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Трансформация бизнес-модели  
промышленного предприятия  
на разных стадиях жизненного цикла*

ВВЕДЕНИЕ
На фоне поляризации тенденций раз-

вития мирового хозяйства наблюдается 
дихотомия в российской экономике: с од-
ной стороны, активное использование 
экпортно-сырьевой базы препятствует 
формированию инновационных секто-
ров экономики, с другой – без успешного 
функционирования традиционных отрас-
лей экономики невозможно осуществле-
ние полноценных инвестиций в новые, 
высокотехнологичные производства.

Задачи, стоящие перед российской 
экономикой сегодня – импортозаме-
щение, переход к шестому технологи-
ческому укладу, развитие сферы услуг  
и параллельная реиндустриализация,  – 
предполагают исследование угроз  
и возможностей для роста отдельных 
отраслевых рынков. Изменение государ-
ственной промышленной политики в со-
вокупности со значительной турбулент-
ностью российской экономики приводят 
к тому, что изменение формата ведения 
бизнеса (business model) становится во 
главу стратегических приоритетов боль-
шинства компаний и служит источником 
завоевания устойчивых конкурентных 
преимуществ. 

Помимо перманентных изменений 
рынка, сами фирмы также трансфор-
мируются. Для анализа роста и проис-
ходящих внутрифирменных изменений 

используется концепция жизненного 
цикла (life cycle theory), согласно которой 
компании рождаются, взрослеют, ста-
реют и умирают. Предполагается, что 
структура фирмы, стиль руководства и 
система управления на каждой стадии 
жизненного цикла различны. Вместе с 
тем многообразие подходов к оценке  
организационных изменений приводит 
к противоречивым результатам и, следо-
вательно, к неэффективным стратегиче-
ским решениям при управлении фирмой 
на разных этапах ее развития.

В течение последних лет произошло 
значительное расширение диапазона 
исследований, посвященных бизнес-мо-
делям. Прежде всего это было вызвано 
ростом развивающихся рынков, отрас-
лей и компаний, масштабным внедрени-
ем новых технологий и их активным ис-
пользованием в сфере коммуникаций в 
конце XX – начале XXI века. Данный факт 
предполагает разработку новых методов 
создания и предоставления ценности по-
требителю и другим участникам рыноч-
ного взаимодействия [41].

Особый интерес к феномену бизнес-
модели как объекту анализа изначально 
был вызван активным ростом «электрон-
ного бизнеса». Однако гораздо более 
трудной задачей, на наш взгляд, являет-
ся эффективная трансформация суще-
ствующих традиционных предприятий 

Аннотация

Исследование направлено на выявление специфики структурных элементов и механизмов вза-
имодействия в бизнес-моделях предприятий промышленности на разных стадиях жизненного цикла. 
В статье уточнены основные обязательные элементы бизнес-моделей фирмы. Новизна исследования 
также заключается в том, что объектом анализа выступают традиционные предприятия тяжелой про-
мышленности, которые имеют низкую стратегическую гибкость, но в условиях рыночной турбулент-
ности вынуждены менять формат ведения бизнеса. Данный аспект изучается в работе через призму 
трансформации бизнес-моделей промышленных предприятий на разных стадиях жизненного цикла. 

Авторы делают вывод, что эффективные стратегические изменения архитектуры бизнеса возмож-
ны при позиционировании промышленного предприятия как участника технологической платформы 
при создании потребительской ценности. Уточнение экономической сущности технологической плат-
формы позволило предложить в работе базовую схему бизнес-модели традиционного предприятия 
тяжелой промышленности.

* Статья написана при поддержке гранта РГНФ №16-02-18009 «Эмпирическое исследование корпора-
тивной демографии в России: структурные изменения, кризисы и жизненный цикл».
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Transformation of an Industrial Enterprise's 
Business Model at Different Stages of  
the Life Cycle*

INTRODUCTION
In the context of polar trends in the de-

velopment of the global economy, there is 
observed a dichotomy in Russia’s economy. 
On the one hand, increased volumes of raw 
materials exports hamper the formation of 
innovative economic sectors. On the other 
hand, without traditional economic sec-
tors functioning properly it is impossible to 
make worthwhile investments in modern 
high-tech industries.

The challenges which Russia's economy 
faces today include import substitution, 
transition to the sixth technological mode, 
development of the service sector and 
parallel reindustrialization. All these tasks 
suggest exploring threats and opportuni-
ties for the growth of particular sectoral 
markets. As a result of the changes in the 
government industrial policy combined 
with a significant turbulence of the Russian 
economy, modification of business models 
becomes the number-one strategic priority 
of most companies and serves as an instru-
ment for gaining sustainable competitive 
advantages.

Aside from permanent changes in the 
market, companies also tend to transform 
themselves. To analyze the growth and 
intrafirm changes, the life cycle theory is 
used. According to this theory, a business 
passes through several stages – start-up, 
growth, maturity and decline. A company’s 

structure, leadership style and manage-
ment system are believed to differ at each 
stage of the life cycle. At the same time, the 
diversity of approaches to the assessment 
of organisational changes produces contra-
dictory results and, therefore, leads to poor 
strategic decisions while running the com-
pany at different stages of its development.

Over the last years the scope of the 
studies investigating business models has 
broadened significantly. This was primar-
ily attributed to the growth of developing 
markets, sectors and companies, as well 
as to a massive introduction of advanced 
technologies and their extensive use in the 
sphere of communication in the late 20th 
and early 21st centuries. This fact implies 
the invention of brand-new methods for 
creating and delivering value to customers 
and other participants of market relation-
ships [41].

A particular interest in the phenom-
enon of the business model as an object 
of analysis was initially caused by a rapid 
expansion of e-business. However, a much 
more difficult task is, in our opinion, to carry 
out effective transformation of existing tra-
ditional enterprises of the heavy industry 
due to their resource intensity, production 
facilities requiring substantial investments, 
and insufficient strategic flexibility.

The purpose of the article is to identify 
special features of business models of tra-

Abstract

The current study is aimed at identifying the specific features of structural elements and interaction 
mechanisms in business models of industrial enterprises at various stages of the life cycle. In the paper 
the compulsory elements of a firm’s business models are specified. The novelty of the research lies in 
choosing the object of the analysis, i.e. traditional enterprises of the heavy industry that suffer from the 
lack of strategic flexibility but are forced to adopt new business models under the conditions of market 
turbulence. In the paper this aspect is examined through the prism of transformation of business mo-
dels of industrial enterprises at different stages of the life cycle.

The authors have come to the conclusion that effective strategic changes in business architecture 
are possible if, when creating customer value, an industrial enterprise is treated as a participant of 
the platform technology. Clarification of the economic essence of the platform technology has allowed 
the authors to propose a general scheme of a business model of a traditional enterprise of the heavy 
industry.
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тяжелой промышленности в связи с их 
ресурсоемкостью, необходимостью зна-
чительных инвестиций в производствен-
ные мощности, низкой стратегической 
гибкостью.

Целью данной статьи является 
идентификация особенностей бизнес-
моделей традиционных предприятий 
промышленности на разных стадиях 
жизненного цикла.

Реализация предложенной цели 
предполагает уточнение следующих на-
учных задач:

1) исследование подходов к трактов-
ке и архитектуре бизнес-моделей фирмы; 

2) изучение эволюции бизнес-моде-
ли фирмы на различных стадиях ее жиз-
ненного цикла;

3) разработка системной бизнес-мо-
дели традиционного предприятия тяже-
лой промышленности с учетом специфи-
ки данного типа организации.

Исследование строится на пред-
положении, что на разных стадиях 
жизненного цикла предприятия будут 
демонстрировать различия в формах 
управления ресурсами и механизмах 
взаимодействия с контрагентами и ин-
ституциональной средой. Представля-
ется, что последовательная реализация 
предложенных задач позволит создать 
комплексную методику конструирова-
ния эффективной бизнес-модели про-
мышленного предприятия.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Появление экономической катего-
рии «бизнес-модель» связано с работой 
Д. Дж.  Тиса (см.:  [37]) и сосредоточено в 
области поиска ответов на три ключевых 
вопроса: почему клиент должен что-либо 
покупать у компании? каким образом 
компания может заработать, продавая 
свой продукт? каковы ключевые дей-
ствия, которые позволят реализовать 
план компании? [22].

Как  отмечают  Д. Е.  Климанов  и 
О. А.  Третьяк, «понятие “бизнес-модель“ 
неразрывно связано с проблематикой 
межфирменных взаимодействий, по-
скольку ценность создается совместно 
многочисленными компаниями, взаимо-
действующими на рынке» [2. С. 107]. По-
требность бизнеса в целостном понима-
нии всего спектра механизмов, которые 
используются для создания и предложе-
ния ценности потребителю и извлече-
ния доходов от этого, обусловила поиск 
особого системного теоретического кон-
структа, объясняющего успешность ком-
паний на рынке.

В зависимости от целей исследова-
ния, авторы трактуют категорию бизнес-
модели как:

1) архитектуру продуктов, услуг и ин-
формационных потоков, включающую 
описание различных акторов, их ролей, 
потенциальных выгод и источников до-
ходов [38]; набор переменных для соз-
дания конкурентного преимущества [27];

2) архитектуру бизнеса, т.е. ключевых 
элементов бизнеса компании и межэле-
ментных отношений [6];

3) историю, объясняющую, как рабо-
тает организация [24];

4) логику компании [30] и ее стратеги-
ческий выбор для создания и использо-
вания ценности в сети [35];

5) структуру  взаимодействия  фо-
кальной компании с клиентами [2; 24]  
и с контрагентами в целом [40];

6) процесс создания, доставки и при-
своения ценности [37], предполагающий 
определенное содержание и структуру 
трансакций [9; 19] и наличие определен-
ных способностей организации для вза-
имодействия и обмена в этом процессе 
[15; 28];

7) набор инструментов для изуче-
ния логики бизнеса, оценки ситуации, 
действий и осуществления инноваций 
[11;  20], а также для управления актива-
ми [34];

8) соединение технического потенци-
ала с реализацией экономической цен-
ности [12].

Наиболее известной среди исследо-
ваний по изучению структуры бизнес-мо-
дели является работа А.  Остервальдера 
и др., в которой авторы выделяют девять 
элементов [29]: сегменты потребителей, 
предложение ценности, каналы распре-
деления, взаимоотношения с клиентами, 
потоки доходов, ключевые ресурсы, клю-
чевые активности, ключевые партнер-
ства и структура издержек. У Х. Чесбру и 
Р.  Розенблюма главными компонентами 
являются предложение ценности, сег-
мент рынка, структура цепочки создания 
ценности, структура издержек и прибы-
ли, позиция внутри цепочки создания 
ценности, конкурентная стратегия  [12]. 
Д. Тис выделяет такие элементы, как тех-
нологии и свойства продукта, преиму-
щество потребителя при использовании 
товара, целевые сегменты рынка, потоки 
доходов, механизмы получения ценно-
сти [37].

Вся гамма имеющихся подходов, опи-
сывающих содержательный фундамент 
бизнес-модели как экономической кате-
гории, позволяет нам выделить следую-
щие ее обязательные элементы:

1) особый способ (архитектура) ве-
дения бизнеса, который  представляет 
собой:

l схему взаимодействия с другими 
участниками рынка;

l способ создания и присвоения цен-
ности, определяющий то, как фирма ге-
нерирует экономические ренты;

2) создание ценности для клиента, 
предполагающее наличие набора уни-
кальных ресурсов (отличных от набора 
ресурсов других компаний), способно-
стей и процессов, которые обусловлива-
ют особую структуру издержек;

3) предложение ценности, создава-
емое с учетом сетевого характера вза-
имоотношений и баланса интересов 
различных участников взаимодействия 
(клиентов, окружающей среды, контр-
агентов) на рынке, а также роли фирмы 
в этой сети.

Бизнес-модель может возникнуть 
случайно или ее выбор будет зависеть от 
размера издержек, доступа к определен-
ным ресурсам, доступа или ориентации 
на реализацию конкретных инноваций 
и технологий, рыночных институтов или 
институциональной среды функциони-
рования предприятия. Вся совокупность 
факторов, определяющих конечную ар-
хитектуру бизнес-модели, представлена 
на рис. 1.

ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ  
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Концепция организационных изме-
нений, включающая и теорию жизненно-
го цикла компании, получила развитие 
в середине XX  века. Согласно данной 
теории, перемены в компании могут 
происходить за счет объективного роста 
и представлять собой проблему (так на-
зываемые болезни роста) либо осущест-
вляться осознанно, когда руководство 
стимулирует нахождение фирмы на кон-
кретной стадии жизненного цикла (как 
правило, роста или зрелости). В зависи-
мости от стадии меняются организаци-
онные характеристики фирмы, поэтому 
ее руководству требуются различные 
методы управления [27], что естествен-
ным образом меняет всю архитектуру 
бизнеса.

Необходимо отметить, что в настоя-
щее время существует пестрая мозаика 
подходов к идентификации стадий жиз-
ненного цикла компании. Наибольшую 
популярность получили модели Л. Грей-
нера (1972), И. Адизеса (1988), Д. Милле-
ра и П.  Фризена (1984), Д.  Лестера с со-
авторами (2003) и др. Детальный анализ 
сравнительных характеристик этих мо-
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ditional industrial enterprises at different 
stages of the life cycle.

The specified goal is accomplished 
through performing the following scientific 
tasks:

1) to examine the approaches to the 
representation and architecture of a firm’s 
business models;

2) to study the evolution of a firm’s 
business model at different stages of its life  
cycle;

3) to devise a system business model of 
a traditional enterprise of the heavy indus-
try given the particularities of organizations 
of this type.

The research is based on the assump-
tion that at various stages of the life cycle 
enterprises demonstrate differences in 
the forms of resource management and 
mechanisms of interaction with counter-
parties and the institutional environment. 
It appears that a consistent implementa-
tion of the proposed tasks will allow one 
to develop an integrated methodology for 
constructing an efficient business model of 
an industrial enterprise.

CONCEPTUAL BASES OF STUDYING  
BUSINESS MODELS OF AN ENTERPRISE

The emergence of the economic con-
cept of a business model is associated with 
D. Teece’s publication (see [37]) and focused 
on providing the answers to three funda-
mental questions: why should customers 
buy anything from the company? how can 
the company make money by selling its 
products? what are the key actions to be tak-
en to implement the company’s plan? [22].

According to D.Ye. Klimanov and O.A. 
Tretyak, the concept of a business model is 
inextricably bound up with the problems of 
intrafirm interactions since value is created 
by numerous companies cooperating in 
the market [2. P. 107]. Business lacks a holis-
tic understanding of the entire spectrum of 
the mechanisms that are used for creating 
and proposing value to customer and capi-
talizing on it. That is why there is a need for 
a system-related theoretical construct jus-
tifying a company’s success in the market.

Depending on the purposes of the 
study, the authors might define the catego-
ry of a business model as:

1) an architecture of products, services 
and information flows which includes a de-
scription of various actors, their roles, po-
tential benefits and sources of income [38]; 
a set of variables to generate competitive 
advantage [27];

2) an architecture of business, i.e. the 
key elements of a company’s business and 
inter-element relations [6];

3) history elucidating how the organi-
zation “does business” [24];

4) the business logic of a specific firm 
[30] and its strategic choices to create and 
use a value network [35];

5) the structure of a focal firm’s transac-
tions with customers [2; 24] and external 
parties at large [40];

6) the process of creation, delivery and 
capture of value [37] suggesting the spe-
cific content and structure of transactions 
[9; 19], and certain capabilities of an organi-
zation to interact and exchange during this 
process [15; 28];

7) a set of tools to explore the logic of 
business, evaluate the situation and ac-
tions, introduce innovations [11; 20], as well 
as manage assets [34];

8) a  combination  of  a  technologi-
cal potential and realization of economic  
value [12].

In 2005, A. Osterwalder et al. pub-
lished the most notable study on a busi-
ness model's structure that distinguishes 
nine business model building blocks: 
customer segments, value propositions, 
distribution channels, customer relation-
ships, revenue streams, key resources, 
key activities, key partnerships, and cost 
structure [29]. According to H. Ches-
brough and R. S.  Rosenbloom, the main 
components of a business model are 
value proposition, market segment, value 
chain, cost structure, profit potential, po-
sition within the value network, and com-
petitive strategy [12]. D. Teece identified 
the following elements: product tech-
nologies, product features, customers’ 
advantage when using a product, market 
segments, revenue streams, and value 
capture mechanisms [37].

A plethora of existing approaches de-
scribing the basic content of a business 
model as an economic category allows us 
to distinguish its compulsory elements as 
follows:

1) a special way (architecture) of doing 
business, which includes:

l a scheme of interaction with other 
market participants;

l a method of creating and capturing 
value that determines the way of generat-
ing economic rents by a firm;

2) value creation for customers. It re-
quires the availability of a set of unique 
resources (different from those of the com-
petition), capabilities and processes that 
underlie a special cost structure;

3) value proposition that should allow 
for the network nature of relationships and 
the balance of interests of various partici-
pants of interaction (clients, environment, 

counterparties) in the market, as well as the 
role of the firm in this network.

Business model emerges incidentally 
or is chosen according to total costs, easy 
access to certain resources, orientation to-
wards introduction of specific innovations 
and technologies, market institutions or 
institutional environment, in which the en-
terprise operates. The overall combination 
of factors contributing to the final archi-
tecture of a business model is presented in 
Figure 1.

TRANSFORMATION OF A BUSINESS MODEL 
AT DIFFERENT STAGES OF THE LIFE CYCLE

The concept of organizational change 
which embraces, in particular, the organi-
zational life cycle theory witnessed a rapid 
development in the middle of the 20th cen-
tury. The theory holds that changes in a 
company occur due to the objective growth 
and will represent a problem (so-called 
“growing pains”), or can be induced inten-
tionally if the management team stimulates 
the firm to enter a definite phase of the life 
cycle (usually, emerging growth or mature 
stage). Organizational characteristics of a 
company vary depending on the stage. Its 
management, therefore, require various ad-
ministration methods [27], what naturally 
alters the entire business architecture.

It is worth noting that today there is a 
patchwork of approaches to identification 
of a company’s life cycle stages, and the 
most popular of them are the models pro-
posed by L. Greiner (1972), I. Adizes (1988), 
D.  Miller and P.  Friesen (1984), D.  Lester  
et al. (2003) and others. An in-depth analy-
sis of comparative characteristics of these 
models is performed by G.V. Shirokova et al 
[7. P. 6–7]. Generally, there are four stages in 
an organization’s life cycle: start-up, emerg-
ing growth, mature stage and decline (or 
renewal/transition).

The classical analysis of an enterprise’s 
transformation at different phases of the 
life cycle is based on a comparison of its 
core problems, age, growth rates, type of 
organizational structure, degree of formali-
zation and development strategy.

We build on the RCOV framework 
[14.  P.  234] to carry out a comparative 
analysis of a business model’s compo-
nents through the prism of the life cycle 
theory. The model analyses four blocks: 
resources and competences (RC), organi-
zation (O) of business in the network or 
within the firm, and value proposition 
(V). These components determine the 
structure and the size of costs and rev-
enues of business and thus influence its 
sustainability. Investigating a number of 



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 №

 5
/6

3/
 2

0
1

6
6 Тема номера ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

делей представлен в работе Г. В.  Широ-
ковой, И. С. Меркурьевой, О. Ю. Серовой 
[7.  С.  6–7]. Обобщенная структура жиз-
ненного цикла компании включает че-
тыре стадии: зарождение, рост, зрелость 
и упадок (или возрождение).

Классический анализ трансформа-
ции предприятия на различных стадиях 
жизненного цикла основан на сравнении 
его ключевых проблем, возраста, темпов 
роста, типа организационной структуры, 
степени формализации и стратегии раз-
вития. 

Нами в основу сравнительной диа-
гностики компонентов бизнес-модели 
через призму теории жизненного цикла 
положена схема RCOV [14.  P.  234]. Схема 
включает анализ четырех блоков: ценно-
сти и сочетания ресурсов и способностей 
(компетенций) (RC); организации бизнеса 
в сети или внутри фирмы (O); специфи-
ки (ценности) предложения (V). Данные 
компоненты обусловливают структуру 
и размер расходов и доходов бизнеса и, 
следовательно, уровень его устойчиво-
сти. Используя материалы ряда извест-
ных работ в сфере анализа жизненных 
циклов организаций (см.:  [21; 26]), а так-
же наши прежние исследования [4; 5], мы 
провели сравнительный анализ элемен-
тов бизнес-модели фирмы на разных ста-
диях ее жизненного цикла (см. таблицу). 
Для определения типа способностей ис-
пользована классификация Т. Е.  Андрее-
вой, В. А. Чайки [1. С. 165–166].

Представляется, что на разных ста-
диях жизненного цикла компания будет 
демонстрировать различия в формах 
управления ресурсами, взаимодействия 
с контрагентами и институциональной 
средой.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Экономическая действительность не 
только демонстрирует активное исполь-
зование различных бизнес-моделей, но 
и требует объяснения и разработки адек-
ватных критериев оценки их успешности. 

Многообразие подходов к форми-
рованию устойчивых конкурентных 
преимуществ не позволяет однозначно 
определить, какой вектор стратегическо-
го движения фирмы будет правильным. 
Представляется, что разработка базовой 
(рамочной) бизнес-модели, основанной 
на анализе роли фирмы в сети, даст воз-
можность выявить источники устойчи-
вых конкурентных преимуществ тради-
ционных промышленных предприятий. 

Эмпирический анализ примеров 
и типов бизнес-моделей до сих пор в 
большей степени сосредоточен в сфере 
электронного бизнеса (см., например, 
[10; 16; 23; 25; 32; 38]), где традиционные 
бизнес-процессы постепенно вытесня-
лись интернет-технологиями. Ряд иссле-
дований обращают внимание на быстро-
растущие высокотехнологичные рынки 
[13;  31;  33;  36]. Вместе с тем внедрение 

онлайн торговли, системы интернет-про-
движения, электронных сервисов и со-
временного программного обеспечения 
заставляет пересмотреть «правила пове-
дения» и на традиционных промышлен-
ных рынках.

Важно понимать, что российские 
предприятия тяжелой промышленности 
чаще всего находятся в стадии зрелости 
в силу их длительного существования на 
рынке. Соответственно, главной задачей 
конструирования эффективной бизнес-
модели является как можно большее 
время нахождения предприятия именно 
в этой стадии или переход в стадию воз-
рождения.

Кроме того, предприятия тяжелой 
промышленности характеризуются сле-
дующими важными особенностями:

1) значительная  ресурсоемкость 
с длительным сроком окупаемости инве-
стиционных затрат;

2) высокий порог минимально эф-
фективного выпуска в отрасли, т.е.  не-
обходимость значительных инвестиций 
в производственные мощности;

3) низкая стратегическая гибкость, 
вызванная слабой продуктовой диффе-
ренциацией;

4) значительная привязка к рынкам 
природных ресурсов;

5) жесткая конкуренция из-за пре-
имущественного ведения бизнеса на  
глобальных рынках;

6) долгосрочное сотрудничество, 
регулярность сделок, создание общей 
ценности, взаимная активность при кон-
струировании взаимоотношений «про-
давец–покупатель» [3. С. 33];

7) взаимозависимость участников 
сети из-за вероятности фундаменталь-
ной трансформации1 активов;

8) высокий уровень сложности меж-
организационных отношений в резуль-
тате ограниченного числа партнеров 
и властной асимметрии;

9) относительно низкая значимость 
размера трансакционных затрат при вы-
боре партнера.

Анализ эффективности архитекту-
ры взаимодействий между различными 
участниками рынка возможен на основе 
методики, представляющей последова-
тельное проведение трех стадий ана-
лиза [2]:

1) анализ сети – воспроизведение 
и визуализация структуры сетевого взаи-
модействия субъектов рынка, участвую-

1 Термин «фундаментальная трансформация» 
означает переход от конкурентной ситуации, ко-
торая существует до заключения контракта, к от-
ношениям двусторонней зависимости (термин из 
[8. С. 117–121]).

Факторы внешнего окружения:
•факторы производства, доступные на рынке; 
•специфика и конъюнктура рынка;
•институциональные взаимодействия на отраслевом рынке;
•институциональные особенности национальной, региональной и отраслевой сре-

ды деятельности бизнеса

Позиция фирмы в сети:
•место фирмы в цепочке создания потребительской ценности; 
•наличие и специфика ресурсов фирм, входящих в сеть;
•способы сетевого взаимодействия;
•степень и механизмы контроля фирмы над ресурсами сети;
•динамика сети

Внутренняя среда фирмы:
•виды ресурсов фирмы, уровень их комплементарности и величина синергии от их 

использования;
•наличие динамических способностей;
•внутрифирменные механизмы изоляции (бизнес-процессы; институты и рутины;  

стратегические траектории развития; стратегическая архитектура);
•формат организации бизнеса (франчайзинг, интернет-торговля, розница, опт и пр.)

Обмен между рынком и сетью

Обмен между фирмой и сетью

Рис. 1. Факторы, определяющие архитектуру бизнес-модели 

Источник: составлено авторами.
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External factors:
•Production factors available in the market;
•The specifics of the market and business conditions;
•Institutional cooperation in the sectoral market;
•Institutional peculiarities of national, regional and sectoral environment of business 

activities

Company’s position within the network:
•The company's place in the customer value chain; 
•Availability and specific features of the resources of the firms within the network;
•Ways of network cooperation;
•The extent and mechanisms of the firm’s control over the network resource base;
•Network dynamics

Company’s internal environment:
•Types of the company’s resources, the degree of their complementarity and the syn-

ergy effect they produce;
•Dynamic capabilities;
•Intrafirm isolation mechanisms (business processes, institutions and routines, devel-

opment strategies, strategic architecture);
•Business format (franchising, e-commerce, retail and wholesale, etc.)

Exchange between the market and the network

Exchange between the company and the network

Fig. 1. Factors behind a business model’s architecture 

Source: compiled by the authors.

influential works in the field of the organi-
zational life cycle analysis (see [21; 26]), as 
well as our previous publications [4;  5], 
we have conducted a comparative analy-
sis of the elements of a firm’s business 
model at different stages of the life cycle 
(see Table). To define the types of compe-
tences, we have applied the classification 
proposed by T.Ye. Andreeva and V.A. Chai-
ka [1. P. 165–166].

It appears that at various stages of the 
life cycle a company will demonstrate dif-
ferences in the forms of resource manage-
ment, interaction with counterparties and 
the institutional environment.

PLATFORM TECHNOLOGY  
AS AN EFFECTIVE BUSINESS MODEL  
OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Economic reality not only demonstrates 
the active application of various business 
models but also requires explanation and 
development of adequate criteria for evalu-
ating their effectiveness.

A broad variety of approaches to the 
formation of sustainable comparative ad-
vantages does not allow one to discover 
a proper vector of a firm’s strategic devel-
opment. Designing a fundamental (frame-
work) business model which is based on 
the analysis of a company’s role within the 
network is believed to provide an oppor-
tunity to establish the sources of strong 
comparative advantages of traditional in-
dustrial enterprises.

The empirical analysis of examples and 
types of business models is still largely 
concentrated in the field of e-business 
(see, for instance, [10;  16;  23;  25;  32;  38]), 
where traditional business processes were 
gradually displaced by the internet-based 
technologies. A number of studies draw 
attention to the fast-growing high-tech 
markets [13; 31; 33; 36]. At the same time, 
the introduction of online trading, the sys-
tem of web promotion, online services and 
advanced software redefines “the rules of 
conduct” in the traditional industrial mar-
kets as well.

It is important to realize that Russian en-
terprises of the heavy industry are mostly in 
the mature stage due to the time they pre-
sent in the market. Thus, the primary task of 
an effective business model’s construction 
is to guarantee that the company will be in 
the mature stage as long as possible or pro-
ceed to the renewal (transition) stage.

In addition, enterprises of the heavy 
industry are characterized by the following 
important peculiarities:

1) significant resource intensity with a 
long payback period;

2) a high threshold of the minimum ef-
fective output in the industry, i.e. the need 
for substantial investments in production 
facilities;

3) insufficient strategic flexibility 
caused by a low product differentiation;

4) heavy dependence on the markets of 
natural resources;

5) stiff competition due to doing busi-
ness mostly in the global markets;

6) long-term cooperation, regular trans-
actions, creation of the common value, mu-
tual activity while cultivating relationship 
“seller-buyer” [3. P. 33];

7) interdependence of the network’s 
participants due to the possibility of the 
fundamental transformation of assets1;

8) high level of complexity of interor-
ganizational relationships as a result of the 
limited number of business partners and 
the power asymmetry;

9) relatively low importance of trans-
action costs when choosing a business  
partner.

The analysis of the efficiency of the in-
teraction between various market partici-
pants can be carried out on the basis of the 
methodology suggested by D.Ye. Klimanov 
and O.A. Tretyak [2]. It consists of three con-
sequent steps:

1. The network analysis. Presentation 
and visualization of the structure of the 
network interaction between market ac-
tors involved in determining, creating and 
proposing the value to ultimate consumers 
and simultaneous creating and distributing 
income between the participants of these 
processes;

2. The analysis of the mechanisms and 
forms of interaction between the leading 
members of the network – all kinds of con-
tracts and institutional constraints which 
are integral to cooperation of various mar-
ket actors (for example, distributors and 
producers);

3. The analysis of the outcomes of intra-
firm cooperation on creating, distributing 
and capturing value on the basis of the as-
sessment of the dynamics and the structure 
of commodity, information and cash flows; 
the flow of control and powers emerging 
as a result of interaction between compa-
nies and their position in the market, as 
well as the flow of consumers who embody 
a source of funding for the network.

Based on the special features of a heavy 
industry enterprise, a business model 
should comply with the following require-
ments:

1) a business model should be based on 
resources that the company controls2  and 
capabilities it possesses.

1 The term “fundamental transformation” means 
a transition from a competitive situation that occurs 
prior to concluding a contract to the relationships 
characterized by bilateral interdependence (the term 
is borrowed from [8. P. 117–121].

2 To control, i.e. not necessarily to possess. The de-
tailed rationale behind this position of the authors is 
given in [4. P. 17].
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щих в определении, создании и предло-
жении ценности конечному потребителю 
и одновременном создании и распреде-
лении дохода между участниками этих 
процессов;

2) анализ механизмов и форм взаи-
модействия основных участников сети 
– всех видов контрактов и институцио-
нальных ограничений, сопровождающих 
взаимодействие различных рыночных 
субъектов (например, торгового звена 
и производителя);

3) анализ результатов межфирмен-
ного взаимодействия по созданию, рас-
пределению и присвоению ценности на 
основе оценки динамики и структуры то-
варного, денежного и информационно-
го потоков; потока контроля и властных 
полномочий, возникающих в результате 
взаимодействия компаний и их позиции 
на рынке, а также потока потребителей, 
представляющих источник финансиро-
вания сети.

Исходя из особенностей предпри-
ятия тяжелой промышленности к бизнес-
модели должны предъявляться следую-
щие требования:

1) бизнес-модель должна основы-
ваться на ресурсах, которые компания 
контролирует1, и способностях, которы-
ми обладает.

Из пучка имеющихся ресурсов воз-
можно выделение различных сочетаний 
и комбинаций. Такой интерактивный 
подход к формированию выбора бизнес-
модели позволяет фирме гибко реагиро-
вать на любые угрозы внешней среды. 
Сложность имитации ресурсов рынком 
автоматически позволяет предприятию 
добиться устойчивых конкурентных пре-
имуществ;

2) бизнес-модель должна давать чет-
кий ответ на вопрос, какое место про-
мышленное предприятие занимает в 
цепочке создания потребительской цен-
ности;

3) бизнес-модель должна быть на-
правлена на постоянные изменения 
рынка и в то же время должна содержать 
способы динамичного реагирования на 
изменения внешней среды;

4) бизнес-модель должна быть понят-
ной для реализации.

Выявленные особенности традици-
онных предприятий тяжелой промыш-
ленности позволяют предположить, что 
в основу эффективной бизнес-модели 
должна быть положена технологическая 
составляющая.

1 Контролирует, т.е. не обязательно имеет 
в  собственности. Подробное обоснование данной 
авторской позиции представлено в работе [4. С. 17].

Современные исследования успеш-
ности крупнейших IT-компаний в каче-
стве одного из базовых источников их 
конкурентных преимуществ называют 
создание так называемой «технологиче-
ской платформы» (platform-technology, 
industry platform), описанной в работе 
А.  Гавера и М.  Кусумано [18]. Держатель 
технологии – так называемая «компания-
медиатор» (или ядро платформы) – обе-
спечивает взаимодействие в сети всех ее 
участников.

Технологическая платформа – это 
особый вид бизнес-модели, основан-
ный на системе инноваций, присущих 
конкретной экосистеме. Экосистема 
представляет собой относительно устой-
чивую открытую или закрытую сеть, объ-
единяющую различные группы участни-
ков. Экосистема может включать четыре 
группы игроков: собственники платфор-
мы (контролируют свою интеллектуаль-
ную собственность и управление), про-
вайдеры (поддерживают интерфейс для 
пользователей), производители (создают 
продукты и обеспечивают предложение) 
и потребители (используют это предло-
жение и создают спрос) [39. P. 54].

Тип сети определяется двумя параме-
трами [9]:

l типом инноваций  – использование 
в качестве «технологического ядра»  от-
крытых (общий стандарт) или закрытых 
инноваций;

l ограниченностью количества и до-
ступа участников в сети. 

Характер сети определяет специфи-
ку ее конкурентных преимуществ.  Для 
открытой сети это количество клиентов, 
которое в конечном итоге определяет 
эффект от масштаба. В случае с закрытой 
сетью участники будут получать рикар-
дианскую ренту за счет владения ограни-
ченными ценными ресурсами.

Традиционная система вертикальной 
интеграции в отраслях тяжелой промыш-
ленности основывается на классической 
цепи создания стоимости (pipeline busi-
ness), когда контроль носит линейный 
характер и от поставщиков сырья «дви-
жение ценности» постепенно переходит 
к производству конечного продукта. Од-
нако чаще всего в такой цепи наиболее 
эффективно взаимодействуют только 
смежные звенья, в результате чего каче-
ство, цена и другие параметры продукта 
плохо контролируются и прогнозируют-
ся. Из цепи фактически выключен потре-
битель, для которого, как предполагает-
ся, и создается ценность. 

В технологической платформе ис-
кажаются ключевые факторы конку-

ренции  – качество управления сетью, 
ресурсы участников и новые оценки 
производительности. Качество транс-
акций тоже меняется. Обмен и создание 
ценности для клиента осуществляется не 
по цепочке, а является результатом од-
новременного и взаимного обмена всех 
участников. Данный факт объясняет вза-
имное стимулирование инноваций про-
изводителей и продавцов. Кроме того, 
инновационные изменения в сети ведут 
к изменениям всего рынка. Если в рам-
ках одной отрасли существует несколько 
платформ, то, конкурируя между собой, 
они продуцируют еще большее количе-
ство инноваций2.

Технологическая платформа как биз-
нес-модель предприятий тяжелой про-
мышленности имеет ряд преимуществ 
для всех участников сети, в том числе 
малый уровень конкуренции среди 
смежников и обязательная выгода для 
всех участников сети вне зависимости 
от властной асимметрии. Для того чтобы 
стать участником платформы, компании 
важно выполнить следующие условия: 
быть встроенным в единую сеть техно-
логического стандарта и быть способной 
выстраивать эффективные коммуника-
ции с контрагентами. Представляется, 
что в силу ограниченного количества по-
купателей для традиционного промыш-
ленного предприятия в большей степени 
подходит бизнес-модель, основанная на 
закрытой технологической платформе. 

Основа технологической платфор-
мы – наличие уникальной технологии, 
базирующейся на перманентных инно-
вациях всех участников сети. Технология 
рассматривается в самом обобщенном 
смысле как совокупность методов и ин-
струментов для достижения желаемого 
результата в области производства, мар-
кетинга, распределения продукта и т.д.

Важно понимать, что в  России ис-
пользуется иной, особый подход к 
пониманию сущности и значимости 
технологических платформ для функцио-
нирования рынков и экономики в целом. 
Заседание Правительственной комис-
сии по высоким технологиям и иннова-
циям (протокол № 2 от 1  апреля 2011  г.) 
утвердило Перечень технологических 
платформ РФ. Технологическая платфор-
ма трактуется как коммуникационная 
площадка для взаимодействия бизнеса, 
науки, потребителей и государства по 
вопросам модернизации и научно-тех-

2 В качестве примера можно привести рынок 
смартфонов, где две конкурирующие технологи-
ческие платформы – Андроид и Айфон – обеспечи-
вают постоянное инновационное развитие всему 
рынку и смежным отраслям.
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The available resources can be used in 
various combinations. Such an interactive 
approach to the choice of a business model 
enables a company to respond flexibly to 
any external threats. Since it is hard for the 
market to imitate resources, the company 
achieves by default sustainable competi-
tive advantages;

2) a business model should give a clear 
answer to the question – what is the place 
that an industrial enterprise occupies in the 
customer value chain?

3) a business model should be aimed 
at constant changes in the market, and at 
the same time contain ways to respond 
promptly and adequately to the external 
changes;

4) a business model should be compre-
hensible and easy to implement.

The distinguishing features of tradi-
tional enterprises of the heavy industry 
that have been identified allow us to sup-
pose that a technological component 
should form the basis of an efficient busi-
ness model.

According to recent studies on business 
success of the largest IT companies, the cre-
ation of the so-called platform technology 
(industry platform) described by A.  Gawer 
and M. Cusumano [18] is one of the major 
sources of competitive advantages of plat-
form leaders. A technology holder – the so-
called mediator (or the platform core) – en-
sures cooperation between all participants 
of the network.

The platform technology is a special 
type of a business model based on the 
system of innovations associated with a 
concrete ecosystem. An ecosystem is a rela-
tively stable, open or closed network bring-
ing together various groups of participants. 
The ecosystem can incorporate four types 
of players: the owners of platforms super-
vise their intellectual property and gov-
ernance; providers serve as the platforms’ 
interface with users; producers create their 
offerings and provide supply; and consum-
ers use those offerings to generate demand 
[39. P. 54].

There are two parameters that define 
the kind of the network [9]:

1) type of innovation: open (general 
standard) or closed innovations are used as 
“the technological core”;

2) the limited number and access of the 
network’s participants.

The nature of the network determines 
the distinctive features of its comparative 
advantages. For open networks, they in-
clude the number of clients that ultimately 
creates economies of scale. In the context 
of closed networks, participants will receive 

the Ricardian rent owing to limited valuable 
resources they possess.

The traditional vertically integrated sys-
tem in the heavy industry is based on the 
classic value-chain model: conventional 
“pipeline” businesses create value by con-
trolling linear activities. Inputs at one end 
of the chain (for example, raw materials 
from suppliers) after a series of steps are 
transformed into the finished product [39]. 
However, only adjacent links of this chain 
demonstrate the most fruitful cooperation. 
As a result, quality, price and other param-
eters of a product are hard to control and 
anticipate. Moreover, the consumer, whom 
the value is created for, is virtually excluded 
from the chain.

In the industry platform, the central 
competitive factors such as the quality of 
network management, participants’ re-
sources and novel performance estimates 
are distorted. The quality of transactions is 
changed as well. To create and exchange 
value for the customer, all participants of 
the value-chain work simultaneously, but 
not in a fixed order (one by one). That ex-
plains the mutual stimulation of innova-
tions of producers and sellers. In addition, 
innovative changes in the network cause 
the entire market to adapt. If there are sev-
eral platforms within the same industry, 
then, while competing with each other, 
they produce even more innovations1.

The platform technology as a business 
model of the heavy industry enterprises 
provides all the network participants with a 
number of advantages, such as weak com-
petition among adjacent links and proven 
benefits for all the players regardless of the 
power asymmetry. To become a member of 
a platform, it is important for a company to 
meet the following requirements: be inte-
grated into a single network of technology 
standard and be capable of establishing 
effective communication with counterpar-
ties. We suppose that a business model 
based on the closed platform technology is 
more suitable for traditional industrial en-
terprises in view of the limited number of 
clients they have.

The industry platform is based on 
unique technology derived from constant 
innovations of all the network participants. 
In a broad sense, technology is treated as 
a combination of methods and tools to 
obtain the intended results in the field of 
production, marketing, product distribu-
tion, etc.

1 To exemplify this statement, we can mention the 
global smartphone market, where the two competing 
industry platforms – Android and iPhone – provide 
continuous innovation development of the entire 
market and related industries.

It is important to realize that in Russia 
there is exercised a distinctive approach 
to understanding the essence and signifi-
cance of platform technology in terms of 
functioning of markets and economy at 
large. During the session of the Government 
Commission on High Technology and Inno-
vation, the List of Platform Technologies of 
the Russian Federation was approved (pro-
tocol no. 2 of April 1st, 2011). The platform 
technology is regarded as a platform for 
communication and interaction between 
business and science communities, con-
sumers and the state concerning moderni-
zation and scientific-technological devel-
opment in certain technological directions.

It is worth noting that the Russian 
ministers were not the first who came up 
with the idea to assemble a list of platform 
technologies. There exists a similar index 
of scientific-technological priorities in the 
European Union – the European Technol-
ogy Platform. The state acts as the mediator 
in this scheme and interprets the content 
of the platform interrelationships in a way 
that is different from what is observed in 
practice.

To create the business architecture 
based on technology, it is crucial to encour-
age the development of human and organ-
izational capital of an industrial enterprise 
and relationship capital within the network. 
Human capital requires substantial invest-
ment due to the necessity to work out a 
technological component of an industrial 
enterprise and also perform further con-
tinuous alterations to this technology.

At the same time, our previous research 
prove that Russian business is ready to in-
vest primarily in tangible assets (replace-
ment of fixed assets) and the access to capi-
tal (relationships with creditors) [17]. This 
state of the Russian heavy industry can be 
referred to as decline (a transition from ma-
turity to decline).

The authors have devised a fundamen-
tal logical structure of a business model of 
an industrial enterprise that takes a form 
of a platform technology which allows us-
ing all sources of sustainable comparative 
advantages (Figure  2). The participants of 
the business model are interconnected by 
mechanisms of interaction that might be 
based on the technological process of cre-
ating and delivering the value (of a prod-
uct), take the form of an order, deliveries of 
ordered products, purchase and sale trans-
actions, conclusion and execution of con-
tracts, and contain a variety of horizontal 
and vertical coordinating tools.

In the authors’ view, such a logic of cre-
ating industrial platform technologies, pre-
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нического развития по определенным 
технологическим направлениям. 

Необходимо отметить, что такой 
«взгляд сверху» не является на 100% 
«придумкой» российского Правитель-
ства. Аналогичный перечень научно-тех-
нических приоритетов существует в Ев-
росоюзе (European Technology Platform). 
Роль «медиатора» в данной конструкции 
берет на себя государство, вкладывая 
в содержание взаимоотношений, возни-
кающих внутри платформы, иной смысл, 
нежели имеет место на практике.

Для создания архитектуры бизнеса, 
основанной на технологии, важно раз-
вивать человеческий и организацион-
ный капиталы внутри промышленного 
предприятия и отношенческий капитал 
в сети. Необходимость инвестиций в 
человеческий капитал обусловлена не 
только важностью разработки техноло-
гической составляющей промышлен-
ного предприятия, но и постоянными 
дальнейшими изменениями данной тех-
нологии.

В то же время наши прежние иссле-
дования доказывают, что российский 
бизнес в первую очередь готов инве-
стировать в физические активы (об-
новление основных средств) и доступ к 
финансам (отношения с кредиторами) 
[17]. Такое состояние российских пред-
приятий тяжелой промышленности мо-
жет быть классифицировано как упадок 
(переход от зрелости к упадку).

Разработанная нами базовая логи-
ческая структура бизнес-модели про-
мышленного предприятия в виде тех-
нологической платформы позволяет 
использовать все источники достижения 
устойчивых конкурентных преимуществ 
(рис. 2). Участники бизнес-модели связа-
ны между собой механизмами взаимо-
действия, которые могут быть основаны 
на технологическом процессе создания 
и предоставления ценности (товара) 
и принимать форму заказа, выполне-
ния поставок по заказу, осуществления 
сделок купли-продажи, заключения и 
выполнения договоров, содержать мно-

Специфика отраслевого и смежного рынков:
•факторы производства, доступные на рынке;
•специфика и структура рынка (отрасли);
•институциональные особенности и механизмы взаимодействия на отраслевом 

и смежном рынках;
•другие сети и технологические платформы на рынке

Рис. 2. Базовая логическая структура бизнес-модели формирования  
устойчивых конкурентных преимуществ промышленного предприятия:

R (recourses) – совокупность ресурсов технологической платформы; r (revenue) – доходы от взаимо-
действия в сети; V (value) – предоставляемая клиенту ценность; DC (dynamic capabilities) – динамические 

способности предприятия реконфигурировать ресурсы в соответствии с запросами внешней среды; 
M (mechanisms) – механизмы взаимодействия предприятия с другими участниками сети; участники сети 

1 – участники сети, обеспечивающие или влияющие на создание и предоставление ценности клиенту; 
участники сети 2 – клиенты; i – уровень клиентов в цепочке создания и перераспределения дохода

* Составлено авторами.

Институциональная среда бизнеса – правила мирового рынка

Институциональная среда бизнеса – национальный уровень

Институциональная среда бизнеса – региональный уровень

Технологическая платформа – сеть
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жество горизонтальных и вертикальных 
координаций. 

Представляется, что такая логика соз-
дания промышленных технологических 
платформ является основой для успеш-
ного развития отраслей тяжелой про-
мышленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на определенный про-

гресс, достигнутый научным сообще-
ством в исследовании содержательного 
фундамента концепции бизнес-модели, 
ряд еще не решенных проблем суще-
ственно затрудняет ее использование в 
практике бизнеса. В их числе – отсутствие 
единого взгляда на понимание сущности 
бизнес-модели, разнообразие мнений 
относительно ее осмысления и анализа. 
Вместе с тем российскому бизнесу и го-
сударству требуется осознанный подход 
к принятию стратегических решений о 
том, что важно сохранить или развивать.

В данной работе нами были достигну-
ты следующие научные результаты. Уточ-
нены основные обязательные элементы 
бизнес-моделей фирмы. К ним относятся 
особый способ (архитектура) ведения 
бизнеса, основанный  на учете сетевого 
характера взаимоотношений на рынке и 
роли фирмы в этой сети, а также наличие 
у фирмы набора уникальных ресурсов, 
способностей и процессов. Бизнес-мо-
дель может возникать случайным обра-
зом или зависеть от размера издержек, 
доступа к определенным ресурсам, до-
ступа или ориентации на реализацию 
конкретных инноваций и технологий, 
рыночных институтов или институцио-
нальной среды функционирования пред-
приятия.

Новизна исследования также заклю-
чается в том, что объектом выступают 
традиционные предприятия тяжелой 
промышленности, которые в условиях 
рыночной турбулентности вынуждены 
менять формат ведения бизнеса. Для 
таких предприятий характерны  значи-
тельная ресурсоемкость с длительным 
сроком окупаемости инвестиционных 
затрат, низкая стратегическая гибкость, 
значительная привязка к рынкам при-
родных ресурсов, высокий уровень 
сложности межорганизационных отно-
шений в результате ограниченного чис-
ла партнеров и властной асимметрии. 
Все эти особенности затрудняют ис-
пользование гибких, динамичных биз-
нес-моделей.

Данный аспект рассматривается 
в  работе через призму трансформации 
бизнес-моделей промышленных пред-
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The specifics of sectoral and adjacent markets:
•Factors of production available in the market;
•Specifics and structure of the market (economic sector);
•Institutional peculiarities and mechanisms of interaction in the sectoral and adjacent 

markets;
•Other networks and platform technologies in the market

Fig. 2. Fundamental logical structure of a business model for forming  
sustainable competitive advantages of an industrial enterprise:

R (recourses) – total resources of the platform technology; r (revenue) – revenues from the interaction 
within the network; V (value) – value delivered to the client; DC (dynamic capabilities) – dynamic capabilities 

of the enterprise to reconfigure its resources according to the demands of the environment; M (mechanisms) – 
mechanisms of interaction of the enterprise with other participants of the network; Network participants 1 – 

participants of the network providing or influencing the creation and delivery of value to the customer; 
Network participants 2 – customers; i – customer level in the chain of creation and redistribution of income

* Compiled by the authors.
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sented in Figure 2, is the basis for the accel-
erated development of the heavy industry.

CONCLUSION
Despite adequate progress made by 

the academic community in the research 
of the fundamentals of the business model 
concept, a number of yet unsolved prob-
lems significantly complicate its use in the 
business practice. Among these problems 
are the lack of a single approach to the un-
derstanding of the nature of business mod-
els and a diversity of opinions about its in-
terpretation and analysis. At the same time, 
Russian business and government need to 
employ a structured approach to strategic 
decision-making on what should be pre-
served or developed.

In the current paper the authors have 
achieved the following scientific results. 
First, the compulsory elements of a firm’s 
business models have been specified. 
They include a special way (architecture) 
of a business model based on the network 
character of market interrelationships and 

the role of the firm in this network, as well 
as the firm’s unique resources, capabilities 
and processes. Business model emerges 
incidentally or is chosen according to to-
tal costs, easy access to certain resources, 
orientation towards introduction of spe-
cific innovations and technologies, market 
institutions or institutional environment in 
which an enterprise operates.

The novelty of the research lies in 
choosing the object of the analysis, i.e. 
traditional enterprises of the heavy indus-
try that are forced to adopt new business 
models under the conditions of market 
turbulence. These enterprises are charac-
terized by a significant resource intensity 
with a long payback period of investments 
made; insufficient strategic flexibility; high 
dependency on natural resources markets; 
significant complexity of interorganization-
al relationships caused by the limited num-
ber of business partners and the power 
asymmetry. All these particularities impede 
the extensive use of flexible and dynamic 
business models.

This aspect of the research is studied 
through the prism of transformation of 
business models of industrial enterprises 
at different stages of the life cycle. Rus-
sian enterprises of the heavy industry are 
mostly in the mature stage due to the time 
they present in the market. Accordingly, 
the principal task of an effective business 
model’s construction is to guarantee that 
the company will be in the mature stage as 
long as possible or proceed to the transi-
tion (renewal) stage.

The authors have come to the conclu-
sion that effective strategic changes in the 
business architecture are possible if, when 
creating customer value, an industrial en-
terprise is positioned as a participant of the 
platform technology. Having analyzed the 
factors determining the final architecture 
of a business model and clarified the eco-
nomic essence of the platform technology, 
the authors have proposed a fundamental 
business model of an industrial enterprise.
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приятий на разных стадиях жизненного 
цикла. Российские предприятия тяжелой 
промышленности находятся в стадии 
зрелости в силу их длительного суще-
ствования на рынке. Соответственно, 
главной задачей конструирования эф-
фективной бизнес-модели является как 
можно более продолжительное нахож-
дение именно в этой стадии или переход 
в стадию возрождения.

Авторы делают вывод, что эффектив-
ные стратегические изменения архитек-
туры бизнеса возможны при позициони-
ровании промышленного предприятия 
как участника технологической платфор-
мы при создании потребительской цен-
ности. Анализ факторов, определяющих 
конечную архитектуру бизнес-модели, 
а также уточнение экономической сущ-
ности технологической платформы по-

зволили предложить в работе базовую 
бизнес-модель промышленного пред-
приятия. 
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ПРЕДПРИЯТИЕ

ФИРМА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ (ИНФРАМАРЖИНАЛЬНАЯ)  
РЕНТА

НОРМАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ

Экономика предприятия 
vs. 
экономика фирмы

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Существует два направления в ис-

следовании основной производствен-
ной ячейки общества: экономика пред-
приятия и экономика фирмы. Первое 
направление развивалось в качестве 
учебной и научной дисциплины, прежде 
всего в Германии как Betriebswirtschafts-
lehre (см.:  [22]). В СССР, и позже в России 
и других постсоветских странах, также 
вышло значительное количество учеб-
ников и монографий подобного рода, 
анализирующих конкретные вопросы 
организации хозяйственной деятель-
ности [13]. Второе понятие – экономика 
фирмы (firm) – пришло из англоязычной 
литературы и корреспондируется с ми-
кроэкономикой  – разделом экономиче-
ской теории. Соответственно экономика 
предприятия изучается в рамках науч-
ной специальности ВАК 08.00.05 «Эко-
номика и управление народным хозяй-
ством»; экономика фирмы относится к 
специальности 08.00.01 «Экономическая 
теория» (разд. 1.2). Такое положение ста-
вит проблему разграничения и синтеза 
базовых понятий двух взаимосвязанных 
дисциплин.

ДИАЛЕКТИКА ПРЕДМЕТА И МЕТОДА  
ИССЛЕДУЕМЫХ НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН: ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
VS. ЭКОНОМИКА ФИРМЫ

В обыденном представлении и по-
пулярной учебной литературе базовые 
понятия нередко отождествляются: 
«Термин "фирма" является синонимом 
термина "предприятие"»1. Такой под-
ход оправдан, если речь идет о родовых 
определениях, отражающих общие чер-
ты экономического агента как субъекта 
хозяйственной деятельности. 

В научной литературе также нельзя 
обойтись без родовых дефиниций. На-
пример, в современной Р.  Коузу эконо-
мической теории: «фирма есть та орга-
низация, которая преобразует исходные 
ресурсы в конечный продукт» [4.  С.  8]. 
В  российском журнале «Вопросы эко-
номики» приводится следующее «про-

1 Что такое предприятие? URL: https://otvet.
mail.ru/.

стейшее и в то же время наиболее общее 
определение фирмы: фирма – это орга-
низация, производящая какой-либо про-
дукт в соответствии с планом, который 
разрабатывается и координируется ее 
руководителем» [16.  С.  52]. Эти дефини-
ции имеют право на существование, но 
для целей нашего исследования опре-
делимся, в чем понятия «предприятие» и 
«фирма» совпадают друг с другом и в чем 
они различны.

Различие между «фирмой» и «пред-
приятием» можно проследить по ма-
териалам учебной литературы. Если 
«Фирма объединяет ресурсы для произ-
водства определенных экономических 
благ с  целью максимизации прибыли» 
[7.  С.  183], то к предприятиям данный 
тезис относится далеко не всегда. Су-
ществуют «предприятия для удовлетво-
рения внутренних потребностей (домо-
хозяйства)» [20.  С.  17], некоммерческие 
предприятия2, унитарные предприя-
тия3, предприятия – производители об-
щественных благ, к которым в условиях 
России могут быть отнесены жилищно-
коммунальные организации. Все пере-
численные хозяйствующие субъекты 
ставят своей задачей самоокупаемость 
вложений труда и капитала. Но о полу-
чении экономической прибыли речь, 
как правило, не идет. 

Существует методология исследова-
ния категориального аппарата, в соот-
ветствии с которой родовое определе-
ние должно пройти путь конкретизации 
и спецификации. Выявляется: материаль-
ное содержание исследуемого явления; 
его форма; устанавливается единство 
формы и содержания. В  конечном счете 
возникает система взаимосвязанных по-
нятий [3]. 

В качестве родового определения, 
характеризующего общие черты пред-
приятия и фирмы, мы ввели понятие 
самостоятельного, организационно обо-

2 Энциклопедия инвестора. «По цели дея-
тельности предприятия подразделяются на ком-
мерческие и некоммерческие». URL: http://dic.
academic.ru/.

3 Основные положения об унитарном пред-
приятии. П. 1. URL: http://stgkrf.ru/113.

Аннотация

Поставлена проблема разграничения и син-
теза базовых понятий двух взаимосвязанных 
дисциплин: экономики предприятия и экономики 
фирмы. Определена методология исследования 
их категориального аппарата. Показано единство 
и различие терминов «ресурс» (resource) и «актив» 
(asset), ренты и прибыли, инфрамаржинальной 
ренты и излишка производителя. Проанализи-
рована траектория генезиса, формирования и 
развития предприятия (фирмы) путем восхожде-
ния от общих условий экономической деятельно-
сти к становлению конкретных форм хозяйства,  
специфика которых предопределена достижени-
ем: 1) натуральных показателей (ожидаемых ре-
зультатов и технологий) для предприятия; 2) сто-
имостных показателей доходов и издержек для 
коммерческого предприятия; 3) экономической 
прибыли или иных оптимизируемых фирмой соци-
ально-экономических показателей. Такой подход 
помогает сформировать общее представление 
о базовых категориях, используемых в учебных 
и научных дисциплинах «экономика предприятия» 
и «экономика фирмы».
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Economics of the Enterprise
vs. 
Economics of the Firm

собленного субъекта хозяйства. Его 
отличает возникновение некоторого 
избытка по сравнению с неэкономиче-
скими (досоциальными) формами дея-
тельности. Назовем последний «реаль-
ным доходом» [12. С. 16], или прибылью 
вообще. Материальной основой данного 
процесса является трансформационная 
деятельность. Трансформацию ресурсов 
и благ можно наблюдать в производстве 
и в потреблении. Нас интересует транс-
формационная деятельность в условиях 
альтернативного использования труда 
на основе его внутрихозяйственного 
разделения. Возникает предприятие1, 
и появляется «прибавочный продукт»2. 
В  условиях общественного разделения 
труда предприятие реализует резуль-
таты производственной деятельности 

в  форме товаров и услуг, превращаясь 
в коммерческое предприятие3, для ко-
торого трансакции – способ извлечения 
«бухгалтерской прибыли», включающей 
в себя различные стоимостные формы 
прибавочного продукта. Креативный по-
тенциал трудовой деятельности (пред-
принимательская способность) теперь 
получает денежную оценку в форме нор-
мальной прибыли4. И наконец, фирма 
предстает как «структура управления, 
представляющая собой систему пла-
номерных трансакций, возникающая и 
развивающаяся вследствие экономии на 
трансакционных затратах»5, продукт 
взаимодействия экзогенных и эндоген-
ных факторов ценового механизма6. Ее 
цель и конечный результат деятельности 
– экономическая прибыль7 (табл. 1).

1 Энциклопедия инвестора. «Предприятие – это». Предприятие представляет собой производственно-технологическое, организационное и экономическое 
единство. Организационно оно является производственной единицей. URL: http://dic.academic.ru/. Аналогом этого определения предприятия является неоклас-
сическое понимание фирмы как производственной функции.

2 Мы используем марксистское понятие прибавочного продукта как синоним излишка общества. Последний представляет сумму излишков потребителя 
и производителя. Казалось бы, в случае «предприятия» можно воспользоваться термином «излишек производителя». Но, во-первых, этот термин применяется 
к коммерческому предприятию, для которого излишек производителя является результатом трансформационной и распределительной (транзакционной) дея-
тельности. Во-вторых, на данном этапе мы не можем исключить из рассмотрения предприятия для удовлетворения внутренних потребностей (домохозяйства).

3 Коммерческое предприятие (Unternehmen) удовлетворяет внешний (чужой) спрос, оно самостоятельно в принятии решений (см.: [20. С. 24]).
4 «Нормальная прибыль (normal profit), нулевая экономическая прибыль (zero profit) – альтернативная стоимость использования предпринимательской спо-

собности. Когда фирма получает только нормальную прибыль, ее доход полностью расходуется на покрытие всех затрат фирмы» [7. С. 542]. «Нормальная (normal) 
прибыль – такая прибыль, получая которую новые фирмы не стремятся внедриться в данную сферу деятельности, а старые не покидают эту сферу деятельности». 
[11. С. 140]. Та же мысль у Э. Чемберлина [24. P. 211–218].

5 Энциклопедия инвестора.  «Фирма – это». URL: http://dic.academic.ru/. Вместо трактовки фирмы как производственной функции экономическая теория 
трансакционных издержек утверждает, что фирму (по крайней мере, во многих случаях) полезнее рассматривать как структуру управления сделками [17. С. 44].

6 По мнению Р. Коуза, при отсутствии трансакционных издержек нет никакой экономической основы для существования фирмы. «Основная причина того, что 
создавать фирмы прибыльно, должна быть та, что существуют издержки использования ценового механизма» (4. С. 37–38).

7 Экономическая прибыль (англ. economic profit) – это прибыль, остающаяся у предприятия после вычета всех затрат, включая альтернативные издержки рас-
пределения капитала владельца. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономическая_прибыль /.

Таблица 1 – Предприятие vs. фирма (определение понятий по материалам  
справочной, учебной и научной литературы)*

Хозяйствующий 
субъект Предприятие Коммерческое 

предприятие Фирма

Самостоятельно  
(на свой риск) орга-
низует деятельность 
по созданию и реа-
лизации продуктов 
и услуг

Осуществляет произ-
водственную (транс-
формационную) 
деятельность

Удовлетворяет 
внешний (чужой) 
спрос 

Структура управле-
ния, нацеленная на 
экономию внешних  
и внутренних транс-
акций

Реальный доход  
(прибыль вообще)

Прибавочный 
продукт в форме 
трудовых и рентных 
доходов

Нормальная  
прибыль

Экономическая  
прибыль

* Составлено автором.
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Abstract

The paper is aimed to solve the problem of de-
limiting and synthesis of the basic concepts of two 
interrelated disciplines – economics of the enter-
prise and economics of the firm. The methodology to 
examine their conceptual framework is introduced. 
The similarity and distinction between the terms "re-
source" and "asset", rent and profit, inframarginal 
rent and producer surplus are discussed. The author 
analyses the genesis, formation and development 
of an enterprise (firm) through studying its evolu-
tion from general conditions of economic activity to 
specific economic forms, the particularities of which 
are predetermined by achieving: 1) physical indica-
tors (expected results and technologies) of an enter-
prise; 2) cost indicators of revenues and expenses 
of a commercial enterprise; 3) economic profit or 
other socio-economic indicators optimized by a firm. 
Such an approach helps shape a general idea about 
fundamental categories applied in educational and 
academic disciplines "economics of the enterprise" 
and "economics of the firm".
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Приведенных в табл.  1 определений 
недостаточно для всесторонней харак-
теристики исследуемого феномена. В ци-
тируемой нами работе немецких авторов 
выделяется экономическое, социологи-
ческое, техническое и правовое понима-
ние предприятия [20. С. 24]. Что касается 
природы фирмы, в работах российских 
и зарубежных авторов высказываются 
самые различные точки зрения1. Диа-
лектическое единство фирмы и предпри-
ятия анализируется путем совмещения 
ресурсного и отношенческого подходов 
(см.: [9]). Могут быть приведены и другие 
точки зрения на экономическую природу 
предприятия и фирмы. Они, конечно же, 
не менее обоснованы, чем представле-
ние о фирме как структуре управления 
трансакциями (подробнее см.: [5;  8;  19]). 
Но если мы согласимся, что максимиза-
ция прибыли фирмы зависит от ее транс-
акционной деятельности, то последняя 
превращается в специфическое отличие 
и ставит задачу выявления причин воз-
никновения указанной деятельности 
и путей ее оптимизации2.

В рамках экономической науки тео-
рия трансакционных издержек наиболее 
тесно связана с теорией отраслевой ор-
ганизации [17.  С.  61]. Формируя табл.  1, 
мы ориентировались на центральную 

1 Уральские экономисты А. Ю. Коковихин 
и А. Б. Семенцов рассматривают и сопоставляют не 
менее десяти определений фирмы (см.: [21, гл. 1, 5]).

2 Это не противоречит другим целям исследо-
вания экономики предприятия (фирмы): «Учитывая 
сложность рассматриваемого феномена, теорию 
трансакционных издержек часто следует использо-
вать в дополнение, а не вместо альтернативных ей 
концепций» [17. С. 53].

Таблица 2 – Предприятие vs. фирма:  
условия возникновения – структура – формы поведения – результат*

Хозяйство вообще 
Производство  

(«материальное  
производство»)

Обмен продуктами 
труда (товарами  

и услугами)

Обмен правами 
собственности 

Экономический принцип

Хозяйствующий 
субъект (общие 
ресурсы)

Предприятие (ин-
терспецифические 
ресурсы)

Коммерческое 
предприятие  
(специфические  
ресурсы)

Фирма как совокуп-
ность контрактов 
(трансакционно-
специфические 
активы)

Способ организации хозяйственной деятельности

Самостоятельно  
(на свой риск) орга-
низует деятельность 
по созданию и реа-
лизации продуктов 
и услуг

Осуществляет 
производственную 
(трансформацион-
ную) деятельность 

Удовлетворяет 
внешний (чужой) 
спрос

Управляет внешни-
ми и внутренними 
трансакциями 

Экономическая (инфрамаржинальная) рента 

Реальный доход 
(прибыль вообще) 

Прибавочный 
продукт в форме 
трудовых и рентных 
доходов

Нормальная при-
быль

Экономическая 
прибыль

* Составлено автором.

парадигму Industrial Organization, осно-
ванную на причинно-следственной свя-
зи: структура – поведение – результатив-
ность (Structure – Conduct – Performance 
– SCP) [10.  С.  19–20] (см. также: [23]). Но 
приведенная выше система понятий бу-
дет неполной без определения условий 
возникновения различных аспектов хо-
зяйственной деятельности. 

Появление хозяйствующего субъекта 
предполагает существование хозяйства 
как косвенного образа человеческой 
жизнедеятельности [6. С. 19]. Его матери-
альной основой и движущим фактором 
является производство материальных 
благ. Общественное разделение труда 
порождает обмен товарами и услугами. 
Наличие трансакций (сделок) требует за-
крепления правомочий собственности 
(табл. 2).

Рассмотрим выделенные нами фено-
мены и процессы более пристально. 

Любая хозяйственная деятельность 
определяется набором альтернатив-
ных целей (ожидаемых результатов). Ее 
структура может быть определена через 
набор возможных способов (технологий) 
использования ресурсов для их дости-
жения. В  учебной и научной литературе 
принято выделять три группы ресурсов: 
общие, специфические и интерспецифи-
ческие. Поскольку мы анализируем пре-
жде всего русскоязычную литературу 
и поскольку соответствующие ссылки 
даются на книгу О.  Уильямсона. «Эконо-
мические институты капитализма» [26], 
необходимо внести некоторую термино-
логическую ясность. 

В цитируемой книге нет термина «ре-
сурс» (resource), применяется другой, во 
многом сходный, но все-таки отличаю-
щийся по смыслу термин – asset (актив) 
(см.:  [26. P. 442]). Можно согласиться, что 
в рассматриваемом контексте это одно 
и то же. Но если не проводить грани 
между данными понятиями, возможны 
недоразумения. Например, употребля-
емое применительно к сумме излишков 
производителя и потребителя понятие 
«оптимальное размещение ресурсов» 
(resource allocation) вряд ли может быть 
заменено «оптимизацией или размеще-
нием активов».

Обратимся к общим ресурсам и акти-
вам: «Показатель специализации ресурса 
(k) выражается формулой

k = (Ye–C)/Ye, 
где Ye – ожидаемый доход от наилучше-
го его использования; С – доход при ис-
пользовании в наиболее эффективной 
из остальных областей применения. Об-
щие ресурсы (k=0). Они универсальны и 
без потери полезности и ценности могут 
быть перемещены из одной сферы де-
ятельности в другую. Примером такого 
ресурса является неквалифицирован-
ный труд»3. Но труд – целесообразная 
деятельность человека, сопровождаю-
щаяся использованием орудий и преоб-
разованием предметов, что предполага-
ет определенные умения и навыки4. Что 
же касается общих активов, вложенных 
в «неквалифицированный труд», они 
могут перемещаться между сферами, 
в  которых подобный труд востребован. 
В  нашей структурно-логической схеме 
(см.  табл.  2) «общие ресурсы» – отправ-
ной пункт анализа любой хозяйствен-
ной деятельности, так же как «неквали-
фицированный труд» отправной пункт 
технологического разделения труда. Его 
материальную основу составляет специ-
ализация ресурсов, создающая сравни-
тельные преимущества для реализации 
той или иной хозяйственной деятельно-
сти, а значит, общественного разделения 
труда и обмена. 

Не все ресурсы являются свободно 
перемещаемыми как в физическом, так 
и в экономическом смысле (в качестве 
активов). Если ресурс неперемещаем в 
обоих смыслах, его называют интерспе-
цифическим. Такие ресурсы составляют 
основу создания предприятия как обосо-

3 Специализация ресурсов. URL: http://
studopedia.ru/.

4 По ЕТС минимальной квалификации (1–5 раз-
ряд) соответствуют должности уборщик, дворник, 
дежурный бюро пропусков, табельщик и т.п. Даже 
они не могут быть перемещены без потери полез-
ности.
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бленной производственной ячейки. На-
пример, в садоводческом товариществе 
это может быть скважина, используемая 
для полива и водоснабжения всех его 
участников.

И наконец, «Специфические ресурсы 
(0< k <1). Эти ресурсы не универсальны, 
но допускают использование в несколь-
ких сферах деятельности. Однако цен-
ность их при разных способах исполь-
зования неравнозначна. Использование 
таких ресурсов приносит наибольшую 
отдачу в одной из указанных сфер. Лю-
бое другое использование оказывается 
связанным с известными потерями их 
потенциала и, соответственно, со сниже-
нием ценности»1. Здесь, как нам кажется, 
можно сослаться на Д.  Рикардо, иллю-
стрировавшего закон сравнительных 
преимуществ на примере производства 
вина и зерна в Португалии и Англии. Этот 
закон реализуется в условиях обмена 
продуктами и услугами, принадлежащи-
ми различным собственникам. 

Трансакции (сделки) ведут к пере-
распределению результатов процесса 
производства, т.е. к смене собственников 
производимых товаров и услуг. Чтобы 
они осуществлялись, необходимо созда-
вать, обрабатывать и обменивать эконо-
мическую информацию. Под последней 
принято понимать относительные цены, 
что не отменяет информационной при-
роды денежной цены. Деньги, как наи-
более ликвидный актив, представляют 
сгусток информации о ценности вменя-
емых субъекту хозяйства правомочий 
собственности на товары или услуги. 
Разумеется, речь идет, во-первых, о ры-
ночной экономике, т.е. обмене товарами 
и услугами (торговые трансакции), во-
вторых, о трансакциях управления и ра-
ционирования2. 

В современной учебной литературе 
дается следующая их характеристика: 
«Торговые трансакции передают права 
на материальные ценности посредством 
добровольного соглашения между рав-
ными по закону сторонами. Торговые 
трансакции создают в рыночной системе 
стимулы для производства и поставок ма-
териальных ценностей. Причем государ-
ство является невидимым участником 
всех торговых трансакций. Фактически 
материальные ценности производятся 

1 Специализация ресурсов. URL: http://
studopedia.ru/. См. также [18. С. 64]. Их специфика-
ция зависит от социально-экономических условий 
использования.

2 Первым различие между ними провел 
Дж. Р. Коммонс, который выделял «три типа сделок: 
рыночные (bargaining), административные (mana-
gerial) и распределительные (rationing)» [14. С. 85].

и поставляются с помощью трансакций 
управления, которые подразумевают 
отношения власти и подчинения между 
узаконенными уровнями иерархии (на-
пример, мастер и рабочий). …  Транс-
акции рационирования распределяют 
прибыли и убытки от создания матери-
альных ценностей по предписанию верх-
них уровней власти. Эти стратегические 
трансакции формируют ограничения на 
потенциальное содержание торговых 
трансакций и трансакций управления»3.

До момента, пока деньги, говоря 
словами К. Маркса, не превращаются 
во всеобщую частную собственность, 
трансакции управления совпадают с 
«технологическими» закономерностями 
организации производства и обмена, 
которые используются для извлечения 
долей прибавочного продукта в виде 
трудовой, земельной, торговой и т.п. рен-
ты. Превращение денег в универсальное 
средство приобретения, сохранения и 
приумножения богатства позволяет нам 
перейти от технологического представ-
ления о ресурсах в качестве орудий и 
предметов труда к товарному богатству, 
а затем к экономическим активам4 и от 
предприятия к коммерческому пред-
приятию и далее к фирме. Последняя 
сама превращается в трансакционно-
специфический актив5, позволяющий 

3 Права собственности и трансакционные из-
держки. URL: www.studfiles.ru/preview/3496048/.

4 К активам относятся «объекты, на которые 
институциональными единицами осуществляются 
права собственности (индивидуально или коллек-
тивно) и от владения которыми или использования 
в течение некоторого периода времени их владель-
цем (владельцами) извлекается экономическая вы-
года» (Активы, экономические это. URL: http://dic.
academic.ru/).

5 Специфичность активов – это свойство ак-
тивов приносить наибольшую выгоду только при 
определенном употреблении. По-другому дан-
ное свойство можно определить как трудность 
переориентации активов на альтернативное ис-
пользование». URL: http://institutional.narod.ru/
skorobogatov2/10.pdf.

извлекать экономическую (инфрамаржи-
нальную – для владельцев «физических» 
факторов производства) ренту.

«Рента – это разница между доходом 
владельца ресурса и его альтернативной 
стоимостью» [15.  С.  61]. Данное опреде-
ление практически не отличается от об-
щепринятого понятия экономической6 
или инфрамаржинальной7 ренты, кото-
рые выступают как результат использо-
вания специфического ресурса8. Это ста-
вит вопрос о природе ренты. 

Приведем два мнения. А. О.  Верени-
кин, Д. И.  Волошин пишут, что «В долго-
срочном периоде рента – это плата за 
факторы производства, использованные 
на данном предприятии без перемеще-
ния в другие сферы бизнеса. … В кратко-
срочном периоде наблюдается феномен 
так называемой квазиренты, т.е. ренто-
подобных платежей за ограниченные 
ресурсы» [1.  С.  5]. По мнению А. С.  Ско-
робогатова, «В отличие от других разно-
видностей доходов, таких как заработная 
плата, рента является результатом пере-
распределения дохода или богатства, 
т.е. ее получение не сопровождается 
увеличением благосостояния общества. 
Поскольку же деятельность, направлен-
ная на получение ренты, предполагает 
затрату ресурсов, конечным результатом 
поиска ренты будет уменьшение общего 
благосостояния» [15.  С.  63]. Данное по-
ложение нуждается в дополнительном 
обсуждении.

В учебной литературе понятие эконо-
мической и инфрамаржинальной ренты 
нередко иллюстрируется графиком, ко-
торый в других случаях обозначается как 
излишек производителя (см. рисунок). 

6 «Экономическая рента – это разница между 
платой за ресурс и минимальной платой, необхо-
димой для того, чтобы этот ресурс был предложен. 
Ресурс, дающий экономическую ренту, приносит 
сумму, превышающую альтернативную стоимость 
его использования. Экономическая рента является 
одним из ключевых понятий теории общественно-
го выбора. В обыденном понимании под рентой 
имеют в виду просто плату за пользование чем-
либо, например жилищем, автомобилем. Теория 
общественного выбора использует это понятие 
в специфическом смысле, т.е. платежи собствен-
нику ресурса, превосходящие его альтернатив-
ную стоимость». URL: www.inventech.ru/lib/micro/
micro-0084/.

7 «Инфрамаржинальная рента – разница меж-
ду рыночной ценой ресурса и той минимальной 
ценой, которая вызывала бы желание у некото-
рых владельцев ресурса предложить его на рын-
ке в связи с тем, что их альтернативные издержки 
ниже, чем у других». URL: http://dic.academic.ru/.

8 «Специфический ресурс (resource specificity) 
– это ресурс, альтернативные издержки которого 
меньше дохода, который он приносит при наи-
лучшем из возможных способов использования» 
[18. С. 560].
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Для иллюстрации может быть исполь-
зован пример, который сопровожда-
ет этот график: «Инфрамаржинальная 
рента (inframarginal rent) – это разница 
между рыночной ценой определенного 
ресурса и минимальной ценой, при ко-
торой у владельца ресурса появилось 
бы желание выставить его на продажу 
из-за низкого уровня альтернативных 
издержек по сравнению с другими вла-
дельцами. Попробуем представить дан-
ную ситуацию на примере рынка ночных 
сиделок. Представим, что какая-нибудь 
определенная группа сиделок начала бы 
работать при условии, если ставка равна 
5  ден.  ед. за одно дежурство. Желание 
работать за эту ставку заработной платы 
может быть вызвано различными осно-
ваниями. Например, довольно привлека-
тельный для данной группы режим рабо-
ты, при котором можно отдежурить ночь, 
а затем два дня отдыхать. Т.е. их альтер-
нативные издержки перекрываются су-
ществующей ставкой в 5 ден. ед. за одно 
дежурство. Могут существовать и другие 
причины или побудительные мотивы, на-
пример, наличие обязательного опыта 
предварительной работы в каком-либо 
медицинском учреждении для дальней-
шего поступления в медицинский инсти-
тут и т.п.»1 (см. также: [2. Гл. 11]).

Данный пример воспроизводится 
в  учебной литературе как обоснование 
того факта, что инфрамаржинальная 
рента не совпадает с излишком произво-
дителя, который зависит от предельного 
продукта каждой последующей едини-
цы приложения труда или капитала и, 
следовательно, имеет маржинальный 
характер. Но разве натуральное воз-
награждение в форме режима работы, 
возможности поступления в медицин-
ский институт или служебной квартиры 
дворника не могут рассматриваться в 
качестве цены альтернативы, сравнимой 
с соответствующей денежной ценой? 

Нам кажется, что приведенный выше 
пример может быть дополнен следующи-
ми рассуждениями. Магазин нанимает в 
качестве грузчика человека, который не 
имеет альтернатив и согласен работать 
за минимальную цену, обеспечивающую 
его физиологическое существование. 
Второй грузчик имеет альтернативные 
способности и возможности, которые 
дадут ему более высокий заработок. Ма-
газин не может без него обойтись и на-
значает равновесную цену. Трудно пред-
ставить, что первый грузчик не получит 
ту же зарплату за аналогичную работу. 

1 И н ф р а м а р ж и н а л ь н а я   р е н т а .   U R L : 
economicportal.ru.

В этом случае инфрамаржинальная рен-
та непосредственно выражается в день-
гах. Ясно, что наши рассуждения могут 
быть продолжены по отношению к тре-
тьему, четвертому и т.д. грузчикам, каж-
дый из которых обладает все большим 
числом альтернатив. Тогда не только 
первый, но и все остальные грузчики, ис-
ключая последнего, имеющего действи-
тельно равновесную зарплату, получают 
денежную инфрамаржинальную ренту. 
Подобные доводы могут быть приведе-
ны в отношении иных специфических 
ресурсов. 

Если теперь мы поставим вопрос 
о  соотношении ренты и других форм 
прибавочного продукта, то в первую 
очередь следует вспомнить родовое 
определение: рента – «всякий регуляр-
но получаемый годовой доход с капи-
тала, земли, имущества, не требующий 
от получателя предпринимательской 
деятельности»2. У нее есть материаль-
ная основа – она является продуктом 
использования ограниченных ресурсов. 
По форме рента – разностный доход, ко-
торый зависит от условий реализации 
предлагаемых факторов производства. 
И  наконец, рента превращается в при-
быль в той мере, в  какой «физические» 
ресурсы превращаются в социально-эко-
номические активы. 

Из приведенных выше примера 
и  графика следует, что младшая меди-
цинская сестра по уходу за больными 
(санитарка), находящаяся на низшей из 
упомянутых в ЕТС ступени 2–3 разряда3, 
получает инфрамаржинальную ренту. 
Это соответствует представлению об 
инфрамаржинальной ренте как резуль-
тате общественного разделения труда, 
возникновению сравнительных преиму-
ществ в производстве товаров и услуг, 
а в дальнейшем превращению товарного 
богатства в трансакционно-специфиче-
ские активы, излишка производителя  – 
в  экономическую ренту (представляет 
интерес: [25]). В  этом же ряду стоит соз-
дание и получение нормальной и эко-
номической прибыли как результата, во-
первых, трансакций рационирования, 
определяющих распределение правомо-
чий собственности, и, во-вторых, транс-
акций управления, монополизирующих 
присвоение  сравнительных  преиму-

2 Словарь иностранных слов. «Советская энци-
клопедия». М., 1964.

3 О  дифференциации в уровнях оплаты труда 
работников бюджетной... : постановление Прави-
тельства РФ от 14  октября 1992  г. №  785 (ред. от 
27  февраля 1995  г.). Актуально в 2016 г. Разряды 
оплаты труда единой тарифной сетки по основным 
должностям служащих отраслей бюджетной сферы.

ществ, возникающих в результате раз-
деления труда, специфичности место-
положения, физических, человеческих 
и целевых активов4.

ВЫВОДЫ 
Заканчивая изложение, отметим, что 

в табл. 2. мы стремились показать траек-
торию генезиса, формирования и разви-
тия предприятия (фирмы) путем восхож-
дения от общих условий экономической 
деятельности к становлению конкрет-
ных форм хозяйства, специфика кото-
рых предопределена: 1) достижением 
натуральных показателей (ожидаемых 
результатов и технологий) для предприя-
тия; 2) стоимостных показателей доходов 
и  издержек – для коммерческого пред-
приятия; 3) параметрами экономической 
прибыли или иных оптимизируемых 
фирмой социально-экономических по-
казателей. Мы надеемся, что такой под-
ход поможет сформировать некоторое 
общее представление о базовых катего-
риях, используемых в учебных и научных 
дисциплинах «экономика предприятия» 
и «экономика фирмы». 

4 Коммерческая деятельность отличается 
набором трансакций, необходимых для эконо-
мической реализации получаемых результатов. 
Управленческая деятельность, направленная на 
использование ценового механизма, ставит своей 
задачей максимизацию экономической прибыли.
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Эффективность управления  
волонтерским движением  
в Российской Федерации:  
методология проведения оценки

ВВЕДЕНИЕ
Оценка деятельности доброволь-

цев, их вклада и воздействия признается 
сложной задачей в теории и практике 
волонтерского сектора. Несмотря на то 
что многие волонтерские организации 
информируют общественность о своей 
деятельности через СМИ и публичные 
отчеты, единой методики оценки эффек-
тивности добровольческих организаций 
сегодня нет. Все существующие системы 
оценки деятельности предприятий вы-
зывают ряд нареканий в связи с неадап-
тированностью к отрасли волонтерской 
деятельности. Преодоление актуальной 
проблемы возможно с помощью обоб-
щения теоретической базы оценки соци-
альной и экономической эффективности 
добровольческого труда, разработки 
инструментария оценки эффективности 
деятельности волонтерских организа-
ций и анализа динамики изменения по-
казателей.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНСТИТУТА 
ВОЛОНТЕРСТВА

Одним из важных факторов совер-
шенствования общественных отношений 
считается эффективная государственная 
молодежная политика [8], которая стро-
ится через социальную практику моло-
дежи путем ее вовлечения, в том числе в 
волонтерскую деятельность. В  условиях 
постоянного реформирования ведущих 
сфер жизнедеятельности современного 
общества поддержка волонтерского дви-
жения со стороны российского государ-
ства играет особую роль в стабильном 
социальном развитии страны. Согласно 

Концепции содействию благотворитель-
ной деятельности и добровольчества в 
Российской Федерации1, к числу приори-
тетных задач государства относится рас-
пространение добровольчества. 

По данным Фонда «Общественное 
мнение», опубликованным в 2015 г., чис-
ло активных добровольцев, осуществля-
ющих свою деятельность в рамках той 
или иной некоммерческой организации, 
составляет 7% населения от 18  лет и 
старше [6]. Это примерно 7 млн чел., что 
более чем в два раза превышает 3  млн, 
диагностированные ФОМ в 2013  г. Од-
нако отмечается, что добровольческая 
деятельность граждан чаще всего крат-
ковременна, нерегулярна. В связи с эпи-
зодическим характером стремления к 
волонтерству значительное развитие по-
лучило его событийное направление [5].

Катализатором роста волонтерско-
го участия принято считать вступление 
России в золотую декаду спорта: в деся-
тилетие 2010–2020  гг. наша страна по-
лучила право принять ряд глобальных 
спортивных событий. Реализованы во-
лонтерские программы мегасобытий 
в Казани, Москве, Сочи. В  ближайшее 
время индустрии спорта снова понадо-
бится большое число обученных и име-
ющих опыт волонтеров – к  проведению 
в 2016  г. Чемпионата мира по хоккею с 
шайбой в Москве и Всемирных хоровых 

1 О Концепции содействия развитию благотво-
рительной деятельности и добровольчества в Рос-
сийской Федерации: распоряжение Правительства 
РФ от 30 июля 2009 г. № 1054-р // BestPravo. Инфор-
мационно-правовой портал. URL: www.bestpravo.
ru/federalnoje/hj-zakony/y2r.htm.

Аннотация

На сегодняшний день пласт отечественных исследований эффективности волонтерских органи-
заций еще не сформирован. Имеющаяся информация носит фрагментарный характер, что затрудняет 
сравнение данных по годам и регионам. Несмотря на существующие практики оценки в деятельности 
добровольческих организаций, говорить о сложившихся единых формах не приходится. Зачастую ор-
ганизаторы добровольческих объединений не уделяют должного внимания этому вопросу. Авторами 
подчеркивается необходимость проведения анализа деятельности волонтерских центров и получения 
выводов об их эффективности. Подобная оценка поможет составить представление о весомых аспек-
тах организации волонтерского движения. В статье представлена разработанная авторами методика 
оценки эффективности на основе результатов комплексного мониторинга деятельности волонтерских 
организаций в субъектах Российской Федерации. 
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Efficient Management of  
the Volunteer Movement  
in the Russian Federation:  
An Assessment Methodology

Abstract

At the moment there is a lack of national studies on efficiency of volunteer organizations in Russia. 
The available information is fragmented, what makes it difficult to compare data according to period 
and region. Despite the existing practice of volunteer organizations’ assessment, it is hard to talk about 
standardized evaluation forms. The organizers of volunteer organizations often do not pay enough at-
tention to this problem. The authors emphasize the necessity to analyse activities of volunteer centres 
and arrive at the conclusions on their efficiency. Such an assessment will help get an idea about prin-
cipal aspects of organization of the volunteer movement. The article provides the authors' assessment 
technique based on the results of an integrated monitoring of volunteer organizations’ activities in the 
subjects of the Russian Federation.
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игр в Сочи. Для проведения чемпионата 
мира по футболу 2018  г. Международ-
ная федерация футбольных ассоциаций 
(ФИФА) в  лице российских организа-
торов планирует привлечение около 
20 тыс. волонтеров.

В качестве наследия Олимпийских 
и  Паралимпийских игр в субъектах РФ 
создан и функционирует ряд формаль-
ных и неформальных волонтерских 
центров. Помимо самостоятельных 
добровольческих объединений, суще-
ствуют ячейки и отряды, созданные на 
базе вузов, колледжей, школ. Масштабы 
развития добровольческого движения 
привлекают пристальное внимание ши-
рокой общественности и всех секторов 
экономики к деятельности доброволь-
ческих организаций. При этом обще-
ство неоднократно поднимало вопрос 
о социальной пользе добровольчества. 
Волонтерство является новым для рос-
сийского контекста феноменом, поэтому 
возможности, перспективы и социаль-
ный эффект от развития добровольче-
ского движения не вполне понятны как 
обществу, так зачастую и организаторам 
добровольческих инициатив, лидерам 
добровольческого движения. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Определение эффективности во-
лонтерских организаций осложнено 
их некоммерческой спецификой [1]. 
Традиционно выделяют следующие 
проблемы оценки деятельности НКО: 
невозможность применения критерия 

прибыльности, сложность измеримости 
эффекта, который является результатом 
деятельности, отсутствие рыночных цен 
на услуги. Некоторые из результатов во-
лонтерской деятельности поддаются 
количественной оценке, другие же из-
мерить труднее. Известно, что в практи-
ке волонтерской деятельности наиболее 
простыми параметрами для измерения 
являются число добровольцев и коли-
чество отработанных ими часов в тече-
ние определенного периода (например, 
года или одного проекта, крупного со-
бытия) [10]. 

Обзор отечественных и зарубежных 
публикаций, посвященных теме эффек-
тивности волонтерских организаций и ее 
оценки, обнаруживает концептуальное и 
методическое разнообразие подходов к 
решению проблемы. Преобладают пять 
основных концепций: целевой подход 
[12], процессный подход [2], подход си-
стемных ресурсов, репутационный под-
ход [11], концепция множественности 
заинтересованных сторон [9]. Ни одна из 
названных концепций не претендует на 
универсальность – само их разнообра-
зие свидетельствует о сложности задачи 
и отсутствии в этой области утвердив-
шихся стандартов.

Современные подходы к оценке яв-
ляются комплексными и включают в себя 
элементы нескольких или всех базовых 
подходов. Некоторыми российскими 
авторами предлагается трехуровневая 
оценка результатов деятельности НКО: 
продукт, результат и эффект [7]. Про-
дукт – это то, что конкретные адресаты 
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Объекты оценки волонтерской деятельности

получили от деятельности НКО. Резуль-
тат – это то, что изменилось в результате 
потребления продукта: поведение, уро-
вень благосостояния или жизнь целевой 
группы. Эффект – это то, что изменилось 
в структуре проблемы. Эффективность 
добровольческой деятельности может 
определяться на основе измерения со-
циального и экономического эффекта от 
добровольческих действий [3].

Можно выделить уровни оценки  
и  одновременно ее основные объекты: 
волонтерская организация, волонтер-
ская программа, волонтерская работа 
(см. рисунок). В первом случае рассмат-
ривается общая эффективность или вли-
яние организации, во втором – текущие 
программы, проекты или услуги, в  тре-
тьем – волонтерский опыт.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В свете вышесказанного была постав-
лена задача выявить эффективность де-
ятельности организаций добровольче-
ского движения и проследить динамику 
изменений по годам. Анализ представ-
ленных в научной литературе и нор-
мативно-методической документации 
подходов к мониторингу деятельности 
организаций различных социальных ин-
ститутов позволил заключить, что наибо-
лее эффективным является комплексный 
подход к анализу волонтерских органи-
заций. К результатам мы относим:

1) создание реестра волонтерских 
организаций Российской Федерации, 
который охватывает 9  федеральных 
округов и 77  субъектов РФ, насчитыва-
ет 300 волонтерских организаций, в том 
числе: вузовские ячейки, студенческие 
отряды, объединения, штабы, волонтер-
ские центры как структурные подразде-
ления вузов, добровольческие объеди-
нения и ассоциации, отделы по работе с 
волонтерами в некоммерческих, спор-
тивных и иных организациях, департа-
ментах молодежной политики;

2) разработку инструментария мони-
торинга деятельности, включающего по-
казатели эффективности и методику рас-
чета интегрального показателя;

3) сбор данных по выборке органи-
заций метода и оценку эффективности 
с применением авторской методики. 

Потенциал волонтерского ресурса  
раскрывается нами через ключевые 
количественные показатели: число за-
регистрированных волонтеров и по-
лучателей помощи, суммарное число 
мероприятий, отработанных часов, до-
кументов признания государством, до-
кументов признания обществом, объ-
ем средств, выделенных из бюджета, и 
частных привлеченных средств, число 
волонтерских мероприятий на одного 
волонтера и среднее количество часов, 
отработанных одним волонтером.

Для решения задачи мониторин-
га состояния показателей проведено 
анкетирование трех групп участников 
волонтерского движения: волонтеров, 
адресатов волонтерской помощи и не-
посредственно волонтерских организа-
ций. В общей сложности в ходе исследо-
вания было опрошено 478  волонтеров, 
зарегистрированных в 60 организациях, 
и 34 получателя волонтерских услуг. Так-
же с использованием вопросника про-
ведена диагностика 19 волонтерских ор-
ганизаций. При изучении волонтерского 
движения как сложного, многоаспектно-
го явления мы учитываем динамику за 
2013–2015 гг. 

Оценка эффективности деятельности 
волонтерских организаций является не-
тривиальной задачей, основные трудно-
сти в решении которой:

l отсутствие четких материальных 
(финансовых) целей, которые бы плани-
ровала достичь волонтерская органи-
зация;

l преимущественно социальные эф-
фекты деятельности, создающие трудно-
сти при попытке объективизировать их 
результаты;

l разноразмерность оцениваемых 
показателей, затрудняющая их инте-
гральную оценку;

l  разнообразие  организационных 
форм функционирования волонтерских 
центров, определяющих различия в под-
ходах к финансированию их работы.

В классической интерпретации под 
эффективностью чаще всего понима-
ют соотношение эффекта (результата) 
с объемом затрат, направленных на его 
достижение. Однако на практике при 
оценке эффективности нередко исполь-
зуют и динамику изменения определен-
ных показателей – положительную или 
отрицательную. Учитывая вышеуказан-
ные трудности в оценке деятельности 
волонтерских организаций второй под-
ход представляется более предпочти-
тельным.

В основу методики оценки эффектив-
ности волонтерской деятельности поло-
жены следующие принципы:

l доступность используемой инфор-
мации для получения;

l  полнота  отображаемых  показа-
телей;

l простота и воспроизводимость ме-
тодики;

l возможность получения количе-
ственной интегральной оценки, позволя-
ющей проводить сравнительный анализ 
по организациям и регионам.

Предлагаемая методика, основыва-
ясь на заявленных принципах, учитывает 
не просто отдельные показатели эффек-
тивности волонтерской деятельности, 
а их совокупность во взаимосвязи и вза-
имозависимости и выполняется в два 
этапа:

1) сбор и первичная обработка стати-
стических данных;

2) расчет необходимых статистиче-
ских показателей и результирующего ин-
тегрального показателя.

Сбор статистических данных прово-
дится по трем блокам показателей:

1) показатели, характеризующие де-
ятельность волонтерской организации;

2) показатели, характеризующие ра-
боту конкретного волонтера как члена 
волонтерской организации;

3) показатели, отражающие мнение 
адресатов волонтерской помощи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Значения показателей, полученные 
в результате анкетирования заинтересо-
ванных сторон (менеджеров волонтер-
ских центров, волонтеров и адресатов 
волонтерской помощи) и использован-
ные для расчета эффективности волон-
терской деятельности, представлены 
в табл. 1.

На втором этапе проводится расчет 
интегрального показателя эффектив-
ности. Методика предполагает срав-

Волонтер

Работа волонтера

Волонтерская  
программа

Работа организации  
с волонтерами

Волонтерская  
организация

Деятельность  
организации
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нение полученных результатов (эф-
фектов) с  планируемыми. В качестве 
планируемых результатов в методике ис-
пользуются значения прошлого периода, 
в качестве полученных – анализируемо-
го. Такое соотношение не противоречит 
понятию эффективности, поскольку эф-
фективность функционирования сферы 
волонтерства констатируется в случае, 
если ее состояние (в экономическом 
или социальном аспекте) улучшилось по 
сравнению с прошлым состоянием.

По данным показателям можно про-
водить сравнительный анализ эффектив-
ности волонтерства по годам, а также 
сравнивать отдельные организации. При 
разработке методики мы использовали 
методические подходы, разработанные 
Б. А. Осиповым с соавторами для оценки 
различных типов эффективности в сфере 
туризма [4].

Методика предполагает расчет ин-
тегрального показателя эффективно-
сти, выполняемый в несколько этапов. 
Первоначально осуществляется подбор 
критериальной базы и выбор показа-
телей оценки. Поскольку оцениваемые 

Таблица 1 – Показатели, используемые для расчета оценки эффективности деятельности волонтерских организаций

Показатель 2012 2013 2014 2015

1. Количество мероприятий суммарное 48,63 58,79 67,63 117,21

2. Число волонтеров 446,4 1241,38 847,94 848,83

3. Число отработанных часов 34334 49689 124343 120503

4. Объем средств, выделенных центру из бюджета 1289227 1276120 227533 291715

5. Объем частных средств, привлеченных центром 162850 112457 141333 156020

6. Число документов признания деятельности центра государством 15,00 15,07 17,63 22,88

7. Число документов признания деятельности центра обществом 16,00 16,83 22,31 20,25

8. Число получателей помощи, выразивших благодарность 25,27 35,57 62,00 43,12

9. Число волонтерских мероприятий на 1 волонтера 9,45 11,02 12,65 13,2

10. Количество часов, отработанных одним волонтером 124,97 149,88 190,19 151,73

11. Число обращавшихся за помощью 35,0 50,0 85,3 100,0

Таблица 2 – Значения ki для расчета интегральных показателей эффективности деятельности волонтерских центров за период 2013–2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015

1. Количество мероприятий суммарное 0,209 0,150 0,733

2. Число волонтеров 1,781 –0,317 0,001

3. Число отработанных часов 0,447 1,502 –0,031

4. Объем средств, выделенных центру из бюджета –0,010 –0,822 0,282

5. Объем частных средств, привлеченных центром –0,309 0,257 0,104

6. Число документов признания деятельности центра государством 0,005 0,170 0,298

7. Число документов признания деятельности центра обществом 0,052 0,326 –0,092

8. Число получателей помощи, выразивших благодарность 0,408 0,743 –0,305

9. Число волонтерских мероприятий на 1 волонтера 0,166 0,148 0,043

10. Количество часов, отработанных одним волонтером 0,199 0,269 –0,202

11. Число обращавшихся за помощью 0,429 0,706 0,172

показатели являются разноразмерными, 
то для удобства дальнейших расчетов 
необходимо нормировать значения рас-
сматриваемых показателей по формуле

 
,

0k
k

ki
∆

= (1)

где ki – нормированный показатель, Δk – 
изменение показателя за период, k0 – ис-
ходный (плановый) показатель.

В этом случае значения нормирован-
ного показателя ki за период с 2012 по 
2015  г. будут выглядеть следующим об-
разом (табл. 2).

После определения ki интегральный 
показатель эффективности деятельности 
волонтерской организации вычисляется 
по следующей формуле:

,∑=
n

ii kax (2)

где x  – интегральный показатель эф-
фективности; аi  – весовой коэффициент, 
указывающий на долю i-пункта исход-
ных данных в интегральном показателе;  

 – количество пунктов исходных данных.
Для вычисления весового коэффи-

циента аi предлагается использовать 
подход, основанный на расчете весовых 

значений с помощью метода парных 
корреляций. В  этом случае весовые ко-
эффициенты аi являются суммами коэф-
фициентов парных корреляций и вычис-
ляются по формуле

,

1 1

1

∑∑

∑

= =

== n

j

n

t
tj

n

j
tj

i

r

r

a (3)

где rtj – коэффициент парной корреляции 
между i-м и j-м показателями. 

Расчет весовых коэффициентов 
представлен в табл. 3. Полученные в ре-
зультате расчетов величины аi показы-
вают удельный вес i-го показателя в ин-
тегральном показателе эффективности. 
Естественно, что суммарно они составля-
ют единицу. 

Используя рассчитанные весовые 
показатели, можно вычислить значения 
интегральных показателей эффектив-
ности деятельности волонтерских ор-
ганизаций за каждый год, по которому 
проводится оценка. Результаты расчетов 
приведены в табл. 4. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в ходе исследования данные позволили отсле-

дить динамику изменения показателей эффективности за отчет-
ный период и сделать следующие выводы.

1. Расчеты показывают, что наибольшую эффективность во-
лонтерские организации страны продемонстрировали в 2014 г. 
(0,6852). Несколько меньше она была накануне Олимпиады – 
в 2013 г. (0,3224), что тоже объяснимо с учетом большого количе-
ства проводимых мероприятий и Универсиады в Казани. В 2015 г. 
наступил некоторый спад (0,040), связанный с определенным 
снижением темпов волонтерской деятельности в межсобытий-
ный период и перегруппировкой направлений деятельности. 
Однако в целом волонтерскую деятельность в стране можно рас-
сматривать в оцениваемый период как эффективную, поскольку 
ежегодный интегральный коэффициент выше 0.

2. Волонтерское движение в России не только развивается 
как часть общемировой тенденции, но и имеет свои собствен-
ные вехи. Перспективы развития добровольчества обсуждаются 
в российском обществе, органах власти, в среде специалистов, 
экспертов и благополучателей. Волонтерская активность имеет 
потенциал к переходу из состояния фрагментарности и эпизо-
дичности в перманентную, стабильную гражданскую инициати-
ву. По мере усиления государственной поддержки деятельности 
волонтерских объединений происходит увеличение их числен-
ного состава. 

3. Число волонтерских инициатив ежегодно растет, однако 
успешность волонтерских программ во многом зависит от орга-
низационных аспектов и понимания эффективности технологий. 
Относительно мало внимания в российской науке уделено прин-
ципам внутренней организации волонтерских объединений и 
выяснению того влияния, которое оказывают внешние факторы 
на их функционирование и внутреннюю структуру. Разработан-
ная методика может быть применена для сравнительной оценки 
эффективности деятельности отдельных волонтерских органи-
заций. Обозначенный аспект представляет исследовательский 
интерес и будет рассмотрен нами в следующих публикациях. 
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Структурно-культурный континуум  
на стадиях жизненного цикла организации

ВВЕДЕНИЕ
Современное общество нередко 

именуют обществом организаций – 
сложных, динамических социально-эко-
номических систем, объединяющих в 
себе огромное разнообразие подсистем, 
элементов, связей и отношений. Теоре-
тические и прикладные исследования 
современных организационных систем 
все активнее требуют привлечения ком-
плексных методов изучения их структур-
но-функциональных и иных свойств.

Одной из основ существования со-
временной организации является орга-
низационная культура – система общих 
ценностей, традиций, убеждений, симво-
лов, формальных и неформальных норм 
и правил поведения членов организа-
ции, их взаимодействия друг с другом и 
окружением, передающихся из поколе-
ния в поколение.

Признаки взаимосвязи и взаимной 
обусловленности культуры организа-
ции с иными факторами ее строения и 
функционирования в различных аспек-
тах описываются разными авторами. Так, 
Б. З. Мильнер отмечает, что организация 
формирует свой облик, в основе кото-
рого лежат стратегия качества произво-
димой продукции и оказываемых услуг, 
правила поведения и нравственные 
принципы работников, репутация в де-
ловом мире и т.п. [7. С. 216].

По мнению А. И. Кочетковой, органи-
зационная культура составляет основу 
жизненного потенциала организации, 

она вырастает на определенной матери-
ально-технической базе и конкретных, 
заданных спецификой деятельности 
организации технико-технологических 
обстоятельствах, что предполагает опре-
деленные способы и формы деятельно-
сти людей, основанные на конкретной 
системе ценностей, норм, идеалов самой 
организации, а также норм и ценностей 
общества, частью которого является лю-
бая организация [4]. 

На наш взгляд, эти и другие тезисы 
отражают представление о взаимозави-
симости и взаимной обусловленности 
организационной культуры и иных фак-
торов внутренней, а нередко и внешней 
среды организации.

Одним из факторов внутренней сре-
ды организации, наиболее явно свя-
занным с культурными особенностями, 
можно назвать организационную струк-
туру. Б. З.  Мильнер прямо относит ее к 
элементам организационной культуры, 
подчеркивая, что характеристики культу-
ры включают как структурные, так и по-
веденческие факторы [7. С. 217–218].

Тем не менее, как показывает ана-
лиз публикаций, посвященных орга-
низационной культуре, в настоящее 
время проблема выявления взаимной 
обусловленности и взаимозависимости 
организационной культуры и структуры 
организации проработана слабо. Ав-
торы значительной части работ, в том 
числе декларирующие анализ струк-
турно-культурных связей в качестве за-

Аннотация

Сложность и многообразие организационных процессов и взаимоотношений требуют комплекс-
ного подхода к их изучению. Важнейшими компонентами организации являются ее структура и ор-
ганизационная культура. В качестве одного из основных организационных факторов, определяющих 
особенности структурно-функциональной упорядоченности организационной системы, выступает ее 
координационный профиль. Совместная актуализация организационной культуры и координационно-
го профиля формирует уникальный облик организационной конфигурации, что позволяет говорить о 
структурно-культурном континууме организационной системы как интеграционном феномене, отража-
ющем синергетическую комплементарность ее элементов. В качестве инструмента оценки состояния 
структурно-культурного континуума предлагается использовать структурно-культурный мультипликатор 
– матрицу логических функций конъюнкции аргументов «доля координационного механизма» и «доля 
типа культуры» в соответствующих профилях организации. Описание типовых признаков структурно-
культурного континуума организации на стадиях ее жизненного цикла позволяет получить комплекс-
ную оценку организационной конфигурации и сформулировать более обоснованные выводы о теку-
щей стадии развития организации.
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Abstract

The complexity and diversity of organizational 
processes and relationships require a holistic ap-
proach to be applied to study them. Structure and 
organizational culture are critical components of 
an organization. A coordination profile acts as 
one of the main organizational factors determin-
ing peculiarities of the structural-functional order 
of the organizational system. Joint updating of the 
organizational culture and coordination profile 
shapes a unique character of the organizational 
configuration, which suggests that the structural-
cultural continuum of the organizational system 
is an integrative phenomenon reflecting a syner-
gistic complementarity of its elements. To assess 
the structural-cultural continuum, a structural-
cultural multiplier is used, i.e. the matrix of logical 
functions of the conjunction of the arguments "a 
share of a coordination mechanism" and "a share 
of the type of culture" in the respective profiles 
of the organization. The description of typical fea-
tures of the structural-cultural continuum of the 
organization at the stages of its life cycle allows 
obtaining a comprehensive assessment of orga-
nizational configurations and formulating more 
informed conclusions about the current stage of 
development of the organization.
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дач исследования, не рассматривают в 
качестве значимых такие факторы ор-
ганизационной структуры, как спосо-
бы группирования работ, особенности 
департаментализации, содержание и 
композиция механизмов координации, 
масштаб управляемости, количество 
уровней иерархии, соотношение центра-
лизации и децентрализации и т.п.

К исследованиям, непосредственно 
ориентированным на выявление вза-
имодействия организационной струк-
туры и культуры организации, можно 
отнести труды М. А.  Макарченко [5;  6]. 
Как отмечает автор, «в настоящее вре-
мя отсутствуют научные исследования, 
посвященные взаимосвязи процессов 
организационного проектирования и 
реструктуризации с процессом форми-
рования культуры организации, которые 
рассматриваются изолированно друг от 
друга... Такой подход негативно сказыва-
ется на функционировании организации 
в целом и снижает эффективность ее 
структуры в частности» [5. С. 39].

Однако в указанной работе пробле-
ма взаимодействия организационной 
структуры и культуры фирмы рассматри-
вается лишь на уровне выявления общих 
признаков различия бюрократических 
и адаптивных структур без детального 
анализа структурно-функциональных ха-
рактеристик и свойств конкретных типов 
организационных структур, относящих-
ся к этим классам.

М. А. Макарченко предлагает концеп-
цию взаимодействия и взаимовлияния 
культуры и структуры организации на 
уровне «тип-тип» (гибкая культура – гиб-
кая структура или стабильная культура – 
стабильная структура) [6].

Попытки ряда авторов увязать 
структурные и культурные аспекты, как 
правило, ограничиваются общими за-
мечаниями о необходимости адаптации 
культуры при проектировании новой ор-
ганизационной структуры (и наоборот) 
или констатацией того факта, что струк-
туру организации следует рассматривать 
в качестве одного из элементов ее куль-
туры. Среди факторов анализа органи-

зационной культуры, которые с опреде-
ленной долей условности можно отнести 
к структурным, рассматриваются размер 
предприятия, форма собственности, тип 
информационной системы и даже харак-
тер внешней среды [5].

Обосновывая роль горизонтальных 
связей в организациях, Р. Данкан отмеча-
ет, что для обеспечения эффективности 
процесса снижения уровня неопреде-
ленности с помощью увеличения количе-
ства доступной для развития координа-
ции информации необходимо поместить 
горизонтальные связи в определенную 
организационную структуру и создать 
соответствующие навыки межличност-
ного взаимодействия [2. С. 74] .

Этот тезис отражает системную взаи-
мосвязь таких факторов организацион-
ного строения и функционирования, как 
структура, координация и межличност-
ное взаимодействие, причем последний 
фактор, на наш взгляд, допустимо тракто-
вать в качестве элемента организацион-
ной культуры.

В. Р.  Скотт,  описывая  социально-
структурные носители институтов, ука-
зывает, что структуры, рассматриваемые 
с точки зрения нормативно-регулятив-
ной теории в качестве систем управле-
ния, создают и внедряют в жизнь коды, 
нормы и правила, а также отслеживают 
и санкционируют деятельность участни-
ков [11. С. 289].

Таким образом, на наш взгляд, акту-
альной научно-практической задачей 
становится выявление характера со-
вместной актуализация организацион-
ной культуры и структурных характе-
ристик организации, формирующих ее 
уникальный облик и отражающих синер-
гетическую комплементарность ее эле-
ментов.

Описание типовых признаков со-
вместной актуализации организаци-
онной культуры и структурных харак-
теристик организации на стадиях ее 
жизненного цикла позволит сформу-
лировать более обоснованные выводы 
о текущей и перспективных стадиях ее 
развития.

Structural-Cultural Continuum 
at the Stages of the Life Cycle of  
an Organization
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КООРДИНАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ  
ОРГАНИЗАЦИИ

Одним из наиболее конструктив-
ных подходов к описанию комплекса 
структурно-функциональных аспектов 
организации, в том числе к выявлению 
баланса между механистичностью и 
органичностью в организационных от-
ношениях, на наш взгляд, является пред-
ложенная Г. Минцбергом классификация 
координационных механизмов (coordi-
nating mechanisms) – способов, посред-
ством которых организации координи-
руют свою деятельность и обеспечивают 
интеграцию всех своих частей [8].

Минцберг выделяет пять координа-
ционных механизмов:

1) взаимное согласование (mutual ad-
justment);

2) прямой контроль (directly super-
vised);

3) стандартизация рабочих процес-
сов (standardization of work);

4) стандартизация выпуска (standard-
ization of outputs);

5) стандартизация компетенций 
(standardization of skills).

При взаимном согласовании кон-
троль процессов и результатов труда 
осуществляют сами исполнители, ис-
пользуя неформальные коммуникации, 
что часто предполагает достаточно вы-
сокий уровень мотивации сотрудников, 
их взаимопонимания и, нередко, лояль-
ности по отношению к организации.

Прямой контроль заключается в том, 
что формулировка производственных 
заданий, ответственность за работу ис-
полнителей и оценка качества их труда 
возлагаются на непосредственного руко-
водителя. Это снижает зависимость ре-
зультатов работы от факторов, связанных 
с низкой трудовой дисциплиной, низким 
уровнем мотивации исполнителей и их 
лояльности по отношению к организации. 

Стандартизация рабочих процес-
сов представляет собой спецификацию 
или программирование содержания 
(процессов) труда, что реализуется фор-
мированием должностных инструкций, 
технологических карт, проведением ин-
структажей и т.п. В основе этого способа 
координации лежит допущение о том, 
что выполнение исполнителями произ-
водственных операций в соответствии с 
инструкциями обеспечивает согласован-
ность их совместной деятельности, не 
требуя вмешательства руководителя или 
взаимного согласования.

Стандартизация выпуска заключает-
ся в обосновании и формализации ожи-
даемых результатов труда: параметров 

изделий, норм выработки, количества 
обслуживаемых клиентов, суммы при-
были, параметров услуги и т.п. Этот ко-
ординационный механизм предполагает 
априорную координацию за счет четкого 
понимания каждым исполнителем своих 
целей, стандартов и требований к ре-
зультату.

Стандартизация  квалификации 
(компетенций) заключается в опреде-
лении требований к профессиональным 
знаниям и навыкам работников. Наличие 
у исполнителей требуемой квалифика-
ции позволяет им самостоятельно коор-
динировать совместную деятельность 
при решении сложных профессиональ-
ных задач.

На наш взгляд, при исследовании 
взаимосвязи структурных и культурных 
аспектов организации речь может идти о 
взаимовлиянии организационной куль-
туры и координационного профиля, со-
вместно актуализирующихся в рамках 
определенной организационной конфи-
гурации и совместно ее формирующих. 

Под координационным профилем по-
нимается долевое соотношение коор-
динационных механизмов. Это понятие 
указывает на то, что координационные 
механизмы в организации применяются 
в комплексе для обеспечения согласо-
ванности деятельности всех подразделе-
ний и групп сотрудников. При этом каж-
дый из координационных механизмов 
в отдельности, а также в соотношениях 
подгрупп имеет вполне конкретное ка-
чественное содержание по отношению 
к конкретной организации. Тем не менее 
доминирование отдельных координаци-
онных механизмов в организации опре-
деляет особенности ее структуры и функ-
ционирования [10].

Выбор координационного профиля 
в качестве репрезентативного индикато-
ра структурно-функциональной опреде-
ленности организации обусловлен тем, 
что взаимовлияние координационного 
профиля и конкретного типа органи-
зационной структуры играет наиболее 
заметную роль в формировании кон-
кретного типа организационной конфи-
гурации с учетом эквифинальности ор-
ганизационной системы по отношению 
к другим факторам.

ПОНЯТИЕ СТРУКТУРНО-КУЛЬТУРНОГО 
КОНТИНУУМА ОРГАНИЗАЦИИ

Изучение особенностей организаци-
онной конфигурации требует глубокого 
и  всестороннего учета синтетической 
взаимозависимости таких организаци-
онных факторов, как структура, коорди-

национный профиль и культура. Органи-
зационная культура и координационный 
профиль по отношению друг к другу вы-
ступают в роли модуса, обусловливаю-
щего их реальные, а не декларируемые 
и административно установленные свой-
ства в данной организационной конфи-
гурации.

К наиболее явным признакам со-
вместной актуализации координацион-
ного профиля и культуры можно отнести, 
например, замещающую функцию орга-
низационной культуры, которая заключа-
ется в том, что сильная организационная 
культура позволяет во многом замещать 
формальные механизмы управления не-
формальными отношениями [13].

Заметное влияние на организацион-
ную конфигурацию оказывают и другие 
функции организационной культуры, на-
пример: охранная функция – создание 
культурного барьера, ограждающего 
организацию от нежелательных внешних 
воздействий; интегрирующая – сплоче-
ние сотрудников, обеспечивающее уси-
ление социальной стабильности; регу-
лирующая – формирование и контроль 
форм поведения, целесообразных с точ-
ки зрения данной организации и др.

Анализ взаимозависимости и взаим-
ной обусловленности координацион-
ного контура и культуры организации 
позволяет говорить о структурно-куль-
турном континууме (СКК) как интегра-
ционном феномене, отражающем си-
нергетическую комплементарность и 
взаимную динамическую актуализацию 
базовых структурных и культурных 
свойств  организационной  конфигу-
рации.

В соответствии с обозначенным под-
ходом под базовыми структурными 
свойствами организации понимается ее 
координационный профиль, обусловли-
вающий, наряду с другими факторами, 
особенности организационной конфигу-
рации [8]. Для оценки базовых культур-
ных свойств применяется модель Каме-
рона и Куинна [3].

В качестве удобного и наглядного ин-
струмента оценки состояния СКК пред-
лагается использовать так называемый 
структурно-культурный мультиплика-
тор. Его сущность состоит в получении 
количественных значений, соотносимых 
с логической функцией конъюнкции 
(«И») двух аргументов: «доля координа-
ционного механизма» и «доля типа куль-
туры» в соответствующих профилях ор-
ганизации.

Числовое значение, получаемое 
арифметическим перемножением соот-
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ветствующих пар аргументов, выражен-
ных в долях единицы, содержательно 
соотносится с логическим выражением 
«КООРДИНАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ Λ ТИП 
КУЛЬТУРЫ», где Λ – логическая функция 
конъюнкции (логическое умножение), 
указывающая на обоюдную истинность 
(true) и взаимообусловленность (interde-
pendence) аргументов.

В результате формируется матрица 
логического мультипликатора (рис.  1), 
где  %,100)( ××= jiij BAM  Ai – доля i-го 
координационного механизма в оценке 
усредненного координационного про-
филя организации, Bj – доля j-го типа ор-
ганизационной культуры в усредненной 
оценке профиля культуры.

Приведенное к процентному фор-
мату значение каждой ячейки матрицы-
мультипликатора демонстрирует долю 
соответствующей конъюнкции «КООР-
ДИНАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ Λ ТИП КУЛЬ-
ТУРЫ» в структурно-культурном конти-
нууме организации – комплементарные 
переменные. Более темная заливка яче-
ек матрицы указывает на доминирующие 
комплементарные переменные, создаю-
щие уникальный облик структурно-куль-
турного континуума организации.

Значения каждого столбца матрицы-
мультипликатора не соответствуют до-
лям «вклада» каждого координационно-
го механизма в формирование того или 
иного типа организационной культуры. 
Такая задача имеет иную постановку и 
требует особого подхода к решению. 
Матрица-мультипликатор указывает на 
долевое соотношение комплементарных 
переменных в структурно-культурном 
континууме организации. Именно поэто-
му их сумма составляет 100%.

Матрица-мультипликатор, изобра-
женная на рис. 2, представляет собой ил-
люстративный пример состояния струк-
турно-культурного континуума условной 
организации.

Эта матрица построена на основе 
следующих результатов анализа струк-
турно-культурных свойств организации 
(табл. 1, 2, рис. 3, 4).

Матрица-мультипликатор  наглядно 
демонстрирует, что основу сформиро-
вавшегося к анализируемому моменту 
времени структурно-культурного кон-
тинуума организации составляют две 
конъюнкции (см. рис. 2):

1) «СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ Λ 
РЫНОК» (22,5%);

2) «СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ Λ 
ИЕРАРХИЯ» (20,0%).

Такое состояние СКК показывает, что 
наиболее существенным фактором фор-

Клан Адхократия Рынок Иерархия

Взаимное согласование M11 M12 M13 M14

Прямой контроль M21 M22 M23 M24

Стандартизация процессов M31 M32 M33 M34

Стандартизация выпуска M41 M42 M43 M44

Стандартизация квалификации M51 M52 M53 M54

Клан Адхократия Рынок Иерархия

Взаимное согласование 1,0 0,5 4,5 4,0

Прямой контроль 3,0 1,5 13,5 12,0

Стандартизация процессов 5,0 2,5 22,5 20,0

Стандартизация выпуска 0,5 0,3 2,3 2,0

Стандартизация квалификации 0,5 0,3 2,3 2,0

Рис. 1. Матрица логического мультипликатора  
«КООРДИНАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ Λ ТИПЫ КУЛЬТУРЫ»

Рис. 2. Иллюстративный пример матрицы-мультипликатора, %

Рис. 3. Координационный профиль условной организации

Рис. 4. Профиль культуры условной организации

Таблица 1 – Процентное распределение  
значений координационных механизмов, %

Координационный  
механизм Доля

Взаимное согласование 10

Прямой контроль 30

Стандартизация процессов 50

Стандартизация выпуска 5

Стандартизация квалификации 5

Таблица 2 – Процентное распределение  
значений типов организационной культуры, %

Тип культуры Доля

Клан 10

Адхократия 5

Рынок 45

Иерархия 40
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Стандартизация 
квалификации

Взаимное согласование
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мирования и поддержания доминирую-
щей в организации рыночно-иерархиче-
ской культуры является стандартизация 
рабочих процессов, обеспечивающая 
согласованность совместной деятельно-
сти работников в соответствии с инструк-
циями и технологическими процессами. 
При этом данная конъюнкция на вполне 
равноправной основе допускает и об-
ратное толкование: доминирование в 
организационной конфигурации стан-
дартизации рабочих процессов поддер-
живается наличием рыночно-иерархиче-
ской культуры.

Комплементарные переменные, вы-
раженные конъюнкциями «ПРЯМОЙ 
КОНТРОЛЬ Λ РЫНОК» (13,5%) и «ПРЯМОЙ 
КОНТРОЛЬ Λ ИЕРАРХИЯ» (12,0%), свиде-
тельствуют о влиянии на сформировав-
шийся тип культуры заметного личного 
участия руководителей в процессе ко-
ординации деятельности, что, вероятно, 
снижает зависимость результатов рабо-
ты исполнителей от факторов, связанных 
с низкой трудовой дисциплиной, низким 
уровнем мотивации и их низкой лояль-
ностью по отношению к организации.

Наименьшее влияние на культуру ор-
ганизации оказывает адхократическая 
составляющая, поскольку, как видно из 
мультипликатора, ни один из координа-
ционных механизмов (в тех формах, в ко-
торых они реализуются в данной органи-
зации) не способствует развитию этого 
типа организационных отношений.

Таким образом, матрица-мультипли-
катор, как инструмент анализа структур-
но-культурного континуума, позволяет 
сделать практические выводы о характе-
ре влияния координационного профиля 
на организационную культуру.

На наш взгляд, вполне очевидным 
является и «обратное» влияние. В рас-
сматриваемом примере можно гово-
рить о том, что целенаправленно (или 
спонтанно) формируемая рыночно-ие-
рархическая культура побуждает со-
трудников всех уровней воспринимать 
технологичность рабочих процессов, 
а также, по-видимому, и заметную сте-
пень бюрократизации организационно-
управленческих процессов, в качестве 
разделяемых ценностей и культурных 
установок. В то время как возможность 
решения части задач (например, в пе-
риоды сбоев процессов или организа-
ционных изменений) на основе нефор-
мальных коммуникаций не поощряется 
организационной культурой ввиду отсут-
ствия мотивов, традиций, легенд, героев 
и т.п., побуждающих к инновационности 
и признанию позитивности перемен.

СТРУКТУРНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТИНУУМ 
НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  
ОРГАНИЗАЦИИ

Нами уже предпринималась попытка 
выявить признаки изменения организа-
ционной культуры на стадиях жизненного 
цикла организации (ЖЦО) в соответствии 
с тремя моделями культуры: К. Камерона 
и Р. Куинна; Ч. Хэнди; Г. Хофстеде [9]. В ка-
честве моделей ЖЦО выбраны модели 
И. Адизеса и Л. Грейнера.

На наш взгляд, представляет интерес 
аналогичное описание типовых призна-
ков структурно-культурного континуума 
организации на стадиях ее жизненного 
цикла. В качестве теоретической базы 
данного исследования были выбраны 
модели ЖЦО И. Адизеса [1] и Л. Грейнера 
[15], типологии организационных куль-
тур К. Камерона и Р. Куинна [3], Ч. Хэнди 
[12] и Г. Хофстеде [16], а также методоло-
гия анализа организационных конфигу-
раций Г. Минцберга [8].

Для удобства группирования стадий 
жизненного цикла организации и выявле-
ния общих для них характерных призна-
ков используется подход к сравнительно-
му анализу моделей ЖЦО, предложенный 
Г. В.  Широковой, И. С.  Меркурьевой и 
О. Ю. Серовой [14]. В соответствии с этим 
подходом выделяются пять базовых ста-
дий: становление, накопление, зрелость, 
диверсификация и упадок. Под стадией 
ЖЦО понимается «уникальная конфигу-
рация переменных, связанных с органи-
зационным контекстом и структурой»1.

Как отмечают указанные авторы, 
некоторые исследования выявили, что 
организации на разных этапах должны 
оцениваться посредством различных 
моделей организационной эффектив-
ности.

Одной из наиболее популярных явля-
ется модель ЖЦО Грейнера [15]. В данной 
модели предполагается, что организация 
проходит пять последовательных ста-
дий, каждая из которых следует за «рево-
люцией», или переходной фазой, являю-
щейся результатом основной проблемы 
или кризиса организации. При этом пя-
тая стадия, по мнению автора модели, не 
обязательно является последней.

В модели, предложенной И.  Адизе-
сом [1], стадии жизненного цикла орга-
низации делятся на две группы: рост и 
старение. Рост начинается с зарождения 
и завершается расцветом, после чего на-
ступает старение, идущее от стабилиза-
ции к смерти организации. В  отличие от 

1 Далее, для отличия от понятия «стадия» ав-
торских моделей Адизеса и Грейнера, примени-
тельно к базовой модели будет использоваться 
термин «этап».

Грейнера Адизес рассматривает процесс 
организационного упадка как последо-
вательный и предсказуемый.

В табл.  3–7 представлены результа-
ты сопоставления структурно-функцио-
нальных и культурных признаков по 
стадиям моделей ЖЦО Адизеса и Грей-
нера, определяющих базовый тип и осо-
бенности структурно-культурного кон-
тинуума организации. Иллюстративное 
изображение матрицы-мультипликатора 
в столбце «Тип структурно-культурного 
континуума» указывает на доминирую-
щие комплементарные пары (конъюнк-
ции), характерные для данной стадии 
жизненного цикла организации2.

Этап «Становление» характеризуется 
доминированием структурно-культур-
ного континуума, тип которого можно 
определить конъюнкцией «ПРЯМОЙ 
КОНТРОЛЬ Λ РЫНОК». При этом матрицы 
СКК имеют малое количество активных 
ячеек.

Доминантой структурно-культурного 
континуума на этапе «Накопление», по 
нашему мнению, является конъюнкция 
«ПРЯМОЙ КОНТРОЛЬ Λ АДХОКРАТИЯ» и 
«ПРЯМОЙ КОНТРОЛЬ Λ РЫНОК» (стадия 
«Давай-давай», Адизес) или «ПРЯМОЙ 
КОНТРОЛЬ Λ ИЕРАРХИЯ» и «СТАНДАРТИ-
ЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ Λ ИЕРАРХИЯ» (Ади-
зес, Грейнер). Матрицы ССК на данном 
этапе характеризуются большим количе-
ством активных ячеек, что указывает на 
усложнение континуума по сравнению 
с предыдущим этапом базовой модели.

Типология структурно-культурных 
континуумов демонстрирует существен-
ные различия в интерпретации этапа 
«Зрелость» базовой модели [14] в моде-
лях Адизеса и Грейнера. 

Доминантное выражение для стадии 
«Расцвет» (Адизес) – «СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ Λ РЫНОК» – трансформиру-
ется на стадии «Поздний расцвет» (Ади-
зес) в конъюнкцию «СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ Λ РЫНОК» и «СТАНДАРТИ-
ЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ Λ КЛАН». При этом 
стадия «Делегирование» (Грейнер), со-
ответствующая тому же этапу «Зрелость» 
базовой модели, характеризуется, на 
наш взгляд, заметным разбросом актив-
ных ячеек матрицы СКК с доминантными 
конъюнкциями «СТАНДАРТИЗАЦИЯ ВЫ-
ПУСКА Λ ИЕРАРХИЯ» и «СТАНДАРТИЗА-
ЦИЯ ВЫПУСКА Λ РЫНОК».

Этапу «Диверсификация» базовой 
модели [14] соответствуют две стадии 
модели Грейнера. Для стадии «Коорди-
нация», по нашему мнению, характерно 

2 Для упрощения изображения в матрицах не 
указаны названия столбцов и строк (см. рис. 1 и 2).
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Таблица 3 – Типология структурно-культурных континуумов на этапе «Становление»

Стадии  
авторских 
моделей

Структурно-функциональные  
и рыночные признаки

Признаки организационной культуры
Тип структурно- 

культурного  
континуума

Ухаживание 
(Адизес)

Стадия предшествует созданию организации; органи-
зация существует в виде идеи; тестирование предпри-
нимательской идеи.

Неявные (косвенные) признаки будущей простой струк-
туры: предельная централизация, интуитивный характер 
принятия решений, прямой контроль

Организационная культура как таковая отсутствует; формиро-
вание преданности идее (Адизес).

Культура личности (Хэнди).
Индивидуализм, низкий уровень избегания неопределенно-

сти, мужественность (Хофстеде).
Неявные признаки рынка и адхократии (Камерон, Куинн)

Самоконтроль

Младенчество 
(Адизес)

Ориентация на действия; отсутствие систем, процедур 
и правил; высокая уязвимость компании; единоличное 
принятие решений основателем компании.

Явные признаки простой структуры, прямой контроль

Переход от идеи к реальной работе; прочные межличностные 
отношения; неформальные коммуникации; крайне слабое 
проявление служебной иерархии (Адизес).

Культура власти (Хэнди).
Индивидуализм; крайне низкий уровень избегания неопре-

деленности; мужественность; умеренная дистанция власти 
(Хофстеде).

Неявные признаки рыночной культуры (Камерон, Куинн)

Прямой контроль 
рыночной  

ориентации

Креативность/ 
кризис лидерства 
(Грейнер)

Акцент на производстве продукта; основатели  
ориентированы на технологии или предпринимательство 
и пренебрегают управленческой деятельностью; простая 
неформальная структура.

Прямой контроль, взаимное согласование

Преобладают неформальные коммуникации; долгий рабочий 
день и скромное вознаграждение (Грейнер).

Культура власти в сочетании с культурой личности (Хэнди).
Низкий уровень избегания неопределенности, мужествен-

ность (Хофстеде).
Признаки рыночной культуры (Камерон, Куинн)

Рыночно- 
ориентированное  

творчество

Таблица 4 – Типология структурно-культурных континуумов на этапе «Накопление»

Стадии  
авторских 
моделей

Структурно-функциональные  
и рыночные признаки

Признаки организационной культуры
Тип структурно- 

культурного  
континуума

Давай-давай 
(Адизес)

Рост продаж, рыночный успех; отсутствие регулярного 
менеджмента, несвязная диверсификация; ориентация 
на людей, а не на задачи.

Организационная структура представляет собой 
набор случайных решений; возможны неустойчивые 
проявления несистемных признаков бюрократической 
и адхократической структур.

Прямой контроль; невозможность эффективной 
децентрализации управления из-за отсутствия системы 
контроля; высокий уровень взаимного согласования по 
функциональным вопросам

«Эксперименты» с видением. Авторитарное лидерство 
(Адизес).

Энтузиазм сотрудников по отношению к идеям руководителя. 
Культура организации отождествляется с политикой руководи-
теля-основателя (Адизес).

Сочетание культуры власти и личности (Хэнди).
Низкий уровень избегания неопределенности, мужественность 

(Хофстеде).
Сочетание рынка и адхократии. Отсутствие устойчивых при-

знаков иерархии (Камерон, Куинн)

Поиск рыночного 
успеха

Юность  
(Адизес)

Изменение руководства; переориентация целей; не-
устойчивое делегирование полномочий; постепенный 
переход от предпринимательства к профессиональному 
менеджменту; признаки стандартизации квалификации 
наемных менеджеров.

Возрастание роли стандартизации процессов и влияния 
техноструктуры; начальный этап формирования бюро-
кратической конфигурации

Конфликты между старослужащими и «новичками»; попытки 
сохранить прежнюю культуру и методы мотивации; признаки 
рассогласования между корпоративными и индивидуальными 
целями (Адизес).

Формирование признаков ролевой культуры (Хэнди).
Возрастание дистанции власти, появление тенденции  

к избеганию неопределенности; попытка смещения акцентов 
с индивидуализма к коллективизму (Хофстеде).

Снижение роли адхократической культуры и формирование 
иерархической с одновременным ослаблением рыночной 
(Камерон, Куинн)

Построение  
организации

Директивное 
руководство/ 
кризис автономии 
(Грейнер)

Устойчивый рост за счет профессионального управ-
ления бизнесом; создаются системы планирования 
и контроля; разрабатываются стандарты качества; 
вводится функциональная организационная структура; 
менеджеры более низких уровней рассматриваются как 
функциональные специалисты; преобладают централи-
зованные методы руководства

Коммуникации становятся более формализованными; высшие 
менеджеры принимают на себя больше ответственности и не 
желают уступать власть функциональным руководителям; 
менеджеры среднего и низового звеньев чувствуют себя ско-
ванными иерархической структурой, что снижает их инициативу 
и навыки принятия самостоятельных решений. Появляются 
признаки хаоса на низших уровнях иерархии; творческие  
и инициативные люди покидают организацию (Грейнер).

Возрастание дистанции власти, не вполне реализуемое стрем-
ление к избеганию неопределенности (Хофстеде).

Ролевая культура в сочетании с культурой власти (Хэнди).
Иерархическая культура (Камерон, Куинн)

Профессиональный  
менеджмент
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Таблица 5 – Типология структурно-культурных континуумов на этапе «Зрелость»

Стадии  
авторских 
моделей

Структурно-функциональные  
и рыночные признаки

Признаки организационной культуры
Тип структурно- 

культурного  
континуума

Расцвет (Адизес) Гибкость и самоконтроль взаимно исключают друг 
друга и находятся в постоянной «борьбе».

Компания приводит в порядок свои управленческие 
и бизнес-процессы, интегрируя их в функциональную 
организационную структуру (бюрократическая конфи-
гурация).

Фокус на потребителя; создание новых хозяйственных 
единиц; признаки стандартизации выпуска (формиро-
вание дивизиональной структуры); возрастание роли 
средней линии

Внутриорганизационная интеграция; работники верят  
в важность того, что они делают; целенаправленная работа по 
сохранению ценностей организационной культуры и формиро-
ванию корпоративных кодексов; культура взаимного доверия  
и уважения. Контролируемая и развиваемая креативность; кон-
фликты конструктивны и не носят разрушительного характера. 
Хорошее взаимодействие с клиентами и партнерами (Адизес).

Ролевая культура в сочетании с культурой задачи (Хэнди).
Снижение дистанции власти, проявление признаков женствен-

ности культуры (Хофстеде).
Рыночная культура с элементами адхократии (Камерон, Куинн)

Рыночный успех

Поздний расцвет 
(Адизес)

Институализация системы управления; отсутствие 
попыток «бросать вызов рынку»; неформальное 
перераспределение власти в сторону руководителей 
финансовых и юридических отделов

Дружеская атмосфера в коллективе; утрата творческого духа, 
инновационности и восторженного отношения к изменениям 
(Камерон, Куинн).

Сочетание ролевой культуры с культурой личности (Хэнди).
Культура с высоким стремлением к избеганию неопределенно-

сти; явные признаки женственности; коллективизм (Хофстеде).
Рыночно-клановая культура (Камерон, Куинн)

Культура  
уверенности

Делегирование/ 
кризис контроля 
(Грейнер)

Успешное использование децентрализованной органи-
зационной структуры; высший менеджмент управляет 
на основе изучения периодических отчетов руководите-
лей дивизионов; менеджеры дивизионов стремятся к 
максимальной автономии. Высшее руководство делает 
попытки вернуть централизованное управление, но 
они терпят неудачу в условиях большого разнообразия 
операций. Стандартизация выпуска

Изменяется система мотивации, вводятся центры прибыли 
(Грейнер).

Культура с низким уровнем дистанции власти (децентрализа-
ция, дивизиональные менеджеры) и высоким стремлением к 
избеганию неопределенности со стороны высшего менеджмен-
та (Хофстеде).

Рыночно-иерархическая культура (Камерон, Куинн)

Рыночная экспансия

Таблица 6 – Типология структурно-культурных континуумов на этапе «Диверсификация»

Стадии  
авторских 
моделей

Структурно-функциональные  
и рыночные признаки

Признаки организационной культуры
Тип структурно- 

культурного  
континуума

Координация/ 
кризис волокиты 
(Грейнер)

Долгосрочное планирование; формирование про-
дуктовых групп; широкое использование формальных 
систем для достижения большей координации; общий 
контроль и координацию осуществляет штаб-квартира; 
децентрализованные подразделения объединяются  
в продуктовые группы – центры инвестиций.

Издержки формализованных систем и программ на-
чинают превышать их полезность; компания становится 
слишком большой и сложной для управления с по-
мощью формальных программ.

Стандартизация выпуска в сочетании со стандартизаци-
ей процессов управления

В целях мотивации и повышения идентификации с фирмой 
для сотрудников вводятся опционы по акциям и программы 
участия в прибылях. Возникает дефицит доверия между 
штаб-квартирой и дивизионами, а также между линейными 
и штабными менеджерами. Процедуры становятся важнее 
решения проблем; тормозятся инновации (Грейнер).

Ролевая культура (Хэнди).
Доминанта мужественности культуры (Хофстеде).
Рыночно-иерархическая культура с доминированием иерархи-

ческой компоненты (Камерон, Куинн)

Формализация

Сотрудничество/ 
кризис?1 (Грейнер)

Командная работа; матричная структура управления; 
проектное управление; сокращается штат штаб-
квартиры.

Стандартизация квалификации; взаимное согласова-
ние. Ключевые части конфигурации – операционное 
ядро и вспомогательный персонал

Внимание созданию команд и межличностному сотрудниче-
ству; формальные системы контроля постепенно заменяются 
социальным контролем и самодисциплиной. Программы 
тренингов для улучшения командной работы и разрешения 
конфликтов. Экономическое вознаграждение увязывается 
с командной работой (Грейнер).

Коллективизм с низким уровнем дистанции власти и низким 
уровнем избегания неопределенности (Хофстеде).

Культура задачи в сочетании с культурой личности (Хэнди).
Кланово-адхократическая культура (Камерон, Куинн)

Творческие команды

1 Грейнер не дает название этому кризису.
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доминирование: «СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ВЫПУСКА Λ ИЕРАРХИЯ» и «СТАНДАРТИ-
ЗАЦИЯ ВЫПУСКА Λ РЫНОК», однако, в от-
личие от стадии «Делегирование», в СКК 
отсутствует влияние прямого контроля. 
Структурно-культурный континуум, ха-
рактерный для стадии «Сотрудничество», 
отражает творческий командный харак-
тер работы организации в условиях кла-
ново-адхократической культуры.

Этап «Упадок» базовой модели, неха-
рактерный для модели Грейнера, пред-
ставлен четырьмя стадиями модели Ади-
зеса. Структурно-культурный континуум 
отражает тенденцию к формализации 
работы и организационных отношений 
посредством стандартизации всех про-
цедур.

Как видно, для одного этапа базовой 
модели ЖЦО матрицы СКК могут иметь 
существенные различия в зависимости 
от используемой авторской модели. Это 
позволяет выдвинуть предположение о 
большей информативности СКК по срав-
нению с односторонним анализом струк-
турно-функциональных или культурных 
характеристик каждой стадии.

Таблица 7 – Типология структурно-культурных континуумов на этапе «Упадок»

Стадии  
авторских 
моделей

Структурно-функциональные  
и рыночные признаки

Признаки организационной культуры
Тип структурно  

культурного  
континуума

Аристократизм 
(Адизес)

Организация не ориентирована ни на результаты, 
ни на предпринимательство и сокращает до мини-
мума любые изменения. 

Преобладает внимание к административной функ-
ции. В оценке результативности акцент делается на 
прошлые достижения.

Явные признаки механистической бюрократии; 
ключевая часть – техноструктура; высокая роль ре-
гламентов и стандартов; стандартизация процессов

Большое значение имеют взаимоотношения; сотрудники стараются 
избегать конфликтов; одежда – строго формализована; обращение 
друг к другу официальное, в манере общения присутствует стрем-
ление к обобщенным, уклончивым формулировкам. Официальный 
и торжественный стиль совещаний (Адизес).

Культура с высоким стремлением к избеганию неопределенности, 
заметное возрастание дистанции власти (Хофстеде).

Иерархическая-клановая культура (Камерон, Куинн)

Ритуал

Ранняя  
бюрократизация 
(Адизес)

Доминирование административной функции Поиск «виновных» в появлении проблем; временные коалиции 
менеджеров (Адизес).

Ролевая культура (Хэнди).
Культура с высоким стремлением к избеганию неопределенности, 

индивидуализмом и крайне высокой дистанцией власти (Хофстеде)

Функция

Бюрократизация 
(Адизес)

Изоляция от внешнего окружения; большое коли-
чество инструкций, правил, процедур, не имеющих 
значения

Ролевая культура (Хэнди).
Культура с крайне высоким стремлением к избеганию неопреде-

ленности, индивидуализмом и крайне высокой дистанцией власти 
(Хофстеде)

Функция

Смерть (Адизес) Организация прекращает свою деятельность Небытие

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сложность и многофакторность ор-

ганизаций как динамических социаль-
но-экономических систем убеждает в не-
обходимости применения комплексных 
подходов к изучению разнообразных 
организационных отношений. Обоснова-
ние феномена структурно-культурного 
континуума организации, на наш взгляд, 
представляет собой один из шагов в этом 
направлении.

Как показывает практика исследова-
ния организаций, культура и координа-
ционный профиль по отношению друг к 
другу выступают в роли модуса, обуслов-
ливающего свойства организационной 
конфигурации. Матрица логического 
мультипликатора представляется удоб-
ным и наглядным инструментом оценки 
взаимообусловленности структурных и 
культурных свойств организации и дина-
мики ее изменения.

Не претендуя на всеобъемлющее 
описание системного характера взаи-
модействия структурных и культурных 
свойств организаций, концепция струк-
турно-культурного континуума вооружа-
ет исследователя новым инструментом 

комплексной оценки организационной 
конфигурации, позволяющим получить 
развернутые и более обоснованные вы-
воды о текущей стадии жизненного цик-
ла организации и перспективах ее раз-
вития. 
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Оперативность бюджетного планирования  
в субъекте Федерации в условиях  
экономической нестабильности

ВВЕДЕНИЕ
Необходимость теоретико-методоло-

гического обеспечения долгосрочного 
бюджетного планирования и прогнози-
рования обусловливает актуальность 
научных исследований в области теории 
указанных процессов. Особенностью 
современных исследований в сфере фи-
нансов и бюджета в Российской Феде-
рации является тенденция регионализа-
ции, т.е. преломление базовых явлений и 
процессов в контексте специфики функ-
ционирования регионального финансо-
во-бюджетного механизма.

Целью исследования является разра-
ботка теоретических положений, харак-
теризующих сущность оперативности 
бюджетного планирования в субъектах 
РФ как его объективной характеристики. 
В качестве задач исследования выделя-
ются, во-первых, разработка совокуп-
ности видов оперативности бюджетного 
планирования в субъекте РФ, во-вторых, 
обоснование содержания каждого вида 
оперативности.

В российской научной литературе по-
нятие «оперативность бюджетного пла-
нирования» и характеристики различных 
видов оперативности не представлены. 
Вместе с тем необходимо отметить, что 
мероприятия, относящиеся к тому или 
иному виду оперативности бюджетно-
го планирования, являются привычным 
элементом бюджетной практики субъ-
ектов РФ. В связи с этим подчеркнем, что 
настоящее исследование направлено на 
развитие теории бюджетного планиро-
вания, которое, безусловно, базируется 
на имеющихся представлениях о прак-
тике формирования региональных бюд-
жетов.

ОПЕРАТИВНОСТЬ  
КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
В СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Плановая деятельность на уровне го-
сударства, субъектов РФ и муниципаль-
ных образований неразрывно связана 
с совокупностью объективных характе-
ристик, оказывающих влияние на саму 
возможность осуществления данной 

деятельности, а также на ее результаты 
(это проявляется как на уровне приня-
тия решений по отдельным агентствам 
и программам, так и на уровне при-
нятия решений по доходам, расходам 
и дефициту бюджета в целом, соответ-
ственно, на уровне «microbudgeting» и 
«macrobudgeting» [8.  P.  18]). Конкретный 
перечень объективных характеристик 
зависит от объекта планирования. Если 
в качестве объекта планирования вы-
ступает бюджет (федеральный бюджет, 
бюджет субъекта Федерации или бюджет 
муниципального образования), а  видом 
плановой деятельности является бюд-
жетное планирование, то важнейшими 
учитываемыми объективными харак-
теристиками становятся параметры 
экономики государства, региона, муни-
ципального образования (показатели, 
характеризующие экономическую ситу-
ацию на данный момент, а также на пер-
спективу).

Для процесса бюджетного планиро-
вания в субъекте Федерации показате-
ли, характеризующие экономическую 
ситуацию на уровне государства в це-
лом, выступают в качестве внешних фак-
торов, а показатели, отражающие эко-
номическую ситуацию в самом регионе 
– в  качестве факторов внутренних. Пла-
новая деятельность в бюджетной сфере 
строится на основе прогнозов социаль-
но-экономического развития (в  которых 
вероятные экономические тенденции 
представлены в виде определенных по-
казателей), а  также региональных стра-
тегий, в которых важное место отводится 
сценариям (сценарным условиям) раз-
вития экономики и социальной сферы 
субъектов РФ. Перенос содержания до-
кументов, характеризующих состояние 
экономики государства и субъекта РФ, 
в разрабатываемые проекты региональ-
ных бюджетов предполагает финансо-
во-бюджетную самостоятельность орга-
нов региональной власти как принцип 
регио нального финансово-бюджетного 
проектирования [4. С. 1045].

Ключевой особенностью как текущих, 
так и перспективных экономических па-
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Аннотация

Бюджетное планирование в субъектах Рос-
сийской Федерации на современном этапе осу-
ществляется в условиях экономической неста-
бильности (неопределенности). Для достижения 
необходимого уровня обоснованности и досто-
верности плановых бюджетных показателей важ-
но учитывать существенные характеристики пла-
нирования. Одной из ключевых характеристик 
бюджетного планирования в условиях экономи-
ческой нестабильности является оперативность, 
которая проявляется и на уровне субъектов РФ.

В статье выделены и охарактеризованы 
виды оперативности бюджетного планирования 
в субъекте Федерации: методико-правовая, ин-
формационная, временная, технологическая, 
межбюджетная, стоимостная оперативность. 
Учет различных видов оперативности в процессе 
бюджетного планирования в субъектах Федера-
ции позволит повысить качество плановой дея-
тельности на основе системного совершенство-
вания всех элементов планирования. 
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Abstract 

At the moment budget planning in the federal 
subjects of Russia is performed in the context of 
economic uncertainty. To ensure optimal justifica-
tion and reliability of planned budget indicators, 
it is crucial to allow for specific features of planning. 
Operational efficiency that also manifests itself at 
the level of federal subjects is one of the key char-
acteristics of budget planning in the conditions of 
economic instability.

In the paper the types of operational efficiency 
of budget planning in a federal subject are specified 
and characterized with respect to methodology and 
law, information, time, technology, interbudget rela-
tions and cost. Allowing for various types of opera-
tional efficiency in the process of budget planning in 
federal subjects it is possible to improve the quality 
of planning on the basis of systemic improvement of 
all its elements.

Operational Efficiency of Budget Planning  
in a Federal Subject in the Context of  
Economic Uncertainty

раметров, влияющих на формирование 
бюджетов субъектов РФ в современных 
условиях, является нестабильность (не-
определенность). Отметим, что неста-
бильность экономической ситуации, 
несомненно, усложняет процесс бюджет-
ного планирования (особенно в услови-
ях экономического кризиса), однако не 
отменяет необходимости обоснованной 
и своевременной разработки основного 
финансового документа региона – бюд-
жета. Следовательно, в условиях эко-
номической нестабильности на первый 
план выходит задача поиска путей адап-
тации бюджетного планирования к по-
стоянно изменяющимся экономическим 
обстоятельствам.

Решение данной задачи обусловли-
вает необходимость дальнейшего раз-
вития теоретических основ бюджетного 
планирования в субъектах РФ, в част-
ности, обоснование различных видов 
оперативности бюджетного планирова-
ния. Оперативность является одним из 
требований к процессу бюджетного пла-
нирования в субъектах Федерации в ус-
ловиях экономической нестабильности. 
Под оперативностью понимается раз-
работка и реализация (на стадии состав-
ления проектов бюджетов субъектов РФ) 
определенной совокупности действий 
(мероприятий) текущего характера, при-
званных способствовать сохранению 
значимости бюджетного планирования 
и повышению обоснованности его ре-
зультатов в сложных экономических ус-
ловиях.

ВИДЫ ОПЕРАТИВНОСТИ  
В БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  
СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ

В теоретическом аспекте предлагает-
ся рассматривать следующие виды опе-
ративности в бюджетном планировании:

l методико-правовая;
l информационная; 
l временная;
l технологическая;
l межбюджетная;
l стоимостная.
Подчеркнем, что оперативность 

в  бюджетном планировании следует 

понимать как необходимую, во многом 
вынужденную, реакцию субъектов бюд-
жетных отношений на усиливающуюся 
нестабильность в экономике. Стабилиза-
ция внешних и внутренних для субъекта 
РФ параметров экономического харак-
тера будет способствовать повышению 
устойчивости плановой деятельности и 
снижению необходимости действий опе-
ративного характера.

Рассмотрим обозначенные выше 
виды оперативности в бюджетном пла-
нировании на уровне субъектов Феде-
рации.

Методико-правовая  оператив-
ность предполагает обязательный учет 
изменений экономических параметров 
текущего года, а также вероятного раз-
вития ситуации в экономике на ближай-
шую перспективу при разработке мето-
дик формирования бюджетов субъектов 
Федерации, утверждаемых норматив-
но-правовыми актами регионального 
уровня. Как правило, методики форми-
рования региональных бюджетов разра-
батываются во втором-третьем квартале 
текущего года, следовательно, не всегда 
учитывают те изменения, которые имеют 
место в текущий момент, т.е. фактически 
в процессе составления проекта бюдже-
та. Методико-правовая оперативность 
в большей степени проявляется при 
планировании доходной части регио-
нального бюджета. Она предполагает 
корректировку порядка расчета посту-
плений по тем или иным видам доходных 
источников (в частности, выбор иных 
баз расчетов по налогам, чем было уста-
новлено первоначально), применение 
дополнительных коэффициентов или 
расширение перечня оснований для до-
полнительных уточнений полученных 
результатов.

Необходимо иметь в виду, что мето-
дико-правовая оперативность, как и дру-
гие виды оперативности в бюджетном 
планировании, не должна выражаться 
в хаотичности проведения плановых 
операций и полной неопределенности 
вероятных изменений, которые могут 
вноситься в методики. Все изменения, 
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предлагаемые к включению в региональ-
ные методики планирования, должны в 
оперативном порядке выноситься на об-
суждение соответствующих субъектов и 
с учетом лимита времени дорабатывать-
ся перед непосредственным изменени-
ем методики.

Информационная оперативность 
в бюджетном планировании на фоне 
экономической нестабильности явля-
ется базовым условием максимально 
возможной в данной ситуации обосно-
ванности и адекватности планирования. 
Безусловно, при формировании бюд-
жетов учитываются сведения на начало 
текущего года. Если эти показатели не 
претерпели изменения к моменту ак-
тивной фазы планирования бюджета, 
допускается строить плановые расчеты 
на первоначальных данных. Однако, по-
скольку большинство параметров, при-
нимаемых в расчет при планировании 
бюджета, характеризуется постоянными 
(ежемесячными, а иногда и ежедневны-
ми) колебаниями, крайне важно иметь 
возможность оперативного получения 
необходимой информации.

В рамках планирования доходной 
базы региональных бюджетов информа-
ционная оперативность предполагает 
постоянный поток данных о текущем со-
стоянии основных налогоплательщиков, 
объемах поступлений налогов в текущем 
году, о динамике налоговой задолжен-
ности, о стоимости реализуемого имуще-
ства и пр. Максимальное приближение 
периода, за который получены послед-
ние данные (даты, на которую получены 
последние данные), к периоду (дате) за-
вершения работы над проектом бюджета 
субъекта РФ обеспечивает повышение 
степени обоснованности плановых по-
казателей.

Информационная  оперативность 
при планировании расходов предпо-
лагает прежде всего своевременную 
корректировку сведений о численности 
населения субъекта РФ в целом, а так-
же о численности различных категорий 
получателей бюджетных услуг и выплат 
из бюджета субъекта РФ. При обоснова-
нии бюджетных ассигнований главными 
распорядителями средств предприни-
маются все возможные усилия по сбо-
ру информации, с тем чтобы плановые 
расчеты не «отставали» кардинально от 
реальной потребности в средствах, ко-
торая определяется динамично изменя-
ющимися характеристиками экономики 
и социальной сферы региона.

Особую важность информационная 
оперативность имеет в процессе оценки 

результатов реализации государствен-
ных программ субъектов РФ – в этом 
случае она проявляется через монито-
ринг (оценку эффективности) программ. 
В частности, решение в отношении фи-
нансирования в будущем году ранее 
принятой государственной программы 
субъекта РФ базируется на аккумулиру-
емых данных о достигнутых результатах 
по итогам прошлого года (полученных 
в ходе оценки эффективности реализа-
ции), а также ежеквартального монито-
ринга реализации. 

В процессе планирования дотаций 
информационная оперативность пред-
полагает систематическое получение 
от муниципальных образований сведе-
ний, необходимых для расчета объемов 
трансфертов. Возможны ситуации, когда 
уровень развития плановой деятельно-
сти и информационной компетентности 
в отдельных муниципалитетах не позво-
ляет получать данные в установленные 
сроки с достаточной оперативностью; 
в  этих условиях важно использовать 
иные способы, в том числе собственные 
расчеты финансового органа субъекта 
РФ. Информационная оперативность 
на уровне субъекта РФ способствует 
повышению качества организации бюд-
жетного процесса на местном уровне 
(поскольку плановые данные в отноше-
нии объемов трансфертов используют-
ся при планировании доходов местных 
бюджетов).

Информационная  оперативность 
в  бюджетном планировании на уровне 
субъекта РФ базируется на взаимодей-
ствии финансового органа субъекта РФ 
с «поставщиками» соответствующих дан-
ных, а также предполагает согласован-
ность времени поступления сведений 
от Министерства финансов РФ и сроков 
формирования регионального бюджета.

Временная оперативность в бюд-
жетном планировании на региональном 
уровне на фоне экономической неста-
бильности проявляется в трех аспектах.

Во-первых, период, на который со-
ставляется бюджет субъекта РФ, опреде-
ляется исходя из того срока, на который 
представляется возможным обоснован-
но оценить вероятные плановые дохо-
ды и расходы бюджета. Как правило, это 
выражается в том, что первоначальные 
планы по составлению бюджета на не-
сколько лет могут трансформироваться 
в решение о возврате к годовому бюд-
жетному планированию. В случае при-
нятия такого решения важно обеспе-
чить сбалансированность показателей 
многолетних документов регионального 

уровня, предусматривающих бюджетное 
финансирование (в первую очередь го-
сударственных программ), и утвержда-
емых годовых бюджетов субъектов РФ 
(либо соответствующую корректировку 
программ); подобная сбалансирован-
ность подтверждается стратегической 
важностью бюджетирования, осущест-
вляемого органами власти [9.  P.  29], ад-
министративными институтами.

Во-вторых, в условиях экономиче-
ской нестабильности процесс бюджет-
ного планирования в регионе с точки 
зрения окончательного определения 
показателей, утверждаемых законом в 
бюджете субъекта РФ, может занимать 
более продолжительное время. В ста-
бильной экономической ситуации при 
грамотном построении работы проект 
бюджета субъекта Федерации в окон-
чательном варианте может быть готов 
задолго до начала его рассмотрения в 
законодательном органе; в противо-
положной ситуации проектирование 
бюджета продолжается и в ходе рассмо-
трения. Поступление новых данных, на 
основе которых могут быть скорректи-
рованы показатели регионального бюд-
жета (это могут быть сведения не только 
по собственно экономическим показа-
телям, но и, например, сведения об объ-
емах трансфертов из федерального бюд-
жета), обусловливает необходимость 
пересмотра показателей как доходов, 
так и расходов.

В-третьих, непосредственно в про-
цессе исполнения бюджета на основе 
вновь поступающих данных о ключевых 
показателях социально-экономической 
ситуации в мире, стране, регионе про-
водятся дополнительные (новые) рас-
четы доходов и расходов, на основании 
которых вносятся соответствующие из-
менения в утвержденный бюджет субъ-
екта РФ. Безусловно, многочисленные 
поправки в закон о бюджете не являются 
нормой при стабильной ситуации в эко-
номике. Однако в условиях нестабиль-
ности такого рода временная опера-
тивность (когда фактически показатели 
бюджета изменяются раз в полугодие, 
квартал) является единственным зало-
гом обоснованности и реалистичности 
бюджетных показателей.

Технологическая  оперативность 
предусматривает, что применяемые в 
субъекте Федерации технологии бюд-
жетного планирования являются до-
статочно гибкими и допускают вариа-
тивность их применения в зависимости 
от складывающейся экономической 
ситуации в стране в целом и в каждом 
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регионе в  частности. В последнее де-
сятилетие в  бюджетное планирование 
на всех уровнях бюджетной системы РФ 
были внедрены принципиальные ново-
введения, имели место «масштабные 
изменения в технологиях бюджетного 
процесса» [5], к которым относится ре-
зультатное бюджетирование (выражаю-
щее стремление органов власти акцен-
тировать внимание на том, насколько 
хорошо учреждения и программы дей-
ствуют в плане обеспечения населе-
ния услугами и продуктами (товарами) 
[10.  С.  20]) , программный формат бюд-
жета и др. Все эти изменения требуют 
значительных финансовых затрат (в том 
числе на обучение специалистов, при-
обретение оборудования и пр.), что за-
частую невозможно в ситуации эконо-
мической нестабильности. Кроме того, 
реализация масштабных задач по ре-
формированию бюджетного процесса 
допускает определенный эксперимен-
тальный период «проб и ошибок», когда 
возможно применение разноплановых 
технологий и решений с целью выбора 
наилучшей (наилучшего). Такой пери-
од также может рассматриваться как 
«чрезмерная роскошь» в ситуации эко-
номической нестабильности. По этой 
причине, руководствуясь идеей техно-
логической оперативности, при опреде-
лении подходов к формированию бюд-
жета субъекта РФ, разработке методик 
планирования возможны варианты при-
менения соответствующих бюджетных 
технологий (новаций).

Технологическая оперативность мо-
жет рассматриваться также как возмож-
ность и необходимость применения в 
бюджетном планировании решений, по-
зволяющих оперативно учесть изменяю-
щиеся экономические и прочие условия 
при формировании бюджета субъекта 
Федерации.

Особо нужно отметить необходи-
мость технологической оперативности 
в процессе реализации государственных 
программ субъекта Федерации. В этом 
случае под технологической оператив-
ностью следует понимать «бюджетный 
мониторинг программ» [3], т.е. совокуп-
ность действий по текущей оценке ре-
зультатов программной деятельности, 
в том числе обоснованности бюджетных 
расходов. В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ ежегодно проводится оцен-
ка эффективности реализации программ, 
на основании которой может быть приня-
то решение о приостановлении действия 
программы, о сокращении финансиро-
вания либо о прекращении реализации 

программы. Данная работа проводится 
по итогам года, следовательно, плано-
вые решения по изменению структуры и 
объемов финансирования программ мо-
гут быть приняты только со следующего 
финансового года (фактически на третий 
год реализации программы).

Технологическая  оперативность 
в бюджетном планировании выражается 
также в проведении мониторинга реали-
зации каждой государственной програм-
мы ежеквартально в течение каждого 
финансового года. Это позволяет опера-
тивно выявлять возможные проблемы, 
определять дополнительные условия, 
которые следует учесть для достижения 
запланированных результатов (в  част-
ности, необходимость выделения допол-
нительных бюджетных средств), а также 
своевременно принимать решения по 
изменению параметров программы, 
с тем чтобы учесть эти изменения в про-
цессе формирования бюджета субъекта 
РФ на очередной период. 

Отметим, что переход бюджетного 
планирования в субъектах Федерации 
на программный формат на фоне за-
медления темпов экономического роста 
приводит к «корректировке количества 
реализуемых … программ … и объемов 
их финансирования в каждом следую-
щем бюджетном цикле» [6.  С.  8]. Важно 
обратить внимание на то, что, призна-
вая необходимость технологической 
оперативности бюджетного планиро-
вания, нельзя забывать о преемствен-
ности и последовательности в реализа-
ции (и финансировании) приоритетных 
программ, поскольку без этого крайне 
сложно рассчитывать на позитивные 
социально-экономические изменения в 
перспективе. Следует стремиться к по-
вышению качества программного пла-
нирования, поскольку технологическая 
оперативность не предполагает «экс-
тренный» поиск в течение года источни-
ков финансирования тех программ, для 
которых «бюджетных средств не хвата-
ет или они вообще не запланированы» 
[7. С. 149].

Межбюджетная оперативность, 
в  отличие от ранее рассмотренных ви-
дов бюджетной оперативности в услови-
ях нестабильности, проявляется только 
при планировании доходов бюджетов 
субъектов РФ, но оказывает влияние и на 
планирование расходов. Межбюджетная 
оперативность означает корректировку 
доходов бюджетов субъектов РФ вслед-
ствие принятия органами государствен-
ной власти РФ в течение финансового 
года (в том числе в ходе процесса фор-

мирования бюджетов субъектов РФ) ре-
шений:

во-первых, в отношении нормативов 
отчислений федеральных налогов в бюд-
жет субъектов РФ;

во-вторых, в части межбюджетных 
трансфертов, которые должны быть вы-
делены из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов РФ.

Межбюджетная оперативность мо-
жет  рассматриваться  как  следствие 
сложившейся в Российской Федерации 
системы и практики межбюджетных от-
ношений между центром и регионами. 
Характеризуя состояние доходной базы 
региональных бюджетов в РФ, представ-
ляется возможным согласиться с тем, что 
«в настоящее время в РФ нет значитель-
ных налоговых платежей, которые можно 
было бы отнести к собственным регио-
нальным налоговым доходам» [2.  С.  3]. 
Следовательно, процесс бюджетного 
планирования в части планирования на-
логовых поступлений в российских реги-
онах изначально зависим от бюджетной 
политики федерального центра. 

В условиях экономической нестабиль-
ности данная зависимость нарастает, что 
подтверждает экономическая и бюджет-
ная ситуация в субъектах Федерации («в 
результате кризиса проблемы доходной 
базы бюджетов территорий в целом по 
стране усилились» [1.  С.  10]). Следова-
тельно, содержание федеральных реше-
ний имеет принципиальное значение для 
бюджетов субъектов РФ и конкретно для 
бюджетного планирования.

Если на федеральном уровне в тече-
ние года принимается решение об из-
менении нормативов отчислений для 
регионов, особенно если это решение 
принимается в период активных дей-
ствий по планированию бюджетов субъ-
ектов РФ, межбюджетная оперативность 
в бюджетном процессе на региональном 
уровне проявляется через перерасчет 
объемов ресурсов (доходов) бюджетов 
субъектов РФ. Также ситуация межбюд-
жетной оперативности возникает в тех 
случаях, когда федеральным уровнем 
власти корректируются параметры меж-
бюджетных трансфертов субъектам РФ 
(причем как в большую, так и в меньшую 
сторону). 

Необходимо отметить, что соответ-
ствующие федеральные решения, требу-
ющие межбюджетной оперативности в 
планировании на уровне регионов, явля-
ются достаточно часто следствием слож-
ной экономической ситуации в мире в 
целом и в РФ в частности. На фоне не-
стабильности в экономике федеральный 
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бюджет абсолютно так же страдает от 
неопределенности в отношении объема 
располагаемых доходов, как и бюджеты 
субъектов РФ, поэтому ситуация неопре-
деленности проецируется с федерально-
го уровня на уровень территорий. Кроме 
того, общегосударственные задачи по 
преодолению последствий экономиче-
ской нестабильности вынуждают феде-
ральный центр к мобилизации ресурсов 
в федеральном бюджете, жертвуя в опре-
деленной степени перераспределением 
средств в пользу регионов и муници-
пальных образований.

Стоимостная  оперативность  
(которую можно рассматривать как част-
ный случай проявления информацион-
ной оперативности) означает оператив-
ную корректировку расчетов стоимости 
оказания государственных услуг, выпол-
нения различных проектов, реализации 
мероприятий вследствие изменения цен 
на соответствующие товары, работы, ус-
луги или в целом вследствие повышения 
ожидаемого уровня инфляции. Данный 
вид оперативности в бюджетном плани-
ровании характерен для планирования 
расходов.

Важность стоимостной оперативно-
сти заключается в том, что без соответ-
ствующих оперативных изменений будет 
снижена реальная ценность бюджетных 
расходов: за счет бюджета будет факти-
чески обеспечено оказание меньшего 
объема услуг (либо того же объема, но 

с  более низким качеством), меньшего 
перечня мероприятий (либо перечень 
сохранится, но изменится содержание, 
качество и  пр.). Ввиду возможной необ-
ходимости внесения оперативных изме-
нений в стоимостные параметры бюдже-
та субъекта РФ отслеживается динамика 
факторов, влияющих на стоимость бюд-
жетных услуг, на затраты, связанные с 
реализацией различных проектов, го-
сударственных программ в целом. Сто-
имостная оперативность в бюджетном 
планировании предполагает наличие 
либо поиск (планирование) резервов, 
за счет которых можно скорректировать 
плановые объемы финансирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенные в статье элементы 

теории бюджетного планирования – по-
нятие оперативности бюджетного плани-
рования в субъекте Федерации и виды 
указанной оперативности – являются 
определенным вкладом в развитие тео-
ретических аспектов бюджетного плани-
рования и могут быть оценены как при-
ращение научного знания. 

Рассмотренные виды оперативности 
в бюджетном планировании предпола-
гают различную степень проявления  в 
зависимости от конкретной ситуации 
в  экономике и уровня экономической 
нестабильности. Возможность реализа-
ции мероприятий оперативного харак-
тера предопределяется, в частности, 

квалификацией специалистов, занима-
ющихся вопросами планирования дохо-
дов и расходов в конкретном субъекте 
Федерации. Принятие соответствующего 
решения в рамках методико-правовой, 
информационной, временной, техноло-
гической, межбюджетной и стоимостной 
оперативности должно предполагать на-
личие необходимых ресурсов для прак-
тической реализации. 

Необходимо  подчеркнуть  логиче-
скую взаимосвязь различных видов опе-
ративности в бюджетном планировании 
субъекта Федерации. Методико-право-
вая оперативность реализуется только 
на основе информационной оператив-
ности; в  частности, если какая-либо ин-
формация не может быть предоставлена 
(собрана) в необходимый срок, это сле-
дует учесть при разработке методики 
формирования бюджета. Как уже было 
отмечено, частным случаем информа-
ционной оперативности можно считать 
стоимостную оперативность. В  свою 
очередь, информационная оператив-
ность обусловливает наличие межбюд-
жетной оперативности. Технологическая 
оперативность в значительной степени 
формируется под влиянием временной 
оперативности, так как в случае кор-
ректировок временных форматов пла-
нирования бюджета субъекта РФ (в  ус-
ловиях нестабильности) проводится 
соответствующий пересмотр применяе-
мых бюджетных технологий. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

КРЕДИТОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Оценка целесообразности субсидирования 
государством процентных ставок 
по инвестиционным кредитам 
в машиностроительном комплексе

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время на территории 

Российской Федерации реализуется ряд 
федеральных мер государственной под-
держки промышленного производства, 
которые в большинстве своем направ-
лены на решение задач и достижение 
ключевых показателей и индикаторов 
государственной программы «Разви-
тие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»,  утвержден-
ной постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 г. № 328.

Особую роль в развитии экономики 
и повышении благосостояния граждан 
Российской Федерации играет государ-
ственная поддержка обрабатывающих 
производств, которые подразумевают 
создание высокой добавленной стоимо-
сти за счет глубокой степени переработ-
ки продукта [5]. 

В этой связи положения государ-
ственной программы устанавливают не-
обходимые приоритеты для реализации 
промышленной политики посредством 
перехода от сырьевой модели развития 
к высокотехнологичной конкурентоспо-
собной экономике.

Исследователями признается при-
оритетная роль машиностроительного 
комплекса как основы для развития всей 
экономики страны, однако в настоящее 
время он имеет низкий уровень конку-
рентоспособности, обусловленный вы-
сокой степенью износа производствен-
ных мощностей [9]. Решение проблемы 
обновления машиностроительных про-
изводств, в свою очередь, тормозится 
низкой инвестиционной активностью 
собственников.

Таким образом, запуск ряда феде-
ральных механизмов стимулирования 
предприятий  машиностроительного 
комплекса в части создания новых про-
изводств, технического перевооружения 
и модернизации представляется свое-
временным и логичным решением [6]. 
Стоит упомянуть, что в ходе разработ-
ки современных механизмов государ-
ственной поддержки промышленности 
учитывались ограничения Всемирной 

торговой организации: прямое финан-
сирование производителей запрещено, 
применение некоторых форм поддерж-
ки жестко регламентируется.

Одной из самых востребованных 
мер, направленных на поддержку про-
мышленных предприятий, реализующих 
новые инвестиционные проекты, явля-
ется компенсация части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях 
в 2014–2016  гг. и направленным на осу-
ществление этих инвестиционных про-
ектов, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 3 января 2014 г. № 3 
(далее – постановление № 3)1. Очевидно, 
что поддержка промышленных предпри-
ятий, реализующих новые инвестицион-
ные проекты, может быть реализована и 
иными способами – без «толчка» к полу-
чению банковского кредита, способного 
повлечь за собой ряд проблем, которые 
будут рассмотрены далее. Соответствен-
но необходимо провести оценку целе-
сообразности применения указанного 
механизма.

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА  
КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ЗАТРАТ  
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ  
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ

Отбор претендентов на получение 
указанных субсидий проводится не реже 
2 раз в год начиная с 2014 г.

Заявителями могут выступать ор-
ганизации промышленного комплекса, 
соответствующие требованиям поста-
новления и имеющие или планирующие 
получить инвестиционный кредит на 
срок не менее 3  лет. Общая стоимость 
инвестиционного проекта должна со-
ставлять от 150 млн до 5 млрд р. Субси-
дии предоставляются на компенсацию 
части затрат на уплату фактически упла-

1 В рамках настоящей статьи не рассматрива-
ется механизм проектного финансирования (поста-
новление Правительства РФ от 11  октября 2014  г. 
№  1044), подразумевающий льготное банковское 
кредитование предприятий с размером процент-
ной ставки «ставка ЦБ РФ для рефинансирования 
кредита коммерческому банку + 2,5% годовых», так 
как требование к стоимости инвестиционного про-
екта от 1  млрд  р. значительно ограничивает круг 
возможных получателей поддержки.

Аннотация

Оценивается целесообразность примене-
ния государственного механизма компенсации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
направленным на осуществление новых инвести-
ционных проектов. Стимулирование роста креди-
тования промышленных предприятий влечет ряд 
проблем, в первую очередь обусловленных дис-
балансом рентабельности машиностроительного 
комплекса и процентных ставок. Поддержка про-
мышленных предприятий, реализующих новые 
инвестиционные проекты, может быть реализо-
вана иными способами. Представляется возмож-
ным сокращение бюджетных ассигнований на ре-
ализацию указанного механизма и аналогичных 
мер поддержки в других отраслях за счет поэтап-
ной и целенаправленной политики по обеспече-
нию применения к банкам, в первую очередь го-
сударственным, регулятивных мер Центрального 
банка РФ, что позволит обеспечить кредитование 
предприятий машиностроительного комплекса 
по ставкам, соотносимым с уровнем рентабель-
ности в отрасли.
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The Expediency of Government Subsidizing of 
Investment Credits Interest Rates 
in the Mechanical Engineering Industries

Abstract

The expediency of application of the govern-
ment mechanism of compensation of credit interest 
rates within realization of new investment projects 
is estimated. Stimulation of crediting of industrial 
enterprises poses a number of problems, which in 
most cases are caused by an imbalance between 
profitability of mechanical engineering industries 
and interest rates. It is obvious that support for 
industrial enterprises implementing new invest-
ment projects can be provided in different ways. 
It seems possible to reduce budgetary appropria-
tions on realization of the specified mechanism and 
similar measures in other branches at the expense 
of stage-by-stage and purposeful policy on ensur-
ing application of regulatory measures of the Cen-
tral Bank of the Russian Federation to commercial 
banks and, first of all, state banks, which will allow 
providing crediting of the enterprises of mechanical 
engineering industries at the rates corresponding to 
profitability level in the economic sector.

ченных процентов по кредитам в разме-
ре 0,7 ключевой ставки ЦБ РФ. 

Из вышеуказанных требований сле-
дует, что основными претендентами на 
получение субсидии являются средние 
и крупные предприятия.

Предусмотрена обязанность получа-
теля субсидии 2 раза в год сдавать отчет 
об использованных кредитных средствах 
и объеме уплаченных процентов. В свою 
очередь, Министерство промышленно-
сти и торговли РФ на основании предо-
ставленной информации как распоряди-
тель федерального бюджета переводит 
средства на счет предприятия, компен-
сируя фактически уплаченные предпри-
ятием средства.

Вступление в силу данного механиз-
ма связано с отличительной особен-
ностью, которая не имела аналогов в 
истории государственной поддержки 
промышленности в Российской Федера-
ции. Нововведение состоит в том, что на 
этапе подачи заявки на предоставление 
субсидии предприятие может не иметь 
действующего кредитного договора. 
В том случае, если по итогам рассмотре-
ния пакета документов и оценки параме-
тров инвестиционного проекта комис-
сия принимает решение о поддержке 
проекта, предприятие может в соответ-
ствии с требованиями постановления в 
течение 4 месяцев заключить кредитный 
договор, направить соответствующее 
подтверждение в Министерство про-
мышленности и торговли РФ и заключить 
договор о предоставлении субсидии.

В рамках реализации данной меры 
имеет место активизация кредитных 
процессов: банк получает возможность 
профинансировать реализацию инве-
стиционного проекта, при этом риски 
невозврата снижаются в связи с уплатой 
части процентов по кредиту за счет бюд-
жетных средств. 

Однако процесс получения кредита 
в экономических условиях 2014–2015 гг. 
для организаций среднего и крупного 
бизнеса, «целевой аудитории» для при-
менения постановления №  3, являлся 
крайне трудным и часто безуспешным.

В то же время по состоянию на конец 
2015 г. Министерством промышленности 
и торговли РФ уже выделены субсидии 
на компенсацию части затрат на уплату 
процентов по кредитам на общую сумму 
828,38 млн р. Всего же расчетный объем 
субсидий составляет 19,89 млрд р1.

Расчетный объем средств, которые 
будут выделены предприятиям по факту 
уплаты процентов по кредитам, составля-
ет почти 24% общей стоимости реализу-
емых инвестиционных проектов. Прини-
мая во внимание, что деньги фактически 
переводятся в финансово-банковскую 
систему, возникает сомнение в эффектив-
ности расходования бюджетных средств, 
целью которых является поддержка про-
мышленного производства.

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК  
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ  
КАК ИНСТРУМЕНТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В первую очередь, для формирова-
ния полной картины остановимся на 
некоторых положительных аспектах рас-
сматриваемой меры поддержки. 

Как уже отмечалось, в случае при-
менения механизма имеет место сти-
мулирование банковской деятельности 
посредством увеличения спроса на ин-
вестиционные кредиты, которые являют-
ся среднесрочными.

Участие в реализации механизма 
банков разного уровня (круг кредитных 
организаций постановлением №  3 не 
ограничивается) способствует развитию 
конкуренции на рынке кредитных услуг.

Кроме того, государство обеспечи-
вает дополнительный контроль целево-
го использования бюджетных средств с 
участием банка. Так, банк всегда тщатель-
но проверяет своего будущего клиента 
и вводит дополнительные требования и 
ограничения в деятельности предприя-
тия, что, конечно, имеет свои негативные 
стороны.

Велика вероятность дальнейшего 
увеличения кредитования экономиче-

1 Фонд развития промышленности. URL: http://
frprf.ru/.
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ского агента по нескольким причинам. 
Реализация инвестиционного проек-
та в обрабатывающих производствах 
не сразу приводит к гарантированным 
результатам – понадобится «обкатка» 
технологии, работа с потребителями. 
Поэтому вполне возможно, что предпри-
ятие обеспечит будущие расходы за счет 
получения кредитов на пополнение обо-
ротных средств и финансирование теку-
щей производственной деятельности. 
Положительная история взаимоотноше-
ний с банком в рамках погашения инве-
стиционного кредита сыграет свою роль. 
Данные факторы в благоприятных для 
организации экономических условиях 
обеспечат дальнейший спрос на банков-
ские услуги, устойчивое развитие пред-
приятия и рост налоговых поступлений.

В свою очередь, за период с 2014 г. по 
настоящее время темпы кредитования 
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организаций промышленного комплекса 
значительно снизились1 по нескольким 
причинам.

Ставки по кредитам взлетели вверх 
одновременно с повышением 16  де-
кабря 2014  г. Центральным банком 
РФ ключевой ставки до 17% годовых. 
В настоящее время ключевая ставка 
установлена на уровне 10% годовых. 
Такая  денежно-кредитная  политика 
Центрального банка, подразумевающая 
сохранение высокого уровня ключевой 
ставки и направленная на снижение 
рисков ускорения инфляции2, делает 
кредиты недоступными при получении 
и «неподъемными» при погашении для 
большинства  организаций  машино-
строительного комплекса и других об-
рабатывающих производств. Отметим, 
что рентабельность проданных товаров, 
продукции (работ, услуг) организаций по 
виду экономической деятельности «про-
изводство машин и оборудования» со-
ставила 6,2% по итогам 2014 г. [3].

В условиях данного дисбаланса рен-
табельности и процентной ставки маши-
ностроение, база для построения эффек-
тивной экономики, создающая высокую 
добавленную стоимость, превращается 
в искусственно неэффективную отрасль. 
Особенно нелегко приходится машино-
строительным предприятиям без госу-
дарственного участия.

Снижение темпов кредитования на-
равне с производством затрагивает и 
потребление: предприятия, реализую-
щие программы по техническому пере-
вооружению и планирующие приобре-
тать отечественное оборудование, без 
доступных кредитов вынуждены при-
останавливать и переносить запланиро-
ванные инвестиционные мероприятия. 
Это обусловливает снижение спроса на 
продукцию предприятий инвестицион-
ного машиностроения, которые имеют 
производственный цикл до 3 лет, а также 
концентрируют вокруг себя сотни ор-
ганизаций-комплектаторов. Создается 
отрицательный мультипликативный эф-
фект, что в конечном счете отражается 
на доходах граждан, уровне потребле-
ния, устойчивости участников финансо-
во-банковской системы, которые успели 
прокредитовать предприятия в докри-
зисные годы.

Закредитованность  организаций 
промышленного комплекса по ставкам, 
не соответствующим уровню рентабель-

1 Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). 
URL: www.raexpert.ru/.

2 Центральный банк Российской Федерации. 
URL: www.cbr.ru/.

ности в отрасли, ведет к росту издержек 
и, соответственно, к росту цен на выпу-
скаемую продукцию. 

В данных условиях пути снижения 
издержек посредством увеличения 
масштаба и технологического совер-
шенствования, оптимизации производ-
ственных процессов становятся недо-
ступными для субъектов экономической 
деятельности.

Рост объема долговой нагрузки в ны-
нешних экономических условиях непре-
менно влечет за собой увеличение ри-
сков для предприятия [4], особенно при 
нестабильной политической и экономи-
ческой конъюнктуре на внешних рынках.

В этой ситуации органы государ-
ственной власти фактически могут «вы-
пустить из рук» рычаги для индикативно-
го планирования развития экономики в 
ходе управления бюджетным процессом. 
Именно такое планирование способно 
заложить основу для будущего эконо-
мического роста и повышения благосо-
стояния страны, о чем свидетельствует 
многолетний успешный опыт Китайской 
Народной Республики [10. С. 14].

В свою очередь, банки осознают дей-
ствительно высокие риски в кредитова-
нии предприятий машиностроительного 
комплекса [8. С. 33]. Большие проблемы с 
получением кредитных средств обуслов-
лены значительным обесцениванием за-
логового обеспечения [1]. Оценка креди-
тоспособности предприятия кредитной 
организацией проводится с большим 
дисконтом. Банки с «низкой порядоч-
ностью» могут при оценке заемщика 
учесть высокие шансы невозврата суммы 
займа, в связи с чем основные средства 
предприятия, находящиеся в залоге с вы-
соким дисконтом, рассматриваются как 
будущие активы банка. Учитывая значи-
тельное превышение доходов от спеку-
лятивно-финансовой деятельности по 
сравнению с доходами в реальном сек-
торе кредитные организации в полной 
мере располагают возможностями для 
перевода убыточных, неплатежеспособ-
ных предприятий в свою собственность. 
Принимая во внимание системообразу-
ющий характер большинства крупных 
машиностроительных  предприятий, 
данный «передел собственности» может 
вызвать угрозу будущего социального 
взрыва, спровоцировать повышение 
уровня безработицы, оказать негативное 
влияние на экономическую ситуацию 
в моногородах.

Таким образом, существенно снижа-
ется спрос на деньги со стороны пред-
приятий реального сектора экономики, 

который играет роль в определении 
необходимого уровня денежного пред-
ложения. Недостаток кредитов и инве-
стиций негативно сказывается на общем 
уровне благосостояния граждан, на 
устойчивости всей кредитно-финансо-
вой системы, особенно в условиях хро-
нической недомонетизации экономики.

Однако применение механизма по-
становления №  3 позволяет Правитель-
ству Российской Федерации продемон-
стрировать высокий уровень освоения 
бюджетных средств в реальном секторе 
экономики и рост кредитования про-
мышленных предприятий. Вместе с тем 
экономический блок Правительства, за-
интересованный в увеличении объемов 
и темпов кредитования реального сек-
тора, должен иметь в виду, что данные 
процессы часто не обеспечивают долго-
срочный позитивный эффект для эко-
номики и финансовой стабильности и, 
более того, становятся источником уве-
личения системных рисков [7].

В частности, предприятие-получа-
тель субсидии испытывает в отношении 
себя ряд ограничений, вызванных за-
ключением кредитного договора, пусть 
и с «выгодами», предоставленными госу-
дарством.

По условиям кредитного договора 
банк имеет возможность (и пользуется 
этим в большинстве случаев) влиять на 
деятельность предприятия.

Большинством банков, кредитующих 
реальный сектор экономики, в отно-
шении предприятий-заемщиков пред-
усмотрено проведение обязательных 
проверок контрагентов (поставщиков, 
клиентов). Предприятие-заемщик в зави-
симости от условий кредитного догово-
ра может получить запрет на проведение 
той или иной сделки (в том числе лизин-
говой), контрагента по которой банк при-
знает неблагонадежным. Особенно опас-
ным является риск получения запретов 
кредитора на предоставление других 
кредитов или банковских гарантий, в том 
числе через сторонние банки.

Учитывая факт нахождения части 
имущества в залоге (инвестиционный 
кредит составляет значительную сумму) 
невозможно провести ремонт или дру-
гие работы без согласия банка.

Собственникам и руководителям 
предприятий следует также учитывать, 
что большинство банков, предлагающих 
инвестиционные кредиты на крупную 
сумму, могут потребовать перевести 
к себе «обороты» и зарплатный проект.

Некоторые требования кредитных 
организаций могут поставить под угро-



U
PR

AVLEN
ETS/TH

E M
AN

AG
ER

 №
 5/63/ 2

0
1

6
State l Regions l Development 47

зу ведение и развитие предпринима-
тельской деятельности – накладываются 
ограничения на выплату дивидендов 
акционерам, что может существенно по-
влиять на развитие предприятия в сред-
несрочном и долгосрочном периодах.

Кроме того, процесс получения кре-
дита и последующее оформление доку-
ментов для получения государственной 
поддержки также всегда влечет за собой 
увеличение объемов административной 
работы, рост трансакционных издержек 
экономического агента.

Перечисленные выше факторы де-
монстрируют несоответствие разрабо-
танного государственного механизма 
поддержки промышленного производ-
ства  действительным  потребностям 
предприятий. Становятся очевидными 
просчеты в прогнозировании поведе-
ния субъектов экономической деятель-
ности, которое всегда сопровождает 
государственные инициативы в ходе ре-
ализации промышленной политики.

Представляется, что в процессе обо-
снования бюджетных ассигнований име-
ло место ошибочное видение промыш-
ленного комплекса как механистической 
модели, в которой ведут свою деятель-
ность ориентированные на максимиза-
цию прибыли экономические агенты, 
обладающие совершенным знанием, ра-
ботающие в условиях совершенной кон-
куренции и моментальной доступности 
любых ресурсов.

Нельзя не отметить, что получе-
ние государственной поддержки фик-
сирует за предприятием обязанность 
достижения определенных производ-
ственно-финансовых показателей (объ-
ем отгруженной продукции, создание 
новых рабочих мест и пр.). Однако при 
затрудненном доступе организаций ре-
ального сектора – потребителей про-
мышленной продукции к финансовым 
ресурсам бизнес-планирование даже с 
учетом рисков разного рода не всегда 
способно обеспечить экономического 
агента верными среднесрочными и дол-
госрочными сценариями. В  этой связи 
неверная оценка и планирование дея-
тельности предприятия – получателя го-
сударственной поддержки в нынешних 
экономических условиях может спрово-
цировать возникновение судебных раз-
бирательств по вопросу возврата полу-
ченных субсидий.

При этом одновременно с банков-
ским контролем за целевым использо-
ванием кредитных средств предпри-
ятие – получатель бюджетных средств 
в  соответствии с соглашением о предо-

ставлении субсидий может в полной 
мере «испытать на себе» работу госу-
дарственных  контрольно-надзорных  
органов.

Данная ситуация может весьма нега-
тивно сказаться на деятельности пред-
приятий некоторых подотраслей маши-
ностроения, в частности медицинского 
приборостроения. Возможный сценарий 
таков: при наличии «подозрений» со 
стороны государственных контрольно-
надзорных органов предприятие меди-
цинской промышленности может быть 
подвергнуто внеплановым проверкам 
смежных отраслевых контрольных ор-
ганов, в частности Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, 
которая имеет возможность ввести огра-
ничения в отношении регистрационных 
удостоверений, полученных на медицин-
ские изделия, в том числе медицинское 
оборудование, что автоматически не по-
зволит предприятию реализовать свою 
продукцию на рынке в порядке, установ-
ленном законодательством.

Следует отметить, что приведенная 
выше информация о «последствиях» 
применения мер государственной под-
держки в отношении предприятия не 
носит критического характера, так как 
контроль за целевым использованием 
бюджетных средств, бесспорно, необхо-
димо производить в полной мере. Тем не 
менее данный фактор должен быть учтен 
собственниками и руководителями про-
мышленных предприятий при принятии 
решения об участии в государственных 
программах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, отметим, что ключе-

выми игроками, которые способны по-
влиять на дальнейшее технологическое 
развитие машиностроительного ком-
плекса, являются Правительство России 
и Центральный банк РФ, который обеспе-
чивает регулирование деятельности бан-
ков, без чего реализация крупных инве-
стиционных проектов будет затруднена.

Объем средств, выделенных на 
компенсацию процентов по кредитам, 
является довольно значительным и со-
ставляет существенную долю от общей 
стоимости инвестиционных проектов. 
В  данном случае возникает вопрос о 
качестве обоснования (планирования) 
бюджетных ассигнований и необхо-
димости возможного реформирова-
ния системы управления расходами 
на основании анализа эффективности 
применения мер государственной под-
держки [2].

Выделение данного объема бюд-
жетных средств путем прямого финан-
сирования не рассматривается в связи 
с трудностями контроля за целевым 
использованием бюджетных средств 
(в  отличии от ситуации с банками, яв-
ляющимися кредиторами-контролера-
ми) и установленными ограничениями 
для Российской Федерации как члена 
Всемирной торговой организации. Со-
ответственно, предлагается обеспечить 
диверсифицированную политику Цен-
трального банка РФ и Правительства 
РФ с учетом фактического дисбаланса 
между рентабельностью в машиностро-
ительном комплексе и действующими 
процентными ставками.

Полученные оценки применения ме-
ханизма компенсации процентных ста-
вок по инвестиционным кредитам, вве-
денного постановлением № 3, оставляют 
двойственное впечатление. Стимулиро-
вание роста кредитования промышлен-
ных предприятий само по себе не явля-
ется отрицательным явлением, однако 
влечет ряд проблем, в первую очередь 
обусловленных указанным дисбалансом.

Субсидии, компенсирующие часть за-
трат на уплату процентов по кредитам, 
в конечном счете направляются в финан-
сово-банковскую систему, в то время как 
промышленное предприятие испытыва-
ет на себе ряд ограничений со стороны 
банка, что увеличивает долговую нагруз-
ку в будущих периодах и несет дополни-
тельные риски.

Таким образом, в будущих периодах 
представляется возможным сокращение 
бюджетных ассигнований на реализацию 
механизма компенсации процентов по 
кредитам в рамках постановления №  3 
и аналогичных мер поддержки в других 
отраслях за счет поэтапной и целена-
правленной политики по применению к 
банкам, в первую очередь государствен-
ным, регулятивных мер ЦБ  РФ, которые 
позволят  обеспечить  кредитование 
предприятий  машиностроительного 
комплекса по ставкам, соотносимым с 
уровнем рентабельности в отрасли, и пе-
рераспределение бюджетных средств из 
финансово-банковской системы в произ-
водственную сферу. 
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Аннотация

В статье отмечается сложность восприятия 
информационного массива по казначейскому 
санкционированию, уделяется внимание реше-
нию проблемы применения положений санкци-
онирования как организациями, так и органами 
Федерального казначейства.  

В результате проведенного исследования 
выделяются основные направления совершен-
ствования процедур санкционирования. В каче-
стве концептуальных направлений предлагают-
ся определение степени участия организации в 
рамках бюджетного процесса; регламентация 
документарной основы санкционирования путем 
группировки используемых документов; выделе-
ние видов средств организаций в зависимости от 
источников их финансового обеспечения в целях 
идентификации лицевых счетов, подлежащих от-
крытию в органах Федерального казначейства. 
Делается вывод о возможности введения при-
кладного унифицированного документа для всех 
заинтересованных лиц.

ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития 

процедуры казначейского санкциони-
рования обусловлены осуществлением 
бюджетных полномочий в установлен-
ной сфере деятельности, представляют 
собой порядок действий органов Феде-
рального казначейства (исполнителей) 
и организаций (заявителей) в рамках 
кассового обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, который направлен на 
исполнение государственной функции 
по санкционированию операций (опла-
ты денежных обязательств, расходов) за-
явителей [1]. 

Нормотворческий процесс по санк-
ционированию динамично развивается, 
расширяется круг потенциальных заяви-
телей, однако сегодня остается нерешен-
ным ряд проблем, которым необходимо 
уделить особое внимание. Данному об-
стоятельству способствует сложившаяся 
многолетняя практика санкционирова-
ния в органах Федерального казначей-
ства и перспективное расширение каз-
начейских полномочий по внутреннему 
государственному финансовому контро-
лю в аспекте передачи ряда функций от 
упраздняемой Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора [4;  8]. 
При этом сторонами непосредственно-
го участия процесса санкционирования 
выступают органы Федерального казна-
чейства и организации, коммерческие 

и некоммерческие, различных организа-
ционно-правовых форм [10].

Исходя из этого, ставим задачу раз-
работать предложения по совершен-
ствованию процедур санкционирова-
ния с учетом интересов обеих сторон 
– как исполнителей, так и заявителей. 
Результатом видим создание професси-
онального ориентира (в форме приклад-
ного унифицированного документа), 
устанавливающего последовательность 
действия сторон при идентификации 
применения порядков санкционирова-
ния и способствующего рациональной 
организации процесса на его первона-
чальном этапе. 

Для развития и совершенствования 
процедур санкционирования предлага-
ем в практику работы внести ряд концеп-
туальных направлений.

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ- 
ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОЦЕДУРЕ  
САНКЦИОНИРОВАНИЯ

Данное направление предполагает, 
что степень участия организации (за-
явителя) в рамках бюджетного процесса 
может быть различной исходя из орга-
низационно-правовой формы или типа 
учреждения.

Совокупность  заявителей  можно 
разбить на группы: участник бюджет-
ного процесса, бюджетное учреждение, 
автономное учреждение, неучастник 
бюджетного процесса (табл. 1).

Таблица 1 – Степень участия организации (заявителя) в рамках бюджетного процесса

Степень участия организации 
(заявителя)

Организационно-правовая форма/
тип учреждения 

Участник бюджетного  
процесса (получатель  
бюджетных средств)

Казенное учреждение.
Орган исполнительной власти  
(его территориальный орган)

Бюджетное учреждение Бюджетное учреждение

Автономное учреждение Автономное учреждение

Неучастник бюджетного  
процесса

Федеральное государственное унитарное предприятие.
Государственная корпорация.
Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги».
Иное юридическое лицо в рамках казначейского со-
провождения (акционерное общество, федеральное 
государственное унитарное предприятие, пр.)
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Conceptual Directions for Improving  
Sanctioning Procedures

Abstract

The paper highlights the difficulties in ab-
sorbing information about treasury sanctioning 
and contributes to solving the problem of appli-
cation of sanctioning provisions by both organiza-
tions and the Federal Treasury authorities.

The results of the research have helped in-
dicate the main directions for improving sanc-
tioning procedures. The conceptual directions 
proposed by the author include determining the 
degree of involvement of an organization in the 
budget process; regulating sanctioning docu-
ments through grouping utilized papers; classify-
ing organizations’ funds into categories accord-
ing to sources of their financial support in order 
to identify their accounts to be opened in the bod-
ies of the Federal Treasury. The author reached 
a conclusion that it is possible to introduce an 
applied standardized document for all the inter-
ested parties.
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Казенное учреждение и орган испол-
нительной власти (его территориальный 
орган) отнесем к участникам бюджетного 
процесса, одновременно применяя рас-
пространенную в их отношении бюджет-
ную формулировку «получатель бюджет-
ных средств».

Например, идентифицируемое как 
иное юридическое лицо акционерное 
общество или федеральное государ-
ственное унитарное предприятие, вне 
зависимости от рамок казначейского со-
провождения государственных контрак-
тов (договоров, соглашений), в обоих 
случаях отнесем к неучастникам бюджет-
ного процесса [3].

Дополнительно подчеркнем особый 
статус бюджетных и автономных учреж-

дений, имеющих идентичные определе-
ния формы организации и степени уча-
стия организации. На текущий момент 
данная позиция обусловлена действием 
отдельной законодательной базы в от-
ношении указанных заявителей (законы 
о некоммерческих организациях и об ав-
тономных учреждениях).

В дальнейшем такая установленная 
степень участия организации будет на-
прямую влиять на специфику санкциони-
рования. В подтверждение приведем на-
глядный пример из практики Российской 
Федерации в отношении разных заяви-
телей (табл. 2).

В частности, специфика санкциони-
рования в отношении участника бюд-
жетного процесса (казенного учреж-

Таблица 2 – Специфика санкционирования в отношении разных организаций (заявителей) 

Степень участия организации Нормативный правовой 
акт (приказ)

Специфика  
санкционирования

Участник бюджетного процесса.
Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение.
Неучастник бюджетного  
процесса

М
ин

фи
н 

Ро
сс

ии

От 1 сентября 2008 г. 
№ 87н

Санкционирование  
оплаты денежных обяза-
тельств

Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение

От 16 июля 2010 г.  
№ 72н

Санкционирование  
расходов

Неучастник бюджетного  
процесса

От 31 декабря 2013 г. 
№ 144н

Санкционирование рас-
ходов (ФГУП – капиталь-
ные вложения)

Неучастник бюджетного  
процесса

От 25 декабря 2015 г. 
№ 213н 

Санкционирование 
операций (казначейское 
сопровождение)

Участник бюджетного процесса.
Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение

Ка
зн

ач
ей

ст
во

 Р
ос

си
и

От 10 октября 2008 г. 
№ 8н

Кассовое обслуживание 

Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение.
Неучастник бюджетного  
процесса

От 15 декабря 2009 г. 
№ 13н

Операции со средствами 
ГК «Росавтодор»

Автономное учреждение От 8 декабря 2011 г. 
№ 15н

Кассовые операции  
автономного учреждения

Бюджетное учреждение От 19 июля 2013 г. 
№ 11н

Кассовые операции  
бюджетного учреждения

Участник бюджетного процесса.
Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение.
Неучастник бюджетного  
процесса

От 30 июня 2014 г. 
№ 10н

Обеспечение наличными 
денежными средствами

Неучастник бюджетного  
процесса

От 29 октября 2014 г. 
№ 16н

Операции со средствами 
юридического лица
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дения, органа исполнительной власти) 
предопределена перекрестным дей-
ствием порядков санкционирования 
оплаты денежных обязательств, кассо-
вого обслуживания и обеспечения на-
личными денежными средствами. Что 
же касается, например, бюджетных, ав-
тономных учреждений и неучастников 
бюджетного процесса, они одинаково 
руководствуются положениями поряд-
ков санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств и операций со сред-
ствами ГК «Росавтодор».

Исключительно бюджетные и авто-
номные учреждения используют поряд-
ки санкционирования расходов и кассо-
вых операций бюджетных (автономных) 
учреждений. В то же время порядок их 
кассового  обслуживания  аналогичен 
с участниками бюджетного процесса.

Действие процедур санкционирова-
ния в отношении неучастников бюджет-
ного процесса (акционерные общества, 
ФГУП) дополнительно раскрывают поло-
жения порядков санкционирования рас-
ходов (ФГУП – капитальные вложения), 
санкционирования операций (казначей-
ское сопровождение), операций со сред-
ствами юридического лица и обеспече-
ния наличными денежными средствами 
(за исключением казначейского сопро-
вождения).

Очевидным является тот факт, что 
практика казначейского санкциониро-
вания имеет очень широкую сферу ох-
вата, затрагивает не только операции 
участников и неучастников бюджетного 
процесса [9], но и имеет значительный 
опыт в области санкционирования рас-
ходов бюджетных и автономных учреж-
дений в рамках внедрения постулатного 
Закона  № 83-ФЗ1, а также неучастников 
бюджетного процесса в рамках нового 
казначейского сопровождения2 [5].

При этом действующая практика не 
ограничивается указанными порядками 
санкционирования. Специфика санкци-
онирования сегодня рассматривается в 
увязке с нормами сопутствующих зако-
нов, постановлений, а также приказов/
указаний/разъяснительных писем Ми-
нистерства финансов РФ, Федерального 
казначейства, Министерства экономиче-

1 О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений: феде-
ральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ.

2 О порядке казначейского сопровождения 
в  2016  г. государственных контрактов, договоров 
(соглашений), а также контрактов, договоров со-
глашений, заключенных в рамках их исполнения: 
постановление Правительства РФ от 4  февраля 
2016 г. № 70.

ского развития РФ, Банка России и иных 
уполномоченных органов.

В итоге констатируем отсутствие еди-
ной нормативной правовой базы, предо-
пределяющей проведение процедур 
санкционирования в отношении   любой 
организации с разной степенью участия 
в бюджетном процессе и, как следствие, 
необходимость дальнейшего совершен-
ствования указанных процедур.

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ 
ОСНОВЫ САНКЦИОНИРОВАНИЯ

В процессе санкционирования не-
обходимо использовать следующую 
группировку применяемых документов 
с учетом степени участия организации 
в бюджетном процессе:

l финансово-регулирующие;
l платежно-расчетные;
l корректировочно-исправительные;
l первично-заявительные;
l судебно-исполнительные.
Финансово-регулирующие – превен-

тивные (предупредительные) документы 
распорядительного характера (пред-
писания или поручения, связанные с 
необходимостью исполнения НПА или 
для осуществления собственной фи-
нансово-хозяйственной деятельности); 
формализованные, т.е.  соответствующие 
установленной форме; заявительные, 
т.е.  формируемые заявителями, либо 
корреспондентские, т.е.  формируемые 
не заявителями и не исполнителями (вы-
шестоящими органами, учредителями, 
государственными заказчиками).

Платежно-расчетные – превентив-
ные документы, предназначенные для 
акцептного списания; формализован-
ные; заявительные либо исполнитель-
ские, т.е. формируемые исполнителями.

Корректировочно-исправительные 
– поствременные документы, т.е. следую-
щие за ранее проведенной трансакцией; 
операционно-уточняющего характера 
(связанные с необходимостью детализа-
ции/изменения учета средств); формали-
зованные; заявительные.

Первично-заявительные – превен-
тивные документы целевой направлен-
ности или подтверждающего характера; 
неформализованные;  корреспондент-
ские или заявительные. 

Судебно-исполнительные – поствре-
менные документы взыскательной на-
правленности; формализованные; кор-
респондентские. 

Группировку документов с учетом 
степени участия организации в рам-
ках бюджетного процесса представим 
в табл. 3.

Наибольшее значение, вне зависи-
мости от степени участия организации, 
имеют финансово-регулирующие до-
кументы. Ни участник бюджетного про-
цесса без сведений о бюджетном обя-
зательстве, ни бюджетное учреждение 
без сведений об операциях с целевыми 
субсидиями не может осуществлять кас-
совые выплаты, представив для санкцио-
нирования исполнителю только платеж-
но-расчетные и первично-заявительные 
документы. 

Классическим примером примене-
ния корректировочно-исправительных 
документов является использование 
участниками бюджетного процесса уве-
домлений об уточнении вида и принад-
лежности платежа для конкретизации 
операций по кодам бюджетной класси-
фикации в пределах финансового года.

Что касается судебно-исполнитель-
ных документов, то они в настоящее 
время не предусматривают обращения 
взыскания на средства бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в отношении неучастников бюджетного 
процесса, являющихся должниками.

В целом группировка документов, 
используемых в процессе санкциони-
рования для осуществления операций, 
обеспечит организациям возможность 
предварительного ознакомления с до-
кументами, которые впоследствии будут 
представляться в органы Федерального 
казначейства по месту обслуживания. 
Исполнители, в свою очередь, смогут 
информировать заявителей по факту 
идентификации организаций о порядке 
применения и оформления соответству-
ющих документов.

Несомненно, принятие исполнителя-
ми документов при санкционировании 
для надлежащей проверки осуществля-
ется исходя из степени участия организа-
ции. При этом:

1) либо не предполагает предостав-
ление документов, требующих обосно-
вания проведения операции и, как след-
ствие, ограничивается предоставлением 
платежно-расчетных документов;

2) либо, напротив, диктует условия 
для обязательного предоставления пер-
вично-заявительных документов.

В первом случае санкционирование 
не требует представления организация-
ми первично-заявительных документов, 
к примеру, при социальных выплатах 
населению. И в силу облегченного вари-
анта оно постепенно приобретает статус 
автоматического, программного, ухо-
дя от визуально-проверочного в части 
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Таблица 3 – Группировка документов, используемых в процессе санкционирования* 

Вид документов Наименование документа Степень участия организации

Финансово- 
регулирующие

Расходное расписание Участник бюджетного процесса.
Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение

Сведения о бюджетном обязательстве Участник бюджетного процесса

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предостав-
ленными государственному (муниципальному) учреждению

Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение

Сведения об операциях с субсидиями на капитальные вло-
жения, предоставленными федеральному государственному 
унитарному предприятию

Неучастник бюджетного процесса (ФГУП – капи-
тальные вложения)

Сведения о направлениях расходования целевых средств.
Схема кооперации исполнителей и соисполнителей

Неучастник бюджетного процесса (казначейское 
сопровождение)

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета  
(при реорганизации, передаче показателей)

Участник бюджетного процесса.
Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение.
Неучастник бюджетного процесса

Платежно- 
расчетные

Заявка на кассовый расход. 
Заявка на кассовый расход (сокращенная).
Заявка на возврат. 
Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)

Участник бюджетного процесса.
Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение

Заявка на получение наличных денег. 
Чек.
Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на 
карту.
Дебетовая расчетная карта

Участник бюджетного процесса.
Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение.
Неучастник бюджетного процесса (ФГУП – капи-
тальные вложения, ГК «Росавтодор»)

Платежное поручение Автономное учреждение.
Неучастник бюджетного процесса

Казначейский аккредитив Неучастник бюджетного процесса (казначейское 
сопровождение)

Корректировочно-
исправительные

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа Участник бюджетного процесса.
Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение

Уведомление об уточнении операций клиента Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение.
Неучастник бюджетного процесса

Бухгалтерская справка Участник бюджетного процесса.
Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение.
Неучастник бюджетного процесса

Первично- 
заявительные

Государственный контракт (договор, соглашение, норматив-
ный правовой акт).
Накладная.
Акт приемки-передачи (акт выполненных работ (оказанных 
услуг), универсальный передаточный акт).
Счет.
Счет-фактура.
Прочие (расчет, справка, заявление, письмо-уведомление)

Участник бюджетного процесса.
Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение.
Неучастник бюджетного процесса

Судебно- 
исполнительные

Исполнительный документ (исполнительный лист, судебный 
приказ).
Решение налогового органа

Участник бюджетного процесса.
Бюджетное учреждение.
Автономное учреждение

* Составлено автором.

анализа реквизитного, справочного или 
суммарного состава показателей. 

Во втором случае санкционирование 
требует дополнительного представле-
ния организациями документов, под-
тверждающих возникновение денежных 
обязательств. В частности, при поставке 
товаров это накладная, акт приемки-пе-
редачи, счет-фактура; при выполнении 
работ или оказании услуг – акт выпол-

в отношении заявителя в соответствии 
с требованиями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации. 
Процедура следует за принятием к ис-
полнению  финансово-регулирующих, 
первично-заявительных  документов 
организаций или по причине отсутствия 
таковых. В качестве примера приведем 
необходимость оформления органом 
Федерального казначейства [2]:

ненных работ, акт оказанных услуг, счет, 
универсальный передаточный акт, пр. 
Данный вариант санкционирования при 
условии унификации подтверждающих 
документов заявителей после доработок 
в перспективе также может приобрести 
приоритетный статус автоматического.

Кроме того, в отдельных случаях ис-
полнители могут самостоятельно форми-
ровать платежно-расчетные документы 
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и учтенных как невыясненные поступ-
ления;

l бухгалтерских справок, например, 
для аннулирования предельных объ-
емов финансирования или проведения 
исправительных записей;

l расчетных казначейских аккреди-
тивов в рамках нового казначейского со-
провождения государственных контрак-
тов, договоров (соглашений).

l заявок на кассовый расход на пере-
числение средств, поступивших после  
закрытия лицевого счета организации 
в соответствии с реквизитами заявителя;

l заявок на кассовый расход на пере-
числение в доход федерального бюджета 
не разрешенных к использованию сумм 
возвратов дебиторской задолженности 
прошлых лет по целевым субсидиям 
бюджетных и автономных учреждений; 

Таблица 4 – Виды средств организации в зависимости от источников финансового обеспечения

Вид средств организации Источник финансового обеспечения

Участник бюджетного процесса

Федерального бюджета Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, предельные объ-
емы финансирования (бюджетные данные); средства на выполнение отдельных 
полномочий главных распорядителей бюджетных средств (межбюджетные 
трансферты, целевые субсидии); поступления в бюджетную систему Российской 
Федерации

Дополнительного бюджетного финансирования Доходы от приносящей доход деятельности, полученные федеральными казенны-
ми учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения свободы, в резуль-
тате осуществления ими собственной производственной деятельности в целях 
исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства Российской 
Федерации об обязательном привлечении осужденных к труду

Поступающие во временное распоряжение полу-
чателей средств федерального бюджета в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации

Средства, полученные в обеспечение заявок на участие или исполнение кон-
тракта федеральными казенными учреждениями; средства территориальных 
органов Федеральной службы судебных приставов, осуществляющих исполни-
тельное производство

Бюджета Союзного государства Объемы финансирования расходов

Для финансирования мероприятий по оперативно-
розыскной деятельности

Лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования (бюд-
жетные данные)

Бюджетное учреждение

Федерального бюджета Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, предельные 
объемы финансирования (бюджетные данные), т.е. средства на выполнение 
отдельных полномочий главных распорядителей бюджетных средств (стипендии, 
компенсации) 

Бюджетных учреждений Субсидии на выполнение государственных заданий; целевые субсидии; гранты; 
средства от приносящей доход деятельности; средства, полученные в обеспе-
чение заявок на участие или исполнение контракта; средства от перечислений 
обособленными подразделениями

Обязательного медицинского страхования, посту-
пающие бюджетным учреждениям

Возмещение стоимости медицинских услуг застрахованным лицам

Автономное учреждение

Федерального бюджета Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, предельные 
объемы финансирования (бюджетные данные), т.е. средства на выполнение 
отдельных полномочий главных распорядителей бюджетных средств (стипендии, 
компенсации) 

Автономных учреждений Субсидии на выполнение государственных заданий; целевые субсидии; гранты; 
средства от приносящей доход деятельности; средства, полученные в обеспе-
чение заявок на участие или исполнение контракта; средства от перечислений 
обособленными подразделениями; средства обязательного медицинского 
страхования

Обязательного медицинского страхования, посту-
пающие автономным учреждениям

Возмещение стоимости медицинских услуг застрахованным лицам

Неучастник бюджетного процесса

Иных неучастников бюджетного процесса Субсидии (в том числе на осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Российской Федерации); бюджетные инвести-
ции; взносы в уставные (складочные) капиталы; гранты; возмещение расходов; 
авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг на сумму более 100 млн р. и в иных установленных 
законодательством случаях1

1 О федеральном бюджете на 2016 год: федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ.

l заявок на возврат в порядке взы-
скания неиспользованных остатков суб-
сидий, предоставленных из федераль-
ного бюджета федеральным бюджетным 
учреждениям и федеральным автоном-
ным учреждениям, федеральным госу-
дарственным унитарным предприятиям;

l заявок на возврат при осуществле-
нии функции по уточнению и возвра-
ту платежей, поступивших заявителям  
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Необходимость использования за-
явителями и исполнителями однотипных 
формализованных документов только 
подчеркивает вероятность их дальней-
шей группировки. Таким образом, регла-
ментация документарного направления 
возможна в существующих условиях на 
основе разработанной нормативной 
правовой базы.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ  
ОРГАНИЗАЦИЙ-ЗАЯВИТЕЛЕЙ В РАМКАХ 
ПРОЦЕДУР САНКЦИОНИРОВАНИЯ

Для идентификации лицевых счетов 
следует выделить виды средств органи-
заций в зависимости от источников фи-
нансового обеспечения, а также учесть 
степень участия организации (табл. 4).

Так, участники бюджетного процесса 
ввиду исполнения более широкого круга 
государственных функций располагают и 
наибольшим количеством видов средств 
относительно бюджетных или автоном-
ных учреждений, получающих отдель-
ные целевые субсидии или субсидии на 
выполнение государственных заданий. 

При этом нескольким видам средств 
организаций могут соответствовать еди-
ные по экономической сущности источ-
ники финансового обеспечения. В то же 
время один вид средств может служить 
единым источником финансового обе-
спечения различных организаций.

В частности, средствами, получен-
ными в обеспечение заявок на участие 
в конкурсных процедурах, располагают 
как участники бюджетного процесса в 
виде средств, поступающих во времен-
ное распоряжение, так и бюджетные 
(автономные) учреждения в виде соб-

ственных средств. Аналогично средства 
от приносящей доход деятельности по-
ступают в ведение не только бюджетных 
(автономных) учреждений, но и участни-
ков бюджетного процесса в виде средств 
дополнительного бюджетного финанси-
рования. В то же время субсидии явля-
ются источником финансового обеспече-
ния неучастников бюджетного процесса 
и бюджетных (автономных) учреждений.

Напротив, один вид средств для учета 
операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств служит 
единым источником финансового обе-
спечения как участников бюджетного 
процесса, так и бюджетных (автономных) 
учреждений.

Градация видов средств организа-
ций, по нашему мнению, в дальнейшем 
сориентирует исполнителей и заявите-
лей на использование соответствующих 
лицевых счетов, их открытие и ведение 
в органах Федерального казначейства. 
Виды лицевых счетов, используемых 
в современной практике, приведены 
в табл. 5.

Дифференциация видов лицевых 
счетов в меньшей степени касается не-
участников бюджетного процесса, санк-
ционирование в отношении которых 
осуществляется на одном лицевом сче-
те. Однако процедуры санкционирова-
нии в пределах одного такого лицевого 
счета могут существенно разниться, 
имея свою специфику (например, для 
акционерных обществ и ФГУП) по анало-
гии с санкционированием в отношении 
участников бюджетного процесса или 
бюджетных (автономных) учреждений 
при открытии им лицевых счетов не-

скольких видов в зависимости от видов 
средств организаций.

Отдельно отметим, что законодатель 
ежегодно применяет необходимый ин-
струментарий для проведения санкци-
онирования в отношении разнородных 
средств организаций. Например, изме-
няя процент допустимого авансирования 
по государственным контрактам, при-
меняя альтернативные коды бюджетной 
классификации Российской Федерации, 
а также используя диапазон бюджетных 
данных или обязательств заявителей. 
Применение таких рычагов варьируется 
в зависимости от поставленных государ-
ством экономических задач на данном 
промежутке времени [6; 7; 11].

Сегодня у исполнителей и заявителей 
есть стойкое понимание, что решение за-
дач санкционирования лежит в плоско-
сти соблюдения сторонами финансовой 
дисциплины или бюджетного законо-
дательства. Эффективность процедур 
санкционирования, определяемая свое-
временностью и качеством проведения 
операций на лицевых счетах, открытых 
организациям в органах Федерального 
казначейства, напрямую зависит от про-
фессиональной подготовки обеих сто-
рон, а также от степени удовлетворенно-
сти исполнителей и заявителей рабочим 
процессом и друг другом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В итоге констатируем, что санкцио-

нирование с учетом расширения круга 
бюджетных полномочий Федерального 
казначейства в настоящее время требует 
дополнительного оформления разъясни-
тельных положений, содержащих основ-

Таблица 5 – Виды лицевых счетов организаций в Федеральном казначействе

Вид лицевого счета для открытия в органе Федерального казначейства1 Степень участия организации

Главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.
Получателя бюджетных средств.
Администратора доходов бюджета.
Для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 
бюджетных средств.
Администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.
Иного получателя бюджетных средств.
Для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств

Участник бюджетного процесса

Бюджетного учреждения.
Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения.
Бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС.
Для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств

Бюджетное учреждение

Автономного учреждения.
Отдельный лицевой счет автономного учреждения.
Автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС.
Для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств

Автономное учреждение

Для учета операций неучастника бюджетного процесса Неучастник бюджетного процесса

1 О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства: приказ Федерального казначейства от 29 декаб-
ря 2012 г. № 24н.
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ные направления совершенствования процедур для практи-
ческого применения организациями, органами Федерального 
казначейства и иными заинтересованными лицами в рамках 
повышения качества указанной государственной функции. 

Экономический эффект от внедрения прикладного унифи-
цированного документа, по нашему мнению, будет подчеркнут 

прямой количественной (вектор координации действий, сни-
жение временных и трудозатрат исполнителей и заявителей) и 
косвенной составляющими (повышение квалификации и бюд-
жетной грамотности заинтересованных лиц). При этом резуль-
таты разработок могут быть усилены методическими разъясне-
ниями соответствующих уполномоченных органов. 
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ВИДЫ СТОИМОСТИ

АКТИВ

КЛАССИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ

ОТЧЕТНОСТЬ

Классификация оценки активов:
проблемы и решения

ВВЕДЕНИЕ
В каждой науке есть имманентная, 

только ей присущая проблематика. В бух-
галтерском учете значителен удельный 
вес дискуссионных моментов, относя-
щихся к качеству и достоверности со-
ставленной отчетности. Правильность 
формирования показателей бухгалтер-
ской отчетности в первую очередь за-
висит от уровня профессионализма бух-
галтера и выбора бухгалтерских оценок, 
поскольку неверная оценка приводит к 
искажению данных о финансовом поло-
жении фирмы. Становление и развитие 
рыночной экономики, глобализация и 
активный выход на международный ры-
нок привели к значительному реформи-
рованию системы бухгалтерского учета, 
а также к пересмотру отечественных 
стандартов с учетом опыта других стран.

Процесс реформирования отече-
ственного учета не обошелся без из-
менения функциональной роли и места 
оценки в учете, прежде всего это можно 
объяснить использованием в экономи-
ке страны свободных цен, что вызвало 
необходимость законодательно разре-
шить новые виды стоимости и методы их 
расчета и предоставить предприятиям 
возможность их выбора. Однако предло-
женные нормативными документами ва-
рианты оценивания до настоящего вре-
мени не решают проблем практики учета 
и не отвечают требованиям пользовате-
лей, что подтверждается многочислен-
ными фактами нарушения установлен-
ных правил оценки, необоснованных 
с  точки зрения экономической целесо-
образности.

Актуальность и значимость выбора 
оценки именно активов обусловлена 
рядом факторов, среди которых можно 
выделить желание повысить точность 
финансовых результатов и предотвра-
тить финансовые риски. Высказывание 
Роберта Кийосаки «Правило первое. 
Нужно знать разницу между активом и 
пассивом и покупать активы. ... У мно-
жества людей появляются финансовые 
проблемы именно из-за того, что они 
не понимают разницы между активами 
и пассивами» достаточно полно описы-
вает роль активов в жизнедеятельности  
фирмы [7].

Реальность и правильность оценки 
имущества предприятия и его источни-
ков имеют важнейшее значение для по-
строения всей системы бухгалтерского 
учета. Однако наибольшее внимание 
необходимо уделить оценке активов, по-
скольку именно в основе оценки имуще-
ства лежат реальные затраты, выражен-
ные в денежном измерении. 

Проблемам оценки активов посвящен 
ряд трудов отечественных и зарубеж-
ных ученых, среди которых М. Д.  Акать-
ева, И. Л.  Мальшакова, А.  Кинг, Д. М.  Зак, 
Л. А. Бернстайн и др. [1; 3; 5; 6].

Следует отметить диссертационные 
исследования, посвященные вопросам 
оценки активов, в частности М. Б. Ужахо-
вой, Э. С. Дружиловской, Д. Р. Лапина и др. 
[4; 8; 12].

Однако отмеченные работы раскры-
вают методику оценки применительно к 
каждому виду активов, не приводя обоб-
щенную классификацию. Целью данной 
статьи является теоретико-методоло-

Аннотация

Статья посвящена проблемам, связанным с подходами к оценке активов, которые в свою оче-
редь влекут недостоверность отчетности и искажение финансовых результатов деятельности ком-
пании, снижая ее инвестиционную привлекательность. Авторами рассмотрены различные подходы 
к определению активов, проанализированы виды оценки, применяемые к активам в отечественном 
учете. Особое внимание обращается на нормативно-правовую основу вопроса. На основании анализа  
отечественных стандартов бухгалтерского учета предложена классификация оценки активов, приме-
нение которой позволит повысить репрезентативность формируемой в отчетности информации, что 
приведет к усилению интереса инвесторов, в том числе международных. Приоритетным направлени-
ем развития признается курс на международные стандарты, выделяющие в качестве ведущей оценки 
справедливую стоимость.
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The Classification of Asset Valuation:  
Problems and Solutions

Abstract

The paper is devoted to the problems as-
sociated with approaches to valuation of as-
sets, which in turn cause financial statement 
misreporting and distortion of financial results 
of a company reducing its investment attractive-
ness. The authors examined various approach-
es to the definition of assets and analysed types 
of valuation applied to assets in accounting in 
Russia. Particular attention is drawn to the legal 
framework of the problem. Based on the analy-
sis of Russian accounting standards, a classifi-
cation of asset valuation was proposed. The use 
of this classification will allow improving rep-
resentativeness of information in the financial 
statement which can intensify investors’ inter-
est. Orientation towards international standards 
distinguishing fair value as the leading valuation 
is recognized as the priority direction for devel-
opment.
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гическое обоснование классификации 
видов оценки активов, применяемых в 
учетной науке. В соответствии с постав-
ленной целью решены такие задачи, 
как теоретическое рассмотрение пра-
вил оценки активов, систематизация ее 
видов в зависимости от ряда факторов, 
предложена авторская классификация 
оценки активов. 

Уточненная методика классифика-
ции оценки активов позволит повысить 
уровень проработанности проблемы, 
выявить наиболее подходящие способы 
оценки в зависимости от вида актива и 
момента его оценки и позволит снизить 
уровень ошибок, вызванных данной про-
блемой. Благодаря этому заинтересо-
ванные пользователи смогут получить 
более качественную отчетность для при-
нятия рациональных решений.

АКТИВЫ И СПОСОБЫ ИХ ОЦЕНКИ
На нормативном уровне в России 

активами признаются хозяйственные 
средства, контроль над которыми орга-
низация получила в результате свершив-
шихся фактов ее хозяйственной деятель-
ности и которые должны принести ей 
экономические выгоды в будущем1.

В международной практике актив 
является ресурсом, контролируемым ор-
ганизацией в результате прошлых собы-
тий, от которого ожидается поступление 
будущих экономических выгод в органи-
зацию2.

В современном экономическом сло-
варе дается следующее определение: 
«Активы – совокупность имущества и 
денежных средств, принадлежащих 
предприятию, фирме, компании (здания, 
сооружения, машины и оборудование, 
материальные запасы, банковские вкла-
ды, ценные бумаги, патенты, авторские 
права, в которые вложены средства вла-
дельцев, собственность, имеющая денеж-

1 Концепция бухгалтерского учета в рыночной 
экономике России: одобрена Методологическим 
советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ, 
Президентским советом ИПБ РФ 29 декабря 1997 г. 
URL: www.consultant.ru.

2 Концептуальные основы МСФО. URL: 
http://www.msfo-training.ru/_themes/Article_01_
Conceptual_Framework.pdf.

ную оценку). В широком смысле слова,  
активы – это любые ценности, обладаю-
щие денежной стоимостью. Активы при-
нято делить на материальные (осязае-
мые) и нематериальные (неосязаемые), 
к  последним относятся интеллектуаль-
ный продукт, патенты, долговые обяза-
тельства других предприятий, особые 
права на использование ресурсов» [2; 11].

Основные требования, предъявляе-
мые к оценке активов, – ее реальность и 
единство. Реальность оценки обеспечи-
вает точность денежных показателей, от-
ражение в них действительной величины 
объектов учета.

Оценкой признается способ изме-
рения систематизированно собранных 
и проанализированных экспертами 
данных, которые помогают достоверно 
определить стоимость различных видов 
собственности на основе действующего 
законодательства и принятых стандар-
тов. Таким образом, можно утверждать, 
что оценка позволяет привести к денеж-
ному выражению любой вид активов. 

Рассмотрим виды стоимости, отно-
сящиеся к активам в разные моменты их 
признания и отражения в учете. 

Модификации формирования фак-
тической (первоначальной) стоимости 
активов определяются в зависимости от 
способа их поступления в организацию 
(табл. 1).

Также в первоначальную стоимость 
части активов (например, основные 
средства, нематериальные активы) не-
обходимо включить таможенные пошли-
ны, невозмещаемые налоги и государ-
ственные пошлины и другие расходы, 
непосредственно связанные с приобре-
тением активов и доведением их до со-
стояния пригодного к эксплуатации.

 При приобретении активов за счет 
заемных средств затраты по полученным 
кредитам и займам учитываются в соот-
ветствии с ПБУ 10/99 «Расходы организа-
ции» как прочие расходы организации 
с использованием счета 91/2 «Прочие 
расходы» и не оказывают влияние на сто-
имость активов. Однако при приобрете-
нии основных средств, удовлетворяю-
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Таблица 1 – Формирование первоначальной стоимости активов

Способ поступления Первоначальная стоимость

Покупка (приобретение актива за плату) Фактической (первоначальной) стоимостью актива признается сумма, исчисленная в 
денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине 
кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобрете-
нии, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланирован-
ных целях, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации). Другими словами, первоначальной 
стоимостью выступает сумма фактических затрат по приобретению актива1

Сооружение (изготовление) актива  
силами самой организации

Объект принимается к учету по фактической стоимости, сформированной из всех факти-
ческих затрат, связанных с изготовлением (созданием) актива. В отношении основных 
средств, нематериальных активов, поисковых активов и объектов НИОКР все  фактически 
осуществленные затраты собираются на счете 08 и списываются на счета 01, 04 в момент 
принятия объекта к учету. В отношении создания материально-производственных запасов 
фактические затраты формируются по дебету счетов 20, 23, 29 и списываются на счета 
10, 43 [8]

Безвозмездное поступление актива Первоначальной стоимостью признается текущая рыночная стоимость на дату принятия 
к бухгалтерскому учету. Для финансовых инструментов это их рыночная цена, рассчи-
танная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. Для 
финансовых инструментов, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг 
не рассчитывается рыночная цена, это сумма денежных средств, которая может быть полу-
чена в результате продажи ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету. Для 
основных средств это стоимость, которую возможно получить при реализации актива на 
заданную дату

Поступление актива от учредителей 
в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал 

Первоначальной стоимостью признается денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации

Поступление актива по бартерным  
и иным договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств неденежными 
средствами

Первоначальная стоимость устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей

Выявление объекта учета в результате 
проведения инвентаризации

Данный объект принимается к учету по рыночной стоимости

Приватизация объекта Актив принимается к учету по рыночной стоимости согласно соответствующему федераль-
ному закону (например, при приватизации земли она оценивается по кадастровой стоимо-
сти, установленной федеральным законом)

1 Составлено авторами по: Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01): утв. приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н. URL: 
www.consultant.ru; Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01): утв. приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. 
№ 44н. URL: www.consultant.ru, Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02): утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. 
№ 126н. URL: www.consultant.ru.

щих критериям инвестиционного актива 
в соответствии с ПБУ 15/08, до момента 
принятия объекта на счет 01 данные за-
траты необходимо относить на увеличе-
ние его стоимости [10. С. 55].

Не включаются в фактическую сто-
имость активов общехозяйственные и 
другие расходы, которые не связаны 
с поступлением объекта в организацию.

В отношении финансовых вложений 
ПБУ 19/02 предусмотрен общий порядок 
формирования первоначальной стоимо-
сти, представляющей собой сумму фак-
тических затрат, связанных с приобрете-
нием указанных финансовых вложений. 
Однако в случае несущественности вели-
чины затрат (кроме сумм, уплачиваемых 
в соответствии с договором продавцу) на 
приобретение финансовых вложений по 
сравнению с суммой, уплачиваемой в со-
ответствии с договором продавцу, такие 
затраты организация вправе признавать 
прочими расходами в том отчетном пе-

риоде, в котором были приняты к  бух-
галтерскому учету указанные ценные 
бумаги1.

Для целей отражения внеоборотных 
активов в финансовой отчетности при-
меняется дефиниция остаточная стои-
мость, которая определяется как разница 
между первоначальной (восстановитель-
ной стоимостью) и суммой начисленной 
амортизации. По некоторым активам в 
целях формирования остаточной стоимо-
сти из первоначальной (восстановитель-
ной) стоимости помимо амортизации 
также могут вычитаться убытки от обе-
сценения (нематериальные активы – ПБУ 
14/07, поисковые активы – ПБУ 24/11). 

Восстановительная (текущая) стои-
мость определяется путем переоценки 
активов (если того требует соответству-
ющее ПБУ). Это сумма денежных средств, 
которая должна быть уплачена органи-
зацией на дату проведения переоценки 

1 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

в случае необходимости замены объекта. 
Переоценка объекта основных средств 
производится путем пересчета его пер-
воначальной стоимости или текущей 
(восстановительной) стоимости, если 
данный объект переоценивался ранее, 
и  суммы амортизации, начисленной за 
все время использования объекта, либо 
путем использования данных на анало-
гичную продукцию (в зависимости от 
вида актива) [9].

Одним из видов оценки активов для 
целей бухгалтерского учета является 
учетная цена. Планом счетов разреша-
ется осуществлять синтетический учет 
материально-производственных запасов 
по учетным ценам, в качестве которых 
используются: 

а)  договорные цены. При этом дру-
гие расходы, входящие в фактическую 
себестоимость материалов, учитываются 
отдельно в составе транспортно-загото-
вительных;
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Таблица 2 – Классификация оценки активов

Основание классификации (цель) Вариант оценки Перечень активов, к которым применяется оценка 

1. Отражение в бухгалтерском 
учете

Первоначальная стоимость Основные средства, нематериальные активы, результаты исследований и разработок, 
поисковые активы, финансовые инструменты

Рыночная стоимость Все безвозмездно поступающие активы, активы, выявленные в результате инвентариза-
ции, материалы, полученные в результате ликвидации основных средств, основные сред-
ства и нематериальные активы, по которым принято решение производить переоценку, 
котируемые ценные бумаги

Восстановительная (текущая) стоимость Основные средства

Фактическая себестоимость Материально-производственные запасы

Номинальная стоимость Денежные средства, долговые ценные бумаги

Продажная стоимость Товары

Договорная стоимость Товары, финансовые вложения в случае несущественности дополнительных затрат, 
связанных с приобретением, дебиторская задолженность, а также активы, которые не 
принадлежат компании на правах хозяйственного ведения или оперативного управления, 
но находятся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора

Учетная стоимость Материально-производственные запасы, финансовые вложения, подверженные обе-
сценению

2. Отражение в финансовой 
отчетности

Остаточная стоимость Основные средства, нематериальные активы, поисковые активы, результаты НИОКР

Фактическая (первоначальная) 
стоимость

Некотируемые финансовые вложения, материально-производственные запасы (готовая 
продукция, товары, материалы и т.д.)

Учетная стоимость Готовая продукция, выпуск которой отражается с использованием счета 40, при условии 
списания всех отклонений 

Текущая (рыночная) стоимость Котируемые ценные бумаги, обесцененные материально-производственные запасы

Учетная стоимость за вычетом суммы 
образованного резерва под обесценение 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

Договорная оценка за минусом резерва 
сомнительных долгов

Дебиторская задолженность

Номинальная стоимость Денежные средства

Дисконтированная стоимость Финансовые вложения (по существующему законодательству эта оценка может отражать-
ся только в пояснениях к бухгалтерской отчетности)

3. Дата совершения операции Фактическая (первоначальная) 
стоимость

Основные средства, нематериальные активы, поисковые активы, объекты НИОКР, матери-
ально-производственные запасы, финансовые вложения и др.

3.1. Дата принятия к учету Учетная стоимость Материально-производственные запасы

Договорная стоимость Дебиторская задолженность

Номинальная стоимость Денежные средства

3.2. Отчетная дата Остаточная стоимость, в том числе 
с учетом обесценения

Основные средства, нематериальные активы, поисковые активы, объекты НИОКР

Рыночная стоимость Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, матери-
ально-производственные запасы, по которым текущая рыночная стоимость ниже учетной 
стоимости

Учетная стоимость Материально-производственные запасы, финансовые вложения, по которым не опреде-
ляется текущая рыночная стоимость

Номинальная стоимость Дебиторская задолженность, денежные средства

Договорная стоимость с учетом резерва 
сомнительных долгов

Дебиторская задолженность

3.3. Дата выбытия (списания) 
объекта с учета

Остаточная стоимость Основные средства, нематериальные активы, поисковые активы, результаты НИОКР

Фактическая (первоначальная) себесто-
имость, исчисляемая по себестоимости 
каждой единицы, по средней себестои-
мости и по способу ФИФО

Материально-производственные запасы, финансовые вложения, по которым не опреде-
ляется текущая рыночная стоимость

Стоимость на дату последней оценки, 
в том числе рыночная

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, товары, 
учитываемые по продажной стоимости

Номинальная стоимость Долговые ценные бумаги, денежные средства
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б) фактическая себестоимость мате-
риалов по данным предыдущего меся-
ца или отчетного периода (года). В этом 
случае отклонения между фактической 
себестоимостью материалов текущего 
месяца и их учетной ценой учитываются 
в составе транспортно-заготовительных 
расходов;

в) планово-расчетные цены. Откло-
нения договорных цен от планово-рас-
четных учитываются в составе транс-
портно-заготовительных  расходов. 
Планово-расчетные цены разрабатыва-
ются и утверждаются организацией при-
менительно к уровню фактической себе-
стоимости соответствующих материалов. 
Они предназначены для использования 
внутри организации;

г) средняя цена группы. В этом случае 
разница между фактической себестоимо-
стью материалов и средней ценой груп-
пы учитывается в составе транспортно-
заготовительных расходов. Средняя цена 
группы – разновидность планово-рас-
четной цены. Она устанавливается в тех 
случаях, когда производится укрупнение 
номенклатурных номеров материалов 
путем объединения в один номенклатур-
ный номер нескольких размеров, сортов, 
видов однородных материалов, имею-
щих незначительные колебания в ценах. 

При принятии к учету товаров по 
общему правилу их оценка произво-
дится по фактической себестоимости, 
сформированной аналогично другим 
видам активов, однако организация, 
осуществляющая  торговую  деятель-
ность, может затраты по заготовке и до-
ставке товаров до центральных складов, 
производимые до момента их передачи 
в продажу, включать в состав расходов 
на продажу1. Таким образом, одной из 
модификаций оценки товаров являет-
ся покупная цена. Помимо этого, про-
дажная стоимость в качестве оценки 
товаров, как части материально-про-
изводственных запасов, применяется 
на предприятиях розничной торговли 
и может определяться как фактическая 
стоимость (стоимость их приобретения) 
плюс отдельные наценки. 

Готовая продукция, как часть матери-
ально-производственных запасов, также 
может учитываться по фактической себе-
стоимости и по учетным ценам. 

В качестве учетных цен на готовую 
продукцию могут применяться2:

1 ПБУ 5/01 «Учет материально-производствен-
ных запасов».

2 Методические указания по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов: утв. 
приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н 
(ред. от 24 декабря 2010 г.). URL: www.consultant.ru.

а) фактическая производственная се-
бестоимость (при единичном и мелкосе-
рийном производстве);

б) нормативная себестоимость (в  от-
раслях с массовым и серийным характе-
ром производства и с большой номен-
клатурой готовой продукции);

в) договорные цены (при стабильно-
сти цен);

г) другие виды цен.
Выбор учетной стоимости матери-

ально-производственных запасов за-
висит от учетной политики конкретной 
компании.

В отношении финансовых вложений 
ПБУ 19/02 содержит следующие нормы. 
Дисконтированная величина будущих 
денежных поступлений или их эквива-
лентов, за которую предположительно 
должен быть приобретен объект в ходе 
обычной хозяйственной деятельности, 
может быть использована для оценки 
ценных бумаг, но не используется в каче-
стве стоимости, отражаемой в бухгалтер-
ском учете.

Номинальная стоимость определяет-
ся эмитентом при выпуске акции, облига-
ции, векселя либо банкноты или монеты. 
Она, как правило, указывается непосред-
ственно на бланке ценной бумаги или 
денежном знаке [4]. До номинальной 
стоимости может доводиться балансовая 
оценка долговых финансовых вложений 
в течение срока обращения путем отне-
сения разницы между первоначальной 
стоимостью и номиналом на прочие до-
ходы или расходы.

Рыночная текущая стоимость товаров 
и услуг, в том числе биржевых товаров, 
фондовых ценностей и валюты, опреде-
ляется на основе спроса и предложения 
в каждый конкретный момент на рынке, 
т.е.  это сумма денежных средств или их 
эквивалентов, которая должна быть по-
лучена в результате продажи объекта или 
при наступлении срока его ликвидации.

При оценке дебиторской задолжен-
ности, как одного из видов активов, 
действующее бухгалтерское законода-
тельство основано на принципе номина-
лизма, согласно которому дебиторская 
задолженность, сформированная при 
продаже продукции, товаров, работ, ус-
луг, определяется исходя из цены, пред-
усмотренной договором, включая скид-
ки, накидки, проценты по товарному 
кредиту и др.3 При этом в случае призна-
ния указанной дебиторской задолжен-
ности сомнительной по ней создается 

3 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» (ПБУ 9/99): утв. приказом Минфина 
РФ от 6 мая1999 г. № 32н. URL: www.consultant.ru.

резерв сомнительных долгов, определя-
емый исходя из оценки платежеспособ-
ности должника и вероятности погаше-
ния долга.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
ОЦЕНКИ АКТИВОВ

Анализируя виды оценки, приме-
няемые к различным видам активов, 
можно заметить ряд закономерностей. 
Исходя из этого нами была предложена 
классификация, которая может осущест-
вляться по основаниям, представленным 
в табл. 2.

Кроме того, классификация активов  
может проводиться по четвертому ос-
нованию, не отраженному в табл.  2, – 
по  видам объектов учета (например, для 
основных средств мы можем применять 
первоначальную, остаточную и восстано-
вительную стоимость, для материально-
производственных запасов – учетную и 
фактическую, для финансовых вложений 
– фактическую первоначальную и теку-
щую рыночную и т.д.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо отметить, что при напи-

сании данной статьи был учтен преиму-
щественно отечественный опыт. Между-
народные стандарты включают и другие 
виды оценки активов.

В качестве приоритетных направле-
ний совершенствования оценки активов 
в отечественном бухгалтерском учете 
и отчетности можно выделить ориен-
тацию оценки на международные стан-
дарты финансовой отчетности, которые 
в качестве основной, главной оценки 
предлагают справедливую стоимость. 
При этом оценка объектов учета опре-
деляется целью удержания активов (для 
перепродажи, получения доходов от их 
наличия, использования в производ-
ственном процессе и др.). Закрепление 
в федеральных учетных стандартах пра-
вил, аналогичных МСФО, позволит повы-
сить репрезентативность формируемой 
в отчетности информации, что обеспечит 
приток дополнительных средств в отече-
ственную экономику. В качестве обосно-
вания практической значимости работы 
следует отметить, что предложенная в 
настоящей статье классификация бухгал-
терских оценок активов может быть ис-
пользована хозяйствующими субъекта-
ми при разработке внутренних учетных 
стандартов и их унификации с междуна-
родными правилами. 
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 ОЖИДАНИЯ

Идентификация и анализ факторов  
обменного курса российского рубля

ВВЕДЕНИЕ
Обменный курс рубля – одна из тех 

экономических категорий, которые еже-
дневно находятся в фокусе экономиче-
ских новостей и вызывают бурные науч-
ные (и не только) дебаты [2].

В соответствии с Конституцией РФ 
денежной единицей страны является 
рубль. Денежная эмиссия осуществляет-
ся исключительно Банком России. Введе-
ние и эмиссия других денег в Российской 
Федерации не допускаются (ст.  75, п.  1). 
Положения данной статьи развиваются 
в Законе о ЦБ РФ, а также в Гражданском 
кодексе РФ.

Соотношение обмена одной валюты 
на другую имеет огромное значение для 
субъектов внешнеэкономической дея-
тельности. Особенность отражения вза-
имоотношений с иностранным сектором 
заключается в том, что учет операций 
внутри страны производится в нацио-
нальной денежной единице, а  расчеты 
ведутся в той валюте, которая выполняет 
роль международной денежной едини-
цы. В России рубль привязан к двум ос-
новным международным валютам – дол-
лару США и общеевропейской валюте 
евро. Именно в них осуществляется по-
давляющая часть внешнеэкономических 
операций, а текущий курс рубля к дол-
лару и евро является базовым для опре-
деления текущих курсов всех остальных 
валют.

В современных условиях уровень об-
менного курса национальной валюты – 
важный параметр, влияющий на многие 
макроэкономические показатели и учи-
тываемый при принятии решений основ-
ными субъектами экономики. Поэтому 
понимание процесса его формирования 
имеет важное теоретическое и практи-
ческое значение, способствует повыше-
нию точности экономических прогнозов, 
инвестиционных решений и оценки по-
следствий проводимой экономической 
политики. В  литературе по данной теме 
оценки и прогнозы экспертов зачастую 
не соответствуют реальному положению 
дел и постоянно пересматриваются при 
изменении экономической конъюнкту-

ры. Мы полагаем, что обменный курс 
рубля является результатом взаимодей-
ствия двух групп факторов, определяю-
щих равновесный в данных условиях его 
уровень.

Целью статьи является идентифика-
ция и анализ наиболее значимых фак-
торов и процессов в экономике России, 
определяющих уровень обменного кур-
са рубля в краткосрочном периоде.

Достижение заявленной цели обу-
словливает решение следующих задач: 

l определить понятия валютного 
курса и режимов его регулирования;

l выявить и проанализировать фак-
торы,  способствующие  ослаблению  
рубля;

l выявить и проанализировать фак-
торы,  способствующие  укреплению  
рубля.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС  
И РЕЖИМЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Следует различать обменный и де-
визный валютный курс. Различают так-
же номинальный и реальный валютный 
курс. Реальный курс отличается от номи-
нального тем, что учитывает соотноше-
ние уровня цен внутри страны и уровня 
цен мирового рынка. Поэтому уровень 
инфляции и уровень обменного курса 
тесно взаимосвязаны. Обычно принима-
ется во внимание, что на изменение теку-
щего значения номинального валютного 
курса также оказывают влияние изме-
нения в чистом экспорте благ (торговом 
балансе), изменения величины чистого 
экспорта капитала (баланса движения 
капитала) и динамика спроса на валюту 
со стороны активов.

В зависимости от способа регули-
рования различают фиксированный и 
плавающий валютный курс. На прак-
тике обычно применяется некоторый 
промежуточный вариант. В  России в 
1998–2014  гг. проводилась политика 
ограниченно плавающего валютного 
курса с регулированием со стороны 
Банка России [7]. В соответствии с ней в 
качестве промежуточного индикатора 
использовался обменный курс рубля по 

Аннотация

Выявлены и проанализированы наиболее 
значимые факторы и процессы, определяющие 
уровень обменного курса рубля в экономике 
России в краткосрочном периоде. Показано, что 
сохраняются факторы, способствующие деваль-
вации рубля, и прежде всего возможное сниже-
ние цены на нефть. К таким факторам относятся 
рецессия и инфляция в экономике России, моне-
тарная политика ФРС США, дефицит госбюдже-
та РФ и накопление международных резервов, 
а также девальвационные ожидания. Одновре-
менно ряд факторов способствуют ревальвации 
рубля: сохраняющееся положительное сальдо 
торгового баланса, замедление оттока капита-
ла, долговая политика правительства, умеренно 
жесткая монетарная политика Банка России, 
резкое падение доходов населения. Многие из 
рассмотренных факторов транслируют на эко-
номику России процессы в мировой экономи-
ке и отражают нестабильную экономическую 
конъюнктуру мировых рынков. Взаимодействие 
указанных групп факторов приводит к установ-
лению некой равнодействующей, к «курсовому 
равновесию» рубля, которое и является предме-
том оценок и прогнозов.
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Identification and Analysis of  
the Factors Affecting the Exchange Rate of  
the Russian Ruble

Abstract

The most significant factors and processes 
that determine the exchange rate of ruble in the 
Russian economy in the short run are specified. It 
is shown that factors accelerating ruble’s devalua-
tion, such as possible decline in oil prices, still per-
sist. These factors also embrace recession and in-
flation in Russia’s economy, the monetary policy of 
the US Federal Reserve System, the RF budget defi-
cit and accumulation of international reserves, as 
well as devaluation expectations. At the same time, 
a number of factors contribute to ruble’s revalua-
tion, such as persistent trade surplus, reduced 
capital outflow, government debt policy, moderate-
ly strict monetary policy of the Central Bank of the 
Russian Federation, and a sharp drop in household 
income. Many of the factors mentioned reflect the 
unstable economic situation in the world markets, 
and through them global economic processes are 
extrapolated to Russia’s economy. Interaction of 
these groups of factors leads to the balanced ex-
change rate of ruble that is the subject to estimates 
and projections.
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отношению к бивалютной корзине, за-
ключенный в коридор. Следуя за состо-
янием платежного баланса, Банк России 
прибегал к периодическим интервенци-
ям на валютном рынке (за счет валютных 
резервов и в соответствии с существо-
вавшим механизмом) с целью удержания 
курса рубля в рамках заданного коридо-
ра. Так, в конце 2014 г. Банк России израс-
ходовал на попытки остановить падение 
рубля 67 млрд дол.

В ноябре 2014 г. Банк России офици-
ально перешел к политике таргетиро-
вания инфляции и прекратил валютные 
интервенции [1]. После этого российская 
валюта стремительно девальвировала 
по отношению ко всем резервным ва-
лютам, причем курс рубля стал весьма 
волатильным [14]. С  середины 2014  г. 
к августу 2016 г. обменный курс рубля с 
уровня около 35 р. вырос до 64 р. за дол-
лар США с пиком 82,63 р. в январе 2016 г. 
(рис.  1). Это означает почти двукратное 
обесценение (девальвацию) рубля по от-
ношению к ведущей резервной валюте. 

Впрочем, за последние два года все 
валюты мира девальвировали по от-
ношению к доллару США. Но при этом 
рубль обесценился по отношению не 
только к доллару, но и ко всем валютам, 
включая «сырьевые».

В самом общем виде сила и стабиль-
ность национальной валюты отражает 

состояние национальной экономики 
и очень тесно связана с уровнем инфля-
ции и платежным балансом страны. Чем 
же определяется обменный курс рубля 
в краткосрочном периоде?

Проанализируем наиболее значимые 
факторы и процессы, определяющие об-
менный курс рубля, причем не только с 
целью выявления их причин, но и в раз-
резе направления влияния: способству-
ют ли они девальвации или ревальвации 
национальной валюты (см.  таблицу). Та-
кое деление в некоторой степени услов-
но и применимо лишь к определенному 
периоду времени, поскольку данные 
факторы при известных обстоятельствах 
могут меняться местами.

ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ  
ДЕВАЛЬВАЦИЮ РУБЛЯ

В экономике России сохраняется це-
лый ряд факторов и процессов, способ-
ствующих девальвации рубля. Выделим 
и кратко проанализируем наиболее за-
метные из них.

1. Рецессия и инфляция в экономике 
России. Замедление темпов роста в эко-
номике России началось еще в 2013  г. 
По итогам 2015 г. реальный ВВП по офи-
циальным данным снизился на 3,7%, в то 
время как среднемировое развитие, хотя 
и замедленными темпами, продолжа-
лось. По различным оценкам, в 2016  г. 

Рис. 1. Обменный курс рубля по отношению к доллару США

Источник: http://quote.rbc.ru/exchanges/demo/selt.0/USD000UTSTOM/intraday?show=intra3.
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рецессия продолжится. Официальные 
темпы инфляции в 2015  г. составили 
12,9%, при этом вклад девальвации ру-
бля в рост цен составил не менее 50%. 
По имеющимся оценкам, ослабление 
национальной валюты на 10% приводит 
к повышению уровня цен на 1%. Вместе 
с тем в ближайшей перспективе весьма 
вероятно ослабление влияния динамики 
обменного курса рубля на уровень цен, 
учитывая ситуацию в мировой экономи-
ке. Теоретически девальвация должна 
стимулировать производителей внутри 
страны и усиливать их конкурентные по-
зиции на мировых рынках [5], но в силу 
структуры российского экспорта и дей-
ствующих против страны санкций этот 
эффект выражен незначительно. В целом 
сохраняющаяся слабость экономики и 
отсутствие ясной стратеги развития про-
воцируют дальнейшую слабость рубля.

2. Падение цен на сырьевые товары. 
В предкризисные годы продажа за рубеж 
сырья обеспечивала мощный поток экс-
портной выручки, что вело к укреплению 
рубля и оказывало сильное инфляцион-
ное давление на экономику. 

С началом острой фазы финансового 
кризиса цены на большинство сырьевых 

товаров резко упали. По мере разверты-
вания долгового кризиса в европейских 
странах и на фоне замедления темпов ро-
ста в Китае, США и всей мировой эконо-
мике в 2015–2016 гг. спрос на биржевые 
товары, включая продукцию сельского 
хозяйства, начал снижаться. Некоторую 
коррекцию демонстрируют только дра-
гоценные металлы на фоне возросших 
рисков (в качестве защитных активов). 
Эти процессы укрепили американскую 
валюту и стали одним из мощных драй-
веров дефляции в мировой экономике.

Сырьевые ресурсы, прежде всего 
нефть и газ, остаются основой экспорта 
России. Стремительное падение цены на 
нефть (которая котируется в долларах 
США, рис. 2) оказало крайне негативное 
влияние на экономику России.

В январе 2016  г., после обвального 
падения фондовых индексов в Китае, 
цена нефти марки Brent опускалась до 
28,2  дол./баррель. В этот момент стои-
мость доллара преодолела уровень 82 р. 
Основной маркой российской нефти 
является Urals, которая торгуется с дис-
контом до 2 дол. к эталонной на мировом 
рынке марке Brent. Взаимосвязь между 
курсом рубля и ценой на нефть наглядно 

демонстрируют приведенные графики 
(рис. 3, 4).

Как видно, обратная зависимость 
между курсом рубля и ценой на нефть 
очень тесная. Практически столь же тес-
ной является зависимость от цены на 
нефть доходов бюджета. Вклад данного 
фактора в девальвацию валюты России 
оценивается в пределах 70–90%, т.е. цена 
нефти остается определяющим факто-
ром для курса рубля [8]. Данная зависи-
мость усиливается в периоды низких цен 
на нефть и выплат внешнего долга, со-
провождаясь высокой волатильностью 
на рынке. 

Остается еще 10–30%, которые рас-
пределяются на все иные факторы, мно-
гие из которых влияют главным образом 
на краткосрочный курс валют.

3. Монетарная политика ФРС США. 
Начиная с 2008  г. центральные банки 
всех без исключения стран – эмитентов 
мировых резервных валют осуществля-
ют программы масштабной эмиссии. 
В  США Федеральная резервная система 
провела три раунда «количественного 
смягчения», в результате которых в фи-
нансовую систему США (и далее – всего 
мира) было влито не менее 4,5 трлн дол. 
Целью было преодоление замедления 
темпов роста американской экономики 
и борьба с высоким уровнем безрабо-
тицы. Подобные действия проводили 
Европейский ЦБ (активно с 2014  г.), ЦБ 
Японии, Швейцарии и Великобритании 
в рамках борьбы с долговым кризисом, 
укреплением валют и дефляцией. Одним 
из крупнейших эмитентов в мире стал 
Народный банк Китая, стремящийся со-
хранить высокие темпы экономического 
роста в КНР. Одновременно с этим ве-
дущие центральные банки проводили 
активную процентную политику, дове-
дя учетные ставки до нуля. Избыточная 
дешевая ликвидность направлялась не 
только на фондовый рынок и формиро-
вание «пузырей» на различных рынках, 
но и на рынки развивающихся стран, в 
основном в виде спекулятивных порт-
фельных инвестиций и кредитов, прово-
цируя долговой кризис при укреплении 
доллара США. 

Последствия проводимой политики 
для России были в большей степени от-
рицательными и заключались в углубле-
нии нефтяной зависимости и затрудне-
нии перехода к новой модели роста1. 

Но в 2014 г. ФРС США начала сворачи-
вать программу количественного смяг-

1 Россия после QE: перестройка и шоковая те-
рапия // Финмаркет. URL: www.finmarket.ru/main/
txt.asp?id=3491460.

Наиболее значимые факторы, влияющие на обменный курс рубля в России в 2016 г.

Девальвационные Ревальвационные

Рецессия и инфляция в экономике.
Падение цен на сырьевые товары.
Монетарная политика ФРС США.
Состояние госбюджета РФ.
Накопление международных резервов.
Девальвационные ожидания

Положительное сальдо торгового баланса.
Замедление оттока капитала.
Долговая политика.
Денежно-кредитная политика Банка России.
Падение доходов населения

Рис. 2. Динамика цен на нефть марки Brent, дол./баррель 

Источник: Нефть России: динамика цен на нефть. URL: www.oilru.com/dynamic.phtml.
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Рис. 3. График взаимосвязи цены на нефть марки Brent с девизным курсом рубля

Источник: Зависимость курса рубля от цены нефти. URL: http://se-zar.ru/zavisimost-kursa-rublya-ot-ceny-
nefti.htm.

Рис. 4. График взаимосвязи цены на нефть с обменным курсом рубля

Источник: Зависимость курса рубля от цены нефти. URL: www.rbc.ru/opinions/finances/04/03/2016/56d
847e09a7947b4f506573a?from=typeindex%2Fopinion.

чения и в конце 2015  г. перешла к по-
литике повышения процентных ставок. 
В  результате продолжилось укрепление 
доллара США – примерно на 20% по от-
ношению к корзине из шести ведущих 
валют за вторую половину 2015  г. Это 
поддерживает тенденцию к снижению 
цен на сырьевые товары и оттоку капи-
тала с развивающихся рынков. В России 
эти процессы способны внести заметный 
вклад в дальнейшую девальвацию рубля.

4. Состояние госбюджета. Бюд-
жетный профицит, характерный для 
предкризисных лет, в 2009  г. сменился 
значительным дефицитом в связи с эко-
номическим спадом, сокращением экс-
портной выручки, увеличением антикри-
зисных и социальных расходов и дотаций 
регионам. В период коррекции в 2011–
2012  гг. бюджет был сведен с профици-
том, но с 2013 г. вновь стал дефицитным1.

15 декабря 2015 г. Президент России 
подписал закон «О  федеральном бюд-

1 Бюджетные показатели. URL: http://icss.ac.ru/
macro/index_year.php?id=10.

жете на 2016 г.». Среди его основных ха-
рактеристик – прогнозируемый уровень 
инфляции не более 6,4%, среднегодовая 
цена нефти марки Urals 50  дол.  США за 
баррель, дефицит бюджета 3%2. Однако 
уже в январе цена на нефть упала значи-
тельно ниже прогнозной и стала очевид-
ной его нереалистичность. Правитель-
ство планирует корректировать бюджет, 
разрабатывает уточненные сценарии 
развития российской экономики и «анти-
кризисные планы» [3]. В такой ситуации 
принимаемые проциклические меры по 
дальнейшему сокращению госрасходов 
и доходов зависимых от бюджета слоев 
населения дополнительно усилят спад 
ВВП, а также инфляционное давление на 
экономику и девальвационное давление 
на рубль.

Финансирование бюджетного дефи-
цита в условиях санкций представляет 
серьезную проблему. Так как внешние 

2 Федеральный закон от 14  декабря 2015  г. 
№  359-ФЗ. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/40304/
page/1.

заимствования практически исключены, 
предполагается черпать средства из Ре-
зервного фонда и провести «большую» 
приватизацию. Недостающую сумму пла-
нируется получить за счет роста государ-
ственного долга, преимущественно за 
счет размещения внутренних облигаций 
федерального займа. Рассматривается 
также дальнейшее сокращение рас-
ходов бюджета и увеличение налогов. 
Существует вероятность того, что в це-
лях финансирования дефицита бюджета 
будет проводиться целенаправленная 
девальвация рубля (по некоторым оцен-
кам, при цене на нефть на уровне 30 дол. 
за баррель повышение курса на 1  р. за 
доллар прибавляет к доходам бюджета 
35–40 млрд р.).

Но трудности, весьма вероятно, не 
ограничатся одним годом. При падении 
цены нефти до 25 дол. за баррель дефи-
цит бюджета в 6–7% ВВП в течение двух 
лет не покрывается не только Резервным 
фондом, но и Фондом национального 
благосостояния. 

5. Накопление международных ре-
зервов. Экономический рост за счет ва-
лютных поступлений в предыдущие годы 
закрепил экcпортно-сырьевую модель 
развития экономики и затрудняет ее ди-
версификацию и модернизацию сегодня. 
Бюджетная политика была ориентиро-
вана (в соответствии с монетаристскими 
рецептами) на подавление инфляции за 
счет медленного роста денежной массы 
и стерилизации нефтегазовых доходов 
в государственные фонды. С позиции 
экономической безопасности страны на-
копление резервов, безусловно, сыграло 
положительную роль в период острой 
фазы кризиса – их наличие позволило 
осуществить масштабные антикризис-
ные меры. 

Сегодня Россия – единственное из 
развивающихся государств, наращива-
ющее свои золотовалютные резервы, 
несмотря на сложные экономические 
условия. В отличие, например, от Китая, 
который за последние 1,5  года израс-
ходовал около 750  млрд  дол. резервов, 
Россия не проводит за счет резервов 
интервенций, направленных на поддер-
жание национальной валюты. На конец 
мая 2016 г. международные резервы Рос-
сии составляли 388,2  млрд  дол., что на 
38 млрд выше минимума, зафиксирован-
ного за год до этого. Банк России наме-
рен увеличить резервы до 500 млрд дол.

Президент России В. В. Путин считает 
большие золотовалютные резервы га-
рантией финансовой независимости Рос-
сии [11]. Он лично принимает решения 
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о расходах Фонда национального благо-
состояния. 

Накопление международных резер-
вов в условиях текущей нестабильной 
экономической конъюнктуры отчасти 
способствует девальвации рубля, но в 
значительно большей степени повышает 
волатильность обменного курса.

6.  Девальвационные  ожидания . 
У  субъектов российской экономики, 
в  том числе предпринимателей, пре-
валируют статические (экстраполяци-
онные) ожидания. Резкая девальвация 
рубля в конце 2014  г. в очередной раз 
подтвердила их «правильность». Поло-
жение усугублялось не всегда своевре-
менными действиями Банка России, и на 
валютном рынке в течение нескольких 
дней ситуация была близка к панике, кре-
дитование практически остановилось, 
а население в попытке сохранить свои 
накопления ажиотажно скупало товары 
длительного пользования. Но затем, по 
мере стабилизации, в условиях слабого 
спроса на многих рынках, такое поведе-
ние субъектов стало нерациональным. 
Рост цен, особенно на импортные това-
ры, привел к снижению объемов продаж, 
а  далее – выручки и прибыли. Действие 
законов спроса и предложения никто не 
отменял, даже в России. Стратегия вы-
живания начала диктовать трансформа-
цию ожиданий субъектов в адаптивные. 
Ситуация повторилась в январе 2016  г., 
хотя и в более мягкой форме. Высокая 
волатильность рубля в целом серьезно 
осложняет деятельность российского 
бизнеса, затрудняет инвестирование, 
делая горизонт планирования совсем 
коротким.

В целом девальвационные ожидания 
в секторе домохозяйств и среди пред-
принимателей остаются достаточно вы-
сокими. Свидетельством этому может 
служить рост, несмотря на валютные 
риски, доли депозитов в иностранной ва-
люте, причем как компаний (до 50%), так 
и населения (до 30%).

Правительство  России  пытается  
у п р а в л я т ь   э т и м и   о ж и д а н и я м и   с  
помощью регулярных вербальных ин-
тервенций. Но для эффективного при-
менения этого инструмента необходимо 
высокое доверие, которого по извест-
ным причинам недостает.

Ожидания и политический фон вли-
яют также на поведение нерезидентов – 
потоки капитала зависят от восприятия 
иностранными инвесторами политиче-
ских событий. Наиболее существенными 
геополитическими факторами для курса 
рубля остаются ситуация на Ближнем 

Востоке, на Украине и возможное смяг-
чение санкций.

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ  
РЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ

В то же время в экономике действует 
ряд факторов и процессов, способству-
ющих укреплению (ревальвации) рубля. 
Эти факторы и процессы в определенной 
степени уравновешивают девальвацион-
ные тенденции. Проанализируем наибо-
лее значимые из них.

1. Положительное сальдо торгово-
го баланса. В периоды снижения цен на 
нефть сокращается экспортная выручка, 
что ухудшает состояние торгового ба-
ланса, и наоборот. Введенные в середи-
не 2014  г. санкции против России и по-
следовавшие ответные меры, закрытие 
зарубежных кредитных линий, усиление 
геополитической напряженности и спад 
международной торговли, а также паде-
ние доходов населения оказали суще-
ственное воздействие на чистый экспорт 
РФ. За  2015  г. внешняя торговля страны 
сократилась на треть, причем почти в 
равной степени как со странами дальне-
го зарубежья, так и со странами СНГ [12]. 
При этом профицит сохраняется, что по-
зволяет копить международные резервы 
и в некоторой степени препятствует от-
току капиталов. Данная тенденция харак-
терна и для первой половины 2016 г., что 
способствует укреплению рубля. 

2. Замедление оттока капитала. 
В докризисные годы приток спекулятив-
ных, «горячих» денег, в виде портфель-
ных инвестиций и кредитов в банковский 
сектор и ряд крупных компаний, служил 
весомым фактором укрепления рубля. 
С  началом глобального финансового 
кризиса этот приток резко затормозился, 
а  осенью 2008  г. и вообще развернулся. 
Усиление этого процесса происходило в 
ответ на обострение ситуации на миро-
вых финансовых рынках.

За 2015  г. чистый вывоз капитала из 
России, по данным Банка России, соста-
вил 56,9  млрд  дол., что оказалось зна-
чительно ниже прогнозов на этот год и 
практически в три раза меньше по срав-
нению с 2014 г. Поступления от экспорта и 
сальдо текущего счета в условиях низких 
цен на нефть снизились. При этом значи-
тельного оттока капитала не ожидается. 
В текущем году он должен составить, по 
расчетам Министерства финансов, око-
ло 60 млрд дол., МЭР – 72 млрд дол., по 
официальному прогнозу ЦБ России – на 
уровне 70 млрд дол.1

Основной причиной оттока капита-
1 Отток капитала в 2015  г. составил 56,9  млрд 

дол.  // Экономика и жизнь. URL: www.eg-online.ru/
news/301941/.

лов является кредитование российскими 
банками российских же компаний, заре-
гистрированных за пределами страны 
(а это большинство крупных, в том числе 
«государственных», компаний), из-за рез-
кого ухудшения условий финансирова-
ния на внешнем рынке, а также выплата 
ранее взятых кредитов. Вывоза капитала, 
не связанного с погашением внешних 
займов, в  2015  г. практически не было. 
Напротив, наблюдался приток в размере 
23 млрд дол. за счет сокращения валют-
ных накоплений компаний и банков. Это 
означает, что капиталы возвращались в 
страну, поддерживая рубль в периоды 
низких цен на нефть. 

Чистый отток капитала ведет к со-
кращению международных резервов, 
но одновременно и к сокращению госу-
дарственного и частного долга России. 
В целом данный процесс в 2016  г. будет 
играть в сторону укрепления рубля.

3. Долговая политика. Одной из при-
чин девальвации рубля в конце 2014  г. 
стали значительные выплаты по внеш-
ним долгам. В течение 2015 г. компаниям 
также пришлось полностью погашать 
краткосрочный внешний долг, который в 
нормальных условиях рефинансируется. 
Покупка валюты для этих целей оказыва-
ла существенное давление на рубль. Но 
в 2016 г. ситуация изменилась – у компа-
ний нет значительных проблем с обслу-
живанием займов в валюте, объемы вы-
плат значительно ниже, а график выплат 
ровный.

В настоящее время долговая поли-
тика государства способствует укрепле-
нию рубля. По данным Банка России, в 
2015  г. внешний долг РФ сократился на 
14% (с  599  млрд до 515,3  млрд  дол. при 
728 млрд дол. на начало 2014 г.). При этом 
внешняя задолженность компаний в 
2015 г. снизилась на 35 млрд дол. и соста-
вила на 1 января 2016 г. 340,6 млрд дол. 
В текущем году российским компаниям 
предстоит выплатить 50–55 млрд дол. 

Ожидается, что в 2016  г. объем госу-
дарственного долга РФ достигнет 15,6% 
от ВВП. На фоне многих развитых стран, 
где госдолг превышает 100% ВВП и ста-
новится одной из основных причин деф-
ляции, в России существенной проблемы 
он не представляет. Большая часть обще-
го долга – это долги частных компаний 
и банков, причем более половины част-
ных российских долгов приходится на 
госкомпании, которые ныне пребывают 
под западными санкциями, но дефолт 
которых допустить нельзя. В последние 
годы внешний государственный долг 
продолжал снижаться (на 1  октября 
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2015 г. он составлял около 32 млрд дол.), 
в то время как внутренний государ-
ственный долг рос ускоренным темпом 
(7,4  трлн  р. на конец 2015  г.). В законе 
«О федеральном бюджете на 2016 г.» за-
ложено его увеличение до 7,9 трлн р. Со-
гласно планам правительства, в  2016  г. 
на внутреннем рынке предполагает-
ся привлечь 1,24  трлн  р. Внешние за-
имствования планируются в  объеме 
до 3 млрд дол.1

4. Денежно-кредитная политика ЦБ 
РФ. Основной функцией Банка России, 
в соответствии с Конституцией страны, 
является защита и обеспечение устой-
чивости рубля. Для этого необходимо 
поддержание ценовой стабильности, 
сохранение покупательной способно-
сти рубля, что равносильно устойчиво 
низкой инфляции. Банк России при раз-
работке Основных направлений единой 
государственной денежно-кредитной 
политики на 2016  г. был намерен сни-
зить инфляцию до 4% в 2017 г. (согласно 
базовому сценарию), следуя стратегии 
таргетирования инфляции. Заметим, что 
эта стратегия остается предметом острой 
полемики в экономической литературе 
[4;  6;  9]. Основным объектом регулиро-
вания со стороны ЦБ является денежная 
масса. В докризисные годы ежегодный 
прирост денежной массы составлял в 
среднем 40%. В период кризиса он резко 
замедлился, и после некоторого вспле-
ска темп роста денежного предложения 
в национальном определении (агрега-
та М2) оставался очень низким, составив 
в 2015 г. 11,4% (в 2014 г. – 2,2%) (рис. 5).

1 Минфин России: государственный долг. URL: 
www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/.

При этом денежная база за 2015 г. вы-
росла только на 2,1%, а объем наличных 
денег в обращении – на 0,9%2. Основ-
ные причины – проведение достаточно 
жесткой денежно-кредитной политики, 
воздействие экономического спада на 
каналы эмиссии денег и ее структуру. 
Остается относительно низким коэф-
фициент монетизации экономики РФ 
(около 45%), что в 2–3 раза ниже, чем в 
развитых странах. Соответственно, ниже 
и скорость оборота денег. Относительно 
низко и значение денежного мультипли-
катора (4,4). На этом фоне не исключены 
ограничения на наличные денежные 
расчеты в стране (под предлогом борьбы 
с теневой экономикой и с целью расши-
рения налоговой базы). Доля наличных 
денег в России составляет 20% общей 
денежной массы, тогда как в развива-
ющихся странах этот показатель 15%, 
а в развитых государствах не превышает 
10% и продолжает снижаться. Вместе с 
остающейся высокой ключевой ставкой 
(11% годовых), сложной ситуацией в бан-
ковском секторе (отзыв лицензий и са-
нация коммерческих банков, закрытый 
доступ к зарубежному фондированию, 
резкое замедление кредитования, рост 
просроченной задолженности) данные 
монетарные факторы оказывают суще-
ственное сдерживающее влияние на 
рост цен и поддерживают рубль. 

На поведение инвесторов влияют 
ожидания рынка по поводу снижения 
ключевой ставки. Так, когда в 2015 г. ре-
гулятор начал снижать ставку, начался 
приток нерезидентов, которые покупали 

2 Макроэкономическая статистика России. URL: 
http://quote.rbc.ru/macro/?country_id=1#group81.

облигации, продавая валюту. Тем самым 
они поддерживали курс рубля. В начале 
2016 г. наблюдался интерес иностранных 
инвесторов к рублевым активам в связи 
с ожидаемым снижением ключевой став-
ки, а также достаточно высокими став-
ками по облигациям России. В  случае 
снижения инфляционных рисков Банк 
России может снизить ключевую ставку 
или смягчить монетарную политику, что 
будет способствовать укреплению рубля.

5.  Падение  доходов  населения . 
В 2009 г. на рынке труда началась струк-
турная коррекция, особенно заметная 
в ряде «перегретых» ранее секторов 
экономики: сырьевом, строительном, 
финансовом. Многие компании уже тог-
да провели оптимизацию издержек. По-
следующее восстановление экономики 
несколько ослабило давление на рынок 
труда. Как результат, общая численность 
безработных и уровень безработицы в 
России постепенно снижались, в то вре-
мя как реальная начисленная заработ-
ная плата увеличивалась, способствуя 
росту сбережений (в том числе в валюте) 
и росту оборота розничной торговли. 
При этом реальные располагаемые де-
нежные доходы практически не росли. 

Однако за последние два года про-
изошли драматические изменения. Не-
смотря на то что уровень безработицы 
в 2015 г. значительного роста не показал 
(5,8% на конец 2015  г.), доходы населе-
ния в реальном выражении сократились 
на 4%, причем спад заработной платы 
составил 10%. Вследствие этого потре-
бление товаров и услуг сократилось на 
9,1%, изменилась структура доходов и 
расходов населения, выросла его зави-
симость от бюджета. Значительная часть 
населения с низкими доходами переста-
ла делать сбережения в наличной валю-
те, а население со средними и высокими 
доходами увеличило валютные депо-
зиты. По данным Банка России, в 2015  г. 
россияне приобрели валюты на общую 
сумму 36 млрд дол., что почти в два раза 
меньше, чем в 2014 г. Чистый спрос граж-
дан на наличную иностранную валюту в 
декабре 2015  г. оказался в 4  раза ниже, 
чем в декабре 2014 г., и в 8 раз ниже, чем 
в декабре 2013  г. Согласно данным Ми-
нистерства экономического развития, 
в 2015 г. доля расходов россиян, направ-
ленных на покупку валюты, снизилась 
до 4,2% (с 5,8% в 2014  г.). Все это дало 
основание А. Улюкаеву заявить, что насе-
ление сменило потребительскую модель 
на сберегательную [10].

В итоге 10%-ный спад частного по-
требления внес максимальный вклад 

Рис. 5. Темпы роста денежной массы (М2) в России

Источник: Зависимость курса рубля от цены нефти. URL: http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/181.shtml.
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в падение ВВП в 2015 г. – 5,4 процентного 
пункта из 3,7%, что является абсолютным 
минимумом с 1995  г. При этом покупа-
тельная способность доходов россиян 
снизилась. Особенно резко сократился 
спрос на импортные товары, что ведет к 
росту положительного сальдо торгового 
баланса. Отметим еще, что из-за падения 
доходов продолжается снижение цен 
(в рублях) на рынке недвижимости, делая 
недвижимость менее привлекательной в 
качестве объектов инвестирования, по-
давляя активность в строительной от-
расли (которая обладает большим муль-
типликационным эффектом для всей 
экономики) и вызывая замедление роста 
цен в смежных отраслях. 

С высокой долей вероятности сжатие 
внутреннего спроса и снижение спроса 
на валюту во второй половине 2016  г. 
продолжится. Данный фактор оказывает 
существенное давление вниз на уровень 
потребительских цен и способствует 
укреплению рубля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, анализ основных факторов, 

влияющих на обменный курс рубля, по-
зволяет сделать некоторые выводы. 
В  экономике России по-прежнему игра-
ют заметную роль факторы, способству-
ющие его дальнейшей девальвации, 
и  прежде всего это возможное продол-
жающееся снижение цены на нефть и 
другие сырьевые товары. Определен-
ный вклад вносят рецессия и инфляция 
в стране, ухудшающееся состояние го-
сударственного бюджета, накопление 

международных резервов, девальваци-
онные ожидания субъектов экономики. 
Основными внешними факторами вы-
ступают замедление темпов роста миро-
вой экономики и потенциально рестрик-
тивная монетарная политика ФРС США.

Вместе с тем ряд факторов способ-
ствует ревальвации рубля. К  числу наи-
более значимых мы относим сохраняю-
щееся положительное сальдо торгового 
баланса, замедление оттока капитала, 
умеренно рестриктивную монетарную 
политику Банка России и долговую по-
литику Правительства РФ, а также суще-
ственное падение доходов населения.

Многие из рассмотренных факторов 
транслируют на экономику России про-
цессы в мировой экономике и отражают 
весьма нестабильную экономическую 
конъюнктуру мировых рынков. Взаимо-
действие указанных двух групп факторов 
приводит к установлению некоторой 
равнодействующей, к «курсовому равно-
весию» рубля, которое и является пред-
метом дальнейших оценок и прогнозов. 
Заметим, что количественную оценку 
анализируемым факторам дать весьма 
сложно – часть их является некванти-
фицируемой, другая требует использо-
вания более качественной статистики и 
более точных прогнозов. По мере дина-
мичного изменения экономической си-
туации и макроэкономических прогно-
зов оценки по обменному курсу рубля 
часто пересматриваются.

Ряд аналитиков считают рубль силь-
но недооцененной валютой среди раз-
вивающихся стран и прогнозируют его 

укрепление (при условии, что стабили-
зируется цена на нефть)1. О завышенном 
курсе доллара в России неоднократно 
заявлял советник Президента РФ по эко-
номике С. Глазьев [4; 13]. Впрочем, выска-
зывается и противоположная позиция. 

Мы давать какие-либо прогнозы об-
менного курса рубля здесь не будем, 
прежде всего из-за крайне волатильной 
цены на нефть. В дальнейшем многое 
будет зависеть от сценария развития 
мирового экономического кризиса. При 
продолжении дефляционного сжатия 
мировой экономики сохранится мощный 
антиинфляционный тренд, что, безус-
ловно, продолжит оказывать влияние на 
ситуацию в экономике России. Если эко-
номический кризис перейдет в острую 
фазу и будет сопровождаться дестабили-
зацией энергетического рынка, торговы-
ми войнами и протекционизмом, валют-
ными войнами и разрушением мировой 
валютной системы, фрагментацией ми-
ровой экономики и политическими по-
трясениями, то кардинальное решение 
долговых проблем не исключено через 
гиперинфляцию резервных валют. При 
подобном развитии событий курс рубля 
становится практически непредсказуе-
мым. Впрочем, катастрофический сцена-
рий в 2016 г. маловероятен. 

1 Deutsche Bank назвал рубль одной из самых 
недооцененных валют. URL: www.rbc.ru/finances/02
/03/2016/56d6ba069a794787d2954f42?from=main.
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Аннотация

В статье рассматриваются процессы, происходящие на европейском рынке природного газа, 
с точки зрения теоретико-игрового моделирования. Авторами предложена двухэтапная теоретико-
игровая модель газового рынка Европы с тремя основными участниками: производитель, транспор-
тировщик и потребитель. Излагается суть локального анализа чувствительности показателей постав-
щика, транспортировщика и потребителя. Проведен анализ чувствительности по данным за 2014 год, 
интерпретированы его результаты, рассчитаны показатели эффективности участников. Конкретизиро-
ван показатель «доля России». Проведен глобальный анализ влияния изменения позиции потребителя 
на показатели эффективности производителя и транспортировщика природного газа. Показано, что в 
некоторых случаях показатель эффективности лидера игры по Штакельбергу может быть меньше, чем 
последователя, причем на это влияет изменение позиций третьего игрока (потребителя).
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ВВЕДЕНИЕ
В современных экономических си-

стемах большинство рынков являются 
рынками несовершенной конкуренции. 
На таких рынках производители това-
ра имеют некоторую рыночную власть, 
т.е.  способны влиять на цену продукции 
предприятия. Наиболее интересным для 
исследования типом рыночных струк-
тур, в силу разнообразия стратегий по-
ведения участников и нетривиальности 
выводов, является олигополия [7]. Оли-
гополистические модели конкуренции 
превалируют в отдельных отраслях эко-
номики развитых стран, благодаря чему 
их изучению уделяется особое внима-
ние. Различным аспектам олигополисти-
ческого поведения посвящено большое 
количество как зарубежной, так и рос-
сийской литературы (см.: [3]). К примеру, 
Л. В.  Улезловой рассматриваются осно-
вополагающие признаки, характеризу-
ющие рынок в телекоммуникационной 
отрасли как олигополистический [6]. 
И. К.  Леденева анализирует олигополи-
стический рынок сотовой мобильной 
связи [4]. Много исследований посвяще-
но энергетическим рынкам. В частности, 
А. В.  Трачук характеризует возможные 
стратегии поставщиков оптового рынка 
электроэнергии в условиях сложившей-
ся олигополии, основные принципы вы-
бора поставщиком конкурентных стра-
тегий, предлагает формализованные 
математические модели, учитывающие 
специфику торговли электрической 
энергией, и методы их решения [5].

Целью данной статьи является ис-
следование олигополистического рынка 
природного газа Западной Европы мето-

дами игрового моделирования, где в ка-
честве основных участников представ-
лены производитель, транспортировщик 
и потребитель.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЙ МОДЕЛИ  
ГАЗОВОГО РЫНКА ЕВРОПЫ

Для моделирования олигополисти-
ческих рынков чаще всего используются 
методы теории игр, хотя не отвергают-
ся и другие методы, такие как построе-
ние генетических алгоритмов, агентное 
имитационное моделирование и пр.  
А. А. Васин и А. А. Шарикова анализируют 
модель функционирования спотового и 
форвардного рынков электроэнергии, 
организованных как аукционы Курно [2]. 
Рассматривается двухэтапная игра с про-
изводителями в качестве игроков, макси-
мизирующих свою прибыль, используя 
стратегии, соответствующие совершен-
ному подыгровому равновесию. Одним 
из вариантов является аукцион на двух-
узловом рынке, структурой узлов кото-
рого является олигополия, а методом ре-
шения задачи выступает теория игр [1].

В классическом понимании олигопо-
листический рынок представляет собой 
рынок, состоящий из немногочислен-
ного числа фирм, производящих одно-
родный или дифференцированный про-
дукт, обладающих некоторой рыночной  
властью и принимающих решения ис-
ходя из поведения своих конкурентов. 
Но  в  некоторых случаях олигополия 
может иметь иной характер, где взаи-
модействуют не производители товара, 
а  последовательная цепочка агентов. 
В  частности, это может быть цепочка 
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производитель  –  транспортировщик 
(интерфейс) – ритейлер – конечный по-
требитель. Примеров рынков такого 
типа достаточно много. Одним из них 
является европейский рынок природ-
ного газа.  

Часто при построении теоретико-
игровых моделей газового рынка спрос 
и предложение на нем моделируются 
линейно. В 2004 г. учеными C. von Hirsch-
hausen, B. Meinhart и F. Pavel была пред-
ставлена модель рынка природного 
газа, по результатам которой был сделан 
вывод, что Россия увеличивает объемы 
транспортировки газа и свой националь-
ный доход за счет кооперативного по-
ведения со странами-транзитерами  [9]. 
На  основе теоретико-игрового подхо-
да построена модель, предложенная 
в  2003  г. Ф.  Хубертом и С.  Иконниковой. 
Авторы анализируют ситуацию ввода но-
вого экспортного газопровода из России 
на европейский газовый рынок и пере-
ход к торговому процессу со странами-
транзитерами [10].

На наш взгляд, в этом ряду выделяет-
ся работа W. Grais и K. Zheng, которые за-
ложили в макроэкономическую модель 
европейского газового рынка основы 
микроэкономической функции полезно-
сти и CES-функцию [8]. Хотя работа была 
представлена в 1994  г., она не потеря-
ла актуальности, более того, является 
единственной в своем роде. Несмотря 
на свою уникальность, работа имеет ряд 
неточностей. В оригинальной модели не 
проведено исследование влияния фак-
торов модели и позиций участников на 
основные показатели эффективности 
участников. Цель нашей статьи – рассмо-
треть и рассчитать показатели эффектив-
ности, характеризующие позиции участ-
ников европейского рынка природного 
газа, что не было сделано в  оригиналь-
ной модели.

В модели, предложенной W.  Grais 
и  K.  Zheng, торговля природным газом 
между Западной Европой и Россией рас-
сматривается как некооперативная игра 
с  тремя игроками с информационной 
асимметрией и поведенческой коорди-

нацией, состоящая из двух стадий. В  ка-
честве основных игроков представлены 
производитель (Россия), транспортиров-
щик (на тот период – Украина) и потреби-
тель (Западная Европа). Также в модели 
рассматривается игрок под названием 
«альтернативный поставщик природно-
го газа», под которым мы будем понимать 
страны, экспортирующие природный газ 
в Западную Европу (Алжир, Катар, Норве-
гия, Соединенное Королевство).

Равновесие в данной игре достигает-
ся, когда ни один игрок не имеет стимула 
для дальнейшего изменения в односто-
роннем порядке своей стратегии при 
неизменных стратегиях других игроков. 
Равновесный исход игры характеризу-
ется индивидуальным обоснованием 
с той точки зрения, что каждый игрок 
максимизирует свой выигрыш в среде 
стратегической взаимозависимости и 
коллективной согласованности, иными 
словами, каждый игрок рассматривает 
равновесный исход как приемлемый и 
лучший вариант по сравнению с какими-
либо другими.

Математическая  структура  игры 
включает три этапа.

1. Последовательно  анализируются  
решения всех игроков. Итеративный ме-
тод оптимизации гарантирует Парето- 
эффективность найденного решения. 
Равновесие по Нэшу достигается в слу-
чае, если каждый игрок ведет себя наи-
лучшим образом при данном поведении 
остальных игроков. 

2. Находится равновесие игры при 
данных стратегиях игроков. Выделяет-
ся 6  эндогенных переменных: цена на 
газ поставщика, плата за транзит, объем 
импорта, прибыль поставщика, прибыль 
транзитера и уровень общественного 
благосостояния импортера, которые свя-
заны с экзогенными переменными: сово-
купностью расходов Европы на природ-
ный газ, коэффициентом эластичности, 
параметром распределения, себестои-
мостью добычи и транспортировки по-
ставщика и страны-транзитера, а также 
с  ценой альтернативного поставщика 
природного газа. 

Abstract

The paper looks at the processes in the Eu-
ropean natural gas market from the viewpoint of 
game-theoretic modelling. The authors proposed a 
two-stage game-theoretic model of the European 
natural gas market with three key participants – 
producer, transporter and consumer. The essence 
of local sensitivity analysis of the performance of 
supplier, transporter and consumer is explained. 
The sensitivity analysis of 2014 data is carried out, 
its results are interpreted, and indicators of partici-
pants’ efficiency are calculated. The indicator “the 
share of Russia” is elaborated. It is analysed how 
changes in the consumer’s position influence the 
performance indicators of the producer and trans-
porter of natural gas. The authors demonstrate that 
in some cases the efficiency of the Stackelberg lead-
er can be worse than that of the follower. Along with 
this the indicators are affected by the changes in the 
positions of the third player (consumer).
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3. Проводится калибровка параметров модели с использо-
ванием доступных статистических данных.

Рассмотрим позиции участников. Целью импортера (по-
требителя) является максимизация функции полезности при 
имеющемся бюджетном ограничении. В  качестве функции 
полезности выбрана CES-функция (функция с постоянной 
эластичностью замены), которая одновременно учитывает 
эффекты дохода и замещения. Выводится функция спроса на 
природный газ, являющаяся своеобразным правилом покуп-
ки голубого топлива для импортера. На данном этапе рабо-
ты вводится упрощение. Выделяется только два поставщика 
– Россия и альтернативный источник, синтезирующий в себе 
сразу несколько возможных поставщиков. В дальнейшем 
в модель можно включить новых поставщиков, вводя допол-
нительные параметры. Предположение, что функцией полез-
ности является CES-функция, учитывает связь между потре-
блением энергии и других товаров, а также отражает эффект 
замещения российского и альтернативного газа. Важным мо-
ментом является то, что изменения цен влияют на бюджетное 
ограничение импортера и приводят к пересмотру решения об 
импорте газа. Следовательно, затраты на газ зависят не только 
от располагаемого дохода, но и от относительных цен. Пред-
положим, что
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где U – функция полезности Европы от потребления природ-
ного газа; G  – объем поставки российского природного газа; 
O – объем поставки природного газа из альтернативных источ-
ников; α – доля российского газа на рынке; σ – эластичность за-
мещения между G и O.

Максимизируя функцию полезности, получаем выражение 
для спроса потребителя на российский газ:
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которое удовлетворяет однородности первой степени по це-
нам и доходу. Здесь PG – цена на российский газ; PO – цена при-
родного газа из альтернативных источников; Y – затраты евро-
пейских потребителей на суммарную покупку природного газа.

Транспортировщик,  желая  максимизировать  прибыль 
от транзита природного газа, выбирает тариф, исходя из цены 
поставщика:
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T
FGCTПMax −−=

≥
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где ПТ – прибыль транспортировщика; CT – предельные издерж-
ки на передачу единицы газа; FT – постоянные издержки на под-
держание газопровода, находящегося на территории страны-
транзитера.

Оптимальная функция реакции транзитера представлена 
в виде функции тарифа на транзит:
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где PR – цена поставщика на единицу природного газа на грани-
це России и страны-транзитера.

Зная обратную функцию цены, производитель максимизи-
рует свою прибыль, выбирая цену PR:

( ) ,RRR
R FGCPMaxП −−= (5)

где ПR – прибыль производителя; CR – предельные издержки на 
добычу и транспортировку единицы газа; FR – постоянные из-
держки.

Далее можно найти решение для PG , с помощью которого 
затем найти PR , что и является решением задачи поставщика, 
поскольку PG это сумма PR и T. Проведя некоторые преобразо-
вания, получаем следующее уравнение:

 
.

1








−
+

−
+
+

−=
+
+

−
−

−
+
+

T

R

TR

R

R

R

RR

T

R

RT

CT
PT

CP
PT

PT
CT

CP
CT

PT
PC σ

σ
(6)

Равновесием в данной игре можно назвать тройку страте-
гий (PR*, G*, PG*), где * означает Штакельберговское решение, 
которое удовлетворяет неравенствам:

ПR (PR*, G*, PG*) ≥ ПR (PR , G*, PG*); PR*>СT , 
а (G*, PG*) определяются следующим образом:

для любого PR 
ПT (PR , G*, PG*) ≥ ПT (PR , G, PG*);

для любого PR  
PG* определяется из обратной функции спроса.

ЛОКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
После построения модели проводится ее калибровка, кото-

рая заключается в следующем. Все параметры в модели делятся 
на две категории: экзогенные и эндогенные (табл. 1 и 2).

Далее изменяется один из экзогенных параметров модели, 
а затем рассчитываются эластичности эндогенных параметров 
по экзогенным. В  табл.  3 представлен общий вид таблицы ло-
кального анализа. В боковике расположены экзогенные пара-
метры, в шапке таблицы – эндогенные.

Всего в модели присутствуют n экзогенных параметров и m 
эндогенных. Состав экзогенных и эндогенных параметров мо-
жет меняться в зависимости от ситуации. Каждый новый состав 
параметров порождает новую постановку задачи для анализа. 
Во второй строке табл.  3 расположены значения соответству-
ющих экзогенных параметров (Bj*), взятые из достоверных ста-
тистических источников (кроме параметров σ и α). Во втором 
столбце табл. 3 находятся значения эндогенных параметров, ко-
торые заранее не задаются, а рассчитываются на первой стадии 
игры (Ai*). Данные значения являются равновесными. 

Далее рассчитываются значения в клетках табл. 3. Значение 
eij – это эластичность эндогенного параметра Ai по экзогенному 
параметру Bj , которую можно рассчитать по формуле
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Значение eij показывает, на сколько процентов изменится 
эндогенный параметр Bj при увеличении экзогенного параме-
тра Ai на 1%. Такой локальный анализ позволяет понять, как 
изменение позиции одного из участников процесса влияет на 
позиции других участников и критерии эффективности первого 
при неизменности договорных отношений.

Как уже отмечалось, в модели Grais и Zheng есть ряд неточ-
ностей. Предполагается, что цены на природный газ россий-
ского происхождения и на газ из сторонних источников равны. 
Введем параметр  γ , являющийся отношением цены на россий-
ский газ к цене на газ из альтернативных источников. Очевидно, 
что в оригинальной модели  γ  = 1. Но фактически эти цены раз-
личаются, причем достаточно существенно (табл. 4). В качестве 
альтернативного поставщика природного газа взята Норвегия 
(как второй по величине поставщик после России).

Более того, параметр PO является экзогенным, а PG – эндо-
генным. Таким образом, цена на альтернативные источники 
считается неизменяемым параметром, тогда как цена на рос-
сийский газ может варьировать при изменении других параме-
тров. Получается, что  γ  = 1 – это лишь частный случай модели 
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Таблица 1 – Экзогенные параметры модели

Параметр Интерпретация

Параметры, управляемые импортером

Y Общие расходы Европы на импорт природного газа 
из всех источников

σ Эластичность замещения российского газа

α В модели данный параметр интерпретируется как 
доля России на газовом рынке Европы. Мы рассма-
триваем его как параметр распределения

Параметры транзитера

CT Издержки на транзит единицы газа по территории 
страны-транзитера

FT Постоянные издержки на транзит природного газа 
по территории страны-транзитера

Параметры российского поставщика природного газа  
в Европу

CR Издержки на добычу и транспортировку единицы 
газа по территории России

FR Постоянные издержки на добычу и транспортировку 
природного газа по территории России

Параметры альтернативных поставщиков природного газа  
в Европу

PO Цена на природный газ от поставщиков из других 
стран

Таблица 2 – Эндогенные параметры модели

Параметр Интерпретация

Основные экономические показатели модели

PR Цена поставщика на единицу природного газа на 
границе России и страны-транзитера

T Цена транзита единицы природного газа по терри-
тории страны-транзитера

G Спрос на природный газ, поставляемый из России

Вспомогательные экономические показатели модели

PG Цена природного газа, поставляемого из России, 
на границе страны-транзитера и страны-импортера. 
Определяется путем сложения цены поставщика 
и цены транзита транспортировщика

O Спрос на природный газ, поставляемый из других 
стран (все, кроме России)

R Рента

r+ Физическая доля России на европейском газовом 
рынке

r_ Финансовая доля России на европейском газовом 
рынке

Показатели эффективности участников

U Индекс благосостояния импортера

ПR Прибыль России

ПТ Прибыль страны-транзитера

Таблица 3 – Общий вид таблицы локального анализа

Параметры
B1 B2 … Bj … Bn

B1* B2* … Bj* … Bn*

A1 A1* e11 e12 … e1j … en1

A2 A2* e21 e22 … e2j … en2

… … … … … … … …

Ai Ai* ei1 ei2 … eij … ein

… … … … … … … …

Am Am* em1 em2 … emj … emn

Grais и Zheng. Мы предлагаем рассмотреть общий случай, когда 
параметр  γ  может изменяться от 0 до +∞.

Параметр α, по мнению указанных авторов, также является 
экзогенным. Данная трактовка, на наш взгляд, неверна. Форму-
ла (8) отражает финансовую долю России на европейском газо-
вом рынке. 
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Параметр Y является экзогенным, а параметры PG и G – эн-
догенными. Таким образом, параметр α не может отражать ре-
альную долю России, поскольку она также будет меняться под 
воздействием изменения PG , значит, должна быть эндогенным 
параметром. Более того, по мнению Grais и Zheng, параметр α 
может изменяться потребителем (Европой), что представляется 
нам не совсем логичным.

Доля России на газовом рынке Европы может быть как фи-
нансовой величиной, т.е. отражать процент затрат Европы на 
покупку российского газа, так и физической, т.е. характеризо-
вать процент объема природного газа, поставленного из Рос-

сии, в суммарном количестве газа. В  модели [8] используется 
только финансовая доля России. Мы предлагаем ввести еще 
один параметр, который будет отражать ее физическую долю 
на европейском газовом рынке:

.
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σγ
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r (9)

Для расчета данного параметра необходимо знать объ-
емы поставок природного газа из России и из альтернативных 
источников (включая собственную добычу), представленные 
в табл. 5.

Проведем локальный анализ некоторых параметров моде-
ли (см. табл. 6).

Увеличение расходов потребителя (стран Европы) на при-
обретение природного газа (Y) ослабляет бюджетное огра-
ничение импортера и тем самым способствует увеличению 
спроса на природный газ из любых источников (G и O) на 1%. 
Стратегические взаимодействия в условиях конкурентного га-

Таблица 4 – Цены на природный газ для стран Западной Европы

Год Цена России 
(дол./1000 м³)

Цена Норвегии 
(дол./1000 м³)

Параметр 
«Гамма»

2008 407,3 394,29 1,033

2009 296,7 355,15 0,835

2010 301,8 234,59 1,286

2011 383,0 339,43 1,128

2012 385,1 312,20 1,234

2013 382,5 351,35 1,089

2014 349,0 229,27 1,522

2015 238,0 258,35 0,921

Составлено по: www.gazpromexport.ru; http://gasskonferansen.com; http://
kurs-dollar-euro.ru.
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зового рынка заставляют поставщика и страну-транзитера не 
повышать цену и тариф соответственно, реагируя на растущий 
спрос. Так, если российский поставщик решит повысить цену на 
единицу природного газа, потребитель выберет альтернатив-
ного поставщика, что, соответственно, уменьшит долю России 
на европейском рынке и, как следствие, ее прибыль от продаж 
голубого топлива.

Увеличение предельных издержек поставщика или тран-
зитера снижает конкурентоспособность российского газа на 
западном рынке и ухудшает показатели эффективности всех 
трех игроков. Увеличение предельных затрат поставщика, тем 
не менее, улучшает положение транзитера по отношению к 
себе. При увеличении издержек российская сторона будет под-
нимать цену на единицу природного газа до точки, в которой 
предельный доход будет выше или равен предельным затра-
там. В ответ на данное действие спрос на российский газ со сто-
роны европейского потребителя будет снижаться, что, в свою 
очередь, повлечет уменьшение тарифной ставки со стороны 
страны-транзитера.

Таким образом, проведенный локальный анализ показыва-
ет, как изменение одних параметров может повлиять на другие 
параметры и как позиция одного участника отражается на по-
зициях других участников.

ГЛОБАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ  
НА ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ

Более интересно, на наш взгляд, провести глобальный ана-
лиз влияния одного экзогенного параметра на эндогенные. 

Исследуем влияние параметра эластичности замены (σ) на 
показатели эффективности участников и другие эндогенные па-
раметры. Прибыль производителя рассчитывается по формуле 
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Видно, что прибыль производителя напрямую зависит от 
показателя σ. Но помимо явной зависимости здесь также при-
сутствует и неявная. Обращаясь к табл. 1 и 2, можно заметить 
следующее: в формуле (9) практически все параметры являются 
экзогенными, т.е. константами, кроме параметра  γ , зависящего 
от эндогенного параметра – цены производителя. В свою оче-
редь,  γ  связан с σ через главное уравнение (11):
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Получается, что прибыль производителя зависит от параме-
тра эластичности замены явно [по формуле (9)] и неявно (через 
параметр  γ ). 

Прибыль транспортировщика рассчитывается по формуле
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Здесь возникает ситуация, аналогичная предыдущей. Про-
иллюстрируем зависимость показателей эффективности про-
изводителя и транспортировщика от параметра эластичности 
замены (рис. 1).

В данной игре производитель (Россия) является лидером 
по Штакельбергу, а транспортировщик – последователем игры. 
Тем не менее существуют варианты, когда прибыль транспорти-
ровщика может быть больше прибыли производителя. Как вид-

Таблица 5 – Поставки природного газа в Европу за 2013 г.

Источник поставок Объем,  
млрд м3

Доля в общем  
объеме поставок, %

Россия 196,4 29

Норвегия 115,4 17

Алжир 37,9 6

Катар 24,8 4

Нидерланды 81,5 12

Соединенное Королевство 40,9 6

Собственная добыча стран ЕС 
(за исключением вышепере-
численных)

173,0 26

Итого 669,9 100

Составлено по: http://www.gazpromexport.ru; https://yearbook.enerdata.ru; 
http://tass.ru/infographics/8173.

но из рис. 1, при σ < 6 наблюдается именно такой случай. Таким 
образом, с точки зрения замещения ресурсов, меняя свою по-
зицию, Европа напрямую влияет на показатели эффективности 
производителя и транспортировщика. Соответственно, суще-
ствует некоторая граничная точка, которая разделяет ситуацию 
ПR > ПT и ситуацию ПR < ПT, т.е. где показатель эффективности ли-
дера игры по Штакельбергу (производителя) становится мень-
ше показателя эффективности последователя (транспортиров-
щика). Причем эта граничная точка находится в руках третьего 
участника – потребителя. Такой вывод применим не только к 
конкретному примеру газового рынка, но и к любому олигопо-
листическому рынку с последовательной структурой: произво-
дитель товара – интерфейс (транспортировщик, дистрибьютор) 
– ритейлер (конечный потребитель). 

Показателем эффективности импортера в представленной 
модели является индекс благосостояния, рассчитываемый как 
функция:
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На рис. 2 представлена зависимость показателя эффектив-
ности потребителя от эластичности замены.

Можно видеть, что функция U(σ) имеет экстремум. Зна-
чит, в  данном параметрическом пространстве есть такое 
значение σ, при котором потребитель получает наибольшую  
выгоду. 
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Рис. 1. Зависимость прибылей производителя  
и транспортировщика от изменения эластичности замены
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Таблица 6 – Анализ чувствительности параметров модели, %

Параметры модели
Y σ α CT CR PO

241,487 6,6175 0,42 97 111,12 351,35

PR 200,26 0 –0,200 0,215 –0,092 0,449 0,647

T 182,24 0 –0,455 0,170 0,514 –0,021 0,510

G 194,32 1 1,108 0,294 –0,878 –1,005 0,868

PG 382,5 0 –0,322 0,194 0,196 0,225 0,581

O 475,76 1 –0,348 –0,217 0,304 0,348 –1,630

U 666,86 1 0,104 –0,093 –0,060 –0,069 –0,863

R 174,38 0 –0,705 0,425 –0,125 –0,144 1,275

ПR 16221,63 1,068 0,698 0,832 –1,157 –1,324 2,492

ПT 16014,62 1,034 0,129 0,681 –0,948 –1,086 2,034

r+ 0,29 0 1,033 0,363 –0,839 –0,961 1,790

r_ 0,31 0 0,783 0,488 –0,683 –0,782 1,454

Рассчитано авторами.

Рис. 2. Зависимость индекса благосостояния потребителя от изменения эластичности замены

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование теоретико-игровой модели торговли при-

родным газом на европейском рынке авторов Grais и Zheng 
позволило выявить ряд неточностей и внести соответствующие 
коррективы. Во-первых, доказано, что параметр α не харак-
теризует долю России на рынке, а является лишь параметром 
распределения. Были введены два новых параметра, отражаю-
щих финансовую и физическую долю нашей страны. Во-вторых, 
нами расширена модель для случаев, когда  γ  ≠ 1, т.е. когда 
цены на природный газ разных производителей различаются, 

что соответствует действительности. В-третьих, проведена ка-
либровка и локальный анализ параметров по актуальным дан-
ным, имеющимся в свободном доступе (за 2014 г.). И наконец, 
осуществлен глобальный анализ влияния позиции потребителя 
(Европы) на показатели эффективности производителя и транс-
портировщика. Выявлен случай, когда эффективность деятель-
ности лидера игры по Штакельбергу может быть меньше эф-
фективности деятельности последователя, что, в свою очередь, 
регулируется третьей стороной (потребителем товара). 
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