недостатком BTS-складов 
является то, что аренда такого склада 
обходится дороже, чем покупка, так как 
в размер арендной ставки заложены фи-
нансовые риски девелопера.

Особенностью развития BTS в России 
является то, что проекты built-to-suit реа-
лизуются для продажи – fee-development, 
в то время как в США и Западной Евро-
пы – для длительной аренды [8]. Кроме 
того, строительство объектов складской 
недвижимости в России финансируется 
будущим собственником здания за счет 
своих средств, так как банки, предостав-
ляющие кредиты, пока не доверяют дан-
ному направлению развития складской 
недвижимости и неохотно финансируют 
такие проекты, а риски девелопера огра-
ничены стоимостью договора подряда, 
сроками и штрафами. 

Большинство застройщиков будут 
реализовывать объекты в формате BTS 
в целях исключения невостребованно-
сти объекта складской недвижимости на 
рынке. Усугубление экономического по-
ложения требует от застройщиков уско-
рения и оптимизации процесса стро-
ительства и соблюдения сроков ввода 
объектов. 

Таким образом, в условиях раз-
вивающегося финансового кризиса и 
неопределенности существуют опасе-
ния, что крупномасштабных проектов 
built-to-suit на рынке не появится при 
одновременном сокращении ввода стан-
дартных площадей на спекулятивной 
основе. Это объясняется следующим: во-
первых, сомнениями инвесторов в уров-
не и стабильности арендных потоков;  
во-вторых, повышенным риском дефол-
та арендатора, обусловленным разницей 
между докризисными и послекризисны-
ми уровнями ставок арендной платы и 
девальвацией рубля, приводящей к по-
вышению стоимости аренды для арен-
даторов, получающих доходы в рублях; 
в-третьих, неблагоприятной деловой 
конъюнктурой для арендаторов, угрожа-
ющей банкротством бизнеса. 



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 №

 1
/5

9/
 2

0
1

6
84 Торговля l Логистика l Таможенное дело

Источники

1. Гаджинский А.М. Логистика: учебник. М.: Дашков и Ко, 2012. 
2. Евтюгина А.А., Карх Д.А. Влияние глобальных торговых сетей на 

социально-экономическое развитие региона // Экономика региона. 
2010. № 2. C. 222–227.

3. Иванченко E. На рынке складской недвижимости необходима 
оптимизация процесса строительства // Склад & Техника. 2015. № 12.

4. Итоги развития потребительского рынка Екатеринбурга за 
2015 г. URL: http://www.slideshare.net/кatefrolukhina /2-2015-50879471.

5. Ломакина Т.А. Технология build-to-suit: каждому – по потребно-
стям // Коммерческая недвижимость. 2004. № 7.

6. Мамева О.Н. Build-to-suit в России: большие риски или большие 
возможности? // Склад & Техника. 2011. № 12.

7. Оптимизация управления закупками и снабжением. URL: http://
www.cfin.ru/management/finance/payments/purchase_optim.htm.

8. Румянцева С. Build-to-suit: риски и возможности // Строитель-
ство, технологии, организация. 2014. № 3.

9. Склады: suit or not to suit? URL: http://www.cre.ru/rus/analytics.
10. Эксперт. Built-to-suit как альтернатива спекулятивному про-

екту. URL: http://news.ners.ru/ekspert-built-to-suit-kak-alternativa-
spekulyativnomu-proektu.html.

References

1. Gadzhinskiy A.M. Logistika [Logistics]. Moscow, Dashkov i Ko Publ., 
2012.

2. Yevtyugina A.A., Karkh D.A. Vliyanie global’nykh torgovykh setey 
na sotsial’no-ekonomicheskoe razvitie regiona [Impact of global retail-
ers on regional market participants]. Ekonomika regiona – Economy of 
Region, 2010, no. 2, pp. 222–227.

3. Ivanchenko Ye. Na rynke skladskoy nedvizhimosti neobkhodima 
optimizatsiya protsessa stroitel’stva [Warehouse market needs an opti-
mization of construction process]. Sklad & Tekhnika – Warehouse & Equip-
ment, 2015, no. 12.

4. Itogi razvitiya potrebitel’skogo rynka Ekaterinburga za 2015  g. [The 
results of Yekaterinburg consumer market development in 2015]. Avail-
able at: www.slideshare.net/кatefrolukhina /2-2015-50879471.

5. Lomakina T.A. Tekhnologiya build-to-suit: kazhdomu – po potreb-
nostyam [Build-to-suit: to each according to the needs]. Kommerches-
kaya nedvizhimost’ – Commercial Real Estate, 2004, no. 7.

6. Mameva O.N. Build-to-suit v Rossii: bol’shie riski ili bol’shie voz-
mozhnosti? [Build-to-suit in Russia: great risks or great opportunities?]. 
Sklad & Tekhnika – Warehouse & Equipment, 2011, no. 12.

7. Optimizatsiya upravleniya zakupkami i snabzheniem [Optimization 
of procurement and supply management]. Available at: www.cfin.ru/
management/finance/payments/purchase_optim.htm.

8. Rumyantseva S. Build-to-suit: riski i vozmozhnosti [Build-to-suit: 
risks and opportunities]. Stroitel’stvo, tekhnologii, organizatsiya – Con-
struction, Technologies, Organization, 2014, no. 3.

9. Warehouses: suit or not to suit? Available at: http://www.cre.ru/rus/
analytics.

10. Ekspert. Built-to-suit kak al’ternativa spekulyativnomu proektu  
[Expert. Built-to-suit as an alternative to the speculative project]. Availa-
ble at: http://news.ners.ru/ekspert-built-to-suit-kak-alternativa-spekuly-
ativnomu-proektu.html.



Управленец
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «УПРАВЛЕНЕЦ»

Общие положения
l Для публикации принимаются статьи, соответствующие 

тематике журнала и настоящим требованиям. Представляемые 
материалы должны быть актуальными, обладать научно-практи-
ческой значимостью и новизной.

l Статьи, направляемые в редакцию, рецензируются и в слу-
чае положительного заключения – редактируются. Редакция не 
согласовывает с авторами изменения и сокращения рукописи, не 
затрагивающие принципиальных вопросов.

l Статья, отправленная автору на доработку, должна быть 
возвращена в исправленном виде в максимально короткие сроки  
с ответами автора на замечания рецензента, а также пояснениями 
всех изменений, сделанных автором.

l Статьи аспирантов и соискателей могут приниматься к пу-
бликации без соавторства с доктором или кандидатом наук. Ста-
тьи, в число авторов которых входят студенты и магистранты, не 
принимаются к публикации.

Общее количество авторов статьи – не более трех. 

Материалы, представляемые авторами в редакцию
Материалы пересылаются в редакцию по электронной почте.
Заявка на публикацию включают следующие файлы:
1. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на русском языке 

и содержащий в указанном порядке:
1) 1–3 кода по классификации JEL; 
2) сведения об авторах на русском языке*;
3) ключевые слова на русском языке (5–8 слов);
4) аннотацию на русском языке (100 –150 слов);
5) название статьи на русском языке; 
6) текст статьи; 
7) библиографический список на русском языке.
2. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на английском 

языке и содержащий в указанном порядке:
1) перевод сведений об авторах на английский язык;
2) перевод названия статьи на английский язык;
3) перевод ключевых слов на английский язык;
4) перевод аннотации на английский язык;
5) перевод библиографического списка на английский язык.
3. Файлы с фотографиями авторов. Каждый файл должен быть 

озаглавлен фамилией автора. К публикации принимаются файлы 
в форматах JPEG или TIFF с разрешением 300 dpi (точек на дюйм), 
допускается 200 dpi.

* Информация об авторе должна содержать: фамилию, имя, отчество автора; 
ученую степень; ученое звание; должность; организацию, которую представляет ав-
тор; адрес организации; контактный телефон (с указанием кода города); e-mail. Адрес  
организации указывается в последовательности: почтовый индекс, страна, город, улица, 
дом.

Вся указанная информация подлежит публикации. 

Требования к оформлению рукописи
Максимальный объем статьи не более 25 тысяч знаков  

на листе формата А4 с полями по 2 см. 
Текст набирается через полтора интервала, кегль – 14,  

гарнитура – Times New Roman. 
Все страницы рукописи нумеруются. 
Каждая таблица должна иметь название, рисунки – подри-

суночную подпись. 
Уравнения, рисунки и таблицы нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте.
Цветовое оформление графических элементов (рисунков, 

схем) должно использоваться исключительно в практических, 
а не декоративных целях.

Требования к списку источников
Список источников оформляется в алфавитном порядке: 

сначала русскоязычные источники, затем источники на ино-
странном языке в порядке латинского алфавита. Ссылки на ис-
пользованную литературу оформляются квадратными скобка-
ми с указанием страницы (опубликованные источники).

Список должен включать не менее 10 источников, боль-
шую часть из них должны составлять «литературные» источ-
ники (монографии, научные статьи в рецензируемых научных 
изданиях). Нормативно-правовые документы, статистические 
материалы в список источников не включаются, при необхо-
димости упоминаются в тексте статьи или выносятся в сноску. 

Самоцитирование не должно превышать 10%.
Рукописи, не соответствующие данным требованиям, воз-

вращаются авторам.
Плата за публикацию статей не взимается.
Авторские гонорары редакцией не выплачиваются.

При опубликовании статьи заключается лицензионный 
договор с автором(ами). Бланк договора размещен на сайте 
журнала http://upravlenets.usue.ru/.

Прием статей:
Уральский государственный экономический университет
620144, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45, каб. 366
Баусова Юлия Сергеевна
Телефон: (343) 221-26-33
e-mail: bausova@usue.ru

Научно-аналитический журнал



№
 1

(5
9

) 
2

0
1

6

9 772218 500009 61100

ISSN 2218-5003

ЖУРНАЛ РЕКОМЕНДОВАН 

ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ РАБОТ, 

ОТРАЖАЮЩИХ ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН 

В РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В НАУЧНУЮ БАЗУ ДАННЫХ 

EBSCO PUBLISHING (USA)

WWW.USUE.RU
SCIENCE.USUE.RU
UPRAVLENETS.USUE.RU




