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Economic Sociotronics of the 21st Century1

INTRODUCTION
The development of the public sec-

tor in the context of the digital economy 
caused a paradoxical situation to emerge. 
On the one hand, the traditional benefits 
of the tertiary sector of economy are being 
further developed and deepened; on the 
other hand, the advanced forms of social 
interaction help to deal with the failures 
of the public goods market. In this regard, 
there emerges a necessity for inventing a 
new concept of a comprehensive analysis 
of modern driving forces for developing 
the public sector of economy. A compre-
hensive analysis of social driving forces 
can be carried out within the framework 
of the institutional economic paradigm 
which uses the evaluation of norms of in-
teraction between economic agents. How-
ever, still the world scientific literature can-
not boast of a vast number of publications 
on modelling transactions in the public 
sector.

The purpose of the study is to develop 
the principles and ideas of the institutional 
modelling of public goods production pro-
cesses within the framework of the author’s 
concept of economic sociotronics1.

THE THEORY OF ECONOMIC SOCIOTRONICS: 
CONTENT AND MAIN IDEAS

To characterize the development of so-
cial driving forces, it is expedient to apply a 
concept that is consistent with new public 
trends. Such a concept was introduced by 
Alvin Gouldner. In his opinion, sociotronics 
is the name of the concept which implies 
that solely informatization of modern soci-
ety is capable of resolving the current social 
pathologies and deviations. Experts direct-
ly engaged in information, communication 
and computerization processes become 
the major actors of social rehabilitation [3].

Hence, economic sociotronics is a sec-
tion of social sciences that is focused on the 
development dynamics of economic insti-
tutions of interaction between actors and 
society in the modern digital economy.

Network interacting is one of the fun-
damental factors in the development of 
public goods [1]. Here, we can formulate 
the first principle of the theory of economic 
sociotronics: the successful development 
of modern public goods is determined by 
network interactions between economic 
agents of the public sector.

In this case, the central importance is at-
tributed to the institutional background of 
the development of public goods. The insti-
tutional environment makes competitive 
markets work better and sees such markets 
as one form of institution fulfilling the coor-
dination function [2].

The procedure of the public goods exa-
mination consists of three stages: 

1) analyzing the dynamics of local pub-
lic goods financing;

2) assessing the quality of local public 
goods;

3) analyzing the dynamics of local pub-
lic goods consumption.

The norms and rules creating the in-
stitutional environment of local public 
goods form the institutions of regulation, 
production, distribution and consumption 
of public goods. Economic agents are rep-
resented by public and municipal authori-
ties as the client and the contractor of the 
processes of production and distribution of 
local public goods; objects of socio-cultural 
purpose; the immediate producer of local 
public goods and population acting as the 
consumer. Based on the analysis results ob-
tained during the procedure of the institu-
tional environment examination, the place 
of local public goods in the matrix of the 
institutional environment’s current state is 
determined.

The research conducted allows formu-
lating the first idea of the theory of eco-
nomic sociotronics: it is appropriate to carry 
out the institutional modelling of the pro-
duction of local public goods on the basis 
of the matrix of the current state within the 
framework of “the dynamics of the number 
of consumers – the dynamics of financing”.

Abstract

To provide an economic description of social 
driving forces in modern society, the author devel-
ops his own concept of economic sociotronics. It is 
a section of social sciences that is focused on the 
development dynamics of economic institutions of 
interaction between actors and society in the digi-
tal economy. The paper formulates scientific prin-
ciples and ideas of economic sociotronics that al-
low establishing the cause and effect relationships 
between endogenous factors of environment and 
successful development of social projects. The ob-
tained results make it possible to perform the in-
tegrated institutional modelling of the public sec-
tor’s formation under current conditions with the 
aim of forecasting the further development of its 
driving forces.
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Аннотация

Для экономического описания социальных 
движущих сил в современном обществе пред-
ложена авторская концепция экономической 
социотроники как раздела социальных наук о 
динамике развития экономических институтов 
взаимодействия между акторами и обществом 
в цифровой экономике. Разработаны научные 
принципы и идеи экономической социотрони-
ки, позволяющие установить причинно-след-
ственные связи между эндогенными фактора-
ми среды и успешным развитием социальных 
проектов. Полученные результаты дают воз-
можность проводить комплексное институцио-
нальное моделирование развития обществен-
ного сектора в современных условиях с целью 
прогнозирования дальнейшего формирования 
его движущих сил.

It is worth mentioning that the modern 
digital society dictates the necessity to ap-
ply brand-new economic tools, and it is cru-
cial to bear them in mind in the course of 
developing the public sector.

The application of the brand-new eco-
nomic tools makes it possible to acceler-
ate the development of new projects and 
phenomena in the social sphere. Here, we 
can lay down the second scientific principle 
of the theory of economic sociotronics: the 
accelerated development of contemporary 
social projects depends on the application 
of the cutting-edge economic tools, such 
as social innovation, crowdfunding, fund-
raising, etc.

The new social phenomena that 
emerged due to the application of the digi-
tal economy also embrace the implementa-
tion of the sharing economy. The sharing 
economy, or exchange economy, refers to 
encouraging consumers to participate in 
the development and realization of a pro-
duct through the application of digital 
technology.

With the development of the sharing 
economy, it is possible to form territorially 
scattered, but commercially linked systems 
of sports, education, healthcare and other 
social services. Under the sharing economy, 
individuals join social unions and render so-
cial assistance to similar projects providing 
them with information support [4].

Therefore, we can formulate the second 
idea of the theory of economic sociotro-
nics: the accelerated development of social 
projects can be based on the application 
of the methods for implementing the shar-
ing economy. These methods include the 
mechanisms of the digital technologies (in-
cluding mobile communication and trans-
ferring data via the Internet (version Web 
2.0)), as well as the application of a settle-
ment system based on cryptocurrency.

How can the development of social 
projects be enhanced? Apparently, through 
social entrepreneurship.

For the purpose of this study, by social 
entrepreneurship we mean a set of inter-
related types of activity aimed at resolving 
social problems by stimulating the com-

mercial activity of economic agents. In the 
given definition, the emphasis is placed on 
the priority of public goals and the crea-
tion of social benefits over economic goals, 
which distinguishes social entrepreneurs 
from traditional business people [6].

The requirements of society, in turn, 
are met by means of norms enshrined in 
the institutional infrastructure [5]. At that, 
the quality of formal institutions influ-
ences the size of the bureaucratic appara-
tus that is in charge of the public sector, 
including the development of social entre-
preneurship [7].

The author’s research allowed grouping 
formal institutions for the social entrepre-
neurship development into three catego-
ries: regulative, supportive and cognitive 
institutions.

Hence, we are ready to establish the 
third principle of the theory of economic 
sociotronics: the availability of the formal 
institutional infrastructure ensures the suc-
cess of social entrepreneurship within the 
public sector.

At the same time, informal economic 
institutions also play an important part in 
the course of the development of social 
projects. Empirical studies on the deve-
lopment of the healthcare systems clearly 
indicate that, when resolving social prob-
lems, informal economic institutions exert 
a more profound effect in comparison with 
formal institutions.

Thus, the social structure of society 
and the development of social entrepre-
neurship, in many respects, rely on appli-
cation of informal economic institutions. 
Consequently, we can formulate the third 
scientific idea of the theory of economic 
sociotronics: informal economic institu-
tions adopted in society guarantee the 
development of social entrepreneurship.

What new social projects are being 
formed in the society? What driving forces 
contribute to their development? To ans-
wer these questions, let us look at social 
innovations, their formation and develop-
ment.

Assuming that economic institutions 
act as the conditions for the unfolding 



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 2

0
1

8
. Т

ом
 9

. №
 2

 
4 Тема номера ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ XXI ВЕКА

proaches is the idea of a balance between 
commercial activity and social mission for 
all sources of social innovations exclud-
ing public authorities and volunteering. 
The empirical study of social projects in 
Sverdlovsk oblast of the Russian Federa-
tion proved the applicability of the perfor-
mance evaluation matrix for analyzing the 
progress of social innovations.

Thus, we can produce the fifth scientific 
idea of the theory of economic sociotro nics: 
economic efficiency of a social project’s im-
plementation is dependent on the realiza-
tion of commercial and public benefits and 
can be determined within the framework 
of the matrix of social innovation perfor-
mance evaluation.

CONCLUSION
In order to develop the principles and 

ideas of institutional modelling of public 
goods production processes, within the 
framework of the author’s concept of eco-
nomic sociotronics we obtained the follow-
ing results.

Firstly, to provide an economic descrip-
tion of social driving forces in modern so-
ciety, the author frames his concept of 
economic sociotronics as a section of social 
sciences which is focused on the dynamics 
of the development of economic institu-
tions of interaction between actors and so-
ciety in the digital economy.

Secondly, the author develops the sci-
entific principles and ideas of economic so-
ciotronics that allow establishing the cause 
and effect relationship between endog-
enous factors of the environment and the 
successful development of social projects.

The obtained results make it possible to 
form the comprehensive institutional mod-
elling of the development of the public sec-
tor in the modern conditions with the aim 
of predicting the further development of its 
driving forces. 

of  the evolution process, the stages of so-
cial innovations’ evolution can be reduced 
to the following sequence. Innovators gen-
erate a new idea which is then transformed 
into a social-innovative project and can 
lead to the formation of an organization. 
This innovation has an impact on society, 
which causes positive social and economic 
changes. Society, in turn, influences social 
innovators when generating new ideas.

Thus, we can formulate the fourth prin-
ciple of the theory of economic sociotron-
ics: the formation of social innovations is 
determined by the following sequence: 
(a) identification of a social problem by po-
tential innovators; (b) the development of 
its solution and the design of a social-inno-
vative project; (c) putting this project into 
practice by society.

The institutional environment of social 
innovations is a set of institutions and in-
stitutional agreements that affect the con-
ditions of interaction between economic 
agents. The institutional environment is ca-
pable of both enhancing the development 
of social-innovative projects and constrain-
ing their implementation. It also can serve 
as a catalyst for social innovativeness and 
be a barrier to implementation of social-
innovative projects.

Economic institutions form the basis 
for new policy of public authorities which 
implies a system of measures aimed at de-
veloping social innovations. Social innova-
tions are designed to deal with failures that 
arise between the market, the state and the 
public sector. Therefore, the recommended 
measures are characterized by the develop-
ment of cooperation in the sector and the 
creation of incentives.

Consequently, the fourth idea of the 
theory of economic sociotronics is the fol-
lowing: the place and the role of social in-
novation projects in dealing with failures of 
the market of social services are established 

using the method for constructing an insti-
tutional atlas that reveals the bottlenecks of 
the institutional infrastructure.

Institutional analysis is an indispensa-
ble method for apprehending the phenom-
enon of social innovations, as well as trends 
and mechanisms of their development. This 
need is grounded on the fact that all types 
of resources and all parties involved in so-
cial innovations are interconnected by a 
whole system of formal and informal norms 
that represent the institutional context of 
social development.

The absence of a unified classification 
of social innovations, as well as a universal 
way of their systematization, encouraged 
the author to develop a multi-parameter 
classification of social innovations. A list of 
criteria that serves as the basis of the multi-
parameter classification of social innova-
tions allows establishing the place of a cer-
tain innovation in the social space, which 
builds the foundation for forecasting its 
influence on the development of the public 
sector at different economic levels (global, 
national, regional and municipal).

Thus, we can formulate the fifth prin-
ciple of the theory of economic sociotro-
nics: the importance and the role of a so-
cial project for society is determined by its 
position according to the systematization 
coordinates: the sphere of activity, govern-
ment participation, the degree of partici-
pation, the level of initiation and the level 
of novelty.

At that, the appropriateness of the 
development of social projects should be 
measured by economic methods. It can be 
assumed that when using the evaluation 
criteria for social innovations, one should 
rely on private and social benefits obtained 
by the producer and the consumer of social 
innovations.

The main idea behind the development 
of social innovations uniting all the ap-

Библиографическая ссылка: Попов Е.В. Экономическая социотроника XXI века // Управленец. 2018. Т. 9. № 2. С. 2–5. DOI: 
10.29141/2218-5003-2018-9-2-1.
For citation: Popov Ye.V. Economic Sociotronics of the 21st Century. Upravlenets – The Manager, 2018, vol. 9, no. 2, pp. 2–5. DOI: 
10.29141/2218-5003-2018-9-2-1.
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Аннотация

В статье анализируются риски мировой фи-
нансовой системы, делается вывод, что рост 
экономик ведущих стран может быть затруднен 
повышением неустойчивости глобальных фи-
нансовых рынков. Среди ключевых факторов 
риска – перегрев на мировых фондовых рынках, 
что подтверждается различными финансовыми 
индикаторами. Анализ ситуации в России, при-
веденный в статье, показывает, что процентные 
ставки довольно высоки, что затрудняет эконо-
мический рост. Политика денежных регуляторов 
по-прежнему основывается на внешних источни-
ках фондирования экономики. Такой подход на 
фоне глобальной дестабилизации или в случае 
расширения санкций против РФ, которое ожи-
дается в ближайшее время, может еще больше 
затормозить развитие российской экономики. 
В этой связи обосновывается целесообразность 
применения механизма денежной эмиссии, ба-
зирующейся на национальных приоритетах роста 
и внутренних источниках его фондирования.
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2018: восстановление экономики  
в мире и в РФ – всерьез и надолго?

ВВЕДЕНИЕ
После провала и длительного замедления мировой экономики она начала демон-

стрировать более устойчивое восстановление. При этом, однако, отмечаются и на-
стораживающие риски, связанные как с ростом «пузырей» на финансовом рынке, так 
и со значительными объемами производных инструментов (деривативов), а  также 
вновь возникающий интерес к высокодоходным активам низкого качества. Все это по 
праву вызывает вопросы о том, насколько устойчив может быть такой рост и не будет 
ли он нарушен теми рисками, которые становятся все более отчетливыми.

ПРИЗНАКИ РОСТА И НОВЫЕ РИСКИ
В 2017 г. мировая экономика продолжила демонстрировать экономический 

рост  [1]. Впервые после глобального финансового кризиса, по оценкам Мирового 
банка, в мировой экономике уменьшился существовавший разрыв между потенци-
альным и фактическим объемами выпуска1 (рис. 1).
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–2,5

–2,0

–1,5

–1,0

–0,5

0,0
2017201520122009

– 3,2

– 0,8
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Рис. 1. Мир: производственный разрыв, % от потенциального ВВП

Источник: World Bank. Global Economic Prospects, January 2018.

Международные организации пересмотрели свои прогнозы по росту мировой 
экономики на ближайшие годы в сторону его ускорения: в 2018 г. по оценкам МВФ 
ожидается рост на 3,7%, по оценкам Мирового банка на 3,1%2 (предыдущие прогно-
зы – 3,5 и 2,9% соответственно).

Однако при кажущемся благополучии мировой экономики, по оценкам ОЭСР, сей-
час уровень риска не меньше, чем до кризиса 2007–2009 гг. На финансовых рынках в 
среднесрочном плане растет неустойчивость, утверждает МВФ. Причем риски пере-
кидываются на небанковский финансовый сектор3. По  мнению бывшего министра 
финансов США Л. Саммерса4, сейчас банки на Wall Street имеют не меньшие риски, 
чем до кризиса 2008 г.

Действительно, восстановление экономики сопровождается тем, что, в  частно-
сти, фондовые индексы на развитых рынках достигают новых пиков. Так, в истории 
индекса S&P500 за последние 90 лет наблюдается самый длинный по продолжитель-
ности и по масштабам рост5 (см. таблицу), что естественно усиливает риск коррекции.

Коррекция становится тем более возможной, что указанный рост не подкрепляет-
ся ни соответствующей динамикой ВВП, ни улучшением показателей корпоративного 
сектора в целом (рис. 2, а). Более того, задолженность американских нефинансовых 

1 World Bank. Global Economic Prospects, January 2018.
2 МВФ – прогноз от октября 2017 г., Мировой банк – от января 2018 г. При этом методология расчетов 

этих организаций различается.
3 IMF. Global Financial Stability Report. Oct. 2017. P. 3.
4 Министр финансов США в 1999–2001 гг.
5 Без корректировки вниз на 3%.
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Abstract

The paper analyses the risks of the global finan-
cial system and concludes that worsening sustain-
ability in financial markets can impede the growth of 
the leading economies. Excesses in the global stock 
market are among the core risk factors. The analysis 
of the situation in Russia conducted in the paper re-
veals that interest rates are quite high, which ham-
pers economic growth. The policy of monetary regu-
lators is still based on external sources of funding 
the economy. Against a background of global unrest 
and more sanctions against Russia coming, such an 
approach can retard the development of the Rus-
sian economy even further. In this regard, the author 
justifies the relevance of using the money creation 
mechanism on the basis of national growth prio-
rities and internal sources of its funding.
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корпораций достигла тех максимумов, которые были характерны для уровней, пред-
шествовавших кризисным провалам в прошлом (рис. 2, б). Аналогичные показатели, 
характеризующие развитие фондового рынка (рис. 2, в), также достигли своих оче-
редных пиков.

С учетом этих и иных рисков китайское кредитное агентство Дагонг в январе 
2018 г. снизило американский суверенный рейтинг с А– до В+, указывая на проблемы 
американского федерального правительства с точки зрения обеспечения источни-
ков по обслуживанию своего долга. По мнению агентства, ухудшение кредитоспособ-
ности американского федерального правительства может быть детонатором следую-
щего финансового кризиса.

При этом отмечается и очевидный перегрев рынка, и его более рискориентиро-
ванная структура вложений, что  вновь создает угрозу падений, на которую все чаще 
указывают эксперты. Очевидно, чем более неоправдан рост рынка, тем масштаб-
нее будет его коррекция. Последний кризис был тому наглядным подтверждением 
(рис. 3).

Низкая волатильность (рис. 4) и низкая доходность провоцируют вложения в вы-
сокорисковые активы с повышенной доходностью (рис. 5). ФРС справедливо отмеча-
ет, что это может способствовать росту рисков финансовой стабильности1.

1 Minutes of the Federal Open Market Committee. 13–14 июля 2017 г.

S&P500: пять самых продолжительных периодов роста с 1928 г.  
(без 3% корректировки)

№ 
п/п

Количество  
торговых дней Дата начала Дата  

окончания Рост индекса, %

1 241 07.11.2016 15.01.2018 33,6

2 241 26.01.1995 13.12.1995 32,7*

3 73 29.04.1997 11.08.1997 21,2

4 73 21.08.1928 05.12.1928 20,4

5 105 27.01.1983 27.06.1983 19,0

* После указанного периода, в частности, наблюдалась коррекция индекса на 3,7%.

Источник: по данным Bloomberg.
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Рис. 2. Ряд показателей американской экономики и фондового рынка, свидетельствующих о перегреве:
а – динамика S&P500 и накопленных доходов, %; б – США: объем задолженности нефинансовых корпораций к ВВП, за 1998 – 2-й кв. 2017 г., %;  

в – S&P500 CAPE

Источники: по данным ФРС США.
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О НЕКОТОРЫХ РОССИЙСКИХ  
ОСОБЕННОСТЯХ 

Российский регулятор неоднократно 
снижал ключевую ставку, которая достиг-
ла 7,75% в декабре 2017 г., что также ведет 
к снижению доходности. При этом, после 
объявления регулятором  снижении клю-
чевой ставки курс рубля укреплялся, что 
свидетельствует о том, что рынок воспри-
нимает снижение ставки как фактор, кото-
рый создает благоприятные условия для 
экономического роста и, соответственно, 
необходимости его финансирования, по-
вышая в результате спрос на рубли.

При этом сокращение процентных 
ставок не привело к росту инфляции, 
как этого часто опасались. Более того, 
с  2016  г. рост цен стал заметно замед-
ляться. К  ожидаемому росту цен не 
привело и ускорение роста денежного 
предложения (М2), которое наблюдается 
с конца 2015 г. (рис. 6).

Необходимо указать, однако, что 
процентные ставки по кредитам для не-
финансовых организаций остаются на 
уровне выше, чем рентабельность боль-
шинства отраслей обрабатывающей про-
мышленности  (рис.  7,  8). Это является 
важным фактором низкого спроса на 
кредиты, ведет к стагнации банковского 
кредитования и монетизации в целом, 
одновременно тормозя экономический 
рост. Более того, бóльшая доступность 
кредитов для добывающих отраслей спо-
собствует усилению перекосов в эконо-
мике в сторону сырьевой ориентации.

Даже несмотря на то что процентные 
ставки снижаются, доходность по опе-
рациям кэри-трейд остается в России 
одной из самых высоких среди стран с 
развивающимися рынками (рис.  9). Это 
касается и ОФЗ, чья высокая доходность, 
которая отмечается при относительной 
предсказуемости валютного курса, де-

лает вложения в эти бумаги привлека-
тельными. По данным Bloomberg, с  на-
чала года спекулянты заработали на 
сделках carry trade с валютами развива-
ющихся стран порядка 10%.

Это усиливает спекулятивный харак-
тер российского рынка. Возможное вве-
дение новых санкций против РФ также 
будет способствовать росту роли крат-
косрочных инвесторов, повышая вола-
тильность на российском финансовом 
рынке. Предлагаемые в новой редакции 
денежно-кредитные подходы РФ, опи-
рающиеся на внешние источники в фор-
мировании денежной базы рубля, будут 
также сохранять зависимость россий-
ского рынка от мировой конъюнктуры 
внешних рынков. Все эти факторы ухуд-
шают экономические условия, повыша-
ют риски и затрудняют ведение бизнеса 
в России. 

Учитывая, что санкции против России 
сохраняются и не исключено их дальней-
шее расширение, снижение процентных 
ставок и в целом создание более благо-
приятных условий ведения бизнеса в 
стране крайне важно для увеличения 
деловой активности и выравнивания ус-
ловий конкуренции с другими странами 
(где ставки значительно ниже, а объемы 
и длина предоставляемых ресурсов эко-
номике гораздо масштабнее).

О МЕХАНИЗМАХ ДЕНЕЖНОЙ ЭМИССИИ
Внешняя дестабилизация может от-

разиться и на формировании механиз-
мов денежного предложения рубля. 
В настоящее время мы имеем дело с си-
туацией, унаследованной из 1990-х  го-
дов, когда решающая часть денежного 
предложения формировалась на основе 
притока валюты (поступающей как по 
каналам внешней торговли, так и вслед-

255

2-й кв. 2007 г.
Январь–март 2009 г.
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Рис. 3. Рыночная капитализация американского фондового рынка, млрд дол.

Источник: [2].
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Рис. 4. Волатильность американского фондового рынка

Источник: BoA Merill Lynch Global Research, Bloomberg.

Рис. 5. Изменения предпочтений инвесторов по рискам с апреля 2017 г.

Источник: IMF. Financial Stability Report. Oct. 2017. P. 3. 
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ствие привлечения внешних займов). Та-
кой механизм денежного предложения 
в России, по сути, отводит центральное 
место в формировании финансовых ре-
сурсов и в обеспечении экономического 
подъема экспортным отраслям. При этом 
очевидно, что ухудшение положения в 
мировых финансах (в том числе падение 
цен на нефть, ужесточение санкций и др.) 
может существенно ухудшить функцио-
нирование данного денежного канала. 

В этой связи необходимо создание 
более устойчивых источников форми-
рования денежного предложения, в пер-
вую очередь на основе приоритетов 
национального развития по примеру 
наиболее развитых финансовых систем, 
где, напомним, на госбумаги приходится 
85–95% всей эмиссии (денежной базы) 
национальной валюты. Иначе говоря, 
весь объем денег, который существует в 
их экономиках в настоящее время, изна-

чально в решающей степени был создан 
под бюджетные приоритеты. В результа-
те существенно расширяются возможно-
сти решения бюджетных проблем, созда-
ются новые очаги роста, а формирование 
ликвидности привязывается к задачам 
структурной политики. 

При этом прирост денежной базы 
рубля в 2018–2020 гг. ЦБ РФ планирует и 
дальше обеспечивать в большой мере 
за счет роста международных резервов 

Рис. 6. Взаимосвязь ключевой ставки ЦБ РФ, ИПЦ, ВВП и денежной массы*, %

* Ключевая ставка – на конец года; ВВП – реальный ВВП рост г/г; М2 – рост в текущих ценах. г/г, за 4-й кв. 2017 г. приведены данные на 1 декабря 2017 г.

Источник: Росстат, ЦБ РФ.

Рис. 7. Номинальные банковские процентные ставки для нефинансового 
сектора в ряде стран, 2017 г., %

Источник: центральные банки соответствующих стран.

Рис. 8. РФ: процентная ставка по кредитам и рентабельность  
отдельных отраслей, 1-й кв. 2017 г., %

Источник: Росстат.
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и  сокращения (а не роста) чистых вну-
тренних активов (рис. 10). Предполагается 
уменьшение прироста валового кредита 
банкам при одновременном увеличении 
объема средств коммерческих банков на 
депозитах в ЦБ и в  других инструментах 
регулятора, т.е.  речь идет о фактическом 
изъятии средств из экономики. 

Для недопущения негативного влия-
ния на российскую экономику со сторо-
ны зарубежных источников финансовых 
ресурсов важно обеспечить приоритет-
ную роль внутренних источников моне-
тизации. 

В этой связи целесообразно прове-
сти последовательное замещение ино-
странных заимствований контролируе-
мых государством банков и корпораций 
внутренними источниками кредита. Для 
этого представляется актуальным рас-
ширение механизмов и инструментов 
финансирования экономики со стороны 
ЦБ РФ и Минфина РФ. 

По примеру развитых стран моне-
тарным властям целесообразно делать 
упор на формирование длинных ре-
сурсов, основанных на использовании 
целевых государственных бумаг (в том 
числе связанных с финансированием 
долгосрочных инвестиционных проек-
тов), которые дополняются инструмен-
тами среднесрочного финансирования. 
Это будет способствовать созданию 
мощной основы длинных ресурсов в 
экономике и  снижению процентных 
ставок.

Такие механизмы в первую очередь 
предполагают размещение госбумаг на 
внутреннем рынке с участием своего ЦБ 
в качестве покупателя этих бумаг, как это 
происходит в самых зрелых экономиках 
мира, например в США и в Японии, где, 
повторим, эмиссия их национальных 
валют в основном осуществляется в ре-
зультате покупки их центральными бан-
ками своих госбумаг (рис. 11).

Центральные банки этих стран поку-
пают госбумаги, выпущенные своим мин-
фином. Одновременно ЦБ осуществляет-
ся целевая эмиссия (на ипотеку, на малый 
бизнес, на региональные программы 
и др.). Причем, как правило, это длинная 
и сверхдлинная эмиссия на 30–40 лет 
(в США даже не исключают возможность 
эмиссии сроком до 100 лет). При этом 
купленные ЦБ бумаги хранятся у него в 
течение всего срока, а не поступают на 
рынок и не оттягивают оттуда деньги. 

Подчеркнем, что незначительная 
роль, которую играют в настоящее время  
российские госбумаги в формировании 
рублевой финансовой системы (менее 
5% накопленной рублевой эмиссии ЦБ 
РФ), указывает на сохраняющийся высо-
кий уровень зависимости РФ от миро-
вой конъюнктуры и мировых источни-
ков финансовых ресурсов и показывает 
большие неиспользуемые возможности 
российской финансовой системы для 

-20 0 20 40 60

Турецкая лира

Румынский лей

Чешская крона

Венгерский форинт

Польский злотый

Израильский шекель

Южноафриканский рэнд

Исландская крона

Российский рубль

За период 01.01.2016–30.06.2016 За период 01.01.2016–17.05.2017

Рис. 9. Доходность операций кэри-трейд 
в странах с развивающимися рынками, %

Источник: Аналитический центр при Правительстве РФ.

Рис. 11. Доля национальных госбумаг в денежной эмиссии  
национальных валют соответствующих стран, 2016 г., %

Источник: по данным центральных банков соответствующих стран.

Рис. 12. США: рост отдельных финансовых показателей,  
1986–2017 гг., разы

* По финансовым корпорациям, данные за 1986–2015 гг.
** Данные за 3-й кв. 2017 г.
Источник: по данным РФ США, US BEA.

Рис. 10. Формирование прироста денежной базы рубля, трлн р.

Источник: ЦБ РФ. Основные направления единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2018 г. и период 2019–2020 гг. Ноябрь 
2017.
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формирования ее прочных националь-
ных основ.

Также низкая доля российских госбу-
маг в денежной базе  говорит не только о 
том, что у нас не используются механиз-
мы монетизации на основе бюджетных 
приоритетов, но также и о том, что рос-
сийский регулятор, по сути, постоянно 
осуществляет интервенции в поддержку 
доллара, т.е. покупает иностранную ва-
люту, формируя в результате эмиссию 
рубля. (Таким образом, вся монетизация 
опирается на приток валюты.) Не будь 
этого канала монетизации, рубль стал бы 
гораздо более дорогой валютой, так как 
притекающая в страну инвалюта в этом 
случае покупалась бы рынком без уча-
стия ЦБ, что оказывало бы укрепляющее 
влияние на российский рубль. 

Эти тенденции еще более явно бу-
дут проявляться в 2018 г., когда Минфин 
РФ планирует покупать валюту на сум-
му около 2 трлн р. (вопреки заявлениям 
регуляторов о своем невмешательстве 
в курсообразование). 

КРИПТОВАЛЮТЫ: НОВЫЕ УГРОЗЫ  
ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ?

Еще одним фактором, который может 
либо способствовать ускорению роста, 
либо нарушить его развитие, являются 
новые инструменты – криптовалюты.

В конце 2017 г. криптовалюты и в осо-
бенности биткоин (на который приходит-
ся 40% всего рынка криптовалют) при-
влекали к себе повышенное внимание 
финансового сообщества. На Чикагской 
товарной бирже (CME Group Inc) 17  де-
кабря начались торги фьючерсами на 
биткоины, что является свидетельством 
выхода криптовалют на новые уровни. 

При этом курс биткоина отличается 
высокой волатильностью – колебания 
курса могут  ежедневно достигать 20% от 
предыдущего значения. В  начале дека-
бря курс биткоина составил 15 тыс. дол., 
после обвала к концу месяца его курс 

составил уже более 20  тыс.  дол. Об-
щая капитализация рынка превысила 
330  млрд  дол. Рынок биткоинов отлича-
ется также высокой концентрацией. По 
оценкам, около 40% рынка биткоинов 
принадлежит всего одной тысяче участ-
ников рынка, что делает его высоко 
управляемым. 

При этом сам рынок биткоинов уже 
почти достигает тех максимумов, ко-
торые отмечались в истории экономи-
ческих провалов рынка в прошлом. Из 
многих известных пузырей последних 
300 лет это второй по уровню подъ-
ема (пока лидерство сохраняет пузырь, 
связанный с тюльпаноманией в  1619–
1622 гг.).

Столь высокая волатильность курсов 
криптовалют снижает их привлекатель-
ность как инструмента для инвестиций. 
Несмотря на это, хотя на текущем этапе 
основная часть сделок совершается во 
внебанковском поле, банки все более 
пристально присматриваются к новым 
инструментам. 

В целом регулирование криптовалют, 
которое уже начинает вводиться в раз-
ных странах, будет способствовать росту 
их привлекательности для финансовых 
институтов. Но при этом вполне возмож-
но, что ряд центральных банков запретит 
использование криптовалют.

Более того, до конца не ясно, явля-
ется ли столь бурный рост нового ин-
струмента следствием «естественного» 
развития процессов в валютной сфере 
или, напротив, как порой высказываются 
предположения, некой «спецоперацией» 
соответствующих компетентных органов, 
в частности из США. Целью таких дей-
ствий может быть, например, создание 
мощного и хорошо контролируемого 
сегмента рынка, который при необхо-
димости может явиться эффективным 
механизмом манипуляции в финансовой 
сфере, а если нужно, и ее дестабилиза-
ции в целом, вплоть до провоцирования 

кризиса. Последнее, в свою очередь, мо-
жет быть важным рычагом приведения в 
соответствие тех возникающих пузырей 
и накопившихся дисбалансов в валютной 
сфере, в основе которых были процес-
сы, приведшие к краху Бреттон-Вудской 
системы (из-за необеспеченного долла-
рового пузыря), на который потом нало-
жились все последующие эмиссионные 
программы ведущих центров, что сфор-
мировало большой навес ликвидности 
(рис. 12). Все это через шоковые перело-
мы может вернуть мировой экономике 
более нормальные контуры функциони-
рования [2]. 

Пока это лишь гипотезы, но их необ-
ходимо иметь в виду  и быть готовыми к 
различным вариантам развития событий. 
В любом случае российская экономика 
должна формировать прочные внутрен-
ние основы, которые обеспечили бы ей 
нормальные условия функционирова-
ния даже на фоне кризисных процессов 
в мире [3]. В такой ситуации необходимо, 
чтобы на первый план выходила полити-
ка по созданию устойчивых националь-
ных основ развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нормализация экономического по-

ложения в мире и во многих странах 
одновременно сопровождается усиле-
нием новых рисков – сохранением по-
литической напряженности, перегревом 
мирового фондового рынка, интенсив-
ным ростом новых сегментов с высокой 
волатильностью.

Все это отмечается в условиях уже-
сточения подходов глобальных регуля-
торов – повышения процентных ставок, 
сокращения программ количественного 
смягчения. Поэтому необходимо еще раз 
оценить, насколько устойчивым будет та-
кой рост и будет ли он в состоянии дать 
мировой экономике толчок для долго-
срочного развития. Будущее покажет. 

Библиографическая ссылка: Ершов М.В. 2018: восстановление экономики в мире и в РФ – всерьез и надолго? // Управленец. 
2018. Т. 9. № 2. С. 6–11. DOI: 10.29141/2218-5003-2018-9-2-2.
For citation: Yershov M.V. 2018: Economic Recovery in the World and the Russian Federation – For the Long Haul? Upravlenets – The 
Manager, 2018, vol. 9, no. 2, pp. 6–11. DOI: 10.29141/2218-5003-2018-9-2-2.

Источники

1. Ершов М.В. Россия и мир: насколько устойчив экономиче-
ский рост? Риски и препятствия // Вопросы экономики. 2017. № 12.  
С. 63–80.

2. Ершов М.В. Мировой финансовый кризис. Что дальше? М.: Эконо-
мика, 2011.

3. Ершов М.В. Механизмы роста российской экономики в условиях 
обострения финансовых проблем в мире // Вопросы экономики. 2016. 
№ 12. С. 5–25.

References

1. Ershov M.V. Rossiya i mir: naskol’ko ustoychiv ekonomicheskiy rost? 
Riski i prepyatstviya [Russia and the world: How sustainable is economic 
growth? Risks and barriers]. Voprosy ekonomiki – Issues of Economy, 2017, 
no. 12, pp. 63–80.

2. Ershov M.V. Mirovoy finansovyy krizis. Chto dal’she? [Global financial cri-
sis. What now?]. Moscow: Ekonomika Publ., 2011.

3. Ershov M.V. Mekhanizmy rosta rossiyskoy ekonomiki v usloviyakh obos-
treniya finansovykh problem v mire [On the mechanisms of growth of the 
Russian economy under conditions of worsening financial problems in the 
world]. Voprosy ekonomiki – Issues of Economy, 2016, no. 12, pp. 5–25.



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 2

0
1

8
. Т

ом
 9

. №
 2

 
12 Экономика l Менеджмент l Маркетинг

JEL classification

I30

Happiness Economics:  
The Role, Opinions and Evaluations by Young People

Abstract

Searching for the sources of economic growth and stimulating economic activity of people, espe-
cially the youth, in the context of a transition to a new technological mode in modern Russia are the 
main priorities for economic science. Encouraging economic activity under new conditions is associ-
ated with a search for novel sources and direction for implementation. From this standpoint, economic 
policy is of special importance since it ensures welfare and other aspects of happiness as an economic 
phenomenon. The article focuses on the economic category of happiness, as well as the issues of objec-
tive and subjective assessments of happiness by the young audience. The purpose of the paper is to 
examine the economic phenomenon of happiness from the perspective of subjective assessments of the 
younger generation and to identify general objective factors and conditions that determine happiness. 
The authors apply the quantitative and qualitative methods of statistical analysis: time series, the rank-
ing method, rank correlation, correlation and regression analysis and econometric modeling. We rank 
socio-economic factors, material wealth and conditions that create happiness, study subjective opinions 
of young people about happiness, and establish general objective factors and conditions of happiness 
of the younger generation. The authors also reveal that material conditions and socio-psychological fac-
tors are the elements of a single system which, when interacting, produce a synergy effect generating 
a qualitatively new motivation for enhancing economic activity that ensures effective self-realization, 
especially among young people.

INTRODUCTION
There are two main reasons behind the 

relevance of the paper’s subject matter. The 
first one is associated with the search for 
new economic growth factors, or activation 
of the known ones (but yet underestimat-
ed), in the context of the sixth technologi-
cal mode, the core factors of which include: 
nanotechnologies, stem cells and methods 
of genetic engineering, alternative energy, 
etc. The second reason is linked with the 
necessity to form an effective motivational 
environment for the younger generation 
under abrupt structural shifts in economy.

With a high degree of reliability, we 
can assert that research studies in the field 
of happiness economics can provide the 
required motivational environment in the 
conditions of new technological changes 
in society. This thesis is confirmed by the 
fact that many leading scientists, including 
three Nobel laureates in economics – Jo-
seph Stiglitz, Daniel Kahneman and George 
Akerlof, express their interest in this sphere 
of economic theory. They regard happi-
ness as an economic category that mirrors 
a balanced combination of material wealth, 
social equilibrium, physical health and time 
[11; 13; 14; 17].

The purpose of the article is to investi-
gate the economic category of happiness 
from the standpoint of subjective evalua-

tions of the younger generation and iden-
tify the subjective factors and conditions 
that determine happiness.

To achieve the stated goal, the follow-
ing tasks should be performed:

1) to evaluate the ratio between the ob-
jective and the subjective in the formation 
of happiness;

2) to study subjective assessments of 
happiness by young people and identify 
general objective factors and conditions for 
happiness of the younger generation;

3) to establish the avenues for using the 
obtained results to form the motivational 
environment of young people (aged 18–23) 
in terms of economic activity.

HAPPINESS AS AN ECONOMIC CATEGORY:  
THE OBJECTIVE AND THE SUBJECTIVE

There are numerous publications on 
happiness that seek to reveal the happi-
ness-forming factors and classify them 
into economic and non-economic. Many 
researchers argue that these factors in-
clude income, health, social status, mari-
tal status, rights and political freedom  
[9; 10; 16]. For instance, according to Jef-
frey Sachs, an American economist from 
Columbia University who was a co-editor 
of the World Happiness Report, happiness 
is an important category that can be clear-
ly assessed [15].
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Экономика счастья:  
роль, взгляды и оценки молодежи

Ключевые слова

ЭКОНОМИКА СЧАСТЬЯ

ФАКТОРЫ СЧАСТЬЯ

УСЛОВИЯ СЧАСТЬЯ

МОЛОДEЖЬ

ОЦЕНКА СЧАСТЬЯ

Аннотация

Поиск источников экономического роста, мотивация хозяйственной деятельности людей, осо-
бенно молодежи, в условиях перехода к новому технологическому укладу в современной России яв-
ляются приоритетными для экономической науки. Мотивация хозяйственной деятельности в новых 
условиях связана с поиском новых источников и направлений реализации. Перспективной с этих 
позиций является экономическая политика, обеспечивающая благосостояние и другие аспекты 
счастья как экономического феномена. В статье рассмотрена экономическая категория счастья, а 
также вопросы объективных и субъективных оценок счастья молодежной аудиторией. Цель статьи 
– исследование экономического феномена счастья с точки зрения субъективных оценок молодого 
поколения современного общества и выделение общих объективных факторов и условий, опреде-
ляющих счастье. Применялись количественные и качественные методы статистического анализа: 
ряды динамики, методы ранжирования, ранговой корреляции, корреляционно-регрессионного 
анализа, эконометрического моделирования. Ранжированы социально-экономические факторы, 
материальные блага и условия, формирующие ощущение счастья. Проведено исследование субъ-
ективных оценок молодежи в понимании счастья и выделение общих, объективных факторов и 
условий счастья молодого поколения. Выявлено, что материальные условия и социально-психо-
логические факторы являются элементами единой системы, во взаимодействии рождающими си-
нергетический эффект, вызывающий качественно новую мотивацию хозяйственной деятельности, 
обеспечивающей эффективную самореализацию, особенно в среде молодежи.

The issues of happiness economics are 
also actively studied by Russian scientists, 
such as O. N. Antipina, A. D. Nekipelov, 
R. S.  Grinberg, S. Guriev, V. S.  Bochko, 
Ye. Zhuravskaya, K. Teteryatnikov [1; 3; 5; 7; 
8; 12].

For example, O. N. Antipina claims that 
economic factors of happiness encompass 
“the degree of the economic develop-
ment of a country as a whole, the level of 
implementation of the factors covered by 
the Global Competitiveness Report (includ-
ing the availability and quality of medical, 
educational, insurance and recreational ser-
vices), the sources and size of income, and 
job” [2. P. 96].

Non-economic factors that influence 
the state of happiness are “age, gender, 
personal qualities of an individual, social 
status, involvement in the life of society, 
observing religious rituals, leisure, and liv-
ing conditions” [2. P. 97].

The concept of happiness in terms of 
sensations is a subjective category, but on 
the basis of the aforementioned studies 
of the leading scientists we can assume 
that happiness as an economic category 
is founded on objective factors, and their 
identification allows determining the direc-
tions for forming economic motivation of 
an individual. We also can deduce that the 
central factors of economic growth in the 

context of new technological changes are 
provided by not only the human factor per 
se, but by young people with a clear eco-
nomic motivation. In our opinion, young 
people are the major link capable of ensur-
ing the individualization of production and 
consumption, producing a principal de-
crease in energy intensity and material in-
tensity of production, designing materials 
and organisms with predetermined proper-
ties and implementing other achievements 
of the sixth technological mode [6].

In the course of the socio-economic 
study, we try to identify some generali-
zed essence-related factors and charac-
teristics inherent in groups of people with 
similar traits and inclinations. Subjective 
approaches distinguish between aspects 
of quality of life and objective factors that 
shape them: cognitive assessments and 
positive and negative effects. For example, 
we have found that, despite having lower 
income, young people are happier than 
able-bodied population of middle age. This 
is attributed to hopes for future success 
in life and specific features of perception: 
respondents have stressed that the most 
important sources of happiness for them 
were opportunities for self-realization, 
confidence in future, family, children and 
good health. This confirms the hypothesis 
that young people determine a new quality 
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of  economic growth under the conditions 
of radical technological changes.

METHODOLOGY AND ANALYSIS  
OF FACTORS AND CONDITIONS  
OF YOUNG PEOPLE’S HAPPINESS

In our study, we performed a quanti-
tative analysis of interconnection and in-
terdependence of qualitative indicators of 
happiness. We applied different combina-
tions of methods of structural analysis, in-
terviewing, ranking and correlation and re-
gression analysis. Socio-economic factors, 
material objects and subjective sensations 
are regarded as criteria for pinpointing the 
problem of happiness formation. Within the 
framework of the current research study, 
about 700 young people (aged 18–23) were 
interviewed.

Young people with their desires, as-
pirations and problems are the future of 
any society. Problems of the youth are of 
a permanent character, regardless of an 
epoch. Along with desires, aspirations and 
dreams, problems are generally the same 
among young people of different eras and 
social formations. The difference lies in a 
combination of public, collective and indi-
vidual goods that civilization provides at 
the current stage of human development. 
The authors discover and rank the central 
problems that beset Russian young people 
(Fig. 1).

The distribution of the spectrum of 
problems revealed that young people are 
primarily concerned with the road and 
transport problem, including parking spac-
es, and healthcare (20% of respondents 
each), which is quite understandable from 
the viewpoint of caring about their own 
health and health of the loved ones. Trans-
port embodies a desire and necessity to 
be mobile in their personal life and pursue 
a successful career.

Wage rate and income distribution oc-
cupy second place (16% of respondents); it 
is followed by youth unemployment (10%), 
which is explained by the age of the re-
spondents who are now gaining education 
and parental support. Environmental prob-
lems and conflict of generations account 
for 6% each; animal protection, gender 
discrimination and corruption – 4% each; 
alcoholism, education, housing and public 
utilities, information security, terrorism and 
migration – 2%.

The primary purpose of the study was 
to examine happiness, as young people un-
derstand it. For this purpose, a maximum 
number of factors, objects and actions that 
bring a sense of happiness was identified. 

Roads, transport, parking spaces 
20

Medicine  
20

Wage rate, income distribution
16

Youth unemployment
10

Con�ict of generations
6

Environmental problems
6

Animal protection
4

Corruption
4

Gender discrimination
4

Education
2

Housing and public utilities
2

Information security
2

Terrorism
2 Migration

2 Alcoholism
2

Fig. 1. Problems of Russian young people, % of total

Compiled by the authors using questionnaire results.

Table 1 – Structure and ranking of the categories studied

Factors of happiness % Material objects and actions  
producing the state of happiness %

Own health and health of family 
members 17.5 Money 17.65

Love and family 16.5 Car 13.03

Loyalty of close friends 11.7 Personal house/apartment 11.76

Making other people happy 5.4 Travel/vacation 11.00

Personal growth 4.4 Sleep and food 7.14

Confidence in life and oneself 4.4 Job 4.62

Travel 4.4 New clothes 4.20

Care 4.4 Successful marriage 2.94

Satisfaction with what you do 4.4 Business 2.52

Positive emotions 4 Sweets 2.52

Drive, extreme 3 Alcohol 2.10

Achieving goals and fulfilling dreams 3 Extreme sports: parachuting, hot air 
balloon flight, snowboarding equipment 2.10

Feeling of freedom 2 Pets 2.10

Sense of beauty 2 Relocating to the city of dream 1.68

Inspiration 2 Success in sports 1.68

Ease 1.5 Build a house for parents, provide for 
them 1.68

Inner perception of the world 1.5 Music 1.68

Pleasure of purchasing 1.5 Beauty (lash extensions, manicure, 
cosmetics) 1.26

Children 1.5 Gadgets: PC, GoPro (action cameras), 
music players 1.26

Success 0.9 Acquaintance with a celebrity, concerts 1.26

Good music 0.9 Education, passing exams 1.26

Harmony 0.9 Sauna, resuming hot water supply 1.26

Euphoria 0.4 Gifts for the loved ones 0.84

Pleasant company 0.4 Entertainment 0.84

Memories 0.4 Regaining excellent health 0.42

Comfort 0.4 To get into the past 0.42

Understanding that it is normal to 
make mistakes 0.4 Doing what you love 0.42

Calculated by the authors using the findings of the online sociological research.
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We aimed to establish the major factors 
guaranteeing moral and physical balance 
of young people and the state of happiness, 
since this is exactly the feeling that, in our 
opinion, generates the greatest motivation 
of a young person in all spheres of life, and 
primarily in economic activity. The follow-
ing results were obtained (Table 1).

The ranking of 10 factors of happiness 
demonstrated that “Own health and health 
of family members”, “Love and family”, “Loy-
alty of close friends” achieved above 10% of 
the total vote each, whereas “Making other 
people happy”, “Confidence in life and one-
self”, “Travel”, “Care”, “Satisfaction with what 
you do” and “Positive emotions” range from 
5.4 to 4%.

First priority for all the respondents is 
family and everything related to it in terms 
of material well-being (food and shelter) 
and health. Second priority is given to 
hobby/job that brings both financial and 

emotional satisfaction. Personal house/
apartment, “preferably cosy and comfort-
able”, and having a partner for life come 
third. Fourth priority is sincere and loyal 
friends and money (a need for communi-
cation and mutual benefit). Fifth priority 
is an opportunity to travel, buy a car and 
gratify the desire to be mobile. Self-reali-
zation comes sixth. The last priority is pass-
ing exams, pets, children and business, 
which is explained by the age group of the 
respondents.

These are primarily family and health 
that give the respondents the emotional 
state of happiness; family peace comes se-
cond; friends and love occupy third place; 
sincere relationships and feelings, respect 
in society, realizing plans and dreams and 
doing what you love share fourth place; joy, 
“satisfaction in life, the desire to live, sport, 
God, expectation of something good and 
world peace” are in fifth place.

The study revealed that the overwhelm-
ing majority of the respondents (90%) are 
indisputably happy, while the rest of them 
(10%) consider themselves rather happy, 
since they have important components of 
happiness, such as “a loving family, friends, 
I am acquiring education, I have a place to 
live and what to eat”.

Next, we examined the interconnec-
tion and interdependence between mate-
rial objects, sensations and problems that 
concern young people. To confirm the 
proposed hypothesis and to assess the 
strength (tightness) of the correlation be-
tween two attributes or two profiles (hierar-
chies) of attributes, we calculated the rank 
correlation coefficient rs by the Spearman 
method [4] using the following formula:

𝑟𝑟𝑠𝑠 = 1 − 6
∑ 𝑑𝑑2

𝑁𝑁(𝑁𝑁2 − 1) . 

To achieve that, we ranked the aggre-
gate of material objects that, in the opinion 
of the respondents, bring happiness and 
sensations, which they cause if they are in 
the presence, while fulfilling the criteria 
limiting the calculation of this coefficient 
(Table 2).

Critical values for N = 27.

N
p

0.05 0.01

27 0.38 0.49

Н0 – the null hypothesis is rejected, the 
correlation between A and B is recognized 
to be statistically significant, since Spear-
man’s correlation coefficient is greater than 
the critical values rs = 0,984>0,38. Hence, 
the correlation between “happiness as a 
sensation” and “material objects bringing 
the state of happiness” is reliable and con-
firms the presence of a close direct positive 
correlation. The econometric model for cor-
relation is the following:

�̂�𝑦(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑥𝑥; 
�̂�𝑦(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎 + 0,984𝑏𝑏. 

 After that, we ranked the aggregate of 
problems and sensations, which they cause 
if they are in the presence, while fulfilling 
the criteria limiting the calculation of this 
coefficient (Table 3).

Critical values for N = 15.

N
p

0.05 0.01

15 0.52 0.66

Н0 – the null hypothesis is rejected, the 
correlation between A and B is recognized 
to be statistically significant and reliable, 
since Spearman’s rank correlation coeffi-
cient is above the critical values and con-

Table 2 – Calculation of Spearman’s rank correlation coefficient  
between material objects and the state of happiness

N А values Rank А В values Rank B d (Rank А – Rank В) d2

1 17.65 27 17.5 27 0 0

2 13.03 26 16.5 26 0 0

3 11.76 25 11.7 25 0 0

4 11.0 24 5.4 24 0 0

5 7.14 23 4.4 21 2 4

6 4.62 22 4.4 21 1 1

7 4.2 21 4.4 21 0 0

8 2.94 20 4.4 21 –1 1

9 2.52 18.5 4.4 21 –2.5 6.25

10 2.52 18.5 4 18 0.5 0.25

11 2.1 16 3 16.5 –0.5 0.25

12 2.1 16 3 16.5 –0.5 0.25

13 2.1 16 2 14 2 4

14 1.68 12.5 2 14 –1.5 2.25

15 1.68 12.5 2 14 –1.5 2.25

16 1.68 12.5 1.5 10.5 2 4

17 1.68 12.5 1.5 10.5 2 4

18 1.26 8 1.5 10.5 –2.5 6.25

19 1.26 8 1.5 10.5 –2.5 6.25

20 1.26 8 0.9 7 1 1

21 1.26 8 0.9 7 1 1

22 1.26 8 0.9 7 1 1

23 0.84 4.5 0.4 3 1.5 2.25

24 0.84 4.5 0.4 3 1.5 2.25

25 0.42 2 0.4 3 –1 1

26 0.42 2 0.4 3 –1 1

27 0.42 2 0.4 3 –1 1

Total  378  378 0 52.5

Calculated by the authors using the findings of the online sociological research.



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 2

0
1

8
. Т

ом
 9

. №
 2

 
16 Экономика l Менеджмент l Маркетинг

firms the presence of a close positive cor-
relation between the presence of objects, 
factors and problems that determine the 
state of happiness of young people. The 
econometric model for correlation is the 
following:

                                             �̂�𝑦(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎 + 0,959𝑏𝑏.  
 The model with sufficient reliability con-

firms that the selected material objects, fac-
tors and economic activities provide 95.9% 
(rs = 0,959) of happiness and the sense of 
balance for young people. At that, despite 
the fact that the set of factors, objects and 
actions is perceived by each respondent 
individually and is different in importance 
for each of them, for the entire group under 
study the factors are the same. This allows 
us to talk about the objectivity of the main 
factors and causes that explain the phe-
nomenon of happiness of young people, 
and they should be utilized to shape the 
motivational environment of the youth to 
encourage their economic activity.

Table 3 – Calculation of Spearman’s rank correlation coefficient  
between problems and the state of happiness

N А values Rank А В values Rank B d (Rank А – Rank В) d2

1 20 14.5 17.5 15 –0.5 0.25

2 20 14.5 16.5 14 0.5 0.25

3 16 13 11.7 13 0 0

4 10 12 5.4 12 0 0

5 6 10.5 4.4 9 1.5 2.25

6 6 10.5 4.4 9 1.5 2.25

7 4 8 4.4 9 –1 1

8 4 8 4.4 9 –1 1

9 4 8 4.4 9 –1 1

10 2 3.5 4 6 –2.5 6.25

11 2 3.5 3 4.5 –1 1

12 2 3.5 3 4.5 –1 1

13 2 3.5 2 2 1.5 2.25

14 2 3.5 2 2 1.5 2.25

15 2 3.5 2 2 1.5 2.25

Total  120  120 0 23

Calculated by the authors using the findings of the online sociological research.

CONCLUSION AND DIRECTIONS  
FOR FURTHER RESEARCH

The conducted research allowed the au-
thors to ascertain the following important 
facts. For every person, the feeling of happi-
ness has its own, unique meaning that is as-
sociated with events taking place in their life. 
It can manifests itself in material values, physi-
cal comfort, mutual affection, etc. Happiness 
is a feeling of full satisfaction with everything 
in life, harmony with others and with the 
world as a whole; realization that someone 
needs you, that you are loved and you love 
back and are capable of doing everything. 

For every person, happiness consists 
in a combination of sensations and mate-
rial values. It is impossible to be fully happy 
having lots of money but no friends and 
family. A certain range of desires will always 
be present in life of every person, and hap-
piness is the ability to implement and fulfil 
their plans in a competent manner.

Happiness is an emotional and psycho-
logical state of a person that is determined 

by a high degree of satisfaction with life 
during a specific period of time. Happiness 
is a balance between material and spiritual 
satisfaction. After all, to be healthy – you 
need money for treatment, to be happy 
with shopping – you need money as well. 
The level of success of an individual de-
pends on the level of happiness. Based on 
the findings of the study, we can make the 
following principal observations and con-
clusions:

1) happiness, as an equilibrium state 
of a person, is determined by a variety of 
factors, which encompass those depend-
ent on the subjective assessments of an 
individual, but the main components of 
such an equilibrium are certainly the same 
for all;

2) it is incorrect to separate material 
conditions from socio-psychological fac-
tors ensuring a comfortable equilibrium for 
a person and the maximum possible moti-
vation in all spheres of life;

3) material conditions and socio-psy-
chological factors are the elements of a sin-
gle system that, when interacting, create a 
synergy effect associated primarily with ef-
fective economic self-realization, especially 
among young people;

4) material conditions for the youth 
create not only a comfortable standard 
of living, but also a sense of prestige,  
significance and confidence in economic 
activity;

5) the younger generation, its econom-
ic motivation and activity will determine 
the pace of economic growth in the condi-
tions of the transition to the sixth techno-
logical mode.

The obtained results indicate that in 
further studies it is necessary to identify 
not only the ranked factors and conditions 
of happiness of a person, but it is required 
to try to model the socio-economic condi-
tions that will shape the factors and condi-
tions of happiness among young people, 
who, ideally, should act as the basis of the 
state’s economic policy in conditions of the 
new technological mode. 
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Результативность предупредительных мер  
по сокращению производственного травматизма  
и профессиональных заболеваний

Аннотация

Статья посвящена сопоставительному анализу объемов финансирования предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и коли-
чества случаев производственного травматизма. Информационной базой послужили материалы 
Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. 
Исследование было проведено в три этапа: 1) анализ производственного травматизма, состояния 
условий труда и промышленной безопасности в Свердловской области; 2) анализ объемов финан-
сирования мер по сокращению травматизма и профзаболеваний на производстве; 3) сопоставле-
ние объемов финансирования предупредительных мер по сокращению производственного трав-
матизма, профессиональных заболеваний и количества случаев производственного травматизма. 
Результаты свидетельствуют, что в целом наметилась устойчивая тенденция к снижению уровня 
травматизма и профзаболеваемости на предприятиях, осуществлявших расходы на мероприятия 
по охране труда.

ВВЕДЕНИЕ 
Демографические итоги 2017  г. вы-

явили устойчивый тренд на сокращение 
численности населения России, при-
чиной которого ученые считают значи-
тельное снижение численности женщин 
фертильного возраста и откладывание 
времени рождения детей (см.:  [1;  3]). 
В  этих условиях важнейшим фактором 
сохранения численности населения или 
замедления темпов ее снижения являет-
ся сокращение смертности населения по 
различным причинам.

Смертность от внешних причин (не-
счастных случаев, травм, отравлений 
и  т.п.) остается одной из наиболее зна-
чимых в нашей стране, поэтому обя-
зательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний высту-
пает одним из важнейших элементов со-
циальной политики в России1 [6]. 

Несчастные случаи на производстве 
являются серьезным риском для биз-
неса, который оценивается в разных 
странах по-разному (см.:  [16]). Меры 
по предотвращению риска несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний предпринима-
ются в Италии  [18], Греции [11], Корее 

1 Об утверждении правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работни-
ков, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами: 
приказ Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

[21; 22], Тайване [12], Соединенных Шта-
тах [14], Иране [19] и других странах, 
в  том числе с  низким и  средним уров-
нем доходов [15].

В России вопросы сокращения про-
изводственного травматизма обсужда-
ются на государственном уровне. Так, 
на  совещании 12  декабря 2017  г. Пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев дал поручение Министерству 
труда и социальной защиты, Министер-
ству финансов совместно с Фондом со-
циального страхования РФ в рамках 
подготовки проекта бюджета Фонда на 
2019 г. и плановый период 2020–2021 гг. 
проработать вопрос об увеличении доли 
средств по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний, направляемых на финан-
совое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных забо-
леваний работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами. 

Современные тенденции финансо-
вого обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональной забо-
леваемости в отдельных субъектах Фе-
дерации рассмотрены в трудах С. Н. Яши-
на, А. М.  Авдеевой [9;  10], недостатки и 
проблемы действующей системы фи-
нансирования изучались А. В.  Путило-
вой, Е. В.  Тимониной [4], А. И.  Фоминым, 
А. Н. Поздняковым, С. А. Лежавой, И. С. Се-
миной [7], законодательное совершен-
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Abstract

The paper presents the results of a comparative analysis of the financing of preventive measures 
for reducing workplace injuries, occupational diseases and the number of cases of industrial injuries. 
In the course of the study, the authors examine the data provided by the Sverdlovsk Regional Office of 
the Social Insurance Fund of the Russian Federation. The study proceeds in three stages: 1) analys-
ing workplace injuries, working conditions and industrial safety in Sverdlovsk oblast; 2) analysing the 
amount of financing of preventive measures for reducing workplace injuries and occupational dis-
eases; 3) comparing the amount of financing of preventive measures for reducing workplace injuries, 
occupational diseases and the number of cases of industrial injuries. The findings of the research indi-
cate that there is a marked trend towards a decrease in the level of workplace injuries and occupation-
al diseases at enterprises which undertake expenditures on occupational health and safety measures.

ствование этой системы – И. А.  Томако-
вой, М. В. Томаковым [5].

Однако вопросы результативности 
предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в 
России рассмотрены не были, в то вре-
мя как зарубежные ученые C. E. de Putter, 
E. F.  van  Beeck, S.  Polinder и  др. провели 
даже экономическое сопоставление за-
трат на предупредительные меры и  ле-
чение травм [13].

Цель настоящего исследования – со-
поставительный анализ объемов финан-
сирования предупредительных мер по 
сокращению производственного травма-
тизма, профессиональных заболеваний 
и количества случаев производственно-
го травматизма на примере крупнейше-
го промышленного региона. В  качестве 
объекта, по данным которого проведено 
исследование, выбрана Свердловская 
область, включающая 179 385 страхова-
телей при среднесписочной численно-
сти застрахованных граждан на 1  янва-
ря  2017  г. – 1 658 308 чел. Свердловское 
региональное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ по данным по-
казателям занимает четвертое место в 
России после Москвы, Санкт-Петербурга 
и Московской области.

Исследование  результативности 
предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний прово-
дилось авторами в три этапа. На первом 
этапе был проведен анализ производ-
ственного травматизма, состояния усло-

вий труда и промышленной безопасно-
сти в Свердловской области. На  втором 
этапе проанализированы объемы финан-
сирования мер по сокращению травма-
тизма и профзаболеваний на производ-
стве и пути реализации финансирования 
на предприятиях и в организациях. На за-
ключительном этапе было проведено со-
поставление объемов финансирования 
предупредительных  мер  по  сокраще-
нию  производственного  травматизма, 
профессиональных заболеваний с ко-
личеством случаев производственного 
травматизма.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ТРАВМАТИЗМА, СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ  
ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Население Свердловской области 
составляет 4 315 830  чел. На  территории 
области представлены многие отрасли 
промышленности. Занятость населения 
в промышленности неизбежно приводит 
к необходимости трудиться на работах 
с вредными и опасными производствен-
ными факторами (табл. 1).

За 2017  г. количество страхователей 
снизилось на 2 009 организаций, коли-
чество работников – на 23 тыс. чел. При 
снижении количества работающих, заня-
тых на работах с вредными и(или) опас-
ными производственными факторами, 
их доля в общем объеме работающих 
возросла и по результатам 2017 г. соста-
вила 20,9%. 

На 1 декабря 2017 г. количество стра-
ховых несчастных случаев, зарегистри-
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рованных на территории Свердловской 
области, уменьшилось на 540 по сравне-
нию с 2016 г. (табл. 2).

Структура несчастных случаев оста-
ется неизменной: легкие – 80%; тяже-
лые – 18%; случаи со смертельным исхо-
дом – 2%.

60% всех несчастных случаев со-
ставляют травмы опорно-двигательного 
аппарата, 15% – травмы кожи и мягких 
тканей и 25% черепно-мозговые травмы.

Наиболее существенными причина-
ми травматизма на производстве высту-
пают: нарушение требований безопасно-
сти, неудовлетворительная организация 
производства  работ,  неудовлетвори-
тельное техническое состояние зданий, 
территорий, недостатки в обучении без-
опасности труда и в организации рабо-
чих мест (рис. 1).

Наиболее травмоопасными отрас-
лями по количеству смертельных слу-
чаев по-прежнему являются добыча руд 
(14,3%) и прочих полезных ископаемых 
(9,5%), обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева и пробки (9,5%), 
сельское хозяйство (4,8%), производство 
нефтепродуктов (4,8%), а  также произ-
водство прочей неметаллической мине-
ральной продукции (4,8%).

Основными причинами несчастных 
случаев на производстве являются не-
удовлетворительная организация труда 
и неосторожные действия работников 
предприятий.

Что касается профессиональной за-
болеваемости, то в 2017  г. в Свердлов-
ской области было отмечено ее сниже-

ние на 43%: зарегистрирован 101 случай 
заболеваний (на 75 меньше, чем в 2016 г.).

В 2017  г. профессиональная заболе-
ваемость по видам экономической дея-
тельности распределилась следующим 
образом: добыча и обогащение алюми-
нийсодержащего сырья (83 случая), про-
изводство горячекатаного проката  (4), 
производство алюминия (4), добыча 
асбеста (2), производство огнеупорных 
изделий (2), производство стальных 
труб  (1), производство прочих цветных 
металлов (1), производство строитель-
ных металлических конструкций, изде-
лий и их частей (1), деятельность желез-
нодорожного транспорта (1), научные и 
технические разработки в области есте-
ственных и технических работ (1).

В  структуре страховых случаев про-
фессиональные заболевания составляют 
более 6%. 

В целом стоит отметить снижение  
количества впервые выявленных про-
фессиональных заболеваний, при этом 
необходимо учитывать длительность 
процедуры по расследованию случаев 
профессиональных заболеваний.

Основную долю в структуре про-
фессиональных заболеваний в 2017  г. 
составляют заболевания опорно-дви-
гательного аппарата – 48  случаев, туго-
ухость – 29  случаев, заболевания дыха-
тельных путей – 22 случая.

Окончательные диагнозы профес-
сиональных заболеваний  установлены 
по результатам периодических медицин-
ских осмотров и по обращениям рабо-
тающих. 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА  
И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

В целях профилактики производствен-
ного травматизма и профессиональной 
заболеваемости используется комплекс 
мер экономической заинтересованности 
страхователей1 , одна из которых – финан-
совое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных забо-
леваний работников [8].

На финансирование данных ме-
роприятий за период с 2007 по 2017  г. 
Свердловским региональным отделе-
нием Фонда социального страхования 
было направлено 4 млрд р. При этом сум-
ма выделяемых средств ежегодно растет 
– с 224,04 млн р. в 2007 г. до 560,85 млн р. 
в 2017 г., а количество обратившихся ра-
ботодателей за это время увеличилось 
с 454 до 1 445 (рис. 2).

В 2017  г. по результатам рассмотре-
ния заявлений 1 445 страхователям было 
разрешено направить страховые взносы 
на финансовое обеспечение предупре-
дительных мер.

51 крупный страхователь (сумма 
взносов в 2016 г. более 10 млн р.) подал 
заявление на финансирование пред-
упредительных мер в  2017  г. на сумму 
386,3 млн р.

1 394 предприятия малого и среднего 
бизнеса обратились за финансировани-
ем на сумму 174,6 млн р.

1 Министр Максим Топилин: Нужно эконо-
мически стимулировать работодателя к улучше-
нию условий труда // Минтруд России. URL: www.
rosmintrud.ru/labour/safety/141/.

Таблица 1 – Информация о страхователях Свердловского отделения Фонда социального страхования РФ*

Показатель 2015 2016 2017 (9 мес.)

Количество страхователей, зарегистрированных по обязательному  
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний

192 498 181 394 179 385

Среднесписочная численность работников, всего, чел. 1 898 653 1 751 872 1 774 664

Численность работающих, занятых на работах с вредными  
и (или) опасными производственными факторами, чел. 381 310 361 571 371 917

Доля работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, % 20,1 20,6 20,9

* По данным Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Таблица 2 – Количество и структура несчастных случаев на производстве в Свердловской области*

Показатель 2015 Удельный вес, % 2016 Удельный вес, % На 01.12.2017 Удельный вес, %

Несчастные случаи 1 944 100 1 788 100 1 248 100

В том числе:
легкие 1 592 82 1 400 78 1 000 80

тяжелые 299 15 324 18 225 18

со смертельным исходом 53 3 64 4 23 2

* По данным Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
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Средняя сумма финансирования 
организаций малого и среднего бизне-
са – 125  тыс.  р. Минимальная – около 
1,5 тыс. р.

Сумма финансирования самого круп-
ного предприятия области составила 
около 40 млн р.

Предусмотренные бюджетом Фонда 
560,9 млн р. на финансовое обеспечение 
предупредительных мер в 2017 г. страхо-
ватели направили на:

l приобретение средств индивиду-
альной защиты – 119,4 млн р., или 21,29%;

l санаторно-курортное лечение – 
222,9 млн р., или 39,75%;

l проведение обязательных пери-
одических медицинских осмотров – 
175,3 млн р., или 31,26%;

l проведение специальной оценки 
условий труда – 24,5 млн р., или 4,37%;

l обучение по охране труда – 
8,2 млн р., или 1,47%;

l  приобретение  тахографов  – 
0,178 млн р., или 0,003%;

l приобретение аптечек для ока-
зания первой медицинской помощи –  
0,371 млн р., или 0,07%;

l  приобретение  алкотестеров  – 
0,055 млн р., или 0,01%;

l приведение уровней воздействия 
вредных и опасных производственных 
факторов в соответствие с государ-
ственными нормативными требовани-
ями охраны труда – около 4 млн р., или 
0,71%;

l лечебно-профилактическое пита-
ние – 5,6 млн р., или 0,99%;

l оборудование для обеспечения 
безопасности и контроля за безопасным 
ведением работ – 0,072 млн р., или 0,01%;

l оборудование для обеспечения 
проведения обучения, фиксации ин-
структажей – 0,213 млн р., или 0,04%. 

Наиболее популярными мероприя-
тиями по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных 
заболеваний среди страхователей нашей 
области на протяжении нескольких лет 
остаются: санаторно-курортное лечение 
(около 39%), проведение периодических 
медицинских осмотров (31%), приобре-
тение средств индивидуальной защиты 
(21%). 

Лидирующими отраслями в разрезе 
показателей финансирования предупре-
дительных мер в 2017 г. были: металлур-
гическое производство (25,3% общей 
суммы финансирования); производство 
готовых металлических изделий (14,7%); 
добыча металлических руд (10,5%); про-
изводство судов, летательных и космиче-
ских аппаратов и прочих транспортных 
средств (8,88%); деятельность сухопут-
ного транспорта (5,85%) и производство 
машин и оборудования (4,54%).

Согласование решения о финанси-
ровании предупредительных мер круп-
ных страхователей традиционно про-
ходит совместно с Фондом социального 
страхования РФ. С 2017  г. к такой кате-
гории относятся страхователи, сумма 
страховых взносов которых превышает 
10 млн р. в год.

Несмотря на сокращение количества 
страхователей, согласование которых в 
2017  г. проходило совместно с Фондом, 
расчетная сумма финансирования по 
данной категории страхователей увели-
чилась на 13,3 млн р. и составила 71% за-
планированной на 2017 г. суммы финан-
сирования предупредительных мер по 
Свердловской области. 

Проанализируем, на что тратились 
средства финансирования предупреди-
тельных мер.

Неудовлетворительная организация 
производства работ

22,5

Неудовлетворительное техническое состояние
зданий, сооружений, территорий

5,5

Недостатки в обучении безопасным приемам труда
3,3
Нарушение трудовой 

и производственной дисциплины
3,5 Нарушение требований безопасности

17,7

Нарушение правил дорожного движения
3,0

Нарушение технологического процесса
3,0

Недостатки в организации рабочих мест
2,7

Конструктивные недостатки оборудования
2,5

Неприменение средств индивидуальной защиты
1,6

Эксплуатация неисправного оборудования
0,9

Несовершенство технологического процесса
0,8

Использование работающего не по специальности
0,5

Рис. 1. Структура причин несчастных случаев в 2017 г., %*

* По данным Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Рис. 2. Динамика финансового обеспечения предупредительных мер  
в Свердловском региональном отделении Фонда*

* По данным Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
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Периодические медицинские осмо-
тры (далее – ПМО) являются важнейшим 
условием раннего выявления нарушения 
здоровья, возникающего под влиянием 
вредных производственных факторов, 
в том числе профессиональных заболе-
ваний [2]. Общая сумма, выделяемая на 
проведение ПМО работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами, со-
ставляет значительную долю расходов 
в рамках финансирования предупреди-
тельных мер и стабильно растет на про-
тяжении ряда последних лет (табл. 3).

Следует отметить рост как коли-
чества страхователей, использующих 
средства на ПМО в рамках финансиро-
вания предупредительных мер, так и со-
ответствующих суммовых показателей. 
Аналогично прослеживается рост коли-
чества работников, проходящих ПМО в 
рамках финансирования  предупреди-
тельных мер.

В анализируемом 2017  г. прошли 
периодические медицинские осмотры 
76 543  работника, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, в рамках финан-
сового обеспечения предупредительных 
мер. На эти цели затрачено 165,7 млн р. 
Средняя стоимость одного периодиче-
ского медицинского осмотра составила 
2 165 р.

Средства индивидуальной защиты 
(СИЗ) – один из основных барьеров, за-
щищающих работников от профзаболе-
ваний и травм [17]. 

Количество страхователей, которые 
приобретают СИЗ за счет средств Фонда 
социального страхования, ежегодно уве-
личивается: число работников, обеспе-
ченных СИЗ, увеличилось со 102 125 чел. 
в 2016 г. до 139 097 чел. в 2017 г. Преиму-
щественно СИЗ закупают предприятия 

промышленной сферы. При предостав-
лении документов для обеспечения ра-
ботников СИЗ специалисты филиалов 
регионального отделения тщательно 
проверяют подлинность сертификатов 
и деклараций соответствия. 

Региональным отделением Фонда 
ежегодно проводится работа по инфор-
мированию страхователей о возможно-
сти использования средств Фонда на ме-
роприятия по охране труда. Кроме того, 
проводится анализ производственного 
травматизма и профзаболеваемости на 
предприятиях, на основании которого 
составляются аналитические справки, 
где даются рекомендации по выбору ме-
роприятий. 

Фонд социального страхования ис-
пользует правовые инструменты влия-
ния на экономическую заинтересован-
ность страхователей в снижении уровня 
производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости за счет 
ежегодно устанавливаемых (в  зависи-
мости от уровня производственного 
травматизма и профессиональной за-
болеваемости, а также условий труда на 
предприятии) скидок и надбавок к стра-
ховому тарифу [9].

В 2016  г. установлены надбавки на 
2017  г. 534 страхователям на сумму 
38,8 млн р. (в 2015 г. на 2016 г. – 535 стра-
хователям на сумму 43,3 млн р.). В 2016 г. 
за скидкой на 2017 г. обратился 151 стра-
хователь: 107 страхователям было отка-
зано; 44 страхователям были предостав-
лены скидки на сумму 7,6 млн р. (в 2015 г. 
на 2016  г. – 51  страхователю на сумму 
44,2 млн р.).

Обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на произ-
водстве распространяется как на самого 
пострадавшего, так и на лиц, состоявших 
на иждивении умершего, в случае его 

смерти. Сейчас выплаты по несчастному 
случаю со смертельным исходом состав-
ляют до 1 млн р. В 2016 г. по несчастным 
случаям со смертельным исходом Сверд-
ловским региональным отделением Фон-
да социального страхования было вы-
плачено 47 млн р., а в 2017 г. – 35 млн р.

В настоящее время пострадавшие 
в  результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний – единственная категория 
граждан, которая обеспечивается бес-
платными автотранспортными сред-
ствами, что помогает пострадавшим 
продолжать трудовую деятельность и ак-
тивно участвовать в общественной жиз-
ни. С 2000 г. Свердловское региональное 
отделение Фонда обеспечивает постра-
давших на производстве автомобилями 
с ручным приводом. В 2016 г. было выда-
но 57 автомобилей на сумму 27,4 млн р., 
также было оплачено 17 самостоятельно 
приобретенных автомобилей на сумму 
6,4 млн р. В 2017 г. выдано 8 автомобилей 
на сумму 3,98 млн р., также оплачены са-
мостоятельно приобретенные 8  автомо-
билей на сумму 3,7 млн р.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР  
И КОЛИЧЕСТВА СЛУЧАЕВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

Предупредительные меры прини-
маются работодателями для того, чтобы 
заранее выявлять риски угрозы жизни и 
здоровью работника на каждом рабочем 
месте, а также проводить достоверную 
оценку условий труда, отслеживать ди-
намику состояния здоровья в целях сни-
жения данных рисков. 

Социально-экономическая  эффек-
тивность организации финансирования 
проведения ПМО работников, занятых 

Таблица 3 – Динамика расходов страхователей на ПМО и численности прошедших ПМО в Свердловской области*

Период 2013 2014 2015 2016 2017

Сумма расходов, всего, млн р. 531,83 562,84 584,69 551,05 560,85

Количество страхователей, обратившихся за финансированием 790 1 219 1 379 1 504 1 445

Сумма расходов на ПМО, млн р. 89,31 129,38 130,39 148,53 175,33

Доля от общей суммы расходов, % 16,8 23,0 22,3 26,95 31,26

Количество страхователей, использовавших средства на ПМО 226 411 439 575 667

Доля от общего количества страхователей, % 28,6 33,7 31,8 38,2 46,2

Численность работающих на предприятиях, обратившихся  
за финансированием предупредительных мер, чел. 649 404 753 008 776 800 727 263 н/д

Численность работающих, прошедших ПМО в рамках финансиро-
вания предупредительных мер, чел. 40 386 55 750 52 995 63 395 76543

Доля от общей численности, % 6,2 7,4 6,8 8,7 н/д

* По данным Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
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на работах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами, за-
ключается в снижении заболеваемости 
работников, выявлении заболеваний на 
ранней стадии, предупреждении тяже-
лых хронических заболеваний, профи-
лактике инвалидности трудоспособной 
части населения и, как результат, пере-
ориентации расходов с выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности и по-
собий, направленных на компенсацию 
утраты профессиональной трудоспособ-
ности, на предупредительные и профи-
лактические мероприятия.

В ходе проведенного исследования 
авторы сопоставили объемы финансиро-
вания предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и коли-
чество случаев производственного трав-
матизма (рис. 3).

Как показал проведенный анализ, 
имеется обратно пропорциональная 
связь: в Свердловской области с уве-
личением объемов финансирования 
предупредительных мер сокращается 
количество случаев производственного 
травматизма. Поэтому «работа на опе-
режение», предупреждение несчастных 
случаев является эффективным направ-
лением деятельности Фонда социально-
го страхования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2018  г. меры по предупреждению 

производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний планирует-
ся расширить. 6 января 2018 г. вступили в 
силу изменения в Правила финансового 
обеспечения предупредительных мер. 

К мероприятиям, затраты на которые 
подлежат возмещению, добавлено обу-
чение по охране труда и(или) обучение 
по вопросам безопасного ведения работ, 
в том числе горных работ, а также дей-
ствиям в случае аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте для 
ряда категорий работников, в том числе 
в малом предпринимательстве (руково-
дители и ответственные за охрану труда) 
[20]; в  государственных и муниципаль-
ных учреждениях; профсоюзах и др.

Также уточнен перечень документов, 
представляемых страхователем в терри-
ториальный орган ФСС РФ по месту сво-
ей регистрации с заявлением о финан-
совом обеспечении предупредительных 
мер в случае включения в план прове-
дения таких видов обучения; приобре-
тения работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ; приоб-
ретения отдельных приборов, устройств, 
оборудования и комплексов приборов, 
устройств, оборудования, предназначен-
ных непосредственно для обеспечения 
безопасности работников и контроля за 
безопасным ведением работ в рамках 
технологических процессов. 

Дополнен перечень органов, у кото-
рых ФСС может запрашивать сведения 
о регистрации опасного производствен-
ного объекта в государственном реестре 
опасных производственных объектов, 
а также сведения о лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности 
(Ростехнадзор и Рособрнадзор). 

Пакет документов с заявлением на 
финансирование  предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных забо-

 
Рис. 3. Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний  

и количество случаев производственного травматизма*

* По данным Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

леваний необходимо подать на рассмо-
трение в территориальный орган ФСС до 
1 августа 2018 г. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что несчастные случаи, травмы на 
производстве, профессиональные забо-
левания значительно эффективнее пред-
упредить, чем исправлять последствия, 
особенно в условиях дефицита трудовых 
ресурсов. Предупредительные меры 
требуют серьезных финансовых затрат, 
потому важно понимать, какой эффект 
эти затраты дают. Проведенное иссле-
дование показало достаточно высокую 
результативность  финансирования 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний в Сверд-
ловской области. Необходимо повышать 
экономическую  заинтересованность 
компаний в предупреждении производ-
ственного травматизма. 



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 2

0
1

8
. Т

ом
 9

. №
 2

 
24 Труд l Кадры l Экономика образования

Источники

1. Архангельский В.Н. Факторы рождаемости. М.: ТЕИС, 2006.
2. Латыпов М.М. Профилактика производственного травматизма 

в системе обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний // Меди-
цина труда и экология человека. 2016. № 4(8). С. 30–37.

3. Новоселова Е.Н. Трансформация возрастного профиля рождае-
мости как фактор снижения репродуктивного потенциала населения 
России: медико-демографический аспект // Динамика и инерцион-
ность воспроизводства населения и замещения поколений в России 
и СНГ: сб. ст. VII Урал. демогр. форума с междунар. участием / отв. ред. 
А.И. Татаркин, А.И. Кузьмин. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 
2016. С. 244–249.

4. Путилова А.В., Тимонина Е.В. Недостатки действующей системы 
финансирования предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний работ-
ников // Охрана и экономика труда. 2011. № 1. С. 31a-33. 

5. Томакова И.А., Томаков М.В. Законодательное совершенствова-
ние финансового обеспечения работодателями предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний  // Актуальные проблемы экологии и охраны 
труда: сб. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф. Курск: Юго-Западный 
гос. ун-т, 2015. С. 305–310.

6. Фомин А.И., Поздняков А.Н., Лежава С.А., Семина И.С. Государ-
ственное регулирование экономического стимулирования работо-
дателей по улучшению условий и охраны труда // Вестник Научного 
центра по безопасности работ в угольной промышленности. 2016. 
№ 3. С. 88–97.

7. Фомин А.И., Поздняков А.Н., Лежава С.А., Семина И.С. Проблемы 
государственного регулирования в вопросах экономического стиму-
лирования работодателей по улучшению условий и охраны труда // 
Вестник Сибирского государственного индустриального универси-
тета. 2016. № 3(17). С. 56–64.

8. Шайнурова Д.С., Яруллин Р.Р. Экономическая заинтересован-
ность предприятий в предупреждении производственного травма-
тизма // Фотинские чтения. 2014. № 1(1). С. 340–344.

9. Яшин С.Н., Авдеева А.М. Сила расчета. Финансовое обеспече-
ние предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний в Нижегородской 
области в 2013 году – проблемные вопросы, варианты их решения // 
Безопасность и охрана труда. 2014. № 1(58). С. 4–7.

10. Яшин С.Н., Авдеева А.М. Современные тенденции финансово-
го обеспечения предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Ни-
жегородской области // Безопасность и охрана труда. 2015. № 3(64). 
С. 40–43.

11. Barouta M., Lavranos G., Pavlakis A. Accidents in Greece 2003–
2013: Trends and lessons to be learned // Archives of Hellenic Medicine. 
2016. Vol. 33. № 6. P. 807–811.

12. Chen R.Y., Yu L.H. Following the trend for a comprehensive healthy 
workplace in Taiwan // Global Health Promotion. 2016. Vol. 23(1 Suppl). 
P. 35–45.

13. Healthcare costs and productivity costs of hand and wrist injuries 
by external cause  A population-based study in working-age adults in 
the period 2008-2012 / C.E. de Putter, E.F. van Beeck, S. Polinder et al. // 
Injury-International Journal of the Care of the Injured. 2016. Vol. 47. № 7. 
P. 1478–1482.

14. Leibler J.H., Perry M.J. Self-reported occupational injuries among 
industrial beef slaughterhouse workers in the Midwestern United 
States  // Journal of Occupational and Environmental Hygiene. 2017. 
Vol. 14. № 1. P. 23–30.

15. Lost in translation: The challenge of adapting integrated ap-
proaches for worker health and safety for low- and middle-income coun-
tries / G. Sorensen, E.M. Nagler, P. Pawar et al. // Plos One. 2017. Vol. 12. 
№ 8. Paper No.: e0182607.

16. Matkovcikova N. Financial cost of occupational accident in the 
EU countries // The 10th International Scientific Conference on Financial 
Management of Firms and Financial Institutions (Ostrava, Czech Repub-
lic, SEP 07-08, 2015). Ostrava, 2015. P. 772–776.

17. Preventive Effects of Safety Helmets on Traumatic Brain Injury af-
ter Work-Related Falls / S.Ch. Kim, Y.S. Ro, S.D. Shin et al. // International 
Journal of Environmental Research and Public Health. 2016. Vol. 13. № 11. 
Paper No.: 1063.

18. Statutory prevention of work injuries in Italy: an effectiveness 
evaluation with interrupted time series analysis in a sample of 5000 man-
ufacturing plants from the Veneto region / R. Agnesi, U. Fedeli, A. Bena 
et  al.  // Occupational and Environmental Medicine. 2016. Vol.  73. № 5. 
P. 336–341.

19. The prevalence of occupational musculoskeletal disorders in 
Iran: A meta-analysis study / A. Parno, K. Sayehmiri, M. Parno et al. //  
Work. 2017. Vol. 58. № 2. P. 203–214.

20. Tremblay A., Badri A. A novel tool for evaluating occupational 
health and safety performance in small and medium-sized enterprises: 
The case of the Quebec forestry/pulp and paper industry // Safety Sci-
ence. 2018. Vol. 101. P. 282–294.

21. Trend Analysis of Construction Industrial Accidents in Korea from 
2011 to 2015 / B.W. Jo, Yu.S. Lee, J.H. Kim et al. // Sustainability. 2017. 
Vol. 9. № 8. Paper No.: 1297.

22. Yi K.H., Lee S.S. A Policy Intervention Study to Identify High-Risk 
Groups to Prevent Industrial Accidents in Republic of Korea // Safety and 
Health at Work. 2016. Vol. 7. № 3. P. 213–217.

Библиографическая ссылка: Альшиц Е.А., Кулькова И.А. Результативность предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний // Управленец. 2018. Т. 9. № 2. С. 18–25. DOI: 10.29141/2218-5003-
2018-9-2-4.
For citation: Alshits Ye.A., Kulkova I.A. Effectiveness of Preventive Measures for Reducing Workplace Injuries and Occupational Dis-
eases. Upravlenets – The Manager, 2018, vol. 9, no. 2, pp. 18–25. DOI: 10.29141/2218-5003-2018-9-2-4.



U
PR

AVLEN
ETS/TH

E M
AN

AG
ER

 2
0

1
8. Vol. 9. N

o. 2
Labour l Cadres l Education economics 25

References

1. Arkhangel’skiy V.N. Faktory rozhdaemosti [Reproduction factors]. 
Moscow: TEIS Publ., 2006.

2. Latypov M.M. Profilaktika proizvodstvennogo travmatizma v sisteme 
obyazatel’nogo sotsial’nogo strakhovaniya ot neschastnykh sluchaev na 
proizvodstve i professional’nykh zabolevaniy [Prevention of occupational 
injuries in the system of compulsory medical insurance against industrial 
accidents and occupational diseases]. Meditsina truda i ekologiya cheloveka 
– Occupational Health and Human Ecology, 2016, no. 4(8), pp. 30–37.

3. Novoselova Ye.N. [Transformation of the age profile of birth rate as 
a factor in reducing the reproductive potential of the population of Russia: 
the medical and demographic aspect]. Dinamika i inertsionnost’ vosproiz-
vodstva naseleniya i zameshcheniya pokoleniy v Rossii i SNG: sb. st. VII Ural. 
demogr. foruma s mezhdunar. uchastiem (otv. red. A.I. Tatarkin, A.I. Kuz’min) 
[Dynamics and inertia of population reproduction and replacement of 
generations in Russia and the CIS: Proc. of the 7th Ural demogr. forum 
with int. participation (A.I. Tatarkin, A.I. Kuzmin (eds.))]. Yekaterinburg: 
In-t ekonomiki UrO RAN Publ., 2016. Pp. 244–249.

4. Putilova A.V., Timonina Ye.V. Nedostatki deystvuyushchey sistemy fi-
nansirovaniya predupreditel’nykh mer po sokrashcheniyu proizvodstven-
nogo travmatizma i professional’nykh zabolevaniy rabotnikov [Disadvan-
tages of the current system of financing preventive measures to reduce 
occupational injuries and occupational diseases of workers]. Okhrana 
i ekonomika truda – Occupational Health and Labour Economics, 2011, no. 1, 
pp. 31a–33.

5. Tomakova I.A., Tomakov M.V. [Legislative improvement of finan-
cial support provided by employers to reduce industrial injuries and oc-
cupational diseases]. Aktual’nye problemy ekologii i okhrany truda: sb. st. 
VII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Topical problems of labour ecology and 
labour protection: Proc. of the 7th Int. sci.-pract. conf.]. Kursk: Yugo-Zapad-
niy gos. un-t Publ., 2015. Pp. 305–310.

6. Fomin A.I., Pozdnyakov A.N., Lezhava S.A., Semina I.S. Gosudarst-
vennoe regulirovanie ekonomicheskogo stimulirovaniya rabotodateley 
po uluchsheniyu usloviy i okhrany truda [State regulation of employers 
economic incentives to improve labour conditions and protection]. Vest-
nik Nauchnogo tsentra po bezopasnosti rabot v ugol’noy promyshlennosti – 
Bulletin of Research Center for Safety in Coal Industry, 2016, no. 3, pp. 88–97.

7. Fomin A.I., Pozdnyakov A.N., Lezhava S.A., Semina I.S. Problemy go-
sudarstvennogo regulirovaniya v voprosakh ekonomicheskogo stimuliro-
vaniya rabotodateley po uluchsheniyu usloviy i okhrany truda [Problems 
of state regulation in matters of economic incentives for employers to 
improve working conditions and safety]. Vestnik Sibirskogo gosudarstven-
nogo industrial’nogo universiteta – Bulletin of the Siberian State Industrial 
University, 2016, no. 3(17), pp. 56–64.

8. Shaynurova D.S., Yarullin R.R. Ekonomicheskaya zainteresovannost’ 
predpriyatiy v preduprezhdenii proizvodstvennogo travmatizma [Eco-
nomic interest of enterprises in the prevention of occupational injuries]. 
Fotinskie chteniya – Fotinskiy Readings, 2014, no. 1(1), pp. 340–344.

9. Yashin S.N., Avdeeva A.M. Sila rascheta. Finansovoe obespechenie 
predupreditel’nykh mer po sokrashcheniyu proizvodstvennogo travma-
tizma i professional’nykh zabolevaniy v Nizhegorodskoy oblasti v 2013 
godu – problemnye voprosy, varianty ikh resheniya [Power of calculation. 
Financial provision of preventive measures to reduce occupational injuries 
and occupational diseases in the Nizhny Novgorod region in 2013 – prob-
lematic issues, options for their solution]. Bezopasnost’ i okhrana truda – 
Safety and Labour Protection, 2014, no. 1(58), pp. 4–7.

10. Yashin S.N., Avdeeva A.M. Sovremennye tendentsii finansovogo 
obespecheniya predupreditel’nykh mer po sokrashcheniyu proizvodst-
vennogo travmatizma i professional’noy zabolevaemosti v Nizhegorod-
skoy oblasti [Modern trends in the financial provision of preventive 
measures to reduce occupational injuries and occupational morbidity in 
the Nizhny Novgorod region]. Bezopasnost’ i okhrana truda – Safety and 
Labour Protection, 2015, no. 3(64), pp. 40–43.

11. Barouta M., Lavranos G., Pavlakis A. Accidents in Greece 2003–
2013: Trends and lessons to be learned. Archives of Hellenic Medicine, 
2016, vol. 33, no. 6, pp. 807–811.

12. Chen R.Y., Yu L.H. Following the trend for a comprehensive healthy 
workplace in Taiwan. Global Health Promotion, 2016, vol.  23(1  Suppl), 
pp. 35–45.

13. Putter C.E. de, Beeck E.F. van, Polinder S., et al. Healthcare costs 
and productivity costs of hand and wrist injuries by external cause  A 
population-based study in working-age adults in the period 2008–2012. 
Injury-International Journal of the Care of the Injured, 2016, vol. 47, no. 7, 
pp. 1478–1482.

14. Leibler J.H., Perry M.J. Self-reported occupational injuries among 
industrial beef slaughterhouse workers in the Midwestern United States. 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2017, vol. 14, no. 1, 
pp. 23–30.

15. Sorensen G., Nagler E.M., Pawar P. et al. Lost in translation: The 
challenge of adapting integrated approaches for worker health and safe-
ty for low- and middle-income countries. Plos One, 2017, vol. 12, no. 8. 
Paper No.: e0182607.

16. Matkovcikova N. Financial cost of occupational accident in the EU 
countries. The 10th International Scientific Conference on Financial Man-
agement of Firms and Financial Institutions (Ostrava, Czech Republic, SEP 
07-08, 2015). Ostrava, 2015, pp. 772–776.

17. Kim S.Ch., Ro Y.S., Shin S.D. et al. Preventive Effects of Safety Hel-
mets on Traumatic Brain Injury after Work-Related Falls. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 2016, vol. 13, no. 11. 
Paper No.: 1063.

18. Agnesi R., Fedeli U., Bena A. et  al. Statutory prevention of work 
injuries in Italy: an effectiveness evaluation with interrupted time se-
ries analysis in a sample of 5000 manufacturing plants from the Veneto 
region. Occupational and Environmental Medicine, 2016, vol.  73, no.  5, 
pp. 336–341.

19. Parno A., Sayehmiri K., Parno M. et al. The prevalence of occupa-
tional musculoskeletal disorders in Iran: A meta-analysis study. Work, 
2017, vol. 58, no. 2, pp. 203–214.

20. Tremblay A., Badri A. A novel tool for evaluating occupational 
health and safety performance in small and medium-sized enterprises: 
The case of the Quebec forestry/pulp and paper industry. Safety Science, 
2018, vol. 101, pp. 282–294.

21. Jo B.W., Lee Yu.S., Kim J.H. et al. Trend Analysis of Construction In-
dustrial Accidents in Korea from 2011 to 2015. Sustainability, 2017, vol. 9, 
no. 8. Paper No.: 1297.

22. Yi K.H., Lee S.S. A Policy Intervention Study to Identify High-Risk 
Groups to Prevent Industrial Accidents in Republic of Korea. Safety and 
Health at Work, 2016, vol. 7, no. 3, pp. 213–217.



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 2

0
1

8
. Т

ом
 9

. №
 2

 
26 Труд l Кадры l Экономика образования

ПАХАЛЬЧАК Галина Юрьевна
Кандидат экономических наук, доцент 
кафедры корпоративной экономики
и управления бизнесом

Уральский государственный 
экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Тел.: (343) 221-27-78
E-mail: pgu@gmail.com

JEL classification

I23, I28

Аннотация

Статья посвящена оценке взаимодействия университетов и гражданского общества (науки, 
экономики, культуры, институтов) в реалиях новой экономики. Обосновано, что качество и инстру-
менты взаимодействия определяют профессионально-квалификационный уровень, инновацион-
ность, степень социализации, кооперационности и креативности человеческого капитала страны 
и отдельных ее регионов. С другой стороны,  для университетов единственная возможность быть 
экономически эффективными – это стать нужными сообществу, в котором они локализованы. 
В статье доказано, что зарубежные тенденции должны быть реализованы при реформировании 
российских, особенно региональных, вузов. Среди новых инструментов взаимодействия – про-
блемно-ориентированный подход к обучению, выполнение регионального социального заказа, ак-
тивное участие в инновационных процессах региона. Коммерциализация новых видов деятельно-
сти открывает перед университетами новые источники финансирования – лицензирование прав 
на использование интеллектуальной собственности, венчурное предпринимательство на базе при-
надлежащих университетам изобретений.

Зачем России европейский опыт  
встраивания университетов в социум

ВВЕДЕНИЕ
Роль государства в современном 

мире определяется в первую очередь 
качеством жизни населения, т.е. уровнем 
благосостояния и развития его эконо-
мики. Глобализация и развитие инфор-
мационного общества делает безальтер-
нативным переход от индустриальной 
экономики к инновационной социаль-
но ориентированной новой экономике  
(неоэкономике), основанной на интел-
лектуальных ресурсах, знаниях, науко-
емких и информационных технологиях. 

Потребности новой экономики всту-
пают в противоречие с индустриальной 
организацией общества, кризис которой 
проявляется в расширяющемся наборе 
территориальных, технологических и 
гуманитарных проблем. Экономическая 
модернизация, долгосрочный экономи-
ческий успех невозможны без человече-
ского капитала соответствующего  про-
фессионально-квалификационного 
уровня, способного овладеть инноваци-
онными процессами, характеризуемо-
го  должной  степенью социализации, 
кооперационности и креативности, под-
готовленности к активной деятельности 
в постоянно изменяющихся условиях. 

Система высшего образования явля-
ется важнейшей органической частью 
экономики. Поэтому возникает потреб-
ность перехода от системы массового об-
разования, характерного для индустри-
альной экономики, к необходимому для 
создания неоэкономики непрерывному 
индивидуализированному образованию 

для всех, развитию образования, нераз-
рывно связанного с мировой фундамен-
тальной наукой, ориентированного на 
формирование творческой социально 
ответственной личности.

Знания были и остаются важней-
шим ресурсом экономического роста, 
но лишь при условии их эффективного 
использования. Последнее подразуме-
вает обязательное ориентирование об-
разовательных программ на практику, 
постоянную их адаптацию к динамично 
развивающимся реалиям, переход к не-
прерывному  образованию  человече-
ского ресурса в течение всего периода 
активной трудовой деятельности. Эта 
тенденция хорошо просматривается на 
примере изменения роли университетов 
в Китае [11; 13].

Государственные и частные расходы 
на высшее образование рассматривают-
ся в развитых странах как инвестиции 
и предполагают значительную отдачу 
в будущем. В  некоторых из них сектор 
высшего образования уже стал одной из 
ключевых отраслей экономики страны. 
Например, доходы от экспорта образо-
вательных услуг в Австралии занимают 
четвертое место среди всех основных 
экспортных товаров и услуг1. В  2015  г. 
иностранные студенты принесли эконо-
мике США 30,8  млрд  дол., Великобрита-
нии – 16,1, Австралии – 10,5 млрд дол. [6].

1 Australia’s top 25 goods & services exports. 
URL: https://dfat.gov.au/about-us/publications/trade-
investment/australias-trade-in-goods-and-services/
Documents/fy2013-14-goods-servicestop-25-exports.
pdf.
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Why Russia Adopts Europe’s Experience  
of Embedding Universities in Society

Для развития системы высшего про-
фессионального образования, повы-
шения эффективности работы регио-
нальных образовательных структур и 
укрепления их связей с экономикой и со-
циальной сферой федеральных округов 
с 2006 г. на территории России стали соз-
даваться на базе классических и техниче-
ских высших учебных заведений феде-
ральные университеты (ФУ). В настоящее 
время их десять. Статус национального 
исследовательского университета (НИУ) 
получили 29 вузов. С  целью поддержки 
развития субъектов Российской Федера-
ции посредством обеспечения местного 
рынка труда высококвалифицированны-
ми специалистами, решения актуальных 
задач региональной экономики и реали-
зации совместно с регионом и его пред-
приятиями образовательных и иннова-
ционных проектов созданы 33  опорных 
университета. 

Несмотря на постоянное реформи-
рование университетского образования 
в России, его эффективность, самостоя-
тельность и соответствие требованиям 
динамично меняющегося мира оста-
ются под вопросом. В  индустриальной 
экономике за высшим образованием в 
качестве основных традиционно закре-
плено две функции: обучение и научно-
исследовательская деятельность. Выс-
шие учебные заведения решают только 
государственные и ведомственные за-
дачи, обычно не ориентируясь в своей 
деятельности на потребности местных 
сообществ, взаимодействие с которыми 
в лучшем случае реализовывается в от-

дельных проектах. При этом вуз, выпол-
няя заказы сообщества или местной вла-
сти, использует свой ресурс. Университет 
чаще всего недооценивает пользу от та-
кого сотрудничества и рассматривает его 
как дополнительную нагрузку, которая 
только отвлекает его от учебного про-
цесса. Со  своей стороны местное сооб-
щество тоже обычно не ждет многого от 
локального университета в силу сложив-
шегося его восприятия как относительно 
закрытого института.

Цель настоящей работы – рассмотре-
ние трансформации роли университетов 
Российской Федерации в условиях новой 
экономики с позиций использования 
международного опыта. 

Для реализации этой цели необходи-
мо решить следующие задачи:

l проанализировать тенденции изме-
нения роли университетов за рубежом;

l рассмотреть текущую ситуацию 
встраивания университетов в экономи-
ческую и социальную среду в России;

l на основании сопоставления трен-
дов развития университетов в России 
и  за рубежом выявить основные тен-
денции и предложить наиболее эффек-
тивные пути трансформации роли уни-
верситетов в России в условиях новой 
экономики.

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ УНИВЕРСИТЕТОВ 
В ЭКОНОМИКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Для  большинства  оказавшихся 
в сложной финансовой и социальной си-
туации российских университетов един-
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ственная возможность остаться на плаву 
и даже развиваться – стать нужными тому 
сообществу (community), в котором они 
локализованы. Тесная связь с местным 
сообществом не только инструмент для 
выживания, но и возможность прибли-
зить образование к реалиям современ-
ной жизни, повысить качество обучения.

Реалии новой экономики требу-
ют существенного изменения целей и 
способов взаимодействия университе-
та с обществом – наукой, экономикой, 
культурой, различными институтами 
гражданского общества [3;  12]. Наблю-
дается растущая асимметрия между 
запросами среды, в которой вуз суще-
ствует, и  его способностью отвечать на 
них. От  университетов сегодня требуют 
так много, что традиционные подходы 
оказываются неуместными [2]. Возникла 
необходимость создания университе-
тов нового типа («проблемно ориенти-
рованных» или «инновационных») для 
подготовки людей и команд, способных 
проектировать новые виды деятельно-
сти и обеспечивать трансформацию уже 
существующих корпораций, отраслей и 
территорий в соответствии с вызовами 
времени. Спрос на таких профессиона-
лов интенсивно растет во всем мире в 
связи с усилением глобальной конку-
ренции, появлением новых технологий 
и геополитической неопределенностью 
(локальные военные конфликты, финан-
совые и экономические кризисы). У Рос-
сии есть все основания для того, чтобы 
включиться в борьбу за мировое лидер-
ство в подготовке таких специалистов, 
которые будут способны:

l мыслить за пределами существую-
щих общепринятых представлений;

l решать задачи, до сих пор не имев-
шие решения;

l действовать практично, беря на 
себя ответственность за проект и коман-
ду в ситуации неопределенности, огра-
ниченности ресурсов и персонального 
риска;

l доказывать свою эффективность ре-
альными достижениями и результатами.

В последнее время активно обсуж-
дается так называемая «третья (социаль-
ная) миссия» университета. Появление 
понятия «третья миссия» (third mission) 
означает, что социальная направлен-
ность университета обретает новое со-
держание. Новое понимание социальной 
направленности университета в терми-
нах «третьей миссии» тесно связано с 
изменениями в характере научной дея-
тельности и созданием инновационных 
и предпринимательских университетов, 

где научная активность не исчерпыва-
ется деятельностью преподавателей по 
развитию новых оригинальных иссле-
довательских проектов [12]. Речь идет о 
возрастающем прямом взаимодействии 
университетских исследований с эконо-
мическими и социальными институтами 
вне университета. Решающим фактором 
формирования нового типа отношений 
университета и общества становится 
развитие высокотехнологичного секто-
ра экономики в тесном сотрудничестве 
с инновационными университетскими 
лабораториями, обусловленное суще-
ственными изменениями в производстве 
научного знания (концепция науки «вто-
рого рода») [9].

Университеты должны не просто про-
изводить новые знания, ориентируясь на 
внутреннюю логику развития научных 
исследований, но делать это, имея в виду 
конкретный социальный заказ, а также 
определенные социальные и экономиче-
ские перспективы внедрения кодифици-
рованного научного знания в различные 
сферы  жизнедеятельности  общества. 
В  рамках третьей миссии происходит 
становление университетов как иннова-
ционных и предпринимательских струк-
тур, приводящее к активному участию 
высшей школы в жизни общества через 
экономические инструменты трансфера 
знаний в человеческий капитал, интел-
лектуальную собственность, инноваци-
онные предприятия, индустрию, поли-
тические институты и т.д. В  последнее 
время активно обсуждается миссия ре-
гиональных университетов в обеспече-
нии инновационного развития регионов. 
При этом такая социальная активность 
может обеспечить непрерывное (про-
долженное) образование и трансфер тех-
нологий, выгодный не только студентам, 
но и местным властям и региональному 
бизнесу.

Университеты, выступая в качестве 
компетентного некоммерческого пар-
тнера, создают запас доверия к себе, 
чем привлекают абитуриентов, а также 
используют полученный практический 
опыт социального партнерства при ор-
ганизации научных исследований и в 
процессе обучения. Студенты, в свою 
очередь, имеют возможность применить 
академические знания и получить до-
полнительную квалификацию вне стен 
академического учреждения. Обще-
ственная активность готовит студента 
к будущей профессиональной деятель-
ности, способствует развитию личности 
обучаемого, развивает его коммуника-
тивные компетенции, формирует навыки 

ответственного поведения в обществе, 
воспитывает гражданина [1; 5].

Коммерциализации результатов от-
крывает перед университетами новые 
источники финансирования – лицензи-
рование прав на использование интел-
лектуальной собственности, венчурное 
предпринимательство на базе принадле-
жащих университетам изобретений. 

Выработано  несколько  подходов 
к оценке вклада высшего образования в 
различные сферы общественной жизни 
[4]. Особое внимание уделяется таким 
сферам, как экономика, наука и иннова-
ции, человеческий капитал. В частности, 
можно назвать: 

l традиционный подход к оценке 
экономического влияния («economic-
based» approach) [8];

l навыкоориентированный подход 
(«skill-based» approach) [7];

l оценка вклада университета как 
драйвера инновационной деятельности 
региона [10]; 

l комплексная оценка влияния выс-
шего образования на экономическое 
развитие региона, разработанная Орга-
низацией экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР)1.

Последняя включает проведение 
комплексной оценки на основе трех бло-
ков – вклада высшего образования в:

1) развитие инноваций в регионе:
l создание устойчивой инноваци-

онной системы в регионе – мультина-
циональные компании и университеты; 
университеты и небольшие компании, 
занимающиеся созданием высоких тех-
нологий (spin-off, knowledge-intensive 
business services);

l усиление роли вузов в создании ин-
новаций в регионе;

l усиление кооперации в регионе;
2) развитие человеческого капитала 

в регионе:
l расширение доступа к высшему об-

разованию;
l формирование системы непрерыв-

ного высшего образования;
l идентификация и привлечение та-

лантливых студентов;
l улучшение баланса между спросом 

и предложением рабочей силы в регио-
не (путем подготовки кадров);

l усиление взаимодействия с работо-
дателями;

l поддержка предпринимательской 
деятельности в регионе;

1 OECD: Higher Education and Regions. Glob-
ally Competitive, Locally Engaged. 2007. URL: https://
www.oecd.org/edu/imhe/highereducationandregion-
sgloballycompetitivelocallyengaged.htm.
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l увеличение числа трудоустроен-
ных в регионе;

3) социокультурное развитие, а  так-
же в развитие окружающей среды:

l улучшение экологической ситуа-
ции в регионе;

l вклад в развитие культурной среды;
l улучшение демографической и эт-

нической ситуации в регионе.
Европейская практика убедительно 

демонстрирует, насколько продуман-
ное и активное взаимодействие вуза с 
местным сообществом может изменить 
жизнь университета и его восприятие 
в обществе.

Европейские университеты в боль-
шей степени защищают интересы соб-
ственных регионов, являются активны-
ми партнерами местной власти, бизнеса 
и общества.

Их целевые установки включают:
l современные, постоянно развива-

ющиеся, качественные модели профес-
сионального обучения;

l развитие сотрудничества с мест-
ным сообществом через оказание широ-
кого спектра услуг;

l подготовку активных, ответствен-
ных и законопослушных граждан с опо-
рой на социальные образовательные 
практики.

Все три целевые установки базируют-
ся на принципах открытости, доступно-
сти и вариативности. 

Социальные образовательные прак-
тики:

1) для студентов являются не только 
формой общественной деятельности, но 
и новым методом преподавания – обуче-
ние через активное действие, развивают 
академический опыт, повышают граж-
данскую ответственность;

2) для профессорско-преподаватель-
ского состава обеспечивают возмож-
ность соединять требования реального 
мира с обучением в аудитории;

3) для университета в целом повы-
шают возможность вступать в различные 
отношения с обществом, в  частности, 
соотносить качество образовательных 
программ с требованиями регионально-
го рынка труда, укреплять финансовую 
взаимозависимость университета и со-
общества;

4) для региональных организаций 
разных уровней позволяют получать 
добровольческие и платные услуги 
студентов, которые под руководством 
профессоров проводят всевозможные 
исследования, выявляя проблемы и 
определяя ресурсные возможности для 
их решения, тем самым повышая обще-
ственный капитал через партнерские от-
ношения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для эффективного взаимодействия 

с  местным сообществом необходимо 
предпринять усилия по формированию 
нового образа университета у целевых 
групп. 

Опыт показывает, что модель обще-
ственно активного университета, ее фи-
лософия, в которой:

l образовательный и научно-иссле-
довательский процессы должны содер-
жать в себе компоненты, основанные на 
взаимодействии с местным сообществом 
и направленные, в частности, на его раз-
витие,

l третья социальная функция вуза не 
считается подчиненной двум классиче-
ским, а является базовой при их реали-
зации,

оказалась трудной для восприятия. 
Большинство региональных вузов де-
монстрирует низкую проектную куль-
туру, что делает необходимым для уни-
верситетских команд дополнительное 
освоение проектных технологий, обуче-
ние рефлексивному анализу результатов 
проектной деятельности. 

Серьезным препятствием для успеш-
ной реализации модели общественно 
активного университета является низкая 
скорость выполнения управленческих 
решений и бюрократичность процедур. 

Одним из существенных рисков по-
тери практически всех достижений яв-
ляется смена руководства вуза или уход 
ключевых членов проектной команды. 
Такие риски тоже стоит принимать во 
внимание.
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Аннотация

В статье разрабатывается концептуаль-
ная схема интеграции процессов корпора-
тивной социальной ответственности (КСО) и 
дуального образования с целью повышения 
качества профессионального образования 
и увеличения эффективности социальных 
инвестиций бизнеса и государства в сферу 
подготовки квалифицированных кадров для 
промышленного производства. Автором пред-
ставлены перспективы практической реали-
зации процесса взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами при осуществлении 
отечественными предприятиями программ 
подготовки производственного персонала на 
основе модели дуального образования. Та-
кой подход применен с целью снижения ка-
дровых рисков в долгосрочной перспективе 
и повышения прозрачности и подотчетности 
компаний перед стейкхолдерами. Интегра-
ция процессов осуществляется поэтапно, 
соответствует требованиям международных 
стандартов корпоративной социальной от-
ветственности и позволяет учитывать и со-
вершенствовать институциональную среду 
развития дуального образования в России. 
На основе собственных теоретических раз-
работок автор предлагает алгоритм выстра-
ивания системы дуального образования, 
ориентированной на выполнение требований 
государства и работодателя к результатам  
обучения рабочих и специалистов для про-
мышленной компании. 

JEL classification

M10, M14, M54, I25, J45 
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Интеграция процессов дуального образования  
и корпоративной социальной ответственности  
промышленной компании

ВВЕДЕНИЕ
Рассматривая корпоративную соци-

альную ответственность (КСО) как фило-
софскую категорию или идеологическую 
концепцию, можно определить лишь 
границы ответственности компании за ее 
воздействие на общество и окружающую 
среду. Но для реализации на практике со-
циально ответственной стратегии компа-
нии необходимо выстраивать процессы 
управления социальной ответственно-
стью и ее интеграции в основные бизнес-
процессы: производство, управление 
сбытом, логистику, управление персо-
налом и  т.д. Важно не просто заплани-
ровать и выполнить задачи по решению 
актуальных социальных и экологических 
проблем, но и обеспечить планомерное 
взаимодействие с ключевыми заинтере-
сованными сторонами [16.  C.  232], пла-
нирование, реализацию и мониторинг 
результативности социальных программ, 
оценку эффективности социальных инве-
стиций компании. Для этого необходимо 
подойти к деятельности компании в об-
ласти КСО как с особому бизнес-процес-
су, интегрируемому в практику компании 
на всех ее уровнях [2. С. 52], и обеспечить 
функционирование системы управления 
этой деятельностью. Прежде всего, эта 
работа должна быть выполнена в отно-
шении тех направлений деятельности 
компании, в  которые вовлечены ключе-
вые стейкхолдеры бизнеса. 

Исследования российской практики 
корпоративной социальной ответствен-
ности подтверждают, что одним из наи-
более актуальных направлений реали-
зации социальной политики компаний 
является управление человеческими ре-
сурсами – как внутренними (персонал), 
так и внешними (местное сообщество), 
оказывающими существенное влияние 
на достижение целей бизнеса [3.  С.  17]. 
Наряду с медицинским обслуживани-
ем, социальным обеспечением и фор-
мированием комфортной социальной 
инфраструктуры российские и зару-
бежные компании активно участвуют 
в развитии сферы образования как од-
ного из направлений социальных инве-
стиций в рамках своей стратегии КСО. 

Если говорить об актуальном периоде 
2015–2020 гг., то для крупных российских 
промышленных компаний, расположен-
ных в регионах нашей страны, наиболее 
востребованным направлением явилась 
поддержка сферы профессионального 
образования в тесном взаимодействии 
с органами государственной власти и 
государственными образовательными 
организациями [7. С. 112]. 

Исследовательский интерес автора 
статьи обусловлен перспективами прак-
тического применения управленческого 
подхода к процессу взаимодействия с 
заинтересованными сторонами в рамках 
КСО на поле реализации отечественны-
ми предприятиями социальных инвести-
ций [1. С. 23; 17. С. 51] в программы под-
готовки производственного персонала 
на основе модели дуального образова-
ния с целью снижения кадровых рисков 
в долгосрочной перспективе [4. С. 27]. 

Цель статьи – разработка концепту-
альной схемы интеграции процессов кор-
поративной социальной ответственности 
и дуального образования для формиро-
вания системы управления деятельно-
стью компаний в сфере подготовки квали-
фицированных кадров. Задачами статьи 
являются: обоснование актуальности и 
востребованности проработки темы под-
готовки персонала в рамках концепции 
КСО и управленческой науки; примене-
ние процессного подхода к формирова-
нию интегрированной системы управле-
ния КСО и дуального образования.

Методологической основой исследо-
вания послужила неоинституциональная 
теория (Дж.  Коммонс, Д.  Норт, О.  Уиль-
ямсон), рассматривающая заключение 
контрактов (трансакций) между контр-
агентами на основе цикла «переговоров, 
принятия обязательства и выполнения 
обязательств» [10.  С.  126]. Рассматривая 
процессы КСО и дуального образования 
в рамках институциональной парадигмы, 
автор расценивает промышленную ком-
панию как контрагента в процессе взаи-
модействия с государством и обществом, 
ведущего переговоры, принимающего 
и выполняющего обязательства по орга-
низационному и финансовому участию в 
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Integration of Processes of Dual Education 
and Corporate Social Responsibility  
at an Industrial Company 

Abstract

The paper develops a conceptual scheme 
for integration of processes of corporate so-
cial responsibility (CSR) and dual education 
with a view to raising the quality of vocational 
education and enhancing the efficiency of 
social investment of business and the state 
in the training of highly qualified staff for in-
dustrial production. The author discusses the 
prospects of practical implementation of in-
teraction between the interested parties when 
realizing the programs of manufacturing staff 
training based on the dual education model 
by national enterprises. This approach allows 
reducing staff risks in the long term and im-
proving the transparency and accountability of 
companies to stakeholders. Integration of pro-
cesses proceeds in stages, meets the require-
ments of international standards of corporate 
social responsibility and makes it possible to 
improve the institutional environment of dual 
education development in Russia. Using the 
author’s own theoretical insights, we propose 
an algorithm for building a system of dual 
education targeted at complying with require-
ments of the state and employers for the out-
come of the training of workers and specialists 
of an industrial company.
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подготовке нового производственного 
персонала. Методами исследования вы-
ступают анализ, структурирование и си-
стематизация данных. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОССИЙСКИХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ

В силу острого дефицита молодых 
квалифицированных кадров на пред-
приятиях и на рынке труда, возникшего 
на фоне последствий демографического 
кризиса 1990-х годов, в настоящее время 
ведется серьезная конкурентная борьба 
за трудовые ресурсы, соответствующие 
требованиям современной промыш-
ленности: молодых профессиональных 
работников, обладающих достаточным 
физическим и интеллектуальным потен-
циалом, необходимым для эксплуатации 
современного  высокотехнологичного 
оборудования,  ориентированных  на 
производственную карьеру и вовле-
ченных в корпоративную культуру ра-
ботодателя. Такие кадры существующая 
государственная система среднего про-
фессионального образования без под-
держки со стороны бизнеса подготовить 
не в состоянии. Этот тезис нашел отраже-
ние в государственных стратегических 
программах и проектах: с 2013 г. в России 
реализуется Системный проект «Подго-
товка рабочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных от-
раслей промышленности, на основе ду-
ального образования» и Государственная 
программа Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013–2020  гг.1, 
а  в 2017  г. разработан и начал реализо-
вываться приоритетный федеральный 
проект «Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с уче-
том современных стандартов и передо-
вых технологий»2. Кроме того, вопросы 

1 Постановление Правительства РФ от 15 апре-
ля 2014 г. № 295.

2 Паспорт приоритетного проекта «Рабочие ка-
дры для передовых технологий» в ред. протокола 
от 25 октября 2016 г. № 9. URL: http://government.ru/
projects/selection/644/25684/.

выстраивания партнерства государства 
и бизнеса в области подготовки произ-
водственного персонала были включены 
в отраслевые и региональные стратегии 
социально-экономического  развития 
(например, Стратегия развития черной 
металлургии России на 2014–2020  гг. и 
на перспективу до 2030  г.3, Комплекс-
ная программа «Уральская инженерная 
школа»4).

Движение бизнеса и государства на-
встречу друг другу в вопросах эконо-
мической безопасности страны через 
поддержку воспроизводства профес-
сиональных кадров демонстрирует не 
только разработка и утверждение феде-
ральных и региональных программ со-
действия развитию профессионального 
практикоориентированного образова-
ния. Это направление становится одним 
из приоритетных трендов КСО.

Исследования особенностей рос-
сийской модели корпоративной соци-
альной ответственности указывают на 
преобладание программ по поддержке, 
социальной защите и развитию персона-
ла в общем числе социально ответствен-
ных практик отечественных компаний 
[12. С. 29].

Направленность внутренней соци-
альной ответственности имеет динамику 
сокращения социальных расходов пред-
приятий в пользу увеличения финанси-
рования программ обучения и развития 
[7.  С.  115]. Это обусловлено тем, что ос-
новным трендом российских предпри-
ятий является борьба за повышение 
производительности труда, которую они 
ведут с помощью внедрения новых тех-
нологий, автоматизации производствен-
ных процессов и оптимизации численно-
сти персонала. Эти факторы определяют 
существенное повышение требований 
к  уровню компетенций и квалификаций 
рабочих и специалистов. Поэтому кадро-
вая политика крупных промышленных 
компаний переориентируется с внутрен-

3 Приказ Минпромторга России от 5 мая 2014 г. 
№ 839.

4 Указ Губернатора Свердловской области от 
6  октября 2014  г. № 453-УГ. URL: http://www.pravo.
gov66.ru/2564/.
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ней благотворительности в пользу пер-
сонала (предоставление безвозмездных 
услуг и компенсационных пакетов) на 
социальные инвестиции [13.  С.  8] в об-
учение и развития действующих и по-
тенциальных сотрудников, прежде всего  
обучающейся и вновь трудоустроенной 
на предприятия молодежи.

Проведенный автором анализ базы 
данных Реестра нефинансовых отчетов, 
сформированного Российским союзом 
промышленников и предпринимателей1, 
подтвердил вышеобозначенный тезис и 
выявил наиболее активные в этой сфере 
отрасли. На рис. 1 представлена динами-
ка включения данных об обучении пер-
сонала в нефинансовую отчетность ком-
паний с 2011 по 2015 г. Показательно, что 
ведущие отрасли народного хозяйства 
России – нефтегазовая, энергетическая, 
металлургическая и горнодобывающая – 
вносят наиболее весомый вклад в финан-
сирование и осуществление обучающих 
программ для персонала. Пик внимания 
к этому направлению работы во всех от-
раслях промышленности приходится на 
2013–2014 гг.

Подготовка новых рабочих может 
проводиться как на рабочем месте, так и 

1 Реестр нефинансовых отчетов. URL: http://
www.rspp.ru.

за его пределами. Обучение кадров не-
посредственно на рабочем месте носит 
оперативный характер, так как ориенти-
ровано на освоение конкретного трудо-
вого процесса, выполнение конкретного 
участка работы, не требует больших рас-
ходов на обучение, сокращает период 
адаптации работников.

Используя преимущества обучения 
на производстве, учитывая опыт совет-
ского периода в подготовке рабочих и 
специалистов, а также лучшие практи-
ки современных зарубежных предпри-
ятий, некоторые российские госкор-
порации и частные промышленные 
компании (такие как Росатом, Газпром, 
Евраз, ТМК, Группа ЧТПЗ и др.) вступили 
в стратегическое партнерство с госу-
дарственными образовательными орга-
низациями с целью профессиональной 
ориентации и подготовки новых мо-
лодых кадров непосредственно после 
окончания школы [6.  С.  87]. Такой путь 
более длинный и затратный для компа-
нии, но позволяет добиться глубинного 
освоения рабочими и специалистами 
современных требований работодате-
ля к профессиональным и личностным 
компетенциям работника. 

В последние годы наметился тренд 
повышения внимания крупных компа-

ний – лидеров корпоративной социаль-
ной ответственности России – к  образо-
вательным программам, реализуемым 
совместно с колледжами и вузами. В пе-
риод с 2013 по 2015 г. рост числа обра-
зовательных программ для молодежи 
и студентов составил более 20% (рис. 2).

Лидерами в этом направлении вы-
ступают предприятия энергетического 
и горно-металлургического комплексов. 
Доля программ для молодежи и студен-
тов за период 2011–2015 гг., включенных 
компаниями в свою нефинансовую от-
четность, в  общем объеме всех публич-
ных отчетов компаний, размещенных в 
реестре РСПП, имеет ярко выраженную 
сегментацию по отраслевому принципу 
(рис. 3).

Видно, что энергетические и метал-
лургические компании в большей степе-
ни ориентировали фокус своей социаль-
ной ответственности на потенциальных 
работников – молодежь и студентов, не-
жели компании нефтегазового сектора, 
в  котором фиксируется наивысший уро-
вень оплаты труда по промышленности, 
вследствие чего компании имеют конку-
рентные преимущества на рынке труда 
без необходимости капитальных вложе-
ний в систему образования. Борьба за 
квалифицированные и мотивированные 
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Рис. 1. Включение программ обучения персонала в нефинансовую отчетность компаний в 2011–2015 гг.,  
% общего объема отчетов по промышленности
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Рис. 2. Включение программ для молодежи и студентов в корпоративные образовательные программы,  
отраженные в нефинансовой отчетности компаний за 2011–2015 гг., 

% общего объема отчетов по промышленности
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Рис. 3. Включение данных о программах обучения молодежи и студентов  
в нефинансовую отчетность промышленных компаний в 2011–2015 гг.,  

% общего объема отчетов по промышленности

Рис. 4. Алгоритм процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами 
в рамках бизнес-процесса управления КСО компании
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Принятие обязательств в отношении заинтересованных сторон 
(согласование и заключение соглашений, разработка регламентов и т.д.)5

Разработка и реализация целевых программ (мероприятий), 
направленных на соблюдение законодательных требований 

и выполнение принятых обязательств перед заинтересованными сторонами
6

Подведение итогов и оценка результативности целевых программ. 
Анализ со стороны руководства7

потенциальные молодые кадры актив-
но идет, помимо нефтегазового сектора, 
между энергетической, металлургиче-
ской и химической отраслями.

Сложившийся социально-экономиче-
ский контекст взаимодействия государ-
ства и бизнеса требует от промышленных 
компаний выстраивания долгосрочных 
стратегий участия в воспроизводстве тру-
довых ресурсов для своих производств и 
вложения социальных инвестиций в си-
стему профессионального образования 
через реализацию совместных партнер-
ских программ с государственными об-
разовательными организациями, в  том 
числе основанных на модели дуального 
образования.

Дуальное образование – вид профес-
сионального образования, при котором 
практическая часть подготовки проходит 
на рабочем месте, а теоретическая часть 
– на базе образовательной организации 
[5. С. 7; 8. С. 14]. «Система дуального об-
разования предполагает совместное 
финансирование программ подготовки 
кадров под конкретное рабочее место 
коммерческими предприятиями, заин-
тересованными в квалифицированном 
персонале, и региональными органами 
власти, заинтересованными в развитии 
экономики и повышении уровня жизни 
в регионе»1.

Нормативное, научно-методическое 
и организационное обеспечение про-
грамм дуального образования активно 
обсуждается авторами в рамках педа-
гогической и социологической наук 
[14. С. 5; 15. С. 4], но модели управления 
подобными программами пока не разра-
ботаны. Управление сферой подготовки 
молодых квалифицированных рабочих 
для современного высокотехнологично-
го производства входит в область соци-
альной ответственности и социальных 
инвестиций бизнеса и требует профес-
сионального менеджерского подхода. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Исходя из целей менеджмента соци-
альной ответственности, т.е. системного 
управления интегрированной в дея-
тельность компании политикой КСО, мы 
сталкиваемся с задачами планирования, 
организации, мотивации, координации и 
контроля деятельности персонала, непо-
средственно взаимодействующего с  за-

1 Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 годы: постановление Правитель-
ства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295.
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интересованными сторонами от имени 
компании. Это взаимодействие осущест-
вляется на разных уровнях, с разной пе-
риодичностью и результативностью, но 
для полноценного управления руковод-
ству необходимо системно фиксировать, 
анализировать и адекватно реагировать 
на сигналы, поступающие из внешней и 
внутренней среды организации. Толь-
ко в этом случае можно говорить о том, 
что организация управляет своей соци-
альной ответственностью и имеет воз-
можность делать выводы о своих дости-
жениях и ошибках, планировать свою 
деятельность на будущее и выстраивать 
стратегию устойчивого развития.

Все современные модели менед-
жмента в той или иной степени базируют-
ся на процессном подходе к управлению 
компаниями. Этот подход выражается в 
представлении деятельности компании 
в виде цикла управленческих действий 
по планированию, выполнению плана, 
контролю и коррекции отклонений – так 
называемого «цикла Шухарта–Деминга» 
или управленческого процессного алго-
ритма «PDCA» [9. С. 8]. 

Процессный подход признан осно-
вополагающей базой современных под-
ходов к управлению, на его основе раз-
работаны такие системы управления, как 
TQM (Total Quality Management) – систе-
ма всеобщего управления качеством, 
PIQS (Process Integrated Quality System) 
– система менеджмента качества, ин-
тегрированная с бизнес-процессами; 
стандарты серии ISO на системы менед-
жмента; BPMS (Business Process Manage-
ment System) – системы управления биз-
нес-процессами; ERP (Enterprise Resource 
Planning) – комплексная система плани-
рования и управления ресурсами орга-
низации [9. С. 32].

Международные стандарты в об-
ласти корпоративной социальной от-
ветственности, такие как «AA1000SES 
– Стандарт управления качеством вза-
имодействия  с  заинтересованными 
сторонами»1 и «IQNet SR10 – Системы ме-
неджмента социальной ответственности. 
Требования»2, базирующиеся на принци-
пах ИСО 26000 и методике стандартов се-
рии ИСО 9000, также содержат алгоритм 
действий PDCA, обеспечивающий непре-
рывное улучшение деятельности компа-
нии в области КСО через планирование, 
внедрение и исполнение задач в области 
КСО, проверку и оценку результативно-

1 Международный стандарт AA1000SES. URL: 
http://www.accountability.org/standards/.

2 Международный стандарт IQNet SR10. URL: 
http://www.iqnet-certification.com/.

сти, анализ результатов со стороны руко-
водства.

Вышеуказанный процессный подход 
к управлению КСО может быть декомпо-
зирован на отдельные рынки, процессы 
производства различной продукции и 
услуг, процессы управления отдельными 
сферами, включая подготовку кадров на 
основе дуального образования 

С целью структурирования и норма-
тивного (документального) закрепления 
процесса управления КСО автором раз-
работан алгоритм процесса взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами 
компании (рис. 4). 

Предложенный автором бизнес-про-
цесс состоит из девяти этапов и описы-
вает цикл управления социальной от-
ветственностью компании начиная от 
определения требований и ожиданий 
заинтересованных сторон (на входе в 
процесс) и заканчивая оценкой их удов-
летворенности (на выходе из процесса). 

Построение бизнес-процесса КСО 
компании производится путем последо-
вательной реализации указанных этапов 
с одновременным документированием 
деятельности персонала. Документаци-
онное сопровождение преследует две 
основные задачи: 

1) формирование оптимальной кор-
поративной нормативной базы КСО  
(устанавливающей и регламентирующей 
документации, согласующейся и допол-
няющей стратифицированную по уров-
ням власти нормативно-правовую базу 
государства);

2) формирование  аналитической 
базы для последующей оценки результа-
тивности деятельности компании в сфе-
ре КСО со стороны руководства и других 
заинтересованных сторон (ведение за-
писей и отчетности). 

Таким образом, в процессе форми-
рования системы менеджмента социаль-
ной ответственности (СМСО) происходит 
«сборка» и институализация деятельно-
сти компании в соответствии с федераль-
ным, региональным и муниципальным 
законодательством, международными 
требованиями к социальной ответствен-
ности компании с учетом ожиданий 
стейкхолдеров.

Международный стандарт ISO 26000 
(п.  3.3.4) указывает на необходимость 
интеграции социальной ответственно-
сти во все аспекты деятельности орга-
низации: «Поскольку социальная ответ-
ственность касается потенциального и 
существующего воздействия решений 
и деятельности организации, основное 
внимание необходимо уделить поведе-

нию в рамках постоянной, повседневной 
деятельности организации. Социаль-
ную ответственность следует включить 
в качестве неотъемлемой составляю-
щей основной стратегии организации с 
определенными ответственностью и по-
дотчетностью на всех соответствующих 
уровнях организации. Ее следует отра-
жать при принятии решений и учитывать 
при реализации деятельности»3.

Для понимания того, каким образом 
выполнить данные требования и вне-
дрить принципы и методы КСО в область 
деятельности компаний, вступивших в 
систему дуального образования, авто-
ром предложена схема интеграции про-
цессов КСО и дуального образования. Эта 
схема служит основой для выстраивания 
современной эффективной управленче-
ской модели, способствующей достиже-
нию целей бизнеса в области управления 
человеческим капиталом и повышению 
удовлетворенности стейкхолдеров.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К УПРАВЛЕНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
И ДУАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

В настоящее время в Российской Фе-
дерации на законодательном уровне не 
определено понятие «дуальное образо-
вание», хотя понятие «практикоориен-
тированного (дуального) образования» 
встречается в программных документах 
и стратегиях федерального и региональ-
ного уровней. 

В сложившейся ситуации деятель-
ность тандемов «работодатель – обра-
зовательная организация» базируется 
на праве, регулируемом федеральным 
законом: ст. 15 Закона № 273-ФЗ «Об об-
разовании» позволяет образовательной 
организации осуществлять сетевую фор-
му реализации образовательных про-
грамм, в  том числе заключая сетевые 
договоры с работодателями и размещая 
учебные площадки в корпоративных 
образовательных центрах и непосред-
ственно на производстве4. 

Проекты  дуального  образования 
действуют на основе договоренности 
между учебными заведениями и про-
мышленными компаниями [11. С. 1], пра-
ва и ответственность которых при этом 
также закреплены и регламентируются 
двусторонними соглашениями в рамках 
реализации права на сетевую реализа-
цию образовательных программ с уча-

3 Международный стандарт «ИСО 26000. Соци-
альная ответственность». URL: https://www.iso.org/.

4 Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29  декабря 2012  г.  
№ 273-ФЗ.
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стием работодателя. Эта деятельность 
предприятий является для бизнеса со-
вершенно добровольной и до 2017 г. фи-
нансировалась исключительно из чистой 
прибыли компаний. Поэтому первыми в 
такой формат подготовки кадров всту-
пили крупные социально ответственные 
компании, в которых идея внедрения 
дуального образования поддерживалась 
акционерами и советом директоров. 

При реализации программ дуаль-
ного образования теоретическая часть 
подготовки проходит на базе государ-
ственной образовательной организации, 
а практическая часть – на рабочем месте 
в промышленной компании, без отрыва 
от производства. Данная система доста-
точно нова для внедрения в промышлен-
ных компаниях Российской Федерации, 
однако уже на протяжении многих лет 
успешно функционирует за рубежом – 
в Германии и Китае [14. С. 45].

Учебный процесс подготовки кадров 
при дуальной системе образования ор-
ганизуется следующим образом: парал-
лельно с обычными занятиями в вузе, 
колледже, техникуме или ином профес-
сиональном учебном заведении (обще-
образовательная подготовка) учащиеся 
ходят на работу в промышленную ком-
панию, где приобретают практический 
опыт (профессиональная подготовка). Та-
кая форма подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников 
технического профиля позволяет гибко 
совмещать прохождение теоретического 
курса с профессиональной подготовкой 
непосредственно на рабочих местах и 
обеспечить обучающимся присвоение 
более высоких разрядов, а также расши-
рить их функциональные обязанности. 

Дуальная система подготовки ка-
дров предполагает организационное 
и ресурсное участие промышленных 
компаний в профессиональном образо-
вании обучающихся и связана с такими 
расходами, как оплата труда и дополни-
тельное премирование преподавателей 
государственных образовательных ор-
ганизаций, наем собственных мастеров 
производственного обучения, предо-
ставление, аренда и техническое обслу-
живание помещений, закуп и сервис обо-
рудования, приобретение материалов, 
предоставление студентам специальной 
одежды и средств индивидуальной за-
щиты, организация доставки до места 
работы и обратно, подготовка и стиму-
лирование наставников, выплата сти-
пендий или заработной платы (в зависи-
мости от типа договора с работодателем 
на время практики студентов) и прочие 

расходы. Часть расходов компания не-
сет непосредственно в своем бюджете, 
часть финансирования передается в об-
разовательную организацию натурой 
или в виде целевых благотворительных 
пожертвований.

Основным показателем эффектив-
ности таких социальных инвестиций для 
бизнеса является подготовка и трудо-
устройство необходимого производству 
количества выпускников программ ду-
ального образования, соответствующих 
требованиям к их компетенциям и ква-
лификациям со стороны работодателя, 
а  также закрепление подготовленных 
кадров на предприятии и территории 
его расположения за счет формирования 
привлекательных условий труда и соци-
альной инфраструктуры.

Если для бизнеса важно соответствие 
профессиональным стандартам и бренду 
работодателя, то для государства при-
оритетом является выполнение социаль-
ной функции гарантированного бесплат-
ного среднего образования для граждан 
в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС). Разные точки 
зрения бизнеса и государства на процесс 
подготовки кадров по модели дуально-
го образования – обоснованный повод 
для стейкхолдерского диалога между 
партнерами и достижения консенсуса. 
Поэтому подход к системе дуального 
образования как одному из видов дея-
тельности компании с позиций социаль-
ной ответственности является наиболее 
адекватной стратегией выстраивания 
конструктивного взаимодействия между 
бизнесом, органами власти и заинтере-
сованными в получении качественного 
профессионального образования сту-
дентами и их семьями.

Автор предлагает выстроить инте-
грированную систему управления про-
цессами дуального образования (ДО) и 
корпоративной социальной ответствен-
ности, проведя сегментацию ключевых 
стейкхолдеров ДО и тех обязательств, 
которые компания принимает на себя, 
вступив в партнерство с государством в 
сфере реализации программ ДО (см. таб-
лицу).

Схема интеграции процессов показы-
вает, что поэтапная реализация процесса 
практикоориентированной  (дуальной) 
модели подготовки кадров работодате-
лем с использованием методов взаимо-
действия и удовлетворения требований 
заинтересованных сторон в рамках па-
радигмы КСО позволяет достичь устой-
чивого эффекта в виде результатов 

социальных инвестиций бизнеса и го-
сударства, обеспечения прозрачности 
и подотчетности заинтересованным 
сторонам. Кроме того, интеграция про-
цессов КСО и ДО выявляет потребность 
совершенствования  институциональ-
ной среды – дополнительного норма-
тивного регулирования или, напротив, 
отмены определенных требований для 
снижения административных барь еров. 
Например, по инициативе нескольких 
промышленных корпораций были вне-
сены поправки в ст.  264 Налогового 
кодекса РФ о предоставлении льгот по 
налогу на прибыль организациям, осу-
ществляющим финансирование про-
грамм практикоориентированной под-
готовки обучающихся государственных 
образовательных организаций, в резуль-
тате которых по крайней мере один обу-
чающийся заключил трудовой договор с 
указанной организацией. Определенные 
изменения и дополнения регулярно вно-
сятся в Федеральные государственные 
образовательные стандарты, позволя-
ющие гибко выстраивать процесс про-
фессиональной подготовки рабочих и 
специалистов на производственной базе 
предприятий. 

Автором статьи проведена апроба-
ция предложенного алгоритма инте-
грации процессов КСО и ДО в рамках 
реализации корпоративной образова-
тельной программы АО «ПНТЗ» (входит 
в Группу ЧТПЗ) «Будущее Белой метал-
лургии» (ББМ). Для формирования инте-
грированного процесса КСО и ДО были 
идентифицированы ключевые стейк-
холдеры и подпроцессы дуального об-
разования, сформирована процессная 
модель управления корпоративной про-
граммой дуального образования, осно-
ванной на принципах и бизнес-процессе 
КСО (рис. 5). 

Процессная модель управления си-
стемой дуального образования представ-
ляет собой бизнес-процесс подготовки 
персонала для промышленного предпри-
ятия, структурированный в виде набора 
основных и обеспечивающих процессов, 
в котором на входе выявляются требо-
вания и ожидания потребителей и заин-
тересованных сторон – бизнеса, государ-
ства и граждан, а на выходе оценивается 
их удовлетворенность. Также модель со-
держит схему совместного управляю-
щего воздействия государства (в  лице 
правительства субъекта РФ) и  бизнеса 
(в указанном примере – предприятий 
Группы ЧТПЗ) с помощью инструмента 
социальных инвестиций, за реализацию 
которых отвечают исполнители про-
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граммы дуального образования – обра-
зовательная организация среднего про-
фессионального образования (колледж, 
техникум), и ответственное за подготовку 
кадров структурное подразделение ком-
пании – управление по реализации про-
граммы «Будущее Белой металлургии» 
(управление ББМ), взаимодействующее с 
дирекциями компании – по маркетингу и 
коммуникациям (PR), по взаимодействию 
с органами власти (GR) и по работе с пер-
соналом (HR). Функционал разработки, 
внедрения, оценки и мониторинга про-
граммы ББМ, организации внутренних 
аудитов и формирования предложений 
по улучшениям системы выполняет груп-
па специалистов направления по системе 
дуального образования.

Указанная модель в 2017  г. прошла 
цикл внедрения на АО «ПНТЗ», в  ходе 
которого был разработан и применен па-
кет локальных нормативных актов и ме-
тодических инструментов, позволивший 
распределить ответственность между 
руководством компании и региональны-
ми органами власти, сформировать кол-
легиальные органы управления, описать, 
согласовать и регламентировать функ-
ционал  структурных  подразделений 

предприятия и образовательной органи-
зации. 

Основным показателем результатив-
ности Программы ББМ, основанной на 
интегрированном процессе КСО и ДО, 
является трудоустройство выпускников 
в соответствии с потребностью и требо-
ваниями производства, выраженными в 
количественных и качественных харак-
теристиках (численность трудоустроен-
ных выпускников и их квалификацион-
ный уровень).

Анализ динамики показателей по-
требности ПНТЗ в квалифицированных 
рабочих и специалистах за период с 2013 
по 2017  г. показывает, что, несмотря на 
объемные инвестиции (более 1  млрд  р. 
за указанный период) и усилия компа-
нии, а также вклад государства в финан-
сирование возрастающего количества 
контингента студентов образовательной 
организации (прием студентов был уве-
личен со 150 до 225 чел.), пока не удает-
ся в полной мере удовлетворить запрос 
производства (рис. 6).

Формирование таких трендов обу-
словлено следующими факторами:

l  неудовлетворительная  профес-
сиональная ориентация школьников и 

абитуриентов, студентов и выпускников, 
непонимание частью целевой аудито-
рии программы дуального образования 
того, в чем заключается содержание бу-
дущей профессии и каковы перспективы  
карьерного роста на предприятии;

l несоответствие результатов обу-
чения по программе дуального образо-
вания требованиям ФГОС (неудовлетво-
рительные результаты промежуточной 
и итоговой государственной аттестации 
обучающихся);

l несоответствие результатов обу-
чения по программе дуального обра-
зования требованиям работодателя 
(профессиональные стандарты, корпо-
ративная культура), выявленное в ходе 
проведения квалификационных экзаме-
нов и  тестирования при трудоустрой-
стве;

l низкая мотивация выпускников вы-
бирать целевое предприятие в качестве 
постоянного и перспективного места 
работы и построения карьеры в силу 
слабой привлекательности территории 
расположения предприятия и места про-
живания работников;

l отток выпускников для прохож-
дения срочной службы в рядах Воору-
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Рис. 5. Модель управления системой дуального образования на примере АО «ПНТЗ»   
и корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии»
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женных сил РФ и недостаточная доля 
возвратившихся выпускников после де-
мобилизации, пр.

В рамках интегрированного процесса 
КСО и ДО менеджмент промышленной 
компании во взаимодействии со своими 
ключевыми стейкхолдерами выявляет и 
анализирует данный комплекс факторов 
и совместно, в рамках коллегиальных 
органов управления программой ду-
ального образования (таких как, напри-
мер, Управляющий совет, созданный в 
рамках партнерства АО «ПНТЗ» и ГАПОУ 
СО «Первоуральский металлургический 
колледж»), формирует комплекс мер, на-
правленный на преодоление негативных 
социально-экономических и социально-
культурных факторов, влияющих на до-
стижения компании в области кадровой 
политики и управления рисками рынка 
труда.

Данный комплекс мер вовлекает 
новых стейкхолдеров, которые также 
входят в зону влияния и реализации ин-
тересов промышленной компании. Опыт 
АО «ПНТЗ» позволил не только системно 
выстраивать взаимодействие с админи-
страцией муниципального образования, 
школами, кружками технического твор-
чества для работы по профориентации 
будущих студентов программы ББМ, но 
и вовлечь в партнерство подшефную 
воинскую часть, военно-патриотиче-
ские организации, учреждения культу-
ры, благотворительные общественные 
объединения. Выстраивание взаимо-
действия со всеми указанными  заинте-
ресованными  сторонами носит уже не 
спорадический, реактивный характер, а 
сформировано как управляемый и про-

зрачный бизнес-процесс 
компании, интегрирован-
ный в  ее основную дея-
тельность.

Выявленное  таким 
образом поле проблем и 
возможностей  програм-
мы дуального образова-
ния позволило вывести 
на новый уровень раз-
витие института настав-
ничества, вовлекая пред-
ставителей производства 
во  взаимодейс твие  с 
целевыми группами мо-
лодежи – школьниками, 
участвующими в профо-

риентационных проектах компании, и 
студентами, проходящими практики и 
стажировки на производственных  пло-
щадках  компании, вплоть до сопро-
вождения и поддержки выпускников 
программы во время службы в армии и 
их адаптации в  первые годы работы на 
предприятии.  

Таким образом, автором сформиро-
вана и апробирована схема интеграции 
процессов корпоративной социальной 
ответственности и дуального образова-
ния, которая позволяет применить мето-
ды и алгоритмы взаимодействия со стейк-
холдерами компании и, гибко реагируя 
на их требования и ожидания, выстраи-
вать долгосрочные стратегии подготовки 
кадров и развития человеческого капита-
ла на территории присутствия. Представ-
ленная схема теоретически обоснована 
и имеет прикладное значение для при-
менения промышленными компаниями, 
формирующими корпоративные образо-
вательные программы с целью воспол-
нения кадрового потенциала квалифи-
цированных рабочих и специалистов для 
своих производств. 

В перспективе указанная схема по-
зволит проводить оценку и мониторинг 
интегрированного процесса КСО и  ДО 
и ляжет в основу методики расчета ко-
эффициента социальных инвестиций, 
позволяющей  измерять  результаты 
выполнения  обязательств,  принятых 
промышленной компанией в рамках 
переговоров с заинтересованными сто-
ронами, в  частности государственными 
органами власти, в сфере подготовки 
кадров в рамках программы дуального 
образования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт интеграции процессов КСО 

и  ДО показал практическую примени-
мость данного метода управления со-
циальными инвестициями государства 
и бизнеса в сферу подготовки кадров 
как одного из актуальных направлений 
развития человеческого капитала в ре-
гионах Российской Федерации. Следует 
отметить, что представленная управлен-
ческая модель использована в различ-
ных партнерствах промышленных ком-
паний и образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования и имеет высокий потенциал 
для тиражирования. Это было подтверж-
дено в рамках конкурса лучших практик 
дуального образования, проведенного 
Национальным агентством развития ква-
лификаций, где АО «ПНТЗ» было призна-
но победителем. 

Разработанная и апробированная 
автором схема взаимодействия госу-
дарства и бизнеса в рамках программы 
дуального образования позволит про-
изводить плановые расчеты ожидаемой 
результативности на этапе заключения 
соглашений о реализации программ ду-
ального образования между промыш-
ленной компанией и государственны-
ми образовательными организациями. 
По завершении цикла подготовки кадров 
в рамках программы дуального образо-
вания указанные управленческая модель 
и методика позволят оценивать резуль-
тативность и эффективность социальных 
инвестиций сторон в процесс подготов-
ки кадров, обеспечив, таким образом, 
прозрачность диалога и формирование 
комплекса мер по повышению социаль-
но-экономической отдачи от программ 
дуального образования для предпри-
ятия-работодателя, для молодых специ-
алистов и их семей, для муниципальных 
образований и регионов России. 

Рис. 6. Динамика показателей приема студентов,  
потребности производства и факта трудоустройства выпускников 

Программы ББМ в 2013–2017 гг., чел.
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Гендерная сегрегация  
в российском банковском секторе:  
анализ состава совета директоров 

Аннотация

Статья направлена на изучение специфики гендерного состава членов совета директоров рос-
сийского банковского сектора. Информационная база исследования составила пятьдесят крупных 
банков в России. Источниками данных послужили сайты банков и публичная информация, посвя-
щенная российскому банковскому сектору. В статье представлен обзор теоретических трудов по 
заявленной тематике, описана методика исследования и приведена ее эмпирическая апробация. 
В исследовании выявлено, что в российском банковском секторе доля женщин в советах директо-
ров пока невелика и составляет около 10–20%. При этом в российских представительствах между-
народных банков доля женщин выше по сравнению с локальными банками. Анализ квалификации 
женщин и мужчин, входящих в совет директоров, показал, что женщины ничем не уступают мужчи-
нам. Исходя из результатов международных эмпирических исследований сделано предположение, 
что включение женщин в состав совета директоров банков в России поможет добиваться более 
высоких финансовых показателей. 

ВВЕДЕНИЕ
Бизнес-организации заинтересованы 

в высококвалифицированных кадрах, 
в  особенности на управленческих по-
зициях. Если раньше наличие женщин в 
руководстве организации воспринима-
лось как нечто нехарактерное и даже не-
допустимое, то в современном мире это 
встречается чаще. Тем не менее во мно-
гих отраслях и профессиях сохраняется 
гендерная сегрегация, т.е. «асимметрич-
ное распределение мужчин и женщин в 
различных структурах» [7. С. 2]. При этом 
во многих странах, включая Россию, жен-
щины сталкиваются с проблемой «сте-
клянного потолка» (glass ceiling), когда 
после достижения определенной сту-
пени в карьерной иерархии у женщин 
практически нет возможности подняться 
выше [4; 16].

Вопрос гендерной сегрегации в рам-
ках отдельных отраслей экономики в 
России недостаточно изучен, и  исследо-
вание этого вопроса в рамках россий-
ского банковского сектора является ак-
туальным. В  данной статье акцент будет 
сделан на анализе гендерного состава 
совета директоров (СД) банков в России. 
Цель работы – изучить количественные 
показатели по соотношению женщин и 
мужчин в советах директоров банков 
на российском рынке и определить, 
сталкиваются ли женщины с эффектом 
«стеклянного потолка». Для достижения 
поставленной цели нужно решить ряд 
задач:

1) провести обзор теоретических 
исследований, посвященных изучению 
роли женщин на управленческих пози-
циях;

2) исследовать российский банков-
ский сектор и проанализировать состав 
СД банков;

3) определить причины, с помощью 
которых женщины обычно привлекают-
ся на руководящие должности в банков-
ском секторе;

4) определить роль женщин в составе 
СД банков в России. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
РОЛИ ЖЕНЩИН В УПРАВЛЕНИИ  
БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИЯМИ

На протяжении последнего десяти-
летия вопрос о наличии женского пола в 
руководстве организаций все чаще воз-
никает в обществе. Сейчас женщины на 
высоких должностях уже мало кого удив-
ляют. До недавних пор образованные и 
уже имеющие опыт работы женщины не 
могли подняться выше определенного 
уровня в карьере из-за скептического от-
ношения других коллег [9]. 

Тем не менее в истории бизнеса 
встречаются женщины, которые являют-
ся примерами того, что можно добиться 
высоких должностей, стать директорами 
или членами советов директоров круп-
ных компаний. На ум сразу приходят Ма-
рисса Майер, Шерил Сэндберг и Индра 
Нуйи, представительницы прекрасного 
пола, занимающие высокие должности. 
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Abstract

The paper studies gender composition of the board of directors of Russian banks. In the course 
of the study, the authors analyse the data provided by fifty large Russian banks. We collected the 
data from the banks’ official websites and used public information on the Russian banking sector. 
The article reviews theoretical works on the subject matter, describes the research method and 
presents the results of empirical testing. The study finds that representation of women in the board 
of directors in the Russian banking sector is still low and amounts to approximately 10–20%. At 
the same time, the percentage of female members in the Russian offices of international banks is 
higher compared to local banks. The analysis of qualifications of female and male members of the 
board of directors shows that women possess the same level of education and work experience as 
men. Based on the results of international empirical studies, we make an assumption that increased 
representation of women in the boards of directors of Russian banks can help to produce better 
financial results.
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Многие знают или слышали про такие 
компании, как Yahoo, Facebook, PepciCo, 
однако далеко не все осведомлены, что 
членами советов директоров или гене-
ральными директорами таких известных 
брендов являются эти женщины [5].

Совет директоров изначально вы-
полнял такие функции, как контроль и 
мониторинг, которые в свою очередь 
должны были обеспечивать увеличение 
показателей организации [1]. И чтобы 
реальные  финансово-экономические 
показатели улучшались, члены СД долж-
ны быть компетентными и обладать вы-
соким профессионализмом [2;  13]. Как 
отмечают эксперты, преобладание тех 
или иных личностных характеристик на-
прямую зависит от принадлежности к 
определенному полу, поэтому необхо-
димо учитывать гендерную структуру 
совета директоров. Например, при раз-
работке стратегии гораздо больше идей 
и предложений поступает организации 
от разнообразного состава СД [10;  15]. 
McKinsey и NASA провели исследова-
ние, которое выявило сильные стороны 
женщин в управлении командой. Они в 
большей степени справляются с такими 
функциями, как обучение, развитие пер-
сонала и наставничество, четко и упоря-
доченно могут выявлять обязанности и 
распределять их между коллегами и со-
трудниками. 

Несмотря на ряд преимуществ вклю-
чения женщин в состав совета директо-
ров, до сих пор распределение женщин 

в  управлении неравномерно. Опрос, 
проведенный в 22  тыс. фирм по всему 
миру, показывает, что в 2014  г. почти в 
60% этих компаний не было женщин в 
СД, примерно в половине из них был 
полностью мужской состав высшего ру-
ководства, и лишь 5% компаний могли 
похвастаться гендиректором-женщиной 
[6]. Нет сомнений, что на распределение 
значений по странам повлияли такие 
факторы, как различные государствен-
ные, культурные и социальные условия, 
которые могут как благоприятствовать, 
так и мешать женщинам достигать вы-
соких позиций. Если сравнить, то, на-
пример, в Латвии или Норвегии женская 
половина была представлена в советах 
директоров в 20% фирм как минимум, 
в  то время как организации Японии во-
влекали женщин в управление в мини-
мальном количестве (около 2%).

Исследования указывают на то, что 
ежегодно доля женщин увеличивается в 
СД. Так, с 2008 по 2012 г. количество ком-
паний, где в руководстве можно увидеть 
женщин, возросло с 56 до 59%1. Безус-
ловно, это зависит от законодательных 
особенностей той или иной страны. 
Наибольший рост наблюдается в разви-
тых странах, так как в нормативно-пра-
вовых документах установлена квота 
на процент женщин в советах директо-
ров, которой должны придерживаться 

1 Женщины улучшают работу совета директо-
ров компаний // Вести. Экономика, 2013. URL: http://
www.vestifinance.ru.
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компании. Например, «законодатель-
но в Норвегии с 2008  г. все публичные 
компании должны иметь 40% женщин в 
составе СД» [7]. Таким образом, эффект 
«стеклянного потолка» в развитых стра-
нах уменьшается.

Как отмечают зарубежные иссле-
дователи, рост числа женщин на руко-
водящих позициях наблюдается и в тех 
странах, где гендерный состав команд 
управленцев не регулируется государ-
ством. Это связано с новыми конкурент-
ными преимуществами, новыми возмож-
ностями развития и другими факторами 
[12]. Кроме того, гендерная неоднород-
ность позволяет совершенно по-другому 
принимать управленческие решения. 
Женщины намного гибче реагируют на 
любые изменения, повышают корпора-
тивный и командный дух и улучшают 
социальные показатели в компании, 
что в свою очередь приводит к более 
производительным вертикальным и го-
ризонтальным коммуникациям [3]. Как 
следствие, скорость выполнения задач 
увеличивается [8].

Интерес для изучения также пред-
ставляет исследование Deloitte «Жен-
щины в совете директоров: глобальное 
видение», в  котором приняли участие 
25 стран. В  количественном увеличе-
нии женщин в руководстве проявляли 
заинтересованность все эти страны, но 
добивались они этого разными спосо-
бами. Инициатива этих стран принесла 
свои плоды: доля женщин увеличилась 
в действительности, и мнения как топ-
менеджеров, так и членов советов дирек-
торов довольно схожи по данному во-
просу. Большинство из них полагают, что 
наибольшую выгоду получит компания, 
которая лучше спланирует интеграцию 
женщин в управление, и это позволит 
достигнуть баланса в руководстве. Так, 
Мари-Элизабет Беллефройд (Bellefroid), 
старший менеджер «Делойт» в Бельгии, 
считает, что гендерное разнообразие яв-
ляется основополагающим аспектом для 
экономического роста, поэтому следует 
добиваться прогресса в данном вопро-
се. Это потребует согласованных и стра-
тегических действий, которые позволят 
сосредоточиться на том, чтобы полно-
ценно интегрировать опыт женщин и их 
перспективы не только в организацию, 
но и в совет директоров [19]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевыми источниками информа-

ции стали официальные сайты банков 
и их годовые отчеты. Кроме этого были 
изучены различные виды электрон-
ных ресурсов, включая диссертации на 
смежные темы (гендерные стереотипы, 
управление женщинами в современном 
менеджменте и  др.), рейтинги банков и 
другие отчеты, в которых представле-
ны статистические данные. После этапа 
сбора информации была сформирована 
обобщенная таблица, в которой пред-
ставлена ситуация на сегодняшний день 
о женщинах, занимающих руководящие 
должности в банках.

По данным, предоставленным Цен-
тральным банком РФ, на 1 ноября 2017 г. 
количество действующих банков в Рос-
сии составило 528. В этом исследовании 
был использован традиционный подход 
к формированию выборки, при котором 
объем выборки устанавливается на уров-
не 5–10% от генеральной совокупности. 
Таким образом, количество обследуемых 
банков должно составлять от 26 до 53. 
Фактически сбор сведений осуществлял-
ся по 50 крупным банкам России. Выбор-
ка формировалась случайным образом 
с применением метода стратификации 
(генеральная совокупность разделяет-
ся на страты по любой из существенных 
для анализа характеристик). Типы бан-
ков, которые вошли в выборку, можно 
разделить на: российские и междуна-
родные, московские и региональные, 
государственные и частные, работающие 
в различных продуктовых и клиентских 
нишах. 

Полученные данные были обобще-
ны и сгруппированы для каждого бан-
ка (общее количество членов в совете 
директоров, информация о том, какую 
должность занимает каждый член сове-
та директоров, и об образовании). Ана-
лиз данных был проведен в программе 
SPSS.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В соответствии с регуляторными тре-

бованиями в России все банки обязаны 
публиковать подробную информацию о 
составе совета директоров и квалифика-
ции его членов. Анализ количественных 
показателей по соотношению женщин 
и мужчин в составе совета директоров 

исследуемых банков показал, что в боль-
шинстве банков доля женщин не превы-
шает 15%. Результаты расчетов представ-
лены в таблице.

Собранные данные позволяют сде-
лать ряд выводов: 

l в 11 банках (22% выборки) женщи-
ны в составе директоров отсутствуют (АО 
«Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО 
«Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», 
ПАО «Почта Банк» и др.);

l в большинстве банков (42% выбор-
ки) в совет директоров входит всего одна 
женщина (например, ООО «Русфинанс 
Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Банк 
ВТБ», АО «ИНГ Банк (Евразия)», ПАО «Банк 
Уралсиб» и др.);

l доля мужчин и женщин, входящих 
в совет директоров банков, составляет в 
среднем 84,28 и 15,72% соответственно;

l всего лишь в двух банках (4% вы-
борки) женщины и мужчины составляют 
равные доли: в АО «КБ «Ситибанк» и ООО 
«ХКФ Банк». 

Как показывают другие исследова-
ния российских ученых, в  среднем по 
России доля женщин в составе совета ди-
ректоров около 10,9% [6], что чуть ниже 
полученных результатов по банковской 
отрасли. Тем не менее значение 15,72% 
говорит о высокой степени гендерной 
сегрегации в банках на российском рын-
ке. Как отмечалось ранее, в большинстве 
развитых стран доля женщин в составе 
СД значительно выше за счет закрепле-
ния квот (например, в Норвегии этот по-
казатель должен быть не ниже 40%) [7].

И женщины, и мужчины, которые за-
нимают руководящие позиции, имеют 
высшее образование. В  большинстве 
случаев у них даже несколько высших 
образований по различным специально-
стям, иногда близких. Систематизировав 
полученные данные, можно сказать, что 
направление экономики, менеджмента, 
мировой экономики, финансов, юри-
спруденции или политологии встре-
чалось большее количество раз, чем 
математические, психологические или 
инженерные специальности. 

Помимо высшего образования за 
плечами у членов совета директоров 
дополнительные курсы повышения ква-
лификации, как прописано в отчетах 
о  личных данных сотрудников, «сведе-
ния о дополнительном профессиональ-
ном образовании». Если сказать чуть 
подробнее, то эти курсы обычно связаны 
либо с направлением делового админи-
стрирования, либо с экономическим на-
правлением, которые считаются одними 
из самых востребованных. Такая извест-

Доля женщин в составе совета директоров исследуемых банков, %

Доля женщин, % 0 0–9 10–15 16–20 21–30 >30 Всего

Количество банков 11 4 15 8 7 5 50

Удельный вес банков, % 22 8 30 16 14 10 100
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ная многим степень, как MBA (мастер де-
лового администрирования), позволяет 
находиться на ступень выше, чем твои 
конкуренты на ту же самую должность. 
И именно ее стремятся получить не толь-
ко люди, уже добившиеся руководящих 
должностей, но и молодые выпускники 
вузов. По нашему исследованию, жен-
щины с этой степенью составляют около 
34% всех управленцев (с  MBA) в руко-
водстве. Соответственно, мужская часть 
– 66%. 

Если говорить о высшем образовании 
или опыте работы, то женщины ничем не 
уступают мужчинам. Упоминать о том, 
что женская доля населения в среднем 
заканчивает вузы и различные дополни-
тельные курсы повышения квалифика-
ции с лучшими баллами, не приходится. 
Таким образом, при окончательном вы-
боре человека на место руководителя 
образование не играет значащей роли. 
Это в большей мере формальность, бла-
годаря которой женщины показывают, 
что у них есть теоретическая база, даю-
щая им все шансы входить в состав прав-
ления или совета директоров. 

Но если необходимое образование 
и опыт работы у женщин и мужчин на 
одном уровне, то почему доля женско-
го пола в составе совета директоров, 
как видно по всем выбранным банкам, 
определенно меньше? Этот аспект может 
быть рассмотрен с нескольких сторон. 
С  одной стороны, это влияние гендер-
ных стереотипов и «эффекта стеклянного 
потолка», которые не позволяют женщи-
нам в равной степени быть в совете ди-
ректоров банковского сектора. Вопросы 
стратегии и развития не предоставляют 
решать женщинам из-за предвзятого 
отношения прошлого. Правительства 
развитых стран стремятся побороть эти 
страхи, издавая и совершенствуя законы, 
в которых указан фиксированный про-
цент женщин в руководстве компаний. 
В России такого закона на данном этапе 
не существует.

Изначально акцент исследования 
сделан на совете директоров, но если не-
много отойти от этого, то можно отметить 
одну из руководящих должностей, на ко-
торой женщины встречаются чаще муж-
чин. Это должность главного бухгалтера. 
Почти в каждом банке эту руководящую 
позицию занимает женщина. И  это до-
статочно нетрудно объяснить тем, что 
женщины в принципе более вниматель-
ны и аккуратны. В подтверждение этому 
хотелось бы отметить, что в семье чаще 
всего функция подсчета доходов и расхо-
дов и ведения общего бюджета ложилась 

на жен. Таким образом, можно снова на-
блюдать, как исторически сложившаяся 
ситуация с распределением бытовых 
обязанностей перешла на распределе-
ние обязанностей в крупных банках. 

С другой стороны, влияние на допуск 
женщин в совет директоров оказывает 
Запад. Россия, без сомнения, стремит-
ся попасть на международную арену, 
и банковский сектор не является исклю-
чением. Важно анализировать действия 
конкурентов не только на российском 
рынке, но и в других странах. Таким обра-
зом, банки, которые являются лидерами 
на российском рынке либо дочерними 
копаниями иностранных банков, стре-
мятся к привлечению женщин в руковод-
ство. В качестве примера можно назвать 
два банка, которые относятся к этим ка-
тегориям.

Сначала посмотрим на Сбербанк, ко-
торый занимает первое место в финан-
совом рейтинге banki.ru и продолжает 
удерживать лидерские позиции на про-
тяжении большого промежутка времени. 
В  совете директоров этого банка всего 
14 членов, 2 из которых женщины, что со-
ставляет приблизительно 14%. Таким об-
разом, в  совете директоров присутству-
ют женщины, но их доля не составляет 
ни половины, ни тем более значительной 
части. Примерно то же самое наблюда-
ется во всех банках на первых позициях 
финансового рейтинга.

Одним из самых удивительных по со-
ставу совета директоров в рамках дан-
ного исследования является «Ситибанк». 
В его состав входит 10 членов, 5 из кото-
рых женщины, что составляет половину. 
Этот банк занимает 21-е место в финан-
совом рейтинге среди российских бан-
ков, но является «дочкой» американской 
CityGroup, одной из крупнейших финан-
совых структур в мире. В 2006 г. в банке 
был создан проект, цель которого – под-
держка талантливых женщин, развитие 
их профессионального потенциала и 
карьерных возможностей. Существую-
щий проект дает возможность поменять 
мнение о женщинах в руководстве и 
изменить существующие стереотипы, 
предоставляет перспективу для разви-
тия женской части населения в банков-
ской сфере. Таким образом, «Ситибанк» 
является примером того, как разруша-
ются стереотипы, даются равные про-
фессиональные возможности женщинам 
и мужчинам, и при этом банк сохраняет 
мировой уровень, а его финансовые по-
казатели остаются на должном уровне. 
Как показывают исследования, крупные 
международные корпорации из других 

отраслей экономики также активно при-
влекают женщин на топовые управлен-
ческие позиций [2].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Как показало исследование, в состав 
совета директоров банков в России жен-
щины входят реже, чем в большинстве 
развитых стран (в  среднем 10–20%). На-
личие определенной доли женщин соз-
дает необходимый баланс, что позволяет 
банкам вести здоровую и честную конку-
ренцию не только на российском рынке, 
но и на зарубежных площадках. Чаще 
всего женщины на управляющих пози-
циях встречаются в отделах бухгалтерии, 
управления человеческими ресурсами 
или маркетинга. Эти сферы определенно 
нуждаются в женском стиле лидерства, 
отличительные черты которого – акку-
ратность, гибкость, возможность хорошо 
выстраивать коммуникации. В  некото-
ром плане женщины больше способны 
и готовы подстраиваться под ситуацию, 
чем мужчины, что необходимо не только 
в указанных выше отделах, но и в советах 
директоров или правлении. 

Представляется, что проблема про-
фессиональной сегрегации среди чле-
нов совета директоров в российском 
банковском секторе может негативно 
сказаться на финансовых результатах 
банков и всей банковской системы в 
целом. Многие годы ученые исследуют 
влияние женщин на эффективность дея-
тельности бизнес-организаций и прихо-
дят к заключению, что прослеживается 
положительная динамика между двумя 
этими показателями [14; 17]. Одно из ис-
следований показало, что по данным 112 
крупнейших американских компаний 
финансовые показатели начинали улуч-
шаться после того, как в совет директо-
ров входили женщины [11].

В периоды, когда наблюдалась эконо-
мическая стабильность и рост, у  компа-
ний, в составы совета директоров кото-
рых входили женщины, и компаний, где 
их не было, не прослеживалось сильных 
расхождений в результатах деятельно-
сти, стоимости компании и динамике ак-
ций. Но плохие макроэкономические по-
казатели экономического кризиса 2008 г. 
дали почувствовать разницу в  управле-
нии. Женщины показали, что действуют 
гораздо гибче и в большей мере спо-
собны реагировать на перемены, чем 
мужчины, что стало преимуществом для 
компаний, где женщины уже входили на 
том этапе в совет директоров. Можно 
сделать вывод, что после 2008  г. «дина-
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мика акций компаний, совет директоров 
которых включает хотя бы одну женщину, 
на 26% превосходит результаты схожих 
компаний, в совете директоров которых 
женщин нет»1.

Как показало данное исследование, 
в банках на российском рынке, которые 
занимают первые позиции финансового 
рейтинга, в советах директоров присут-
ствуют женщины. Таким образом, можно 
предположить, что присутствие женщин 
в высшем органе управления имеет по-
ложительный эффект не только в разви-
тых странах, но и в России. Тем не менее 
подтверждение гипотезы о положитель-
ной взаимосвязи между наличием жен-
щин в СД и финансовыми показателями 
банков в России требует дальнейшего 
детального изучения и проведения ста-
тистического анализа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование показало, что доля 

женщин в составе совета директоров 
увеличивается. И эта тенденция про-

1 Женщины улучшают работу совета директо-
ров компаний // Вести. Экономика, 2013. URL: http://
www.vestifinance.ru.

слеживается не только в зарубежных 
странах, но и в России. На привлечение 
женщин в советы директоров компаний 
влияет множество причин, например, 
законодательные акты или инициатива 
самой компании. Конечно, когда компа-
ния самостоятельно находит факторы, 
позволяющие выбирать женщин в руко-
водство, это и есть выигрышная позиция. 
Одна из веских причин – улучшение вну-
тренней корпоративной культуры и, как 
показывают зарубежные исследования, 
увеличение эффективности компании 
и ее показателей.

В российском банковском секторе 
доля женщин в советах директоров пока 
невелика, около 10–20%. При этом в рос-
сийских представительствах междуна-
родных банков доля женщин выше по 
сравнению с локальными банками. Во 
многом это объясняется тем, что в разви-
тых странах уже давно уделяется внима-
ние гендерному соотношению в советах 
директоров, а в некоторых странах этот 
вопрос регулируется на государствен-
ном уровне. Как показывают зарубежные 
исследования, женщины в руководстве 

умеют лучшим образом сохранять уже 
существующие позиции, находить реше-
ния, отличные от мужских, и улучшать 
коммуникации, что приводит к достиже-
нию более высоких финансовых пока-
зателей бизнес-организаций. На основе 
этого было сделано предположение, 
что включение женщин в состав советов 
директоров банков в России поможет 
добиваться более высоких финансовых 
показателей. Для уточнения результатов 
необходимо проводить дальнейшие ис-
следования на основании расширенного 
статистического анализа.

Подводя итоги, необходимо отме-
тить, что женщины в качестве руководи-
телей на сегодняшний день не являются 
чем-то экстраординарным, скорее, это 
уже становится обычным. В перспективе 
многие эксперты считают, что доля жен-
щин на высоких должностных позициях 
будет увеличиваться, но пока проблема 
гендерной сегрегации влияет на мнение 
большинства, успех женщин так и будет 
восприниматься как нечто особенное. 
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Аннотация

Статья посвящена анализу дебиторской и 
кредиторской задолженности по лизинговой 
плате, который включает в себя: расчет и оценку 
доли задолженности в итоге баланса и динами-
ки ее изменения; определение рентабельности 
и оборачиваемости дебиторской и кредитор-
ской задолженности. При изучении структуры 
и динамики изменения задолженности авто-
ром предложены формы таблиц, позволяющие 
произвести соответствующий расчет и оценку. 
Показатель рентабельности задолженности 
по лизинговой плате сформирован по методу 
пропорционально-стоимостного деления сте-
пени участия ресурсов (капитала) в получении 
прибыли, что позволяет определить рентабель-
ность конкретных активов и их источников. При 
определении лизингодателем периода оборота 
дебиторской задолженности в качестве обо-
рота предложено принимать сумму полученных 
лизинговых платежей. При определении лизин-
гополучателем периода оборота кредиторской 
задолженности в качестве оборота предложено 
принимать сумму погашенных лизинговых пла-
тежей. Таким образом, предложенные в статье 
методические основы анализа задолженности 
по лизинговой плате позволяют в комплексе 
оценить эффективность лизинговых операций.

Ключевые слова

ЛИЗИНГ

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

АНАЛИЗ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ПЕРИОД ОБОРОТА

ВВЕДЕНИЕ
Имея историю более 50 лет, лизинг 

занимает лидирующее место на мировых 
рынках капитала. Размер мирового рын-
ка лизинговых услуг оценивается при-
мерно в 350 млрд дол. [21. P. 38]. В России 
лизинг также является достаточно вос-
требованным, несмотря на спад лизин-
говых сделок в период 2014–2015  гг. в 
результате сложного экономического по-
ложения. При этом за последние пять лет 
лизинговых договоров было заключено 
на сумму 5 300 млрд р., а с 2016 г. наблю-
дается значительный рост лизинговых 
сделок – темп прироста составил 38%1. 
Уральский федеральный округ находит-
ся на третьем месте в России по лизин-
говому бизнесу, уступая Москве и Санкт-
Петербургу. Следовательно, вопросы 
анализа лизинговых операций являются 
достаточно актуальными.

Цель работы – развитие методиче-
ских основ анализа дебиторской и кре-
диторской задолженности по лизинго-
вой плате.

Для решения поставленной цели 
решены следующие задачи: рассмотре-
ны существующие подходы к анализу 
лизинговых операций; разработаны по-
казатели оценки состояния и динамики 
изменения дебиторской и кредиторской 
задолженности по лизинговой плате; 
разработаны показатели рентабельно-
сти и оборачиваемости задолженности. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Перспективный и ретроспективный 
анализ лизинговых операций ранее уже 
рассматривался автором (см.:  [2.  С.  30–
39; 17.  С.  72–82], однако внимание в ос-
новном было направлено на оценку 
эффективности использования лизин-
гового механизма при приобретении 
имущества и анализ предмета договора 
лизинга: фондоотдачу, оборачиваемость, 
рентабельность лизингового имущества. 
В то же время, помимо лизингового иму-

1 Рынок лизинга по итогам 2016 года: реак-
тивное восстановление. URL: http://raexpert.ru/
researches/leasing/2016.

щества, при заключении лизингового 
договора возникает задолженность: для 
лизингодателя – дебиторская; для ли-
зингополучателя – кредиторская. Для 
развития методических основ анализа 
лизинговых операций в данной статье 
рассмотрим анализ дебиторской и кре-
диторской задолженности по лизинго-
вой плате.

Проанализируем методы анализа 
лизинговых операций, в том числе деби-
торской и кредиторской задолженности, 
которые представлены в отечественных 
и международных источниках: учебни-
ках, монографиях, периодических и на-
учных изданиях. Результат поиска пока-
зал, что в доступных источниках анализ 
эффективности лизинговых операций 
представляет собой перспективный 
анализ либо анализ лизингового имуще-
ства, при этом анализ задолженности по 
лизинговой плате не раскрыт. Поэтому в 
дальнейшем рассмотрим анализ обыч-
ной дебиторской и кредиторской задол-
женности.

В работах некоторых авторов анализ 
эффективности лизинговых операций 
представляет собой сравнение дискон-
тированных денежных потоков, возника-
ющих в связи с реализацией лизинговой 
сделки и при покупке имущества по до-
говору кредита (см.:  [4. С. 197; 8.  С.  229; 
22.  С.  91; 23.  С.  81–85]). Следовательно, 
данный анализ проводится с целью вы-
бора оптимального источника финанси-
рования инвестиционного проекта, что 
не позволяет проанализировать задол-
женность по лизинговой плате.

В исследовании И. Н. Наумкиной при-
ведена «система экономических пока-
зателей для анализа лизинговых опера-
ций», которая включает в себя [7. С. 24]:

1) коэффициент обновления с по-
мощью лизинга;

2)  темп  обнов лени я  основных 
средств с помощью лизинга;

3) коэффициент выбытия лизингово-
го имущества;

4) коэффициент сменности и загруз-
ки лизингового имущества.

Представленный анализ лизинговых 
операций можно проводить (как отмеча-
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Methods for Analysing 
Accounts Receivable and Accounts Payable  
on Lease Payments

Abstract

The article analyses accounts receivable and 
accounts payable on lease payments. The analy-
sis includes calculating and assessing the share 
of debt in the balance sheet total and its changes 
over time; determining profitability and turnover 
of receivables and payables. When examining the 
structure and dynamics of debt, the author propos-
es to arrange data in the form of tables that allow 
performing calculation and assessment. To form 
the indicator of debt profitability on lease payments, 
we apply the method of proportional-value division 
of the degree of resources (capital) participation in 
profit, which allows establishing the profitability of 
specific assets and their sources. In the process 
of determining the period of receivables turnover 
by the lessor, we propose to use the amount of re-
ceived lease payments as turnover. In the process 
of determining the period of payables turnover by 
the lessee, we propose to use the amount of repaid 
lease payments as turnover. Thus, the methods of-
fered in the paper for analysing debt on lease pay-
ments allow conducting an integrated assessment 
of leasing operations efficiency.

JEL classification

C81, D61
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ет сам автор) в  случае, если лизинговое 
имущество находится на балансе ли-
зингополучателя [7.  С.  24]. Недостатком 
представленной «системы» является то, 
что автором рассмотрен анализ только 
лизингового имущества (структура и ди-
намика лизингового имущества, его доля 
в сумме основных средств), а не лизинго-
вых операций, как заявлено в названии. 
Поэтому проанализировать задолжен-
ность, используя представленные пока-
затели, невозможно.

В. Г.  Зарецкая приоритетным направ-
лением считает не коэффициентный ана-
лиз, а изучение абсолютных показателей, 
скорректированных с учетом фактора 
времени [3.  С.  50–51]. Особенно акту-
альным это является (как отмечает сам 
автор) при переходе на международные 
стандарты финансовой отчетности, со-
гласно которым дебиторская и креди-
торская задолженности должны будут 
отражаться с учетом потерь стоимости 
долга во времени [3. С. 52]. Однако срав-
нительный анализ дисконтированных 
сумм дебиторской и кредиторской за-
долженностей неприменим для анализа 
лизинговых операций, поскольку одна и 
та же сумма будет являться дебиторской 
задолженностью для лизингодателя и 
кредиторской задолженностью для ли-
зингополучателя.

В некоторых источниках приводится 
оценка дебиторской и кредиторской за-
долженности на основе горизонтального 
и вертикального анализа, что позволяет 
оценить лишь структуру и динамику из-
менения задолженности (см.:  [19;  20]). 
Также предлагается определять коэф-
фициент оборачиваемости дебиторской 
(кредиторской) задолженности отно-
шением выручки от продаж к среднего-
довой величине дебиторской (креди-
торской) задолженности (см.:  [1.  С.  58; 
5.  С.  245; 6.  С.  52; 9.  С.  70; 10.  С.  1537; 
12.  С.  32; 19]). В  предложенном способе 
игнорируется тот факт, что выручка от 
продаж получена за счет и другой части 
капитала [16. С. 46]. Например, Л. Ф. Бер-
дникова не уточняет, какую величину 
задолженности брать для расчета: сред-
нюю величину либо абсолютный пока-

затель задолженности на определенную 
дату [1. С. 58]. Это ограничивает примене-
ние предложенного способа на практике 
и не позволяет сделать выводы относи-
тельно состояния задолженности.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА  
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЛИЗИНГОВОЙ 
ПЛАТЕ

Анализ задолженности по лизинго-
вой плате целесообразно проводить с 
позиции субъекта лизинговой сделки, 
так как у лизингодателя возникает де-
биторская задолженность, а у лизинго-
получателя – кредиторская. Взяв за ос-
нову структуру анализа задолженности, 
предложенную А. Ф.  Черненко, А. В.  Ба-
шариной [16], представим методические 
основы анализа задолженности по ли-
зинговой плате.

Целью анализа задолженности по ли-
зинговой плате у лизингодателя является 
оценка состояния, динамики изменения 
и длительности погашения дебиторской 
задолженности. Информационной ба-
зой для анализа служат бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах, 
пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, реги-
стры бухгалтерского учета по учету деби-
торской задолженности по лизинговой 
плате. Анализ проводится в три этапа.

I этап. Расчет и оценка доли деби-
торской задолженности в итоге ба-
ланса, а  также динамики ее изменения. 
Обычно договор лизинга заключается 
на длительный срок, поэтому дебитор-
ская задолженность в основном являет-
ся долгосрочной. Однако не исключены 
случаи краткосрочных сделок и перевод 
задолженности из долгосрочной в кра-
ткосрочную.

Для удобства расчета и оценки струк-
туры и динамики изменения дебитор-
ской задолженности (ДЗ) рекомендована 
следующая форма (табл. 1). 

Рассчитанные по табл. 1 показатели 
позволяют получить общее представле-
ние о наличии и об изменениях за иссле-
дуемый период дебиторской задолжен-
ности по лизинговой плате.

Irina N. DMITRIEVA
Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor  
of Accounting, Analysis and Audit Dept.

South Ural State University
454080, RF, Chelyabinsk, 
Lenina Ave., 85
Е-mail: indmit82@mail.ru
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II этап. Определение рентабельно-
сти дебиторской задолженности. 

Рентабельность означает «эффектив-
ность», «доходность», «прибыльность» 
[11.  С.  403]. Обычно данный показатель 
определяется соотношением всей суммы 
прибыли со средней за анализируемый 
период стоимостью только изучаемого 
ресурса, игнорируя тот факт, что данная 
прибыль получена за счет использова-
ния и других ресурсов [14; 15; 18]. «Пред-
ставляется правильным со стоимостью 
ресурса соотносить не всю прибыль, а 
только ту часть, которая получена (ус-
ловно или безусловно) за счет использо-
вания изучаемого ресурса… То есть при-
быль (доход) может быть распределена 
между различными видами ресурсов 
соответственно их участию в ее получе-
нии, которое обусловлено их расходом в 
стоимостной оценке» [15. С. 117]. Иными 
словами, рентабельность конкретного 
актива либо источника его приобрете-
ния показывает ту величину дохода в 
процентах, которую данный ресурс при-
носит организации.

Рентабельность отдельного актива 
равна отношению доли прибыли, со-
ответствующей степени участия ана-
лизируемого актива в ее получении, 
к  среднему значению данного актива за 
анализируемый период [13. С. 232].

Соответственно, показатель рента-
бельности дебиторской задолженности 
по лизинговой плате, сформированный 
по методу пропорционально-стоимост-
ного деления степени участи ресурсов 
в получении прибыли, определяется по 
формуле

 

срлДЗ
общЗР

теклДЗ
П

л
Р

×

=дз , (1)

где 
л

Рдз  – рентабельность дебиторской 
задолженности по лизинговой плате; П – 
сумма прибыли от продаж, полученная 
предприятием за исследуемый период; 
 теклДЗ  – сумма дебиторской задолжен-
ности по текущим лизинговым платежам 
без НДС (эта сумма определяется как раз-
ница дебетового оборота по счету 62-2 
«Задолженность по текущей лизинговой 
плате» и кредитового оборота по счету 
68-1-1 «НДС по лизинговым платежам» 
[17.  C.  165]);  общЗР  – общие затраты ре-
сурсов на получение прибыли;  срлДЗ  
– среднее значение дебиторской задол-
женности по лизинговым платежам без 
НДС.

Лизингодатель также может рас-
считать рентабельность по конкретно-
му лизинговому договору по формуле 
[13. С. 234]

 

iобщЗР
iП

iлР = , (2)

где iлР  – рентабельность i-го лизин-
гового договора; П i – сумма прибыли, 
полученная по i-й лизинговой сделке; 
 iобщЗР  – общие затраты на i-ю лизинго-
вую сделку.

III этап. Определение периода оборо-
та (погашения) дебиторской задолжен-
ности по лизинговой плате. Дебитор-
ская задолженность совершает оборот 
по мере ее погашения, поэтому стои-
мостной оценкой ее оборота является 
сумма, на которую она погашена. В  на-
шем случае это сумма погашенных ли-
зинговых платежей, которая отражается 
по кредиту счета 62-2 «Задолженность по 
текущей лизинговой плате» [17. С. 166].

Период оборота дебиторской задол-
женности по лизинговой плате ( 

лДЗТ ) 
определяется по формуле

 

лДЗП
лДЗСО

лДЗТ = , (3)

где 
лДЗСО  – средний остаток дебиторской 

задолженности по лизинговой плате; 

лДЗП  – сумма погашенной дебиторской 
задолженности по лизинговой плате за 
год (сумма начисленных и погашенных 
лизинговых платежей). 

Период оборота дебиторской задол-
женности показывает, за какой срок в 
годах данная задолженность будет пога-
шена в размере средних остатков.

Таким образом, представленные ме-
тодические основы анализа дебиторской 
задолженности по лизинговой плате по-
зволяют лизингодателю:

l оценить структуру задолженности 
и динамику ее изменения;

l определить рентабельность задол-
женности по методу пропорционально-
стоимостного деления степени участия 
ресурсов (капитала) в получении при-
были;

l определить период оборота задол-
женности, используя в качестве оборота 
сумму полученных лизинговых платежей. 

Пример 1. Проанализируем деби-
торскую задолженность ПАО «Лизинго-
датель». Допустим, величину задолжен-
ности и итога бухгалтерского баланса 
составляют суммы граф 2 и 4 табл. 2; при-
быль за отчетный период составила 
2 950  тыс.  р., сумма дебиторской за-
долженности по текущим лизинговым 
платежам без НДС – 3 200 тыс. р., общие 
затраты ресурсов на получение при-
были – 17 050  тыс.  р., среднее значение 
дебиторской задолженности без НДС – 
14 150 тыс. р.

Структура и динамика изменения де-
биторской задолженности определяется 
с помощью табл.  1. Расчет представлен 
в табл. 2.

Таблица 1 – Форма расчета дебиторской задолженности по лизинговой плате

Показатель

Начало года Конец года Изменение

Абсолютная 
величина, 

тыс. р.

Доля в итоге 
баланса, %

Абсолютная  
величина,  

тыс. р.

Доля в итоге 
баланса, %

Абсолютная 
величина, 

тыс. р.

Доля в итоге 
баланса, % Темп прироста

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ДЗ по лизинговой 
плате, в том числе:

долгосрочная
краткосрочная

Гр. 2 стр. I 
(далее 2.I) 2.I / 2.II × 100 Гр. 4 стр. I 

(далее 4.I) 4.I / 4.II × 100 4.I – 2.I Гр. 5 – гр. 3 Гр. 6 стр. I / 2.I × 100

II. Итог баланса Гр. 2 стр. II 
(далее 2.II) 100,0 Гр. 4 стр. II 

(далее 4.II) 100,0 4.II – 2.II 0,0 Гр. 6 стр. II / 
2.II × 100

Примечания: 
1) данные граф 2 и 4 берутся из соответствующих строк бухгалтерского баланса и регистров бухгалтерского учета по учету дебиторской задолженности по 

лизинговой плате;
2) доля дебиторской задолженности по лизинговой плате рассчитывается от итога баланса. Доли долгосрочной и краткосрочной задолженности рассчитыва-

ются от суммы дебиторской задолженности по лизинговой плате.
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Как видно из табл. 2, в дебиторскую задолженность лизин-
годателя отвлечена большая часть всех средств организации – 
56,8 и 57,8% на начало и на конец года соответственно.

За год общая сумма дебиторской задолженности по лизин-
говой плате увеличилась на 2%. В основном задолженность яв-
ляется долгосрочной – 91,3 и 92,4% на начало и на конец года 
соответственно. За  исследуемый период доля долгосрочной 
задолженности незначительно возросла – на 3,2%. Существен-
ная доля долгосрочной задолженности говорит о том, что ли-
зинговые договора в основном заключены на длительный срок 
и предмет договора лизинга учитывается на балансе лизинго-
получателя.

Краткосрочная задолженность по лизинговой плате со-
ставляет 8,7 и 7,6% на начало и на конец года соответственно; 
за исследуемый период доля краткосрочной задолженности 
сократилась на 10,4%. Наличие краткосрочной дебиторской 
задолженности может свидетельствовать о том, что у лизин-
годателя имеются краткосрочные договора лизинга и (или) на 
отчетную дату не погашены начисленные текущие лизинговые 
платежи.

Расчитаем рентабельность и оборачиваемость дебитор-
ской задолженности по лизинговой плате, используя формулы 
(1) и (3) соответственно. 

Определим рентабельность дебиторской задолженности:

%.9,3=
15014

554=
15014

05017
2003×9502

=

×

=
срлДЗ

общЗР
теклДЗ

П

л
Рдз

Определим период оборота дебиторской задолженности:

 

.9,4=
8703
06019=

8703
2

25019+87018

== года
лДЗП
лДЗСО

лДЗТ

Таким образом, рентабельность дебиторской задолженно-
сти по лизинговой плате ПАО «Лизингодатель» составила 3,9%, 
а период оборота – 4,9 года. Соответственно, дебиторская за-
долженность в размере среднего остатка будет погашена за 
4 года и 11 месяцев. Величина и структура дебиторской задол-
женности свидетельствует о специфике лизинговой деятельно-
сти предприятия и является приемлемой.

Целью анализа задолженности по лизинговой плате у ли-
зингополучателя является оценка состояния, динамики измене-
ния и длительности погашения кредиторской задолженности. 
Анализ также проводится в три этапа. Информационной базой 
для анализа служит бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-
нансовых результатах, регистры бухгалтерского учета по учету 
кредиторской задолженности по лизинговой плате.

I этап. Расчет и оценка доли кредиторской задолженности 
в итоге баланса, а также динамики ее изменения. По аналогии с 
дебиторской задолженностью расчет и оценку структуры и ди-
намики изменения кредиторской задолженности (КЗ) проведем 
в следующей форме (табл. 3).

Рассчитанные показатели позволяют получить общее пред-
ставление об изменении за исследуемый период кредиторской 
задолженности, а также о ее значимости для организации. 

II этап. Определение рентабельности кредиторской задол-
женности. 

Таблица 3 – Форма расчета кредиторской задолженности по лизинговой плате 

Показатель

Начало года Конец года Изменение

Абсолютная 
величина, 

тыс. р.

Доля в итоге 
баланса, %

Абсолютная  
величина,  

тыс. р.

Доля в итоге 
баланса, %

Абсоллютная 
величина, 

тыс. р.

Доля в итоге 
баланса, % Темп прироста

1 2 3 4 5 6 7 8

I. КЗ по лизинговой 
плате, в том числе:
долгосрочная
краткосрочная

2.I 2.I / 2.II × 100 4.I 4.I / 4.II × 100 4.I – 2.I Гр. 5 – гр. 3 Гр. 6 стр. I / 2.I × 100

II. Итог баланса 2.II 100,0 4.II 100,0 4.II – 2.II 0,0 Гр. 6 стр. II / 2.II × 100

Примечания: 
1) данные граф 2 и 4 берутся из соответствующих строк бухгалтерского баланса и регистров бухгалтерского учета по учету кредиторской задолженности по 

лизинговой плате;
2) доля кредиторской задолженности по лизинговой плате рассчитывается от итога баланса. Доли долгосрочной и краткосрочной задолженности рассчиты-

ваются от суммы кредиторской задолженности по лизинговой плате.

Таблица 2 – Анализ дебиторской задолженности по лизинговой плате ОАО «Лизингодатель»

Показатель

Начало года Конец года Изменение

Абсолютная 
величина, 

тыс. р.

Доля в итоге 
баланса, %

Абсолютная  
величина,  

тыс. р.

Доля в итоге 
баланса, %

Абсоллютная 
величина, 

тыс. р.

Доля в итоге 
баланса, % Темп прироста

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ДЗ по лизинговой 
плате, в том числе: 18 870 56,8 19 250 57,8 380 1,0 2,0

долгосрочная 17 230 91,3 17 780 92,4 550 1,1 3,2

краткосрочная 1 640 8,7 1 470 7,6 –170 –1,1 –10,4

II. Итог баланса 33 200 100,0 33 300 100,0 100 0,0 0,3
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Поставив перед собой задачу определения рентабельно-
сти кредиторской задолженности, необходимо ответить на во-
прос: имеется ли плата за пользование ею? Ответ на этот во-
прос будет влиять на порядок определения рентабельности 
[16. C. 223]. С одной стороны, вся кредиторская задолженность, 
если за нее не предъявлены санкции и не взысканы штрафы, 
является «бесплатной». С другой стороны, учитывая специфику 
лизинговых отношений, задолженность по лизинговой плате 
можно отнести и к «платной», поскольку лизинговый договор, 
так же как и договор кредита (займа), является срочным, воз-
вратным и платным.

Однако имеется существенное различие при начислении 
процентов по кредиту и вознаграждения по лизингу. Проценты 
по кредиту начисляются за счет прочих расходов и в бухгалтер-
ском учете отражаются обособленно от основной суммы обя-
зательства по полученному кредиту (п. 7 и 4 ПБУ 15/2008 «Учет 
расходов по займам и кредитам» соответственно). Вознагражде-
ния по договору лизинга уже содержатся в стоимости договора 
и отдельно в учете лизингополучателя не отражаются. При этом 
порядок отражения в бухгалтерском учете лизинговых платежей 
зависит от условий договора лизинга:

а) если имущество отражается на балансе предприятия, то 
вся сумма лизинговых платежей будет отражаться в пассиве ба-
ланса с постепенным уменьшением ее размера по мере погаше-
ния задолженности по договору лизинга. Бухгалтерские записи 
по учету лизинговых платежей в случае, когда балансодержате-
лем лизингового имущества является лизингополучатель, рас-
смотрены нами ранее [17. С. 162];

б) если имущество отражается на забалансовых счетах, то 
в пассиве баланса будет отражаться только текущая задолжен-
ность по лизинговой плате с момента ее начисления до момента 
погашения. Бухгалтерские записи по учету лизинговых платежей 
в случае, когда балансодержателем лизингового имущества яв-
ляется лизингодатель, также рассматривались нами [17. С. 163]. 

Следовательно, если за анализируемый период к рассматри-
ваемой кредиторской задолженности по лизинговой плате не 
предъявлялись санкции и не взыскивались штрафы, то данная 
задолженность считается «бесплатной».

Показатель рентабельности кредиторской задолженности 
по лизинговой плате, сформированный по методу пропорцио-
нально-стоимостного деления степени участия ресурсов в полу-
чении прибыли, определяется по формуле
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×
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П
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где лРкз  – рентабельность кредиторской задолженности по 
лизинговой плате; П – сумма прибыли от продаж, полученная 
предприятием за исследуемый период; лКЗ  – среднее значение 

суммы кредиторской задолженности по лизинговой плате; ИБ 
– средний за исследуемый период итог баланса.

III этап. Определение периода оборота (погашения) креди-
торской задолженности по лизинговой плате. Кредиторская 
задолженность совершает оборот по мере ее погашения, по-
этому стоимостной оценкой ее оборота является сумма, на 
которую она погашена. В нашем случае это сумма погашенных 
лизинговых платежей, которая отражается по дебету счета 60-
1-2 «Задолженность по текущей лизинговой плате», если иму-
щество отражается на балансе лизингополучателя, и 60-1 «Рас-
четы с лизингодателем по лизинговой плате», если отражается 
на забалансовом счете [17. С. 164].

Период оборота кредиторской задолженности по лизинго-
вой плате ( лTкз ) определяется по формуле

 

лКЗП
лКЗСО

лКЗТ = , (5)

где 
лКЗСО  – средний остаток кредиторской задолженности по 

лизинговой плате; 
лКЗП  – сумма погашенной кредиторской за-

долженности по лизинговой плате за год (погашенных лизин-
говых платежей). 

Период оборота кредиторской задолженности показывает, 
за какой срок в годах данная задолженность будет погашена в 
размере средних остатков.

Таким образом, представленные методические основы 
анализа кредиторской задолженности по лизинговой плате 
позволяют лизингополучателю:

l оценить структуру задолженности и динамику ее измене-
ния;

l определить рентабельность задолженности по методу 
пропорционально-стоимостного деления степени участия ре-
сурсов (капитала) в получении прибыли;

l определить период оборота задолженности, используя 
в качестве оборота сумму погашенных лизинговых платежей.

Пример 2. Проанализируем кредиторскую задолженность 
ПАО «Лизингополучатель». Допустим, величина задолженно-
сти и итога бухгалтерского баланса составляют суммы граф 2 
и 4 табл. 4; прибыль от продаж за отчетный период составила 
1 680  тыс.  р., сумма погашенной дебиторской задолженности 
за год – 500 тыс. р.

Структура и динамика изменения кредиторской задолжен-
ности определяется с помощью табл.  3. Расчет представлен 
в табл. 4.

Как видно из табл. 4, доля кредиторской задолженности 
в  итоге баланса является незначительной и составляет 15,6 
и 12,3% на начало и на конец года соответственно. 

За отчетный период общая доля задолженности по лизин-
говой плате в итоге баланса сократилась на 3,3%. На начало 

Таблица 4 – Анализ кредиторской задолженности по лизинговой плате ПАО «Лизингополучатель»

Показатель

Начало года Конец года Изменение

Абсолютная 
величина, 

тыс. р.

Доля в итоге 
баланса, %

Абсолютная  
величина,  

тыс. р.

Доля в итоге 
баланса, %

Абсоллютная 
величина, 

тыс. р.

Доля в итоге 
баланса, % Темп прироста

1 2 3 4 5 6 7 8

I. КЗ по лизинговой 
плате, в том числе: 2 500 15,6 2 000 12,3 –500 –3,3 –20

долгосрочная 2 500 100 1 958 98 –542 –2 –21,7

краткосрочная – – 42 2 42 2 –

II. Итог баланса 16 000 100,0 16 301 100,0 301 0,0 1,9
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года вся задолженность является долгосрочной, а на конец 
года доля долгосрочной задолженности составила 98% – это 
говорит о том, что договор (договора) лизинга заключен (за-
ключены) на длительный срок. Наличие краткосрочной кре-
диторской задолженности в конце года (2%) свидетельствует 
о том, что у лизингополучателя на отчетную дату имеются на-
численные, но не погашенные текущие лизинговые платежи. 
За год сумма задолженности по лизинговой плате сократи-
лась на 20%.

Рентабельность и оборачиваемость кредиторской задол-
женности по лизинговой плате рассчитываются по формулам 
(4) и (5) соответственно.

Определим рентабельность кредиторской задолжен-
ности:

%.5,1=
 650 838260

2250×6801=
)

2
30116+00016(

2
0002+5002×6801

2

=
2

×
=

×
=

ИБ
лКЗП

ИБ
ИБ

лКЗ
П

лРкз

=

Определим период оборота кредиторской задолжен-
ности:

 

.5,4=500
2502=

500
2

0002+5002

== года
лКЗП
лКЗСО

лКЗТ

Таким образом, доля кредиторской задолженности в ито-
ге баланса является незначительной и сократилась за анали-
зируемый период на 3,3%. Рентабельность задолженности 
по лизинговой плате за исследуемый период составила 1,5%, 
а период оборота – 4,5 года. Следовательно, кредиторская за-
долженность в размере среднего остатка будет погашена за 
4 года и 6 месяцев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность использования лизингового договора для 

приобретения основных средств в настоящее время доказана. 
Это можно наблюдать и при анализе статистических данных на 
рынке лизинговых услуг. Однако в экономической литературе не 
уделено достаточного внимания анализу лизинговых операций, 
которые включают в себя анализ предмета договора лизинга 
и возникшей задолженности. 

Автором предложены методические основы анализа деби-
торской и кредиторской задолженности по лизинговой плате. 
Представленный анализ позволяет оценить состояние и дина-
мику изменения задолженности, рассчитать ее рентабельность 
и период оборота.

Для оценки доли задолженности в итоге баланса, а также ди-
намики ее изменения предложены формы таблиц, позволяющие 
рассчитать необходимые показатели и наглядно их представить. 
Показатель рентабельности дебиторской и кредиторской задол-
женности по лизинговой плате сформирован по методу пропор-
ционально-стоимостного деления степени участия активов и их 
источников в получении прибыли. При определении периода 
оборота задолженности в качестве оборота принимается сумма 
полученных или погашенных лизинговых платежей.

Рассмотренные ранее автором показатели эффективности ли-
зингового имущества (см.: [17]), а также представленные в данной 
работе методические основы анализа кредиторской задолжен-
ности по лизинговой плате позволят экономическому субъекту 
в комплексе оценить эффективность лизинговых операций. 

Библиографическая ссылка: Дмитриева И.Н. Методические основы анализа дебиторской и кредиторской задолженности 
по лизинговой плате // Управленец. 2018. Т. 9. № 2. С. 47–53. DOI: 10.29141/2218-5003-2018-9-2-8.
For citation: Dmitrieva I.N. Methods for Analysing Accounts Receivable and Accounts Payable on Lease Payments. Upravlenets – The 
Manager, 2018, vol. 9, no. 2, pp. 47–53. DOI: 10.29141/2218-5003-2018-9-2-8.

Источники

1. Бердникова Л.Ф., Одарич В.В. К вопросу об анализе эффектив-
ности использования дебиторской и кредиторской задолженно-
сти // Карельский научный журнал. 2016. № 4(17). С. 56–59. 

2. Дмитриева И.Н. Лизинг и кредит: сравнительный анализ приме-
нительно к стратегическому анализу // Финансовая аналитика: про-
блемы и решения. 2010. № 10(34). С. 29–40.

3. Зарецкая В.Г. Оценка и анализ дебиторской и кредиторской за-
долженностей с учетом фактора времени // Международный бухгал-
терский учет. 2014. № 29. С. 44–53.

4. Ковалев В.В. Лизинг: финансовые, учетно-аналитические и пра-
вовые аспекты.  М.: Проспект, 2011.

5. Кравченко Е.Н., Тажибов Т.Г. Анализ дебиторской и кредитор-
ской задолженности для целей налогового консультирования // Биз-
нес. Образование. Право. 2013. № 4(25). С. 244–248.

6. Науменко Т.С. Основные этапы комплексного анализа дебитор-
ской задолженности // Научный вестник Южного института менед-
жмента. 2016. № 3(15). С. 50–54.

7. Наумкина Н.А. Учет и анализ лизинговых операций в деятельно-
сти коммерческих организаций – лизингополучателей: автореф. дис. 
... канд. экон. наук. Самара, 2012.

8. Панина И.В. Учет и анализ лизинговых операций / под ред. 
Д.А. Ендовицкого. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005.

9. Пластинина В.Г. Сравнительный анализ дебиторской и креди-
торской задолженности // Международный академический вестник. 
2015. № 3(9). С. 68–71.

10. Попов В.В., Колбасина Е.И. Методология анализа оборачи-
ваемости дебиторской и кредиторской задолженности // Универ-
ситетский комплекс как региональный центр образования, науки 
и культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф. Оренбург, 2016.  
С. 1536–1541.

11. Современный финансово-кредитный словарь / под общ. ред. 
М.Г. Лапусты, П.С. Никольского. 2-е изд., доп. М.: ИНФРА-М, 2002.

12. Толкачева Е.Г. Методические аспекты анализа дебиторской 
задолженности организации // Потребительская кооперация. 2011. 
№ 1(32). С. 31–37.

13. Черненко А.Ф. Анализ показателей финансового положения 
и финансовых результатов предприятия. Челябинск, 2006.

14. Черненко А.Ф. Критерии ресурсоотдачи предприятия // Эко-
номист. 2006. № 3. С. 41–46.

15. Черненко А.Ф. Проблемы оценки рентабельности и пути их 
разрешения // Известия Челябинского научного центра УрО РАН. 
2003. № 1. С. 115–119.

16. Черненко А.Ф., Башарина А.В. Анализ финансовой отчетности. 
Ростов н/Д: Феникс, 2010.



U
PR

AVLEN
ETS/TH

E M
AN

AG
ER

 2
0

1
8. Vol. 9. N

o. 2
Banks l Finances l Accounting 53

References

1. Berdnikova L.F., Odarich V.V. K voprosu ob analize effektivnosti 
ispol’zovaniya debitorskoy i kreditorskoy zadolzhennosti [On the analy-
sis of the effectiveness of the use of receivables and payables]. Karel’skiy 
nauchnyy zhurnal – Karelian Scientific Journal, 2016, no. 4(17), pp. 56–59.

2. Dmitrieva I.N. Lizing i kredit: sravnitel’nyy analiz primenitel’no 
k  strategicheskomu analizu [Leasing and credit: comparative analysis 
with reference to strategic analysis]. Finansovaya analitika: problemy 
i resheniya – Financial Analytics: Science and Experience, 2010, no. 10(34), 
pp. 29–40.

3. Zaretskaya V.G. Otsenka i analiz debitorskoy i kreditorskoy zado-
lzhennostey s uchetom faktora vremeni [Evaluation and analysis of ac-
counts receivable and accounts payable taking into account the time 
factor]. Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet – International Accounting, 
2014, no. 29, pp. 44–53.

4. Kovalev V.V. Lizing: finansovye, uchetno-analiticheskie i pravovye 
aspekty [Leasing: financial, accounting, analytical and legal aspects].  
Moscow: Prospekt Publ., 2011.

5. Kravchenko Ye.N., Tazhibov T.G. Analiz debitorskoy i kreditorskoy 
zadolzhennosti dlya tseley nalogovogo konsul’tirovaniya [Analysis of 
accounts receivable and accounts payable for tax consulting purposes]. 
Biznes. Obrazovanie. Pravo – Business. Education. Law, 2013, no. 4(25), 
pp. 244–248.

6. Naumenko T.S. Osnovnye etapy kompleksnogo analiza debitor-
skoy zadolzhennosti [The main stages of a comprehensive analysis of ac-
counts receivable]. Nauchnyy vestnik Yuzhnogo instituta menedzhmenta – 
Scientific Bulletin of the Southern Institute of Management, 2016, no. 3(15), 
pp. 50–54.

7. Naumkina N.A. Uchet i analiz lizingovykh operatsiy v deyatel’nosti 
kommercheskikh organizatsiy – lizingopoluchateley: avtoref. dis. kand. 
ekon. nauk [Accounting and analysis of leasing operations in the activi-
ties of commercial organizations – lessees. Abstract of Cand. econ. sci. 
diss.]. Samara, 2012.

17. Черненко А.Ф., Дмитриева И.Н. Финансовый менеджмент и ау-
дит лизинговых операций. Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2011.

18. Черненко А.Ф., Илышева Н.Н., Башарина А.В. Финансовое по-
ложение и эффективность использования ресурсов предприятия.  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

19. Шеремет А.Д., Нагашев Е.В. Методика финансового анализа 
деятельности коммерческих организаций. 2-е изд., перераб. и доп.  
М.: ИНФРА-М, 2008.

20. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности организации / под ред. Н.В. Войтолов-
ского, А.П.  Калининой, И.И.  Мазуровой. М.: Высшее образование, 
2008.

21. Islam M.A., Islam M.R., Siddiqui M.H. Lease financing of Bang-
ladesh: A descriptive analysis  // International Journal of Economics,  
Finance and Management Sciences. 2014. № 1(2). P. 33–42.

22. Miroshnikova T. Formation of an Effective Mechanism of Financial 
and Credit Support Reproduction Process  // Mediterranean Journal of 
Social Sciences. 2015. № 5(6). P. 84–92.

23. Zaridis A.D. Comparative Analysis of Leasing’s Evaluation as  
a Method of Financing Investments in Greek Agribusiness Sector Before 
and During Greek Economic Crisis // Journal of Business and Economic 
Development. 2017. № 2(2). P. 79–86.

8. Panina I.V. Uchet i analiz lizingovykh operatsiy [Accounting and anal-
ysis of leasing operations]. Voronezh: VSU Publ., 2005.

9. Plastinina V.G. Sravnitel’nyy analiz debitorskoy i kreditorskoy zado-
lzhennosti [Comparative analysis of accounts receivable and accounts 
payable]. Mezhdunarodnyy akademicheskiy vestnik – International Aca-
demic Journal, 2015, no. 3(9), pp. 68–71.

10. Popov V.V., Kolbasina Ye.I. [Methodology of the analysis of the 
turnover of receivables and payables]. Universitetskiy kompleks kak 
regional’nyy tsentr obrazovaniya, nauki i kul’tury: materialy Vseros. nauch.-
metod. konf. [University complex as a regional center for education, sci-
ence and culture. Proc. of All-Russia sci.-method. conf.]. Orenburg, 2016. 
Pp. 1536–1541.

11. Lapusta M.G., Nikol’skiy P.S. Sovremennyy finansovo-kreditnyy  
slovar’ [Contemporary financial and credit dictionary]. Moscow: INFRA-M 
Publ., 2002.

12. Tolkacheva Ye.G. Metodicheskie aspekty analiza debitorskoy 
zadolzhennosti organizatsii [Analysis methods of accounts receivable of 
an organization]. Potrebitel’skaya kooperatsiya – Consumer Cooperation, 
2011, no. 1(32), pp. 31–37.

13. Chernenko A.F. Analiz pokazateley finansovogo polozheniya i  fi-
nansovykh rezul’tatov predpriyatiya [Analysis of indicators of financial 
situation and financial results of an enterprise]. Chelyabinsk, 2006.

14. Chernenko A.F. Kriterii resursootdachi predpriyatiya [Criteria of re-
source-saving enterprises]. Ekonomist – Economist, 2006, no. 3, pp. 41–46.

15. Chernenko A.F. Problemy otsenki rentabel’nosti i puti ikh raz-
resheniya [Problems of assessing profitability and a way of resolving 
them]. Izvestiya Chelyabinskogo nauchnogo tsentra UrO RAN – Bulletin 
of Chelyabinsk Scientific Center of the Ural Branch of the RAS, 2003, no. 1,  
pp. 115–119.

16. Chernenko A.F., Basharina A.V. Analiz finansovoy otchetnosti  
[Analysis of financial statements]. Rostov-on-Don: Feniks Publ., 2010.

17. Chernenko A.F., Dmitrieva I.N. Finansovyy menedzhment i audit 
lizingovykh operatsiy [Financial management and audit of leasing opera-
tions]. Chelyabinsk: SUSU Publ., 2011.

18. Chernenko A.F., Ilysheva N.N., Basharina A.V. Finansovoe poloz-
henie i effektivnost’ ispol’zovaniya resursov predpriyatiya [Financial situa-
tion and efficiency of the use of company resources]. Moscow: YuNITI-
DANA Publ., 2009.

19. Sheremet A.D., Nagashev Ye.V. Metodika finansovogo analiza 
deyatel’nosti kommercheskikh organizatsiy [Methods of financial analysis 
of commercial organizations]. Moscow: INFRA-M Publ., 2008.

20. Voytolovskiy N.V., Kalinina A.P., Mazurova I.I. (eds.) Ekonomicheskiy 
analiz. Osnovy teorii. Kompleksnyy analiz khozyaystvennoy deyatel’nosti 
organizatsii [Economic analysis. Fundamentals of the theory. Compre-
hensive analysis of the economic activities of the organization]. Moscow: 
Vysshee obrazovanie Publ., 2008.

21. Islam M.A., Islam M.R., Siddiqui M.H. Lease financing of Bangla-
desh: A descriptive analysis. International Journal of Economics, Finance 
and Management Sciences, 2014, no. 1(2), pp. 33–42.

22. Miroshnikova T. Formation of an Effective Mechanism of Financial 
and Credit Support Reproduction Process. Mediterranean Journal of So-
cial Sciences, 2015, no. 5(6), pp. 84–92.

23. Zaridis A.D. Comparative Analysis of Leasing’s Evaluation as 
a  Method of Financing Investments in Greek Agribusiness Sector Be-
fore and During Greek Economic Crisis. Journal of Business and Economic  
Development, 2017, no. 2(2), pp. 79–86.



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 2

0
1

8
. Т

ом
 9

. №
 2

 
54 Торговля l Логистика l Таможенное дело

ВОЛЬХИН Евгений Геннадьевич
Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры логистики 

Уральский государственный 
экономический университет 
620144, РФ, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 
Тел.: (343) 221-17-74 
E-mail: volc1970@mail.ru 

Аннотация

Исследование направлено на разработ-
ку модели размещения распределительных 
центров на территории крупнейших городов 
с целью минимизации общих логистических 
затрат. Данная цель достигается за счет опти-
мизации складских и транспортных затрат и 
максимизации эффективности использования 
промышленно-транспортных зон на территории 
крупнейших городов. Несмотря на достаточное 
количество существующих способов решения 
данной проблемы, они имеют некоторые недо-
статки: не совсем реалистичны и не в полной 
мере отвечают требованиям логистической оп-
тимизации и технологической производитель-
ности, игнорируют топографические ограниче-
ния, отсутствие транспортных коммуникаций 
и других необходимых ресурсов и факторов. 
Разработанная автором модель имеет более 
практичное применение в связи с использо-
ванием скорректированного расстояния для 
прогнозирования уточненного значения грузо-
оборота, оптимизации транспортных и миними-
зации общих логистических затрат. Такой метод 
может быть использован как провайдерами 
для анализа и выбора оптимального места раз-
мещения логистического центра с учетом суще-
ствующей клиентской базы, так и владельцами 
промышленно-транспортных зон, находящихся 
непосредственно на территории крупных и круп-
нейших городов.
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Модели размещения  
распределительных центров

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время остро стоит во-

прос формирования эффективной логи-
стической инфраструктуры для обслу-
живания контрагентов на территории 
крупных и крупнейших городов. Пробле-
ма выбора оптимального места размеще-
ния склада существует достаточно давно, 
и для ее решения предложено несколько 
моделей [5;  14;  18]. На наш взгляд, не-
которые из них имеют ограничения для 
применения на рынке промышленной 
продукции, другие требуют применения 
более совершенных алгоритмов и техно-
логий моделирования, третьи модели не 
учитывают различные фактические огра-
ничения. 

Цель исследования – разработать 
модель, позволяющую выбрать мини-
мальный грузооборот на основе более 
практичного  определения  величи-
ны расстояний пробега транспортных 
средств при доставке груза из логистиче-
ского центра потребителям.

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:

l провести максимальный обзор 
моделей размещения складских мощно-
стей, известных на текущий момент, обо-
значив их преимущества и недостатки;

l  разработать  практико-ориенти-
рованный метод корректировки рас-
стояний доставки груза для уточнения 
прогноза грузооборота, транспортных 
и складских затрат;  

l предложить вариант повышения 
эффективности использования транс-
портно-складских зон на территории 
крупнейшего города.

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ РАЗМЕЩЕНИЯ  
СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Модели размещения складских объ-
ектов можно разделить на две группы. 
В  первую группу входят простые ариф-
метические модели, минимизирующие 
общие затраты на работу склада.

1. Модель И. фон Тюнена опирается 
на теорию экономической географии. 
Согласно этой модели в экономических 
границах некоторой территории затраты 

на производство сельскохозяйственной 
продукции и цена ее реализации должны 
быть одни и те же для любой точки рын-
ка. И только транспортные затраты при 
доставке продукции со склада конечным 
потребителям будут различными – по 
причине неравномерности заселения 
территории людьми. Поэтому предлага-
ется выбирать лучшее место для склада 
по критерию минимальных транспорт-
ных затрат на рынке потребления [3;  5]. 
По нашему мнению, модель фон Тюнена 
имеет ограничение для применения на 
рынке промышленной продукции.

2. Модель А. Вебера, в отличие от 
предыдущей модели, посвящена имен-
но проблеме выбора лучшего места для 
размещения склада на промышленном 
рынке. Согласно ее положениям, затра-
ты в транспортной системе «сырье – го-
товая продукция» будут выше в том слу-
чае, когда масса перемещаемого груза 
будет максимально тяжелой. Если масса 
используемого сырья превышает массу 
полученной из него готовой продукции, 
то склад следует располагать ближе к 
месту добычи сырья. Если масса готовой 
продукции превышает массу исходно-
го сырья, то склад следует располагать 
ближе к рынку реализации товаров. Если 
же масса используемого сырья равна 
массе изготовленной из него продукции, 
то склад следует располагать посереди-
не транспортного маршрута: от места 
добычи сырья до рынка реализации 
товаров.  Подробнее о данной модели 
см.: [1; 12; 19].

3. Модель Э. Гувера. При всей логич-
ности положений модели Вебера, суще-
ствует один ее явный недостаток, состоя-
щий в предположении, что на достаточно 
протяженном транспортном отрезке 
тарифы на перевозку груза не меняются. 
На  практике же удельная цена перевоз-
ки груза (тариф) экспоненциально сни-
жается при увеличении расстояния. Это 
происходит на основе эффекта масштаба 
в соответствии с законом убывающей от-
дачи и предельных затрат на конкурент-
ном рынке. Поэтому модель Гувера реко-
мендует размещать склад ближе именно 
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Location Models  
for Distribution Centres

Abstract

The study aims to develop a location model 
for distribution centres in the territory of the 
largest cities with a view to minimizing overall 
logistic costs. Optimization of warehouse and 
transport costs and maximization of the ef-
ficiency of using industrial-transport zones in 
the territory of the largest cities help to achieve 
the stated goal. Despite the fact that there is a 
sufficient number of ways to solve this prob-
lem, they have certain weaknesses: they are 
not entirely realistic and do not fully meet the 
requirements of logistic optimization and tech-
nological productivity, ignore topographical re-
strictions and lack transport communications 
and other necessary resources and factors. 
The proposed model is of more practical use 
since it utilizes the corrected distance for fore-
casting a more accurate value of freight turno-
ver, optimizing transport costs and minimiz-
ing overall logistic costs. This method can be 
used by providers for analysing and choosing 
the optimal location of a logistic centre for the 
existing customer base, as well as by owners 
of industrial-transport zones situated in large 
and the largest cities. 
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к пункту назначения груза, т.е.  ближе 
к рынку реализации товаров. Подробнее 
об этом см.: [12; 19].

4. Модель М.  Гринхарта, в дополне-
ние к критерию минимального грузообо-
рота, добавляет требования по обеспе-
чению экономической и экологической 
безопасности, а также учету всех других 
факторов, снижающих переменные за-
траты и повышающих рентабельность 
деятельности склада. Подробнее о дан-
ной модели см.: [12; 19].

Во вторую группу входят экономи-
ко-математические  и  компьютерные  
модели.

5. Планарная модель представляет 
собой достаточно простой алгоритм при-
нятия решения и вариант моделирова-
ния. Это модель оптимизации при опре-
делении лучшего места для размещения 
складов на основе таких факторов, как: 

l  отсутствие  топографических,  ад-
министративных и социальных ограни-
чений;

l  наличие  достаточных  ресурсов 
энергоносителей и воды; 

l необременительное налоговое за-
конодательство;

l наличие квалифицированной рабо-
чей силы и т.д. 

Подробнее см.: [10; 14].
Однако, на наш взгляд, определение 

конкретных мест размещения логисти-
ческих мощностей на практике требует 
применения более совершенных алго-
ритмов и технологий моделирования.

6. Модель  складирования  внеш-
него и  внутреннего размещения. При 
моделировании внешнего размещения 
определяется географическое место раз-
мещения склада. При моделировании 
внутреннего размещения оптимизируют 
распределение запасов внутри склада с 
учетом планировки его внутренних зон. 
О данной модели подробно говорится 
во многих источниках: (см.,  например: 
[2; 7–9]).

7. Сетевая модель сходна с планар-
ной, но имеет важное дополнение: место 
размещения склада должно находиться 
непосредственно на транспортной сети 

либо поблизости от нее. В отличие от 
планарной модели, которая определяет 
оптимальное место расположения в лю-
бом подходящем месте на плане, сетевая 
модель устанавливает только то место, 
которое привязано к различным транс-
портным путям сообщения: автомобиль-
ным, железнодорожным, вод ным и воз-
душным. Поэтому число потенциальных 
мест размещения склада в данном случае 
намного меньше, но они более реали-
стичны и наиболее полно отвечают тре-
бованиям логистической оптимизации и 
технологической производительности. 
Подробнее о данной модели см.: [3; 4].

8. Дискретная модель определения 
мест расположения склада максимально 
отражает существующие реалии, но она 
и самая сложная. Она должна учитывать 
общие, как постоянные, так и перемен-
ные затраты. Она сочетает факторы всех 
предыдущих моделей и тарифы обслужи-
вания потребителей, стоимостные пара-
метры многочисленных факторов, вли-
яющих на место размещения, и поэтому 
осуществима только при условии моде-
лирования с использованием программ-
но-компьютерного обеспечения. Данная 
модель должна не только определить 
лучшее место размещения складского 
комплекса, но и спроектировать его оп-
тимальную инфраструктуру и планиров-
ку с учетом максимальной эффективно-
сти и производительности его работы. 
Подробнее см.: [1; 10; 12].

9. Модель без ограничения выбора 
вариантов размещения склада осно-
вана на принципе определения физи-
ческого центра тяжести. Суть данного 
принципа в следующем: если на рычаги, 
образованные плечами расстояний от 
поставщиков до склада и от склада к по-
требителям, действуют различные силы, 
образованные массами входящих и ис-
ходящих грузов, то можно определить 
единственную точку на плоскости,  урав-
новешивающую все эти силы. Эту точку и 
следует выбрать для размещения склада. 
Главными недостатками модели явля-
ются всевозможные топографические 
ограничения, отсутствие транспортных 
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коммуникаций и других необходимых 
ресурсов и факторов. Подробнее об этой 
модели см.: [6; 9; 13].

Известными разновидностями дан-
ной модели являются: 

9.1. Модель прямых поставок без раз-
мещения склада – классическая транс-
портная задача распределения массы 
груза от поставщиков потребителям на-
прямую.

9.2. Модель размещения склада на 
линии (коммуникации) – определение 
оптимального расстояния, грузовме-
стимости и количества промежуточных 
складов, проектируемых на пути следо-
вания заданной протяженности методом 
«пробной точки». Подробнее см.: [6].

9.3. Модель размещения склада на 
плоскости – определение географи-
ческих координат в системе Декарта, 
грузовместимости и количества проме-
жуточных складов, проектируемых на 
полигоне логистического обслуживания 
заданной площади. Подробнее см.: [6].

9.4. Модель размещения склада на 
транспортной сети – формирование оп-
тимального выбора в результате анализа 
предложений, исходящих от складских 
операторов, уже функционирующих в 
пределах транспортной сети. Подробнее 
см.: [8].

9.5. Модель Рейли (схема коммер-
ческого притяжения), основанная на 
постулате, что спрос на товары (услуги) 
прямо пропорционален численности на-
селения в населенном пункте и обратно 
пропорционален квадрату расстояния от 
потребителя до него. По указанной фор-
муле можно найти границу так называ-
емой «зоны безразличия» между двумя 
населенными пунктами, жители которых 
будут совершать примерно одинаковую 
долю покупок в своих пунктах.

При выявлении «зоны безразличия» 
можно определить территориальный 
предел коммерческого притяжения по-
купателей к проектируемому складу. 
Главным недостатками данной модели 
являются предположения о равных ско-
ростях доставки и, соответственно, вре-
мени доставки товаров потребителям, 
а  также их одинаковой покупательной 
способности. Подробнее о данной моде-
ли см.: [7].

РАЗРАБОТКА АВТОРСКОЙ МОДЕЛИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ

Наиболее приемлемыми при выбо-
ре оптимального варианта размещения 
мощностей по хранению и переработ-
ке грузов нам представляются методы, 

приведенные А. П. Тяпухиным [11]. Например, в методе «Калькуляция затрат» пред-
лагается делать выбор на основе минимальной суммы расстояний от логистического 
центра до потребителей продукции, умноженной на массу грузов, доставленную со-
ответствующим потребителям. По сути, выбор должен делаться не просто по сумме 
минимальных расстояний, а  по минимизации грузооборота на одном и том же по-
лигоне логистического обслуживания. Ведь без учета массы доставляемого груза 
предполагается, что транспортные средства просто перемещаются без груза, но это 
неверно. Однако в алгоритме указанного метода присутствует одно существенное 
допущение, что транспортные средства перемещаются строго по прямым линиям в 
двумерном пространстве (длина и ширина плоскости). Это вызвано использованием 
декартовой системы координат при определении места размещения логистическо-
го центра и его потребителей. Так, ортогональное расстояние от места размещения 
логистического центра (ЛЦ) до каждого клиента может быть определено по формуле

Ор = [Хi – xj] + [Yi – yj],                                                              (1)
где Ор – ортогональное расстояние (по катетам прямоугольного треугольника); Хi – 
координата размещения варианта ЛЦ по оси абсцисс; xj  – координата размещения 
клиента по оси абсцисс; Yi – координата размещения варианта ЛЦ по оси ординат; 
yj – координата размещения клиента по оси ординат.

Ортогональное расстояние – это путь следования по катетам прямоугольного 
треугольника, что не отражает заинтересованности субъектов управления в мини-
мизации расстояния пробега транспортных средств и грузов. Этот момент фиксиру-
ет неполноценность представленного метода для практического применения, в том 
числе и для целей нашего исследования.

Как известно, минимальным расстоянием между двумя точками (в нашем случае – 
от логистического центра до потребителя товара) является прямая линия. 

Используя знаменитую теорему Пифагора о том, что «квадрат гипотенузы равен 
сумме квадратов катетов прямоугольного треугольника», можно определить рассто-
яние по прямой линии от места размещения логистического центра до каждого кли-
ента в декартовой системе координат по формуле

РПЛ = √(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑗𝑗)2 + (𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑗𝑗)2, (2)

где РПЛ – расстояние движения по прямой линии (по гипотенузе прямоугольного 
треугольника).

Такой подход, предложенный профессором Е. И.  Зайцевым (см.:  [5.  С.  182–189]), 
полностью отражает заинтересованность субъектов управления в минимизации про-
бега транспортных средств и грузов.

Рассмотрим его подробнее (рис. 1). Предложена  методика  определения геогра-
фических координат склада по критерию минимальных транспортных затрат на до-
ставку груза с одного склада нескольким потребителям. С этой целью предлагается 
использовать модель математического программирования:

𝑆𝑆 =∑𝑤𝑤𝑖𝑖 × 𝐶𝐶0 × exp(−𝑑𝑑 × 𝑚𝑚𝑖𝑖) × √(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑎𝑎)2 + (𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑏𝑏)2 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
,

где S – целевая функция минимизации транспортных затрат; wi – приоритет (зна-
чимость очередности) доставки груза; n – количество адресов доставки груза (ма-
газинов); C0 – базовый тариф за транспортировку груза; exp – экспоненциальная 
зависимость изменения базового тарифа; (–d) – коэффициент снижения удельных 
транспортных затрат в зависимости от увеличения расстояния доставки груза; mi – 
масса груза, доставляемого в адрес каждого магазина; a – оптимальная координата 
размещения искомого склада по оси абсцисс; b – оптимальная координата размеще-
ния искомого склада по оси ординат; xi – координата размещения каждого магазина 
по оси абсцисс; yi – координата размещения каждого магазина по оси ординат.

Подставляя в данную модель известные значения (wi , C0 , n, mi , xi , yi ), получаем 
искомые значения координат a и b, соответствующие оптимальному месту размеще-
ния склада, минимизирующие грузооборот и обеспечивающие необходимую и доста-
точную величину транспортных затрат на доставку груза потребителям. 

Данная модель учитывает одну важную особенность транспортной работы – сни-
жение удельных транспортных затрат в зависимости от увеличения расстояния до-
ставки груза. Это актуально при организации маятниковых маршрутов в адрес каж-
дого получателя (магазина). Однако эта особенность теряет свою актуальность при 
организации кольцевых развозочных маршрутов по грузополучателям (магазинам) 
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на территории города, потому что раз-
ные кольцевые маршруты имеют при-
мерно одинаковую удаленность от цен-
тра (склада). Тем более не актуально для 
практического применения указанной 
выше модели движение транспортных 
средств из склада по гипотенузам, т.е. по 
прямым линиям. 

Хорошо известно, что пути следо-
вания наземных транспортных средств 
(в  первую очередь автомобильных) на 
территории крупных и крупнейших го-
родов далеки от формы идеальной пря-
мой. Таким образом, возникает дилемма, 
согласно которой субъекты управления 
транспортными процессами по достав-
ке грузов будут постоянно стремиться 
минимизировать расстояние пробега, но 
на практике вероятность минимизации 
данного расстояния до прямой линии бу-
дет стремиться к нулю. Это объясняется 
значительным количеством препятствий 
в виде: зданий, инженерных сооружений, 
реальной дорожной сети и других есте-
ственных и искусственных преград.

Тем не менее для определения гру-
зооборота необходимо использовать па-
раметр «расстояние». Нами предлагается 
нижеследующий алгоритм. 

Сначала следует определить соот-
ношение между максимальным ортого-
нальным расстоянием и минимальным 
расстоянием движения по прямой линии 
– гипотенузе. Обозначим его как «коэф-
фициент объезда» (Ко ).

Ко = Орi : Рплi ,                          (3)
где Орi – ортогональное расстояние от 
места размещения логистического цен-
тра до каждого клиента; Рплi – расстоя-
ние по прямой линии – движение от ме-
ста размещения логистического центра 
до каждого клиента.
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Рис. 1. Схема оптимизации места размещения склада по модели Е.И. Зайцева 

Далее нужно определить среднее 
арифметическое значение коэффициен-
та объезда из суммы всех его значений 
на данном полигоне обслуживания.

𝐾𝐾𝐾𝐾ср =∑𝐾𝐾𝐾𝐾 ∶ 𝑛𝑛,
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 (4)

где n – количество мест размещения кли-
ентов на полигоне обслуживания.

Таким образом, умножая данное 
среднее арифметическое значение коэф-
фициента объезда на соответствующее 
расстояние движения по прямой линии 
от места размещения логистического 
центра до каждого клиента, мы получим 
скорректированное расчетное расстоя-
ние (Рр). 

Ррi = Рплi × Коср .                       (5)

Для определения общего грузообо-
рота рассматриваемого полигона об-
служивания в течение всего периода 
прогнозирования расчетное расстояние 
следует умножить на соответствующее 
значение массы доставляемого из логи-
стического центра груза. Как правило, 
период прогнозирования грузооборота 
(Го) должен соответствовать сроку экс-
плуатации проектируемых мощностей.

Гообщ =∑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 × 𝑚𝑚𝑖𝑖,
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 

(6)

где mi – масса груза, доставляемого из 
логистического центра каждому кон-
кретному клиенту в течение учетного 
периода.

Используя предлагаемый алгоритм, 
можно получить прогнозное значение 
общего грузооборота из одного места 
размещения логистического центра до 
места дислокации каждого клиента (ма-
газина). 

Таким образом, если рассматривает-
ся несколько вариантов места размеще-
ния логистического центра, то при не-
изменном месте размещения клиентов 
следует определить прогнозное значе-
ние общего грузооборота из каждого ме-
ста размещения логистического центра 
до каждого клиента (Гообщj ), где j  – ко-
личество вариантов мест размещения 
логистического центра. 

Сравнивая между собой итоговые 
значения, окончательный выбор следу-
ет сделать по минимальному значению 
общего грузооборота.

Гообщj → min.
Именно  минимальное  значение 

общего грузооборота из данного места 
размещения логистического центра до 
каждого клиента будет иметь минимум 
транспортных затрат, которые при про-
чих равных операционных затратах по-
зволят минимизировать общие логисти-
ческие затраты логистического центра.

Таким образом, модифицированный 
нами метод имеет большее практическое 
применение в связи с использованием 
скорректированного расстояния для 
прогнозирования уточненного значения 
грузооборота, транспортных и общих за-
трат.  Такой метод может быть использо-
ван провайдерами при анализе и выборе 
оптимального места размещения логи-
стического центра с учетом существую-
щей клиентской базы.

Однако есть еще одно направление 
использования предложенного метода 
– со стороны владельцев промышлен-
но-транспортных зон, находящихся не-
посредственно на территории крупных 
и крупнейших городов. Такая инфра-
структура представляет собой наследие 
градостроительной политики времен 
Советского Союза и в настоящее время 
является проблемой для функциониро-
вания как самих промышленно-транс-
портных зон, так и городов в целом. Эти 
зоны наносят существенный ущерб эко-
логии и внешнему облику современных 
крупнейших городов. 

Одной из поставленных задач явля-
ется исследование вариантов модер-
низации и повышения эффективности 
использования  промышленно-транс-
портных зон их собственниками. Для 
собственника  промышленно-транс-
портной зоны актуальна не проблема 
выбора места размещения каких-либо 
новых мощностей, а выбор наиболее 
эффективного их использования с 
учетом множества ограничений. Ак-
туальным становится выбор наиболее 
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прибыльной клиентской базы, позволя-
ющей повысить рентабельность проек-
та и сократить период его окупаемости. 
Таким привлекательным клиентом мо-
жет стать торговая сеть, включающая 
несколько десятков магазинов на тер-
ритории крупнейшего города. С учетом 
того, что на территории таких городов 
могут конкурировать несколько торго-
вых сетей, нуждающихся в эффектив-
ном логистическом центре, возникает 
проблема выбора одной из них – самой 
прибыльной.  

Превосходящая прибыльность в дан-
ном случае будет зависеть в том числе и 
от возможности сокращения транспорт-
ных затрат на доставку грузов из логи-
стического центра в магазины данной 
торговой сети. 

В этом случае предложенную выше 
методику оптимизации транспортных 
затрат по грузообороту можно моди-
фицировать следующим образом: не 
выбирать место размещения логистиче-
ского центра (так как других вариантов 
не существует), а определять минималь-
ный удельный грузооборот в расчете на 
каждый адрес доставки груза. Поскольку 
количество магазинов у конкурирующих 
торговых сетей, как правило, различно и 
адреса их размещения не совпадают, то 
критерием оптимизации в данном слу-
чае будет минимальный грузооборот, 
соотнесенный с количеством магазинов 
соответствующей торговой сети.

Теперь нужно, как и в первом случае, 
по формулам (1)–(6) определить общий 
грузооборот для обслуживания соот-
ветствующей торговой сети в течение 
всего срока эксплуатации проектируе-
мых мощностей. Но сравнивать итоговые 
значения грузооборота разных торговых 
сетей недопустимо, так как они могут 
включать различное количество адресов 
доставки груза (магазинов). Поделив об-
щий грузооборот каждой торговой сети 
на соответствующее количество входя-
щих в нее магазинов, мы получим удель-
ный грузооборот на один адрес доставки 
груза (Гоудj ):

Гоудj = Гообщj : kj ,                        (7)

где kj – количество магазинов на полиго-
не обслуживания соответствующей тор-
говой сети. 

Сравнивая между собой полученные 
значения удельного грузооборота каж-
дой торговой сети, следует выбрать ту 
сеть, у которой его значение будет мини-
мальным: Гоудj→min.  Это будет соответ-
ствовать минимальным удельным транс-
портным затратам на обслуживание 

клиентской базы. При прочих равных 
операционных затратах это позволит ми-
нимизировать общие логистические за-
траты, повысить прибыльность выбран-
ной клиентской базы, а  соответственно 
увеличить рентабельность проекта стро-
ительства логистического центра и со-
кратить период его окупаемости.

При всех достоинствах представ-
ленных выше методов следует указать, 
что оба способа определения затрат на 
доставку груза предусматривали движе-
ние по прямой, т.е. по гипотенузе пря-
моугольного треугольника. Таким об-
разом, предполагается использование 
маятниковых маршрутов: из логистиче-
ского центра в пункт разгрузки и обрат-
но. Однако движение по маятниковым 
маршрутам не соответствует концепции 
бережливого производства и распреде-
ления. Согласно данной концепции, еже-
дневная доставка груза, организованная 
по кольцевому развозочному маршруту, 
позволяет сократить не только разме-
ры страхового, текущего и максималь-
ного запасов, но и время реагирования 
на выполнение заказов вдоль потока 
создания ценности (подробнее об этом 
см.: [15–17;  20]. Таким образом, транс-
портное средство должно загружаться 
в логистическом центре для доставки 
груза в адрес не одного, а  нескольких 
пунктов назначения – в  соответствии 
с его технической грузовместимостью 
и грузоподъем ностью. Эти параметры 
усложняют модель определения опти-
мального решения из-за повышения ко-
личества вариантов полезного пробега 
транспортных средств. 

Данное обстоятельство требует мо-
дификации предложенных выше мето-
дов минимизации транспортных затрат. 
Здесь следует использовать методику 
определения объема партии перевози-
мого груза для выбора оптимальной 
вместимости транспортного средства 
и, соответственно, нести необходимые 
и достаточные транспортные затраты.

Зная количество и массу грузовых 
пакетов, которые требуется доставлять 
в каждый магазин торговой сети, можно 
определить общее расстояние развозоч-
ных кольцевых маршрутов. Таким обра-
зом, можно определить суммарный гру-
зооборот каждой выбираемой сети для 
проектируемого логистического центра 
по предлагаемой ниже авторской мето-
дике (рис. 2).

1. Взять географическую карту, вклю-
чающую все пункты доставки грузов 
анализируемых торговых сетей (магази-
ны, клиенты) и на полях карты отложить 

оси декартовой системы координат –  
абсцисс и ординат.

2. На обеих осях системы отложить 
единицу измерения расстояний в соот-
ветствии с масштабом географической 
карты (как правило, это 1  см, равный 
определенному количеству километров). 

3. Через точку расположения логи-
стического центра (уже существующего 
или пока только проектируемого) прове-
сти линии а и b.

4. Присвоить номер (от 1 до 4) каждо-
му полигону обслуживания, полученно-
му при пересечении линии: а и b (лучше 
это делать против часовой стрелки).

5. Определить последовательность 
заезда в каждый пункт доставки груза 
(конфигурацию развозочного кольцево-
го маршрута) в соответствии с техниче-
ской грузовместимостью и грузоподъем-
ностью транспортных средств.

6. Определить ортогональное рассто-
яние от места размещения логистическо-
го центра до первого магазина (клиента), 
а также от первого магазина (клиента) до 
следующего [по формуле (1)].

7. Определить расстояние по прямой 
линии от места размещения логистиче-
ского центра до каждого клиента в де-
картовой системе координат [по форму-
ле (2)].

8. Определить коэффициент объезда 
– соотношение между максимальным ор-
тогональным расстоянием и минималь-
ным расстоянием движения по прямой 
линии (Ко) [по формуле (3)].

9. Определить среднее арифметиче-
ское значение коэффициента объезда из 
суммы всех его значений на данном по-
лигоне обслуживания [по формуле (4)]. 

10. Определить скорректированное 
расчетное расстояние на данном поли-
гоне обслуживания (квадранте) [по фор-
муле (5)]. 

11. Определить общий грузооборот 
рассматриваемого полигона обслужива-
ния [по формуле (6)].

12. Определить  удельный  грузо-
оборот в каждый адрес доставки груза 
[по формуле (7)].

13. Сравнивая между собой получен-
ные значения удельного грузооборота 
каждой торговой сети, выбрать ту, у  ко-
торой его значение будет минимальным. 
Это позволит минимизировать общие 
логистические затраты и период окупа-
емости логистического центра, максими-
зировать его прибыльность и рентабель-
ность.

Подробнее следует остановиться на 
алгоритме формирования структуры 
кольцевого развозочного маршрута, ко-
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Рис. 2. Схема оптимизации места размещения логистического центра

торый может быть получен несколькими 
методами. При небольшом количестве 
пунктов доставки груза (до 100) структу-
ру кольцевого развозочного маршрута 
можно сформировать методом подста-
новки значений массы и объема груза – 
к ограничениям по грузоподъемности и 
грузовместимости доступных транспорт-
ных средств. 

Через  точку  размещения  логисти-
ческого центра нужно провести перпен-
дикуляры: a  – к оси абсцисс и b  – к  оси 
ординат. Таким образом, все координат-
ное поле разобьется на 4 квадранта. Со-
ответственно в каждом квадранте обра-
зуется определенное множество пунктов 
доставки груза. 

Ввиду их немногочисленности нуж-
но, последовательно суммируя значения 
массы и объема груза, прокладывать 
путь следования транспортного сред-
ства, контролируя точку возврата в логи-
стический центр. Иначе говоря, включать 
в кольцевой маршрут не следующие бо-
лее удаленные точки, а наоборот, при-
ближенные к логистическому центру, 
с  целью повышения коэффициента ис-
пользования грузоподъемности и гру-
зовместимости транспортного средства 
при необходимости возврата в логисти-
ческий центр на очередную загрузку для 
нового рейса.

Однако при увеличении количества 
пунктов доставки груза (более 100), а так-
же различных актуальных параметров 
(расстояние, масса, грузооборот, время 
и приоритеты доставки) необходимо ис-
пользовать специализированное про-

граммное обеспечение ГИС-класса (на-
пример, «Деловая карта», «Top-logistic» и 
др.). Целевое назначение этих программ 
заключается в распределении груза по 
автомобилям и определении очеред-
ности пунктов доставки груза. При этом 
обеспечивается соблюдение ограниче-
ний по времени, грузоподъемности и 
грузовместимости транспортного сред-
ства, минимальной сумме расстояний, 
а  на электронной карте отображается 
планируемый путь следования автомо-
биля. В  результате картографического 
планирования появляется несколько ва-
риантов маршрутизации, что требует их 
дополнительного анализа с целью мини-
мизации транспортных затрат. 

Алгоритм составления кольцевого 
маршрута и их последующей оптимиза-
ции методом линейного программирова-
ния описан достаточно подробно [4; 18]. 
Указанный алгоритм позволяет получить 
массив кольцевых маршрутов в соответ-
ствии с реальной протяженностью путей 
сообщения между пунктами доставки 
груза и складом. Таким образом, реаль-
ное расстояние, полученное с помощью 
специализированного  программного 
обеспечения, можно использовать для 
выбора торговой сети менее затратной 
по величине грузооборота. Однако сле-
дует учитывать, что в условиях городско-
го движения кратчайший реальный путь 
следования в определенные периоды 
времени может быть недоступен из-за 
ремонта дороги, дорожных пробок, до-
рожно-транспортных  происшествий, 
коммунальных аварий и т.д. Эти ограни-

чения заставят искать различные пути 
объезда указанных препятствий. Для 
определения параметра «расчетное рас-
стояние» и в дальнейшем «грузооборота» 
также предлагается использовать «коэф-
фициент объезда», алгоритм вычисления 
которого был представлен выше.

Предлагаемая ниже модель матема-
тического программирования позволяет 
выбрать минимальный грузооборот на 
основе более реального определения 
величины расстояний пробега транс-
портных средств при доставке груза из 
логистического центра потребителям.

𝑍𝑍 =∑𝑚𝑚𝑖𝑖 × 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∶ 𝑛𝑛 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛,
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 (8)

где Z – целевая функция минимизации 
транспортных затрат; mi – масса достав-
ляемого груза в адрес каждого магазина; 
Pp – расчетное расстояние кольцевого 
развозочного маршрута (расстояние 
прямой линии, умноженное на «коэффи-
циент объезда»); n – количество адресов 
доставки груза (клиентов, магазинов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье были рассмотрены основные 

положения и принципиальные отличия 
известных моделей размещения рас-
пределительных логистических центров. 
Их детальное рассмотрение выявило со-
ответствующие недостатки и преимуще-
ства, что позволило разработать более 
практичный способ уточнения прогноза 
грузооборота, транспортных и складских 
затрат.

Предложенный метод корректиров-
ки расстояний доставки груза реали-
зуется с помощью разработки модели 
математического программирования, 
позволяющей выбрать минимальный 
грузооборот на основе оптимизации рас-
стояний пробега транспортных средств 
при доставке груза из логистического 
центра его потребителям.

По мнению автора, предложенный 
вариант позволит существенно повысить 
эффективность использования транс-
портно-складских зон на территории 
крупнейшего города в соответствии с 
концепцией бережливого производства 
и распределения. Выполнение требо-
ваний данной концепции позволит кар-
динально повысить процесс создания и 
реализации потребительской ценности: 
системно предоставлять клиенту имен-
но то, что он хочет, в нужное ему время 
и удобном для него месте. 
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