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Армашова А. В.
1
 

 

ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ 

  

Аннотация: в статье автор анализирует нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, регулирующие охрану окружающей среды на арктических 

территориях. 

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, охрана 

окружающей среды, экологические проблемы, глобальные изменения климата, 

основы государственной политики. 

 

В настоящее время на фоне возрастания геополитического 

и экономического значения Арктики увеличилась потребность в международ-

ном сотрудничестве и создании регионального режима охраны ее окружающей 

среды.  

В современной Арктике формируется одна из самых сложных геополити-

ческих ситуаций в мире. Арктический регион имеет колоссальные запасы при-

родных ресурсов и уникальное географическое положение на пути развития но-

вых транспортных путей. Всё это повышает геополитическое значение региона 

и приводит к столкновению интересов ведущих государств мира, что проявля-

ется в политическом противостоянии и обострении конфликтов между страна-

ми.
2
 

Повышенный интерес государств к Арктике усиливает и то обстоятель-

ство, что негативные экологические изменения в этом регионе могут вызвать 

таяние арктических льдов под воздействием «парникового эффекта», что при-

ведет к повышению уровня Мирового океана.  

В силу этих обстоятельств, исследование вопроса развития Арктики 

и арктической зоны имеет теоретическое и практическое значение для Россий-

ской Федерации. Выделение Арктики в особый объект государственной поли-

тики объясняется  особыми национальными интересами Российской Федера-

ции, которые охватывают сферы  геополитики,  экономики, экологии, обороны, 

науки, а также обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

в Арктике. 

Российской Федерацией издан целый ряд актов, затрагивающих юриди-

ческий статус этих пространств. Эти нормативные акты создали фундамент для 

формирования системы мер стратегического планирования по реализации по-

ставленных задач в отношении Арктической зоны Российской Федерации.  

К Арктике относятся акватории вокруг Северного полюса (Северный Ле-

довитый океан с его морями и полярные участки Атлантического и Тихого оке-

анов), расположенные там острова (кроме прибрежных островов Норвегии), и 
                                                           
1
 Армашова Алла Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры государ-

ственно-правовых дисциплин Национального института бизнеса. 
2
 Картамышева Н. С., Биекенова А. С. Арктика и развитие арктической зоны // Молодой уче-

ный. – 2015. – №13. – С. 333. 
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прилегающие континентальные территории нескольких государств. Официаль-

но арктическими странами, которые разделили условные зоны ответственности, 

являются Дания, Канада, Норвегия, Россия и США, «самопровозглашенными» 

– Исландия, Финляндия и Швеция. В настоящее время государственная при-

надлежность основной части Арктики, в том числе шельфовой, которая, по экс-

пертным оценкам, сосредоточивает 5/6 арктических запасов углеводородов, яв-

ляется предметом международных договоренностей и споров одновременно. 

Еще в начале ХХ в. Канада заявила права на территорию сектора от своего по-

бережья до Северного полюса (в 1925 г. это было закреплено в канадском за-

коне), а в 1926 г. о праве на аналогично выделенный сектор заявил СССР. Од-

нако, согласно конвенции ООН по морскому праву (1982 г.), арктические госу-

дарства могут владеть лишь частью своего континентального шельфа в преде-

лах 200 морских миль и претендовать на дальнейшую его часть только при со-

гласии созданной в 1992 г. специальной Комиссии ООН.
1
 Здесь существенным 

становится признание этой комиссией доказанности геологической связи 

шельфа с континентальной территорией конкретного государства. В настоящее 

время Комиссия рассматривает заявки России и Канады на государственную 

принадлежность хребта Ломоносова (аналогичную заявку готовит Дания, счи-

тая хребет Ломоносова частью Гренландии), а пока что Россия лишь получила 

право на расширение в Охотском море своей 200-мильной экономической зоны 

на 50 тыс. кв.км. 

Установление границ (площади, состава) сухопутных территорий аркти-

ческих государств является не менее важной задачей, поскольку от этого зави-

сит, во-первых, протяженность и площадь арктической акватории, принадле-

жащей конкретному государству; во-вторых, масштаб территориальных префе-

ренций (ареал особых правовых режимов и т.п.), часто устанавливаемых для 

целей государственной поддержки населения и хозяйствующих субъектов. 

Здесь также имеются разночтения, поскольку южной границей всей Арктики 

считают либо Северный полярный круг (66 град. 33 мин. северной широты), 

либо южную границу тундр, и в зависимости от этого площадь Арктики будет 

равна 21 млн или 27 млн кв. км. Протяженность арктического побережья всех 

стран равна 38,7 тыс. км, из которых самая большая часть – 22,6 тыс. км – при-

ходится на Россию. 

Вопрос о том, какие именно территории входят в состав Арктической зо-

ны России, является (и, вероятно, останется) дискуссионным, учитывая много-

образие критериев (геополитических, физико-географических, экологических, 

этнографических и др.) отнесения конкретных территорий к этому макрорегио-

ну. Что же касается очерчивания его территориальных границ как объекта гос-

ударственного управления, то в настоящее время состав Арктической зоны 

России четко зафиксирован в Указе Президента РФ от 2 мая 2014 г. №296 «О 

сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», принятом 

                                                           
1
 Российская Арктика: современная парадигма развития / под ред. академика А.И.Татаркина. 

– СПб: Нестор-История, 2014. С.37. 
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«в целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
1
 

Полярный сектор России является достаточно обширным, включающим 

возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы. Серьезных проблем 

в российском секторе Арктики накопилось немало. При устарелости и изно-

шенности оборудования хозяйственная деятельность порождает в арктических 

регионах в основном те же экологические проблемы, что и в остальных частях 

России, но в силу повышенной уязвимости полярных экологических систем са-

ми природоресурсные и природоохранные трудности возрастают. 

Характерно накопление десятилетиями экологического вреда, ущерба 

окружающей среде. Ярким проявлением этого процесса являются многолетние 

скопления громадного количества отходов близ полярных городов.  

Причины нанесения этого экологического ущерба кроются не только в 

радиоактивных захоронениях на дне морей, в нефтяных разливах, накоплениях 

отработавших ядерных реакторов подводных лодок и иных кораблей, но и в 

промышленном освоении, которое не было до конца «зеленым» с точки зрения 

охраны природы, не всегда соблюдался баланс различных направлений вмеша-

тельства в естественные природные процессы и загрязнений от хозяйственной 

деятельности. 

Нельзя игнорировать также атмосферный и водный перенос загрязняю-

щих веществ (в том числе свинца) в Арктическую зону из промышленно разви-

тых регионов Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши, Германии, России, рас-

положенных западнее и южнее. 

Население муниципальных образований, органы местного самоуправле-

ния весьма внимательно относятся к проблемам рационального и традиционно-

го природопользования, болезненно реагируют на грубые нарушения суще-

ствовавших и оправдавших себя традиций, на существенные и неоправданные 

игнорирования правил природопользования, пренебрежение их интересами, си-

стематически осуществляют мониторинг хозяйственной деятельности, регуляр-

но вносят предложения о предупреждении и пресечении экологических право-

нарушений, в том числе путем совершенствования правового регулирования 

природопользования. 

Ими обращается внимание на стагнацию многих отраслей хозяйствова-

ния, высокую зависимость всей страны от расположенного на Севере сырьевого 

сектора, и при этом общую неустроенность Севера и его природы, пораженной 

неконтролируемой неконкурентной промышленной эксплуатацией. 

Главными целями государственной политики Российской Федерации в 

Арктике в сфере экологической безопасности являются: сохранение и обеспе-

чение защиты природной среды Арктики, ликвидация экологических послед-

ствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической 

активности и глобальных изменений климата. 

                                                           
1
 Ивантер В.В., Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н. Арктический мегапроект в системе государ-

ственных интересов и государственного управления // https://cyberleninka.ru  

https://cyberleninka.ru/
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Основы российской политики в Арктике были заложены еще во времена 

Советского Союза, в период улучшения отношений между СССР и США. Это 

позволило советской стороне в 1987 г. выдвинуть «мурманские инициативы», в 

которых были сформулированы ключевые проблемы Арктики и определены  

направления для переговоров с государствами, заинтересованными в решении 

проблем данного региона. Речь шла о создании безъядерной зоны на севере Ев-

ропы; ограничении военно-морской активности в морях, омывающих север Ев-

ропы; мирном сотрудничестве в разведке и разработке ресурсов Севера и Арк-

тики; международном сотрудничестве в арктических исследованиях; сотрудни-

честве северных государств по проблеме экологической защиты Арктики; от-

крытии Северного морского пути для международного судоходства.
1
  

Уже после распада СССР Российская Федерация, являясь продолжатель-

ницей его правомочий в отношении принадлежавших ему арктических про-

странств, приняла Федеральные законы «О государственной границе Россий-

ской Федерации» 1993 г. (которым определяется общий для всех пограничных 

регионов режим границы и правила ее пересечения, перемещения через нее 

грузов, товаров и животных, пропуска лиц и транспортных средств, ведения хо-

зяйственной, промысловой деятельности), «О континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации» 1993 г. (в ст. II которого устанавливается преимуществен-

ное право на использование живых ресурсов шельфа представителей коренных 

малочисленных народов и этнических общностей Севера, образ жизни которых, 

занятость и экономика традиционно основывается на ведении промысла таких 

ресурсов), «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации» 1998 г. (ст. 14 которого закрепляет режим плава-

ния по исторически сложившейся национальной транспортной коммуникации 

нашей страны – Северному морскому пути, включая расположенные в его пре-

делах арктические проливы), «Об исключительной экономической зоне Рос-

сийской Федерации» 1998 г. (ст. 1 и 5 которого распространяют суверенные 

права России ресурсного характера на 200-мильное прибрежное пространство), 

а также «Об охране окружающей среды» 2002 г. (содержит юридический ин-

струментарий, применимый к решению природоохранных задач). 

 Существующую на сегодняшний день национальную природоохранную 

нормативно-правовую базу составляют около 40 федеральных законов, около 

1200 постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 

приказов министерств и ведомств. Их действие распространяется на всю терри-

торию Российской Федерации, включая Арктическую зону Российской Феде-

рации.  

Так, в 2008 году на федеральном уровне были приняты «Основы государ-

ственной политики в Арктике до 2020 года и дальнейшую перспективу». В них 

нашли свое отражение национальные интересы, основные стратегические цели 

и приоритеты России в этом регионе. Во исполнение этого документа в 2014 

году была разработана и утверждена Государственная программа Российской 

                                                           
1
 Ковалев А.А. Международно-правовой режим Арктики и интересы России // Индекс без-

опасности. Осень–зима 2009. № 3–4. Т. 15. С. 115. 
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Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации». В марте 2015 была сформирована Государственная комиссия по 

делам развития Арктики, а в Совете Федерации образован Совет по Арктике и 

Антарктике. Задачей этого Совета стал анализ законодательства, касающегося 

Арктического региона и подготовка современного комплекса нормативно-

правовых документов, координирующих политику страны в этом регионе.
1
  

Наряду с действием федерального законодательства, указов Президента 

РФ, постановлений Правительства РФ и государственных программ, регулиру-

ющих решение вопросов, общих для всех территорий государства, реализуются 

отдельные меры различных государственных программ и федеральной адрес-

ной инвестиционной программы, имеющие четкую привязку к рассматривае-

мой зоне и к находящимся на ее территории субъектам хозяйственной деятель-

ности. Примерами являются, в частности, государственная программа «Соци-

ально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»; фе-

деральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 

Федерации до 2015 года» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-

печение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 

федеральные целевые программы «Развитие транспортной системы России 

(2010–2020 годы)» и «Модернизация Единой системы организации воздушного 

движения Российской Федерации (2009–2020 годы)» в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», а также 

федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники на 

2009–2016 годы» в рамках государственной программы «Развитие судострое-

ния на 2013–2020 годы». Особо следует отметить комплекс программ развития 

социальной сферы, в том числе федеральную целевую программу «Развитие 

образования на 2011–2015 годы» в рамках государственной программы «Разви-

тие образования на 2013–2020 годы» и федеральную целевую программу 

«Культура России (2012–2018 годы)» в рамках государственной программы 

«Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы» и ряд других. 

Было подготовлено три законопроекта об Арктической зоне РФ (1998 г.
2
, 

1999 г.
3
 и 2013 г.

4
), в каждом из которых содержались статьи, по священные во-

просам организации рационального природопользования и охраны окружаю-

                                                           
1
 Торин А. Арктическая зона России: перспективы развития и потенциальные угрозы // 

https://interaffairs.ru/news/show/14213  
2
 Проект федерального закона №980615142 «Об Арктической зоне Российской Федерации» 

(был внесен в Государственную Думу Советом Федерации Федерального Собрания РФ). 
2
 Проект федерального закона №990429102 «Об Арктической зоне Российской Федерации» 

(был внесен в Государственную Думу группой депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ). 
4
 Проект федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» (был разрабо-

тан Министерством регионального развития РФ, до стадии внесения на рассмотрение в Гос-

ударственную Думу Федераль ного Собрания РФ законопроект не дошел). В подготовке ука-

занного законопроекта участвовал Институт законодательства и сравнительного правоведе-

ния при Правительстве РФ. 

https://interaffairs.ru/news/show/14213
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щей среды в Арктике. Однако в указанных законопроектах отсутствовали пра-

вовые механизмы реального решения природоохранных задач в Арктической 

зоне РФ. Разработчики законопроектов ограничивались фиксацией общих по-

ложений о том, что «для сохранения окружающей среды... вводятся специаль-

ные стандарты, нормативы и экологические требования при осуществлении хо-

зяйственной деятельности»
1
 или что «соблюдение требований в области охраны 

окружающей среды, обеспечение сохранения уникальной природно-

климатической среды арктического региона при принятии всех решений»
2
 яв-

ляется одним из принципов государственной политики в области развития Арк-

тической зоны РФ.  

Анализ арктического законодательства показывает, что он не создает на 

сегодняшний день надежной, уверенной законодательной основы для реализа-

ции тех целей и задач, которые поставлены в основах государственной полити-

ки Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу и Стратегии социально-экономического развития Дальнего Восто-

ка и Байкальского региона на период до 2025 года. Более того, эти документы 

не создают механизмов для реализации государственной программы «Социаль-

но-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на пери-

од до 2020 года». 

Многие из этих нормативных правовых актов были созданы в совсем дру-

гую историческую эпоху и уже потеряли свою актуальность. Кроме того, эти 

документы создавались в основном по ведомственному принципу, поэтому 

многие нормативно-правовые акты противоречат друг другу. В целом же арк-

тическое законодательство на данном этапе характеризуется отсутствием си-

стемы, целостного единства. 

В настоящее время назревают условия для разработки и принятия Феде-

рального закона «О деятельности Российской Федерации в Арктике». В буду-

щем законе целесообразно предусмотреть более строгие экологические требо-

вания не только к недропользованию, но и к деятельности торгового и рыбо-

ловного флота, а также ВМФ. Нельзя игнорировать также вопросы поиска, 

апробации и использования альтернативных источников энергии (например, 

ветровой, солнечной), а также поощрения такого многообещающего направле-

ния, как экологический туризм. 
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1
 

 

УБЕЖДЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные приемы убеждаю-

щих воздействий в рамках переговорного процесса, а также даны рекомендации 

по совершенствованию методов убеждения оппонентов с целью повышения 

эффективности работы компании. 

 

Ключевые слова: убеждение, компромисс, переговоры, способ воздей-

ствия, аргументация. 

 

Развитие современного общества неразрывно связано с процессом обще-

ния, многогранным и многофункциональным по своей сути. Общаясь, индиви-

ды активно используют различные механизмы воздействия на собеседника. 

Одним из таких механизмов является процесс убеждения. 

Владение приемами убеждения – это не просто навык, это искусство, 

постичь которое дается не каждому.  

Многие люди думают, что, принимая решения, мы руководствуемся всей 

доступной информацией. Но в реальности все обычно происходит по-другому. 

Наша жизнь стала насыщенной до предела, и для принятия решения нам сейчас 

как никогда нужны шаблоны и повседневные правила.
 

Существуют два основных способа добиться того, чтобы собеседник по-

ступил так, как хотите вы: 

1. Убедить, заинтересовать. 

2. Заставить, принудить. 

Первый способ требует аргументации, доказательств и определенного 

терпения.
 

Аргументация — это способ рассуждения, в процессе которого выдвига-

ется некое положение в качестве доказанного тезиса (тезис — это положение, 

которое необходимо аргументировать).  

Остановимся на классификации аргументов. Аргументы делятся на две 

большие группы: 

                                                           
1
 Ваняева Анастасия Андреевна – студентка АНО ВО «Национальный институт бизнеса», 

Гусев Андрей Константинович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента и пред-

принимательства АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
 

https://interaffairs.ru/news/show/14213
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I. По способу воздействия. 

II. По цели воздействия. 

По способу воздействия выделяются логическая и эмоциональная аргу-

ментация. 

Логическая (рациональная) аргументация — рациональное обоснование 

выгоды приобретения товара (услуги).
 

В логической аргументации раскрываются внутренние признаки предме-

тов и явлений, доказываются определенные положения. Этот тип речи опирает-

ся на логику, умозаключения и связан с содержательно-концептуальной ин-

формацией речи. Это приводит к активизации внимания, вызывает интерес к 

содержанию.  

Второй способ опирается на силу, давление власть приказа. Такой способ 

управления собеседником менее эффективен, и присущ авторитарному стилю 

управления. Существует несколько сценариев жестких переговоров. 

Сценарии переговоров — это заранее продуманные способы построения 

общения с целью получить определенный результат [1]. Серьезный жесткий 

переговорщик умеет не только виртуозно загнать оппонента в ловушку. Он за-

ранее продумывает каждый шаг, выстраивает структуру будущих переговоров, 

где каждое слово и взгляд ведут оппонента к проигрышу. Однако предполагае-

мая жертва может знать правила этой игры и переиграть оппонента. 

1. «ИЛИ-ИЛИ», ИЛИ УЛЬТИМАТУМ В НАЧАЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ. 

Жесткий переговорщик в начале переговоров выкладывает «все» карты 

на стол, объявляя о наличии у себя ресурсов, реальных и не очень. Основываясь 

на этих сильных позициях, сразу же дается вариант в виде окончательных тре-

бований: «Значит так. Мы вам очень нужны. Вы нам — не очень. К нам ваши 

конкуренты в очередь выстраиваются. Поэтому вот наши условия. Они оконча-

тельные». 

Расчет, что все варианты, заготовленные оппонентом, заранее объявляют-

ся «непроходными». Если «жертва» жесткого переговорщика воспринимает эту 

информацию как неоспоримый факт, она сразу соглашается или уходит. 

Применение данного сценария целесообразно: 

 Если есть значительные ресурсы. 

 Если ресурсов нет, но оппонент об этом не осведомлен. Тогда создает-

ся видимость наличия значительных ресурсов, неопровержимых фактов только 

за счет сильной психологической позиции. 

 Если оппонент — психологически слабый переговорщик. Того, кто 

сразу занимает жесткую позицию, может «скинуть с пьедестала» лишь тот, кто 

дает себе на это право и умеет так делать. 

Опасность для жесткого переговорщика. В случае блефа и отсутствия 

очереди из желающих договориться на предложенных условиях жесткий пере-

говорщик может потерять партнера — на данных переговорах или в дальней-

шем. Если у «жертвы» есть возможность заключить договор с другой компани-

ей по менее выгодной для нее цене, но в более комфортных партнерских (пси-

хологических) условиях, часто именно это она и делает. 
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Противостояние сценарию. Следует торговаться до последнего. Согла-

ситься можно будет и на первоначальные жесткие требования, но только после 

борьбы. В ней же можно выиграть. 

После предъявленных «окончательных» условий можно: 

 Сказать: «Да, интересные условия… Давайте об этом поговорим» — и 

вести переговоры по своему сценарию, задавая вопросы и аргументируя свои 

предложения. 

 Дать отпор сразу, показав, что так дело не пойдет: «Я понимаю, что та-

кой вариант был бы для вас оптимален. Однако он не может быть принят нами. 

Давайте поищем взаимоприемлемые варианты».  

Дальше для закрепления эффекта расслабления можно сказать несколько 

комплиментов собеседнику и его компании. Затем следует идти в атаку: «Мы 

можем согласиться на предложенную вами цену. Правда, учитывая ситуацию 

на рынке придется несколько изменить сроки поставок и отказаться отчасти 

предоставляемого нами сервиса. Если для вас это несущественно, можно ска-

зать, что мы договорились». Конечно, при этом надо быть уверенным, что 

предложенные потери не устроят оппонента. 

Цели всех этих приемов противостояния — продолжить диалог. 

2. УЛЬТИМАТУМ «ПОД ЗАНАВЕС» 

Этот сценарий является соединением двух предыдущих. Жесткий перего-

ворщик «мягко стелет» почти до самого конца переговоров: торгуется, уступа-

ет, делает комплименты человеку, компании и предложению. Все идет пре-

красно, и «вдруг» в момент, когда «жертва» не сомневается в окончательном 

«да», ее собеседник превращается в несговорчивого и жесткого переговорщика: 

«На ваше предложение мы пойти не можем. Это вообще нереально (глупо, 

смешно). Неужели вы думаете, что мы на это согласимся?» 

Расчет. Расслабленный собеседник не сможет быстро выровнять пози-

цию, чтобы дать достойный отпор, и согласится на предложенные жестким пе-

реговорщиком условия. У «жертвы» возникает обида, удивление или негодова-

ние. Эти эмоции могут не дать ей сосредоточиться на отражении нападения. 

Противостояние сценарию. Чего делать нельзя? 

 Принимать эти слова за чистую монету. Если бы заявленные условия 

были на самом деле важны для вашего оппонента, он бы отстаивал свои пози-

ции на всем протяжении переговоров, аргументируя их. Во всяком случае, сто-

ит предположить, что предъявляющий ультиматум блефует. Согласиться на его 

условия у вас еще будет шанс. 

 Извиняться: «Я не хотел отнять у вас столько времени. Простите. Я 

пошел» или: «Может, я что-то не так сказал или объяснил…» 

 Оправдываться: «Вы же соглашались! Мы стараемся дать вам наилуч-

шее предложение». 

 Сразу сдавать позиции: «А что вас не устраивает? Мы готовы пойти на 

уступки». 

 Нападать в ответ: «Что же вы мне голову морочили, а не сказали сразу, 

что вам неинтересно? По-вашему, у меня есть лишнее время?» 
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 Повторять в своем ответе слова «глупо, нереально, смешно» и другие 

негативные оценки, данные жестким собеседником. Можно поискать более 

мягкие формы: «нереально» заменить на «правильно ли я понимаю, что у вас 

есть пожелания (предложения) по поводу…?» 

Что следовало бы сделать? 

 Задать уточняющий вопрос: «Что именно в моем предложении вас 

смущает?» Если прозвучит ответ:«Все!» — нужно уточнять дальше: «И это? А 

вот это? А по этому пункту вы со мной, помнится, согласились. Что у нас оста-

лось непонятным и несогласованным?» Затем идет работа по каждой позиции, 

которую называет собеседник. 

 Задать вопросы критерия: «Что из того, что для вас важно, мы не обсу-

дили во время беседы?», «Правильно ли я понимаю, что мы пропустили нечто 

важное для вас?» 

 Столкнуть критерии: «Вы сказали, что все наше предложение вам не 

подходит. Но ранее вы говорили, что вас устраивает товар, доставка и сервис. 

То есть все предложение не может не подходить. Так ведь?»  

3. «ЗАПУТЫВАНИЕ СЛЕДОВ» 

Суть данного сценария состоит в том, что жесткий переговорщик на пер-

вый взгляд ведет общение бессистемно, чем сбивает собеседника с толку. Для 

этого могут применяться разные приемы. 

1. Перескакивание с темы на тему. Важно завершать каждую обсуждае-

мую тему четким «да» или «нет». Все «да» в конце переговоров собираются и 

перечисляются: «Итак, мы с вами договорились о том, что…», «Таким образом, 

мы обсудили все вопросы. Можем считать дело решенным?». Если же по како-

му-либо вопросу ответ был «нет», то появляется возможность уточнить причи-

ны разногласий, ответить на возражения и договориться или хотя бы понимать 

предмет, объем и причину разногласий. 

Жесткий переговорщик специально не дает закончить ни одно обсужде-

ние. Для этого он задает вопросы не по теме или высказывает свою новую по-

требность, прося ответить, можно ли ее удовлетворить. Таким образом, к концу 

переговоров накапливается масса нерешенных вопросов. Чтобы подвести итог, 

придется обсуждать их заново. 

Зачем это жесткому переговорщику? Если переговорные ресурсы «жерт-

вы» значительные, инициатор старается выбить ее из доказательного поля: 

сложно выдвигать веские аргументы рывками и по паре слов, не приводя доста-

точное количество аргументов и фактов. Потом, в конце встречи, может про-

звучать фраза жесткого переговорщика: «Вы меня не убедили. Судя по всему, у 

вас нет четких аргументов в защиту своей позиции». «Жертве» приходится 

начинать сначала — если позволяют время и оппонент. Обычно они не позво-

ляют — на это и рассчитана игра. 

Противостояние сценарию. Останавливайте собеседника: «Позвольте, я 

закончу свою мысль», «Я еще не закончил отвечать на ваш вопрос» и, не ожи-

дая разрешения, мягко, но настойчиво следует продолжить аргументацию или 

ответ. 
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2. Увеличение числа предметов переговоров. Идя на встречу, переговор-

щик готовится к определенному кругу обсуждаемых вопросов — предметов пе-

реговоров. Соответственно, заготавливаются аргументы в поддержку своей по-

зиции и намечаются варианты, в которых подбирается решения по каждому из 

предметов. 

Жесткий переговорщик расширяет количество обсуждаемых предметов 

не просто ради того, чтобы «поговорить», а чтобы решения по ним были вклю-

чены в окончательные договоренности. 

Следует учесть: чтобы использовать данный сценарий, нужно иметь 

сильную рыночную позицию. В противном случае «жертва» быстро найдет за-

мену некрасиво играющему партнеру. 

Противостояние сценарию. Четко стоять на своих позициях и обсуждать 

только заранее объявленные предметы переговоров. Если расширение количе-

ства обсуждаемых вопросов видится логичным, лучше отложить их на потом — 

например, на переговоры по следующей поставке. На момент данных перегово-

ров настаивать на обсуждении ранее оговоренных предметов, аргументируя 

свою позицию достигнутыми прежде договоренностями. 

4. ВЕЖЛИВЫЙ «НАХЛЕБНИК» 
С одной стороны, этот сценарий нельзя считать жестким — ведь психоло-

гического давления здесь нет. Однако, с другой стороны, по итогам общения 

одна из сторон сильно проигрывает как бы случайно. 

Жесткий переговорщик назначает встречу, заинтересовав партнеров вы-

годными контрактами. Во время переговоров «жертва» постоянно ублажается 

комплиментами ее профессионализму, знаниям, умениям. Между эмоциональ-

ными поглаживаниями инициатор стратегии рассказывает о своих проблемах, 

чаще всего глобальных и сложных, и спрашивает: «Что бы вы посоветовали?» 

«Жертва» начинает советовать — ведь она на самом деле является профессио-

налом.  

Как только профессионал, надававший советов, начинает предлагать 

«нахлебнику» свои услуги для решения его проблем, он слышит: «Да-да, мы 

потом об этом поговорим. Пока хотим понять общее направление в решении 

вопросов». Дальше потенциальный клиент продолжает задавать вопросы или 

подсовывает новую проблему, над решением которой начинает думать «жерт-

ва». Когда ответы на все интересующие «нахлебника» вопросы получены, пере-

говоры быстро сворачиваются. На попытки «жертвы» поговорить, ради чего 

она собственно пришла, ответом может быть: «Это очень интересно, но мы по-

ка не готовы… Будем думать…». 

Риск. «Жертва» провела два часа на переговорах, выдала кучу ценной 

информации «нахлебнику» и ушла ни с чем. Ведь договоры и траты не входили 

в планы жесткого переговорщика — он просто использовал знания и интеллект 

оппонента. Максимум, что в итоге получает «жертва» — это обещание поду-

мать, обратиться в случае необходимости. 

Противостояние сценарию. Не всегда данную тактику можно определить 

сразу. Но, если первый удар пропущен, дальше следует быть начеку. 
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 Чтобы уменьшить вероятность появления «нахлебников», нужно на 

моменте договоренностей о встрече выяснить тему встречи, цель оппонента и т. 

д. Следует начинать переговоры с этих целей. 

 Необходимо взять инициативу в свои руки, задавая вопросы и уточняя 

информацию. 

 Сочувственно выслушивать жалобы и сетования «нахлебника» и стара-

тельно записывать за ним все. Это позволит составить коммерческое предложе-

ние после встречи, а во время — создавать видимость полной вовлеченности в 

проблемы «нахлебника». 

 После каждого этапа жалоб сообщать, что у вас есть способ решения 

проблем оппонента, описать их вкратце с ценой за каждую помощь и задавать 

вопрос: «Начинаем работать?» 

 В конце переговоров уточнить, все ли проблемы были оговорены. 

Плюс требовать указаний четких сроков, когда будут получены точные ответы. 

 Если составить предложение сразу затруднительно, пообещать при-

слать его на следующий день. Пришлите с указанием цены за работу. 

 Если все способы перевода общения во взаимовыгодные не срабаты-

вают — «бегите»: если не физически, то хотя бы информационно.
 
 

Второй способ убеждения собеседника менее гуманный, чем первый. По-

этому его чаще всего используют авторитарные руководители. 

Если же ни первый, ни другой способ не удается, нужно идти на взаим-

ные уступки, т.е. постараться достичь компромисса. Чтобы прийти к компро-

миссу, нужно каждому сделать шаги в сторону другого. К компромиссу трудно 

прийти тем, кто борется за свою личную правоту. Для этого нужно научиться 

поступиться частью своей правоты, признать (хотя бы частично) правоту собе-

седника. 

Лучшим решением, нежели компромисс, является конфигуратор: объем-

ное видение, где все стороны оказываются полностью правыми и, более того, 

обогащаются правотой другой стороны. 

Конфигуратор - модель или способ объемного описания, в котором вклю-

чены многие или все частные точки зрения. Естественно, это порождает разно-

гласия и споры. Конфигуратор снимает эти разногласия и споры: он показыва-

ет, в чем правота каждого, и как предмет или событие видится объемным обра-

зом. 

Действительно, у каждого человека своя точка зрения - и что делать в 

этой ситуации? Разумные люди начинают искать - и предлагать - такие точки 

зрения, которыми захотят воспользоваться другие. Многочисленные примеры 

доказывают, что наиболее высокие и надежные результаты достигаются не 

принуждением, а умением убеждать, либо с помощью конфигуратора.  

Часто ли мы высказываем свои убеждения? Сегодня довольно распро-

странена практика, когда мы уклоняемся от высказываний в силу разных при-

чин, но общность у всех одна: мы опасаемся, что наши убеждения не примут, и 

мы не в силах будем их отстоять. 
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Рассмотрим некоторые правила, благодаря которым можно убедить собе-

седника так, чтобы у него не оставалось ни одного аргумента, противоречащего 

данному мнению [4].  

1. «Секрет Сократа». 

В чем же секрет действенности правила Сократа? Оказывается - в осо-

бенностях нашей гормональной системы. Когда мы говорим "да", это означает 

наше согласие, а вместе с ним - осознание того, что в ближайшее время проти-

востояния с собеседником не предполагается. Наш организм, ориентированный 

на экономное расходование сил, сразу расслабляется, что осуществляется по-

средством выделения в крови эндорфинов (гормонов удовольствия). 

Таким образом, расслабив собеседника с помощью нескольких "да", 

уменьшаем его настрой к сопротивлению в главном вопросе. 

2. «Секрет Гомера». 

Очередность приводимых аргументов влияет на их убедительность. 

Наиболее убедителен следующий порядок аргументов: сильные - средние - 

один самый сильный. Следствия: а) необходимо избегать слабых аргументов; б) 

не начинать с просьбы, следует начинать с аргументов. 

Сильные аргументы, с которых правило Гомера рекомендует начинать 

убеждение, имеют первой целью вызвать доверие. На его фоне и следующие за 

ними аргументы средней силы выглядят также достаточно весомыми. Употреб-

ление самого сильного аргумента в конце речи также психологически более чем 

целесообразно: он звучит в тот момент, когда убеждаемый принимает оконча-

тельное решение. Если же решение откладывается, то срабатывают законы па-

мяти: лучше всего помнится то, что было в конце речи, затем - то, что в начале; 

середина запоминается меньше всего. 

То, что правило Гомера запрещает использовать слабые аргументы (даже 

за счет сокращения их числа), также имеет глубокий смысл: слабый аргумент 

сразу рождает недоверие. Один слабый аргумент может сделать всю речь не-

убедительной.  

3. «Секрет Паскаля». 

Не следует загонять собеседника в угол, необходимо дать ему возмож-

ность «сохранить свое лицо». Среди прочих, Паскалю приписывают такие сло-

ва: «Ничто так не разоружает как условия почетной капитуляции». Часто собе-

седник не соглашается с нами только потому, что согласие ассоциируется в его 

сознании с потерей своего достоинства. 

Например, открытая угроза воспринимается как вызов и, чтобы не пока-

заться трусливым, человек поступает вопреки требованию угрожающего, воз-

можно, даже в ущерб себе. 

Следует предложить такое решение, которое даст собеседнику возмож-

ность с честью выйти из затруднительного положения, — это поможет ему 

принять противоположную точку зрения. 

4. «Чем выше статус человека, тем сильнее кажутся его аргументы». 

Убедительность аргументов в значительной степени зависит от имиджа и 

статуса убеждающего. Одно дело, когда убеждающий - человек авторитетный, 

уважаемый, другое - когда незначительный, не принимаемый всерьёз. Высокое 
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должностное или социальное положение, выдающиеся успехи в какой-либо 

сфере деятельности, образованность, признание заслуг окружающими, высокие 

личные качества поднимают статус человека, а вместе с ним и вес его аргумен-

тов. Поддержка уважаемого лица также повышает убедительность. Фактически, 

этим правилом пользуются те, кто просит уважаемого человека «замолвить за 

себя словечко». Или ссылаются на мнение всеми уважаемого человека, цити-

руют его в подтверждение своих доводов. Чтобы создать ощущение большей 

авторитетности, создатели рекламных роликов про лекарства, биодобавки и 

средства гигиены привлекают врачей, косметологов; для рекламы спортивных 

товаров — знаменитых спортсменов и т.д. 

5. «Не следует загонять себя в угол и не понижать свой статус». 

По мнению известного исследователя П.Мицича, многие беседы заканчи-

ваются, не успев начаться, особенно если собеседники обладают разными ста-

тусами. При этом П. Мицич приводит несколько типичных примеров так назы-

ваемого «самоубийственного» начала беседы. 

Следует избегать извинений (без должных к этому причин). Отрицатель-

ные примеры тому: 

- «Извините, если я помешал». 

- «Пожалуйста, если у Вас есть время меня выслушать». 

Неуверенное поведение снижает статус. 

6. «Не следует принижать статус собеседника».  

Любое проявление неуважения, пренебрежения к собеседнику вызыва-

ет, как правило, негативную реакцию. Один из мэтров рекламы выразился так: 

«Не думайте, что потребитель рекламы глупее вас».  

Руководители и сотрудники, принимающие посетителей, не должны за-

бывать, что принижение статуса обычно воспринимается человеком болезненно 

и в результате может негативно сказаться на результате переговоров. 

7. «Умейте слушать». 

При внимательном анализе споров выясняется, что многие из них разго-

раются потому, что спорящие говорят зачастую о несколько разных вещах, но 

не понимают этого. Поэтому внимательное слушание – залог убедительности: 

никогда не убедить собеседника, не поняв ход его мыслей. Кроме того, внима-

тельный слушатель располагает к себе собеседника, т.е. использует и седьмое 

правило. 

Суммируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что быть уверен-

ным в себе и раскрепощенным во время переговоров недостаточно. Необходи-

мо быть во всеоружии, чтобы эффективно применить вышесказанные правила 

на практике и овладеть ими в совершенстве. Только так можно добиться распо-

ложения собеседника. 

В своей повседневной деятельности руководитель сталкивается с необхо-

димостью убеждать людей в трех случаях: когда ему нужно а) побуждать под-

чиненных действовать для достижения поставленных целей; б) проводить свои 

идеи в переговорах с отдельными лицами и группами лиц; в) доказывать свою 

точку зрения непосредственному начальнику или завоевать расположение 

участников обсуждения проектов, планов и т.д. Убеждение осуществляется с 
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помощью слова, примера и дела. Во всех случаях превалирует слово. Для этого 

следует усвоить три основных правила: 

 будьте приветливыми, вежливыми; 

 улыбайтесь людям; 

 стремитесь поддерживать хорошее настроение и у себя, и у окру-

жающих. 

Вся процедура убеждения укладывается в четыре вида воздействия: ин-

формирование, разъяснение, доказательство и опровержение [8]. 

1. Информирование. 

Для того, чтобы человека побудить к деятельности, требуется целый 

спектр побудительных воздействий. Среди них информирование, т.е. сообще-

ние, во имя чего человек должен действовать, занимает важное место. Это свя-

зано с тем, что человек, прежде чем действовать, хочет убедиться, что нужно 

сделать и сумеет ли он это делать. Никто на начнет действовать, если считать, 

что действовать либо не стоит, либо невозможно.  

Между оценкой ценности и оценкой вероятности ее реализации суще-

ствует отношение псевдопроизведения, что означает, если один элемент при-

ближается к нулю, тогда и все произведение приближается к нулю, несмотря на 

величину другого элемента. Если для человека что-то очень важно, но он не ве-

рит в возможность осуществления этого, он остается в бездействии. Не начнет 

действовать и человек, который имеет дело с какой-нибудь легко достижимой, 

но не стоящей усилий целью. 

В данной формулировке отражена важная мысль: чтобы побудить чело-

века к нужной деятельности, следует прежде сего проинформировать его о цели 

и вероятности ее достижения. 

Информирование в процессе убеждения реализуется различными мето-

дами. Среди них особое место занимает рассказ. 

Рассказ представляет собой живое и образное изложение сути дела. 

Обычно он строится двумя путями: индуктивным и дедуктивным. Считается, 

что если слушатель по типу темперамента холерик, то он предпочитает дедук-

тивный путь, а если флегматик — то индуктивный. Такая корреляция не абсо-

лютна, однако довольно точна: холерику присущ быстрый темп психической 

деятельности, отсюда он отдает предпочтение обобщениям; флегматик же, имея 

замедленный темп, склонен воспринимать сначала отдельные факты, а потом 

уже обобщения. 

При индуктивном изложении в начале рассказа можно поставить вопрос, 

ответом на который и станет весь последующий рассказ. Практика показывает, 

что когда изложение предваряется вопросом, то основное сообщение воспри-

нимается активно. При дедуктивном же изложении вопрос ставится после со-

общения главной мысли. Если вопрос поставить перед сообщением главной 

мысли, то последующая затем аргументация оказывается излишней. Когда не 

представляется возможным определить темперамент слушающего, то его отно-

сят к среднему типу и стараются видеть в нем мыслящего человека. Роль рас-

сказчика здесь близка к роли популярного писателя. 
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2. Разъяснение. 

В деятельности менеджера этот вид убеждающего воздействия занимает 

не менее важное место, чем информирование. 

Инструктивное разъяснение уместно и необходимо в том случае, когда от 

слушателя требуется запомнить что-либо, например, при усвоении порядка 

действий. По своей сущности это схематическое раскладывание «по полочкам» 

деятельности подчиненных, побуждаемых к усвоению инструкции. При таком 

разъяснении мышление служащего не загружается, но задействуется память. 

Следует заметить, что такой прием не очень нравится творческим натурам или 

лицам с художественными наклонностями. У тех же, кто привык к строгим, 

можно сказать, алгоритмическим правилам и указаниям, инструктирование не 

порождает противодействий.  

Для творческих натур большую притягательность имеют приемы рассуж-

дающего разъяснения. Это связано с тем, что такие люди обычно имеют по 

всем вопросам свои точки зрения, кроме того, многие из них привыкли к поле-

мике. Повествующее, а тем более инструктивное разъяснение для таких людей 

не подходит. Они всегда жаждут активного участия в общении.  

Рассуждающее разъяснение строится таким образом, что ведущий ставит 

перед собеседником вопросы «за» и «против», заставляя его мыслить самого. 

При рассуждающем разъяснении можно поставить вопрос, самому ответить на 

него, а можно побудить к ответу слушающего. Именно побудить, т.е. всем хо-

дом рассуждения возбудить у собеседника желание дать ответ. Как только ве-

дущий начнет понуждать к ответу, рассуждающее разъяснение теряет смысл. 

При рассуждающем разъяснении слушающий вместе с ведущим ищет пути раз-

решения ситуации (конечно, при направляющем внимании ведущего). Слуша-

ющий собеседник при этом ощущает свою значимость. Когда же из него вытя-

гивают ответы, то он, лишаясь такого ощущения, уходит в психологическую 

защиту. 

3. Доказательство. 

Традиционно доказательство относят к логическим операциям, строя-

щимся на основе законов логики. Суть доказательства заключается в том, что 

выдвигается какой-то тезис (мысль или положение, истинность которого надо 

доказать) и подыскиваются аргументы или доводы для подтверждения тезиса. 

Сама процедура обычно называется демонстрацией. Чтобы убедить людей или 

доказать им истинность какого-либо положения, часто нужны факты. Без фак-

тов нет доказательства. Люди привыкли опираться на факты. Факты создают у 

них соответствующий настрой на восприятие действительности, формируют 

установку. Однако так действуют не отдельные, разрозненные факты, а их си-

стема. 

4.Опровержение. 

В логическом плане опровержение обладает той же природой, что и дока-

зательство. Доказывая кому-либо идею, мы тем самым опровергаем другую, т.е. 

ту, которую ошибочно вынашивает наш собеседник. Однако доказательство и 

опровержение — это не одно и то же. В психологическом плане здесь имеется 

большая разница. Дело в том, что опровержение имеет дело с критикой усто-



19 

 

явшихся взглядов и стереотипов поведения людей, с разрушением и формиро-

ванием его установок. Когда мы что-либо опровергаем, то встречаемся с чув-

ством собственного достоинства оппонента, с его «Я». В связи с этим для эф-

фективного опровержения действий человека одной логики оказывается недо-

статочно.  

С позиций психологии считается бесполезным вступать в спор с тем, кто 

ошибается, но отстаивает свою точку зрения. «Вы не можете победить в споре» 

— гласит известное психологическое правило. И в этом есть глубокий смысл. 

Ведь если мы спорим с человеком, то, стало быть, мы посягаем на его чувство 

собственного достоинства. А человек это чувство, т. е. свое «Я», упорно защи-

щает. Что из того, если мы, допустим, камня на камне не оставим от аргумента-

ции нашего оппонента и докажем полную несостоятельность его позиции? Мы 

выиграем? Нет, конечно. Наш оппонент, прижатый к стенке, может отказаться 

от борьбы. Но он никогда искренне не признается, что был не прав, т.е. сразу не 

признается. Для этого ему нужно время. Чтобы заменить одну установку на 

другую, обычно требуется не один день. Кто «побеждает» сходу, тот обычно 

проигрывает. Чтобы этого не случилось, нужно научиться применять приемы 

опровержения. 

В данном случае следует обратить внимание на одно весьма важное об-

стоятельство. Опровержение, результатом которого является видимый, мнимый 

отказ от деятельности, — это одно, а реальный искренний отказ — это совсем 

другое. Первый вид опровержения обычно имеет место на диспутах, на конфе-

ренциях, на международных совещаниях, второй — в жизни. Именно с этим 

видом опровержения и имеет дело руководитель. 

Опровержение как уличение в клевете или лжи — это прием политики, а 

опровержение, рассчитанное на перемену мировоззрения и установок, — это 

прием делового общения. Именно с такого рода опровержением имеет дело ме-

неджер. Здесь следует обратиться к специфическим социально-

психологическим правилам. 

1.При опровержении доводов оппонента следует обращаться к его чув-

ству собственного достоинства. 

Как известно, чувство собственного достоинства (ЧСД) равно частному 

от деления величины успеха (У) данного лица на его притязания (П): ЧСД = 

У/П. Чем выше успех и чем меньше притязания, тем выше чувство собственно-

го достоинства. Под успехом здесь понимается не материальная, а социально-

психологическая величина, выступающая в виде оценочных суждений со сто-

роны окружающих. У людей с высокими притязаниями эта величина стремится 

к минимуму. Люди с высоким показателем ЧСД обладают гордостью за свое 

«Я», а с низким — самомнением. В результате первые проявляют тенденцию 

твердо отстаивать свое мнение, аргументируя его, а вторые — упорствовать. 

Во всех случаях успеха добиваются в том случае, если дают человеку по-

чувствовать его собственное «Я»: называют его по имени и отчеству, подчер-

кивают реальные заслуги, дают возможность проявлять инициативу, побужда-

ют к самостоятельным действиям, стараются не навязывать чужого образа 

мыслей, а стимулируют к размышлению. 
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2. При выборе приемов и средств воздействия нужно учитывать характер 

актуальных потребностей оппонента. 

Согласно распространенной точке зрения считается, что потребности че-

ловека условно делятся на пять уровней: 

 физиологические потребности, связанные с необходимостью поддер-

жания жизни, — в пище, воде, сне и т. д.; 

 потребности в безопасности, которые проявляются в стремлении огра-

дить себя от всяких угроз и опасностей, в стремлении к стабильности положе-

ния и уверенности в завтрашнем дне; 

 потребности принадлежать какой-либо группе людей, а также в близ-

ких связях с людьми: в дружбе, общении, любви; 

 потребности в уважении и признании со стороны других людей (пре-

стиж, репутация), что связано с продвижением по социальной лестнице, с карь-

ерой; 

 потребности в самореализации, самовыражении, проявлении своих 

возможностей. 

3. В процессе побуждения людей к деятельности следует проявлять к ним 

искреннее внимание. 

Искреннее внимание к человеку «растапливает» холодок недоверия и 

устраняет психологические барьеры в общении. Неискреннее внимание быстро 

распознается собеседником, и он немедленно отворачивается от говорящего. 

Это связано с тем, что у человека в таких случаях обостряется механизм эмпа-

тии, который дает ему понять подлинные намерения того, кто с ним общается.  

В практической деятельности все они наполняются системой приемов, 

которые выбираются в зависимости от обстоятельств и личности собеседника. 

Тщательно спланированная работа по оказанию воздействия при умелом отборе 

убеждающих приемов должна принести желаемый результат.  

Однако следует заметить, что далеко не все люди поддаются убеждаю-

щим воздействиям. Согласно исследованиям психологов, убеждению не под-

даются [14]: 

1. Люди с ограниченной фантазией, не наделенные богатством воображе-

ния и неспособные к яркому эмоциональному восприятию образов. 

2. «Внутренне ориентированные» личности, т.е. те, для кого собственные 

переживания значат куда больше, чем переживания группы или даже массы 

людей. 

3. Социально неконтактные люди, проявляющие признаки отчужденно-

сти, слабой эмоциональной привязанности к другим, с выраженным предпочте-

нием к обособленной деятельности, имеющие слабую связь с формальными или 

неформальными группами. 

4. Лица с явно выраженной агрессивностью или с признаками потребно-

сти во власти над другими. 

Суммируя все вышесказанное, приходим к следующим выводам: 

1. Наиболее высокие результаты достигаются не принуждением, а умени-

ем убеждать.  
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2. Быть уверенным в себе и раскрепощенным во время переговоров недо-

статочно. Необходимо быть во всеоружии, чтобы эффективно применить вы-

шесказанные правила на практике и овладеть ими в совершенстве.  

3. Для оказания влияния на того или иного человека нужно знать и аргу-

ментировать к его внутреннему миру, системе ориентиров и ценностей, кото-

рой он руководствуется при принятии решений. 

4. Нецелесообразно высказывать критические замечания по поводу пред-

ложенного варианта действий в момент колебания собеседника. 

5. Нельзя отпугивать его критикой, указанием или намеками на опас-

ность, угрозы безопасности, ущерб для здоровья, большие траты. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В УПРАВЛЕНИИ 
 БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

 
Исследование эмоционального интеллекта становится все более важным 

направлением практикоориентированных  исследований для бизнес-структур. 

Эмоциональный интеллект — способность человека распознавать эмоции, по-

нимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а 

также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в це-

лях решения практических задач. 

Ключевые слова. Эмоции, самопонимание, саморегулирование, самомо-

тивация, навыки 

 

Традиционно лидера представляют как стратега, умеющего создать точный 

план достижения результатов и воплотить его в жизнь. Однако роль лидера 

этим не ограничивается. Одна из его основных задач - зажечь своей идеей, за-

дать нужный эмоциональный импульс всей компании. Руководитель, который 

эффективно управляет и своим внутренним миром, и корпоративным духом 

компании, способен добиться вершин успеха в бизнесе. 

В 2001 году было опубликовано исследование всемирно известного психо-

лога, профессора Даниэля Гоулмена (Daniel Goleman, Primal Leadership, Harvard 

Business Review, December 2001), которое показало, что ключевую роль в фи-

нансовом успехе компании играет настроение ее руководителя [6]. Оказалось, 

что глава компании через своих прямых подчиненных передает свой настрой 

всей организации, создавая так называемую цепную реакцию эмоций. 

Это исследование также продемонстрировало, что цепная реакция эмоций 

приводит как к атмосфере доверия и оптимизма в фирме, когда невозможное 

осуществляется и мечта становится реальностью, так и к атмосфере постоянной 

напряженности и недоверия, когда результаты деятельности компании со вре-
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менем ухудшаются - постоянный страх парализует творчество и желание рабо-

тать лучше. 

Именно поэтому, на мой взгляд, одна из основных задач эффективного ру-

ководителя - достичь эмоционального лидерства, которое начинается, прежде 

всего, с управления своим внутренним миром и передачи позитивного заряда 

всей организации. Однако это не означает, что натянутая улыбка или фальши-

вый оптимизм придут на смену истинным эмоциям. Напротив, искренность иг-

рает важную роль, и поэтому необходимо понять, как рождаются эмоции и 

насколько они нам подвластны. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ УСКОРЯЕТ ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

Согласно звуки, запахи, образы, которые мы видим, поступают сначала в 

таламус, или информационный центр, который интерпретирует данные извне, а 

затем - в кору головного мозга, или рациональный центр, где разрабатываются 

и оцениваются различные варианты решения проблемы [1]. Из рационального 

центра нервные импульсы передают информацию в миндалевидную железу, 

или эмоциональный центр. Этот центр отвечает не только за наши чувства, но и 

за ритм сердцебиения, и за уровень адреналина в крови. Например, если рацио-

нальный центр «решил», что то, что человек видит, опасно, - эмоциональный 

центр дает организму команду «Бежать!». Сердцебиение учащается, и кровь 

направляется к мышцам ног. Таков стандартный процесс обработки информа-

ции и рождения эмоций [1]. 

Поскольку в прошлом (скажем, при охоте на мамонтов) выживание чело-

века больше зависело от быстроты принятия решения, чем от количества всех 

возможных решений и их последствий, то из поколения в поколение усилива-

лась прямая связь между информационным и эмоциональным центрами. Связь 

эта существует и поныне. 

Более того, эмоциональный центр не просто руководит нашими чувствами, 

он обладает эмоциональной памятью. Приведу пример. Однажды самолет, в ко-

тором я летел, попал в небывалую грозу, и в какой-то момент я подумал, что 

это - конец. К счастью, ошибся. Но в течение нескольких лет после этого случая 

один только вход в салон самолета вызывал у меня целый ряд негативных эмо-

ций и неприятных ощущений. Все попытки логически убедить самого себя, что 

я вне опасности, были тщетными - эмоциональная память оказалась намного 

сильнее рационального центра. 

Эти рассуждения к тому, что эмоции непосредственно влияют на эффек-

тивность принятия решения. Поэтому, исходя из особенностей нашего восприя-

тия, я бы предложил три основных вывода для руководителей. Во-первых, за-

будьте фразу, что «свои эмоции надо оставлять перед входом в офис». Суще-

ствуют два центра: рациональный и эмоциональный. Эмоции невозможно оста-

вить перед дверью офиса - ими можно и нужно управлять. Поэтому не стоит 

исправлять неисправимое, необходимо пытаться управлять эмоциями там, где 

это возможно. 

Во-вторых, необходимо научиться пользоваться своей эмоциональной па-

мятью. Она хранит и воспроизводит как негативные, так и позитивные эмоции. 
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Необходимо знать места, в которых «дышится легко». Посещение такого места 

сделает отдых намного эффективнее - эмоциональная память усилит ваши 

ощущения. 

Также нужно знать, какая работа приносит наибольшее удовлетворение. 

При этом следует различать, когда ваши эмоции или эмоции ваших сотрудни-

ков вызваны реальными событиями, а когда - эмоциональной памятью. К при-

меру, случайная обстановка или выражение может напомнить ситуацию, в ко-

торой вы себя чувствовали некомфортно, - и эмоциональная память момен-

тально воспроизведет ваши прежние ощущения, делая реакцию неадекватной в 

глазах других людей [1]. 

В-третьих, следует формировать эмоциональную культуру компании. В 

аграрной экономике сезонность и природа руководят эффективностью работы 

человека: весной - сеять, осенью - убирать урожай, зимой - отдыхать. В инду-

стриальной экономике эффективность определяет скорость конвейера. А в ин-

формационной экономике, где главные ресурсы не земля и заводы, а интеллек-

туальный капитал и творческая энергия, человек сам влияет на свою эффектив-

ность. Профессионалу не прикажешь: работай быстрее или стань более изобре-

тательным. Надо искать другие подходы. И если эмоции влияют на реакцию и 

поведение сотрудников, то лидеру команды профессионалов необходимо по-

стоянно думать и о том заряде, который он передает своим сотрудникам, и о ре-

зонансе эмоций. [2]. 

 

УСПЕХ ЛИДЕРА БОЛЬШЕ ОБУСЛОВЛЕН ЭМОЦИЯМИ,  

ЧЕМ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ 

Около 20 лет назад Даниэль Гоулмен заинтересовался секретами успешно-

го лидерства (Daniel Goleman, What Makes a Leader? Harvard Business Review, 

November-December 1998) [4]. Чтобы определить, какие из черт ключевые, был 

проведен анализ более 188 предприятий (большинство из которых - глобальные 

компании - British Airways, Lucent Technoligies Credit Suisse) и их наиболее 

успешных лидеров. Были выделены три основные категории личных качеств: 

технические способности (к примеру, предрасположенность к бухгалтерии и 

планированию бизнеса), познавательные способности (аналитическое мышле-

ние) и так называемые эмоциональные (т. е. умение работать с людьми и эф-

фективно внедрять изменения). 

Результаты анализа были ошеломляющими. По значимости эмоциональ-

ные способности в два раза превышали IQ. Более того, анализ показал, что, чем 

выше должность, тем важнее эмоциональные (а не технические) способности 

для достижения успеха. Потом эта тема многократно исследовалась, и было 

выделено пять основных составляющих эмоциональных способностей: 

1. Самопонимание - умение правильно распознавать и понимать свои 

настроения, эмоции, стимулы, а также их влияние на окружающих. Люди с хо-

рошо развитым самопониманием не склонны ни недо-, ни переоценивать себя. 

Они знают, когда находятся в состоянии стресса, и отказываются от принятия 

стратегических решений в такой момент. Самопознание помогает им почув-

ствовать, в какой области они будут наиболее эффективны и продуктивны, ведь 
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они четко знают, какое занятие им доставляет большее эмоциональное удо-

вольствие. 

2. Саморегулирование - умение контролировать или перенаправлять нега-

тивные импульсы, умение воздерживаться от сиюминутных суждений и необ-

думанных поступков. Эта способность проявляется чаще всего в целостности 

личности, восприимчивости к изменениям и небоязни неопределенности. Это 

качество незаменимо при достижении успеха: во-первых, оно создает среду до-

верия и справедливости, во-вторых, способствует нововведениям и изменени-

ям, так необходимым в условиях жесткой конкуренции. 

3. Самомотивация - способность интенсивно работать не только ради денег 

или высокого статуса. Людям, обладающим этим качеством, присуще желание 

достигать ради самого достижения, они проявляют оптимизм даже при неуда-

чах, эти люди преданы организации. (Ведь это она дает возможность работать и 

делать то, что приносит удовольствие!) 

4. Понимание эмоций других людей. Данная способность приобретает все 

большую значимость по трем причинам. Во-первых, возрастающее число ко-

манд и командных проектов требует нового подхода к лидерству, которое осно-

вывается на понимании, а не на приказах. Во-вторых, таким людям намного 

легче работать в международной среде: они могут не знать обычаев, но отлично 

понимают чувства других. В-третьих, благодаря этой же черте они искусно раз-

вивают и удерживают таланты: у них есть ключик к каждому. 

5. Социальные навыки - способность формировать деловую сеть и нахо-

дить точки соприкосновения с абсолютно разными людьми. Таких людей труд-

но не заметить: обычно они лидируют в команде. (Вот где применяется пони-

мание ими эмоций других людей!). Кроме того, они отлично убеждают, зная, 

где лучше сыграть на эмоциях, а где - на фактах и логике. 

Таковы пять основных составляющих эмоциональных способностей, кото-

рые необходимы для успешного долгосрочного лидерства.  

 

ПЯТЬ ЭТАПОВ НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  ЛИДЕРСТВА 

Но какова природа эмоциональных способностей: дар или результат мно-

голетней практики? Ответ прост: и то, и другое. Исследования [1] показали, что 

генетически может быть установлена некая предрасположенность к эмоцио-

нальным способностям. Однако гены - вовсе не гарантия успеха. Немаловажны 

практика, постоянный контроль своего поведения, а также энтузиазм, без кото-

рого невозможно чего-либо достичь. А тот факт, что эмоциональные способно-

сти значительно активизируются с возрастом, свидетельствует: их можно раз-

вивать. 

Если говорить о развитии эмоциональных способностей, то согласно ис-

следованиям Даниэля Гоулмена [2] существует несколько основных этапов. 

Прежде всего необходимо максимально подробно представить свое идеальное 

«Я» - кем я хочу быть? Затем детально проанализировать свое теперешнее «Я» - 

какой я для окружающих? Этот этап достаточно сложен (не так много людей 

скажут своему начальнику правду о том, каков он/она в действительности) и 
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опасен (порой неведение и розовые очки превращают невозможное в возмож-

ное). И еще: в данном случае важно четко определить не только слабые сторо-

ны, но и достоинства - иначе неизбежна депрессия. 

Этап номер три связан с «сооружением моста» - как отсюда попасть туда? - 

как перейти от «Я» реального к «Я» идеальному? Разработка подробного 

маршрута важна как в тактическом плане, так и с точки зрения психологии: 

нейроисследования показали, что нервная система человека легче перестраива-

ется на новый лад, если этому предшествовали «репетиции», если человек ча-

сто представлял свои новые действия и реакции. 

Именно поэтому четвертый ключевой вопрос - как я достигну долгосроч-

ности изменений? - предполагает множество повторений желаемого поведения 

как на рабочем месте, так и вне его. Например, человек, желающий усилить 

свои менторские качества, может не просто улучшать их на рабочем месте, но и 

попытаться поработать в роли тренера в спортзале: чем больше каналов ис-

пользуется, тем быстрее происходят изменения. 

И наконец, последний, пятый вопрос - кто может мне помочь? - создает 

вокруг человека круг людей, поддерживающих его стремление измениться и 

помогающих ему в этом. 

Реализовав данные этапы, руководитель становится на путь к эмоциональ-

ному лидерству, результатом которого является здоровая атмосфера в органи-

зации и улучшение финансовых показателей. 

Таким образом, эмоциональный интеллект играет колоссальную роль в 

нашей жизни и в процессе управления бизнес-процессами. На мой взгляд, он с 

точки зрения построения коммуникации и эффективного достижения результа-

та имеет даже большее значение, чем IQ. Ведь находясь в обществе других лю-

дей, находясь в активном движении, все труднее справляться с собственными 

эмоциями, не говоря уже о том, что бы управлять эмоциями окружающих. По-

этому ближе всех к успеху те, кто в состоянии взять себя в руки и не поддаться 

гневу, раздражению или унынию. Те, чей уровень EQ позволяет в критических 

ситуациях принимать эффективные решения и рационально действовать.  Раз-

витие эмоционально интеллекта означает переход  к более осознанной жизни, 

проактивному поведению и успешной реализации своих целей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 РУКОВОДИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты формирование 

профессиональных компетенций руководителя проектов, обеспечивающие ме-

неджеру конкурентные преимущества в современной бизнес-среде. 

Ключевые слова: управление проектами, проектный подход, менедж-

мент, руководство, профессиональные компетенции 

 

Деятельность современных предпринимательских структур характеризу-

ется возрастанием сложности и разнородности задач, стоящих перед ними, что 

обусловлено многообразием возникающих проблем, высокой степенью измен-

чивости внешней среды, а значит и высокой неопределённостью. Наряду с 

управлением функциональной деятельностью возникает необходимость управ-

ления решением отдельных комплексных задач по реализации масштабных 

сложных мероприятий – проектов. Именно поэтому для большинства совре-

менных управленцев одной из актуальных задач становится повышение эффек-

тивности развития и способности быстро реагировать на внешние изменения. 

Решению данной проблемы могут способствовать структурирование и форма-

лизация процессов управления развитием компании, в рамках проектного под-

хода
2
.  

Проектный метод получает всё более высокое признание не только в Рос-

сии, поскольку применение принципов и механизмов проектного управления 

становится одним из ключевых способов обеспечения конкурентоспособности 

компаний во различных отраслях экономики и социальной сферы. Современ-

ные исследования трудовых ресурсов позволяют нам понять, что среди занятых 

всё больший процент людей реализует себя в проектной деятельности. Так, по 

данным PMI (ProjectManagementInstitute) к 2015 г. число занятых в проектно-

                                                           
1 Грибок Н.Н. -  доцент кафедры "Менеджмент и маркетинг", Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации (Краснодарский филиал) г. Краснодар. 
2 Грибок Н.Н.  Стратегический подход в управлении корпоративной коммуникацией. //Новая 

наука: новые вызовы. Сборник научных трудов I Всероссийской научно-практической кон-

ференции, 2017- с.16-22. 
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активных отраслях в мире возросло до 32,6 млн. человек. А прогнозы роста об-

щего ВВП проектно-активных отраслей к 2016 г. примерно 4,5 трлн долл. 

США, в том числе 1,2 трлн будет приходиться на Китай и около 1 трлн долл. — 

на США
1
. 

Опыт многих компаний показывает, что внедрение проектного управле-

ния на предприятии, в организации дает положительные результаты, позволяет 

структурировать все процессы выполнения работ, исключить невнятность от-

ветственности за проводимые работы, конкретизировать задачи и зону ответ-

ственности по их выполнению, осуществить более полный контроль выполне-

ния работ сотрудниками.  

В качестве успешных примеров можно привести проекты, реализуемые в 

современной России как внутренние, так и международного уровня: подготовка 

и проведение спортивных мероприятий, организация и проведение междуна-

родных экономических форумов, строительство крупных объектов, освоение 

арктической территории и многое другое.  

Часто необходимость использования проектного подхода обусловлена 

особенностями сферы деятельности или ситуацией (условиями) в которых ком-

пания реализует производственные задачи. Например, текущая деятельность 

строительных компаний организована в виде комплекса проектов. В рекламных 

и консалтинговых компаниях, а также в компаниях других сфер услуг основная 

деятельность также строится по проектному, а не по процессному принципу, 

что позволяет более эффективно работать с заказчиком (клиентом), быть более 

гибким, и, соответственно производить качественный конкурентоспособный 

продукт (услугу). Именно поэтому многие компании, деятельность которых не 

предусматривает обязательной проектной работы используют проектный под-

ход для обеспечения конкурентных преимуществ при решении производствен-

ных и управленческих задач. 

Современное проектное управление – это особый вид управления дея-

тельностью, базирующийся на предварительной коллегиальной разработке 

комплексно-системной модели действий по достижению оригинальной цели и 

направленный на реализацию этой модели. Управление проектами можно при-

менять к управлению любыми объектами
2
.  А значит, управление проектом 

можно рассматривать как эффект приложения знаний и профессиональных 

навыков, а также применения инструментальных средств и техник к проектным 

задачам с целью достижения запланированного результата.  

Рассмотрим плюсы и минусы проектного подхода. К плюсам можно от-

нести, например, такие возможности обеспечиваемые проектными технология-

ми, как фокусировка внимания и концентрация усилий на выполнении ограни-

ченного комплекса задач в строго ограниченных временных и бюджетных рам-

ках. Заметим, что это преимущество не единично. Можно так же отметить со-

здании профессиональной команды и повышение профессиональных компе-
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Вылегжанина А. О. Мультипроектное управление и системы проектного управления. М.: 

Директ-Медиа, 2015. - 160 с. 
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тенций сотрудников и руководителей. Ориентация на изменения, выбор нового 

направления в жизни организации предполагает расширение знаний и повыше-

ние квалификации сотрудников. Для самих сотрудников участие в проектах — 

это опыт, который не всегда возможно получить через обучение или тренинги.  

Преимуществом является также освоение самой проектной технологии, по-

скольку данная метода отличается высокой адаптивностью и гибкостью, а со-

ответственно подходит для применения в деятельности любой организации, вне 

зависимости от вида деятельности и масштаба деятельности. Благодаря своим 

свойствам проектный подход способен обеспечить высокую эффективность 

решения обозначенных проблем, благодаря чему метод стал высоко востребо-

ванным в современном бизнесе, и не только в производстве услуг, но и при 

производстве материальных ценностей.  

Однако, в проектном подходе есть не только преимущества. Давая объ-

ективную оценку данному методу необходимо упомянуть и о недостатках. В 

основном это связано с многоаспектностью проектной деятельности и высо-

кими рисками в среде проекта, жёсткими ограничениями по ресурсам и ма-

лым опытом (либо его полным отсутствием) в управлении проектами.   

Также, при отсутствии определенной подготовки и профессионального 

сопровождения
1
, замечаются определенные профессиональные деформации у 

руководителей высшего звена, которые, в свою очередь, мешают адекватно 

реагировать на быстроменяющиеся изменения и эффективно управлять слож-

ными непредвиденными ситуациями
2
. Поэтому только профессиональный 

подход к руководству способен обеспечить использование преимуществ и 

справляться с проблемными областями проектного подхода. 

Руководитель проекта - ключевая фигура, лицо, полностью отвечающее 

за реализацию проекта, получение запланированного продукта/результата и ко-

ординирующее все процессы управления проектом в течение его жизненного 

цикла. Именно руководитель проекта несёт основную ответственность за ис-

полнение проекта в соответствии с запланированным результатом.  

В разных условиях организация может принимать решение как о пригла-

шение (найме) руководителя проектов, так и об использовании в качестве руко-

водителя проекта своего сотрудника.  Важно, чтобы претендент на должность 

руководителя проектов обладал определёнными знаниями и навыками, то есть 

был компетентен. Что же обеспечивает конкурентоспособность руководителя 

проектов  при равных условиях? 

На практике функционал руководителя проекта весьма разнообразен, а 

соответственно компетенции, которыми должен обладать менеджер так же 

весьма многочисленны. Это может быть связано как с масштабами проекта и 
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особенностями сферы реализации проекта, так и с другими особенностями про-

ектной деятельности.   

 Исследование требований работодателя позволяет нам выделить тренды 

в профессиональных характеристиках руководителя проектов.  

Так, первую тройку требований работодателя  

- составляют опыт работы в индустрии - 21%,  

- личные качества руководителя (личная эффективность, способность ве-

сти примером, самоорганизация и дисциплина, хорошо развитые ораторские 

способности, социальная и управленческая зрелость)- 12%,  

- а так же специализированные требования (Знание и понимание Системы 

бережливого производства и т.д.)- 11%, обусловленные спецификой отрасли 

или особенностями реализации проекта. требования работодателя к руководи-

телю проекта можно отметить, что для ряда отраслей, например, таких как тор-

говля, строительная отрасль (область массовой застройки), коммуникация, ту-

ризм важным является опыт работы в индустрии, а для таких отраслей как ма-

шиностроительная, медицина и фармакология, индустрия транспорта, ресурсо-

добывающая отрасль предпочтительнее опыт работы на должности руководи-

теля аналогичных проектов.  

Так же работодатель акцентирует внимание на коммуникативных навы-

ках претендента, умение взаимодействовать с командой. При этом, важно отме-

тить, что навыки такие как успешное взаимодействие с командой сегодня мно-

гие работодатели оценивают гораздо выше чем наличие специального образо-

вания. И, ещё один важный аспект, который так же необходимо отметить - в 

требованиях работодателя совершенно отсутствуют запросы на образование в 

области проектирования, однако требования по наличию практического опыта 

участия в аналогичных проектах/ на аналогичных должностях, превалируют. 

В меньшей степени в качестве функций руководителя проекта работода-

телем определяются: управление изменениями, обеспечение качества проекта, 

аналитическая деятельность и информационное обеспечение проектной дея-

тельности. Так же работодатель (заказчик проекта) требует от Руководителя 

проекта технологических навыков среди которых умение контролировать со-

стояние проекта (обладать актуальной, полной и непротиворечивой информа-

цией о ходе реализации проекта, проблемных зонах, потенциальных рисках и 

возможностях, а также о ключевых параметрах проекта – сроках, стоимости и 

выполнении содержания), умений взаимодействовать с людьми, вовлеченными 

в проект, или имеющих влияние на него (заказчик проекта, партнёры, смежни-

ки), владения грамотной устной и письменной речи.  

Важны для работодателя и поведенческие компетенции, в первую очередь 

лидерство.  

Условия реализации проекта, характеризуются высокой степенью не-

определённости, что вызвано постоянными изменениями как внешней, так и 

внутренней проектной среды. При таких условиях недостаточно профессио-

нальных компетенций в рамках администрирования. Для работы в условиях не-

определенности ключевую роль играют лидерские качества. Лидер принимает 

решения, он берет ответственность на себя и увлекает за собой, когда возника-
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ют непредвиденные трудности при реализации проекта, когда изменяется ситу-

ация и необходимо действовать по ситуации. Руководитель проекта определяет 

общую концепцию и стандарты работы на первоначальных этапах реализации 

проекта, в дальнейшем команда подключается и работает в соответствии с теми 

стандартами, которые определяет лидер. 

На пути профессионального развития и карьерного роста менеджеры про-

екта сталкиваются с ситуацией, в которой для достижения следующего уровня 

производительности и профессионализма требуется новый набор компетенций. 

Однако уникальность каждого проекта не всегда даёт возможность изначально 

привлекать проектных менеджеров, имеющих соответствующий опыт и компе-

тенции. Так, например, реализация приоритетных для России проектов в Арк-

тике предполагает разработку принципиально новых подходов к подготовке и 

реализации проектов. Данные проекты ориентированы не только на рациональ-

ное развитие производственных отраслей, но и предполагают ряд особенностей, 

обусловленных средой реализации арктической проектов. Специфика региона 

предполагает и сложные климатические условия, и сложности доставки обору-

дования, и сложности выполнения самих работ, что может быть связано как с 

отсутствием необходимых технологий или ресурсов в принципе, так и с затра-

тами (денежными, временными) по их созданию. Помимо этого,необходимо 

упомянуть жесткую политику по охранным мероприятиям и требования к кон-

тролю качества при выполнении любых работ. В таких условиях яркие лидер-

ские качества представляются очень важным ресурсом, наряду с основными 

знаниями и профессиональными навыками.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы, возника-

ющие в сфере трудовых отношений малого предпринимательства, а также даны 

рекомендации по совершенствованию социальной защиты сотрудников малого 

бизнеса.  

Ключевые слова: социальная защита, социальное партнерство, профсо-

юзы, социально-трудовые отношения, работодатель, трудовой коллектив, соци-

альная ответственность бизнеса. 

 

В настоящее время социальная ответственность бизнеса и государства – 

одна из актуальных тем, обсуждаемых в российском обществе. Данная пробле-

ма может быть отнесена к числу весьма важных по трем причинам: во-первых, 

в силу непростой экономической ситуации, сложившейся в малом бизнесе; во-

вторых, из-за вялотекущего процесса реформирования, происходящего в дан-

ной сфере; в-третьих, из-за низкого уровня социальной защищенности работни-

ков в этом сегменте экономики. 

Состояние социальной среды, уровень социального развития общества 

непосредственно могут оказывать влияние на успехи предпринимателей. Но ес-

ли результативность предпринимательской деятельности может быть поставле-

на в прямую зависимость от развития общества, то и социально-экономическое 

развитие общества будет зависеть от устойчивого поступательного движения 

вперед предпринимательского сообщества.  

При этом следует отметить, что состояние социальной среды в России се-

годня вызывает серьезную озабоченность. Несмотря на определенный рост 

рождаемости в России за последние несколько лет, тем не менее, рождаемость 

у нас в стране уже более 20 лет не обеспечивает простого воспроизводства, так 

как число умерших по-прежнему превышает число рожденных. Положение дел 

в этом вопросе усугубляется высокой смертностью российских мужчин трудо-

способного возраста, возрастная и половая структура населения России серьез-

но деформированы, продолжается старение населения. Все это объективно 

сужает возможности повышения качества трудовых ресурсов и способствует 

сокращению темпов экономического роста страны. 

В современной России трудовые отношения в сфере частного предпри-

нимательства (как среднего, так и малого) можно охарактеризовать как посто-

янное противостояние между работодателем и наемным работником, а уж об 

эффективном социальном партнерстве, как это представлено в целом ряде вы-

сокоразвитых стран, можно только мечтать. 
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Известно, что предприниматели в сфере малого бизнеса стремятся в ос-

новном максимизировать прибыль за счет снижения издержек, в том числе за 

счет установления минимально допустимого уровня оплаты труда и социально-

го обеспечения наемных работников.  

Так, в докладе «Социальное партнерство: мировой опыт и российская 

специфика», подготовленном в Институте международных экономических  и 

политических исследований  РАН отмечается, что в России развивается капи-

тализм, в котором работодатель – единственная сторона социального партнер-

ства, который часто в одностороннем порядке определяет уровень оплаты тру-

да. А в некоторых регионах РФ, где выбор у наемных работников на рынке 

труда практически отсутствует, устанавливаются практически «феодальные» 

отношения [4]. 

Следует признать, что система социального партнерства, где взаимоот-

ношения между собственниками и наемными работниками носят равноправный 

характер, в современной России если и существует, то очевидно не в сфере ма-

лого бизнеса. Представляется, что и государство, и профсоюзы в этом вопросе 

играют скорее номинальную, нежели реальную роль. К тому же сегодня 

наблюдается тенденция ужесточения трудового законодательства в России. В 

частности, Трудовой кодекс РФ в определенной степени расширяет возможно-

сти собственников в ущерб интересам наемных работников, так как из-за само-

устранения государства в этом вопросе, а также отсутствия практически повсе-

местно в малом бизнесе профсоюзов, наемные работники в решении трудовых 

споров остаются наедине с работодателями. По сути, российское государство, 

оставаясь лишь номинально социально ответственным перед гражданами, пе-

рекладывает эту ношу на плечи бизнеса. А тот, в свою очередь, ограничивает 

свою социальную ответственность в лучшем случае лишь уплатой налогов [1].  

Поскольку предприниматель, работающий в сфере малого бизнеса, по 

определению нацелен на прибыль и в силу своей высокой уязвимости и зави-

симости от различных внешних факторов, фактически не может решить имею-

щиеся социальные проблемы в его окружении. Поэтому многие вопросы соци-

альной защиты сотрудников малый предприниматель без помощи государства 

решить сегодня не в состоянии. Отсюда следует, что государство и малый биз-

нес должны разграничить свои полномочия в этом вопросе: на макроуровне – 

это обязанность государства, на микроуровне – самого предпринимателя. 

На современном этапе развития российской экономики одной из ключе-

вых становится проблема рационального использования имеющегося трудового 

потенциала. Неформальная занятость, с одной стороны, способствует росту и 

развитию занятости населения, выступая альтернативой безработице и эконо-

мической неактивности, повышает мобильность рабочей силы, сдерживает па-

дение уровня жизни.  

С другой - нерегулярный характер занятости, правовая незащищенность, 

широкое распространение правонарушений (таких, как уход от налогообложе-

ния, работа без лицензии и т.п.) негативно влияют на трудовой менталитет не-

формально занятых.  
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В России от 14,4 млн.чел. до 15 млн.чел. трудоспособных граждан не пла-

тят налоги и не делают отчислений в Пенсионный фонд. Согласно данным 

Счетной палаты и Минтруда РФ, каждый 10-й россиянин относится к  «тене-

вой» экономике [6]. 

При этом люди заняты в нормальном реальном секторе, а не в крими-

нальной деятельности. Просто владельцы небольшого бизнеса часто не платят 

налоги из соображений экономии. 

Поскольку самостоятельно малое предприятие в силу своих особых 

свойств (уязвимости, неустойчивости, зависимости от многих внешних факто-

ров) часто не может решить социально-значимые проблемы, возникающие в 

собственной внутренней среде, то роль государства в данных вопросах очень 

велика. 

Очевидно, что предпринимательская деятельность, как правило, не 

предусматривает социальную защиту прав и интересов работников, поэтому 

стремление предпринимателя к повышению эффективности собственного 

предприятия может сопровождаться нарушением законности в области соци-

альной защиты наемных работников. Отсюда вытекает необходимость в нали-

чии и эффективном функционировании системы социальной защиты сотрудни-

ков на малом предприятии. 

Стержневым элементом такой защиты, охватывающей весь коллектив ма-

лого предприятия, должна стать профсоюзная организация. При этом основным 

инструментом социальной защиты наемных работников выступают коллектив-

ный договор, тарифные соглашения, социальное страхование и т.д.  

Необходимо отметить, что серьезным тормозом в работе по усилению со-

циальной защищенности работников малых предприятий является очень низ-

кий уровень регулирования социально-трудовых отношений в этом сегменте 

экономики посредством коллективных договоров и соглашений. До сих пор в 

стране не создано объединение работодателей, которое могло бы совместно с 

профсоюзами малых предприятий влиять на уровень социальной защищенно-

сти работников. 

Задача государства в этом вопросе - разработать и предложить руководи-

телям малого бизнеса комплекс мероприятий, который может позволить пока-

зать зависимость увеличения прибыли от роста производительности труда в 

компании в сочетании с определенным уровнем социальной защищенности ее 

сотрудников. Ведь снижение текучести кадров, изменение системы материаль-

ного и нематериального стимулирования, набор дополнительных социальных 

льгот для сотрудников, участие предприятия в различных государственных  

программах развития должны способствовать повышению эффективности про-

изводства, росту прибыли, стабилизации социальной ситуации в компании и, 

как следствие, удовлетворению интересов всех сторон. 

Очевидно, что одним из условий обеспечения конкурентоспособности 

российского малого бизнеса является уровень развития человеческого капита-

ла, а также  качество управления работы персонала компаний. В этой связи 

определяющую роль играет уровень компетенции руководителей малого бизне-

са и персонала. Процесс подготовки кадров инерционен, и для достижения ре-
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зультата необходимы многолетние целенаправленные усилия, что возможно 

только в рамках эффективной системы подготовки, поддерживаемой государ-

ством. 

При этом приходится констатировать, что федеральная программа разви-

тия малого бизнеса, реализуемая Министерством экономического развития, 

только обозначила возможность регионов получить поддержку из федерального 

бюджета на проекты в сфере подготовки кадров. Однако полноценной и раз-

ветвленной системы организации подготовки кадров для малого бизнеса в Рос-

сии в настоящее время нет.  

Необходимо иметь в виду, что одним из важнейших средств повышения 

конкурентоспособности компаний в глобальной экономике, является четко ре-

гламентированный диалог работодателей и трудовых коллективов. К сожале-

нию, на сегодняшний день на большинстве отечественных малых предприятий 

не заключается никаких коллективных договоров, а их владельцы зачастую во-

обще не признают (или игнорируют) трехсторонние соглашения, ежегодно 

подписываемые представителями профсоюзов, работодателей и администраци-

ями субъектов Федерации и муниципальных образований [5]. Очевидно, что 

государство не должно мириться с тем, что собственники малых предприятий 

уделяют явно недостаточное внимание вопросам охраны труда и здоровья 

наемных работников.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что серьезным шагом в раз-

витии малого предпринимательства, могла бы стать разработка проекта на фе-

деральном уровне, посвященного проблемам малого бизнеса, в том числе и со-

циальной ответственности предпринимателей. Следует, наконец, признать, что 

развитие малого предпринимательства является одним из важнейших приори-

тетов нашей экономики.  

Также, с целью повышения влияния на сферу малого предприниматель-

ства, на федеральном и региональном (местном) уровне видимо следовало бы 

осуществить перераспределение функций по развитию системы социальной 

защищенности работников малого бизнеса между всеми уровнями власти: ми-

нистерства должны совершенствовать нормативную базу, а местные органы 

власти - разрабатывать региональные программы развития для этой сферы биз-

неса. 

Важная роль в формировании отношений найма должна принадлежать 

профсоюзам. Представляется необходимым создание структуры профсоюзов на 

уровне районов города и области, которая объединит всех наемных работников 

малых предприятий и будет выполнять функции защиты и представительства, 

решать вопросы, связанные с регулированием уровня заработной платы наем-

ного персонала. Без такого подхода профсоюзы не способны влиять на соци-

ально-трудовые отношения в малом бизнесе. 

Также со стороны городских и региональных властей следовало бы уде-

лить внимание систематическому наблюдению за положением дел в вопросах 

соблюдения трудового законодательства и предотвращения конфликтных ситу-

аций в малом бизнесе. В рамках данной правовой базы можно было бы создать 

специализированные группы инспекторов от государственной службы труда. 
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Данные специалисты могли бы постоянно обследовать предприятия на предмет 

соблюдения предпринимателями законодательных норм и норм коллективных 

и индивидуальных трудовых договоров. 

Таким образом, повышение социальной ответственности малого бизнеса 

в отношении наемных работников в данной сфере деятельности должно зави-

сеть не только от самих предпринимателей, но и от эффективности осуществ-

ления государственной политики в данном направлении.  

 

Список литературы и использованных источников 

1. Крылова Е.Б. Роль малого и среднего предпринимательства в развитии ин-

фраструктуры рынка труда.- Сборник по материалам III Социального форума 

«Рынок труда и политика занятости: состояние и перспективы развития». - РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. - Ноябрь 2013. 

2.Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учебное пособие. – 2-е изд-е, перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

3.Рофе А.И.. Экономика труда: Учебник для вузов. – М.: КНОРУС, 2014.  

4. Сайт Агентства социальной информации. Социальная ответственность биз-

неса.- http:/www.soc-otvet.ru/asi/news. 

5.Сайт Московской службы занятости.- http:/ www.labor.ru.  

6.Сайт журнала «Социологические исследования».-http:/www.isras.rssi.ru. 

 

Дивненко О. В., Горский Д. А.
1
 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДИСТРЕССА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ  
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА ФНС РОССИИ) 

 

Проблема профилактики дистресса и профессионального выгорания 

является одной из центральных как в психологии здоровья, так и в системе 

охраны труда. Стресс, в данном случае, понимается как ответная реакция 

организма человека на перенапряжение, негативные эмоции и другие 

регулярные раздражающие факторы. Однако, не каждое стрессовое состояние 

является негативным. Более того, дистрессы могут быть причинами не только 

профессионального и эмоционального выгорания, но и возникновения 

психосоматических заболеваний.  

В процессе развития своих профессиональных компетенций администра-

тор операционного зала налогового органа может испытывать стресс. Это свя-

зано, во - первых, с тем, что, профессиональный опыт специалист приобретает 

на практике, в том числе путем «проб и ошибок». Во – вторых, специалист 

находится достаточно в противоречивой ситуации, так как, с одной стороны – 
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налоговый орган выполняет функции контроля и надзора, а с другой – сервиса 

и клиентоориентированности. 

Заметим, что эустрес и дистресс — два вида стресса, механизмы воздей-

ствия которых очень похожи, но последствия могут быть очень разными. 

Эустресс может быть определенно полезным и выгодным. Кратковремен-

ный острый стресс может произойти во время силовых тренировок, сложной 

умственной работы, решения критичной профессиональной задачи (в том чис-

ле, со сложным налогоплательщиком). Улучшает физическое и интеллектуаль-

ное состояние. 

Дистресс – это стресс, который происходит в течение длительного време-

ни, может быть разрушительным физически, умственно, эмоционально и ду-

ховно. Дистресс может привести к тревожности и депрессии, а также нарушить 

гомеостаз (баланс) в организме, что может привести к проблемам со здоровьем. 

   Важно обратить внимание на то, что очень сильно провоцируют появ-

ление дистресса в профессиональной деятельности сотрудника ФНС следую-

щие иррациональные установки: 

- Установка на постоянную правоту представителя государства. 

- Установления долженствования («я должен/должна», «налогоплатель-

щик всегда должен»). 

- Установка на катастрофы («экономический кризис никогда не кончит-

ся», «кошмар», «ужас»). 

- Установка на предсказания негативного будущего («а что, если со мной 

не продлят контракт», «а что, если вдруг», «а что, если не получится»). 

- Установка максимализма и крайностей («Я – прав!», «все или ничего, 

черное – белое»). 

- Установка сверхобобщения («все», «ничего», «никто», «вечно», «нико-

гда», «всегда»). 

- Установка персонализации («налогоплательщик издевается именно надо 

мной», «все шепчутся только обо мне»). 

- Установка чтения чужих мыслей («налогоплательщик специально мед-

ленно говорит, специально задает много вопросов», приписывание другим лю-

дям невысказанных мыслей). 

- Установка оценочная (оценивание личности в целом, а не отдельных ка-

честв – «плохой – хороший») 

  Таким образом, сотруднику ФНС России очень важно культивировать в 

себе особенности к самоанализу при выполнении профессиональной деятель-

ности и понимать, что эустресс наблюдается: 

- в процессе понимания выполнения работ в системе «многозадачности»;   

- решения критичной профессиональной задачи (например, со сложным 

налогоплательщиком);   

- при оказании уважения как представителю государства со стороны 

налогоплательщиков;   

- при создании собственного индивидуального подхода к эффективному 

выполнению задач. 

Дистресс наблюдается:  
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- при отсутствии понимания того, что поведение сотрудника ФНС России 

является репутационной характеристикой как ФНС России, так и государства в 

целом. Такое понимание (или его отсутствие) накладывает на поведение со-

трудника определенную ответственность; 

- при отсутствии желания работать над собой и повышать свою профес-

сиональную компетентность; 

- при наличии негативного отношения к другим людям; 

- при отсутствии навыков этикетного поведения; 

- при стремлении использовать деструктивные технологии поведения 

(манипуляция, унижение, обман, другие) при взаимодействии с коллегами и 

налогоплательщиками. 

Профилактика дисстресса предполагает поиск и развитие здоровьесбере-

гающих технологий эмоциональной саморегуляции. Профилактика стресса 

представляет собой целый комплекс различных технологий. Важно, чтобы каж-

дый специалист, включенный во взаимодействие с налогоплательщиками, чет-

ко понимал, какая именно технология подходит именно ему, так как каждый 

человек индивидуален. 

При взаимодействии со специалистами налоговых органов в рамках ком-

муникационных тренингов происходит знакомство с перечнем основных здоро-

вьесберегающих технологий, определение «плюсов» и «минусов» каждой тех-

нологии для каждого участника тренинга: 

1.Работа в ситуации информационной перегрузки. Лестница стресса, ан-

тистрессовая переделка. 

2.Качества, повышающие стрессоустойчивость личности. 

3.Общая характеристика методов психологической саморегуляции и воз-

можности их применения в прикладных условиях. 

4.Техника «Быстрый отдых». 

5. Упражнения для профилактики локализованного мышечного напряже-

ния. 

6. Дыхательные техники. 

7. Приемы массажа и самомассажа. 

8. Нервно-мышечная релаксация. Аутогенная тренировка. 

9. Визуализация и медитация. Работа с представлениями, установками, 

образами. Техники набора энергии и зарядки «внутреннего аккумулятора». 

10. Разработка индивидуальной системы использования приемов саморе-

гуляции. Варианты комплексных методик обращения к ресурсам. Поиск «внут-

реннего рычага» самовоздействия. 

11. Техники достижения внутренней гармонии. 

При этом, учитывая природу специалиста, включенного в постоянный 

процесс коммуникации, в том числе, со «сложными» налогоплательщиками, 

важно освоить базовые этапы саморегуляции. 

Этап 1.  Понять самостоятельно, что организм испытывает стресс. 

Этап 2. Определить за короткое время возможные плюсы и минусы 

стрессовой ситуации.  
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Этап 3. Провести экспресс-самоанализ – проявления стресса на телесном, 

эмоциональном, интеллектуальном и поведенческом уровне.  

Этап 4. Определить, какую первую помощь можно себе оказать (сказать 

доброе слово, открыть форточку, вспомнить любимых людей, представить себя 

серьезным представителем государства, другое).  

Этап 5. Определить свои адаптационные возможности человека, в том 

числе, по использованию внутренних ресурсов (включая интуицию). 

В качестве релаксационных упражнений хорошо зарекомендовали себя 

дыхательные упражнения, нервно–мышечная релаксация, аутогенная трениров-

ка, медитативные методы.  

Работа над повышением стрессоустойчивости помогает развить устойчи-

вость к стрессовым воздействиям, повысить общую работоспособность и вы-

носливость, получить доступ к внутренним ресурсам организма, освоить набор 

восстановительных техник и пополнить арсенал индивидуальных способов ре-

гуляции эмоционального и физического состояния; получать заряд бодрости и 

научиться самостоятельно вызывать прилив свежих сил. 

Фундаментом для развития стрессоустойчивости является развитое ассер-

тивное поведение сотрудника налоговой инспекции. Ассертивное поведение 

рассматривается как оптимальный, самый конструктивный способ межлич-

ностного взаимодействия и мироощущения в целом, в противовес двум самым 

распространенным деструктивным способам - манипуляции и агрессии. Разви-

тие механизмов ассертивного поведения формируют неуязвимость человека 

перед всевозможными манипуляциями со стороны других людей. 

Специфика работы со «сложными» налогоплательщиками зависит от 

причины возникновения «сложного» поведения. 

Если налогоплательщик стал сложным для сотрудника налоговой ин-

спекции из-за своих личностных особенностей, то важно предвидеть такие си-

туации. Сотруднику необходимо заранее подготовиться к возможности нестан-

дартного поведения клиентов.  

Важно добиться, чтобы сотрудник не воспринимал сложных клиентов как 

именно как «сложных», а относился к ним как к естественной части работы в 

сервисной сфере. В связи с этим выделяют ряд методов психологической защи-

ты от «сложных» налогоплательщиков.  Часто спусковым крючком, усугубля-

ющим сложную ситуацию, является неподготовленность администратора опе-

рационного зала к психологически грамотному реагированию и грубые комму-

никативные ошибки.  

Так, важно понимать, что нельзя в адрес налогоплательщика, особенно 

«сложного», использовать запрещенные к употреблению фразы – раздражите-

ли: 

- «Успокойтесь, что Вы так нервничаете». 

- «Я не обладаю этой информацией». 

- «Я не могу». 

- «Я не знаю». 

- «Вы не правы». 

- «Это Вы сами виноваты». 

http://www.360pro.ru/InspectContentItem?__key=70337
http://www.360pro.ru/InspectContentItem?__key=68847
http://www.360pro.ru/InspectContentItem?__key=68847
http://www.360pro.ru/InspectContentItem?__key=68847
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- «Вашу проблему решить невозможно» 

- «Вы что, шутите?». 

- «У нас так не принято». 

- «Решайте сами, мы здесь не при чем». 

- «Знаете, это не мы, это другая смена допустила ошибку». 

При работе со «сложными» налогоплательщиками актуально включать не 

только освоение алгоритмов действий с целью не допустить развития конфлик-

та, но и следующие темы профессионального анализа. 

Так, для развития собственной профессиональной компетенции участни-

кам тренинга предлагается сформулировать ответы на следующие вопросы: 

- В чем смысл и польза от жалоб, претензий, недовольств, эмоциональных 

взрывов клиентов? 

- Каковы возможности использования недовольств клиентов в интересах 

развития налоговой инспекции как сервисной организации? 

- Каковы технологии выяснения недовольства клиентов? 

- В чем суть профилактики конфликтных ситуаций в процессе обслужи-

вания налогоплательщика? 

- Каковы приемы бесконфликтного общения? 

- Каковы признаки конфликтной ситуации в обслуживании налогопла-

тельщиков? 

- Каковы Ваши индивидуальные подходы при управлении стрессом при 

обслуживании «сложных» налогоплательщиков? 

- Каковы Ваши наилучшие способы восстановления и создания рабочего 

настроя после обслуживания «сложного» налогоплательщика? 

Также администратору зала важно освоить и применять на практике фор-

мулу ассертивного поведения, которая состоит из следующих этапов: 

Этап 1. Описать суть проблемы – задействована когнитивная (интеллек-

туальная) сфера. 

Этап 2. Рассказать партнёру о неудобствах для говорящего – задействова-

на эмоциональная сфера. 

Этап 3. Уточнить, что надо сделать партнёру – задействована поведенче-

ская сфера.  

Сотруднику ФНС России важно развивать и совершенствовать навыки 

ассертивного поведения, которые позволяют: 

- Уверенно общаться с коллегами и налогоплательщиками. 

- Сохранять вежливость и корректность даже в самых напряжённых ситу-

ациях. 

- Контролировать свои эмоции и поведение. 

- Правильно реагировать на партнёра и ситуацию. 

- Эффективно достигать целей общения. 

Важно отметить, что синдром эмоционального выгорания представляет 

собой состояние эмоционального, умственного истощения, физического 

утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе, при 

этом его развитие характерно в первую очередь для профессий, где доминирует 

оказание помощи людям. К таким профессиям относятся специалисты ФНС.   
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Основной причиной синдрома эмоционального выгорания считается 

психологическое, душевное переутомление. Для того, чтобы предотвратить 

эмоциональное выгорание специалист налоговой службы сначала должен 

определить – какой фактор в большей степени влияет на появление данного 

состояния. Таких факторов три. 

Первый фактор – личностный – предполагает наличие у сотрудника 

«сгорающих» эмоций (сочувствующие, гуманность, мягкость, идеализм, 

ориентированный на людей) и одновременно неустойчивость, 

интровертиртность, одержимость навязчивыми идеями быть лучшим.  

Второй фактор – ролевой. В данном случае – специалист налоговой 

службы чувствует постоянную конфликтность, неопределённость. Это 

выражается в нечёткой или неравномерно распределённой ответственности за 

свои профессиональные действия. Этот фактор резко возрастает даже при 

существенно низкой рабочей нагрузке. Сюда же относят наличие 

профессиональных ситуаций, при которых совместные усилия сотрудников 

инспекции не согласованы, нет интеграции действий.        

Третий фактор – организационный. К нему относятся: высокая рабочая 

нагрузка; отсутствие или недостаток социальной поддержки со стороны коллег 

и руководства; недостаточное вознаграждение за работу; высокая степень 

неопределённости в оценке выполняемой работы; невозможность влияния на 

принятие решений; двусмысленные, неоднозначные требования к работе; 

однообразная, монотонная и бесперспективная деятельность; необходимость 

внешне проявлять эмоции, не соответствующие реалиям; отсутствие выходных, 

отпусков и интересов вне работы. Другой фактор развития эмоционального 

выгорания – дестабилизирующая организация деятельности и неблагополучная 

психологическая атмосфера в коллективе. 

Не менее важно для определения рекомендаций по профилактике эмоци-

онального выгорания определить личные источники стрессов: 

- Основные проблемы работника, возникающие в семейной жизни: рас-

пределение времени (работник мечется между семьей и работой; таким обра-

зом, сам он «нуждается в социальной поддержке для борьбы с «подводными 

камнями» семейной жизни»); перенесение кризисов из одной ситуации в дру-

гую. 

- Мобильность работника ведёт к обострению конфликтов в семье, когда 

необходимо приоритеты на выходных. 

-  Различия по психометрическим данным: экстерналы более адаптивны к 

различным ситуациям, чем интерналы; «ригидные» больше реагируют на 

неожиданности, идущие «сверху», от начальства; «подвижные» чаще оказыва-

ются перегруженными работой, ориентированные на достижение показывают 

большую независимость и включённость в работу, чем ориентированные на 

безопасность и спокойствие… 

Сотрудник налоговой инспекции четко должен уметь диагностировать 

симптомы, характерных для синдрома выгорания. Симптомы определены в 5 

основных групп: 
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- Физические симптомы: усталость, физическое утомление, истощение, 

недостаточный сон, бессонница, затрудненное дыхание, одышка, тошнота, 

головокружение, чрезмерная потливость, дрожание, артериальная гипертензия, 

ишемическая болезнь сердца, аритмии; 

- Эмоциональные симптомы: недостаток эмоций, пессимизм, цинизм и 

черствость в работе и личной жизни, безразличие, усталость ощущения 

фрустрации, беспомощности, безнадежности, раздражительность, 

агрессивность, тревожность, неспособность сосредоточиться, депрессия, 

чувство вины, потеря идеалов или надежд, или профессиональных перспектив, 

увеличение деперсонализации своей или других (люди становятся безликими 

как манекены), преобладание чувства одиночества; 

- Поведенческие симптомы: рабочее время больше 45 часов в неделю: во 

время рабочего дня появляется усталость и желание прерваться, отдохнуть, 

безразличие к еде; малая физическая нагрузка, употребление табака, алкоголя, 

лекарств, импульсивное эмоциональное поведение; 

- Интеллектуальное состояние: уменьшение интереса к новым теориям и 

идеям в работе, увеличение скуки, тоски, апатии или недостаток куража, вкуса 

и интереса к жизни, увеличение предпочтения стандартным шаблонам, рутине, 

безразличие к новшествам, нововведениям, отказ от участия в развивающих 

экспериментах (тренингах, образовании), формальное выполнение работы; 

- Социальные симптомы: отсутствие времени или энергии для 

социальной активности, уменьшение активности и интереса к досугу, 

ограничение социальных контактов работой, скудные взаимоотношения с 

другими, как дома, так и на работе, ощущение изоляции, непонимания других и 

другими, ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, друзей, коллег. 

Что должен делать специалист налоговой службы для профилактики 

профессионального выгорания? 

Первое – определить краткосрочные и долгосрочные цели (это не только 

обеспечивает обратную связь, свидетельствующую о том, что человек находит-

ся на верном пути, но и повышает долгосрочную мотивацию). 

Второе – реально достигать краткосрочных целей: успех, который повы-

шает степень самомотивации (задачи нужно обязательно записывать и затем 

зачеркивать или обводить «в кружочек» выполненные дела). 

Третье – необходимо определить «технические перерывы», что необхо-

димо для обеспечения психического и физического благополучия (отдых от ра-

боты). Также важно установить правила для общения, например, во время обе-

да, чаепития, отдыха – «о работе не говорить», «налогоплательщиков не обсуж-

дать». За невыполнение правил – эмоциональный или юмористический штраф. 

Четвертое – создать в инспекции благоприятный социально-

психологический климат; создать минигруппы по обучению приёмам релакса-

ции, ауторегуляции, самопрограммирования. 

Пятое -  больше обмениваться профессиональной информацией с пред-

ставителями других налоговых инспекций, что даёт более широкое ощущение и 

понимание мира, нежели тот, который существует внутри отдельного коллек-

тива. 
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Шестое – развивать в коллективе сотрудничество, а не соперничество 

(важно уйти от ненужной конкуренции - бывают ситуации, когда её нельзя из-

бежать, но чрезмерное стремление к выигрышу порождает тревогу, делает че-

ловека агрессивным, что способствует возникновению профессионального вы-

горания). 

Седьмое – поддерживать усилием воли и с помощью плана отдыха хоро-

шую физическую форму (сбалансированное питание, ограничение употребле-

ния алкоголя, отказ от табака, коррекция массы тела). Использовать поддержку 

своих коллег, родственников как мотиваторов для поддержания специлистов 

налогового органа физической формы и здорового образа жизни. 

Таким образом, для профилактики дистресса у сотрудников клиентоори-

ентированной организации (на примере деятельности сотрудника ФНС России) 

необходма тщательная проработка навыков культуры профилактики выгорания, 

развитие стрессоустойчивости, анализ возможных технологий и алгоритмов 

эффективного взаимодействия с налогоплательщиками в рамках психологиче-

ских и коммуникационных тренинговых программ. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

КОММЕРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИИ 

 

 

В статье рассматривается влияние компонента интерактивности на эф-

фективность социально-психологического тренинга. Выделяются уровни ин-

теракции и ее специфика на каждом уровне. Определяется роль тренера и 

участников тренинга в процессе. Описываются особенности современного под-

хода к обучению. 

Ключевые слова: социально-психологический тренинг, интерактив-

ность, интеракция, бизнес-среда, фасилитация, эффективность тренинга, эф-

фективность обучения 

 

Рост эффективности обучения и развития уже реализовавших себя про-

фессионалов и будущих сотрудников коммерческой сферы возможен при усло-

вии наличия совокупности наиболее перспективных технологий, ставших клю-

чевыми в развитии педагогической мысли. Современный подход, обладающий 

значительным потенциалом, имеет следующую специфику: 

- восприятие задачи обучения и развития более широко, нежели чем фор-

мирование некой базы знаний, соответствующей стандартам. Не менее важно 

личностное развитие участника, его социальное развитие (необходимость 

управления процессом собственного обучения и развития на уровне внутренней 

интеракции); 

- осознание значимости информации, поступающей не только от обуча-

ющего, преподавателя, тренера, эксперта, но и от участника группы. Реализа-

ция субъект-субъектного обучения, синергетический эффект которого порож-

дает новое знание [1]. При этом акценты должны быть расставлены именно 

равнозначно, так как минимальная роль тренера в процессе снизит его эффек-

тивность. В новых условиях тренер осваивает новые роли, в частности, роль 

фасилитатора. Его значимость остается по-прежнему очень высокой, но в усло-

виях смены формата работы в рамках тренинга (необходимость управления 

процессом на уровне меж субъектной интеракции); 

- информационное обеспечение тренинга должно носить проблемный и 

максимально прикладной, практически полезный характер, что позволяет по-
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высить мотивацию участников и облегчить адаптацию полученных в процессе 

обучения компетенций к условиям реальных бизнес-процессов; 

- решение проблемы должно быть основано на рефлексии, на реальном 

опыте аудитории, в этом случае знание максимально будет принято группой 

изнутри; 

- формат взаимодействия должен наиболее полно соответствовать буду-

щей атмосфере профессиональной деятельности в коммерческой сфере, носить 

системный характер, при этом управление групповой динамикой выступит в 

качестве инструмента, стимулирующего как индивидуальную активность, так и 

межличностную интерактивность. 

Проектирование процесса с учетом вышеперечисленных требований и 

особенностей возможно при использовании основанного на интерактивном 

подходе социально-психологического тренинга при условии, если интерактив-

ный подход представляет собой целостную технологию [2]. В этом случае в 

рамках интерактивной технологии совокупность протекающих в среде тренинга 

процессов рассматривается как трехмерная (объемная, голографичная) система, 

динамично проходящая в своем развитии определенную последовательность.  

Для оптимального проектирования социально-психологического тренинга 

на основании интерактивного подхода необходимо, прежде всего, идентифици-

ровать уровни и происходящие на них процессы, на которых интеракция даст 

максимальный эффект согласно голографическому подходу   к описанию про-

цесса взаимодействия [3]. 

Предлагаемая технология процесса развития стимулирует внутреннюю 

интеракцию индивида, активизируя ряд процессов. Проблемная постановка за-

дачи, напрямую связанная с профессиональным будущим, необходимость фор-

мулировать собственное мнение, обращаясь к собственному пережитому опы-

ту, определяет формирование внутри личностных процессов рефлексии, проак-

тивности и реактивности.  

 
Рисунок 1. Внутренняя (внутри личностная) интеракция 

 

Отправной точкой запуска внутреннего интерактивного процесса может 

служить информация, озвученная тренером. Тем не менее, в случае правильной 

формулировки данной информации, в сознании участника тренинга звучит не 

монологичная, а диалогичная речь, в процессе которой происходит переосмыс-

ление, поиск вариантов, соотнесение с возможными решениями, которые озву-

чит группа. В таком случае, ответ на информацию или вопрос, озвученный тре-
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нером, будет не блиц-реакцией, а результатом внутри личностной интеракции 

участника.  

Результатом реакции будет диагностика участником своего текущего со-

стояния в процессе общения с тренером. Результатом же внутренней интерак-

ции будет динамика, изменение личностных или компетентностных составля-

ющих в процессе мышления. 

Для наиболее полной реализации данного этапа необходимо внедрение 

осознанного самоанализа участников группы. Умение формулировать внутрен-

ний вопрос, осознавать собственные потребности в процессе участия и особен-

ности ее усвоения. Стимулом данного уровня также будет служить осознание 

участником собственной ответственности за ту степень квалификации, компе-

тентности, личностного развития, которые имеют место на текущий момент. 

На межличностном уровне интеракция осуществляется как внутри груп-

пы, так и между группой и тренером. Процессы интеракции показаны на рисун-

ке 2 стрелками. 

 
Рисунок 2. Интерактивная среда, формируемая тренером-фасилитатором 

 

И тот и другой процесс интеракции располагается на одном уровне, так 

как согласно интерактивному подходу и участник, и тренер являются равными 

по значимости субъектами реализации интерактивного социально-

психологического тренинга, равными источниками информации, имеющей ака-

демическую и эмпирическую природу с одной стороны (тренер), и интуитив-

ную и эмпирическую с другой стороны (участник). 
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Ключевым различием между субъектом-тренером и субъектом-

участником в подобных условиях будет являться ряд функций, ими осу-

ществляемых. Тренер своими действиями формирует интеллектуально-

исследовательскую среду, применяя навыки фасилитации, и управляет 

групповой динамикой на осознанном уровне. По сути, он является провод-

ником между индивидами, составляющими аудиторию, стимулируя форми-

рование командных связей, определение командных ролей внутри группы. 

При этом, для тренера, как и любого другого индивида в аудитории, харак-

терна внутри личностная интеракция. 

Количество субъектов интерактивной среды может варьироваться в 

зависимости от конкретного применяемого метода: коучинг предполагает 

участие двух человек; работа в малых группах эффективна при задейство-

вании четырех-пяти человек; восемь-десять участников для тренингового 

аудиторного формата; в случае применения дистанционных технологий ко-

личество может быть и больше, и так далее [4]. Чтобы показать возмож-

ность участия различного количества субъектов интерактивной среды, на 

рисунке 3 один из них показан многоточием. 

Согласно принципу интерактивного подхода, рассматриваемая груп-

пой проблема должна носить максимально практический характер, а значит, 

изначально принадлежать среде, которая в будущем станет профессиональ-

ной средой участников, либо инструментом, которым они будут опериро-

вать. Для сотрудников коммерческой сферы данная среда включает ряд 

специальных и узкоспециальных проблем, требующих как специфичных 

знаний и компетенций, так и общих компетенций и личностных качеств эф-

фективного профессионала. 

Ключевым в процессе средовой интеракции является обоюдная 

направленность векторов интеракции. При этом непосредственный процесс 

меж средовой интеракции может осуществляться как в максимальной сте-

пени приближения к профессиональной среде, так и в непосредственной 

близости к интерактивной среде самого тренинга [5]. 
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Рисунок 3. Меж средовая интеракция 

 

Профессиональная среда в данном случае представляет собой совокуп-

ность максимально широкого спектра субъектов и объектов, а также реализуе-

мые ими как бизнес-процессы, так и процессы социального характера и так да-

лее. 

В процессе решения проблемы или задачи и выработки тем самым знаний 

и умений, эндемичных данной интерактивной среде с одной стороны и по-

своему уникального для сферы в целом, группа, в соответствии с принципами 

интерактивного подхода в социально-психологическом тренинге, последова-

тельно проходит ряд стадий: опыт «здесь и теперь»; анализ опыта, обсуждение, 

дискуссия; анализ посредством соотнесения с нормами, обобщение, резюме; 

проработка способов применения на практике. 
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Рисунок 4. Процесс реализации технологии интерактивного обучения 

 

Таким образом, модель применения интерактивной технологии представ-

ляет собой многомерную карту процессов.  Идентификация уровней  позволяет 

комплексно диагностировать и контролировать эффективность в процессе про-

ектирования социально-психологического тренинга и его практической реали-

зации. 

Интенсивность интеракции в рамках предложенной модели обуславлива-

ет ее инновационный потенциал, так как предусматривает корректируемое фа-

силитатором исследование и преобразование значительного количества инфор-

мации, полученной как эмпирическим путем (источником является профессио-

нальная среда), так и в результате междисциплинарного анализа (источником 

является интерактивная среда). Академические и междисциплинарные знания 

позволяют осветить и раскрыть новые ракурсы решения профессиональной 

проблемы, выйти за рамки прежних, традиционных для профессиональной сре-

ды действий. Эмпирическая составляющая профессиональной среды макси-

мально приближает задачи, стоящие перед субъектами интерактивной среды, к 

области профессиональной деятельности. Компетенции фасилитатора позволя-

ют тренеру осознанно и эффективно управлять перечисленными процессами. 

Сформированная подобным образом модель носит в определенной степе-

ни упрощенный и абстрактный характер, тем не менее, она позволяет наглядно 
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и системно выделить точки внимания, точки приложения усилий тренера, вы-

страивающего социально-психологический тренинг согласно интерактивной 

технологии с целью повышения его эффективности. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 
 ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ 

 
Аннотация: в статье проанализированы основные этапы становления 

пенсионной системы Германии начиная с бисмарковской модели социальной 

политики и современного этапа развития пенсионного обеспечения. Автором 

предложена концепция, согласно которой современное пенсионное страхова-

ние развивалось из договоров страхования жизни, распространённых в Герма-

нии начиная с 18 столетия.   

Ключевые слова: «пенсия»; «государственное пенсионное обеспече-

ние»; «негосударственное пенсионное обеспечение»; «гражданско- правовые 

договоры страхования жизни»; «частное приватное пенсионное страхование». 

 

Государственное пенсионное обеспечение в Германии берёт своё начало 

с закона 1889 года. В население 1902 году Германии составило 57,7 млн. чело-

век. Обязательное страхование на случай болезни охватывало 10,3 млн., от 

несчастных случаев было застраховано более 17, 6 млн. человек, а по инвалид-

ности и старости 13,4 млн. работников. В 1901 году на тысячу населения непо-

средственно занятого в производстве на 625 человек распространялось обяза-

тельное медицинское страхование, 1052 были застрахованы от  несчастных 

случаев и 800  работников  имели право на получение пенсии  по  старости или 
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инвалидности. Важное значение в системе социальной защиты населения в 

Германии и в других экономически развитых странах отводилось гражданско- 

правовым договорам страхования жизни.  В современной  России гражданско- 

правовой институт  страхования жизни с выплатой пожизненной ренты не рас-

сматривается специалистами как один из способов материального обеспечения 

в старости. При изучении истории страхового права можно с уверенностью 

утверждать, что с точки зрения международного права прародителем совре-

менного страхового права является морское право (страхование от морского 

риска) и гильдии, ремесленные цеха и средневековые арте-ли с точки зрения 

германского права. Большая часть международной исторической сравнитель-

но-правовой литературы рассматривает страхование от морского риска в каче-

стве зародыша, из которого в последствие развилось страховое право. Морское 

право (страхование от морского риска), основывавшееся на античных образ-

цах, появилось и начало своё развитие в Средиземноморье. В последствие оно 

было перенято североевропейскими мореплавательными народами и было за-

конодательно закреплено в 1731 году в Гамбургском страховом положении 

(Hamburger Assecuranz- und Hau-erei-Ordnung). Согласно принятому в Герма-

нии мнению (отстаивающему национальную точку зрения появления страхо-

вого права) страхование и в последствие страховое право развилось на основе 

гильдий, ремесленных цехов и артелей. Так, уже к концу четырнадцатого века 

в братствах подмас-терьев начали основываться т.н. гезелленкассы (кассы 

подмастерьев), пред-назначавшиеся для взаимной поддержки. 

Изначально страховой договор классифицировался как алеаторный. 

Прусское Общее земское право 1794 года (das Preußische Allgemeine Land-

recht) регулировало страховое право в 8-мом разделе второй части. Прусское 

Общее земское право определяло страхование исключительно в качестве стра-

хования имущества:  «В случае заключения договора страхования или ассеку-

рация страховщик берет на себя за определенную пошлину или «премию» 

возмещение определенного, ранее оговоренного вреда, нанесенного застрахо-

ванному предмету». Тем не менее, данным правом определённо допускалось 

страхование жизни. Однако,  долгое время Пруссия оставалась единственным 

государством, где страховое право было законодательно кодифицировано. В 

девятнадцатом  веке страховое право по большей части основывалось на усло-

виях заключениях договоров страхования. 

Так, при обсуждении Германского торгового уложения (das Allgemeine 

Deutsche Handelsgesetzbuch, ADHGB) неоднократно указывалось на тот факт, 

что статуты/положения страховых обществ содержали более чем достаточную 

правовую основу страхового права; более того, в то же время указывалось, что 

кодификации страхового права не требовалось. Законодательно закреплено 

было лишь морское страхование. Несмотря на то, что в Баварском или в Дрез-

денском проектах ГГУ были предусмотрены соответствующие положения, 

Германское Гражданское Уложение не содержит положений, регулирующих 

страховое право. Причиной этого является однако не какие-либо особенности 

страхового права как такого, а то обстоятельство, что закон «О страховом 

надзоре» (Versicherungsaufsichtsgesetz), разрабатывавшийся одновременно (в 
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тексте - параллельно) с Германским Гражданским Уложением не был разрабо-

тан и принят в установленный срок. Соответствующий контроль осуществлял-

ся ранее частично как через страховой надзор в федеральных землях, так и че-

рез Высший апелляционный суд в Любеке (Oberappellationsgericht Lübeck). 

Высший апелляционный суд в Любеке чётко устанавливал, что условия 

страхования в основном должны быть составлены таким образом, что страхо-

ватель не должен быть предоставлен произволу, чинимому страховой компа-

нией, а оплата страховой суммы должна производиться по усмотрению обще-

ства. Так, в  законе Германской империи  «О страховом надзоре»  от 30 мая 

1908 года (Gesetz über den Versicherungsvertrag) чётко заявлялось, что данный 

закон является первой обширной кодификацией правовых документов, регу-

лирующих страховое право. Более того, данный закон уже с самого начала со-

держал положения о страховании жизни. 

Более того, при изучении истории страхования жизни (что и является 

главным вопросом данной главы) немаловажное внимание следует уделить 

вопросу признания возможности страхования жизни. Юридические споры о 

признании возможности страхования жизни велись достаточно долго.  

История развития страхования жизни неразрывно связана со становле-

нием математики страхования физических лиц. Наиболее наглядно эта связь 

про-слеживается в понятии «цильмеризация». Данное понятие произошло от 

фамилия немецкого актуария-математика Августа Цильмера. В основном речь 

идет об актуарной математике, понятие же «актуарий» закрепилось в Герма-

нии намного позднее. 

Самым существенным признаком страхования жизни является страховая 

защита, которая должна осуществляться в независимости от длительности че-

ловеческой жизни.  Имперский закон «О страховом надзоре» рас-сматривал в 

качестве страхования жизни страхование на случай инвалидности [потери тру-

доспособности], страхование по старости, страхование от вдовства 

(Witwenversicherung), страхование от сиротства (Waisenversiche-rung), страхо-

вание приданого(Aussteuerversicherung) вне зависимости от того, в каком виде 

будут осуществляться выплаты. 

Правовая природа страхования жизни была предметом ожесточённых 

споров не только в девятнадцатом  столетии. До реорганизации права договора 

страхования (правовых документов, регулирующих договора страхования), 

произошедшего на основе закона «О реформе права договора страхования», 

договора страхования жизни в Германии классифицировались в немецкой 

страховой литературе как инвестиционные договора, договора поручения  и 

«парциальные сделки».  Классификация страхования жизни в качестве инве-

стиционного договора было основано на сходстве финансовых продуктов. 

Классификация в качестве договора поручения обосновывалось в свою оче-

редь тем, что несение/принятие обязательств и рисков представляет собой по-

казательный пример того, что в данном случае присутствует некая «забота», 

вменяемая в обязанности предпринимателя (владельца страховой компании.   

Наиболее предпочтительной, однако, является другая, особая точка зре-

ния. Инвестиционные акции как правило предлагаются на финансовом рынке с 
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некими гарантиями, которые, согласно проекту Федерального закона ФРГ  

«Об изменении инвестиционного закона и приведении в соответствие иных 

положений» от 25 апреля 2007 года (Gesetz zur Änderung des Investmentgesetzes 

und zur Anpassung anderer Vorschriften)(Investmentänderungsgesetz), не привяза-

ны к биометрическому риску.   

Однако в большинстве случаев не представляется возможным класси-

фицировать договора страхования в качестве договоров поручения.  Одной из 

характерных особенностей функционирования страхования как такого являет-

ся объединение однотипных или различных рисков, что не находится в компе-

тенции застрахованного лица.  При более подробном рассмотрении данной, 

особой точки зрения следует учитывать особенности страхования жизни. 

Соответственным образом, принимая во внимание коллективный харак-

тер  управления имуществом при договоре страхования жизни, разум-нее все-

го представляется классифицировать страхование жизни как парциальную 

юридическую сделку. Согласно судоговорению Верховного суда ФРГ «стра-

ховой компании посредством выплаты «некой премии» вверяется некое состо-

яние, которое переходит в собственность данной страховой компании и в от-

ношении которого страховая компания принимает решения сообразно своей 

собственной предпринимательской ответственности. Доходы от данной дея-

тельности служат преимущественно для страхования экономических средств 

(средств к существованию) застрахованного лица.  Однако ранее Верховный 

суд ФРГ придерживался иной точки зрения, согласно которой страхования 

жизни в основном служило цели материального обеспечения в старости. Более 

того, в обязанности государства кроме  учреждения организации, осуществля-

ющей страховой надзор,  и осуществления соответствующего надзора вменя-

ется также обеспечение должной защиты. 

В зарубежной практике страхования сложились следующие разновидно-

сти договоров страхования жизни:  

1.Страхование на случай смерти (Risikolebensversicherung) 

В  страховании жизни (Lebensversicherung) под страховым случаем мо-

жет пониматься  т.н. «дожитие» (Erlebensfall), случай смерти, или же  «дожи-

тие» и случай смерти. В случае страхования риска, связанного с до-житием 

или же страхования на случай смерти принято говорить о так называемом  

«чистом» страховании от смерти. Так, данный вид страхования применяется в 

Ристер - пенсиях(Riester-Rente) и Рюруп- пенсиях(Rürup-Rente), пользующихся 

определёнными налоговыми льготами. 

2.«Капиталообразующее страхование жизни» (Kapitalbildende 

Lebensversi-cherung).  О «капиталообразующем» страховании жизни  принято 

говорить в том случае, когда одновременно страхуется как случай смерти, так 

и «до-житие». В таком случае говорится о так называемом  комбинировании 

дан-ных двух рисков. Данный вид страхования жизни является «классиче-

ским» страховым продуктом. Такой традиционный, «комбинированный» дого-

вор страхования жизни может быть оформлен в виде встречного/инверсивный 

договора страхования (gegenläufiger Versicherungsvertrag) (подразумевающий 

наличие страхования на случай смерти и «дожития»), так и виде договора 
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страхования на случай смерти, связанный с процесс образования капиталов 

путём создания сбережений . Во втором вышеописанном случае в случае 

наступления «дожития», капитал, предназначенный для материального обес-

печения в старости, не может превышать величины накопленных денежных 

средств. Так, какой-либо банк может взять на себя гарантию на случай «дожи-

тия». В данном случае возможна некая минимальная гарантия. В данном слу-

чае можно провести параллели с США, где  существуют «полиса страхования 

жизни, связанные с акциями и подразумевающими гарантии относительно но-

минальной стоимости»(equity-linked life insurance policies with an asset value 

guarantee). 

3. Страхование жизни с накоплением в паевых инвестиционных фондах 

(fondsgebundene Lebensversicherung). 

Под страхованием жизни с накоплением в паевых инвестиционных фон-

дах как правило понимаются договора страхования жизни, в которых капита-

ловложение осуществляется в виде ценных бумаг, оговоренных в до-говоре. В 

настоящее время ряд ведущих специалистов выражает сомнение относительно 

того, допустимо ли классифицировать  страхование жизни с накоплением в па-

евых инвестиционных фондах в качестве страхования как такого. Однако, с 

точки зрения страхового права, данная классификация вполне допустима и 

признана законодательно. Так, проводя параллели с США, можно указать на 

сходство страхования жизни с накоплением в паевых инвестиционных фондах  

с  плавающим аннуитетом (variable annuity), при заключении которого страхо-

вая компания не берёт на себя инвестиционный риск и  действует  при  даль-

нейшем осуществлении выплат только на основании развития принятого 

портфеля ценных бумаг. При плавающем аннуитете минимальной гарантии не 

требуется. 

Также в Федеральном законе ФРГ «О договоре страхования» регулиру-

ется особый вид материального обеспечения в старости, а именно возмож-

ность участия в профиците.  Федеральный закон ФРГ «О договоре страхова-

ния» в редакции закона «О реформе права договора страхования» предусмат-

ривает за страхователем/ застрахованным лицом право участия в профиците и 

оценочных резервах страховой компании, занимающейся страхованием жизни.    

Так, в США в данном случае употребляется тер-мин «полис страхования жиз-

ни, связанный с акциями и подразумевающий гарантии относительно номи-

нальной стоимости» (equity-linked life insurance policies with an asset value 

guarantee) и «универсальное страхование жизни» (universal life insurance), в 

Великобритании же применяется более наглядный термин «долговое обяза-

тельство с прибылью» (инвестиционный инструмент, имеющий дополнитель-

ную наличную стоимость благодаря начислению определенных бонусов; 

обычно речь идет о коллективных инвестициях, осуществляемых путем внесе-

ния единовременного взноса в специализированный фонд или приобретения 

срочного страхового полиса) (with profits).  

Англо-американский страховой рынок основывается во многом на до-

статочно высоких заключительных бонусах (дополнительная сумма, выплачи-

ваемая страховщиком по некоторым полисам страхования жизни в момент 
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прекращения действия страхового полиса, напр., в связи с истечением срока 

действия полиса, его расторжением по требованию страхователя или в связи 

со смертью застрахованного; величина бонуса зависит от уровня дохода, полу-

ченного при инвестировании накопленной по поли-су сум-

мы).Заключительный бонус представляет собой форму участия в прибыли и с 

недавнего времени законодательно регулируется законом «О договоре страхо-

вания».  Наибольшее значение и распространение заключительные бонусы по-

лучили в Великобритании. В сложившейся в  ФРГ судебной практике  пенси-

онное страхование является одной из форм (на более низком структурном 

уровне) страхования жизни. В пенсионном страховании страхователь обязует-

ся выплатить не ка-кую-либо определённую страховую сумму (страхование на 

твёрдо установленную страховую сумму),  а осуществлять выплаты пенсии. 

Данное требование соответствует точке зрения законодателя согласно законам 

«О договоре страхования» и «О страховом надзоре». Однако данная точка зре-

ния не раскрывает характерных особенностей и рисков, связанных с пенсион-

ным страхованием. В пенсионном страховании, в отличии от «капиталообра-

зующего» страхования жизни, страхуется не случай смерти и случай «дожи-

тия» или каждое из этих событий отдельно.  Предметом договора в данном 

случае является исключительно риск того, что застрахованное лицо проживёт 

больше средней продолжительности длительности (Langlebigkeits-risiko), что, 

в широком понимании, может  быть юридически классифициро-вано как слу-

чай «дожития». Таким образом, приватное пенсионное страхование охватыва-

ет какой-то временной отрезок, а не фокусируется, как «капитообразующее 

страхование жизни»,  на одном определенном страховом событии (смерти, 

«дожития» или достижения какого-либо определенного возраста.) 

Частное/ приватное пенсионное страхование можно разделить на 2 пери-

ода – на период накопления и период осуществления выплат. В отличие от 

классического «капиталообразующего» страхования жизни застрахованное 

лицо автоматически отказывается от права выбора между получением пенсии 

или единовременного получения всей страховой суммы в начале периода  

осуществления выплат и соответственно в конце периода. Более того, договор 

пенсионного страхования может быть заключён таким образом, что период 

выплат начинается сразу – по заключении договора. 

Пенсионное страхование в экономически развитых странах, пережи-

вающих непростые демографические и  социально- экономические процессы,  

находится в состоянии перманентного реформирования. Теоретические моде-

ли солидарно- распределительной, накопительной и смешанной  систем соци-

ального страхования, нуждаются в значительной коррекции под влиянием из-

менения мировой экономической конъюнктуры, сокращения численности 

населения. 

 В  современной  Германии проживает более 82,5 млн. человек, из кото-

рых 23, 5 млн. человек-  пенсионеры. Пенсионный возраст составляет 65 лет 

как для мужчин, так и для женщин.  Возможен досрочный выход на пенсию в 

63 года для лиц, имеющих 35 лет трудового стажа.   
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В настоящее время пенсионная система Германии представляет собой 

трёхуровневую модель. Первый уровень- обязательное государственное пенси-

онное страхование, существующее как на федеральном, так и местном- земель-

ном уровнях.  Обязательному пенсионному страхованию также подлежат наём-

ные работники и самозанятое население.  Размеры страховых взносов во всех 

22 федеральных землях ФРГ одинаковы и не накапливаются. Бюджет феде-

рального учреждения пенсионного страхования формируется за счёт отчисле-

ний работника и работодателя и в сумме 19, 4 процентов от заработка и от фон-

да заработной платы.   

Второй уровень представлен корпоративным-   производственным стра-

хованием. Правовое регулирование осуществляется на основании Федерально-

го закона ФРГ от 19 декабря 1974 г. «О пенсии, предоставляемой предприяти-

ем» («О производственной пенсии»)  (Betriebsrentengesetz - BetrAVG) 
1
. 

 Третий уровень- частное (приватное) обеспечение старости, осуществля-

емое самим работником посредством формирования своей будущей пенсии.  

Приватное (частное) материальное обеспечение в старости в Германии 

характеризуется  большим количеством разновидностей. В первую очередь под 

частным (индивидуальным) материальным обеспечением понимают страхова-

ние жизни и пенсионное страхование, осуществляемое через различные инве-

стиционные фонды. Также в эту категорию попадает и пожизненная рента. Фе-

деральный закон ФРГ  «О пенсии, предоставляемой предприятием» («О произ-

водственной пенсии»)  (Betriebsrentengesetz) от 22 декабря 1974 года регулирует 

как непосредственное исполнение обязательства работодателя по выплате про-

изводственной пенсии (Direktzusage), так  и выплаты пенсий кассами взаимо-

помощи, страховыми компаниями, пенсионными кассами и пенсионными фон-

дами. Кроме того,  широко распространена  практика производственного мате-

риального обеспечения в старости  путем вложения денежных средств в инве-

стиционные фонды и в отдельных случаях даже вложение денежных средств в 

акции предприятия работодателя. 

Сравнительно-правовой обзор правовых документов, регулирующих вы-

платы производственных пенсий  и права индивидуального материального 

обеспечения требует в первую очередь  классификации и систематизации  раз-

личных видов приватного (частного) материального обеспечения в старости по 

группам.  При сопоставлении различных видов договоров производственного 

материального обеспечения в старости следует учитывать то обстоятельство, 

что каждая отдельная разновидность находится в определенном месте в шкале, 

учитывающей степень безопасности, взаимного доверия и моральной ответ-

                                                           
1
 Betriebsrentengesetz vom 19. Dezember 1974 (BGB. 1 S. 3610), das zuletzt durch Artikel 4e des 

Gesetzes vom 21. Dezember 2008 (BGB1. 1S. 2940 geändert worden ist)»  (Закон «Об улучше-

нии производственного материального обеспечения в старости» от 19 декабря 1974 года 

(ГГУ 1 1 S. 3610), последнее изменение  внесено ст. 4  Федерального закона ФРГ  от 21 де-

кабря 2008 года (ГГУ1. 1S. 2940))  Последнее изменение – Art. 4e G v.  21.12.2008 1 2940. 

Ein Service des Bundesministeriums der Justiy in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -

Электронный ресурс   URL: http://  www.juris.de  (дата обращения 01.03.2012) . 
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ственности  (т.е. каждый договор обладает только своим определенным коэф-

фициентом). 

Договора, гарантирующие «опекаемому» (Vorsorgende) осуществление 

выплат в полной мере, при соответствующей выработке условий договора, рас-

сматриваются как наиболее безопасные. Это имеет большее значение в том 

случае, когда материальное обеспечение в старости предоставляется по обяза-

тельству работодателя (традиционный метод), а не посредством выбора страхо-

вания опекаемым. При отсутствии таковых гарантий  договор основывается  

исключительно на  моральной ответственности отдельно взятого индивида (ра-

ботодателя). На практике же преобладают смешанные формы производственно-

го материального обеспечения в старости, в которых отношение между без-

опасностью и моральной ответственностью не определено четкими рамками. 

Существуют  правовые различия между обязательством по выплате пен-

сий сотрудникам (Leistungszusage) и обязательством по уплате взносов (Bei-

tragszusage). Обязательство по выплате пенсий сотрудникам и обязательство по 

уплате взносов в правовых документах, регулирующих выплаты производ-

ственных пенсий.  

Немецкое кодифицированное право рассматривает  обязательство рабо-

тодателя  по выплате пенсии сотрудникам в качестве  основы материального 

производственного обеспечения в старости.  В соответствие с Федеральным за-

коном ФРГ 1974 г. «О пенсии, предоставляемой предприятием» («О производ-

ственной пенсии») (Betriebsrentengesetz) речь о пенсионном обеспечении в ста-

рости идет лишь тогда, когда работодатель по условиям договора  должен 

обеспечить работника пенсией по старости, инвалидности или потере кормиль-

ца. Работодатель несет также ответственность за выплату обещанных им пен-

сий даже в том случае, если выплаты пенсий по старости производятся не непо-

средственно самим предприятием-работодателем, а какими-либо  другими 

учреждениями (не напрямую, а  через предприятие-работодатель). 

Федеральный закон ФРГ 1974 г. «О пенсии, предоставляемой предприя-

тием» («О производственной пенсии»)  подразумевает наряду с «классическим»  

обязательством по выплате пенсий сотрудникам также обязательство работода-

теля по уплате взносов в пенсионный фонд, предполагающий некую минималь-

ную пенсию (Beitragszusage mit Mindestleistung) и обязательство работодателя  

по выплате производственной пенсии, предполагающее уплату определённых 

взносов(beitragsorientierte Leistungszusage). 

При обязательстве работодателя по выплате производственной пенсии, 

предполагающем уплату  определённых взносов (beitragsorientierte Leistungszu-

sage) работодатель обязуется превращать определенные взносы в т.н. право на 

получение пенсии по старости, инвалидности или  потери кормильца. При обя-

зательстве работодателя по уплате взносов в пенсионный фонд, предполагаю-

щем выплату минимальной пенсии, работодатель должен по крайней мере 

предоставить денежные средства для последующей выплаты производственной 

пенсии. Работодатель обязан уплачивать взносы в пенсионный фонд, пенсион-

ную кассу или прямое страхование предпринимателем жизни наёмного работ-

ника для дальнейшего управления активами. 
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 Проанализируем нормативно- правовые документы, регулирующие вы-

платы производственных пенсий.   

Право ФРГ классифицирует  обязательство работодателя по выплате пен-

сии сотрудникам, предполагающей уплату взносов в пенсионный фонд (bei-

tragsorientierte Leistungszusage) как обязательство работодателя по выплате пен-

сии сотрудникам. Обязательство работодателя по уплате установленных взно-

сов, предполагающее выплату наёмному работнику некой минимальной пенсии 

(Beitragszusage mit Mindestleistung) представляет собой «гибридную» форму.  

Тяжелее представляется классифицировать  такой пенсионный план, при кото-

ром  обязательство по выплате минимальной пенсии (Mindestleistung) берёт на 

себя, в отличие от предыдущего плана, не работодатель, а некое третье лицо. 

Так в Швейцарии, все виды производственного материального обеспечения в 

старости классифицируются как «гибридные формы» из-за того, что активы, 

предназначенные для материального обеспечения в старости должны подвер-

гаться начислению некому установленному начислению процентов.   Согласно  

законодательству ФРГ  такие пенсионные логично было бы  классифицировать 

в качестве  «простого» обязательства работодателя по выплате взносов (выпла-

ты производятся третьим лицом), тем более что в Швейцарии работодатель не 

несет ответственности за простой или недовыручку. Так как уплата взносов, 

сопряжённая с выплатами производственной пенсии согласно Федеральному 

закону ФРГ 1974 г.  «О пенсии, предоставляемой  предприятием» («О произ-

водственной пенсии») (Betriebsrentengesetz) подразумевает под собой некие га-

рантии работодателя, такая классификация абсолютно неприменима в Швейца-

рии.   

Германское законодательство предусматривает  гарантированные выпла-

ты, управление активами и «гибридные» (смешанные) формы в индивидуаль-

ном материальном обеспечении. 

Главенствует принцип участия в прибыли в пенсионном страховании и страхо-

вании жизни: применяются смешанные пенсионные планы. 

Используя терминологию из сферы трудового права можно лучше клас-

сифицировать  дополнительные формы индивидуального материального стра-

хования в старости. Самым распространенным в ФРГ является сочетание  га-

рантированной минимальной пенсии с возможностью участия в полученной 

прибыли (накопленные дивиденды). Такое сочетание представляет безусловно 

«гибридный» пенсионный план, который уже чётко определен (унифицирован) 

«Законом о реформе права договорного страхования»(das Gesetz zur Reform des 

Versicherungsvertragsrechts). В настоящее время «Закон о договоре  страхова-

ния» (Versicherungsvertragsgesetz) предусматривает, что страхователь имеет 

право на участие в прибыли и оценочных резервах страховой компании, если 

участие в прибыли  не исключено соответствующим соглашением. В США т.н. 

плавающие ренты классифицируются как «гибридные» пенсионные планы.  

В Германии до настоящего времени накопительные программы без уча-

стия в прибыли не были  распространены. До реформы права договорного стра-

хования нельзя было даже  определить, допустимы ли такие программы с точки 

зрения надзорного права. Сейчас, при заключении договора страхования жизни 
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без участия в прибыли, заключается соответствующее соглашение.  Поэтому  

предназначенный для пенсионного обеспечения в старости договор страхова-

ния жизни без участия в прибыли представляет собой «простое» обязательство 

по выплате пожизненной ренты с установленными выплатами. На практике же 

адаптация пенсий (выплат) к реальным условиям учитывая инфляцию или из-

менения заработной платы (что возможно в частных договорах пожизненной 

ренты или обязательствах предприятий по выплате производственных пенсий ) 

не происходит из-за ограничений страховых компаний, продиктованных зако-

ном «О страховом надзоре». 

В ФРГ значительное место в системе материального обеспечения по ста-

рости отводится банковским договорам о долгосрочных сберегательных вкла-

дах (Banksparverträge). Использование договоров о долгосрочных сберегатель-

ных вкладах для целей материального обеспечения в старости. 

В индивидуальном материальном обеспечении  под понятием «простое 

обязательство работодателя по выплате пенсии работникам» понимаются  га-

рантированные выплаты пенсий. Главным прецедентом в частном институцио-

нализированном   приватном материальном обеспечении является банковский 

договор о долгосрочном сберегательном вкладе (Banksparvertrag). Банковский 

договор о долгосрочном сберегательном вкладе предусматривает заранее уста-

новленные выплаты. Банк изначально гарантирует определенное начисление 

процентов на весь срок действия договора – учитывается как время уплаты 

взносов так и период совершения выплат. Даже после того как банкам были 

предоставлены определенные налогово-правовые льготы, банковские договора 

о долгосрочных сберегательных вкладах всё же редко использовались для  ма-

териального обеспечения в старости. Также,  как правило, они и не предлага-

лись банками для этой цели. Причиной малого распространения банковских до-

говоров о долговременных сберегательных вкладах является малый процент, 

начисляемый на взносы клиентов (этот  принцип напоминает принцип сберега-

тельной книжки). Не в последнюю очередь за скромным начислением процен-

тов стоят некоторые положения надзорного права. В то время как договор стра-

хования должен быть подкреплён лишь 1,5 процентов  собственного капитала, 

от банка требуется  подтверждение достаточности собственного капитала в 8 

процентов. 

В индивидуальном материальном обеспечении  наряду с «простыми» га-

рантийными обязательствами и различного рода  смешанными пенсионными 

планами можно отметить также «простое» обязательство по уплате взносов. 

Так как в индивидуальном материальном обеспечении уплата взносов осу-

ществляется самим страхователем(Vorsorgende), использование термина «чи-

стое обязательство по выплате взносов» невозможно само по себе. Следует 

также учитывать то обстоятельство, что в индивидуальном материальном обес-

печении выплаты производится как правило через учреждения приватного ма-

териального обеспечения; в производственном материальном обеспечении в 

старости же  осуществление «простого» обязательства по уплате взносов пере-

даётся некоему третьему лицу.  
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На основании соответствующих положений Германского гражданского 

уложения (Bürgerliches Gesetzbuch) в Германии право на удовлетворение жиз-

ненных потребностей  в старости за счёт притязаний на получение материаль-

ной помощи от детей (алиментов) может быть оспорено.  В Германии интересы 

детей учитываются только посредством дополнительного необлагаемого нало-

гом минимума для собственного материального обеспечения в старости. 

Классическими средствами приватного материального обеспечения в ста-

рости являются собственный дом (имеющий не более двух квартир, в одной из 

которых живёт собственник) и квартира, принадлежащая собственнику на пра-

вах собственности. Управление собственными активами, предназначенными 

для материального обеспечения в старости, может осуществляться посредством 

приобретения и продажи акций, инвестиционных сертификатов и ценных бу-

маг, приносящих постоянный процент.  Особый вид самостоятельного матери-

ального обеспечения в старости, основанный на приобретении недвижимости 

(земельные участки и квартиры) и  последующей передачи последней (частной 

собственности) в пользование публично-правовых организаций ради получения  

материального обеспечения в старости не имеет правового значения.  Более то-

го, довольно специфическим видом договора является договор, заключённый с 

целью использования собственного дома для получения равномерных поступ-

лений в старости. Практика продажи собственной квартиры, сопряженная с по-

жизненным правом проживания в ней, институционализирована в США и по-

лучила широкое распространение.   Федеральный закон ФРГ  «О накоплении 

дополнительных средств  для старости» (Altersvermögengesetz) и Федеральный 

закон ФРГ «О пенсии и собственном жилье» (Eigenheimrentengesetz) допускают  

налоговые льготы при самостоятельном управление земельным участком.
1
 

Договоры пожизненной ренты в ФРГ выступают  исторической формой 

частного материального обеспечения в старости. 

Исторически с точки зрения действующего закона  договора пожизнен-

ной ренты рассматривались в качестве основы частного материального обеспе-

чения в старости. Уже во франкские времена были известны так называемые 

договора о вложении своего ценного имущества в пожизненную ренту (Ver-

pfründungsvertrag), при которых один участник договора передал другому свое 

состояние (или же его часть) и тем самым оговаривал свое право на получение 

в дальнейшем пожизненной материальной помощи (содержания). Такие дого-

вора являлись предшественниками современных договоров пожизненной рен-

ты. Первые научные работы по личному страхованию рассматривали в основ-

ном проблемы пожизненной ренты. 

В современной Германии пожизненной ренте как средству материального 

обеспечения в старости придается лишь малое значение. Ранее распространен-

ная покупка пожизненной ренты представляется в настоящее время всё еще 

возможной, но на практике же как правило ссылаются на тот факт, что страхо-

                                                           
1
 Ein Service des Bundesministeriums der Justiy in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -

Электронный ресурс   URL: http://  www.juris.de  (дата обращения 01.03.2012) . 
 



61 

 

вые компании находятся под особым надзором. Пожизненная рента сохранила 

всё  же некоторое значение как составная часть преждевременного порядка 

наследования (vorzeitige Erbfolge).  В этой связи следует упомянуть т.н. догово-

ра о выделах престарелым членам семьи (Altenteilsvertrag). Выдел престарелому 

члену семьи(Altenteilsvertrag) предусматривал  в Австрии в рамках преждевре-

менной передачи двора (хутора) наследнику выплату престарелому члену се-

мьи содержания в размере от 25 до 50 процентов от общего дохода, получаемо-

го со двора. 

Важную роль в системе частного материального обеспечения имеют  кас-

сы взаимопомощи (Unterstützungskassen). 

Вплоть до середины 20-го столетия, до принятия Федерального закона 

ФРГ 1974 г.  «О пенсии, предоставляемой предприятием» («О производствен-

ной пенсии»)  (Betriebsrentengesetz)
 1

, судопроизводство касательно производ-

ственной пенсии ограничивалось по большей части надзором с целью предот-

вращения злоупотреблений. Правовые отношения относительно производ-

ственной пенсии были кодифицированы на основе изысканий первой большой 

коалиции (ХДС и СДПГ, середина 60-ых годов )  только в середине 70-ых годов 

20-го столетия. Результатом кодификации стал Федеральный закон ФРГ 1974 г. 

«О пенсии, предоставляемой предприятием». 
2
 До этого времени  различные 

отношения касательно производственных пенсий регулировались налоговым 

правом. Основы современного права на производственное обеспечение в старо-

сти были заложены ещё во времена национал-социализма. Во время мирового 

финансового кризиса множество предприятий были ликвидированы либо в ре-

зультате объявления банкротства либо иными путями. В результате этого 

большое количество работников лишилось прав на получение пенсии в старо-

сти. Поэтому наряду с законным (и необходимым) правом работника на защиту 

от возможного банкротства фондового агентства (института, несущего основ-

ное обязательство по выплате производственного материального обеспечения в 

старости) государство узрело возможность укрытия налогов в формировании 

денежных резервов (накоплений) у работодателя. В виду имелись неправоспо-

собные кассы взаимопомощи, которым предоставлялись дотации (проходившие 

по бумагам как эксплуатационные расходы предприятия), не облагаемые и 

освобожденные от налогообложения. Еще недавно подобную систему критико-

вали из-за того, что таким образом возникали холдинг- банки (банки, представ-

лявшие интересы предприятия), которые в последствии и снабжали эти пред-

приятия капиталом. 
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С введением минимальных правовых норм планировалось решить «клас-

сические» правовые проблемы производственного обеспечения старости.  

Классическими правовыми проблемами производственного обеспечения старо-

сти являются гарантии при неплатёжеспособности работодателя или организа-

ции, отвечающей за производственное обеспечение в старости (в особенности 

т.н. поддерживающие кассы), возрастные цензы и проблема согласования уров-

ня производственной пенсии. 

Федеральный закон ФРГ  1974 г. «О пенсии, предоставляемой предприя-

тием» («О производственной пенсии») (Betriebsrentengesetz)  изначально всту-

пил в силу 22 декабря 1974 года, а статьи, касающиеся гарантий при  неплатё-

жеспособности, к 1 января 1975 года. Закон регулирует производственное обес-

печение в старости и не может быть изменён соглашением сторон. Изначально 

закон назывался Федеральный закон «О производственном обеспечении в ста-

рости», и только после вступления в силу закона «О пенсионных доходах» (Al-

terseinkünftegesetz, 2005 г.)  закон начал именоваться «Об улучшении производ-

ственного обеспечения в старости» («О пенсии, предоставляемой предприяти-

ем») приобрёл сокращённое название – «О производственной пенсии».  Феде-

ральный закон ФРГ  1974 г. «О производственной пенсии» предусматривает 

нацеленные на конечный результат пенсии, выплачиваемые предприятием; обя-

зательства по выплате взносов законом не предусмотрены.  Это касается и 

налоговых условий, применяемых к различным видам корпоративных пенсий.  

Понятие «производственное обеспечение старости» взято из юридиче-

ской практики (судоговорения) Федерального трудового суда ФРГ. Согласно 

данному судоговорению, пенсии по старости, выплачиваемые предприятием, 

имеет характер вознаграждения  и обеспечения, и являются встречным испол-

нением согласно заключённому трудовому договору. В качестве пенсии по ста-

рости, выплачиваемой предприятием,  Федеральный закон ФРГ 1974 г.  «О пен-

сии, предоставляемой предприятием» («О производственной пенсии») преду-

сматривает все виды обязательств работодателя  по выплате пенсии (на основе 

отношений, вытекающих из трудового договора), т.е.  пенсии по старости, ин-

валидности или потери кормильца . Современное определение производствен-

ного обеспечения старости полностью совпадает с более ранними дефиниция-

ми, встречавшимися в юридической литературе. Согласно судоговорению Фе-

дерального трудового суда ФРГ и Верховного суда ФРГ под производственным 

обеспечением старости понимаются все обещанные работодателем выплаты, 

предназначенные для материального обеспечения в старости. Право на матери-

альное обеспечение инициируется с наступлением определённого возраста, 

наступлением инвалидности или с потерей кормильца. Более того федеральный 

трудовой суд предусматривает принятие на себя работодателем одного из био-

метрических рисков (согласно отношениям, вытекающие из трудового догово-

ра). 

Под биометрическим риском  в  судоговорении ФРГ  принято понимать 

все риски, связанные с жизнью застрахованного лица. Как правило,  указыва-

ются следующие риски: 

 - (преждевременная) смерть; 
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 - риск того, что страхуемый проживёт более срока, прописанного в договоре 

(переживёт «срок дожития»); 

 - профессиональная нетрудоспособность 

 - инвалидность 

 - смерть, наступившая в результате несчастного случая 

 - тяжёлые заболевания 

 - требование постоянного ухода 

     Согласно первоначальной редакции Федерального   закона  ФРГ 1974 г.  «О 

пенсии, предоставляемой предприятием» («О производственной пенсии») в ка-

честве возможных пенсионных планов были возможны: 

 - непосредственное обещание работодателя; 

 - осуществление выплат (производственной пенсии) через  кассу взаимопомо-

щи, пенсионную кассу или страховое общество путём прямого страхования  

предпринимателем жизни наёмного работника. 

Главным образом, главное различие между разными пенсионными пла-

нами заключается лишь в том, какой из правовых институтов обязуется осу-

ществлять выплаты материального обеспечения в старости. Среди «самостоя-

тельных» форм пенсионных планов принято считать добровольное страхование 

в рамках обязательного пенсионного страхования и частично обеспечение ста-

рости  через межзаводские (межкорпоративные) учреждения.   

Федеральный закон ФРГ 1974 г. «Об улучшении производственного 

обеспечения старости» («О производственной пенсии»)  трактует обязательства 

по выплате производственной пенсии независимо от того, каким способом бу-

дут производиться платежи, как строго подлежащие оформлению в качестве 

договора страхования,  так как работодатель обязуется брать на себя все био-

метрические риски.  

В правовых документах,  регулирующих выплаты производственной пен-

сии(Betriebsrentenrecht), обязательство по выплате без подключения какого-

либо правоспособного или неправоспособного  отдельного имущества обозна-

чается как правило как непосредственное  обязательство работодателя по вы-

плате пенсии по старости и за выслугу лет (unmittelbare Versorgungszusage) (или 

как непосредственное обещание(Direktzusage) (имеются в виду лишь различия, 

принятые в немецком судоговорении – термины абсолютно эквивалентны). В 

отдельных случаях говорят о межкорпоративном страховом вознаграждении, 

получаемом служащим в дополнении к пенсии (überbetriebliches Ruhegeld). 

Непосредственное обязательство работодателя по выплате пенсии по старости 

и за выслугу лет является основой Федерального  закона ФРГ 1974 г. «Об 

улучшении производственного обеспечения старости» («О производственной 

пенсии») и до сегодняшнего времени основной формой производственного ма-

териального обеспечения в старости. Также в рамках непосредственного обяза-

тельства работодателя по выплате пенсии по старости и за выслугу лет работо-

датель может уполномочить третье лицо осуществлять выплаты производ-

ственной пенсии.  

Фактически непосредственное обещание может быть реализовано как 

фиксированная пенсия(Festrente); пенсия, зависящая от выслуги лет (dienstzeit-
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abhängige Rente),  частично как (Gesamtversorgungsrente) или ссылаясь на сово-

купность норм, регулирующих правовое положение государственных служа-

щих [должностных лиц](Beamtenrecht). 

 В 50-е  и 60-е  годы  двадцатого века различные системы производствен-

ного материального обеспечения в старости очень часто разрабатывались по 

образцу общего материального обеспечения в старости. В настоящее время об-

щее материальное обеспечение в старости складывается из производственного 

материального обеспечения в старости и пенсии из средств обязательного со-

циального страхования.  На практике различают между двумя видами общего 

материального обеспечения – между системой аккредитации (Anrechnungssys-

tem) и системой лимитирования (Limitierungssystem). В системе лимитирования 

размер «Гезамтферзогунгсренте» (пенсии, выплачиваемой системой всеобщего 

материального обеспечения для покрытия разницы между оговоренным мате-

риальном обеспечением до гарантированной уровня) чётко зависит от уровня 

конечной номинальной или фактической заработной платы. Т.е. на практике 

работодатель обязуется в полной мере пополнять пенсию из средств обязатель-

ного социального страхования(Sozialversicherungsrente) до указанного в догово-

ре уровня (процентной ставки).  

При обыкновенном (типовом) обязательстве по выплате фиксированной 

пенсии(Festrentenzusage) работнику полагаются фиксированные выплаты, кото-

рые в данном случае и являются исполнением действия, составляющие договор. 

Обязательство по выплате фиксированной пенсии не зависит от выслуги лет и, 

следовательно, не учитывает ни большой стаж работы на одном предприятии 

ни индивидуальную деятельность и достижения работника ради предприятия 

(корпорации). На практике используют  группирование по разряду должностно-

го оклада (при котором пенсия по старости зависит от стажа – определенного 

года работы на предприятии). Это определяется в виде фиксированной про-

центной ставки за год работы. Для расчёта величины будущей пенсии, как пра-

вило, существенен лишь разряд должностного оклада, который был достигнут к 

моменту выхода на пенсию или при увольнении работника с предприятия. В 

данном случае уровень конечной заработной платы при  расчёте пенсии не учи-

тывается. При группировании по тарифным разрядам должностной оклад соот-

ветственно заменяется определенным тарифным разрядом. При обязательствах, 

зависящих от величины конечной заработной платы, огромную значимость 

представляет точное определение оклада с правом на пенсию (на основе кото-

рого исчисляется пенсия). 

Среди видов производственного материального обеспечения в старости 

преобладают денежные выплаты, также возможны вещная форма исполнения и 

передача в пользование. С помощью целевых привязок вещная форма исполне-

ния может выполнять некоторые функции денежных выплат, как при принятии 

на себя квартирной платы, платы за отопление и электричество и взносов в 

больничную кассу. Более того, в качестве вещной формы исполнения в Герма-

нии практиковались натуроплата пивом и натуроплата углём, под передачей в 

пользование имелись в виду снимаемые квартиры и жилые помещения, предо-

ставляемые предприятием работнику. Незначительные подарки (согласно 
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немецкому трудовому праву) не подпадают под действие Федерального закона 

ФРГ «Об улучшении производственного обеспечения в старости» («О пенсии, 

предоставляемой предприятием»; «О производственной пенсии») (Betriebsren-

tengesetz) . 
1
 

Периодически денежные выплаты, осуществляемые работодателем, могут 

быть предусмотрены в виде пенсии или единовременной выплаты (капитала). 

Единовременные  выплаты в промышленности составили в 1984 году всего 

лишь 6% от общего числа обязательств работодателей в производственном ма-

териальном обеспечении в старости. Также возможен переход от обязательства 

по выплате к единовременной выплате капитала. От первоначального обяза-

тельства следует отличать удовлетворение права на производственную пенсию 

(т.е. единовременное вознаграждение взамен периодических платежей). Со-

гласно Федеральному закону  ФРГ  1974 г. «Об улучшении производственного 

обеспечения старости» («О производственной пенсии») удовлетворение права 

на получение пенсии по истечении определенного срока не допустимо.  

Важное место в частном материальном обеспечении по старости в ФРГ 

отводится кассам  взаимопомощи.  

Кассы взаимопомощи, являясь старейшей формой производственного ма-

териального обеспечения в старости, сводятся к пенсионным фондам (Pensions-

fonds) и фондам поддержки (Unterstützungsfonds). Несамостоятельные фонды 

поддержки и пенсионные фонды пользовались в Веймарской республике и 

вплоть до изменения налогового законодательства в 1934  году определёнными 

налоговыми льготами. При выборе такой юридической формы как кассы взаи-

мопомощи, которые до сих пор пользуются определёнными налоговыми льго-

тами, возможна более свободная инвестиционная политика, нежели чем при 

выборе фонда поддержки или пенсионного фонда . Касса взаимопомощи может 

быть организована в виде зарегистрированного общества(eingetragener Verein) 

общества с ограниченной ответственностью (GmbH) и реже в виде благотвори-

тельного фонда. Также возможны кассы взаимопомощи концерна (Konzernun-

terstützungskasse) и  т.н. межкорпоративные кассы взаимопомощи. 

Касса взаимопомощи рассматривается как основной внешний носитель 

материального производственного обеспечения в старости  несмотря на то, что  

кассы взаимопомощи могут в некоторых случаях иметь обратную силу и укло-

няться от долга по выплате дотаций. Поэтому на практике из-за вышеописанно-

го порой встречается «смешанная» форма производственного материального 

обеспечения в старости, предполагающая наличие «внешнего» и «внутреннего» 

носителя. На самом деле Федеральный закон ФРГ 1974 г.  «Об улучшении про-

изводственного обеспечения в старости» («О пенсии, предоставляемой пред-

приятием»; «О производственной пенсии») (Betriebsrentengesetz) регулирует 
                                                           
1
 Betriebsrentengesetz vom 19. Dezember 1974 (BGB. 1 S. 3610), das zuletzt durch Artikel 4e des 

Gesetzes vom 21. Dezember 2008 (BGB1. 1S. 2940 geändert worden ist)»  (Закон «Об улучше-

нии производственного материального обеспечения в старости» от 19 декабря 1974 года 

(ГГУ 1 1 S. 3610), последнее изменение  внесено ст. 4  Федерального закона ФРГ  от 21 де-

кабря 2008 года (ГГУ1. 1S. 2940))  Последнее изменение – Art. 4e G v.  21.12.2008 1 2940. 
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правоотношения в данной сфере не в полной мере и подразумевает как кассу 

взаимопомощи, полностью обеспеченную своим капиталом(rückgedeckte Unter-

stützungskasse), так и обеспеченную резервом(reservegepolsterte Unterstützungs-

kasse).  

Согласно определению кассы взаимопомощи, определённого в Федераль-

ном законе ФРГ 1974 г.  «Об улучшении производственного обеспечения ста-

рости» («О пенсии, представляемой предприятием»; «О производственной пен-

сии») работник не обладает какими-либо притязаниями по выплате производ-

ственной пенсии. Соответствующим образом данное отсутствие притязаний 

принято обозначить как юридический казус. На самом деле отсутствие пропи-

санных в законе притязаний  вовсе не означает, что работник не может принять  

соответствующие меры (судебное разбирательство) против кассы взаимопомо-

щи. Современная судебная практика всё же  допускает возможность прямого 

притязания работника к кассе  взаимопомощи по выплатам. С момента вступ-

ления в силу Федерального закона 1974 г. «Об улучшении производственного 

обеспечения старости» («О производственной пенсии») кассам взаимопомощи 

пришлось отказаться от «добровольных» выплат по определённым причинам. 

Поэтому в этом случае речь идёт о фактическом притязании работника к кассе 

взаимопомощи на обязательство по выплатам. При преждевременном растор-

жении или прекращении действия трудового договора, если для того имеются 

соответствующие предпосылки, говорится о закрепленных (принадлежащих по 

праву) правовых притязаниях работников  к кассам взаимопомощи.  

В системе приватного страхования по старости особая роль отведена 

страховым компаниям (далее  - занимающиеся страхованием жизни) как учре-

ждениям, осуществляющим выплаты производственного материального обес-

печения. 

Согласно федеральному закону ФРГ «Об улучшении производственного 

материального обеспечения в старости» («О производственной пенсии») пря-

мое страхование предпринимателем жизни наёмного работника наличествует  в 

том случае, если работодатель заключает договор страхования жизни на всё 

время жизни наёмного работника. В случае заключения договора прямого стра-

хования предпринимателем жизни наёмного работника, учреждением, осу-

ществляющим производственное материальное обеспечение в старости, являет-

ся страховая компания. По своей сути прямое страхование (Direktversicherung) 

полностью соответствует «классическому» страхованию жизни. Существенным 

отличием является тот факт, что в том случае, если прямое страхование осу-

ществляется в форме коллективного страхования, прямое страхование имеет 

ряд преимуществ, связанных с издержками/выплатами.  

Согласно дословному тексту Федерального закона ФРГ 1974 г.  «О пен-

сии, предоставляемой предприятием» при прямом страховании предпринима-

телем жизни наёмного работника, в отличии от касс взаимопомощи , за наём-

ным работником закреплено  на полную выплату/ расчёт. Существенным раз-

личием между прямым страхованием и пенсионной кассой заключается в том, 

что наёмный работник, имеющий право на получение материального обеспече-

ния  в старости, как член пенсионной кассы, сам является страхователем и по-
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этому (право на приобретение/получение застрахованных выплат оформлено 

безотзывно).  

В прямом страховании предпринимателем жизни наёмного работника до-

пускается страхование на случай смерти, страхование на дожитие, а также раз-

личного рода смешанные формы страхования. В прямом страховании не имеет 

значения, в каком виде (единовременная выплата капитала или текущая пенсия) 

осуществляется выплата страхового возмещения. Более того, характеру страхо-

вания жизни не противоречит тот  факт, что договор страхования жизни может 

быть сопряжен с получение минных, дополнительных страхований.  Так, учре-

ждения, осуществляющие управление государственными финансами требуют, 

что страховая сумма, предназначенная на случай смерти, должна равняться ми-

нимум половине суммы по страхованию на дожитие. 

Иным спорным вопросом является, возможна ли классификация страхо-

вания жизни с накоплением в паевых инвестиционных фондах в качестве про-

изводственного материального обеспечения в старости согласно Федеральному 

закону ФРГ 1974 г.  «Об улучшении производственного материального обеспе-

чения в старости» («О производственной пенсии»). Часть специалистов отвеча-

ет на данный вопрос положительно. Согласно противоположной точке зрения 

«биометрический» риск наёмного работника не должен быть покрыт (денеж-

ными средствами) в том случае, если обязательство по выплате пенсии не со-

держит гарантии относительно выплаты (иными словами – расчёту по…) сум-

мы всех уплаченных взносов в случае наступления страхового случая.  Соот-

ветствующим образом при плавающем аннуитете работодатель берет на себя 

«биометрический» риск. Следуя общему контексту Федерального закона ФРГ  

«О пенсии, предоставляемой предприятием» можно отметить, что важным тре-

бованием является наличие гарантии по выплате уплаченных взносов.  

Важную роль в системе дополнительного пенсионного страхования в 

Германии возложено на Инвестиционные и  Пенсионные фонды.  

В Германии в двадцатых годах  ХХ -го столетия появилось два учрежде-

ния, которые можно было бы обозначить как инвестиционные компании. Пер-

вые немецкие инвестиционные фонды были организованны в форме общей 

собственности инвесторов (вкладчиков). Судопроизводство имперского вер-

ховного суда не допускало привлечения доверенных лиц(Treuhandlösung); дан-

ное законодательство  требовало исключительно из целей недопущения  непла-

тёжеспособности(Insolvenzfestigkeit) приобретения доверенного имущества 

непосредственно у лица, передавшего право собственности на имущество. 

В тридцатые  годы ХХ -го века были предприняты первые шаги по учре-

ждению инвестиционных  компаний (Kapitalveraltungsgesellschaft).  Определя-

лись  инвестиционные компании  как акционерные общества, имевшие предме-

том своей деятельности покупку, управление и отчуждение малых количеств 

акций, курс (пай в горнопромышленном предприятии) или акций с фиксиро-

ванными дивидендами(либо каких-либо других доходных бумаг) других ком-

мерческих обществ либо покупку, управление и отчуждение облигаций, выпу-

щенных акционерными фондами. Инвестиционные компании должны были 

управлять лишь своим собственным имуществом. В том случае, если уставы 
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данных инвестиционных компаний посягали на сокращение [уменьшение] 

налога, их уставы должны были быть одобрены компетентной торгово-

промышленной палатой. Инвестиционные общества не получили широкого 

распространения в Германии перед  Второй Мировой войной.  

После Второй Мировой войны в Мюнхене в 1949-1950, на основе довоен-

ных инвестиционных обществ и учитывая в особенности американский и 

швейцарский опыт, основывается «Всеобщее германское инвестиционное об-

щество» (ADIG). Практически одновременно в середине пятидесятых годов 

«Дрезднер банк»  учреждает «Дойче Инвестмент Траст»(Deutsche Investment 

Trust)(DIT), «Дойче Банк» учреждает (Deutsche Gesellschaft für 

Wertpapiersparen)(DWS), Фольксбанки учреждают Union Investment (полное 

название: Union Asset Management Holding AG), сберегательные кассы учре-

ждает и «Немецкий инвестиционный фонд» (die Deutsche 

Kapitalanlagegesellschaft). 

С момента принятия  Федерального закона  ФРГ «О модернизации систе-

мы инвестиций»(Investmentmodernisierungsgesetz) в 2004 году были законода-

тельно закреплены основы деятельности инвестиционных фондов.
1
 

Немецким законодательством предусмотрено 2 вида инвестиционных 

фондов – публичные фонды и специальные фонды(Publikums- und 

Spezialfonds)(494). Публичные имеют право проводить открытую подписку на 

свои инструменты. Фактически специальные фонды предназначены для круп-

ных инвесторов – юридических лиц. По своей сути управление имуществом че-

рез публичный фонд является подвидом стандартизированного управления 

имущества. В свою очередь специальные фонды в основном используются 

учреждениями частного материального обеспечения в старости в качестве не-

коего специального фонда/специальной среды, в котором сразу многими от-

дельными состояниями управляют как одним большим состоянием.   В данном 

случае применяется особая инвестиционная стратегия. Дискуссии прошлых лет 

касались в основном таких проблем, как аутсорсинг в инвестиционных фонда, с 

недавнего времени началось обсуждение  исламских инвестиционных фондов, 

средства которых вложены в акции других компаний
2
.  

В отдельном разделе Федерального  закона ФРГ  «Об инвестировании» 

(Investmentgesetz - InvG) от 1 января 2004 года (Investmentgesetz) регламенти-

руются т.н. отдельные имущества для целей материального обеспечения в ста-

рости (Altersvorsorge-Sondervermögen).   

Отдельные имущества для целей материального обеспечения в старости 

не могут быть помещены  в инвестиционные фонды на какой-то ограниченный 

срок (неограниченно, прибыль с данного имущества не может быть выплачено/ 

                                                           
1
 Ein Service des Bundesministeriums der Justiy in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -

Электронный ресурс   URL: http://  www.juris.de  (дата обращения 01.08.2017) . 
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Из-за того, что при управлении чужим имуществом по доверенности исключается право 

распоряжаться/давать указания, требование относительно особого ведения дела наиболее ак-

туально для таких фондов, в которых отдельное имущество управляется  в виде долевой соб-

ственности вкладчика/инвестора. 
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распределено, более того, данное имущество может быть вложено только на 

определённых условиях. Данные условия подразумевают среди прочего верх-

ние пределы при инвестировании в акции. Инвестиционный фонд обязан 

предоставлять вкладчику (который вкладывает для целей материального обес-

печения в старости) накопительный план.
1
 Всё же до сих пор отдельные иму-

щества для целей материального обеспечения в старости играют не очень 

большую роль во всей системе материального обеспечения в старости. Во мно-

гом  это объясняется тем фактом, что отдельное имущество для целей матери-

ального обеспечения в старости не признается Федеральным законом ФРГ 1974 

г. «О производственной пенсии». 

Среди инвестиционных фондов, используемых для целей материального 

обеспечения в старости следует в первую очередь отметить так называемые  Al-

tersvorsorgevermögen (состояние для целей материального обеспечения в старо-

сти), которые пользуется определёнными налоговыми льготами. 

Для пенсионных фондов и других учреждений приватного/частного мате-

риального обеспечения достаточно характерно использование хеджевых фон-

дов и частных акций, более того финансовые эксперты рекомендуют использо-

вать их в целях материального обеспечения в старости. Отчасти в последнее 

время хеджевые фонды и частные акции рассматриваются наряду с акциями 

(обычными) и ценными бумагами с твёрдым процентом как самостоятельный 

вид инвестирования. В то же время некоторые эксперты не придерживаются 

данного мнения и предпочитают характеризовать данный вид инвестирования в 

качестве обычного. 

В последнее время в Германии бурно обсуждаются инвестиционные (об-

щие) условия, которые должны применяться к хеджевым фондам. Хеджевый 

фонд — это взаимный фонд, занимающийся спекулятивным инвестированием в 

акции и опционы. Открывая позиции у других компаний, работающих в этой 

же области, такой фонд, одновременно, действует в противоположном направ-

лении с целью снижения уровня общего риска.  Одновременно в Федеральном 

законе  ФРГ «Об инвестировании» от 1 января 2004 года хеджевым фондам по-

священа отдельная глава. Центральным вопросом данной статьи является защи-

та интересов инвесторов. Однако на самом деле частные акции и хеджевые 

фонды не годятся для целей инвестирования в них, то же самое касается и вен-

чурного капитал а, т. е такого капитала, которые вкладывается  в проекты, ко-

торые из-за своей новизны отличаются особенно высокой степенью риска и ко-

торые не удается финансировать с помощью традиционных средств внешнего 

финансирования; в основном данный капитал вкладывается в новые или реор-

ганизуемые компании, в том числе малые предприятия с высоким потенциалом 

развития, или в рискованные акции. Следует также отметить, что публичные 

товарищества/компании не могут по своей сути являться учреждениями произ-

водственного материального обеспечения в старости. Тем не менее, их роль до-
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языка, чтобы носитель языка не путал термины. 
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статочно велика в тех странах, где значительная/преобладающая часть имуще-

ства вложена в акции или права участия в управлении предприятиями. 

Пенсионные фонды в Германии подверглись реорганизации в 2001 году в 

связи с принятием нового закона «О пенсионных доходах»
1
. В свою очередь, 

согласно ФЗ ФРГ 1974 г.  « О производственной пенсии» пенсионные фонды 

являются учреждениями, осуществляющими производственное материальное 

обеспечение в старости (дополнительной формой осуществления ПМО).  При 

обязательстве работодателя по уплате определенных взносов, предполагающем 

некую минимальную пенсию, выплата уплаченных в кассу пенсионного фонда 

взносов гарантируется, если ПМО осуществляется через пенсионный фонд, 

Должны ли, и если должны, то в какой степени, должны распределяться диви-

денды между лицом, получающим данное обеспечение и пенсионным фондом, 

зависит только от вида заключенного обязательства по уплате обеспечения в 

старости (т.е от условий договора). 

Понятие пенсионного фонда чётко (юридически) закреплено в законе «О 

страховом надзоре». Согласно данному закону, пенсионный фонд является 

«правоспособным учреждением, занимающимся материальным обеспечением, 

и которое осуществляет выплаты ПМО. Пенсионный фонд не предоставляет 

все страховые гарантии, связанные с выплатами (отличительная особенность), 

но предоставляет наёмным работникам своё собственное требование  на все  

выплаты и обязуется осуществлять выплаты ПМО на протяжении всей жизни 

наёмного работника». Таким образом, в юридической литературе принято счи-

тать, что законодатель разработал пенсионный фонд в качестве учреждения, за-

нимающегося осуществлением выплатами ПМО, но имеющего некие характер-

ные элементы страховой компании. 

В последнее время пенсионные фонды  приобретают в Германии всё 

больше и больше значения. При этом для пенсионных фондов существует це-

лый ряд исключений из надзорно - правовых положений, регулирующих капи-

таловложение. Инвестирование капитала в пенсионные фонды регулируется 

отдельными положениями и предписаниями, однако самые серьёзные отклоне-

ния касаются прежде всего условий инвестирования капитала. Так, в соответ-

ствии с положениями ЕС, в данном случае возможна достаточно высокая доля 

акций (Aktienquote). Несмотря на то, что пенсионным фондам не предоставлена 

полная свобода относительно  инвестирования денежных средств, соответ-

ствующими положениями (например – Положение относительно инвестирова-

ния капитала в пенсионные фонды) не предписывается соблюдение строгих 

границ, регулирующих инвестирование акций.  Следует отметить, что данное 

положение, касающееся инвестирования акций, скорее нетипично с точки зре-

ний надзорно- правовых положений в международной практике. Даже с точки 

зрения национальной (немецкой) юридической практики данное положение 

принято считать непостоянным/непоследовательным. Однако из-за того, что  

пенсионный фонд не признан на законодательном уровне  в качестве страховой 
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компании/общества,  к нему не могут применяться положения, регулирующие 

договора страхования.  

Интересным фактом является то, что сейчас, в отличие от временного пе-

риода до 1934 года, когда были разрешены и введены пенсионные фонды, при-

надлежащие трегер-предприятиям,  пенсионные фонды являются внешними, 

независимыми учреждениями, обладающими субъектом права и  осуществля-

ющими производственное материальное обеспечение в старости.  

Согласно дословному тексту ФЗ ФРГ «О страховом надзоре» пенсионный 

фонд является правоспособным  учреждением, осуществляющим производ-

ственное материальное обеспечение в старости . Согласно данному закону, для 

осуществления своей деятельности пенсионному фонду необходимо разреше-

ние соответствующего надзорного органа. Данное разрешение может быть вы-

дано лишь акционерному обществу или пенсионному фонду, осуществляемому 

свою деятельность на основе взаимности. Поэтому на пенсионные фонды на 

основе взаимности действуют такие же положения и предписания, что и на 

страховые компании на основе взаимности. 

Пенсионные фонды могут в случае необходимости покрывать соответ-

ственно риски, связанные с возрастом, могут  обеспечивать материальное обес-

печение близких родственников умершего. В период осуществления выплат за-

страхованное лицо может воспользоваться планом осуществления выплат. Пен-

сионный фонд  осуществляет выплаты производственных пенсий  двух видов, а 

именно обязательств, подразумевающих некую минимальную пенсию, и соб-

ственно выплат ПМО (в случае необходимости также в идее пенсии по потере 

кормильца или получения инвалидности) в старости. 

В последнее время пенсионные фонды пользуются большой популярно-

стью из-за особых налогово-правовых условий. В Германии в настоящее время 

существует четыре  больших промышленных пенсионных фондов, остальные 

пенсионные фонды являются по своей сути конкурентными пенсионными фон-

дами. 

Согласно закону ФЗ ФРГ «О страховом надзоре», в том случае, если 

предприятие финансирует свои обязательства по материальному обеспечению 

наёмных работников  на основе непосредственного обязательства по выплате 

пенсии за выслугу лет с помощью внутрипроизводственного инвестирования 

денежных средств, речь не может идти о пенсионном фонде. Данное утвержде-

ние применяется даже в том случае, если юридически вложенные средства обо-

значаются как «пенсионный фонд». Более того, с точки зрения закона «О стра-

ховом надзоре» не подлежит надзору учреждение или лицо, передающее фи-

нансовые средства посреднику с тем условием, что данные средства будут ис-

пользованы посредником только для осуществления ПМО в старости. Так, для 

целей предохранения и защиты от неплатёжеспособности предлагается закре-

пить за работодателем отсутствие возможности расторжения соответствующего 

договора.  
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О РОЛИ КЛАСТЕРОВ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 
 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Анализ показателей инновационного промышленного развития России 

и зарубежных стран показал, что при относительно развитом научном потен-

циале наша страна недопустимо отстает по удельному весу интеллектуаль-

ной собственности в общественном богатстве и ВВП, позициям на мировом 

рынке наукоемкой, высокотехнологичной и научно-технической продукции, 

доле нововведений в приросте ВВП. Важной причиной этого, на наш взгляд, 

является, недооценка роли кластеров в инновационном развитии отечествен-

ной промышленности.  

Существует два подхода к понятию кластеров. Первый, более узкий, 

определяет кластер как производственную сеть, объединяющую тесно свя-

занные фирмы (включая поставщиков) в рамках цепочки добавленной стои-

мости. 

Второй подход более широкий и ресурсоёмкий - включает в себя: сеть 

научно-исследовательских институтов, университетов, производственных 

площадок, сетевых фирм, специфических потребителей и  т.д. В этом виде 

                                                           
1
 В. В. Ильюк, к.э.н., АОЧУ ВО Московский финансово-юридический университет 
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73 

 

кластер является полноценной локальной инновационной системой, ограни-

ченной территориальной близостью участников и/или промышленно-

технологическим профилем.  

Производству наукоёмких высокотехнологичных инновационных изде-

лий и товаров присущ второй подход в формировании кластера. Следует от-

метить, что для принятия предприятия в кластер – оно должно обладать ожи-

даемыми качествами, соответствующими потребностям по достижению по-

ставленной перед сообществом кластерных участников цели. Например,  у 

кластера может существовать потребность в ресурсах, которые могут при-

сутствовать у другого дополняющего остальные предприятия, или у той или 

иной производственной площадки. 

Для включения предприятия в состав наукоёмкого инновационного 

кластера, прежде всего, предприятие должно быть высокотехнологичным и 

обладать большим научно-исследовательским потенциалом. Под наукоёмким 

понимается - требующий глубокого и сложного научного обоснования. 

Появление понятия «наукоёмкость» обусловлено расширением инте-

грации науки, техники и производства. Использование его в качестве инте-

грированной оценки особенностей объектов и процессов производства преж-

де всего касается группы наиболее высокотехнологичных и динамично раз-

вивающихся отраслей промышленности, например, электронной, вычисли-

тельной техники и ряда других. 

Наукоемкая продукция — это продукция (см. рис.1), которая требует 

предварительного проведения инновационного цикла (НИОКР, подготовка 

производства, освоение выпуска) прежде, чем начать промышленный выпуск 

продукции. Возникновение наукоемких производств является результатом 

естественной эволюции технологического развития, когда все увеличиваю-

щиеся затраты на науку и образование потребовали создания в экономике 

замкнутого воспроизводственного контура, обеспечивающего отдачу затра-

ченных средств, в том числе на расширение базы исследований и разрабо-

ток
1
. 

Показатель наукоемкости напрямую связан с понятием новой техники, 

имеющей наиболее высокий и принципиально новый технический уровень 

как самого нового изделия, так и организационно-технологической структу-

ры его производства. Вышесказанное позволяет сделать вывод, что новая 

техника характеризуется не только научно-технической новизной, а, следо-

вательно, и сроком появления новой идеи, и техническим уровнем ее вопло-

щения, но и производственной новизной - более высоким организационно-

техническим уровнем производства, необходимым для выпуска новой про-

дукции, а также эксплуатационной или потребительской новизной, определя-

емой возникновением новой потребности. 

                                                           
1
 Анискин Ю.П., Жмаева И.В., Иванюсь С.С., Леонтьев А.В., Серегин В.В. Корпоративное 

планирование развития компании: сбалансированность, устойчивость, пропорциональность. 

Монография. // М.: Омега-Л, 2012. - 359 с. 
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Рисунок1.  Факторы, определяющие наукоемкость продукции 

Предприятия, выпускающие наукоемкую продукцию, отличаются высо-

кой капиталоемкостью, повышенной фондовооруженностью, использованием 

высоких технологий и увеличенным числом инженерного и научного кадрового 

состава, поскольку наукоёмкость продукции обусловливает необходимость 

проведения полного цикла работ по созданию и освоению новой техники перед 

промышленным выпуском изделий.
1
 

Авторы согласны, с мнением С. В. Максина
2
, что высокотехнологичное 

предприятие – это компания, функционирующая в секторе высокотехнологич-

ных отраслей, обладающая инновационной активностью, выполняющая 

НИОКР, как за счет собственных, так и заемных средств, осуществляющая 

управление на основе инновационных методов и технологий, и соответствую-

щая основным общепризнанным в мировой практике требованиям и критериям, 

таким как:  

 наличие инновационного материально-технического, научного, финан-

сового и управленческого потенциала компании;  

                                                           
1
 Анискин Ю.П., Дытыненко П.Н., Сухманов А.А., Яковлев А.С. Корпоративное управление 

деловой активностью в неравновесных условиях: монография. // М.: Издательство «Омега-

Л», 2015. – 299 с. 
2
 Максин С.В. Формирование системы управления инновационной деятельностью высоко-

технологичного предприятия (на примере ОАО «ПО «УОМЗ»»). Автореф. дисс. на соиск. уч. 

ст. к.э.н./ М.: - Центр инновационной экономики ФГБУН Института экономики РАН. 2013, - 

32 с. 
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 наличие совокупности производственно-технологических возможно-

стей (кадрового, финансового, организационно-управленческого, информаци-

онно-маркетингового);  

 наличие возможностей для интегрирования идей и научных знаний в 

инновационные продукты и технологии, которые обеспечивают компаниям со-

здание цепочки ценностей и конкурентные преимущества.  

Максин С.В. также предложил систематизировать основные критерии и 

индикаторы отнесения предприятия к высокотехнологичной наукоёмкой группе 

(см. табл.1). Наличие данных критериев и достижение уровня предложенных 

индикаторов может относить то или иное предприятие к потенциальному 

участнику инновационного высокотехнологичного наукоёмкого кластера. По-

мимо общего подхода к соотнесению того или иного предприятия к высокотех-

нологичным инновационным наукоёмким компаниям существуют нюансы 

(особенности) каждой отдельно взятой отрасли.  

Требования к включению того или иного научно-технического предприя-

тия в наукоёмкий кластер предполагают удовлетворение потенциальными кан-

дидатами следующих условий и наличию: 

 соответствующих инновационной программе, а также поставленным 

министерствами, ведомствами и рынком задачам научно-технических открытий 

и изобретений;  

 материально-технического, научного, финансового и управленческого 

потенциала;  

 

Таблица 1 

Перечень критериев индикаторов оценки, по отнесению предприятия к 

высокотехнологичной группе 

Показатель Перечень критериев 

 (отношение показателей) 

Индикаторы 

Уровень наукоёмко-

сти готовой продук-

ции 

Затраты на исследования и разработ-

ки НИОКР 

Объем реализованной продукции 

не менее 

3,5% 

Доля расходов на 

НИОКР в структуре 

себестоимости  

Затраты на исследования и разработ-

ки НИОКР 

Себестоимость продукции 

Более 20% 

Уровень инноваци-

онности 

Затраты на исследования и разработ-

ки НИОКР 

Объем совокупных инвестиций в те-

чение года 

Более 50% 

Доля наукоемкой  

продукции в общем 

объеме реализации 

Объем реализации инновационной 

продукции 

Общий объем реализованной продук-

ции 

Более 50% 

Инновационный ин-

декс 

Число занятых в сфере НИОКР и об-

служивания  

не менее 15-

20% 
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Общая численность сотрудников 

Наукоотдача Объем продаж наукоемкой продук-

ции (за год)   

расходы на НИОКР (за год) 

Относитель-

ный рост 

продаж 

Уровень инноваци-

онной активности 

Инвестиции в НИОКР и нематери-

альные активы   

всего инвестиции  

 

Темп обновления 

активной части ос-

новных производ-

ственных фондов 

Инвестиции на обновление основных 

производственных фондов (отч. год)                    

.  

Инвестиции на обновление основных 

производственных фондов (предш. 

год) 

Темп должен 

быть выше 

10-15% 

Количество патен-

тов (лицензий) на 

сотрудника 

Количество заявок на объекты интел-

лектуальной собственности в расчете 

на 100 сотрудников 

Не менее 1,0-

1,2 

Доля оборудования 

в возрасте менее 10 

лет 

Оборудование в возрасте менее 10 лет  

Все оборудование предприятия 

Более 35% 

парка 

Доля сотрудников 

старше 50 лет 

Численность сотрудников старше 50 

лет 

Численность всего персонала пред-

приятия 

Менее 20% 

 системы эффективного управления и информационного сопровождения 

инноваций в течение всего периода их жизненного цикла; 

 управленческих и практических возможностей по применению иннова-

ционных научных открытый и изобретений на практике; 

 научных и производственных возможностей по эффективному продви-

жению в серийное производство изобретений и технологий. 

Даже, если есть в наличии все критерии и выполнены все индикаторы, то 

в части необходимости рассмотрения очередности и объема инвестирования, к 

примеру, для выполнения госзаказа на высокотехнологичную инновационную 

продукцию, существуют отличия, определяющие первоочередность инвестиро-

вания, в связи с чем методология управления высокотехнологичными комплек-

сами должна учитывать особенности каждой отдельно взятой отрасли.  

Обязательный признак, отличающий кластер от других форм экономиче-

ских объединений, заключается в том, что участники кластера не идут на пол-

ное слияние, а создают механизм взаимодействия, позволяющий им сохранить 

статус юридического лица, сотрудничая друг с другом, путем использования 

сложных комбинаций кооперации и конкуренции.  

Инновационный кластер, являясь наиболее эффективной формой дости-

жения высокого уровня конкурентоспособности, представляет собой нефор-

мальное объединение различных организаций (исследовательских центров, 
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промышленных компаний, индивидуальных предпринимателей, органов госу-

дарственного управления, общественных организаций, вузов и т.д.). 

Объединение в инновационный кластер на основе вертикальной интегра-

ции формирует не спонтанную концентрацию разнообразных технологических 

изобретений, а строго ориентированную систему распространения новых зна-

ний, технологий и инноваций. При этом формирование сети устойчивых связей 

между всеми участниками кластера является важнейшим условием эффектив-

ной трансформации изобретений в инновации, а инноваций - в конкурентные 

преимущества.  

Генерация инноваций в таком кластере осуществляется на уровне техно-

логий, товара, маркетинга и организации работ. Сетевая структура инноваци-

онного кластера упрощает для его участников доступ к финансовым ресурсам, 

новым знаниям и технологиям, новым маркетинговым стратегиям и информа-

ции о состоянии рынка и запросах потребителей продукции.  

Мировая практика свидетельствует, что в последние два десятилетия 

процесс формирования кластеров происходил довольно активно. В целом, по 

оценке экспертов, к настоящему времени кластеризацией охвачено около 50% 

экономик ведущих стран мира. Основная суть эффективности кластера, – это 

его конкурентные преимущества в производстве и сбыте однородной (в отно-

шении к другим производителям) продукции. 

Рассмотрев модель кластера, предложенную Д. Черноморцем (см. рис.2), 

определяем его структуру: 

Ядро кластера – это инновационное предприятие, выпускающее конеч-

ную продукцию и определяющее специализацию кластера, а также являющееся 

центром притяжения для резидентов кластера. 

Продуктовые инжиниринговые компании - это небольшие, по отношению 

к ядру, предприятия, создающие и поставляющие инновационные продукты 

(инжиниринговый центр). 

Первое окружение - научно-производственное - это специализированные 

поставщики и подрядчики, оказывающие услуги ядру и продуктовым инжини-

ринговым компаниям. В состав первого окружения входят научно-

исследовательские компании, разработчики программного обеспечения, произ-

водители критических комплектующих, испытательные лаборатории, кафедры 

технических вузов. 

Второе или инфраструктурное окружение – организации, поддерживаю-

щие инновационную среду кластера, обеспечивающие жизнедеятельность ре-

зидентов кластера, обслуживающие внутренние и внешние товарные, информа-

ционные и финансовые потоки кластера. Второе окружение включает в себя: 

бизнес-инкубаторы, учебные центры, аутсорсинговые производственные ком-

пании, логистические компании, отделения банков и страховых компаний, 

арендодателей и сервисные компании, обслуживающие офисные и производ-

ственные помещения и оборудование. 
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Рисунок 2. Структура наукоёмкого инновационного кластера  

Совет кластера - это коллегиальный, консультативно-совещательный ор-

ган, определяющий политику развития кластера, принимающий решения о по-

явлении новых резидентов кластера и исключении из кластера участников, не 

соответствующих требованиям и политике кластера. Совет кластера также вы-

полняет функцию арбитражного органа в спорах между резидентами кластера, 

по которым предприятия не в состоянии договариваться самостоятельно. Совет 

кластера формируется из топ-менеджеров предприятий - резидентов кластера. 

Управляющая компания кластера - исполнительный орган кластера, реа-

лизующий решения, принятые советом кластера, стандартизирующий отноше-

ния между резидентами кластера, представляющий интересы кластера в орга-

нах власти. Кроме того, Управляющая компания оказывает поддержку участни-

кам кластера в ведении бухгалтерского учета, формировании обязательной от-

четности, проводит общие мероприятия и пр. Управляющей компании может 

быть поручена функция системного интегратора. 

Системный интегратор  отрасли информационных технологий, реже – 

оборонной промышленности, массовых коммуникациях — компания-

подрядчик, извлекающая прибыль из создаваемой добавленной стоимости ком-

пании-заказчика. Добавочная стоимость возникает за счёт интеграции продук-

тов и снижения издержек. Системный интегратор может заниматься также ока-

занием консультационных услуг, настройкой программного обеспечения и обо-

рудования. Системная интеграция - это разработка комплексных решений по 

автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия. Её конечная 

цель — максимально эффективное управление технологическим процессом, 

производством, организацией в целом. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/657411
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/498643
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/88222
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/341317
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/937055
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18365
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18365
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Существуют различные подходы к классификации кластеров, при этом 

используется достаточно широкий ряд признаков, по которым предприятия 

объединяются в однородные группы (НПК или кластеры). В научной литерату-

ре существуют различные подходы к принципам формирования кластеров. В 

настоящее время описаны семь основных подходов, встречающихся на практи-

ке и представляющих собой комбинацию различных факторов, на которых, в 

свою очередь, базируется выбор той или иной кластерной стратегии. Кратко 

перечислим эти модели. 

1. Географическая модель - предполагает построение различных по мас-

штабам пространственных кластеров экономической активности от сугубо 

местных (например, садоводство в Нидерландах), до подлинно глобальных 

(аэрокосмический кластер). 

2. Горизонтальная модель - применяется для описания тех случаев, когда 

несколько отраслей входят в более крупный кластер. 

3. Вертикальная модель - в кластерах могут присутствовать предприятия 

смежных этапов производственного процесса. При этом важное значение име-

ет, кто именно из участников сети является инициатором и конечным исполни-

телем инноваций в рамках кластера. 

4. Литеральная модель - в кластер объединяются разные секторы, кото-

рые могут обеспечить экономию за счет эффекта масштаба, что приводит к но-

вым комбинациям (например, мультимедийный кластер). 

5. Технологическая модель - описывает совокупность предприятий раз-

личных отраслей, пользующихся одной и той же технологией (например, био-

технологический кластер). 

6. Фокусная модель - кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного цен-

тра – предприятия, НИИ или учебного центра и являющихся потребителями 

знаний, и инноваций.
1
 

7. Качественная модель - характеризует в качественных категориях нали-

чие и способы взаимодействия фирм в рамках кластера. Для нее существенным 

является не только то, действительно ли фирмы сотрудничают, но и то каким 

образом они это делают. 

Межрегиональный характер многих кластеров требует кооперации и син-

хронизации действий органов власти нескольких субъектов федерации. Одна из 

сильных сторон кластерного подхода заключается в том, что он позволяет вы-

членять корпоративную структуру (основных игроков) того или иного сектора, 

а также сформировать потенциальную систему партнерств, которая необходима 

для развития кластера. При этом крайне важна установка, с одной стороны, на 

развитие конкуренции между компаниями-поставщиками, а с другой - на ко-

операцию между потребителями и поставщиками в рамках одной технологиче-

ской цепочки. Необходимо отметить, что кластерный подход - это, прежде все-

го, инструмент аналитический. Поэтому в зависимости от аналитической зада-

                                                           
1
 Кузнецова Т.А., Ташкинов А.А., Черкасов В.Д. Исследовательский университет как центр 

инновационной деятельности. Регионология. // Саранск: НИ МГУ им. Н.П. Огарёва. №2. 

Т.75. 2011. – С. 122-134. 
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чи может применяться разная схематизация потенциального кластера (этапно-

структурная, производственно-технологическая, проблемная).  

Существует целый ряд схем, которые также принадлежат к арсеналу кла-

стерного подхода и могут применяться в исследовании и проектировании кла-

стеров. Абсолютизация той или иной схемы приводит к снижению эффектив-

ности использования самого подхода, так как существенно ограничивает его 

возможности. Отсутствие конкретных действий по развитию кластера, которые 

должны быть реализованы региональными органами исполнительной власти и 

другими заинтересованными сторонами.  

К ограничениям развития кластерного подхода также относится низкая 

культура производства, отсутствие опыта управления на основе аутсорсинга. 

Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспособности 

бизнеса за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участни-

ков кластера, связанного с их географически близким расположением, включая 

расширение доступа к инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализирован-

ным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также снижением тран-

закционных издержек, обеспечивающим формирование предпосылок для реа-

лизации совместных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции. 

Российское законодательство, регулирующее отношения интеллектуаль-

ной собственности, находится под сильным влиянием иностранных компаний, 

особенно владельцев промышленной собственности (изобретений, промыш-

ленных образцов, полезных моделей и товарных знаков). Сегодня в России су-

ществует несколько кластеров, образованных вокруг ключевых отраслей (хи-

мическая, нефтегазовая, автомобилестроение, металлургия, машиностроение и 

судостроение), однако значительная часть оборудования, узлов и компонентов 

приобретается у иностранных поставщиков.  

Для формирования региональных и межрегиональных кластеров особое 

значение имеют технопарки, поскольку они представляют собой региональную 

структуру, способствующую развитию малого и среднего инновационного биз-

неса, появлению новых производств, укреплению технологической базы и со-

зданию инновационной системы во всех регионах, а не только в тех, где накоп-

ленный в советские годы научный потенциал позволяет создать наукоград 

(техноград) или особую экономическую зону (ОЭЗ).  

В этих условиях технопарк становится ядром региональной инновацион-

ной системы, поскольку в процессе его функционирования разрабатываются 

предложения о приоритетах развития, выявляется спрос предприятий региона 

на нововведения. Сотрудники технопарка, как правило, проводят поиск, анализ 

и отбор инновационных проектов. Именно технопарки становятся инициатора-

ми создания межфирменных альянсов и творческих коллективов для реализа-

ции их потенциала. Совет технопарка должен готовить предложения о коммер-

циализации отечественных и зарубежных разработок на предприятиях региона, 

их включении в состав цепочек создания добавленной стоимости и кластеров, 

предоставлении им льгот и т.д. 

Российские технопарки в большинстве случаев действуют как коммерче-

ские структуры в форме ООО, ЗАО или АО, оказывающие предприятиям про-
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изводственные, прежде всего, арендные услуги. Технопарк как центр регио-

нальной инновационной системы должен выполнять, прежде всего, некоммер-

ческие функции, к которым относится целеполагание, инновационное прогно-

зирование и маркетинг, оценка, отбор и стимулирование инновационных про-

ектов, организация технологических цепочек (альянсов, консорциумов) и кла-

стеров. Поэтому их организационно-правовой формой должно быть професси-

ональное сообщество, партнерство или товарищество с участием местной ад-

министрации.
1
 

Таким образом,  кластеры редко возникают искусственно и с нуля, они 

появляются и эволюционируют естественным путем там, где есть предпосылки 

для этого в виде межотраслевых производственных связей. Роль государства 

при этом заключается в создании условий для развития предпринимательства, 

образования новых фирм, поощрения инноваций, улучшения инвестиционного 

климата. Для перспектив  развития российской экономики создание кластеров 

исключительно важно для преодоления структурной стагнации и перевода эко-

номики на инновационный путь развития как в масштабах страны в целом, так 

и на уровне отдельных регионов и отраслей промышленности. Это требует по-

стоянных контактов участников инновационного процесса, позволяющих кор-

ректировать научные исследования, опытно-конструкторские разработки, дви-

жение продукта по производственной и логистической цепочке, а также учета 

региональных возможностей для создания кластеров на определенных террито-

риях. При этом механизм логистики продукта включат в себя и производствен-

ные, технологические, транспортировочные процессы, предполагающие его 

физическое перемещение между местами хранения. И те, и другие процессы 

движения продукта состоят из отдельно выполняемых операций. При этом по-

рядок использования и расходования ресурсов внутри процессов для каждого 

продукта и для каждого отдельного предприятия будут различны. В связи с 

этим формирование цепочки движения продукта или логистической цепочки 

процессов в каждом предприятии будет уникально
2
. Уникальность на началь-

ном этапе организации наукоёмкого кластера может являться препятствием в 

организации цепочки движения от поставок сырья и материалов до выпуска 

высокотехнологичной продукции, с последующим переводом её в серийное 

производство. 

Кластерный подход в управлении промышленностью в корне меняет 

принципы государственной промышленной политики. Особенно это относится 

к постсоциалистическим государствам и требует полной перестройки аппарата 

государственного управления, изменения менталитета местных властей, друго-

го среза информации о состоянии дел в экономике - не по отраслям, а на уровне 

отдельных рынков и компаний.  

                                                           
1
 Древинг С. Р. Инновационная экономика. Проблемы современной экономики. // П-

Камчатский: КГТУ Евразийский международный научно-аналитический журнал. № 3 (27), 

2008. 
2
 Ильюк В.В. Методические положения по коммерциализации инноваций на примере приме-

нения изделий радиочастотной идентификации в процессах логистики. Учебное пособие. // 

М.: Изд-во ИПК МИЭТ, 2016 г. – 92 с. 

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=1303
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
 ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Социально-экономическое развитие России во многом определяется тем, 

какое внимание в современной экономической политике будет уделено струк-

туре обрабатывающей промышленности, и прежде всего таких высокотехноло-

гичных отраслей как фармацевтика [1,4].  Структурные преобразования про-

мышленности осуществляются не только через реструктуризацию действую-

щих предприятий, но и благодаря появлению новых предприятий. В данном 

случае речь идет о создании новых компаний с новыми технологиями произ-

водства и управления [3,.9]. Создать благоприятные условия для формирования 

данных предприятий можно, прежде всего за счет использования потенциала 

инновационных кластеров, бизнес - инкубаторов и технопарков. Это подтвер-

ждает опыт западноевропейских, североамериканских стран и Китая.  

Организации инновационного процесса на системной основе в значи-

тельной степени способствует именно кластерный подход [7,8]. Инновацион-

ный кластер в фармацевтике – это сконцентрированные на единой территории, 

взаимодействующие высокотехнологичные предприятия, научно – исследова-

тельские организации, учебные заведения и инвесторы, занятые разработкой, 

внедрением, финансированием и производством инновационных  видов лекар-

ственных средств [10].  Так, при поддержке Центра кластерного развития Том-

ской области в 2015 году компании «ИФАР», «Артлайф» и «Сиатек» приступи-

ли к реализации интеграционного кластерного проекта по поддержке компа-

ний-стартапов в сфере создания инновационных лекарств и БАДов. Проект бу-

дет содействовать разработке стратегии и тактики выстраивания отношений 

с фондами и инвесторами, самой разработке лекарства, его государственной ре-

гистрации и трансферу технологии в промышленное производство. Компании 

«Артлайф» и «Сиатек» выступают для начинающих компаний лицензирован-

ной промышленной площадкой с широким спектром современных технологи-

ческих возможностей. Объединение компетенций, возможностей томских ком-

паний с 25-летним опытом работы в фармацевтической отрасли 

с региональными старт-апами позволит начинающим изобретателям избежать 

потери времени, сил и средств на сложном пути создания инновационного ле-

карства, облегчит вовлечение в работу талантливых ученых, специалистов раз-

                                                           
1
 Игнатов Н.Г., д.э.н., с.н.с..учебно–методического полигона внедрения новых образователь-

ных технологий  ЧУПОО Фармколледж «Новые знания». Мысаченко В.И.,  д.э.н., проф., за-

ведующий кафедры экономической теории и актуальных проблем экономики АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». 
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ных профессий, и в итоге внесет существенный вклад не только в развитие эко-

номики области, но и в реализацию федеральной программы «Фарма 2020» 

по замещению импортных лекарств и повышению их доступности для населе-

ния России [2]. 

Технопарки  также во многом составляют организационную основу инно-

вационных процессов. Они играют важную роль в переносе высоких техноло-

гий из области фундаментальных разработок в производство и способствуют 

коммерциализации науки, конкурентоспособности продукции на мировом рын-

ке, позитивным структурным изменениям. Технопарки значительно различают-

ся по масштабности, структуре и объему предоставляемых услуг, степени 

наукоемкости и составу участников. По степени сложности, можно выделить 

следующие их основные типы:  инкубаторы (инновационный центр, инкубатор 

бизнеса и др.);  технологические парки (научный, промышленный, экологиче-

ский, конверсионный, бизнес парк и др.);  технополисы; регионы науки и тех-

нологий [5, 6]. В основе структуры технопарковых образований заложен мо-

дульный принцип. Базовым строительным элементом является инкубатор. Бо-

лее сложная структура - технологический парк, состоит из целого ряда иссле-

довательских центров и примыкающих к ним компактных производственных 

зон, в которых на условиях аренды, размещаются малые наукоемкие фирмы. 

Технополис - это совокупность инкубаторов, технологических парков и разно-

образных структур обеспечивающих жизнедеятельность города. И, наконец, ре-

гион науки и технологий может включать в себя инкубаторы бизнеса и техно-

парки, технополисы, а также разветвленную инфраструктуру, обеспечивающую 

научно-производственную, инновационную деятельность. 

Структурными компонентами технопарков являются: территория и зда-

ния; научно исследовательский центр (как правило, университет) с его кадро-

вым и идейным потенциалом; промышленные фирмы, преобразующие потен-

циал исследовательского центра в рыночную продукцию; административно - 

управленческая структура, обеспечивающая функционирование всего комплек-

са как единого целого; учреждения инфраструктуры поддержки, производ-

ственной и сбытовой. Основным модулем технопарка является бизнес - инкуба-

тор. Анализ его деятельности можно показать на примере эффективно дей-

ствующего парка бизнеса и науки в г. Энсхеде (Нидерланды). Бизнес - инкуба-

тор г. Энсхеде функционирует как частно - государственная структура. Он со-

здан по инициативе региональных властей и частных лиц еще в 1982 г в форме 

акционерного общества. Общий штат персонала бизнес - инкубатора всего во-

семь человек. Он включает порядка сорока служебных помещения, оснащен-

ных офисным оборудованием (общей площадью 3000 м. кв.); десять офисно - 

производственных модулей, а также 4 промышленных модуля, пригодные для 

различных производств. Общая площадь производственных помещений состав-

ляет 1500 м. кв. Помещения приспособлены для установки оборудования, име-

ют необходимое энергообеспечение и коммуникации, отдельный выезд для 

грузового автотранспорта. Передвижные стены помещений позволяют устано-

вить любой размер площади в зависимости от желания клиента. По мере разви-

тия предприятия (от разработки бизнес-плана до организации серийного произ-
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водства) предприниматель может перемещаться из небольшого офиса в отдель-

ный промышленный модуль, а новый клиент - занять его прежние места. 

Первостепенная роль отводится перспективным технологиям, отвечаю-

щим приоритетам регионального развития, экологической чистоте производ-

ства, проектам, имеющим необходимые материальные, трудовые и финансовые 

ресурсы. Учитываются также личные и профессиональные качества предпри-

нимателей. С фирмами заключаются контракты, в которых предусматриваются 

условия размещения, размер, порядок, периодичность внесения арендной пла-

ты, и оплаты услуг. 

Перечень предоставляемых услуг весьма широк. Назовем лишь основные. 

1. Бизнес - инкубатор сдает в аренду офисное оборудование и производ-

ственные помещения на выгодных для предпринимателей условиях, предостав-

ляет разнообразные офисные услуги, например, возможность пользоваться 

электронным оборудованием (персональными компьютерами, принтерами, ко-

пировальными машинами, телефаксами и т.д.), канцелярскими услугами. 

2. Техническая помощь включает проведение инженерных разработок 

продукта и технологии. 

3. Маркетинговая - подбор специальной литературы о продукте и рынках 

сбыта, содействие продажам, рекламное обеспечение и т.д. 

4. Консультации по менеджменту включают анализ денежных поступле-

ний, налогов, обзор и разъяснение официальных финансовых документов, ор-

ганизационно финансовую поддержку (поиск потенциального инвестора, со-

ставление бизнес - плана и т.д.) 

5. Юридическая помощь при регистрации фирмы.  

Особенностью бизнес - инкубаторов является в первую очередь то, что 

они занимаются разработкой не конкретного товара, а становлением независи-

мого хозяйственного субъекта. 

Такое становление проходит ряд этапов: 

1. Отбор нового клиента инкубатора из числа основных претендентов. 

2. Получение юридической, финансовой, технической и иной помощи на 

льготных условиях (в течении первого года). 

3. Становление и рост фирмы, в течении второго и третьего года (посте-

пенно сокращается помощь, условия деятельности предприятия приближаются 

к существующим во "внешнем мире") 

4. Оказание помощи фирме, выходящей из бизнес - инкубатора при раз-

мещении ее на новом месте. 

Технологический парк является более сложным элементом по сравнению 

с бизнес - инкубатором. Обычно он представляет собой территориально - 

сгруппированную совокупность научных лабораторий и производственных по-

мещений, предоставленных в аренду на льготных условиях венчурными (рис-

ковыми) фирмами, занятыми коммерческим освоением перспективных науч-

ных, технологических нововведений и идей. Каждый из участников технологи-

ческого парка реализует свои собственные цели: повышение эффективности 

национальной экономики, рост конкурентоспособности товаров и услуг на ми-

ровом рынке (правительство); решение региональных социально - экономиче-



87 

 

ских проблем (местные власти); завоевание сектора рынка в условиях жесткой 

конкуренции (мелкий и средний бизнес); получение возможности на выгодных 

условиях покупать высокие технологии (крупная промышленность); получение 

прибыли за счет более высокой окупаемости вложений в инновации по сравне-

нию с другими видами вложений (финансовый капитал); получение средств на 

развитие науки и системы обучения (университет). 

Технологические парки весьма многообразны. Так, в США насчитывается 

около 200 парков. Конкретные формы их управления и организации не едино-

образны. Среди них встречаются два основных типа: те, что возникли спонтан-

но по инициативе отдельных личностей или частных организаций, и такие ко-

торые были созданы по решению правительства отдельных штатов. Особенно 

известные и эффективно действующие парки относятся к первому типу. Среди 

них: Технологический парк Силиконовая долина (Калифорния); «Бостонский 

маршрут 128», расположенный рядом с Массачусетским технологическим ин-

ститутом; Парк - треугольник Северной Каролины, созданный в центре района, 

где расположены три университета - университет Дюка, университет Северной 

Каролины и университет штата Северной Каролины. Эти три технопарка стали 

моделями для создания подобных центров не только в других районах США, но 

и за границей. 

Финансирование парков осуществляется из разных источников: фондами, 

учреждаемые университетами, местными муниципалитетами, федеральными 

ведомствами и министерствами, промышленными фирмами, а также за счет 

собственных средств (некоторые парки функционируют на прибыльной основе, 

другие являются бесприбыльными организациями). Несмотря на разнообразие 

форм управления и источников финансирования, всем паркам присуща харак-

терная черта: предоставление помощи на льготных условиях венчурным ком-

паниям, отдельным изобретателям и ученым, разрабатывающим новые виды 

продукции и новые технологии. Эта помощь включает представление в аренду 

производственных и конторских помещений, лабораторного оборудования, 

оказания консультативных услуг, осуществление технологической экспертизы 

индивидуальных изобретений, содействие в получении займов у Администра-

ции по делам малого бизнеса и т.д. К фирмам - клиентам парка, предъявляется 

ряд требований. Это, прежде всего, принадлежность фирмы к числу наукоем-

ких, перспективность разработок фирмы с точки зрения коммерческой выгоды. 

Оба критерия определяют будущий успех фирмы и парка в целом. 

В парке действуют фирмы разных типов: фирмы, созданные в бизнес - 

инкубаторе парка, принадлежащие ему и специализирующиеся на передаче 

технологий и оказании научно – консультационных услуг; авторские фирмы; 

самостоятельные фирмы, вышедшие из инкубатора; фирмы, принадлежащие 

крупным предприятиям, в т.ч. и зарубежным; фирмы, перешедшие в парк из 

сферы науки, малого и среднего бизнеса и из крупной промышленности и реа-

лизующих исследования ученых или ноу-хау. 

Срок пребывания фирмы в парке оговаривается в контракте и зависит от 

перспективности проекта и возможности доведения его до потребителя. Под 

защитой парка фирмы активнее осваивают новые технологии, методы предпри-
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нимательства, используют профессионалов в области маркетинговых структур 

и в результате обеспечивают высокую конкурентоспособность своей будущей 

продукции. 

Еще одна характерная черта деятельности парков - их сотрудничество с 

промышленными компаниями, которые в свою очередь получают доступы к 

университетским ресурсам (имеют возможность привлекать к работе препода-

вательский состав и наиболее способных студентов и аспирантов, пользоваться 

университетской базой данных, библиотекой и т.д.). Для парка, и в частности 

для университета как основного его подразделения, подобное сотрудничество 

дает возможность непосредственно участвовать практической реализации идей 

и результатов исследований, использовать современное исследовательское обо-

рудование, привлекать специалистов из промышленности в качестве лекторов и 

адъюнкт-профессоров, обеспечивать дополнительные заработки сотрудников 

университета. Нередко на территории парка создается и промышленное произ-

водство, правда, при условии, что оно предназначено для выпуска оптовых пар-

тий продукции, сборки высокотехнологичных изделий. Не все создаваемые 

технологические парки оказываются эффективными. Причины неэффективной 

работы парков разные, но главная, как показывает практика, заключается в не-

умении привлечь к сотрудничеству предпринимателей. 

Совокупность технологических парков, инкубаторов бизнеса и различных 

структур, которые обеспечивают жизнедеятельность города, образует более вы-

сокую ступень "паркового движения" - технополис. В них обеспечиваются не-

прерывное воспроизводство инноваций, их ускоренная апробация, соединение 

фундаментальных научных исследований и прикладных разработок, внедрение 

их в практику. Это хорошо зарекомендовавшая себя и интенсивно развивающа-

яся форма интеграции науки и производства. В мире насчитывается сотни тех-

нополисов (в т.ч. 20 в Германии, 19 в Великобритании, 23 в Японии) и несколь-

ко сотен проектируется. Технополисы позволяют ускорить инновационные 

процессы в экономике, повышать их эффективность за счет ускорения вопло-

щения идей в опытных образцах новых видов продукции и технологий, их от-

работки и внедрения в производство.  

Интересен опыт Китая в развитии технопарков. Главными особенностями 

китайских технопарков являются: 

1. Самостоятельное экономическое развитие на основе принципов ры-

ночного регулирования. 

2. Опора на иностранные капиталовложения.  

3. Главный современный отраслевой приоритет - промышленность. 

4. Экспортная ориентация производства, широкое привлечение импорт-

ного сырья. 

В технопарковых зонах создана благоприятная среда для производствен-

ных предприятий с иностранным капиталом. Их облагают льготным подоход-

ным налогом. Для производственных предприятий со сроком хозяйствования 

больше 10 лет, начиная с года, когда предприятие начинает получать прибыль, 

первый год и второй год освобождается от подоходного налога, с третьего года 

по пятый год облагают подоходными налогами. 
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Для экспортирующих продукцию предприятий, если стоимость экспорти-

руемой продукции данного года достигает 70% от годового выпуска продук-

ции, то подоходный налог еще более значительно снижается. Для предприятий 

инновационных технологий на 3 года продлевается срок взимания подоходного 

налога в половинном размере. Сумма собранного налога зачисляется в расход-

ную статью местным финансовым органом и полностью возвращается. Пред-

приятия, срок совместной деятельности которых превышает 10 лет, освобож-

даются от уплаты подоходного налога в течение первых 5 лет, исчисляемых с 

года получения прибыли. Собранный налог зачисляется в расходную статью 

местным финансовым органом и возвращается полностью. Иностранные инве-

сторы при переводе за границу полученной от совместных предприятий прибы-

ли освобождаются от уплаты подоходного налога с суммы перевода за границу. 

Предприятия, которые выпускают новые товары, на 3 года освобождаются от 

уплаты налогов на продукты, на прирост стоимости и на материальные ресурсы 

и на 5 лет – от уплаты подоходного налога». 

В отечественной практике идеи, аналогичные современным технополисам 

(даже опережающие их, например, Новосибирский Академгородок), также 

нашли свое воплощение. Наиболее эффективное развитие они получили в сфе-

ре военной экономики: большинство «закрытых» городов выполняли роль от-

раслевых технополисов оборонной направленности. Их частичный. перевод на 

разработку и производство гражданской продукции продолжает быть сегодня 

актуальной задачей. 

Сформировавшиеся в России технополисы, например, «Обнинск – техно-

полис», «Технополис – Зеленоград», создавались в правовом поле свободных 

экономических зон или как базы для ряда технопарков. Технополис Заречный в 

Свердловской области включает в свой состав технопарк, агропарк и другие 

инкубаторы инновационного бизнеса, а также ряд техноцентров, сложившихся 

на базе НИИ, Белоярской АЭС, их вспомогательных КБ и служб. 

Опыт его организации позволил Институту Экономики УрО РАН в 

настоящее время, начать работу по преобразованию в технополисы еще двух 

закрытых городов Свердловской области. Однако эта работа значительно за-

труднена из-за слабо развитой в России необходимой нормативной базы. Тем 

не менее, намечающаяся структура технополисов состоит из научного ядра, ин-

новационного пояса - экспериментальных полигонов, «инкубаторов» иннова-

ционного бизнеса и подобных зон внедрения. К основным принципам форми-

рования технополисов можно отнести: наличие «закрытых и полузакрытых» 

городов научно-производственного профиля, академгородков или «наукогород-

ков», высокотехнологичных предприятий, развитой инфраструктуры, специа-

лизацию индивидуального и мало серийного производства, государственную 

поддержку (правовую, финансовую, налоговую и прочую). 

Для общей координации работ по формированию и развитию технополи-

са создается система органов управления. Она может включать: совет технопо-

лиса - руководящий орган, состоящий из руководителей важнейших предприя-

тий и организаций, представителей законодательной и исполнительной властей 

городов и районов; участников технополиса и орган, определяющий стратегию 
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формирования и развития; компанию развития (дирекцию) технополиса испол-

нительный и хозяйственный орган ; экспериментально - методологический со-

вет - совещательный орган при совете технополиса, выполняющий функции 

подготовки необходимых документов, экспертизы проектов и оказания методи-

ческой помощи в их разработке и т.п. 

Для лучшей координации формирования технополисов на региональном 

и федеральном уровне целесообразно разработать общероссийскую и регио-

нальную программы создания технополисов и соответствующих органов 

управления по их реализации - ассоциаций технополисов. Формирование не от-

дельных технополисов, а их системы (регионов науки и технологий) позволит 

упростить процедуру подготовки необходимых документов и их прохождение в 

органах власти. Появится возможность координации стратегии развития от-

дельных технопарков и технополисов. Будут созданы условия для экономии 

средств, повышения качества и эффективности выполнения общих для техно-

парков функций на основе их централизации на региональном уровне и при-

влечение для их выполнения высококвалифицированных специалистов. 

Таким образом, создание инновационных кластеров, инкубационных и 

технопарковых структур получает все большее распространение в отечествен-

ной промышленности. Их важная роль в ускорении научно-технической рево-

люции, совершенствовании структуры индустриальных отраслей, повышение 

уровня занятости и благосостояния населения была в последние годы неодно-

кратно подтверждена мировой практикой. Широкое распространение сети биз-

нес - инкубаторов и других инновационных структур - важнейшее условие раз-

вития высокотехнологичных фармацевтических предприятий и активизации 

структурных преобразований в данной отрасли. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

 В БИЗНЕС СРЕДЕ 

 

В статье рассматривается влияние социально-психологической совмести-

мости на эффективность бизнес-процессов. Описываются понятие совместимо-

сти и факторы, на нее влияющие. Приведен обзор методов оценки совместимо-

сти в группах. Выводы показывают, что психологическая совместимость спо-

собствует повышению производительности труда и улучшению климата в биз-

нес среде.  

Ключевые слова: психологическая совместимость, совместная рабочая 

группа, бизнес-развитие, эффективность труда, продуктивность труда, увеличе-

ние эффективности, срабатываемость, взаимоотношения сотрудников. 

 

 

За последнее десятилетие Россия тесно интегрировалась с мировой эконо-

микой и приняла мировые стандарты управления бизнесом. Одним из примеров 

новой модели управления стала совместная рабочая группа (СРГ). Это много-

профильная команда, ответственная за определенный продукт или процесс. Та-

кие группы обладают высокой мобильностью, на них возлагается ответствен-

ность за результат, и они способны приспосабливаться к постоянно меняюще-

муся рынку. Но до недавнего времени они были непривычны для российского 

бизнеса. 

В период плановой экономики основной формой крупного бизнеса явля-

лись конвейерные предприятия. При такой модели каждый работник организа-

ции выполнял отдельные базовые операции, которые складывались в конечный 
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продукт. Каждый из них нес ответственность только за свою операцию. При 

этом взаимоотношения внутри предприятия предполагали неукоснительное 

следование инструкциям, и отступление от нее каралось. Такая форма ведения 

бизнеса не была приспособлена к конкуренции свободного рынка. И в конеч-

ном итоге была заменена более современными моделями. 

В настоящее время система организации работы предполагает коопериро-

вание отдельных совместных рабочих групп. Этот термин был введен универ-

ситетом оборонных закупок (Defense Acquisition University) при министерстве 

обороны США. Они рассматривали СРГ как «многопрофильную группу людей, 

которая несет коллективную ответственность за производство определенного 

продукта или выполнение определенного процесса» [1]. Лей Томпсон форму-

лирует СРГ несколько иным образом: «Рабочая группа состоит из людей, кото-

рые учатся друг у друга и разделяют общие цели, но не являются взаимозави-

симыми по существу, и не работают над достижением общей цели» [2].  

Таким образом, рабочие группы – это устойчивые сообщества сотрудни-

ков, обладающих коллективной ответственностью за выполнение результата. 

Это делает их эффективной структурой ведения бизнеса. Вместе с тем внутри 

рабочей группы связи между сотрудниками гораздо крепче, чем в ранее рас-

смотренной конвейерной модели. Взаимоотношения предполагают кооперацию 

и зависимость друг от друга. Даже несмотря на то, что как правило у них есть 

не только общая цель, но и индивидуальная.  

Коллективная психология не рассматривает группу людей, как сумму ка-

честв и особенностей этих людей, а как единое целое.  Из этого следует, что 

эффективный коллектив определяется не индивидуальными психологическими 

особенностями его сотрудников, а совокупностью их влияний между членами 

совместной рабочей группы.   

Климат в группе сильно зависит от уровня психологической совместимо-

сти ее членов, что в последствии влияет на продуктивность и эффективность 

работы коллектива. По этой причине, при выборе нового сотрудника в команду, 

крайне важно рассматривать его с точки зрения взаимодействия с остальными 

членами группы. Вопрос адаптации нового сотрудника всегда сложная психо-

логическая задача. 

Несмотря на то, что психологическая совместимость является общеизвест-

ным понятием, в ее исследовании существует ряд противоречий. Исследовате-

ли по-разному описывают значение этого явления. При этом они различают 

совместимость и срабатываемость в коллективе.  

Совместимость по версии Бабушкина Г.Д. и Буфиуса А. С.  рассматривает-

ся, как позитивное межличностное взаимодействие, оказывающее благотворное 

влияние на совместную деятельность [3]. На это оказывает влияние удовлетво-

ренность друг другом членов рабочей группы [4]. 

Совместимость определяется как следующий набор явлений: 

1. Взаимодополняемость потребностей 

2. Равенство потребностей 

3. Взаимодополняемость навыков 

4. Взаимосоответсвие знаний 
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5. Единство ценностей и норм поведения 

А.Л. Свенцицкий считает, что совместимость – это способность людей к 

взаимодействию, сформированная на гармоничном соотношении характеристик 

участников процесса. Члены группы могут как дополнять другу друга, так и 

иметь схожие характеристики [5].  

Исследователи описывают различные типа психологической совместимо-

сти: 

1. Психофизиологическая совместимость 

2. Социально-психологическая совместимость 

3. Потребностная совместимость 

4. Поведенческая совместимость  

Срабатываемость же – это сбалансированность свойств участников сов-

местной рабочей группы, которая дает им возможность продуктивно решать 

поставленные задачи [6].  

Таким образом сформировался ряд различных подходов к определнию 

психологической совместимости: 

1. Структурный подход 

2. Функциональный подход. 

3. Адаптивный подход 

Структурный подход рассматривает совместимость как определенное со-

отношение свойств и характеристик людей. Функциональный характеризует 

совместимость как функционально-ролевое единство, то есть согласованность 

выполнимых функций и ролей. Адаптивный подход предполагает, что члены 

группы в любом случае способны к положительному взаимодействию и рас-

сматривает такие характеристики как взаимопонимание, внимательность к 

окружающим, сопереживание, толерантность.  

Для определения степени совместимости между членами совместной рабо-

чей группы был разработан различный ряд методологий: методика диагностики 

межличностных отношений Т. Лири [7], опросник межличностных отношений 

(ОМО) [8], тест Томаса Килмана на выявление стиля поведение в конфликте [9] 

и другие. 

Методика Т. Лири, Г. Лефоржа, Р. Сазекома нацелена на изучение субъек-

та для выявления его мнения о себе и своем идеальном "Я". Кроме того, она со-

здана для исследования отношений в командах. Благодаря этой методике мож-

но выявить превалирующий тип отношений к окружающим. Во взаимоотноше-

ниях существует два фактора взаимодействия: доминирование-подчинение и 

доброжелательность-агрессивность. Они являются наиболее значимыми, так 

как именно они создают оценочное мнение о людях. На основании этого Т. Ли-

ри разработал опросник для оценки этих показателей. Полученные показатели 

представляются в схеме с двумя осями. Расстояние результатов опросника от 

центра окружности показывает уровень адаптивности или экстремальности ин-

терперсонального поведения. Данная методика используется для оценки пове-

дения людей в коллективе, то есть поведения в оценке членов группы, для са-

мооценки, для создания характеристики идеального «Я». 
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Другая методика, предназначенная для изучения отношений в командах, 

опросник межличностных отношений (ОМО, Fundamental Interpersonal 

Relations Orientation, FIRO-B), разработанный американским психологом В. 

Шутцем. Методика позволяет диагностировать аспекты отношений и коммуни-

кативные способности человека. Опросник выявляет потребности по трем шка-

лам: «включения», «контроля» и «аффекта». Особенность методики в том, что 

она   учитывает два вида взаимодействия: требуемое от окружающих и соб-

ственное поведение. Результаты опросника используются в работе формирова-

нием рабочих групп, с подбором сотрудников, предотвращению конфликтных 

ситуаций. 

При оценке совместимости внутри коллектива особое внимание стоит уде-

лять конфликтным ситуация и тому, как члены команды могут проявить себя в 

подобных ситуациях. Методика Т. Килмана предназначена для выявления ма-

неры поведения человека в конфликтах. Он выделяет две шкалы: кооперация и 

вовлеченность.  В зависимости от показателей по этим шкалам формируется 

стиль поведения: 

1. Соперничество (желание добиться своей цели в ущерб другого человека) 

2. Приспособление (в противоположность соперничеству, принесение в 

жертву своих целей ради интересов другого) 

3. Компромисс (удовлетворение интересов обоих, достигнутое путем вза-

имных уступок) 

4. Избегание (игнорирование конфликты, нежелание к достижению своих 

целей) 

5. Сотрудничество (все стороны конфликта находят альтернативное реше-

ние, которое их удовлетворяет) 

Таким образом, методика Т. Килмана позволяет предсказать формы пове-

дения членов рабочей группы в конфликтной ситуации и предотвратить де-

структивные конфликты. 

Для создания наиболее оптимальных рабочих групп Ф. Д. Горбовым была 

разработана гомеостатическая методика [10]. В ходе исследования он опреде-

лил, что подбор членов рабочей группы с учетом их психологической совме-

стимости, влияет на рост эффективности команды. Впервые для проверки этой 

гипотезы Н.В. Голубевой и М. И. Иванюком в 60-х годах 20 века был проведен 

эксперимент с использованием так называемого гомеостата [11]. Устройство 

состоит из трех или четырех приборов, которые связаны между собой и имеют 

стрелочный индикатор и рукоятку. В случае, если члены группы манипулируют 

рукояткой независимо от остальных, то задачу решить невозможно. Экспери-

мент показал, что существует четыре вида поведения: 

1) Лидер, стремящийся подчинить себе других членов группы;  

2) Индивидуалист, пытающийся решить задание самостоятельно;  

3) Приспособленец, подчиняющийся другим членам команды;  

4) Коллективист, решающий задание со всеми вместе. 

Многие группы не могли решить задачу из-за того, что, например, лидер 

не мог добиться, чтобы другие следовали ему. В такой ситуации этот человек 

терял интерес к решению задачи. Когда в группе преобладали индивидуалисты, 
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они не моги скоординироваться и каждый действовал в одиночку.  Только оп-

тимальные сочетания приводили группу к решению задачи, например, когда 

один лидер и двое прислушиваются к нему. Из этого можно сделать вывод о 

том, что лишь определённое сочетание характеристик индивидов приводит к 

эффективному сотрудничеству. 

Впоследствии были разработаны более современные методики составле-

ния оптимальных рабочих групп на базе программно-аппаратных комплексов: 

ГЭСИ-6 и Арка. Они используют компьютер для более эффективного выявле-

ния и подбора совместимых членов команды.  

Итак, психологическая совместимость играет значимую роль в работе биз-

нес-структур. Она выступает один из важных факторов срабатываемости и ско-

рости развития новых навыков. Подбор сотрудников в совместные рабочие 

группы с учетом социально-психологических и психофизиологических особен-

ностей способствует росту производительности труда. Вместе с тем, в различ-

ных областях ведения бизнеса необходимо учитывать возникающие внешние 

требования к участникам рабочих групп.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ КОНКУРЕНЦИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ 

 И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ  

 

Аннтоация: Статья посвящена анализу конституционно-правового инсти-

тута государственной поддержки конкуренции. Актуальность данной темы 

обусловлена, в первую очередь, тем, что она практически не освещена в рабо-

тах современных ученых-правоведов. Кроме того, в настоящее время создание 

эффективного механизма правового регулирования рыночной экономики явля-

ется первостепенной задачей для создания конкурентоспособной экономики. В 

статье рассмотрены специфика  зарождения и развития правового института 

государственной поддержки конкуренции в Российской Империи XIX-XX вв., 

СССР и России. Также, в статье проведен анализ конституционно-правового 

института государственной поддержки конкуренции не только как теоретиче-

ская проблема, но и в контексте  существующей правоприменительной практи-

ки, ее корреспонденции с дальнейшими направлениями развития конкурентно-

го законодательства. 

Ключевые слова: картель, трест, монополия, конституционное регулиро-

вание, сговор, хозяйствующий субъект, недобросовестная конкуренция, конку-

рентное право. 

 

Ещё в XIX в. в Российской империи существовали государственные моно-

полии (регалии), на производство необходимых товаров: соляная монополия, 

пороховая монополия, винная и т.п. В начальный период развития отечествен-

ной промышленности, перед Правительством была поставлена задача создания 

большого количества различных производств. При сложившейся ситуации рас-

пространённой мерой поощрения промышленников было предоставление им 

монополий на определённый период времени. Однако, с начала XIX в. наблю-

дается двойственность по отношению к монополиям: порицание их в трудах 

экономистов и цивилистов, а также в официальных нормативно-правовых ак-

тах, и поощрение на практике. С 1878 г. до конца XIX в. практически во всех 

основных отраслях русской промышленности наблюдалась сильная концентра-

ция производства. В этот период  времени образовались первые отечественные 

монополии. Старейшим синдикатским объединением в Российской империи 

является «Конвенция страховых от огня обществ», образовавшаяся в 1870–х гг.  

Во время кризиса 1900 – 1903 гг., и в дальнейшем после него, процесс об-

разования монополий и концентрации производства усилился. К 1905 г. в Рос-

сии существовало уже более 30 узаконенных монополий. С 1906 г. в России 

существовала влиятельная экономическая организация, представлявшая инте-

ресы крупной буржуазии и промышленников – «Совет  съездов представителей 
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промышленности и торговли», имевшей лобби в Правительстве и в Государ-

ственной Думе. Представители Совета съездов выступали перед Правитель-

ством и оказывали значительное влияние на его решения [12. Стр. 33]. 

В издании Свода законов 1857 г., законы, регулирующие торговые отно-

шения, получили название Торгового Устава. В 1887 г. Торговый Устав был из-

дан в существенно переработанном виде, также из него был выделен Устав тор-

гового судопроизводства. Идея обособления российского торгового права в ка-

честве самостоятельной отрасли права впервые получила четкое выраже-

ние в Уставе торговом 1887 г. Издание Устава отражало объективно существо-

вавшую потребность российского хозяйства в специальном законодательном 

регулировании торговых отношений. При этом, торговое законодательство Рос-

сийской Империи в отличие от торгового законодательства таких стран как 

Франция и Германия представляло собой механическое соединение законов, 

изданных в разные периоды времени, имело в наличии частые повторения и 

противоречия, в нем отсутствовали положения по многим значимым вопросам 

торговой деятельности. В числе прочего, причиной слабости российского тор-

гового права являлась недостаточная теоретическая разработанность многих 

проблем. Становление торгового права в качестве особой отрасли права в За-

падной Европе началось уже в XVI веке. В России специальная научная литера-

тура по коммерческому праву появляется лишь в конце XIX в., преимуще-

ственно в виде учебников. При этом в основном ученые-правоведы спорили о 

том, имеет ли коммерческое (торговое) право основания для самостоятельного 

существования, а не разрабатывали те или иных правовые конструкции. 

Дореволюционное законодательство России предусматривало существен-

ную ответственность за предпринимательские сговоры. В частности, за сговор с 

целью повышения цен на предметы первой необходимости подстрекателю по-

добного сговора грозило тюремное заключение от 4 до 8 месяцев, остальным 

участникам – от 3 недель до 3 месяцев или штраф не свыше 200 рублей. Одна-

ко, на практике к привлечению к ответственности за данные правонарушения 

прибегали крайне редко. 

В целом, политика концентрации производства и повышения цен, прово-

димая русскими монополистами, поддерживалась непосредственно Правитель-

ством. Например, в начале ХХ в. был создан особый комитет по распределению 

заказов на оборудование для железной дороги, просуществовавший до 1914 г. 

Он устанавливал для небольшого количества заводов-фаворитов цены, как пра-

вило завышенные, на покупаемую Правительством продукцию, создавая вы-

годные условия для монополистов. Более того, по настоянию дворянства и де-

путатов Государственной Думы, Правительство создало особое Совещание при 

Министерстве торговли и промышленности по рассмотрению вопроса о синди-

катах и трестах. Совещание признало нецелесообразным запретительные меры 

против монополистических объединений и сочло, что Правительство должно 

бороться лишь со злоупотреблениями в этой области, но не с самими синдика-

тами, являющимися порождениями развитой экономики [11. Стр. 45]. 

После Октябрьской революции отношение между государством и монопо-

лиями перешли на иной уровень. Исторически сложилось так, что ко времени 
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формирования советского государства для российской экономики существова-

ние монополий являлось нормальным явлением. Таким образом, капитализм 

достиг стадии, для которой был характерен монопольный рынок. В результате 

за основу строительства системы пролетарского хозяйствования были взяты 

централизованные хозяйственные органы дооктябрьской России. К 1922 г. ми-

нистерства были превращены в народные комиссариаты, а монополистические 

организации – синдикаты и созданные в эпоху Первой мировой войны регули-

рующие органы были превращены в главные управления промышленности 

(главки).  

С точки зрения формы концентрации капитала в советской политэкономии 

рассматривались следующие виды монополий: 

 картель – соглашение хозяйствующих субъектов об объемах выпускае-

мой продукции и разделе рынков сбыта; 

 синдикат – объединение участников рынка с целью организации сов-

местного сбыта продукции; 

 трест – монополия, в которой объединяются собственность, производ-

ство и сбыт продукции входящих в нее предприятий; 

 концерн – монополия с единым финансированием входящих в нее 

участников различных отраслей производства, но имеющих общую техноло-

гию; 

 конгломерат – объединение, основанное на проникновении хозяйству-

ющих субъектов в отрасли, не имеющие производственной и технологиче-

ской связи со сферой деятельности основного хозяйствующего субъекта. 

Основным хозяйствующим субъектом с правами юридического лица яв-

лялся трест, осуществлявший свою деятельность на основе хозяйственного рас-

чета. Декрет определял тресты «как государственные промышленные предпри-

ятия, которым государство предоставляет самостоятельность в производстве 

своих операций, согласно утвержденному для каждого из них уставу, и которые 

действуют на началах коммерческого расчета с целью извлечения прибыли. 

Государственные тресты несут самостоятельную ответственность по своим 

обязательствам лишь в пределах состоящих в их распоряжении имуществ. 

Трест не отвечает по долгам государства. Государственная казна за долги тре-

стов не отвечает». [5. Ст. 1]. 

В экономической литературе под трестом понимается управление соб-

ственностью нескольких предприятий одной или нескольких отраслей про-

мышленности, которые утрачивают коммерческую и производственную само-

стоятельность. «Трест представляет прочную, рассчитанную на долгий срок ор-

ганизацию промышленного характера. Трест монополизирует промышленность 

на протяжении значительного промежутка времени; он налагает оковы на сво-

бодную конкуренцию» [12. Стр. 255]. 

По инициативе трестов и на основании распоряжений ВСНХ создавались 

синдикаты. Под синдикатом понимается объединение предприятий одной от-

расли промышленности, ликвидирующий их коммерческую самостоятельность, 

но при этом сохраняя юридическую и производственную свободу действий. 
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Синдикат устраняет конкуренцию между его участниками, осуществляя цен-

трализованный сбыт и распределение заказов. Тресты, входящие в состав син-

диката, имели право выхода из него и самостоятельного распоряжения своей 

продукцией. Отношения между трестом и синдикатом осуществлялись посред-

ством договора, порождавшего взаимные права и обязанности сторон.  

Каждый синдикат имел собственные торговые предприятия, расположен-

ные на территории всей страны. Для управления на местах избирался Совет 

синдикатов и его бюро, а руководство на всей территории страны осуществлял 

Всесоюзный совет синдикатов. В дальнейшем, отраслевые управления были 

ликвидированы, управление экономикой стало осуществляться через промыш-

ленные народные комиссариаты (позднее – министерства). Примечательно, что 

в то время как Закон Шермана 1890 г. объявлял незаконным объединение в ви-

де треста, законодательство СССР охраняло интересы трестов и синдикатов.  

В дальнейшем советское государство стимулировало создание монополий 

в экономике. Несмотря на общемировую тенденцию стран к переходу на оли-

гополистический рынок и поддержку конкуренции, в советской экономике мо-

нополия заняла прочные позиции. «Социализм, – как считал Ленин, – есть не 

что иное, как государственно капиталистическая монополия, обращенная на 

пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монопо-

лией» [2. Стр. 192]. 

В период военного коммунизма система управления экономикой преобра-

зовалась в так называемый «главкизм»: предприятия объединились в главки, 

централизованно управляющие их производственной деятельностью, снабже-

нием, сбытом, финансами. К концу войны насчитывалось 52 главка. В целом, 

советский период развития России в силу своей уникальности не способство-

вал, а сдерживал развитие конкуренции. Только в СССР существовала полная 

монополия государства на землю, средства производства и внешнюю  торгов-

лю.  Особенностью монополий СССР был их государственный характер. Они 

имели иные исторические корни по сравнению с капиталистическими монопо-

лиями. Капиталистическая монополия порождается конкуренцией и концентра-

цией производства, а государственная вырастает из централизации производ-

ства, сосредоточения и распределения всех ресурсов в руках государства. В 

СССР в конце 80-х годов у государства было сосредоточено около 85% средств 

производства [1. cтр. 95]. 

Примечательно, что впервые понятие «недобросовестная конкуренция» 

было закреплено в российском законодательстве в советский период. Переход к 

НЭПу вынуждал действующее Правительство создавать правовые механизмы и 

регуляторы, свойственные рыночным правоотношениями, в том числе меха-

низмы противодействия недобросовестной конкуренции. Однако следует отме-

тить, что появление понятия недобросовестной конкуренции в советском праве 

и механизмов противодействия этому явлению было подготовлено в первую 

очередь опытом Российской империи, в том числе многолетней теоретической 

работой ученых-цивилистов. 

Впервые понятие недобросовестной конкуренции было использовано в 

Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. Статья 199 УК РСФСР предусматривала 
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уголовную ответственность за самовольное пользование в целях недобросо-

вестной конкуренции чужим товарным, фабричным или ремесленным знаком, 

рисунком, моделью, а равно и чужой фирмой или чужим наименованием, кото-

рое каралось принудительными работами на срок до одного года или штрафом 

в тройном размере против извлеченной от такого пользования выгоды. 

Статья 178 Уголовного кодекса РСФСР в редакции 1926 г. Содержала ана-

логичные положения об уголовной ответственности за те же формы недобросо-

вестной конкуренции, что и УК 1922 г. В соответствии с положениями данной 

статьи за самовольное пользование в целях недобросовестной конкуренции чу-

жим товарным, фабричным или ремесленным знаком, рисунком, моделью, а 

равно и чужой фирмой или чужим наименованием, наступала ответственность 

в виде принудительных работ на срок до шести месяцев или штрафа до 3 тыс. 

рублей. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. уже не содержал подобных положе-

ний. 

Важным этапом для развития правового регулирования хозяйственных 

правоотношений в советский период, а также последующее время, стало под-

писание СССР в 1965 г. Парижской конвенции по охране промышленной соб-

ственности от 20.03.1883, присоединиться к которой Россия имела намерения 

еще до революционных потрясений. Конвенция предусматривала обязанность 

членов, образовавших в рамках данной Конвенции союз государств по охране 

промышленной собственности, принятия внутренних правовых мер для охраны 

граждан и организаций стран-участниц конвенции от указанных в ней форм не-

добросовестной конкуренции [9]. Парижская конвенция не навязывала странам-

участницам определенные способы защиты от недобросовестной конкуренции. 

Основной целью данной конвенции являлось создание эффективного правового 

механизма защиты конкуренции от злоупотреблений монополий. В СССР на 

момент подписания Конвенции не было никаких специальных норм, направ-

ленных непосредственно против недобросовестной конкуренции как самостоя-

тельный объект правового регулирования, однако существовало законодатель-

ство, защищавшее некоторые права интеллектуальной собственности в области 

промышленной деятельности (права на товарные знаки, фирму и др). 

Первые нормы, регулировавшие недобросовестную конкуренцию как са-

мостоятельное явление, появились в СССР лишь в 1988 г. В частности пункт 2 

постановления Совета Министров СССР от 2 декабря 1988 г. № 1405 «О даль-

нейшем развитии государственных, кооперативных и других общественных ор-

ганизаций» предоставлял Государственной внешнеэкономической комиссии 

Совета министров по представлению Министерства внешнеэкономических свя-

зей СССР право приостановления экспортно-импортных операций производ-

ственных кооперативов в случаях, выявления факта недобросовестной конку-

ренции.  

В пункте 7 Положения о Министерстве внешнеэкономических связей 

СССР, утвержденном постановлением Совета министров СССР от 28 февраля 

1989 г., было закреплено полномочие министерства по внесению в Госкомис-

сию СМ СССР предложения о приостановлении экспортно-импортных опера-



101 

 

ций производственных кооперативов, предприятий, объединений и иных орга-

низаций, в случаях, когда имеет место недобросовестная конкуренция.  

Постановление Совета министров СССР от 7 марта 1989 г. № 50 «О мерах 

по государственному регулированию внешнеэкономической деятельности» 

устанавливало приостановление внешнеэкономических операций в виде запре-

та исполнения конкретной сделки либо временного приостановления таких 

операций на срок до одного года.  

По мере перехода СССР к рыночным правоотношениям в законодатель-

стве стали появляться нормы о монополистической деятельности и недобросо-

вестной конкуренции, распространяющиеся на хозяйствующие субъекты. Так, в 

постановлении Совета министров СССР от 16 августа 1990 г. № 835 «О мерах 

по демонополизации народного хозяйства в СССР» содержалось запрещение 

конкретных видов правонарушений в сфере антимонопольного регулирования. 

Нормы о запрещении недобросовестной конкуренции и монополистической де-

ятельности содержались и в Основах гражданского законодательства Союза 

ССР и республик от 31 мая 1991 г. В соответствии с абз. 4 п. 3 ст. 5 Основ не 

допускалось использование предпринимателями гражданских прав в делах 

ограничения конкуренции, в том числе совершение недобросовестных дей-

ствий, направленных на ущемление законных интересов лица, ведущего анало-

гичную предпринимательскую деятельность, и потребителей (недобросовест-

ная конкуренция). 

В период 1990–1991 гг. в России появляется и развивается современная си-

стема правового регулирования конкуренции и деятельности монополий. В 

1990 г. был создан первый в России специализированный орган в сфере анти-

монопольного регулирования, а в 1991 г. был принят Закон РСФСР от 22 марта 

1991 г. №948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельно-

сти на товарных рынках». С начала 90-х гг. начинается формирование новой 

для законодательства России отрасли права – антимонопольное право. 

Следует отметить, что развитие конкуренции во многом показательно по 

уровню разработанности этой экономической категории в научной литературе. 

Для литературы советского периода было характерно негативное отношение к 

конкуренции в целом. В тот период времени ученые определяли конкуренцию 

как «антагонистическую форма экономического сравнения частных товаропро-

изводителей. Наибольшее развитие конкуренция получает  в условиях капита-

листического способа производства. Цель конкуренции – борьба за получение 

возможно большей прибыли». Или: «борьба между частными товаропроизво-

дителями за более выгодные условия производства и сбыта товаров, за получе-

ние наивысшей прибыли. Порождается частной собственностью на средства 

производства и выступает как механизм стихийного регулирования обществен-

ного производства при капитализме» [10. гл. 7].   

Подводя итог необходимо отметить, что в российском законодательстве 

имеются как черты «европейской» модели регулирования конкурентных отно-

шений (принцип контроля за злоупотреблениями на рынке), так и американской 

модели (запрещение монополий). Развитие отношений между государством и 

монополиями в России прошло длительный и сложный процесс, который не за-
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вершен по настоящее время. Опыт российской экономики во многом поучите-

лен и оригинален, так как, во-первых, в российской экономике практически от-

сутствует «настоящая конкуренция», а во-вторых, принцип laissez faire практи-

чески никогда не действовал на российском товарном рынке в полной мере, так 

как «невидимая рука рынка» всегда действовала вместе с видимой и твердой 

рукой государства.   

Монополии в России это, как правило, бывшие ведомства и крупные про-

мышленные предприятия. После акционирования государственных предприя-

тий, последние получили большие экономические преимущества и заняли до-

минирующее положение практически во всех отраслях российской экономики. 

При этом, меры по антимонопольному регулированию в России стали предпри-

ниматься в условиях, когда цивилизованных рыночных отношений и конкурен-

ции не было вообще, а антимонопольная политика только начинала зарождать-

ся.  

На данном этапе необходимо развитие именно конкурентного законода-

тельства, придание большей автономности ФАС РФ от экономического блока 

Правительства РФ, а также утверждение реальных методов постепенного при-

дания экономики самостоятельности от государственного регулирования путем 

издания соответствующих нормативно-правовых актов.  
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ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ КАК ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты комплексного анализа 

доктринальных интерпретаций категории «правовой мониторинг» понятий и 

содержания, обозначены перспективные для практического применения право-

вых конструкций. Исследование института правового мониторинга является 

относительно новым направлением в отечественной правовой науке, ориенти-

рованным на решение проблем эффективности системы права Российской Фе-

дерации и оценки качества нормативных правовых актов. 

Ключевые слова: эффективность законодательства, эффективности си-

стемы нормативных правовых актов, правовой мониторинг, правоприменение, 

законодательный процесс 

К изучению эффективности законодательства, правовых норм, их дей-

ствий советские ученые обратились еще в 60-е гг. XX в. Одной из основных за-

дач, стоявших перед юридической наукой, являлась подготовка научно обосно-
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ванных рекомендаций по совершенствованию советского законодательства. Эта 

деятельность потребовала предварительного осмысления подходов к оценке 

социальной эффективности тех правовых норм, которые предполагалось со-

вершенствовать. Предпринимавшиеся попытки исследования эффективности 

законодательства были направлены лишь на отдельные сферы правового регу-

лирования (уголовное, трудовое, семейное право и др.). Возникла необходи-

мость в разработке основ методологии изучения эффективности правовых норм 

для проведения соответствующих исследований в различных отраслях права по 

единообразной методике. 

Среди ученых, занимавшихся проблемами оценки эффективности права, 

следует отметить С.С. Алексеева
1
, А.Б. Венгерова

2
, В.В. Глазырина, В.П. Кази-

мирчука, Д.А. Керимова
3
, В.Н. Кудрявцева

4
, Б.М. Лазарева, В.В. Лапаеву, В.И. 

Никитинского, А.С. Пашкова
5
, А.С. Пиголкина, И.С. Самощенко

6
, О.В. Смир-

нов
7
, Ю.А. Тихомирова, Л.С. Явича и др. 

За последние годы в России возрос интерес к праву со стороны различ-

ных институтов гражданского общества. Особенность наших дней заключается 

в том, что принимается множество несовершенных, противоречивых, «разба-

лансированных» нормативных правовых актов, порождающих коллизии и про-

белы в правовом регулировании, не согласованных друг с другом, что негатив-

но сказывается на процессе их реализации, а именно, на правоприменительной 

деятельности. Зачастую отсутствует система обратной связи между результа-

том законодательной деятельности - нормативными правовыми актами - и при-

нимаемыми на их основе решениями. 

В 2015 году федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечена реализа-

ция Указа Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 "О мони-

торинге правоприменения в Российской Федерации" (далее - Указ № 657). 

Изучение правоприменительной практики осуществлялось с использова-

нием имеющейся в федеральных органах исполнительной власти и органах ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации информации о приме-

нении нормативных правовых актов с учетом статистической информации, об-
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ращений граждан по вопросам, регулируемым нормативными правовыми акта-

ми в исследуемой сфере правоотношений, вступивших в силу судебных актов, 

разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной 

практики, а также заключений экспертов и сведений, поступивших от научных, 

общественных и образовательных организаций в 2015 году
1
. 

Вопрос эффективности системы нормативных правовых актов в Россий-

ской Федерации неразрывно связан с проблемой контроля за их качеством и 

дальнейшим совершенствованием. Посредством оценки эффективности норма-

тивного правового акта определяется степень урегулированности соответству-

ющих общественных отношений, выявляются пробелы, устраняются коллизии 

и противоречия как между нормативными правовыми актами одинаковой юри-

дической силы, так и между актами разных уровней (федерального, региональ-

ного). Это обеспечивает научно обоснованный подход к выбору направлений 

совершенствования законодательства и в конечном счете внутреннюю согласо-

ванность правовой системы в целом. 

Выявлять отмеченные недостатки нормотворческой и правоприменитель-

ной деятельности призван правовой мониторинг, рассматриваемый в качестве 

одного из главных инструментов повышения уровня эффективности правового 

регулирования, обеспечения должного качества принимаемых нормативных 

правовых актов и их реализации. 

В указанном контексте правовой мониторинг можно отнести к «самым 

необходимым современным инструментам управления делами государства и 

развития гражданского общества»
2
. Кроме того, правовой мониторинг имеет 

важное значение для открытости государственной деятельности, информиро-

ванности граждан и общественности о состоянии правовой основы развития 

России, а также для повышения уровня правосознания и правовой культуры 

общества в целом
3
. 

На IV Всероссийской научно-практической конференции 20 июня 2006 г. 

было положено начало разработке концепции мониторинга законодательства и 

правоприменительной практики. 

В настоящее время в России создана основа правового мониторинга, 

включающая в себя совокупность относительно взаимосвязанных и внутренне 

согласованных нормативных правовых актов направленных на регулирование 

общественных отношений в сфере развития страны. Указом Президента РФ от 

                                                           

1 «Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2015 

год»// Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://government.ru 

по состоянию на 09.02.2017. 
 
2
 См.: Миронов С.М. Теория и практика мониторинга правового пространства и правоприме-

нительной практики: итоги и перспективы // Вестник Совета Федерации. Мониторинг права 

в Российской Федерации. 2006. № 4 - 5. С. 5. 
3
 См.: Бачило И.Л. Мониторинг правовой системы - путь к укреплению правового государ-

ства // Вестник Совета Федерации. Мониторинг права в Российской Федерации. 2006. № 4 - 

5. С. 21. 
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20 мая 2011 г. № 657
1
, утверждено Положение о мониторинге правоприменения 

в Российской Федерации, определены основные субъекты мониторинга на фе-

деральном и региональном уровне, при Совете Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации создан Центр мониторинга законодательства и 

правоприменительной практики, осуществляющий содействие проведению мо-

ниторинга законодательства и правоприменительной практики в Совете Феде-

рации2, распоряжением Правительства от 16 августа 2017 г. № 1742-р утвер-

ждён план мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2018 г
3
. 

Мониторинг законодательства сегодня - это наиболее эффективный си-

стемный подход к вопросу обеспечения единства правового пространства 

нашего государства. Не случайно то внимание, которое уделяется в юридиче-

ской науке вопросам, связанным с этим понятием.
4
 

Ст. 2 Положения о мониторинге правоприменения в Российской Федера-

ции гласит, что мониторинг законодательства и правоприменительной практи-

ки, это комплексная и плановая деятельность федеральных органов исполни-

тельной власти и органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке 

информации для обеспечения принятия (издания), изменения или признания 

утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов (уже в самой дефи-

ниции проигнорированы другие органы власти и местного самоуправления). 

Объектом правового мониторинга могут быть нормативный правовой акт 

или его структурная часть; отдельные статьи нормативного правового акта; 

комплекс нормативных правовых актов, регулирующих отдельную сферу об-

щественных отношений, а также отношения, связанные с реализацией норма-

тивных правовых актов. 

К субъектам мониторинговой деятельности относятся органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица и спе-

циально созданные структуры, наделенные правомочиями контроля состояния 

системы права. Участниками мониторинга являются юридические и физиче-

ские лица, обладающие юридически значимой возможностью участвовать в 

проведении мониторинга. 
                                                           
1
 Указ Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Фе-

дерации»// СЗ РФ - 2011 г.-  N 21 - Ст. 2930. 
2 Утверждено  распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 25 

апреля 2008 г. № 173-рп-СФ 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2017 г. N 1742-р //Собрание законодательства Россий-

ской Федерации - 2017 г. - № 35. - Ст. 5365.. 
4
 См.: Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Понятие и функции мониторинга нормативных ак-

тов // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 10; Горохов Д.Б. Правовой 

мониторинг: концепция, направления институализации, состояние законодательства и пер-

спективы // Законодательство и экономика. 2009. № 7; Маторин А.М. «Мониторинг нормот-

ворчества субъектов Российской Федерации в сфере местного самоуправления» IV Всерос-

сийская научно-практическая конференция «Мониторинг правового пространства и право-

применительной практики» - М.: Издание Совета Федерации. 2007 г. С. 149 – 153.; Правовой 

мониторинг: Науч.-практ. пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова, Д.Б. Горохова. М., 2011; 

Чеснокова М.Д. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики: опыт 

субъектов Российской Федерации // Журнал российского права. 2010. № 8.  
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Нужно отметить, что участники законодательного процесса и правореа-

лизационной деятельности осознают необходимость осуществления монито-

ринга закона. Однако для того чтобы этот правовой институт стал общественно 

значимым явлением, следует рассматривать его во взаимосвязи с полномочия-

ми государственных органов по осуществлению государственного контроля, 

обеспечивающей его должное положение в государственном управлении по 

обеспечению национальной безопасности. Мониторинг закона, осуществляе-

мый государственными органами и их должностными лицами в силу возложен-

ных на них обязанностей, отличается от аналогичных действий, проводимых 

иными органами и лицами в силу их волеизъявления (желания), как, например, 

официальное толкование закона отличается от его неофициального разъясне-

ния. Основным различием являются юридически значимые правовые послед-

ствия указанных действий: в первом случае они наступают, а во втором - нет.  

Поэтому мониторинг закона должен стать элементом государственного 

управления, по результатам которого уполномоченными органами или лицами 

должны приниматься соответствующие меры и решения. В связи с чем, кафед-

ра полностью разделяем точку зрения тех ученых и практиков, которые счита-

ют, что организация и осуществление мониторинга должны стать полномочия-

ми государства
1
. Эта же позиция видна в рассуждениях некоторых исследова-

телей о сущности государственного контроля, который «призван обеспечить 

нормативно урегулированную деятельность путем анализа и проверки реализа-

ции законов и иных правовых актов и обоснованности совершаемых дей-

ствий»
2
.  

Согласно пункту 2 Методики осуществления мониторинга правоприме-

нения в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 августа 2011 г. № 694, правоприменителем прово-

дятся текущий или оперативный виды мониторинга. 

Текущий мониторинг осуществляется на регулярной основе в отноше-

нии отрасли (подотрасли) законодательства и группы нормативных правовых 

актов. 

Оперативный мониторинг осуществляется в течение первого года дей-

ствия нормативных правовых актов Российской Федерации, выполнения реше-

ний Конституционного Суда Российской Федерации и постановлений Европей-

ского Суда по правам человека. 

Состояние нашего законодательства показывает, что в практическом 

плане полезно проводить мониторинг по разным критериям - как постоянный и 

временный, как узкотематический и полифонический. Выбор критериев дикту-

ется динамикой ситуаций и целями управляющих структур. 

Поэтому, можно сделать вывод, что, правовой мониторинг это динамич-

ный организационный и правовой институт информационно-оценочного харак-

тера, движущийся по всем стадиям функционирования управления, хозяйство-

вания и т.п., проявляющийся на всех этапах возникновения и действия права. 

                                                           
1
 Мониторинг законодательства и правоприменительной практики// Бюллетень Министерства юсти-

ции РФ. 2005. № 8. С. 9. 
2
 Тихомиров. Ю.А. Закон - основа стратегии // Президентский контроль. 2002. № 8. С. 3. 
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Сегодня законодатель выработал модель правового мониторинга, ко-

торую мы считаем полезной, и как того требует Методика осуществления мо-

ниторинга правоприменения в Российской Федерации, он должен включать в 

себя сбор, обобщение, анализ и оценку практики применения: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) федеральных конституционных законов; 

в) федеральных законов; 

г) законов Российской Федерации, основ законодательства Российской 

Федерации, постановлений Верховного Совета Российской Федерации, Съезда 

народных депутатов Российской Федерации, а также постановлений и указов 

Президиума Верховного Совета Российской Федерации; 

д) указов Президента Российской Федерации; 

е) постановлений Правительства Российской Федерации; 

ж) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, иных государственных органов и организаций, издающих в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации нормативные правовые ак-

ты. 

При осуществлении мониторинга правоприменения используется: 

информация, поступившая из общественных, научных, правозащитных и 

иных организаций; 

информация, почерпнутая из средств массовой информации; 

информация, поступившая от граждан и т.д. 

Результаты мониторинга правоприменения обобщаются, анализируются и 

оцениваются по следующим показателям: 

несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов чело-

века и гражданина; 

наличие нормативных правовых актов, необходимость принятия которых 

предусмотрена актами большей юридической силы; 

несоблюдение пределов компетенции пограничного органа при издании 

нормативного правового акта; 

искажение смысла положений федерального закона или иных актов, а 

также решений судов Российской Федерации и постановлений Европейского 

Суда по правам человека при принятии нормативного правового акта; 

несоответствие нормативного правового акта Российской Федерации 

международным обязательствам Российской Федерации; 

наличие в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов; 

неполнота в правовом регулировании общественных отношений; 

коллизия норм права; 

наличие ошибок юридико-технического характера и другим. 

При осуществлении мониторинга правоприменения учитывается также 

практика применения нормативных правовых актов СССР и РСФСР, сохраня-

ющих действие на территории Российской Федерации. 

Перед законодателем стоит задача сформировать гибкую правовую си-

стему, которая могла бы адекватно реагировать на происходящие экономиче-

ские и социально-политические изменения в стране и за рубежом и вместе с 

garantf1://10003000.0/
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тем обеспечить необходимый уровень развития государства. Именно выявление 

обратной связи должно быть главной задачей правового мониторинга.  

Таким образом, правовой мониторинг сегодня становится одним из прио-

ритетных направлений государственной деятельности, необходимой для эф-

фективной организации публичного управления. На сегодняшний день сфор-

мирована концепция организации правового мониторинга, есть положительный 

опыт ее реализации. Однако необходимо дальнейшее развитие этого института, 

в том числе, его правовой регламентации. 
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МОДЕЛИ БЕСТАРИФНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 
НА ОСНОВЕ ХОЗРАСЧЕТА:  

ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития бестарифной 

системы оплаты труда на основе хозяйственного расчета, представлены модели 

этой системы в ряде передовых сельскохозяйственных предприятий страны. 

Ключевые слова: бестарифная система оплата труда, сельскохозяй-

ственные предприятия, хозяйственный расчет. 

 

При оплате труда по окладам и тарифам трудно устранить «уравниловку» 

и противоречия интересов работников и предприятия в целом. Одним из реше-

ний данной проблемы может служить бестарифная система оплаты труда, при 

которой конечную зарплату можно связать с индивидуальными результатами 

каждого члена в трудовом коллективе.  

Основными признаками данной системы является: взаимосвязь размера 

оплаты за труд и фонда оплаты, которая выстраивается по результатам деятель-

ности коллектива; определение для каждого работника коэффициента уровня 

профессионализма и коэффициента участия в текущих и конечных итогах дея-

тельности предприятия.  

В практике существуют различные модели бестарифной системы оплаты 

труда. В сельскохозяйственном производстве определенный интерес представ-

ляют те из них, что основаны на хозяйственном расчете и развитии внутрихо-

зяйственных экономических отношений в зависимости от конкретных условий 

производства, среди которых важное место принадлежит: размещению, специа-

лизации и концентрации; наличию опытных специалистов и обеспеченности 

трудовыми ресурсами; финансовому состоянию предприятия.  

Из множества подходов большой интерес представляют модели, исполь-

зованные в СХПК -колхозе им. Фрунзе Белгородской области, АО «Племзавод 

«Ручьи» Ленинградской области, АО «Матвеевское» Московской области.
3
 

СХПК - колхоз им. Фрунзе является одним из наиболее крупных и пере-

довых хозяйств России. За колхозом закреплено 15,4 тыс. га сельскохозяй-

ственных угодий, в том числе 14 тыс. га пашни. За 2000-2015 годы производ-

ство валовой продукции возросло в 2,5 раза. Урожайность сельскохозяйствен-

ных культур более чем в два реза превышает показатели по Белгородской обла-

сти. Хозяйство устойчиво рентабельно. В 2015 году получено прибыли на 170,6 

                                                           
1
 Миронов Сергей Васильевич, к.э.н., доцент кафедры экономики и управления на предприя-

тии  АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
2
 Свиридовская Екатерина Владимировна, аспирант «Московский государственный универ-

ситет». 
3
 Миронова Н.Н., Шутьков А.А., Баушев А.В. и др. Развитие систем хозяйственного расчета 

в сельскохозяйственном кооперативе «Племзавод Майский». М.: НИБ, 2016.  
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млн. рублей при уровне рентабельности 42,4%. За годы аграрной реформы в 

России здесь вместо разукрупнения основное внимание было сосредоточено на 

совершенствовании хозрасчетных отношений, решении проблем экономии за-

трат и роста производительности труда. 

В основе внутрихозяйственного расчета лежит форма денежных отноше-

ний, которая осуществляется по лимитным книжкам с установления лимита по 

статьям затрат.  

Правление колхоза несет ответственность за обеспечение подразделений 

необходимыми материально – техническими ресурсами и услугами, обеспечи-

вая наиболее выгодную реализацию произведенной продукции. 

Часть полученной выручки подразделения по установленным нормативам 

возвращают хозяйству в виде платежей хозяйству. 

Разница между выручкой и расходами подразделения, включая платежи 

хозяйству, остается в распоряжении коллектива подразделения в виде доплаты 

за результаты работы. 

 Распределение доплаты по финансовым результатам работы за месяц 

производится по отраслям производства согласно утвержденному Положению. 

В связи с инфляцией, изменением цен на производимую продукцию и 

приобретаемые материально – технические ресурсы правление колхоза коррек-

тирует норматив платежей хозяйству один раз в квартал. 

Осуществление расчетов подразделений с правлением колхоза и между 

собой производится финансово – расчетным центром хозяйства (ФРЦ). 

Особое внимание на данном предприятии обращается на правильную ор-

ганизацию материального стимулирования работников в зависимости от коли-

чества и качества труда. Принятая здесь оплата труда увязывается с индивиду-

альными и коллективными интересами. Материальное стимулирование состоит 

из трех частей. 

Первая часть – денежное вознаграждение с использованием аккордных и 

сдельных расценок с учетом трудового вклада и выполнения норм выработки, 

которые определяются исходя из плановых показателей за год. В хозяйстве 

ежемесячно анализируется выполнение хозрасчетных нормативов. Экономия 

средств поощряется дополнительным стимулированием, а перерасход в случае, 

если руководитель подразделения не представит объективного объяснения, 

оборачивается потерей в заработке. В итоге, чем выше прибыль, тем больше 

зарплата. 

В колхозе установлена система бальной оценки за качество выполняемых 

работ. 

Балл 1 – хорошее качество работ и обязательное выполнение норм выра-

ботки. Оплата труда производится на 10% выше.  

Балл 2 – удовлетворительное качество работ. Оплата труда 100%.  

Балл 3 – неудовлетворительное качество работ, причинение незначитель-

ного экономического ущерба. Оплата труда снижается на 10%. 

Балл 4 – брак в работе, повлекший за собой явный экономический ущерб, 

прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии, грубые нарушения правил 
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техники безопасности, другие нарушения трудовой и технологической дисци-

плины. Оплата за этот день или период работы не производится. 

Колхозник, специалист или работник хозяйства, получивший оценку ра-

боты 4 балла, лишается за этот месяц дополнительной оплаты, премий, стажа 

работы, дивидендов, зерна по льготным ценам. Дополнительный оклад к отпус-

ку за год не начисляется. Получивший дважды в течение года оценку работы по 

4 баллу лишается дивидендов за год. 

Получившему третий балл, дополнительная оплата, премии, дивиденды и 

зерно по льготным ценам начисляются за этот месяц в размере 50%. 

Вторая часть стимулирования предусматривает социальную защиту ра-

ботников – бесплатную выдачу и символическую оплату ряда продуктов пита-

ния. Плюс к этому бесплатные обеды механизаторам и всем работникам, заня-

тым на полевых работах. 

Третья часть – натуральная оплата по льготным ценам всем категориям 

работников, пенсионерам и работникам социальной сферы (зерном, молоком).   

Большое внимание в хозяйстве уделяется сочетанию материального и мо-

рального стимулирования труда, которые закреплены решением правления 

колхоза. 

АО «Племенной завод Ручьи» – одно из крупных и эффективных сель-

скохозяйственных предприятий Ленинградской области. Это многоотраслевое 

хозяйство, в котором осуществляется как производство, так и переработка сель-

скохозяйственной продукции. Предприятие имеет 3,8 тыс. сельскохозяйствен-

ных угодий, из которых 2,4 тыс. га пашни. Является племенным заводом по 

разведению крупного рогатого скота черно-пестрой молочной породы. 

Хозяйство высокорентабельное. В 2015 году объем реализации всей сель-

скохозяйственной продукции составил более 400 млн. рублей. Уровень рента-

бельности производства составил 37,4%. Иметь такие показатели стало воз-

можным благодаря последовательному внедрению передовых технологий в со-

четании с развитием хозрасчетных отношений и бестарифной системы оплаты 

труда. 

В хозяйстве функционируют 8 специализированных производств: овощ-

ной продукции; продукции животноводства; переработки сельскохозяйствен-

ной продукции; механизации сельскохозяйственных работ; энергообеспечения; 

строительно-монтажных работ; маркетинга и коммерции; жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы. 

Специализированные производства функционируют при использовании 

хозрасчетных отношений при сочетании планового руководства со стороны АО 

и широкой инициативы, самостоятельности коллективов в производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Взаимоотношения между структурными подразделениями и администра-

цией хозяйства определяются бизнес-планом работ, который считается основ-

ным документом внутрихозяйственного механизма управления, позволяющим 

спланировать текущие затраты и определить финансовые результаты.  

Разрабатываются программы и бизнес-планы на основе нормативных 

данных, лимитов, затрат, норм выработки, нагрузок по обслуживанию, техно-
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логических карт, норм расходов материальных ресурсов, действующих техно-

логий производства продукции и других базовых исходных данных. Для облег-

чения в планировании в хозяйстве разработана специальная компьютерная про-

грамма с нормативными показателями, что позволяет специалистам разрабо-

тать месячный бизнес-план с определенными финансовыми результатами за 

1,5-2 часа.  

Комплексная автоматизированная программа управления и связи (КА-

СУС) обеспечивает: 

ежедневное оперативное управление учетом в подразделениях с обеспе-

чением одноразового ввода первичной информации; 

информационно - аналитическую поддержку принятия управленческих 

решений в хозяйственной деятельности; 

реализацию всех процедур управленческого документооборота в элек-

тронном виде; 

введение набора внутрихозяйственных журнальных форм оперативного 

контроля и анализа производства; 

введение отчетов по движению финансовых и материальных потоков 

предприятия и подразделений. 

Ведение программы бизнес - планирования и комплексной автоматизиро-

ванной системы управления и связи позволило хозяйству обеспечить четкую 

организацию хозрасчетных отношений, повысить уровень интенсификации 

производства, заинтересованность работников в конечных результатах труда.  

В основу бестарифной системы оплаты труда на основе хозрасчета здесь 

заложены следующие принципы: установленный процент от прибыли предпри-

ятия в фонд оплаты труда; определение личных результатов работников осно-

вано на коэффициентах, учитывающих профессионализм, стаж, их значимость, 

способности к достижению поставленных задач; в соответствии с фактически 

трудовым окладом осуществляется деление фонда оплаты труда по долям.  

АО «Матвеевское» - одно из успешных хозяйств Московской области 

овоще – молочного направления с переработкой сельскохозяйственной продук-

ции. Предприятие располагает 1,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, 

в том числе 600 га пашни.  Имеется тепличный  комбинат на площади 2,7 тыс. 

га. Содержит 1000 голов крупного рогатого скота, в том числе 450 коров.  Хо-

зяйство имеет сеть своих магазинов. 

Акционерное общество функционирует как единое целое, выделяя доста-

точно самостоятельных структурных подразделений.  

В основу взаимоотношения между совладельцами собственности поло-

жена купля – продажи произведенной продукции, работ и услуг. На каждый 

первичный трудовой коллектив, отдельного работника в бухгалтерии открыт 

лицевой счет, состоящий из двух частей доходной и расходной. 

В расходную часть лицевого счета трудового коллектива записывают 

стоимость полученных материальных ценностей по ценам приобретения, а 

также установленным совместно администрацией и потребителями; услугам 

(автотранспорт, ремонтные мастерские и др.) по расчетным ценам; отчисления  

на полное  восстановление основных средств по нормам; отчисления на содер-
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жание общепроизводственного и обслуживающего персонала по нормам  уста-

новленным общим собранием трудового коллектива; беспроцентный кредит 

под производство продукции. В доходную часть лицевого счета записывается 

часть стоимости от реализации и сдачи в хозяйство продукции или выполнен-

ных работ и оказанных услуг за минусом отчислений в прибыль хозяйства. 

Передача кормов, семян из одного подразделения другому, а также 

предоставление услуг друг другу оформляется путем купли – продажи через 

чековые книжки. Разница между полученной выручкой от реализации или сда-

чи в хозяйство продукции и выполненных работ, оказанных услуг и производ-

ственными расходами является хозрасчетным доходом трудового коллектива 

или отдельного работника. 

Общепроизводственный персонал (руководитель хозяйства, работники 

бухгалтерии и др.) содержатся за счет   отчислений от получения прибыли. Эти 

отчисления заносят в доходную часть их лицевого счета, а в расходную часть 

включаются все общехозяйственные управленческие расходы. Разница между 

полученными отчислениями этого персонала и расходами составляет их доход. 

В лицевых счетах на работников ведется учет индивидуальной имуще-

ственной доли. Ежегодно прирост основных и оборотных фондов, полученный 

за счет прибыли распределяется между работающими пропорционально отчис-

лениям на формирование прибыли хозяйства и заносится на индивидуальный 

лицевой счет.    

Как показывают исследования и опыт работы ряда сельскохозяйственных 

предприятий, сегодня важным является развитие отношений руководителей 

предприятий и внутрихозяйственных подразделений на договорных основе.
1
 

При этом каждое внутрихозяйственное подразделение, как правило, должно 

иметь право на: 

- самостоятельное распоряжение произведенной продукцией после вы-

полнения принятых обязательств и участия в создании необходимых фондов 

предприятия и резервов в соответствии с принятым коллективом решения;  

- получение доходов от реализации продукции как внутри предприятия, 

так и за его пределами; 

- распределение части хозрасчетного дохода, остающегося после покры-

тия собственных материальных затрат и выполнения своих обязательств перед 

предприятием, распределения ее на фонд потребления (оплата труда, расходы 

на социальные нужды) и накопления (затраты на капитальные вложения произ-

водственного и непроизводственного назначения.
2
 

Важнейшим элементом системы внутрихозяйственных организационно-

экономических отношений является распределение дохода по результатам про-

изводства: между предприятием и подразделениями; внутри подразделений в 

трудовых коллективах.  

                                                           
1
 Миронова Н.Н. Формирование и использование производственного потенциала в АПК (во-

просы теории и практики). М.: НИБ, 2006 
2
 Шутьков А.А. Организация нормирования и оплаты труда. М.: НИБ, 2010.  
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В практике возможно использования других моделей развития бестариф-

ной системы оплаты труда на основе хозрасчета в соответствии с конкретными 

условиями хозяйствования.  
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ОПЛАТА ТРУДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ 

НА ОСНОВЕ КОММЕРЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития системы оплаты 

труда на основе коммерческого расчета, раскрыты научные принципы и эле-

менты их построения. Обоснованы основные направления совершенствования 

оплаты труда в СХПК «Племзавод Майский». 

Ключевые слова: оплата труда, сельскохозяйственные предприятия, 

коммерческий расчет. 

 

Основной целью предприятия, работающего в условиях рыночной эконо-

мики, является производство и реализация конкурентоспособной продукции, 

работ, услуг и получение прибыли. Исходя из этого, при разработке планов 

предприятия и его структурных подразделений на основе научно обоснованных 

нормативов и применяемых технологий планируются количественные и финан-

сово-экономические показатели. 

Главным показателем плана является конечный финансовый результат 

(прибыль), так как только на основе прибыли и устойчивого финансового по-

ложения можно обеспечить расширенное воспроизводство предприятия, внед-

рение передовых энергосберегающих технологий и увеличить доходы работни-

ков. 

Необходимо учитывать, что основным источником доходов работников 

предприятия является заработная плата, а основной источник покрытия расхо-

дов по заработной плате работников — денежные средства, полученные от реа-
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лизации качественной конкурентоспособной продукции, работ, услуг и от сни-

жения издержек на их производство, то есть финансовый результат. 

Главным в системе оплаты труда, является материальная заинтересован-

ность всех работников предприятия, увеличение финансового результата, неза-

висимо от того, какую должность они занимают, какую работу выполняют и в 

каком подразделении работают, так как все подразделения предприятия эконо-

мически взаимосвязаны с подразделениями, производящими основные виды 

продукции и их доходы полностью зависят от подразделений-

товаропроизводителей. 

Оплата оказанных услуг и выполненных работ производится за счет вы-

ручки от реализации на внешнем рынке основных видов продукции: овощей, 

молока, племенного молодняка и других товаров и услуг. 

Для достижения общей материальной заинтересованности всех работни-

ков сельскохозяйственный предприятий, увеличения финансового результата, 

то есть производства и реализации продукции, работ, услуг с наименьшими за-

тратами необходимо: 

а) организовать равные экономические условия для всех подразделений и 

работников по выполнению производственных программ, заданий и бизнес-

планов; 

б) создать единые принципы и методы материального стимулирования, 

для всех категорий работников за увеличение финансового результата; 

в) начисление заработной платы всем категориям работников произво-

дить за полученный конечный финансовый результат, при этом равные эконо-

мические условия создаются всем структурным подразделениям с внедрением 

внутрихозяйственного коммерческого расчета и системы нормативного метода 

бизнес-планирования. 

г) ввести систему договорных отношений между подразделениями с ис-

пользованием планово-расчетных цен
1
. 

В хозяйствах аграрной сферы применяются различные системы оплаты 

труда, а также различного рода доплаты и вознаграждения (премии). С нашей 

точки зрения, предприятиям и их структурным подразделениям, работающим в 

условиях рыночной экономики на коммерческом расчете, необходимо рассмат-

ривать оплату труда как целостную систему, одновременно стимулирующую 

развитие производства, выпуск конкурентоспособной продукции и увеличение 

доходов работников. При этом оплата труда и стимулирование работников 

должны базироваться на формировании и распределении собственных доходов 

(финансовых результатов) каждого производственного подразделения. 

Рассматривая систему оплаты труда как комплексно стимулирующую (ис-

ходя из требований и принципов коммерческого расчета и законов рыночной эко-

номики), специалисты СХПК "Племзавод Майский" с нашим участием разработа-

ли и готовы внедрить в практическую деятельность единую систему оплаты труда 

за конечный результат коммерческой деятельности подразделений. 

                                                           
1
 Миронова Н.Н., Шутьков А.А., Баушев А.В. и др. Развитие систем хозяйственного расчета 

в сельскохозяйственном кооперативе "Племзавод Майский". М.: НИБ, 2016. С.7 
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Основной особенностью данной системы оплаты труда, по сравнению с 

ранее действовавшими является ее способность обеспечить материальное сти-

мулирование за увеличение производства продукции, работ, услуг при сниже-

нии издержек на их производство. Это позволяет регулировать уровень зара-

ботной платы в зависимости от полученного конечного финансового результа-

та. 

Кроме того, принципиальное ее отличие от ранее действовавших систем 

оплаты труда заключается в том, что она ставит в прямую зависимость оплату 

труда каждого работника не только от его личного вклада и качества труда, но 

и непосредственно от результата его труда. 

Оценкой результата труда подразделения, работника является финансо-

вый результат от произведенной и реализованной продукции, работ, услуг, со-

измеренный с затратами на их производство и реализацию, то есть конечный 

финансовый результат. 

Таким образом, система оплаты труда за конечный финансовый результат 

одновременно комплексно материально стимулирует: 

а) количество произведенной и реализованной продукции; • 

б) снижения издержек на ее производство и реализацию; 

в) выручку от реализации продукции, услуг. 

Отличительной особенностью данной системы оплаты труда является и 

то, что уровень заработной платы не ограничивается максимальным размером. 

При убытке от произведенной и реализованной продукции, работ, услуг 

уровень заработной платы снижается и возможно ограничение до уровня ми-

нимальной заработной платы, установленной законодательством. 

Повышение и понижение уровня заработной платы в зависимости от по-

лученного конечного финансового результата производится расчетным диффе-

ренцирующим коэффициентом корректировки фонда заработной платы, рас-

ценки, оклада. 

Такой принцип материального стимулирования и регулирования оплаты 

труда исключает возможность опережающего роста заработной платы по отно-

шению к производительности труда, что в полной мере отвечает требованиям 

основных экономических законов. 

Оплата труда за конечный финансовый результат (доход) коммерческой 

деятельности производственных подразделений является главным «рычагом»: 

— материального стимулирования работников; 

— регулирования уровня заработной платы; 

— управления рыночной экономикой предприятия.
1
 

Осуществляя перевод предприятия на систему оплаты труда за конечный 

финансовый результат, следует выполнить ряд организационных мероприятий: 

доработать организационно-производственную структуру управления, сформи-

ровать производственные подразделения в качестве "центров ответственности 

формирования затрат", определить их специализацию, функции и задачи, пере-

                                                           
1
Миронова Н.Н. Формирование и использование производственного потенциала в АПК (во-

просы теории и практики). М.: НИБ, 2006. С. 265. 
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вести производственные подразделения на работу в условиях рыночной эконо-

мики и коммерческого расчета. 

Продукция, работы, услуги, произведенные подразделениями, являются 

их собственностью. Для их реализации формируется внутрихозяйственный ры-

нок. Все движение и передача МТЦ (материально-технических ценностей) ос-

новано на купле-продаже. 

Подразделения СХПК "Майский" Вологодского района Вологодской об-

ласти, переведенные на полный внутрихозяйственный коммерческий расчет, 

работают в условиях двухуровневой системы рыночной экономики: 

Первый уровень — реализация продукции, работ, услуг на сформиро-

ванном внутрихозяйственном рынке. 

Второй уровень — реализация продукции, работ, услуг на внешнем рын-

ке, то есть за пределы предприятия, сторонним организациям. 

Вводится система письменных договорных взаимоотношений между под-

разделениями. 

В соответствии с организационно-производственной структурой органи-

зуется внутрихозяйственный бухгалтерский учет. 

Бухгалтерия кооператива организует учет производства продукции, объ-

емов работ и услуг, а также затрат по каждому хозрасчетному подразделению. 

В производственных подразделениях ежедневно учитывается выход продукции, 

выполнение работ по бригадам и звеньям. Показатели работы по отраслям хо-

зяйства освещаются на стендах. 

На фермах ежеквартально ведется учет выхода продукции, расхода кор-

мов, электроэнергии, тепловой энергии и других материальных ресурсов. 

Руководители хозрасчетных подразделений постоянно контролируют и 

ежемесячно анализируют хозрасчетную деятельность бригад, сравнивают их 

показатели с другими подразделениями. 

Коммерческая служба постоянно анализирует сбыт продукции, ведет 

маркетинговые исследования, выявляет проблемы реализации продукции. Эта 

информация оперативно доводится не только руководству кооператива, но и 

непосредственно хозрасчетным подразделениям, что позволяет принимать не-

обходимые меры, прежде всего по каналам реализации и качеству продукции, 

учитывая спрос и предложение. 

В функциональные обязанности руководителей подразделений входит 

совместный с профсоюзной организацией контроль использования рабочего 

времени исполнителями, выполнение договорных обязательств по созданию 

условий труда. 

В систему оценочных показателей входят: валовое производство продук-

ции в натуральном и денежном выражении, урожайность сельскохозяйствен-

ных культур, продуктивность животных. Наиболее важными являются стои-

мостные показатели результатов хозяйственной деятельности: производство 

сельскохозяйственной продукции в расчете на 100 руб. затрат, валовой и чи-

стый доход, себестоимость и рентабельность отраслей и видов продукции. Учи-

тывается производительность труда, процент выполнения хозрасчетного зада-
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ния, индекс прироста достигнутый по сравнению с принятыми планами и нор-

мативами. 

В хозяйстве отработан механизм рационального использования транспорта. 

Точно выделяются маршруты его движения внутри предприятия на основных ли-

ниях по завозу кормов, ГСМ, удобрений запчастей и т.д. Для технологических ав-

томобилей, работающих на почасовой оплате, установлен ежедневный лимит. 

Экономический анализ в хозяйстве позволяет объективно оценить разрабо-

танные технологии возделывания сельскохозяйственных культур и содержания 

скота, прогнозировать развитие производства на основе системного подхода в ре-

шении социально – экономических проблем кооператива. 

По каждому производственному подразделению определяется конечный 

финансовый результат. 

Все подразделения переводятся на нормативный метод оперативного пла-

нирования с учетом действующих технологий по производству продукции, работ, 

услуг.  

В условиях перехода на работу в рыночных условиях необходимо разрабо-

тать и внедрить систему документов, позволяющую хозяйству функционировать 

стабильно. 

Для работы предприятия на коммерческом расчете с внедрением нового 

направления системы оплаты труда необходимо провести исследование и разра-

ботку следующих документов: системы Положений, расширяющих экономико-

правовые отношения, в частности Положения о совете производственного коопе-

ратива. 

При введении института исполнительных директоров следует разработать 

Положения по каждой специализированной службе, Положение о внутрихозяй-

ственном подразделении по переработке продукции, по производству продукции в 

отраслях растениеводства и животноводства. Предприятие определяет схемы 

управления внутрихозяйственными подразделениями, цехами, службами, выстра-

ивая их в целостную систему. 

Положения о специализированных внутрихозяйственных Производствах 

разрабатываются на основе договоров, заключаемых между администрацией 

СХПК и внутрихозяйственными подразделениями, договоров между самими 

Производствами и работниками хозяйства. 

Внутрихозяйственную деятельность подразделения регулирует основной 

договор по производству и реализации продукции и услуг. В документах необхо-

димо освещать вопросы, регулирующие управленческий учет, финансирование, 

кредитование, взаимоотношения администрации и персонала. 

В Положениях о предприятии и внутрихозяйственных подразделениях 

должны быть решены вопросы финансов, доходов и контроля за денежными сред-

ствами. Функционирование финансово-кредитной системы непосредственно зави-

сит от организации хозяйственных отношений. В предпринимательской деятель-

ности доходом являются прибыль и амортизационные отчисления, денежные 

средства от ценных бумаг, паевые взносы, средства спонсоров. 

Функции финансов заключаются в обслуживании денежными ресурсами 

предприятия, распределении денежных средств и их контроле. 
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Распределение и перераспределение дохода сопровождается движением де-

нежных потоков, принимающих форму финансовых ресурсов. Эти потоки состав-

ляют материальную основу финансов. 

При разработке Положений необходимо учитывать особенности уставного, 

резервного и добавочного капитала СХПК. 

Разработка перечисленных Положений образует целостную систему регу-

лирования хозяйственных отношений предприятий, в которой общие законода-

тельные принципы и нормы дополняются механизмами стимулирования труда 

работников, материальной ответственности за его результаты, распределением 

доходов и формированием фондов развития.
1
 

Оплата труда членов кооператива (работников) СХПК "Племзавод Май-

ский" основана на научно-обоснованной нормативной базе и на применении ры-

ночных, коммерческих и экономических принципах. 

Основными источниками для покрытия расходов по заработной плате чле-

нов кооператива (работников) является увеличение денежных средств, получен-

ных от реализации продукции, работ, услуг, от снижения издержек на их произ-

водство, сокращение внереализационных убытков, применения прогрессивных 

форм организации труда, норм выработки, обслуживания, снижения трудоемкости 

выполняемых работ, сокращение численности работников, участвующих в техно-

логических процессах производства продукции, работ, услуг и внедрения энерго-

сберегающих технологий. 

Основанием для начисления заработной платы всем категориям работников 

СХПК являются фактические бухгалтерские данные результатов работы специа-

лизированных Производств и их структурных подразделений по выполнению по-

казателей, предусмотренных оперативными планами. 

Уровень заработной платы работников находится в полной зависимости от 

изменения вышеуказанных показателей, верхним (максимальным) пределом не 

ограничивается, а целиком зависит от вклада и результата труда каждого работни-

ка, каждого специалиста. 

Начисление заработной платы производится за результаты труда работника, 

то есть за полученный конечный финансовый результат— К.Ф.Р., соизмеряемый с 

затратами на производство продукции, работ, услуг, с учетом дифференцирован-

ного коэффициента корректировки расценок (оклада), рассчитанного по формуле: 

Кдр(о)= Рфр/ Зф (1) 

где Кдр(о) — дифференцированный коэффициент корректировки расценки 

(оклада); 

Рфр —(финансовый результат); 

Зф — фактические затраты на производство продукции, работ, услуг. 

Все структурные подразделения СХПК начисление заработной платы про-

изводят за полученный К.Р.Ф. (конечный финансовый результат) независимо от 

специализации производства продукции, работ, услуг, так как все они поставлены 

в равные экономические рыночные отношения и сами формируют свои финансо-
                                                           
1
 Шутьков А.А. Организация нормирования и оплаты труда. М.: НИБ, 2010. С.18. 
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вые результаты. 

Таким образом, использование данной модели оплаты труда на основе раз-

вития коммерческого расчета будет способствовать дальнейшему увеличению 

производства сельскохозяйственной продукции, росту экономики кооператива, 

улучшению социального положения коллектива. 
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
 ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье освещается роль профсоюзов в защите прав работни-

ков в ситуации роста напряженности социально-трудовых отношений. Выделяет-

ся тенденция роста доверия населения к деятельности профсоюзов. В тоже время 

количество членов профсоюзов резко уменьшается. Автор выделяет причины 

снижения количества профсоюзов. 

Ключевые слова. Профессиональные союзы, социально-трудовые кон-

фликты, социальное партнерство, трудовые отношения, работники, работодатель. 

 

Социально-экономическая обстановка в 2016 году по степени общей 

напряжённости трудовых отношений оценивается экспертами Всероссийского 

центра исследования общественного мнения населения как кризисная с усилива-

ющимися негативными тенденциями. В 2016 зафиксировано 186 социально-

трудовых конфликтов. По сравнению с предшествующим периодом их количе-

ство возросло. Так в 2014 год было зарегистрировано 140 социально-трудовых 

конфликтов, 2015 год – 161 социально-трудовой конфликт.
2
 Рост числа социаль-

но-трудовых конфликтов составил 17%, по сравнению с прошлым годом, и отме-

чен во всех федеральных округах, кроме СЗФО. 

Наибольшее количество социально-трудовых конфликтов в 2016 году было 

зарегистрировано в Сибирском – 34 (18%) и Дальневосточном – 30 (16%) феде-

                                                           
1
  Мироненко Елена Михайловна, к.э.н., доцент АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

2
Социально-трудовые конфликты. http://industrialconflicts.ru/lib/27/obzor__sotsialyno-

trudowyh_konfliktow_w_rossiyskoy_fed.html 
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ральных округах. Наиболее конфликтными субъектами РФ в 2016 году, где реги-

стрировалось наибольшее количество социально-трудовых конфликтов, стали: 

− Свердловская область (УФО) – 12 социально-трудовых конфликтов; 

− Приморский край (ДФО) –12 социально-трудовых конфликтов; 

− Забайкальский Край (СФО) – 10 социально-трудовых конфликтов; 

− Хабаровский край (ДФО) – 7 социально-трудовых конфликтов; 

− Республика Карелия (СЗФО) – 6 социально-трудовых конфликтов. 

В течение всего 2016 года негативные тенденции, оказывающие непосред-

ственное влияние на рост и напряженность в сфере социально-трудовых отноше-

ний, в экономике страны сохранялись. 

Анализ имеющихся данных о социально-трудовых конфликтах, протекав-

ших в 2016 году, позволяет с большой степенью достоверности сделать прогноз 

развития социально-трудовой обстановки в РФ на первое полугодие 2017 года. 

При сохранении сложившихся экономических условий будут продолжаться нега-

тивные тенденции в сфере социально-трудовых отношений. 

В первом полугодии 2017 году уровень напряженности социально-трудовых 

отношений сохраняется как в реальном секторе экономике, так и в сфере услуг, 

исключая финансовый сектор.  

Основными причинами возникновения социально-трудовых конфликтов 

являются:  

− невыплаты и задержки заработной платы; 

− сокращения работников; 

− банкротство предприятий; 

− отсутствие повышения заработной платы, её индексации на реальный 

уровень инфляции.  

Напряженность социально-трудовых отношений подтверждает и количе-

ство забастовок работников на предприятиях (таблица 1).
1
  

Таблица 1 

Количество забастовок 

Увеличилось количество человек, участвовавших в забастовках (в т.ч. и в 

среднем на одну организацию). 

В ситуации усиления напряженности в области социально-трудовых кон-

                                                           
1
 Труд и занятость в Росии 2015. Статистический сборник. 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/trud15.pdf 

Годы Число организаций, на 

которых проходили за-

бастовки 

Численность работников, участвовав-

ших в забастовках 

тыс. человек в среднем на одну 

организацию, чело-

век 

2011 2 0,5 227 

2012 6 0,5 84 

2013 3 0,2 65 

2014 2 0,5 231 
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фликтов особую важность приобретает деятельность профессиональных союзов, 

как органа защищающего интересы работников предприятий. Федеральный за-

кон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
1
 за-

крепляет за профсоюзами право профсоюзов на представительство и защиту со-

циально-трудовых прав и интересов работников, в том числе независимо от их 

членства в профсоюзах. 
В компетенции профсоюзов находятся вопросы связанные с увольнением 

работников по инициативе администрации, их высвобождением в связи с сокра-

щением численности работников, представлением интересов работников перед 

работодателем.  

В Трудовом кодексе РФ в статье 31 предусматривается, что на предприя-

тии может быть выбран другой представитель работников (представительный 

орган).
2
 В силу того, что четко не определен механизм выбора, этого представи-

теля, сфера его компетенций, то основная роль по защите прав работников при-

надлежит профсоюзам. 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция роста одобрения 

деятельности профсоюзов населением РФ. В таблице 2 представленная динамика 

одобрения/неодобрения деятельности профсоюзов населением РФ (2009-2017 

гг.).
3
  

В настоящее время только каждый третий работник (35,0%) не рассчиты-

вает на профсоюз в случае возникновения возможных конфликтов с работодате-

лем, десять лет назад не рассчитывал на помощь профсоюза почти каждый вто-

рой (47,3%).
4
  

Таблица 2 

Динамика одобрения/неодобрения деятельности профсоюзов 

 населением РФ (2009-2017 гг.) 

Показатель Ян 

варь 

2009 

Ян-

варь 

2010 

Ян 

варь 

2011 

Ян 

варь 

2012 

Ян 

варь 

2013 

Ян 

варь 

2014 

Ян 

варь 

2015 

Ян 

варь 

2016 

Ян 

варь 

2017 

Одобряют дея-

тельность проф-

союзов 

23 25 25 28 32,5 34,1 38,8 35,9 40 

Не одобряют 

деятельность 

профсоюзов 

35 37 34 39 37,4 36,1 27,2 33 28,4 

Индекс (Индекс 

= Одобрение-

Неодобрение) 

-12 -12 -9 -11 -4.9 2 11,6 2,9 11,6 
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 Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности» //Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, N 3, 

ст. 148. 
2
 Трудовой кодекс РФ //«Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

3
 Всероссийский центр исследования мнения населения. https://wciom.ru 

4
 Итоги соцопроса РАНХи ГС. http://social.ranepa.ru/novosti/item/itogi-socoprosa-ranhigs-

kazhdyj-tretij-rabotnik-ne-rasschityvaet-na-pomoshh-profsoyuzov 
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Несмотря на рост доверия к деятельности профсоюзов, их численность 

постоянно уменьшается. Если в 1992 г. членами профсоюзов являлись 65 млн. 

чел., в начале 2000-х – 39 млн. чел., 2004 г. - 34,8 млн. чел., 2011 г. – 24,2 млн. 

чел., 2012 г. – более 22 млн. чел., 2016 г. - 20,7 млн. чел.
 1
 

Можно выделить следующие причины снижения членства в профсоюзах: 

− Снижение численности профсоюзов вызвано спадом производства. В 

результате снижения общей численности занятых в традиционных отраслях 

экономики пропорционально уменьшилось и число членов профсоюза, но в то 

же время и меньший охват профсоюзами ряда новых отраслей.  

− Структурные преобразования в отраслях (например, сферы услуг), 

особенно связанные с приватизацией. 

− Имеют случаи исчезновения профсоюзов под давлением новых соб-

ственников. 

− Рост числа малых и средних предприятий. Переход рабочих в систему 

малого и среднего бизнеса (профсоюзы в основном сохранились на давно дей-

ствующих предприятиях). 

− Профсоюзы оказались не готовы быстро перейти от социально-

распределительных функций к реальной защите трудовых интересов и прав ра-

ботников в условиях складывающейся рыночной экономики. Их авторитет как 

социального гаранта, сильно подорван у рядовых членов. Неумение, нежелание 

профсоюзов вести борьбу демонстрирует бессилие профсоюзов и приводит к 

оттоку из организации. 

− Номинальный характер и слабая мотивация профсоюзного членства, 

что обусловлено пассивностью работников в защите собственных прав и недо-

статочным уровнем доверия к профсоюзу. 

− Социальная терпимость наемных работников. 

− В связи с наследием, оставленным предыдущей системой, когда сте-

пень охвата профсоюзами работников достигала 100 %. Очевидно, что немед-

ленный спад начался непосредственно после снятия «обязательности член-

ства». 

− Отсутствие реальной законодательной поддержки профсоюзов в но-

вом частном секторе (попытки работников создать профсоюз до сих пор встре-

чают безнаказанный отпор со стороны администрации). 

− Норма статьи 43 Трудового кодекса Российской Федерации о коллек-

тивном договоре, которая распространяет действия коллективного договора на 

всех работников предприятия вне зависимости от того состоят ли они в проф-

союзе, который подписал это соглашение с работодателем или нет. При такой 

ситуации работнику нет никакой необходимости вступать в профсоюз и упла-

чивать членские взносы - все равно на него распространится действие коллек-

тивного договора. 

                                                           
1
 Расследование РБК: на что живут российские профсоюзы. 

http://www.rbc.ru/investigation/society/29/04/2016/572214189a79477116812c57 
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Таким образом, в настоящее время профсоюзы являются единственным 

действующим органом защиты интересов работников в организациях. Но на 

фоне постоянного уменьшения численности членов они не могут в полной мере 

защищать интересы работников. 
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ПРИБЫТИЕ И АДАПТАЦИЯ АРМЯНСКИХ ЭМИГРАНТОВ 
 ВО ФРАНЦИИ ПОСЛЕ ГЕНОЦИДА  

ТУРЕЦКИХ ВЛАСТЕЙ (1915-1935 ГГ.) 

 

Аннотация. В статье рассматривается одна из мало исследованных про-

блем эмиграции армянских беженцев из Османской империи и Армении во 

Францию  в ходе и после геноцида армян в 1915-1935 гг. Особое внимание уде-

лено вопросам прибытия и адаптации армянских эмигрантов во Франции в 

1915-1935 гг. 

Ключевые слова: Армянские беженцы, геноцид, турецкие власти, эми-

грация, Франция. 

История эмиграции армян из Османской империи и Армении в ходе и по-

сле геноцида турецких властей в 1915-1935 гг. является составной частью исто-

рии этнических эмиграций. 

Данный эмиграционный процесс был вынужденной мерой из-за массовых 

убийств и репрессий против армянского народа, развязанного младотурецким, а 
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позднее и кемалистским руководством Турции. Эта эмиграция фактически ста-

ла одной из первых массовых этнических эмиграций, охвативших ХХ столетие. 

В истории эмиграции данная эмиграция стоит особняком. Она началась 

после трагических событий в 1915 г. в Османской империи и Армении. Этой 

эмиграционной волне предшествовали трагические события. 

В течении 1915-1923 гг. воспользовавшись международной политической 

ситуацией, сложившейся в ходе и после Первой мировой войны младотурецкое 

руководство Османской империи, а позднее кемалисты совершили спланиро-

ванную программу геноцида армянского народа. Вследствие чего было убито в 

местах проживания около полутора миллионов армян. 

Французские газеты уже в декабре 1915 г. сообщали о резне  более одного 

миллиона армян, которая, по их мнению, была осуществлена такими жестокими 

способами, которые до сих пор не были известны в человеческой истории.
1
 

В ряде газет были открыты специальные рубрики, посвященные геноциду 

армян, где отмечалось, что в послевоенных условиях 1919 года в Османской 

империи продолжается резня армян.
2
 В объемной редакционной статье под 

названием «Исследование Le Petit Parisien относительно армянских погромов» 

как достоверное свидетельство очевидца приведена телеграмма специального 

корреспондента газеты с подробным описанием ужасающей резни армян. В га-

зете отмечалось, что с лета 1915 г. по осень 1918 г. в Османской империи было 

убито около 1,5 миллиона армян.
3
 

Таким образом, можно сделать вывод, что геноцид турецких властей про-

тив армянского народа, проводившийся в 1915-1920 годах, гибель более 1,5  

миллиона человек стали причиной массовой эмиграции армян из Турции и Ар-

мении в различные страны Европы, Азии и Ближнего Востока. Армянское 

население в ужасе бежало из районов, где турки проводили массовые убийства. 

Армяне уходили, бросая дома, постройки, мастерские, скот, сады, поля лишь 

бы только спастись от неминуемой смерти. Это был первый массовый исход 

целого народа в начале ХХ века. 

Одной из первых стран, принявших армянских эмигрантов после геноци-

да стала Франция. Необходимо отметить, что данная эмиграционная волна 

имела свои отличительные особенности, обусловленные причинами эмиграции, 

численностью и особенностями адаптации армянских беженцев во француз-

ском государстве.  

В 1915-1935 гг. во французское государство прибыло более ста тысяч ар-

мянских беженцев. После переезда в 1920-1930-х годах многих из них в страны 

Северной и Южной Америки по оценкам Верховного комиссариата по делам 

беженцев в Меморандуме по вопросу армянских эмигрантов, предоставленного 

в 6-ю комиссию при ассамблее Лиги Наций по оказанию помощи русским, ар-

мянам, ассирийцам отмечалось, что в начале 1930 г. менее ста тысяч армян 

находилось во Франции.
4
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Социально-экономическая ситуация, сложившаяся среди армянских бе-

женцев в условиях послевоенной Франции, была достаточно неоднородной. 

Лучше всех устроились те, кто уже имел родственников во Франции, имел хо-

рошее образование или владел денежными средствами. Сложнее было тем, кто 

потерял все во время геноцида и находился в стрессовом состоянии из-за поте-

ри своих близких, уничтоженных турками.  

В этой ситуации армянские благотворительные организации и различные 

комитеты помощи, организованные армянской диаспорой в Париже, Марселе, 

Лионе, Ницце и других городах Франции встречали беженцев, предоставляли 

им жилье, старались побыстрее, трудоустроить и смягчить боль утрат. 

Одним из первых мест их расселения во Франции стал Марсель, который 

стал одним из основных центров армянской эмиграции. Это было связано с тем, 

что до геноцида армян 1915 г. много армян уже переселились в этот город-порт. 

Значительный поток армянских переселенцев заполнил город в 1870-1895 годы, 

когда многие армянские семьи стали жертвами погромов Абдул Гамида. Вместе 

с французскими миссионерами армяне-католики и протестанты из Мараша, 

Урфы и Мардина перебрались в Марсель и, по сути, стали основателями пер-

вых больших армянских католических и протестантских общин страны.
1
  

Большую помощь в вывозе армянских беженцев из Османской империи 

оказал Международный Красный Крест. Всемирный Красный Крест постоянно 

держал в поле зрения проблемы армянских беженцев. В 1916-1919 гг. Красный 

Крест несколько раз специально обсуждал проблемы армянских беженцев и 

принимал конкретные меры по спасению армян. Учитывая, что основным цен-

тром расположения армянских беженцев стала Франция, Красный Крест выво-

зил их в это государство на кораблях, грузовиках, по железной дороге и други-

ми способами. Основная часть армянских беженцев добирались до Марселя, а 

затем переезжала в Париж, Лион, Канны, Ниццу и другие города Франции. Рас-

пределением и обустройством прибывших армянских беженцев занимались 

местные комитеты и различные организации армянской диаспоры.
2
 

Франция практически стала основным центром армянского Зарубежья в 

Западной Европе. В этой стране собралась основная часть армянских беженцев 

и элита армянской диаспоры. По данным исследователей во Франции нашли 

приют в 1920-х годах более 60 тысяч армян, которые пополнили количество 

армянских беженцев, ранее прибывших в эту страну в начале ХХ века. Общую 

численность армянских беженцев исследователи определяют в  100 тысяч чело-

век, хотя это сделать сложно, так как раньше по переписи во Франции многих 

армян регистрировали как турок.
3
  

Во Франции сложилась специфическая ситуация с беженцами, когда туда 

прибыли беженцы-армяне. Это было связано с тем, что британское правитель-

                                                           
1
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ство отказалось принимать этих беженцев. Поэтому основной поток беженцев-

армян из Ближнего Востока хлынул во Францию.   

Главным центром расположения армянских беженцев в 1920-1930-е  годы 

стал Париж, который давал работу и сулил разнообразие занятий. Сосредоточе-

ние армянских беженцев в Париже было сложившейся исторической особенно-

стью.  Концентрация армян в этом городе способствовала развитию эмигрант-

ских организаций, интенсивной внутриобщинной жизни, образования, медици-

ны, досуга, профессионального обучения армян. 

Париж не случайно стал одним из основных мест проживания армян, в 

нем легче было найти работу, жилье, получить помощь от земляков и гумани-

тарных организаций. Те, кто имел образование, стремились получить работу по 

специальности. А другие шли работать таксистами, грузчиками, разнорабочи-

ми. В армянских общинах этих городов успешно сложились внутриобщинные 

связи и спаянность изнутри  армянской общины. Все это позволяло беженцам 

выжить в условиях чужой страны. 

Целые кварталы и районы Парижа превратились в места совместной жиз-

ни многих эмигрантов. 11-й и 4-й округа Парижа были местами традиционного 

проживания армян. Вместе с русскими и поляками армяне составляли 20%  

иностранцев, проживавших в этой части Парижа. Армяне работали в автомо-

бильной, швейной и текстильной промышленности, занимались производством 

готового платья, обуви, торговлей, открывали магазинчики, различные кустар-

ные мастерские.
1
 

Необходимо также отметить то, что в Париже многие армяне работали в 

автомобильной промышленности на заводах «Рено» в Булонь-Бийанкур, 

«Ситроен» на набережной Жавель и парижском пригороде Левалуа. 

Как отмечалось, вторым крупным центром размещения многих  армян-

ских беженцев стал Марсель. Благодаря успешной деятельности международ-

ных гуманитарных организаций в Марселе были развернуты центры по обеспе-

чению временного приема беженцев, что способствовало притоку армянских 

беженцев в этот город-порт. В результате часть из них осталась в Марселе. В 

этом городе представители первой волны эмиграции уже успели обжиться, со-

здали общественные эмигрантские организации, которые помогли тем, кто 

прибыл в 1920-х годах в Марсель. Эти армянские организации были посредни-

ками при отборе рабочей силы и последующего трудоустройства беженцев. 

Они уже успели адаптироваться к французским условиям найма рабочей силы и 

оперативно направляли соотечественников туда, где можно было быстро тру-

доустроиться.  

Часть беженцев нашли работу в морском порту, работали грузчиками, 

моряками на  судах, в различных ателье по пошиву одежды и обуви, в кустар-

ных мастерских, магазинчиках и ресторанчиках. 

Начиная со второй половины 1920-х годов, многие армяне занимались в 

городах Франции частным извозом на такси. Пройти подготовительные курсы 
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шоферов стремились многие армяне, так как эта работа давала возможность 

прокормить себя и семью. В этом армянским беженцам активно помогали ар-

мянские общественные организации.  

Некоторая часть армян смогли устроиться в Париже, Марселе, Лионе, Ту-

лузе, Ницце и других городах Франции в различные рестораны, кафе, магазины 

подсобными рабочими. Но безработица оставалась главной проблемой для ар-

мянских эмигрантов в 1920-х гг. 

Большую роль в социальной адаптации армянских беженцев во Франции 

сыграли братья Гукасовы. Серьезный вклад в развитие промышленности Фран-

ции внес Гукасов (Гукасянц) Абрам Осипович, который в 1920-х гг. основал 

несколько промышленных объединений. В  1924 г. он основал в Париже судо-

строительное общество «Les Petroles d, Outre-Mer», активно занимался домо-

строительством в Париже, Каннах, Нейси. С 1925 г. был членом Совета Россий-

ского торгово-промышленного и финансового союза. На его заводах и стройках 

получили работу тысячи армянских беженцев. Гукасов А. О. активно работал в 

рамках Всеармянского благотворительного союза, в Париже основал газету 

«Возрождение» в 1925 г. и типографию «Навар», где печатались книги на рус-

ском и армянском языках. С целью сохранения языка и культурных ценностей 

армянского народа создал и был руководителем Фонда имени братьев Гукасо-

вых. Вместе с братом активно работал в армянских благотворительных органи-

зациях Гукасов П. О. Он был товарищем председателя Российского торгово-

промышленного союза и входил в состав Всеармянского благотворительного 

союза.
1
 

Весной 1921 года в мире сложилась ситуация, когда во многих странах 

Европы появилось огромное количество эмигрантов, людей без прав, докумен-

тов, средств к существованию. В сложившейся обстановке встал вопрос о со-

здании органа, который определял бы правовой статус беженца. 

 Международное сообщество было озабочено появлением в Европе 

огромного количества военнопленных, армянских и русских беженцев, не 

имевших гражданства.
2
 Для решения их огромных проблем в 1921 г. был создан 

Верховный комиссариат по делам беженцев и военнопленных. Первый руково-

дитель комиссариата Ф. Нансен привлек  к выработке международной полити-

ки по проблемам беженцев общественных деятелей, различных специалистов. 

Все это позволило создать Центральную комиссию по изучению положения 

русских и армянских беженцев, образованную в 1926 г. при Лиге Наций. 

Решение о создании комиссии было принято на заседании Консультатив-

ного комитета  частных организаций 9 сентября 1926 года.  

                                                           
1
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В комиссию, возглавляемую Ж. Морелле, вошли три армянских специа-

листа (Г. Синапян, А. И. Хатисян, Л. Пашалян) и три русских  специалиста (Б. 

Э. Нольде, Я. Л. Рубинштейн, А. Н. Мандельштам,                К. Н. Гулькевич). 

Все они активно участвовали в обсуждениях, развернувшихся в 1921-1923 го-

дах. 

Перед русскими и армянскими экспертами стояла задача подготовить 

текст, который удовлетворил бы все заинтересованные стороны и мог быть 

принят без возражений и переделок. На протяжении двух лет работы рассмат-

риваемые предложения регулярно обсуждались с Верховным комиссаром, ко-

торый, со своей стороны, направил всем правительствам список вопросов, ка-

сающихся юридического положения беженцев в соответствующих странах.
1
 

Представленное в 1928 г. Правительствам Соглашение по вопросу о ста-

тусе русских и армянских беженцев полностью повторяло содержание мемо-

рандума консультационной Комиссии русских и армянских юристов. («Мемо-

рандум от 21 мая 1928 года, представленный Комитетом русских и армянских 

экспертов-юристов по вопросу о правовом статусе беженцев». Этот текст опи-

рался на предложения, высказанные Консультативным комитетом в резолюции 

от 7 сентября 1927 г.).  

К сентябрю 1929 г. Соглашение было ратифицировано одиннадцатью 

государствами. Франция и Бельгия согласились на то, чтобы представитель Ли-

ги Наций удостоверял документы, выдаваемые офисами беженцам. Тем не ме-

нее, правительства этих двух стран уточняли, что назначение представителя 

будет осуществляться министрами иностранных дел, а не Нансеном, что своди-

ло к минимуму влияние Лиги Наций.
2
 

Франция ратифицировала соглашение 21 мая 1929 г. Назначенный ею 

Представитель Верховного комиссара получал жалованье от секретариата Лиги 

Наций и обладал статусом, близким к консульскому. Представителем Нансена 

во Франции стал Марсель Паон, который гарантировал законный статус тем, 

кто стремился остаться «лицом русского или армянского происхождения». 

Марсель Паон активно поддерживал армянские общественные организации в 

их работе по оказанию помощи беженцам.  

Одним из самых влиятельных во Франции был Всеармянский благотво-

рительный союз, который был основан в 1906 еще теми армянскими беженца-

ми, которые прибыли после событий конца 19-го и начала 20-го века  в Турции. 

Позже в состав этого комитета вошли представители следующей волны эми-

грации после событий 1915-1923 годов в Турции, Армении и гражданской вой-

ны в России.  Всеармянский благотворительный союз объединял представите-

лей многих армянских эмигрантских организаций из Парижа, Марселя, Лиона, 

Ниццы и других регионов Франции. Всеармянский благотворительный союз 
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стремился оказать помощь тем армянским беженцам, которые имели проблемы 

с жильем, работой и здоровьем. В состав этого благотворительного союза вхо-

дили различные общественные армянские организации
1
  

Всеармянский благотворительный союз координировал деятельность 

многих общественных организаций армян с целью решения главной проблемы 

– сохранения жизни беженцев и их адаптации во Франции после перенесенных 

страшных испытаний в Турции, Армении и России. Всеармянский благотвори-

тельный союз выполнял во Франции роль объединяющего центра. Его влияние 

распространялось практически по всей территории французского государства. 

Наличие различных подразделений и организаций, входящих в состав данного 

союза позволяло организовать гуманитарную помощь  тем армянским бежен-

цам, которые в ней нуждались.  

В целом французские власти проводили по отношению к армянским эми-

грантам положительную политику. Принимая их в страну, власти решали и 

свои вопросы по использованию прибывших эмигрантов. Учитывая, что с эми-

грантами прибыло значительное количество менеджеров, инженеров, кустарей, 

скорняков, специалистов сельского хозяйства и других, власти Франции полу-

чали таких специалистов, которых не хватало в стране. Французский народ в 

своем большинстве благожелательно принял эмигрантов из Турции и Армении. 

Принимая этих эмигрантов, Франция  решала свои потребности в недостающих 

специалистах. 

Отличительной особенностью эмиграции армян после геноцида во Фран-

цию является то, что эти беженцы в 1915-1935 гг. получали помощь в адапта-

ции не только Всеармянского благотворительного союза, но и от Центрального 

комитета армянских беженцев, Русского торгово-промышленного и финансово-

го союза и других русских благотворительных организаций, ранее созданных. 

Армянские и русские общественные организации встречали беженцев, находи-

ли им жилье, работу, помогали получать нансеновские паспорта. 

История эмиграция армян в ходе геноцида армянского народа до сих пор 

сохраняет свою актуальность, о чем говорят массовые мероприятия, посвящен-

ные геноциду армянского народа, прошедшие в Армении, России, Франции. 

США и других странах мира в 2015 году. Несмотря на попытки Турции замять 

осуществленный османскими властями массовый геноцид армянского народа, 

более 20 стран мира уже признали, что в ходе этой массовой резни погибло 

около 1,5 млн. армян и миллионы стали эмигрантами. 

Президент Франции Франсуа Оланд на мероприятиях, посвященных 100-

летию геноцида в Ереване, отметил, что именно Франция в мае 1915 г. выпу-

стила совместную декларацию, в которой осуждались массовые убийства ар-

мян, получивших в документе название  «преступление против человечности». 

Он также напомнил, что Франция приняла едва спасшихся тогда от смерти ар-

мян и стала для них новой родиной, которую они затем, во время нападения 
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нацистов, защищали с огромной храбростью. По словам Оланда, армяне своим 

талантом и гением способствовали процветанию Франции после Второй миро-

вой войны».
1
 

Таким образом, можно сделать вывод, что после прибытия армянских 

эмигрантов во Францию они смогли более или менее сносно адаптироваться 

благодаря помощи уже существовавших армянских и русских благотворитель-

ных организаций и союзов.  

Анализируя ситуацию, сложившуюся с армянскими   беженцами во 

Франции в 1915-1935-х годах, можно отметить, что именно эта страна стала ев-

ропейским центром армянской эмиграции. Этому способствовали доброжела-

тельность французского народа и государственных органов. В отличие от дру-

гих беженцев у армян была развитая система эмигрантских общественных ор-

ганизаций, созданная после прибытия армян еще в конце 19 века. В результате 

сложилось разнообразие тех слоев армянского общества, которые нашли во 

Франции приют. В этом государстве соединились армянские политики, бизнес-

мены, артисты, писатели, певцы, а также простые рабочие, крестьяне, интелли-

генция. Большую помощь в адаптации армянских эмигрантов во Франции ока-

зали армянские общественные организации и Верховный комиссариат по делам 

беженцев и военнопленных, созданный Лигой Наций в связи с появлением 

большого количества армянских и русских беженцев. 
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация.  В статье дается характеристика состояния развития нацио-

нальной инновационной системы России. Обращается внимание на наше серь-

езное отставание в области инновационной деятельности от экономически раз-

витых стран. Указывается на главную причину отставания – слабость в области 

коммерциализации научно-технических достижений. Со ссылкой на философа 

Н.Бердяева анализируются причины российских трудностей, связанных с внед-

рением изобретений. Вносится предложение при оценке состояния инноваци-

онной системы ориентироваться на новые, нетрадиционные показатели. 

Ключевые слова.  Национальная инновационная система (НИС), показа-

тели для оценки НИС, коммерциализация изобретений, Нобелевские премии, 

структурно-организационные инновации. 

 

Президент РФ В.В. Путин, выражая, практически, общую точку зрения 

учёных и практиков, отмечал, что принципиально важно утвердить в обществе  

ценности предпринимательства, понимания особой роли предпринимательского 

труда как одного из важнейших ресурсов развития страны, её долгосрочного 

экономического роста. Необходимым условием развития  предпринимательства 

является инновационное мышление –  утверждение, принимаемое, практически, 

как аксиома. Без инновационного мышления  и инновационной деятельности 

прогресс человечества был бы невозможен, – это также воспринимается как ак-

сиома. Весьма актуален, особенно для современной России, вопрос построения 

национальной инновационной системы (НИС). Концепции о НИС начали об-

суждаться,  начиная с 80-х годов прошлого века, однако в науке пока не сфор-

мировался единый подход к определению этого понятия.  

Стратегия инновационного развития государства невозможна без эффек-

тивного функционирования НИС. В связи с этим особенно важно  

уточнить толкование понятия «российская национальная инновационная 

система». Из ряда мнений, существующих по этому вопросу, представля-

ется целесообразным принять  формулировку Ивановой Н.И.:  «НИС представ-

ляет собой совокупность взаимосвязанных структур, занятых производством и 

коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах нацио-

нальных границ, объединяет комплекс институтов правового, финансового и 

социального характера, обеспечивающих инновационные процессы и имеющих 

национальные особенности». [1] 

НИС, как понятие, широко используется  в практике деятельности раз-

личных международных организаций, а также государствами при разработке 

социально-экономических и политических программ развития. При этом до 

настоящего времени нет единых взглядов на концептуальные основы НИС. В 
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связи с этим существенно затруднена оценка состояния НИС, сравнение уровня 

развития НИС отдельных стран.  Однако ожидать, что наукой когда-либо будет 

выработана единая теоретико-методологическая концепция  оценки уровня раз-

вития и эффективности НИС, на мой взгляд, бессмысленно: слишком разные 

исходные условия как формирования, так и функционирования НИС в каждой 

стране. Правильным подходом следует считать выделение группы оценочных 

показателей для НИС, объективность которых была бы признана  научным со-

обществом и управленческими элитами стран, использующих понятие НИС в 

практической деятельности. 

Одним из показателей, определяющих уровень инновационного развития 

страны, является число ежегодно выдаваемых патентов. На первом месте в ми-

ре находится Китай – 1 миллион 300 тыс., в США – 500 тыс., а в России – всего 

29 тыс. В СССР выдавалось в год 300 тыс. патентов. Весьма показательны та-

кие сведения: «Из 50 макротехнологий, существующих в мире, Советский Союз 

владел на мировом уровне 12. В современной России ни одного комплекса тех-

нологий, соответствующего технического, организационного, научно-

технического обеспечения, который входит в понятие макротехнологии, нет. 

Есть отдельные образцы, предприятия, разработки, но утрачена система»[2]. 

В России патенты дают прирост менее 1% ВВП. Для сравнения, напри-

мер, в Финляндии – до 20% ВВП. [3]  Известно, что инновации требуют непре-

рывных инвестиций. Инвестиции в инновации являются определяющим усло-

вием повышения темпов долгосрочного экономического роста. Расходы на 

науку принято считать мерилом зрелости экономики. Россия в этом рейтинге 

(деньги в бюджете, заложенные на программы) идет вровень с Испанией, Пор-

тугалией, Малайзией. В абсолютном выражении (в долларах) больше всех рас-

ходуют на научные разработки США, Китай, Япония, Южная Корея, Германия. 

У России – 8-е место. 

То, что инновации в наше время служат основой развития экономики, со-

мнений нет ни у кого, в том числе и у руководителей страны и государства. По-

этому анализ наших неуспехов  на этом направлении  мог бы помочь в преодо-

лении трудностей. На вопрос о причинах нашего, практически,  постоянного в 

историческом плане отставания от экономически развитых стран в области ин-

новаций,  как ни странно, убедительно отвечает иностранец Лорен Грэхем. Он 

имеет для этого веские основания. Л. Грэхэм – один из ведущих историков 

науки в мире и главный западный специалист по научной истории России.  

Подробно анализируя деятельность отечественных ученых и инженеров, 

он доказательно утверждает, что работа практически всего корпуса работников, 

занятых в области инноваций – это движение по дороге заблуждений. Россий-

ские ученые исследовали эту проблему как экономическую, техническую, ор-

ганизационную, а Л. Грэхэм утверждает, что в России она – социальная. Он от-

метил, что русские являются выдающимися изобретателями. Многие изобрете-

ния мирового значения сделаны российскими инженерами и учеными. Среди 

таких достижений он указал и те, российское первенство в которых западный 

мир до сих пор или отрицает, или просто замалчивает. Это относится и к изоб-

ретению Яблочковым лампы накаливания, и технологий гидроразмыва нефтя-
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ного пласта, и к передаче информации по радиоволнам (А.Попов) и даже к 

изобретениям паровоза и тепловоза и ко многим другим. Л. Грэхэм на много-

численных примерах показал, что наши великие изобретения в России исполь-

зуются в очень малом масштабе, при том, что за границей они приносят милли-

ардные прибыли.  

Слабость России – в коммерциализации изобретений. Л. Грэхэм утвер-

ждает, что причина неудач – в организации нашего общества. Причем он не 

выделяет и не обосабливает в этом смысле период новейшей российской исто-

рии. Он считает, что недостатки с внедрением технических достижений были 

присущи России не одну сотню лет. Справедливо отмечает, что научный бизнес 

сегодня в России и в прошлой эпохе воспринимался и воспринимается как не-

что постыдное, особенно среди людей, занятых интеллектуальным трудом. Не-

желание заниматься результативной инновационной деятельностью (от изобре-

тения до выхода на рынок) у нас сидит где-то в подсознании. Есть, конечно, ис-

ключения, но они очень редки.  

Л. Грэхэм считает, что без глубоких социальных реформ, которые сдела-

ют российское общество более открытым, восприимчивым, свободным и сти-

мулирующим, отдельные технологии будут иметь лишь частичный эффект с 

точки зрения модернизации. 

Нельзя сказать, что подобные мысли для нас совершенно новые. Эти про-

блемы в том или ином виде обсуждаются, но, к сожалению, их решение не ста-

ло первоочередной осознанной задачей властной элиты. Однако тенденция 

формирования в России гражданского общества и усиления в нем демократиче-

ских начал является процессом, не имеющим разумной альтернативы, и наша 

задача – ускорить его насколько возможно.  

Объяснение наших неудач в инновационной деятельности в определённой 

мере кроется в российской истории, в условиях формирования русской нации. 

Об этом писал великий русский философ Н. Бердяев в книге «Судьба Рос-

сии».[4]. Выразить его точку зрения по этому вопросу приходится обширным 

цитированием из его упомянутой работы. Однако, это объяснимо: взгляды фи-

лософа коротко изложить, не допустив ошибки, весьма затруднительно. Ниже 

дан набор цитат по этой проблеме. 

«Отказ от исторического и культурного творчества требовался русским 

государством, его сторожами и хранителями. Необъятные пространства, кото-

рые со всех сторон окружают человека, –  не внешний, материальный, а внут-

ренний, духовный фактор его жизни».  

«Огромность русских пространств не способствовала выработке в русском 

человеке самодисциплины и самодеятельности, – он расплывался в простран-

стве». 

«С внешней, позитивно-научной точки зрения огромные русские про-

странства представляются географическим фактором русской истории. Но с бо-

лее глубокой, внутренней точки зрения сами эти пространства можно рассмат-

ривать как внутренний факт в русской судьбе. Это – география русской души». 

«В русском человеке нет узости европейского человека, концентрирующе-

го свою энергию на небольшом пространстве души, нет этой расчётливости, 
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экономии пространства и времени, интенсивности культуры. Власть шири над 

русской душой порождает целый ряд русских качеств и русских недостатков. 

Русская лень, беспечность, недостаток инициативы, слабо развитое чувство от-

ветственности с этим связаны. Ширь русской земли и ширь русской души да-

вили русскую энергию, открывая возможность движения в сторону экстенсив-

ности. Эта ширь не требовала интенсивной энергии и интенсивной культуры 

«Всякой самодеятельности  и активности русского человека ставились 

непреодолимые препятствия. Огромная, превратившаяся в самодовлеющую си-

лу русская государственность боялась самодеятельности и активности русского 

человека, она слагала с русского человека бремя ответственности за судьбу 

России и возлагала на него службу, требовала от него смирения». 

Николай Александрович Бердяев делает следующий вывод. 

«Исторический период власти пространства над душой русского народа  

кончается. Русский народ вступает в новый исторический период, когда он 

должен стать господином своих земель и творцом своей судьбы». 

Эти строки написаны 100 лет назад, но актуальны  и в наше время. Власть 

пространства над душой русского народа закончилась. Но влияние огромности 

наших природных ресурсов осталось. За последние десятилетия выросла зави-

симость экономики от экспорта сырья, что резко сказывается на нашей иннова-

ционной активности, снижает необходимость «зарабатывать хлеб» в сложных 

наукоемких отраслях народного хозяйства, находящихся за пределами сырьево-

го сектора экономики. 

Следует отметить ещё одну особенность, связанную с технологией выра-

ботки экономического курса развития страны. От самого его процесса полно-

стью отстранена широкая общественность. Продолжается тенденция разделе-

ния общества на эффективных менеджеров и пассивную массу. Способы ис-

правления этого положения могли бы стать существенным инновационным 

вкладом в процесс вывода страны из кризиса. 

Целью национальной инновационной системы является создание необходимых 

условий для повышения конкурентоспособности отечественных предприятий 

через повышение  их эффективности путем модернизации образования  и тех-

нологических процессов, совершенствования методов организации и управле-

ния народным хозяйством для достижения конечной цели – улучшения благо-

состояния населения и обеспечения стабильного роста экономики. Наиболее 

изученным блоком НИС являются технические (технологические) инновации, 

которые нередко ассоциируются со всем комплексом составляющих ее иннова-

ций. Значительно меньше внимания учёные и практики уделяют инновациям 

управленческим, организационным, политическим. Они нередко дают 

наибольший экономический и социальный эффект, для достижения которого 

требуются, подчас, минимальные затраты. Вспомним, что еще Й. Шумпетер в 

перечне инновационных направлений особо выделил структурно-

организационные инновации. Инновации такого рода являются как бы фоном 

для реализации других инновационных направлений, создают условия для их 

реализации. И именно этим качеством они особенно ценны. 
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В недалеком прошлом политика в области инноваций рассматривалась 

как сектор экономики, один из резервов ее роста. В настоящее время инновации 

обоснованно ставятся во главу угла не только экономики, но и напрямую свя-

зывают инновационную политику, ее успехи и недостатки с перспективами 

развития общества. Причем движение в инновационном направлении должно 

иметь определенную скорость, такую, чтобы двигаясь по пути инноваций не 

оказаться по сравнению с конкурентами, на месте. При  медленнм движении 

есть опасение, что мы сможем обеспечить себе только консервацию ситуации 

отставания. 

В этой связи следует согласиться, на мой взгляд, с А.Хариным и 

В.Майбородой [2], которые предлагают ориентировать оценку состояния инно-

вационной работы и постановку задач в этой области в основном на следующие 

два показателя: 

- величину, на которую в среднем увеличит ВВП каждый рубль, вложен-

ный в систему «наука +образование»; 

- запаздывание, с которым нововведения, повышающие квалификацию 

специалистов, скажутся на изменении ВВП. 

Крайняя необходимость обратить особое внимание на проблему коммер-

циализации наших научно-технических достижений выявляется особенно рель-

ефно при анализе перечня работ, удостоенных Нобелевской премии. Количе-

ство нобелевских лауреатов, без всякого сомнения, характеризует научный по-

тенциал страны, отражает уровень ее инновационных достижений. По этому 

показателю мы существенно проигрываем США, нашему главному конкуренту 

на этом поприще. За все время деятельности Нобелевского комитета 325 аме-

риканцев удостоились его премии, а граждан России и СССР – всего 22. Для 

сведения: в Великобритании 113 Нобелевских лауреатов, во Франции – 56, в 

Японии – 25 [5].  

В октябре 2017г. по установившейся традиции комитет в Стокгольме 

присудил очередные премии в области науки и литературы. В области физики 

премии удостоились три американца: Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн 

за работу по поимке гравитационных волн LIGO. При этом всем: и членам ко-

митета, и самим лауреатам, и научной общественности было известно, что тео-

ретические основы этой работы заложили в далеком 1962 году советские физи-

ки В. Пустовойт из Физического института им. Лебедева РАН и М. Герцен-

штейн из НИИ ядерной физики МГУ [6]. Во всех научных трудах американцев 

значатся фамилии этих ученых. Герценштейн скончался десять лет назад, а В. 

Пустовойт жив и продолжает заниматься научной деятельностью. Но, однако, 

лауреатом Нобелевской премии он не стал.  

Объяснения этой несправедливости со стороны ученых (в том числе и 

наших), что премии даются за практические достижения, но не за идеологию, а 

Пустовойт, дескать, идеолог, не имеют основания. Мы помним, что в 1964 году 

Н. Басову дали Нобелевскую премию за идею квантовой электроники, а В. Гин-

збургу в 2003 году – за теорию сверхпроводимости. 

Можно привести и еще ряд примеров, когда наших ученых забывали при 

рассмотрении кандидатов на Нобелевскую премию, несмотря на их всем оче-
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видные выдающиеся достижения. Одно из объяснений такого отношения – по-

литизированность членов комитета. Ведь среди них сейчас большинство – аме-

риканцы, которые принимают решения в свою пользу. Но есть и еще одна при-

чина наших неудач. Она заключается в том, что почти все наши крупные науч-

ные разработки реализуются не в нашей стране, а на Западе. К этому мы уже 

привыкли и с этим смирились.  

С таким положением следует заканчивать, если мы не хотим скатиться на 

уровень региональных держав, в ряды которых нашу страну уже долгое время 

стремятся определить наши западные партнеры. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются роль России  в современном ми-

ровом хозяйстве, динамика развития внешнеэкономических связей и процессы 

расширения ее участия в системе международных экономических отношений. 

Ключевые слова: развитые страны, развивающиеся страны, промежу-

точное положение, социально-экономическое положение, научно-технический 

потенциал, внешнеторговый оборот, внешнеторговые партнеры, товарная 

структура экспорта и импорта, экспортно-импортные связи, инвестиции, инте-

грационные процессы, миграция рабочей силы. 

Развитие стран мирового сообщества характеризуется постоянным рас-

ширением их взаимных хозяйственных связей. Этот процесс привел к созданию 

международной экономики – многогранного и сложного явления, выражающе-

го высший этап развития общественного производства и функционирующего 

как системное образование на интернациональном уровне. 

Страны, участвующие в развитии международной экономики, играют 

разную роль в данном процессе и решают различные задачи. В то же время 

                                                           
1
 Салимова Тамилла Ашумовна – к.э.н., доцент АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

http://gagago.ru/innovacionnaya-ekonomika-v-rossii-realii-i-perspektivi.html
http://gagago.ru/innovacionnaya-ekonomika-v-rossii-realii-i-perspektivi.html


139 

 

преследуется главная задача – максимальное использовать преимущества сово-

купного экономического потенциала мирового сообщества.  

Нас современном этапе существует настоятельная необходимость дости-

жения Россией соответствующего ее потенциалу места в мировой экономике. 

При этом следует отметить некоторую противоречивость нынешних позиций 

РФ в мировом хозяйстве.  

1. В результате распада существовавших социалистического лагеря и Со-

ветского Союза Россия заняла в настоящее время промежуточное положение 

между развитыми и развивающимися странами. По оценкам специалистов, рас-

пад СССР означал для РФ ощутимые геополитические потери и осложнения во 

взаимодействии ее с мировым сообществом.  

После окончания войны (1941-1945 гг.) более 40 лет положение Советско-

го Союза в мировом хозяйстве давало основания рассматривать его как разви-

тую в экономическом и научно-техническом плане страну, к тому же обладаю-

щую разнообразными и значительными сырьевыми и топливно-

энергетическими ресурсами. В этот период по совокупному экономическому 

потенциалу и абсолютным размерам ВВП (валового внутреннего продукта) 

СССР, в котором Российской Федерации принадлежало весьма значительное 

место, находился на второй позиции в мировом «табеле о рангах» после США, 

фактически опережая прочие страны «большой семерки». Его положение в ка-

честве одной из «сверхдержав» поддерживалось в немалой степени и военно- 

стратегическим паритетом с США. 

Наряду с этим, по ряду показателей (объем ВВП на душу населения, про-

изводительность труда в промышленности и сельском хозяйстве, качество жиз-

ни, степень включения в мирохозяйственные связи, структура экспорта, в кото-

ром преобладали товары сырьевой промышленности) СССР заметно отставал 

от группы промышленно-развитых стран. В дальнейшем с перестроечным пе-

риодом (1985-1991 гг.) слабости экономической политики СССР также не мог-

ли способствовать укреплению его позиций в современном мировом хозяйстве. 

2. Российская Федерация унаследовала около 2/3 экономического потен-

циала СССР и внешнеэкономических связей, а также комплекс присущих 

прежнему периоду социально-экономических проблем и противоречий, обост-

рившихся в результате разрыва межхозяйственных связей с другими бывшими 

его республиками. Ярким примером можно назвать связи Азербайджанской 

Республики, которая считалась «зеленым огородом» для РФ, а также поставля-

ла ей около 60% необходимого нефтяного оборудования и т.д. 

В процессе рыночных преобразований в начале 90-х годов прошлого сто-

летия в РФ проведено разгосударствление, акционирование, создание двух-

уровневой банковской системы, фондовых и товарных бирж, либерализация 

внешнеэкономических связей и отмена монополии внешней торговли и др. 

Однако процесс приватизации при разгосударствлении государственной 

собственности произошел через так называемые «залоговые аукционы», то есть 

активы базовых отраслей, ориентированных на экспорт еще с советских времен 

были приобретены отдельными группами реформаторов за символические 

суммы и в бюджет поступила незначительная сумма денежных средств, так не-
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обходимых для модернизации производственных мощностей. Продолжавшийся 

процесс развития промышленности (вследствие недостатка инвестиций), износ 

основных фондов привел к существенному старению парка машин и оборудо-

вания. Средний возраст оборудования в 1990 г. – составлял 10,8 лет, в 2000 г. – 

18,7 лет, в 2005 г. – 21,5 лет.
1
  

По оценкам экспертов, к середине 90-х годов свыше 50% основных фон-

дов в России нуждались в немедленной замене в интересах обеспечения нор-

мального хода развития отечественной промышленности и транспорта.  

Так, по данным Дасковского В.Б. и Киселева В.Б., состояние производ-

ственных фондов на момент завершения приватизации было весьма посред-

ственным, а продолжающийся паралич процесса воспроизводства основных 

фондов в период сырьевого роста (2000 – 2008 гг.) привел к деградации моти-

вации владельцев и менеджеров предприятий.(3) 

Положение РФ в мировой экономике в конце ХХ века характеризовалось 

следующими данными: 1) доля страны в совокупном валовом продукте мира 

снизилась с 3,4% до 2%- примерно 10-е место в мире; 2) ее удельный вес в ми-

ровом промышленном производстве не превышал 4% - 5-ая позиция в мире; 3) 

по уровню производительности труда в промышленности страна занимала 64-е 

место, а в сельском хозяйстве - 77 позицию. (5) 

Внешнеторговый оборот РФ в 1986-1991 гг. сократился вдвое. Эта тен-

денция снижения его стоимости сохранялась и в последующем: только с 1993 

года ежегодно объемы внешней торговли России стали увеличиваться. В 1993 г. 

этот прирост был достигнут за счет заметной активизации внешнеторговых свя-

зей РФ со странами ближнего зарубежья. С регионами дальнего зарубежья экс-

портно-импортные контакты России начали увеличиваться только с 1994 г. 

В географии российского экспорта и импорта преимущественно регионы 

дальнего зарубежья. К ним следует отнести Германию (традиционно), Италию, 

Великобританию, США; в ближнем зарубежье – Белоруссия и Казахстан. То-

варная структура российского экспорта характеризовалась и ныне сохраняет 

свою сырьевую направленность и характеризуется следующим данными (в %-

тах)
2
 

 

Таблица 1 

 

Вид/годы 1990 2012 2015 

Минеральное топливо 45 43 37 

Черные и цветные металлы 16 17 17 

Машины, оборудование и транс-

портные средства 

10 12 16 

Древесные, целлюлозно-

бумажные изделия 

3 3 4 

Прочие 26 7 9 

                                                           
1
 Данные Росстата за соответствующие годы 

2
 Данные Росстата за соответствующие годы 
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Из приведенных данных видно, что доля сырьевых отраслей в экспорте 

преобладает. 

Многие российские экономисты не видят большой беды в такой сырьевой 

экспортной направленности, известно, что экспорт сырья влияет на уменьше-

ние объемов промышленной продукции. И чем больше объемы чистого экспор-

та, тем меньше доля обрабатывающей промышленности в ВВП.  

После 1998 г. (год падения финансовой пирамиды и дефолта) и в даль-

нейшие годы Россия стала терять богатейший научно-технический и интеллек-

туальный потенциал, не менее значимый, чем сырьевые богатства. 

Экспорт машин и оборудования и транспортных средств все годы сокра-

щался. 

Если взять еще СССР, то только Азербайджан вывозил в 22 страны 

нефтепромысловое оборудование, которое производилось на интеграционных 

связях с Россией, получая кабины, электромоторы, сырье для доменных печей и 

т.д.  

Структура импорта формируется под влиянием платежеспособного спро-

са, а также падения производства внутри страны. 

Доля потребления импортного продовольствия (по стоимости) в общем 

объеме потребления продуктов питания населением России превысил в сере-

дине 90-х годов 50%, что заметно превысило допустимые границы продоволь-

ственной безопасности страны. После финансового кризиса 1998 г. в стране 

этот процент значительно снижен, но завоз продовольствия продолжается, хотя 

имеются все возможности для его возрождения. 

Так, только восемь регионов РФ: Ростовская, Белгородская, Воронежская, 

Липецкая, Курская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский 

края, имея площадь 490 тыс. кв. км с населением 21 млн чел., могли бы обеспе-

чить продовольствием не только все население страны, но и половину Европы. 

(6) 

Падают закупки машинно-технической продукции, продукции инвести-

ционного назначения. Это означает, что замедляется процесс восстановления 

производственных фондов. 

Среди негативных тенденций в развитии экспортно-импортных контактов 

современной России выделяется сокращение российского присутствия на мно-

гих важных региональных и мировых товарных рынках.  

Вместе с тем РФ предпринимает шаги к расширению и диверсификации 

своих экспортно-импортных связей, наряду с попытками проведения структур-

ной перестройки страны на рост реального сектора экономики страны активи-

зирует и свою внешнеэкономическую деятельность. 

В 2012 г. РФ стала 154-й страной – членом ВТО (Всемирно-торговая ор-

ганизация), что ныне оказывает положительное воздействие на ход экономиче-

ских реформ, ориентированных и на дальнейшее включение страны в МРТ 

(международное разделение труда). 

На современном этапе российская экономика представляет известный ин-

терес как объект для приложения капитала, несмотря на противоречивость и 

сложность социально-экономического положения России.  
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Немаловажным фактором развития экономики России и включение ее в 

мирохозяйственные связи становятся иностранные инвестиции. 

Несмотря на достаточное нарастание притока иностранных капиталовло-

жений в экономику России, его абсолютные ежегодные объемы пока значи-

тельно меньше необходимых. Прямые иностранные инвестиции в Россию в 

2000 г. Составили 10,9 млрд. долл., в 2007 – 120,9 и в 2012 г. – 154, 6.
1
 

Невысокая пока в целом активность иностранных инвесторов связывается 

также с различными условиями привлечения и использования иностранных ка-

питаловложений в РФ, заметно сдерживающими их приток в страну.  

Так, на величину притока средств из-за рубежа ныне отрицательно влия-

ют несовершенство законодательной базы в России, спад производства и эко-

номическая стагнация, значительность «теневой экономики», низкий платёже-

способный спрос на внутреннем рынке. 

При этом общая сумма накопленных РФ иностранных инвестиций соста-

вила на начало 1998 г. 21,8 млрд. долл. США, а на конец 2013 г. – 379, 3 млрд. 

долл. (8) 

Следует отметить о не совсем благоприятной структуре иностранных ин-

вестиций. Если в 1995 г. из 100% инвестиций на прямые инвестиции приходи-

лось 67,7%, на портфельные инвестиции – 1,3%, на прочие инвестиции – 31%, 

то в 2012 г. эти показатели соответственно стали 12,3%; 0,3%; 87,4%. 

Уже в 2013 г. российская экономика вступила в стагнацию, что прояви-

лось в замедлении экономического роста, падении инвестиций в основной ка-

питал и практически нулевом уровне промышленного производства. (4) В силу 

инвестиционного спадав 2014 г. закономерным стало дальнейшее замедление 

экономического роста даже без внешнего давления. Введенные санкции только 

ускорили переход от стагнации к рецессии, которая в 2015 г. стала неминуемой. 

С вводом экономических санкций объем прямых иностранных инвестиций стал 

еще больше снижаться. Так, в 2013 г. они составили 69,2 млрд. долл., в 2014 г. – 

22,9 млрд. долл., за 1 кв. 2015 г. – 1,3 млрд. долл. 

Инвестиции в основной капитал, по данными Росстата, за период январь 

– май 2015 г. составили падение 4,8%. Оно было вызвано сокращением привле-

чения средств, что прямо сопряжено с удорожанием кредитов. 

Кризис показал ошибочность экономического курса, базирующегося на 

вере в рынок. Стране необходима новая модель социально-экономического раз-

вития, адекватная задачам инновационной модернизации. Лидеры и обще-

ственность развитых стран и России пришли к убеждению, что участие госу-

дарства в регулировании экономики необходимо, и вопрос лишь в мере и фор-

мах участия. 

В сложившейся ситуации в стране взят курс развития экономики на им-

портозамещение ряда важных видов продукции. Так, если снижение роста ВВП 

в 2015 г. составило 4,5%, то рост продукции АПК за тот же период вырос на 

3%. Такой рост был достигнут за счет выдачи субсидированных кредитов Аг-

ропромышленным холдингом. 
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Парадоксально, но РФ, прибегая к зарубежным займам и инвестициям, 

является одним из крупнейших держателей имущества, капитала за границей и 

внутри страны. Так, с 1990 г. по 2015 г. за рубеж вывезли богатство, превыша-

ющее 60 трлн. Руб., что по нынешнему курсу доллара составляет 1 трлн. долл. 

В стране имеются и внутренние резервы денег. В ряде корпораций на сче-

тах аккумулируются порядка 23 трлн. руб. нераспределенной прибыли плюс 32 

трлн. руб. населения РФ, которые лежат на депозитах банков, пенсионные сбе-

режения, деньги, вложенные в страхование, акции и пр. 

Как известно, капитал как фактор производства обладает высокой мо-

бильностью и идет туда, где большая норма прибыли. И здесь государство 

должно сыграть важную роль в перенаправлении их в реальный сектор эконо-

мики. 

Ныне различными группами экономистов по поручению Президента Пу-

тина В.В. идет подготовка Программы новой модели развития экономики РФ на 

длительную перспективу, в основе которой должны быть изложены задачи ин-

новационной модернизации и впоследствии постиндустриальное развитие эко-

номики. 

В этой связи нам представляется, что в основе этой программы должны 

быть использованы рекомендации академика РАН Глазьева С., которые вкратце 

сводятся к следующему. (1) 

В настоящее время в целях преодоления структурного кризиса и оживле-

ния экономики широкая денежная эмиссия применяется ФРС США и евро-

пейск5ого ЦБ, которые с момента начала мирового финансового кризиса в 2008 

г. увеличили денежную базу в 4,6 и 1,5 раза соответственно. Основным каналом 

этого прироста количества денег является финансирование дефицита государ-

ственного бюджета с целью обеспечения необходимых расходов на НИОКР, 

модернизацию инфраструктуры, стимулирование инвестиций в освоение ново-

го технологического уклада. 

Принципиальный отказ от использования общепринятого в практике ве-

дущих стран мира способа финансирования инвестиционных расходов за счет 

целевой денежной эмиссии обрекает российскую экономику на низкий уровень 

накопления. Он остается вдвое ниже уровня 1990 г. и в 1,5 раза ниже уровня, 

необходимого для ее даже простого воспроизводства. Привязка денежной 

эмиссии к приросту валютных резервов подчиняет развитие экономики потреб-

ностям внешнего рынка, следствием чего становятся ее сырьевая специализа-

ция и хроническое недофинансирование внутренне ориентированных отраслей. 

Недостаток внутреннего кредита платежеспособные предприятия компенсиру-

ют внешними займами, следствием чего становятся неэквивалентный внешне-

экономический обмен, офшеризация экономики, ее уязвимость перед санкция-

ми. 

Таким образом, только опережающий рост инвестиций за счет целевой 

кредитной эмиссии может вывести российскую экономику на уровень устойчи-

вого быстрого роста. 

Россия не осталась в стороне и от процессов международной миграции 

рабочей силы. Распад СССР, переход к рыночным отношениям, экономические 
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и политические перемены и неурядицы привели к тому, что на территории Рос-

сии оказалось в середине 90-х годов около 3 млн. беженцев. 

Кроме того, наблюдавшийся рост безработицы за указанный выше период 

подтолкнул сотни тысяч российских граждан, в т.ч. высококвалифицированных 

специалистов, трудоустроиться за рубежом. 

На протяжении ряда последних лет в России   создана правовая и органи-

зационная база эмиграции и иммиграции трудовых ресурсов, которая в силу 

нынешних потребностей (требуются высококвалифицированные специалисты) 

требует своей корректировки. 

По данным ООН в 2008 г. в России было 14,2 млн. чел. Иммигрантов, в 

настоящее время (2015 г.) – 11,9. Россия занимает первое место в Европе по аб-

солютному количеству иностранных рабочих. 

Следует отметить, что иммигранты, работающие в России – это в основ-

ном представители физического труда, которые работают в крупных городах. 

Неквалифицированная рабочая сила иммигрантов должна размещаться не в го-

родах, а в сельской местности для использования ее в сфере сельского хозяй-

ства, где не хватает рабочих рук. Для этих целей должна быть разработана спе-

циальная федеральная программа и т.д. (7) 

Основной поток интеллектуальной миграции (96,3%) идет в Германию, 

Израиль, США.  В этой связи в стране должны быть созданы соответствующие 

условия для мотивации иммиграции интеллектуального труда. 

Таким образом, в современных, во многом изменившихся условиях, когда 

наметились и продолжают происходить существенные сдвиги в мировом хо-

зяйстве, Россия, располагающая довольно значительными запасами разнооб-

разных полезных ископаемых, определенными интеллектуальными ресурсами, 

опираясь на опыт развития развитых стран, должна осуществить инновацион-

ную модернизацию и рост производства и подойти к новой стадии – более ши-

рокому вовлечению в процессы интернационализации хозяйственной жизни, 

систему международного разделения труда. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ С УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ 

РАБОТОЙ И ЖИЗНЬЮ 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние способностей и 

профессиональных интересов личности на формирование субъективного 

чувства удовлетворенности работой и жизнью. Описываются понятия 

самомотивация, мотив, мотивация, мотивационная сфера, ценностные 

ориентации  и их влияние на    формирование поведения и организацию 

профессиональной деятельности. Описано влияние самореализации и 

профессиональной самоактуализации личности на формирование чувства 

эмоционального и профессионального благополучия.  

Ключевые слова: мотивационная сфера, ценностные ориентации, моти-

вация деятельности, профессиональные интересы, общие и специальные спо-

собности, эмоциональное и профессиональное благополучие. 

 

Индивидуальной характеристикой  человека, отличающей людей друг от 

друга, является личность [6]. В психологии термин "личность" понимается как 

характеристика различий индивидуального и социального, как свободная 

индивидуальность. Но человек сам по себе - социальное существо, которое не 

отрывается в своем развитии  от  выработанных обществом механизмов 

регуляции поведения, общественного опыта. Наоборот, человек их 

интериоризирует и выстраивает на их основе собственный внутренний мир, 

включающий интересы, стремления, мотивы, мировоззрение, склонности, 

направленность. Кроме того, в своем индивидуальном развитии от момента 

рождения до зрелости личность проходит путь развития общества - слияние с 

целым и обретение зависимости от него до приобретения независимости. Т.е. 

человек становится автономным носителем опыта, накопленного в результате 

исторического развития общества, выработанных обществом форм поведения и 

деятельности и, по сути,  носит собственную социальность в себе самом, т.е. он 

обретает личность, становится ею [7]. 

Но формирование и развитие личности не заканчивается обретением 

независимости, автономности и самостоятельности. Оно продолжается, 

проходя долгий путь, включающий множество этапов становления целостной 

личности: достижение ею самодетерминации, саморегуляции 

(самоуправления), независимости от побуждений из вне, реализации 

заложенных в ее структуру задатков, склонностей, способностей, интересов и 

формирование на их основе какой-либо направленности, отождествление себя с 

глобальными ценностями общества и преодоление границ своего "Я". 

Собственное поведение личности формирует и регулирует один из 
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мощных мотивов - самомотивация. Благодаря этому сильному внутреннему 

ощущению индивид самостоятельно способен выбирать поступки и действия, 

соответствующие сложившейся жизненной ситуации. Самомотивация играет 

важную роль в организации профессиональной деятельности. Благодаря этому 

мотиву индивид способен контролировать свою профессиональную 

деятельность, создавать оптимальные условия для ее эффективной реализации 

и, следовательно, добиваться хороших результатов. Самомотивация лежит в 

основе формирования других мотивов личности, которые позволяют ей 

успешно добиваться своей цели. 

Мотивом зачастую называют совокупность внутренних и внешних 

условий, побуждающих индивида к совершению активных действий, их выбору 

в зависимости от конкретной ситуации [10]. Благодаря мотивам человек 

способен  испытывать  положительные эмоции, связанные с его ожиданиями, 

или переживать отрицательные эмоции, связанные с  неудовлетворенностью 

индивидом сложившейся ситуацией. Активизируя физические и психические  

ресурсы организма, стимулируя человека к активной деятельности и 

достижению поставленной цели, мотивы   делают личность целеустремленной. 

 Мотив придает  любой деятельности индивида глубокий смысл [6]. В 

результате приоритетные для человека мотивы  определяют уровень 

субъективной значимости любой ее практической деятельности. 

Сама по себе деятельность также имеет свои мотивы, проявление 

которых зависит от воздействия окружающей среды и от потребностей 

личности. Деятельность – жизненно важная функция человека, которая в своем 

развитии проходит ряд стадий. Каждый этап психофизиологического развития   

человека характеризуется присущей ему ведущей деятельностью, благодаря 

реализации которой формируются психологические новообразования, лежащие 

в основе следующего этапа развития. Для взрослых ведущей деятельностью 

является работа/труд. Поэтому  базовый мотив этой деятельности ориентирован 

на трудовой процесс и на достижение его результатов. Ориентированные на 

трудовой процесс мотивы, обусловлены   организацией рабочего места, 

благоприятными условиями труда, благоприятным психологическим климатом, 

а также возможностью самоактуализации личности и ее профессионального 

роста. 

В отличие от мотива, мотивация  означает совокупность факторов, 

лежащих в основе поведения индивида: цели, стремления, мотивы, намерения и 

т.п. Мотивация стимулирует активность личности на определенный период 

времени. Надо отметить, мотивационная сфера личности - это не совокупность 

всех ее мотивов. Прежде всего,  

она представляет собой иерархию деятельностей, осуществляемых 

индивидом, их условий, мотивов, целей, планов, средств, итоговых результатов, 

возможных способов оценки и контроля. 

Мотивацию поведения личности определяют также ее ценностные 

ориентации. Они отражаются в сознании личности в виде ценностей. 

Ценностные ориентации оказывают колоссальное влияние на все аспекты 

жизнедеятельности личности, характеризуя ее мировоззрение, определяя ее 
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направленность (отношение к себе, к другим, к окружающей 

действительности). 

Исследователи   ценностных ориентаций личности подчеркивают их 

тесную взаимосвязь с мотивационной сферой. По мнению Б.Ф. Поршнева, 

ценности являются основой личности и предполагают выбор предпочитаемого 

мотива из всех остальных. Поэтому сама ценность может рассматриваться как 

категория мотива.  

Ценности эволюционируют в процессе развития личности. Изменения 

происходят в структуре системы ценностей, в мотивационной сфере личности, 

в структуре ее жизнедеятельности. [5]. 

Система ценностных ориентаций индивида является   наивысшим 

уровнем регуляции его потребностей, интересов, поведенческих мотивов. 

Кроме того, ценностные ориентации - один из важнейших компонентов 

эмоционально-потребностной сферы. Они представляют собой уже принятые 

личностью материальные и духовные принципы, восприятие 

личностнозначимых условий жизнедеятельности. Иерархия ценностных 

ориентаций личности складывается из  определенных ценностей, ранжируемых 

ею по субъективному критерию наиболее предпочтительных: семья, 

материальные блага, карьера, творчество и пр. 

Детерминантами ценностных ориентаций личности выступают интересы, 

склонности, потребности, способности и практическая деятельность. 

Поэтому от ценностных ориентаций личности зависит выбор ею 

социально-предметной (профессиональной) деятельности, постановка 

профессиональных и жизненных  целей. В соответствии с целями, личность 

выбирает пути их достижения, выстраивает стратегии своего поведения в 

жизни в профессии. Так, например, при построении стратегии карьеры индивид 

может преследовать следующие цели: потребность быть везде первым, 

автономия, материальное благополучие, стремление к лидерству, успеху и 

власти (управленческая компетентность), повышение профессиональной 

квалификации (функциональная компетентность), стремление интегрировать 

личные потребности и потребности своей семьи (стиль жизни) и пр. По мере 

взросления и повышения квалификации цели достижения карьеры могут 

претерпевать некоторые изменения. 

При детальном анализе целей карьеры можно проследить их очевидную 

связь с мотивацией деятельности человека. Но карьера - это не только   

продвижение индивида вперед в профессиональной деятельности (получение 

должности, статуса, материальных благ, власти). Этот термин может быть 

применен к другим жизненным ситуациям. Таким образом, под карьерой 

можно понимать  результат сознательного поведения человека в любой сфере 

ее жизнедеятельности, связанной с самоактуализацией личности. 

Еще одним из важных компонентов мотивационной сферы личности 

являются ее профессиональные интересы. Они побуждают индивида 

совершенствоваться в разных направлениях трудовой деятельности. 

Источником поддержки профессиональных интересов являются 

эмоциональные переживания личности, ее захваченность самим процессом 
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деятельности. По мнению Д. Сьюпера, профессиональные интересы, как и 

ценностные ориентации личности, развиваются в рамках ее ведущей 

деятельности. 

Согласно Э. Тодту, профессиональные интересы проходят несколько 

стадий развития: формирование отдельных интересов, оформление интересов в 

конкретном предметном содержании, зарождение системы интересов (является 

признаком зрелости личности). 

Одним из ключевых инструментариев личности выступают способности 

(общие и специальные). Развитая личность владеет набором различных 

способностей, что позволяет ей реализовывать себя в разных сферах 

деятельности: семья, бизнес, творчество, учеба. Способности также в своем 

развитии проходят стадии: задатки, способности, одаренность, мастерство, 

талант, гениальность. 

Согласно Б.М. Теплову, существует три основных признака определения 

способностей: это, прежде всего, особенности, отличные у разных индивидов; 

способности обеспечивают легкость и быстроту приобретения знаний, умений 

и навыков, но не являются их суммой; способности развиваются в процессе 

деятельности, влияют на ее выполнение. 

Для успешной реализации профессиональной деятельности и 

достижения, как следствие, желаемых результатов, личность должна обладать  

некоторыми специальными способностями (музыкальные, технические, 

литературные и пр.), в зависимости от вида деятельности. По мнению 

большинства исследователей, развитие специальных способностей не 

противоречит развитию общих способностей личности (творческие, 

интеллектуальные). Оба вида способностей обогащают, подчас взаимодополняя 

друг друга. Развитые общие способности могут компенсировать недостаток 

развития специальных способностей, а в некоторых видах деятельности  

замещать их. 

Наличие интересов  и потребностей является характерной чертой 

личности. Потребности лежат в основе любой деятельности, стимулируя их к 

активности. Помимо этого, удовлетворение значимых потребностей формирует 

ощущение счастья и удовлетворенности работой или жизнью в целом. 

Такая субъективная оценка своего эмоционального состояния получила 

название "эмоциональное благополучие". Это довольно емкое определение, 

характеризующее  различные стороны отношения личности к миру, к себе: 

развитое чувство индивидуальности (ощущение самого себя, вероисповедание, 

этническая принадлежность, самопознание, возраст, пол, увлечения, профессия, 

способности, особенности коммуникации и др.); умение создавать близкие 

отношения; умение общаться; умение проявлять способность к труду [11]. 

Также важным компонентом эмоционального благополучия является 

эмоциональная устойчивость (способность противостоять негативным 

воздействиям среды, преодолевать чрезмерную напряженность). Этот 

компонент эмоционального благополучия является важным фактором  

надежности, эффективности и успешности профессиональной деятельности.  

Эмоциональное благополучие лежит в основе формирования 
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профессионального благополучия личности, характеризующееся позитивными 

эмоциональными переживаниями личности, в связи с реализацией ею 

профессиональной деятельности, позитивными установками на достижение 

успеха. 

Одним  из важных аспектов профессиональной идентичности личности 

является ее профессиональная деятельность, соответствующая мотивам, 

установкам и интересам. 

Таким образом, профессиональное благополучие - результат 

направленности на  позитивное функционирование индивида в рамках своей 

профессиональной деятельности, получаемый благодаря личностному росту и 

саморазвитию. Как результат саморазвития  человек испытывает ощущение 

удовлетворенности от выполняемой им профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность имеет важное значение для большинства 

людей, составляя существенную часть их жизни. По этой причине ощущение 

удовлетворенности работой воспринимается человеком как общее ощущение 

удовлетворенности собственной жизнью. 
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 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ  

 

Аннотация: в статье анализируется влияние условий внешних  ограниче-

ний  на устойчивость организации, необходимость развития моделей управле-

ния и поиска внутренних резервов   в условиях кризисных обстоятельств и их 

реализации в системе антикризисного управления.  

Ключевые слова: профессиональная управленческая подготовленность; 

внутренние резервов изменения  организации; моделирование управления ор-

ганизационными изменениями; модели рабочих команд в динамических про-

фессиональных структурах; ключевые компетенции профессиональной успеш-

ности; устойчивость организации; кризис организации;  антикризисное управ-

ление.  

 

На управление влияют особенности выполняемых производственных за-

дач, условия их реализации, способы и средства деятельности, внешние факто-

ры. Важными внешними ограничениями, которые обязательно нужно учиты-

вать при управлении предприятиями и организациями, и которые оказывают 

большое влияние на бизнес и управление, являются международные экономи-

ческие санкции.  Такие внешние ограничения может привести к следующим 

последствиям для персонала организаций: оптимизации рабочих мест, увольне-

ние сотрудников, выполнение ими смежных функций;   замещение персонала 

по принципу «цена важнее качества»;  неопределенность и нервозность в кол-

лективе; снижение заработной платы, вынужденные отпуска, неполный рабо-

чий день;  быстрая смена векторов политики предприятия из-за меняющейся 

международной ситуации. Внешние факторы оказывают значительное влияние 

на политику предприятия по управлению персоналом и ее программы.  

Постоянное поддержание   системы, ориентированной на внешние усло-

вия, создает возможность нормального выживания субъекта предприниматель-

ской деятельности на рынке. Требуется повышение профессиональной управ-

ленческой подготовленности менеджмента организации по направлениям: це-

леполагания и  поиска внутренних резервов изменения коммерческой органи-

зации в условиях конкуренции; моделирования управления организационными 

изменениями;  своевременным переходом на востребованные модели рабочих 

команд в динамических профессиональных структурах на период выполнения 

работ и развития организационной эффективности предприятия;  формировани-

ем  ключевых компетенций профессиональной успешности у менеджмента ор-

ганизации и прежде всего ключевых компетенций разработки и реализации 

стратегии развития организации трудового процесса в конкурентной среде. 
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Специалистами давно изучаются проблемы циклического развития социально-

экономических систем, жизненного цикла организации, нарушения управляе-

мости и многие другие. Совокупность такого рода проблем может привести к 

возникновению различных видов кризисов.  

Задача управленческой науки – предложить методологию распознавания, 

профилактики и преодоления кризисов в этих условиях. 

Инструменты антикризисного управления приводятся в действие в усло-

виях серьезных изменений во внешней среде (в налоговой системе, развитие 

инфляции, снижение спроса и др.), приводящих предприятие к финансовому 

банкротству, к кризису. По мнению И. Ансоффа, «когда изменение во внешней 

среде угрожает существованию фирмы, и она находится в жестком цейтноте, 

это значит, фирма попала в кризисные условия.»  

В качестве показателей, характеризующих кризисное положение пред-

приятий, можно назвать:  

- снижение размеров прибыли и рентабельности, в результате чего ухуд-

шается финансовое положение предприятия. В данном случае речь идет уже о 

кризисе в широком смысле; 

- убыточность предприятия, в результате которой уменьшаются либо 

полностью истощаются резервные фонды предприятия; 

- неплатежеспособность, которая может привести к остановке предприя-

тия. Исходя из принципа неплатежеспособности должник может быть признан 

банкротом, если он не расплачивается с кредитором в течение трех месяцев.  

А глубина и характер кризиса зависят от управления, то есть возможно-

стей при решении проблем предвидеть и смягчать кризисы, и, что еще более 

важно – использовать их во благо дальнейшего развития. 

Известно, что основной потребностью современного управления и глав-

ным фактором его эффективности является профессионализм, который, в свою 

очередь, определяется подготовкой специалистов, способных предвидеть, свое-

временно распознавать и успешно решать все проблемы развития. 

Представление о кризисе как фазе экономического цикла появилось в ре-

зультате исследований цикличности экономики. Под экономическим циклом 

понимаются крупномасштабные колебательные движения экономической дея-

тельности – следующие один за другим подъемы и спады уровней экономиче-

ской активности в течение нескольких лет. 

Выделяют четыре фазы макроэкономического цикла.
1
 

1. Устойчивый рост, «бум» развития, рост капиталовложений, товарных 

запасов; постепенно развивается напряженность, создаются диспропорции в 

экономике, в частности создаются предпосылки для превышения предложения 

над спросом; 

2. Напряженность порождает собственно кризис, отличающийся превы-

шением предложения над спросом, спадом конъюктуры; падением объемов 

производства, деловой активности, платежеспособного спроса, затем следует 
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вынужденное снижение цен, рост безработицы и числа банкротств, падение за-

работной платы и уровня жизни, рост потребности в деньгах для оплаты обяза-

тельств, который в свою очередь ведет к росту стоимости денег (процента по 

кредиту). 

3. В результате кризиса развивается фаза депрессии, так называемое дно 

кризиса – это обретение равновесия (в частности, спроса и предложения) в но-

вых условиях. 

4. С того момента, когда факторы развития начнут работать в пользу но-

вого подъема конъюктуры, начинается фаза оживления, выход из кризиса; про-

исходит постепенное восстановление докризисного объема производства, рост 

цен, занятости, процентных ставок по кредитам. 

Роль кризиса в развитии общества. В результате развития различными 

учеными теории кризисов дан целый ряд определений понятию кризис. 

Предлагаем пользоваться следующим определением. 

Кризис организации – переломный пункт в развитии и функционировании 

организации, за которым может быть ликвидация организации или успешное 

преодоление кризиса. 

Жизнеустойчивость организации определяется как ее способность к раз-

витию и выживанию, к самостоятельному существованию. Это может быть и 

способность к продолжительному сохранению важных свойств и непродолжи-

тельному – менее важных, но более актуальных здесь и сейчас, в конкретных 

условиях внешней и внутренней среды организации; это также   способность 

эффективного управления в определенных условиях. 

Кризисы могут оказывать различное влияние на развитие социально-

экономических систем. Возможно разрушение или обновление организации, ее 

оздоровление или возникновение нового более разрушительного кризиса. Кри-

зисы проходят несколько этапов – латентный, когда происходит скрытое 

накопление предпосылок, спад – явное проявление симптомов кризиса, депрес-

сия – нижнее равновесие, оживление до достижения докризисного состояния. 

Кризисы, обусловленные цикличной динамикой социально-

экономического развития, поддаются прогнозированию. Органы управления 

могут с помощью разнообразных антикризисных мер сокращать негативные 

проявления и уменьшать потери. 

Анализ показателей производительности, эффективности, финансовой 

состоятельности организации, текучести кадров, конфликтности и др. может 

характеризовать положение организации относительно наступления кризиса. 

Причем состояние показателей может оцениваться и относительно установлен-

ной нормативной величины, и относительно друг друга. Таким образом, симп-

томом кризисного развития может быть либо несоответствие показателей зако-

номерному соотношению, либо отклонение по временным параметрам.  

Например, рост производительности труда должен опережать рост зара-

ботной платы. Если этого не происходит, то увеличивается опасность кризиса. 

Общие признаки кризиса:
1
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- складывается ситуация, при которой огромное значение имеет сроч-

ность действий; 

- последствия развивающихся явлений носят тяжелый характер для бу-

дущего участников событий, угрожают целям и ценностям социально-

экономической системы; 

- имеется недостаток информации, вносится неопределенность, которая 

мешает оценить ситуацию и разработать определенные альтернативы для пре-

одоления кризиса, снижается возможность контроля над происходящим; 

- время на необходимую реакцию снижается до минимума, вызывая 

стресс и страх у участников; 

- меняются отношения между участниками, повышается напряженность; 

- создаются новые условия для достижения успеха. 

Причины кризисов и их проблематика. Причины кризиса - это события 

или явления, вследствие которых появляются и получают свое дальнейшее раз-

витие симптомы кризиса, приводя ситуацию собственно к кризису. Например, 

инфляция может являться признаком или симптомом кризиса, а причиной мо-

жет быть увеличение массы денег, связанное с большим государственным дол-

гом и невозможностью его погашения в определенный период времени.  

Симптомами кризиса могут быть снижение качества продукции, наруше-

ние технологии, старение технических средств, большая задолженность по кре-

дитам. Причиной в данном случае может быть несовершенная система кон-

троля на предприятии, общее состояние экономики, низкая квалификация пер-

сонала и т.д. Симптомы: появление первых признаков отрицательных тенден-

ций (увеличение случаев производственного брака, деловые конфликты, нарас-

тание финансовых проблем и т.д.). Фактор кризиса – совокупность признаков, 

составляющих определенную тенденцию, свидетельствующую о наступлении 

кризиса. 

Возможные последствия кризиса. В понимании кризиса большое значе-

ние имеют не только его причины, но и разнообразные возможные последствия 

кризисов. 

Выход из кризиса не всегда связан с позитивными последствиями, нельзя 

исключать переход организации в состояние нового кризиса, может быть даже 

более глубокого и продолжительного. Кризисы могут возникать как цепная ре-

акция. Существует также возможность и консервации кризисных ситуаций на 

довольно продолжительное время.  

Возможности управления в этом отношении зависят от цели управления, 

профессионализма, имеющихся ресурсов, характера мотивации, ответственно-

сти, а также понимания причин и последствий кризиса. 

Для классификации кризисов может быть применен целый ряд критериев. 

По отношению к организации кризисы могут быть внешние и внутрен-

ние. 

Внешние  – связаны с тенденциями макроэкономического развития, раз-

вития мировой экономики, конкуренции, политической системой в стране. 



154 

 

Внутренние  – могут быть связаны рискованной маркетинговой 

стратегией, внутренними конфликтами, инновационной политикой организа-

ции, несовершенством управления. 

По отношению к источникам кризиса. Объективные – связаны с цикли-

ческими потребностями модернизации и реструктуризации предприятия. 

Субъективные – вызванные человеческим фактором, ошибками в управ-

лении. 

По масштабам проявления кризиса. Общие кризисы, или макрокризисы, 

которые охватывают большие объемы, имеют значительные масштабы. 

Локальные или микрокризисы, которые охватывают часть часть социаль-

но-экономической системы, или только отдельную проблему, или группу про-

блем, обладают небольшим объемом. 

По характеру проблем. Экономические кризисы отражают острые проти-

воречия в экономике страны, группы стран или экономическом состоянии от-

дельного предприятия. Это кризисы производства и реализации товара, взаимо-

отношения экономических объектов, кризисы неплатежей, потери конкурент-

ных преимуществ. 

Социальные кризисы возникают при обострении противоречий или 

столкновении интересов различных социальных групп или образований. При-

мер: кризисы персонала с менеджерами, профсоюза работников и руководства 

предприятия, работников и работодателя. Часто социальные кризисы являются 

продолжением  и дополнением экономических кризисов, хотя могут возникать 

и сами по себе. Политические кризисы, как правило, затрагивают все стороны 

развития общества и часто переходят в кризисы экономические. 

Организационные - проявляются в распределении функций и регламента-

ции деятельности отдельных подразделений и каждого сотрудника. Могут быть 

вызваны излишней бюрократизацией, нарушением координации. часто прояв-

ляется как паралич организационной деятельности. 

Психологические – связаны с психологическим состоянием человека. 

Проявления: стресс, чувство неуверенности, страх за будущее, неудовлетво-

ренность работой и социальным положением. 

Технологические – это отсутствие новых технологических идей в услови-

ях явно выраженной потребности в таких идеях и их воплощениях в конкрет-

ные технологии. Общественные – когда причиной кризиса могут быть обще-

ственные отношения во всех видах и проявлениях. 

По степени предсказуемости. Предсказуемые (закономерные) – насту-

пают как этап развития. Они могут прогнозироваться и вызываться объектив-

ными причинами. Например: потребностью реструктуризации производства, 

изменения структуры интересов под воздействием научно-технического про-

гресса. Непредсказуемые (случайные) – часто бывают результатом просчетов 

или грубых ошибок в управлении или результатом экономической зависимости. 

Кратковременные – кризисы, выход из которых происходит достаточно 

быстро. 

Типология кризисов имеет большое значение в их распознавании, и, сле-

довательно, в успешном управлении ими. 
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Тенденции в развитии социально-экономических систем. Развитие, при-

обретение новых качеств жизнедеятельности, укрепляющего и углубляющего 

выживаемость и жизнеспособность в изменяющейся внешней и внутренней 

среде. Связь функционирования и развития имеет диалектический, противоре-

чивый характер, что и предполагает не только возможность, но и закономер-

ность наступления кризисов. В результате развития этих тенденций возникают 

противоречия в социально-экономической системе, которые могут угрожать ее 

жизнестойкости, а это значит, привести к кризису. При стабильном состоянии 

нужен управленческий мониторинг, целями которого являются:
1
 

Особенности элементов антикризисного управления при различных со-

стояниях социально-экономической системы. При неустойчивом состоянии 

становится необходимым антикризисное регулирование. Его цели - стабилиза-

ция ситуации и предотвращение возможного развития кризиса. 

При кризисе необходимо собственно антикризисное управление.  

Управление в любой фазе должно содержать соответствующие элементы 

антикризисного управления. При переходе из одного состояния в другое объем 

управленческих функций возрастает. Нарастание объема антикризисных функ-

ций носит нелинейный характер и нарастает качественно. 

Преодоление кризисов – это управляемый процесс. Об этом свидетель-

ствуют многие кризисы, происходившие в истории. Успех управления зависит 

от своевременного распознавания кризиса, симптомов его наступления и выяв-

ления причин. 

Суть антикризисного управления выражается в следующих положениях: 

- кризис можно предвидеть, ожидать, вызывать, кризисы можно смягчать; 

- кризисы в определенной мере можно ускорять или отодвигать; 

- к кризисам можно и нужно готовиться; 

- управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных 

знаний, опыта и искусства. 

Антикризисное управление - такой вид управления организацией, при ко-

тором происходят контролируемые процессы предвидения кризисов, снижения 

их отрицательных последствий и использования факторов кризиса для развития 

организации. 

Банкротство предприятий встречается наиболее часто именно в условиях 

нестабильной экономики, замедления платежного оборота, обострения конку-

ренции, недостаточной квалификации менеджеров и затрагивает как само 

обанкротившееся предприятие, так и его партнеров - поставщиков и кредито-

ров.  

Отличительной особенностью антикризисного управления является соче-

тание стратегического и тактического направлений, оперативная реакция на 

происходящие изменения во внешней среде, разработка и использование аль-

тернативных вариантов, учитывающих возможные трансформации в эконо-

мической, политической, социальной и других сферах. Такой подход позволяет 

на всех стадиях развития кризисного состояния предприятия, фирмы, корпора-

                                                           
1
 Круглова Н.Ю. Антикризисное управление. - М.,2010, С. – 112. 
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ции выявлять и регулировать взаимосвязь между риском и прибылью предпри-

ятия. 

Таким образом, антикризисная политика является частью общей финан-

сово-хозяйственной политики предприятия и заключается в разработке системы 

методов диагностики платежеспособности и финансовой устойчивости пред-

приятия, в реализации механизма его оздоровления. 

Антикризисному управлению присуща специфическая система контроля 

и раннего выявления признаков приближающегося кризиса. В этих условиях 

возникает необходимость в особых методах мотивации к более упорному и са-

моотверженному труду в целях преодоления временных трудностей, в новых, 

порой неординарных системах поощрения и стилях руководства.  

Наступлению банкротства, как правило, предшествует ряд стадий:
1
 скры-

тое банкротство - финансовая дестабилизация - полная потеря платежеспособ-

ности - стадия оформления банкротства. Причем, если с заявлением в суд об-

ращаются кредиторы, которым не возвращен долг, то банкротство называют 

принудительным. Чтобы банкротство не использовалось в нелегальных целях, 

например, для сокрытия следов мошенничества на предприятии, в законе 

предусмотрена ответственность за такого рода действия, как фиктивное и пред-

намеренное (умышленное) банкротство. Последнее возникает, если руководи-

тель или собственник предприятия преднамеренно создает или увеличивает его 

неплатежеспособность, заведомо некомпетентно ведет дела в личных интере-

сах или интересах других лиц. Фиктивное же банкротство представляет собой 

ситуацию, когда предприятие объявляет себя банкротом, чтобы ввести в за-

блуждение кредиторов и получить отсрочку, рассрочку или скидку с долгов. 

Вместе с тем банкротство рассматривается и как некоторая оздорови-

тельная процедура, как единственное средство спасения предприятия от эконо-

мического краха и последний шанс для кредиторов и акционеров сместить не-

компетентное, а может быть и коррумпированное, руководство фирмы. 

Итак, кризис правомерно рассматривать под углом зрения его внутренне-

го и внешнего проявления. Внешний аспект кризиса заключается в неспособно-

сти предприятия мобилизовать необходимый объем оборотных средств для вы-

полнения своих обязательств перед кредиторами - выплаты и обслуживания 

долга. Внутренний - в отсутствии возможности обеспечить финансово-

хозяйственную деятельность фирмы необходимым объемом оборотных 

средств. 

Время при кризисе всегда имеет экономическую цену.
2
 Цена времени 

учитывается в стандартных процедурах дисконтирования, применяемых в фи-

нансовых расчетах. Эти процедуры основаны на уменьшении величины буду-

щего денежного потока на некоторую величину, находящуюся в степенной за-

висимости от продолжительности ожидания поступления средств и ставки дис-

контирования. Последняя учитывает темпы инфляции и плату за инвестицион-

ный риск.  

                                                           
1
 Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика. - М.,2007, С. – 73. 

2
 Лукичёва Л.И. Управление организацией. -М., 2009, С.- 245. 
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Другой важный, в том числе с психологической точки зрения, аспект 

фактора времени в условиях кризиса заключается в том, что у «падающего» 

предприятия нет будущего. Если через 3 месяца предприятие окажется ответ-

чиком по арбитражному процессу о банкротстве, то любые планы приобретают 

абстрактный характер. Если предприятие преодолеет кризис, тогда у него по-

явится будущее, причем значительно отличающееся от «докризисного», кото-

рым необходимо пожертвовать для спасения 

Антикризисное управление базируется на системном подходе, который 

рассматривает организацию как систему, то есть как совокупность взаимо-

связанных элементов, обладающих интегральными свойствами, образующих 

устойчивое единство и целостность. Основой системного подхода является 

определение цели функционирования системы, формулирование задачи ее до-

стижения и обоснование путей и методов решения системной задачи. С помо-

щью системного подхода вырабатываются адекватные представления о специ-

фике управленческой деятельности, функциях подсистем и систем в целом; ру-

ководитель получает возможность уяснить для себя сущность сложных про-

блем, с которыми сталкивается предприятие, принять необходимое решение на 

основе имеющейся информации об изменениях во внешней среде. 

Использование в практике антикризисного управления системного под-

хода позволяет учесть те факторы внутренней и внешней среды, которые ока-

зывают на хозяйствующий субъект наибольшее воздействие (как негативное, 

так и позитивное), находить пути и методы эффективного воздействия на эти 

факторы. Преимущество системного подхода заключается также и в том, 

что он побуждает менеджеров при анализе ситуации в конкретной подси-

стеме (подразделении предприятия, фирмы, корпорации) и принятии в отно-

шении ее решения учитывать последствия его реализации для взаимодейству-

ющих подсистем. Среди актуальных системных проблем можно выделить: 
1
 

1. Неэффективность системы управления предприятием, которая в свою 

очередь объясняется: 

- отсутствием стратегии в деятельности предприятия и ориентацией на 

краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и долгосрочным; 

- недостаточным знанием конъюнктуры рынка; 

- низким уровнем квалификации менеджеров и персонала, отсутствием 

трудовой мотивации работников, падением престижа рабочих и инженерно-

технических профессий; 

- неразвитостью современных методов финансового менеджмента и 

управления издержками производства. 

2. Низкий уровень ответственности руководителей предприятий перед 

учредителями за последствия принимаемых решений, сохранность и эффектив-

ность использования имущества предприятия, а также за финансово-

хозяйственные результаты деятельности предприятия.  

3. Небольшой размер уставного капитала акционерных обществ, суще-

ственно ограничивающий масштабы деятельности предприятия. 

                                                           
1
 Беляев А.А., Коротков Э.М. Антикризисное управление. -М., 2011, С.- 62- 63. 
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4. Отсутствие эффективного механизма исполнения решений арбит-

ражных судов, особенно в части взыскания на имущество должника. 

5. Необеспеченность единства предприятия как имущественного ком-

плекса, что снижает его инвестиционную привлекательность. 

6. Отсутствие достоверной информации о финансово-экономическом 

состоянии предприятия для акционеров, руководителей предприятия, потенци-

альных инвесторов 

Но предприниматель - это человек, который идет на риск возможных   

значительных потерь при  создании  новой  организации или при внедрении но-

вой идеи, продукта, услуги с целью обеспечения экономического  роста и мак-

симальной прибыли. Чем большую прибыль предприниматель стремится полу-

чить, тем больше рисков стоят на его пути. Поэтому эффективное управление 

персоналом имеет для его успеха важное значение в общем механизме антикри-

зисного управления 

Элементарная задача фирмы, попавшей в кризисную ситуацию, - снизить 

расходы. В докризисной ситуации на большинстве предприятий наблюдалась 

избыточность персонала. В условиях кризиса сокращение его численности ста-

новится острой необходимостью. Нужен взвешенный, рациональный подход 

при увольнении персонала, отказе от выплаты доплат и надбавок, сокращении 

социальных льгот (бесплатные обеды, медицинское обслуживание и т.п.). Пря-

молинейные действия нередко приводят к плачевным результатам. Персонал 

меньшей численности не в состоянии справиться с резко увеличившимся объе-

мом работ. Снижается заинтересованность в качественном выполнении функ-

ций, если перестают платить прежние надбавки, а сокращение социальных 

льгот уменьшает «преданность» фирме. Происходят снижение мотивации пер-

сонала и связанное с этим ухудшение качества труда. И не интересы фирмы, а 

поиск другой работы становится главным для работника. 

Практика показывает, что важным фактором, который может способство-

вать осуществлению эффективного антикризисного управления, является хо-

рошо подобранный, управляемый, быстро и гибко реагирующий на любые из-

менения во внешней среде персонал фирмы. 

Зарубежные аналитики среди других причин указывают на недостаточное 

использование мотивации работников к производительному труду. Проблеме 

управления персоналом в зарубежных странах придается все большее значение 

даже в условиях антикризисного управления.
1
 

Между тем у нас на практике порой - все наоборот. Пытаясь защититься 

от свалившихся на фирму трудностей, администрация не стремится подклю-

чить к этой задаче трудовой коллектив. 

Необходимо, чтобы корпоративные цели и ценности воспринимались 

трудовым коллективом как свои. При этом в качестве условия появления заин-

тересованности в делах организации выступают объективная оценка результа-

тов работы сотрудника и признание его заслуг руководством и коллегами, а 

также возможность проявления инициативы. Поэтому одна из важных задач ан-

                                                           
1
 Лафта Дж.К. Эффективность менеджмента  организации.- М., 2008, С.- 419. 
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тикризисного управления - превращение этой возможности в действительность. 

Типичным просчетом в работе с персоналом является недостаточная или безад-

ресная информация. Коллектив должен знать суть антикризисной стратегии ор-

ганизации, понимать, в чем заключается и почему проводятся изменения в воз-

награждении, быть уверенным в стимулирующем проявлении инициативы. 

Наличие нужной информации рождает доверие персонала и облегчает проведе-

ние непопулярных решений. 

Зарубежный и отечественный опыт управления персоналом показывает, 

что реализация механизма антикризисного управления предполагает решение 

проблемы качества работников. Организациям приходится осваивать совре-

менные методы управления и уметь управлять в этих сложных условиях, ис-

пользуя технологии антикризисного управления. Субъекты экономических от-

ношений должны располагать высококвалифицированным персоналом, спо-

собным быстрее и эффективнее реагировать на изменения во внешней среде, 

принимать необходимые решения в сложных, кризисных ситуациях, в условиях 

дефицита времени. Поэтому одной из приоритетных задач для российских 

предприятий в условиях внешних ограничений является создание эффективной 

системы обучения кадров, переподготовки специалистов, повышения их ква-

лификации, в том числе и осуществление мер по обучению и повышению ква-

лификации руководящих кадров предприятий. 

 Наряду со стимулированием производственной деятельности персонала и при-

влечением его к управлению необходимо принятие самых жестких мер к той 

части трудового коллектива, интересы которой расходятся с целями антикри-

зисного управления. 
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Темнов Е.И.
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КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 И НАСЛЕДИЕ И.А.ИЛЬИНА 
 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению кризисного состояния со-

временного юридического знания, его причинам и проявлениям. Исследование 

ведется через призму творческого наследия замечательного отечественного 

мыслителя И.А. Ильина, немало сделавшего для пропаганды своей мировоз-

зренческой платформы, резко контрастирующей с принятыми во времена соци-

ализма подходами, базировавшимися на концепциях экономического материа-

лизма, классовой и партийной идеологии. 

Ключевые слова: правосознание, духовная сущность права, юриспру-

денция, образование, предметное содержание права.  

 

Земную жизнь пройдя до половины, 

Я оказался в  сумрачном лесу. 

Утерян верный путь во тьме долины  

 (Данте Алигьери, «Божественная комедия») 

 

Для начала немного истории. В XVIII веке спорили о том, кто появился 

на земле раньше — юристы или поэты. Сейчас с высоты XXI века отчетливо 

видно, что есть примеры их счастливого совмещения в одном лице. Бессмерт-

ная личность великого флорентийца тому пример. 

Чувство «утраты верного пути», изведанное классиком итальянской лите-

ратуры, полагаю, знакомо и нынешнему ученому средних лет, занимающемуся 

исследованиями права. Только к этому переживанию примешивается в не 

меньшей мере еще и растерянность от того, как это произошло. Ведь Россия 

всегда отличалась богатством не только природных ресурсов, но и недюжин-

ными талантами народа, его лучших представителей, среди которых блистали 

юристы. Один короткий «серебряный век» беспрецедентно в мировой истории 

дал целый сонм ярчайших звезд. Интеллектуальная мощь этого слоя оказалась 

столь велика, что эти люди стали разработчиками настоящих школ и научных 

направлений. Объем статьи не позволяет даже упомянуть их славные имена, но, 

думается, они и так на слуху. Престиж юриста, знатока права был в то время 

необычайно велик. Многие стремились стать правоведами, получить фунда-

ментальное юридическое образование, хотя обладали иными удивительными 

способностями – художник Поленов, композитор Чайковский, поэт Апухтин, 

критик Стасов. Друг Ильина, И.С. Шмелев – лучший отечественный прозаик, 

номинант Нобелевской премии заканчивал юридический факультет Московско-

го университета. Сложилась национальная правовая школа, отличавшаяся, по 

Константину Леонтьеву, «цветущей сложностью». 

                                                           
1
 Темнов Евгений Иванович – к. ю. н., доцент АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
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И вдруг, все это великолепие чуть ли не в одночасье по историческим 

меркам оказалось покрыто плотными тучами позитивизма, густым туманом ма-

териалистической, партийно-классовой, атеистической идеологии, обрекая на 

кризис современное юридическое звание. Вот роковая точка  - punctum a quo - 

навалившегося несчастья. Среди предлагавшихся отвлеченных схем стала от-

мирать сама идея права, что и составляет предмет философии права (Гегель).  

Для того, чтобы распознать его симптомы и причины требовались напряжен-

ные усилия ума и хорошее зрение, несомненная дальнозоркость. Между про-

чим, «Алигьери» в переводе на русский язык означает «впередсмотрящий». 

К счастью, нам явно для нашего вящего вразумления Всевышний послал 

своего «впередсмотрящего» - это наш великий соотечественник и современник, 

мудрец и прозорливец – Иван Александрович Ильин. Вспоминается, как вели-

кий полководец А.В. Суворов восклицал: «Я – русский! Какой восторг!» Мы же 

в данном случае можем повторить за фельдмаршалом: «С нами Бог и с нами 

Ильин! Какой восторг!» Это гарантия нашей победы в борьбе с нагрянувшим 

злом. Враг же, как водится, хитер и коварен. 

Материалистическая метода стала на многие десятилетия единственно 

возможной в нашей стране. Экономическому базису следовало поклоняться 

чуть ли не как мифическому Ваалу, требовавшему жертвоприношений. Прима-

ту способа производства, экономическим отношениям и была принесена в 

жертву юридическая наука. Считалось, что экономический фактор определяет 

все слои общественного сознания, не исключая, а скорее всего предполагая, 

научное сознание. Резко выступая против грубого материалистического подхо-

да в понимании сущности права, Ильин ставит проблему с головы, как это и 

положено, на ноги. В основе человеческих отношений, тем более урегулиро-

ванных правом, по его убеждению, лежит правосознание. Выступая осенью 

1922 года на открытии Русского института в Берлине, он inter alia с полным ос-

нованием заявлял: «Вся общественная жизнь несома (курсив мой — Е.Т.) право-

сознанием». Какой глубочайший смысл скрывается за этим кратким выражени-

ем, за каждым его словом! Вся эта конструкция заслуживает детального разбо-

ра, тщательного анализа. Как можно себе представить «монбланоподобный» 

комплекс «всей общественной жизни». Почему Ильин не закрепил его на непо-

движном основании, т.е., стационарно. Какой глагол в роли сказуемого употре-

бил оратор, тонкий знаток русского языка. Где у него экономика? Где-то среди 

других проявлений «общественной жизни», в числителе этой дроби. А знамена-

тель, то, что по Далю, «налагает знак», «заключает в себе значение», «несет 

смысл», «знаменует собой» суть вопроса – все это правосознание. Правосозна-

ние у Ильина это и предостерегающее знамение и воодушевляющее знамя. 

Правосознание заключает в себе, таким образом, знаменательный, то есть пре-

образовательный прямой и иносказательный, переносный и обинячный (от оби-

няки) смысл. А человека, поднимающего знамя, провозглашающего «знамено-

вательный», -  знаменующий принцип, мы вполне можем называть по старин-

ному знаменоносцем. Во времена Данте, как выясняется упомянутого не всуе, в 

правительстве города, куда входил поэт, был свой «знаменосец справедливо-

сти». У нас же, в России носителем столь почетного звания выступает, оставив 
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далеко позади возможных претендентов, - Иван Александрович Ильин. Без уче-

та наложенной им знаменной, гербовой печати на все исследования права, изу-

чать его становится невозможным, не находясь на открытом им «верном пути».    

А что же оппоненты? Последние явно не обременяли себя доказатель-

ствами своей позиции. В ход шли почти цирковые приемы. Так, немецкое слово 

«сознание» - Bewußtsein делилось надвое и возникало Bewußte Sein «осознан-

ное бытие», разумеется, трактуемое как бытие экономическое. С таким же 

успехом можно на глазах почтеннейшей публики, например, слово «правописа-

ние», разделив его на части, представить «писанием права», то есть то, чем за-

нимается нормотворец, объявить орфографией. Куда лучше у экономических 

материалистов, находившихся у власти, удавались другие аргументы: с самого 

начала аресты и репрессии ученых и, наконец, разгон и упразднение юридиче-

ского факультете Московского университета в 1920 году — шаг небывалый, не 

случавшийся дотоле в истории ни в одной стране мира. 

Нелепое утверждение приоритета материального, экономического над 

духовным и идеальным, бытия над сознанием, насаждавшееся с настойчиво-

стью, достойной лучшего применения, очевидное повсеместно, даже на обы-

денном уровне, особенно ярко представляется в сфере права. В самом деле, 

возьмем самый лучший из предоставленных историей образцов. Это античная 

римская государственность. Если рассуждать в координатах, принятых офици-

альной наукой, то следует признать, что она покоилась на рабовладельческом 

способе производства, сначала ранне-, а в конце – поздне-рабовладельческом. 

Продолжалось все значительно дольше тысячелетия (с математической точно-

стью до года – с 753 до н.э. по 476  н.э.). Сам по себе поразительный факт, осо-

бенно в сравнении с современностью. За это время Рим, первоначально цар-

ский, превратился в республиканский, а затем сменил еще раз форму правления 

на имперскую, в свою очередь делившуюся на принципат и доминат. Способ 

производства один, а государственных форм – аж четыре. Чем объясняет слу-

чившиеся метаморфозы прежняя система идей? Ровно ничем. 

Аналогично и с правом. Древнее, жесткое и жестокое ius antiquum смени-

лось эллинистическим периодом, затем наступил классический и, наконец, 

постклассический этап, представленный десятью томами Дигест Юстиниана. 

Недоумение сохраняется и возрастает: способ производства, экономическая ос-

нова неизменна, а законодательная форма претерпевает самые существенные 

изменения. Здесь не отделаться любимой отговоркой Гегеля, что-де «хитер ми-

ровой дух». 

Противоположный пример, когда, напротив, способ производства меня-

ется, прогрессирует, но это не отражается ни на чем, дает та же Италия. В севе-

ро-итальянских городах уже в XIV в. по мнению самого «основоположника», 

сложился капиталистический способ производства, тот самый, который как бы 

определяет все на свете, хотя и в конечном счете. Однако установить буржуаз-

ные порядки в политической надстройке ему не удалось, не сложилось нового 

единого независимого государства. Такого рода диссонансы характерны и для 

стран Востока и для нашей страны. 
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Что является самым значимым на протяжении столетий в мусульманском 

мире (почти миллиард человек)? Это религиозное сознание, полностью опреде-

ляющее экономическое бытие. За примерами не обязательно забираться куда-то 

в область Магриба. Собственная история может дать немало эпизодов приори-

тета сознательного, иногда даже бессознательного, над посрамленным базисом. 

В октябре далекого уже 1964 года творец «кукурузомании» Н.С. Хрущев был 

снят со всех постов за субъективизм и волюнтаризм, ибо придерживался некоей 

мировоззренческой позиции. Таковая полностью игнорировала непреложные 

закономерности экономического бытия, а большой начальник принимал, так 

сказать, «от ветра головы своея», что случалось не однажды в истории нашего 

богоспасаемого отечества. Впрочем, нам незачем беспокоить почтенную «мать 

всех наук» – историю: на наших глазах вершился небывалый эксперимент – 

производственный, промышленный базис до недавнего времени почти полно-

стью отсутствовал, может быть за исключением ВПК, а сознание, для юристов 

ближе правосознание, не слишком здоровое по Ильину, и несколько деформи-

рованное, все-таки наличествовало. 

Гипертрофическая материализация права и его институтов имеет своей 

другой стороной отрицание свободного выбора, свободной воли человека. Нет 

ничего более далекого от истины, чем утверждение о том, что воля индивида 

ничего не решает, подчиняясь могуществу общественных отношений. Это один 

из важнейших постулатов в традиционном подходе, претендующий на универ-

сальный характер. Однако в юридической сфере все ровно наоборот. Много 

слов было произнесено по этому поводу, но убедительными они не стали. Во-

обще, как замечали наши предки: «дело не в препретельных мудрости челове-

ческия словесех, но в явлении духа и силы». Поистине, сила духа, свободная воля 

человека, его свободный выбор в юриспруденции, - это аксиоматично, -  высту-

пают неким стержнем, вокруг которого вращается все. 

Учение, которое считалось «всесильным, и потому верным», не смогло 

подтвердить себя ни в первом ни во втором качестве. Констатируем это sine ira 

et studio. Отрицание свободной воли неприемлемо для юриста по принципиаль-

ным соображениям. Для него свободная воля есть своего рода «категорический 

императив», без чего субъекту невозможно предъявить обвинение, подписать 

договор, прийти к соглашению, совершить самую рядовую сделку, тем более 

бракосочетание, поступить на работу. В последнем случае даже самая высоко-

оплачиваемая должность окажется вакантной, если претендент сделал свобод-

ный выбор в пользу места «менеджера по клинингу». 

Значение человеческой воли по Ильину не ограничивается договороспо-

собностью или дееспособностью, персональным выбором той или иной ситуа-

ции, конкретным поступком или поведенческим стереотипом. Тривиальные 

жизненные случаи объясняются, как часто он указывал, «предметным содержа-

нием» положительного права. Тут недостаточно осознать правовую норму ин-

теллектуально, мысленно и даже проверить ее на собственном опыте. Здесь 

необходимо подключить волю. Нужно «признать волей» то непреложное об-

стоятельство, что право представляет «объективно лучший способ поведения». 

Только так независимо от каких-либо внешних факторов, читай экономических 
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влияний, право может создать в душе человека мотивы законопослушного по-

ведения, породить предпосылки «добровольного вменения» себе в обязанность 

сознательного соблюдения правовых предписаний. 

Отрицание свободной воли, лишение права его духовных корней, выхо-

лащивает его «предметное содержание», деформирует его природу, превращает 

его в свою противоположность. Характерно, что на вопрос о том, что же такое 

право, закон, один из самых больших авторитетов, юрист по образованию, без 

всяких там аллегорий, заявлял: «Закон – это ничто, без аппарата, способного 

принуждать к его исполнению». В такой трактовке нет места сознательности, 

самодеятельности и уж конечно, душевности и духовности. Для Ильина же за-

кон, право – это «необходимая форма духовного бытия человека». Почему не-

обходимая? Потому что она «определяет строй равной, свободной самостоя-

тельности, при которой только и возможна духовная жизнь общества». 

Не менее разрушительной для права оказалась и классовая теория. Неис-

числимы страдания и жертвы, которые принесла с собой данная концепция и 

инспирированная ею гражданская война, но в данном случае мы рассматриваем 

ее чисто академические аспекты. Общий характер нормы права восстает против 

бесконечного деления людей на классы, группы, кланы, тейпы, партии и тому 

подобное, ибо перед законом все равны, а право, в свою очередь, должно быть 

для всех единым и одинаковым. 

Классовое учение, особенно доведенное до крайнего ожесточения, до 

диктатуры, определенно противопоказано и государству. Последнее становится 

продуктом и показателем непримиримости классовых противоречий, машиной 

угнетения меньшинством большинства. Жить в нем делается невозможно, о 

чем, в частности, свидетельствует биография Данте, не только поэта, но и юри-

ста, вынужденного бросить высокий пост приора в правительстве Флоренции и 

бежать от неминуемой смерти. 

За тысячу лет до Данте, Цицерон, сталкиваясь с проблемой стабильности 

государственных устоев, настаивал отнюдь не на непримиримой борьбе, в сти-

ле бытовавшего тогда правила «разделяй и властвуй». Упомянутый принцип 

применялся лишь ко внешним врагам, для сограждан внутри он предлагал иное. 

Свою политическую программу он строил на идее «всеобщего согласия сосло-

вий» (consensus omnia bonorum). И это несмотря на начинавшуюся граждан-

скую войну, смуты и разборки триумвиров.  

Спустя много лет после и Цицерона, и Данте, но в сходной и еще более 

грозной ситуации, среди безумств классовых столкновений, лишь призыв Иль-

ина оставался голосом разума в раскручивающейся воронке страстей. Для него 

государство представлялось «организованным единением духовно солидарных 

людей». Эти люди должны не восставать друг против друга, а наоборот, остро 

чувствуя личную потребность духовной солидарности, принимать ее патриоти-

ческой любовью и обязательно поддерживать ее своей собственной, самоот-

верженной волей. Эта мысль встречается у Ильина неоднократно и в разработ-

ках концепции правосознания, и в анализе теории права, и философии права, и 

в размышлениях о государстве. 
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Державшаяся десятилетиями система мировоззренческих представлений, 

исключала возможность изучения права, его понимания, трактовки его сущно-

сти с каких-либо иных позиций, кроме а- и анти-теистических. Апостасийная 

юридическая наука запамятовала сама и распространяла свое  беспамятство о 

том, что право родилось в колыбели религии. 

Специально для людей, которые живут, как отмечал Ильин, «с духовно не 

протертыми глазами», напомним, что религия дала родовое имя праву, предо-

ставила духовную основу как главный элемент общения, разработала важней-

шие принципы, категории, процедуры  и институты права, она же указала необ-

ходимые источники права, воспитала субъекта права, убежденного в необходи-

мости твердого правопорядка. Она сплотила общество, гомогенизировала его, 

то есть, разровняла племенные различия, дав возможность построить и повсе-

местно распространить национальную правовую систему. Когда право находи-

лось еще в пеленках, религия сама регламентировала отношения, снимала про-

блемы, определяла и содержательно – морально-нравственные ориентиры, и по 

форме – устный характер общения, правовых связей. Она же предоставила 

юриспруденции наиболее образованных и опытных людей, заложив ее кадро-

вый потенциал. И это далеко не все. Как видим, «опиум народа» имеет немалые 

заслуги в юридической области. 

Тревожным сигналом и одновременно симптомом существующего небла-

гополучия в сфере правовое науки, является угроза снять государственный эк-

замен по теории государства и права или создать условия, отменяющие его 

проведение. Курсовые работы по данной дисциплине уже не предусмотрены, те 

самые, которые исправно писались и в Академии Платона и Лицее Аристотеля, 

людей, которые, можно предположить, неплохо разбирались в учебных вопро-

сах. Сейчас новация, исходящая от явно зареформировавшихся реформаторов 

из Минобра пока на уровне слухов, расходится по университетским городам и 

институтским весям. Эта инициатива заставляет вспомнить П.Н. Милюкова, 

главу МИДа Временного правительства (сейчас события февраля 1917 года 

широко обсуждаются). Так вот этот министр, заслуживший за свое усердие не 

по разуму почетное прозвище «Дарданельский», выступая публично задался 

как-то вопросом «непонимание или предательство?» Озвученный в другую 

эпоху, по другому поводу, вопрос удивительно подходит к ситуации современ-

ной. В самом деле. Что означало бы осуществление рокового решения? Это бы-

ло бы без преувеличения катастрофой для юридической науки, ибо она лиши-

лась бы прочного основания, представленного предметно-методическим един-

ством трех фундаментальных юридических наук – истории государства и права, 

истории политических и правовых учений и «центровой» - теории государства 

и права. В своем единстве они образуют непоколебимую опору монументаль-

ного здания отраслевых, процессуальных и специальных юридических наук. 

Разрушить это основание значит обречь все сооружении на скорое разрушение. 

Если курсовой экзамен по теории государства и права это чаще всего де-

монстрация памяти, заученных, но еще непрочувствованных и непродуманных в 

полной мере положений, то государственный экзамен по данной дисциплине – 

это апофеоз образовательных усилий и студента, и профессора. На этом рубеже 
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выпускник может во всем блеске представить полученные знания за все годы 

обучения, сформулировать  собственные воззрения, продемонстрировать свою 

зрелую гражданскую позицию. 

Выпускной экзамен – это акт биографического свойства, сродни государ-

ственной приемке, это гарантированное свидетельство того, что страна, без 

ложной патетики, получит новый отряд квалифицированных специалистов, 

убежденных борцов за справедливый и надежный правопорядок, за процвета-

ющее общество, за права и свободы каждого гражданина. 

По существу, традиции строгого завершающего рубежного контроля идут 

из античной Греции и Рима. Качество полученных знаний въедливо проверя-

лось на выходе, как вспоминал о своих годах учебы /как и сейчас пять лет/ Ци-

церон. Прошли тысячи лет, предмет теории государства и права многократно 

усложнился, его методология значительно обогатила свой инструментарий, 

функции разрослись. Еще больше укрепилось законное лидирующее место тео-

рии права в системе юридических наук и одновременно возросла трудность 

решаемых ею задач. И вот находятся «светлые головы», которые ставят под со-

мнение ценность колоссального вклада образовательного сообщества всех 

стран, многовековую практику деятельности всех университетов и академий, 

сбрасывая со счетов весь накопленный опыт человечества. 

Теория государства и права, выступая в качестве предметно-

содержательного ядра юриспруденции, занимается разработкой понятий. Поня-

тия – вообще представляют собой идеальные сущности. Это продукты мысли-

тельной деятельности человека, а в юриспруденции они – основные формы от-

ражения правовых реалий на рациональной, логической основе. Одновременно 

понятия, условно говоря, - основной строительный материал теоретического 

правоведения. Это абстракции, универсалии в отличие от предмета естествен-

ных и даже точных наук, что составляет дополнительную трудность в их изу-

чении. Исключительно для упомянутых «светлых голов» приходится ломиться 

в открытую дверь и пояснять то, что должно было бы быть усвоено на первом 

курсе юридического вуза. Отраслевые и специальные, процессуальные и аффи-

лиативные юридические дисциплины изучают особенности, специфику своих 

собственных субъектов, институтов, отношений, но что такое в сущности «пра-

вовой институт», «субъект права», что такое «правоотношение» не даст ответ 

никто, кроме общей теории государства и права. Ясно, что миссию этой благо-

родной, работающей на других, науки, воспользуемся штампом – здесь он уме-

стен, невозможно переоценить. 

Без надежно разработанных и усвоенных всеми понятий строительство 

юридического здания превратится в возведение Вавилонской башни. Там, как 

известно, отраслевые специалисты «без понятия» перестали понимать друг дру-

га и сооружение благополучно рухнуло. Для сомневающихся укажем на мало-

образованного Питера Брегеля Старшего, прозванного Мужицким, который 

изобразил всю процедуру в виде известной гравюры еще в разгар средневеко-

вья. 

Теория права в отличие от других академических направлений, связывает 

весь массив правовых наук воедино, излечивая от дискретности  изучаемый ма-
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териал. Теория выправляет тот дисбаланс, который латентно присутствует в ра-

бочих учебных программах и планах, где преподавание, например, гражданско-

го права подразумевает изучение гражданского законодательства, а объявлен-

ное уголовное право предстает статьями уголовного кодекса. На деле, за пять 

лет учебы студент имеет шанс стать серьезным правоведом лишь освоив тео-

рию права, и некоторое, весьма ограниченное, число других дисциплин, напри-

мер, историю правовой мысли, философию права или лингвистику права, пред-

ставленные далеко не в каждом вузе. 

Даже расставшись со своей alma mater, юрист на практике продолжает 

работать под эгидой теории права, позволяющей ему достаточно уверенно 

смотреть в будущее и продвигаться по служебной лестнице, даже в случае пе-

ремены места работы. Решая любые частные вопросы, он всегда будет наталки-

ваться на проблемы общего характера, требующие знаний теории. Поистине, 

нет ничего более практического, чем хорошая теория. Отнесем сказанное к раз-

ряду «непонятного» по формуле Милюкова. Но есть и то, что претендует войти 

в состав «преступления». Демонстративное отрицание теории права понизит 

ценность права в целом и его важнейших институтов и процедур, признаков и 

принципов, субъектов и источников. Вспомним, что с античных времен юрис-

пруденция трактовалась и однозначно понималась как «наука о вещах боже-

ственных, а также человеческих». Не следует думать, что такого рода эпитеты 

раздавались направо и налево, скорее наоборот. Другие предметы могли заслу-

жить и противоположные характеристики. Так, уважаемый Ильиным (а он был 

весьма разборчив в оценках) Томас Карлейль отзывался об экономике как о 

науке «зловещей». Но вернемся к божественному. 

Забвение высочайшего статуса этой дисциплину, ее почтеннейшего зва-

ния резко понизит регулирующую роль права, приглушит его социальное зву-

чание, как чего-то ненужного и надоевшего, приведет к галопирующему право-

вому нигилизму, разъедающему социальную ткань. Никто не хочет сгущать 

краски – такова логика жизни. Если юриспруденция будет изгнана со своего 

почетного пьедестала, как был изгнан Данте со своей высокой должности при-

ора, то юристы много потеряют в своем общественном престиже. Будет пере-

черкнут главный смысл их служения, завещанный им от века как «искусства 

добра и справедливости». Юристы окончательно забудут, что решая даже са-

мые тривиальные дела, они трудятся как и в античности, и в средние века – ad 

maiorum Dei gloriam. 

Мгла позитивизма и классово-материалистическое наваждение в услови-

ях апостасийной среды превратят некогда передовую часть общества в ремес-

ленников, казуистов и крючкотворов, наемных приказчиков тех, кто в данный 

момент обладает деньгами, властью и силой. Право, потеряв гуманистическое, 

духовное начало, предстанет подвидом технических норм. Машинное, компью-

терное право лишит человека правосубъектности, сделает излишним его уча-

стие и правовом общении. Национальная правовая система потеряет свой са-

мый главный духовно-идейный компонент. Общество, с деградированным и 

деформированным правосознанием, как предсказывал Ильин, утонет в разгуле 

преступности и коррупции. 



168 

 

Не меньшую, а может быть еще большую опасность представляет собой 

грядущий катаклизм, отмеченный классической фразой: «Порвалась связь вре-

мен», грозящий не столько коллизией права, но полномасштабным конфликтом 

поколений, угрожающий социальной стабильности, колеблющий правопоря-

док, потрясающий режим законности. 

       Сохраняются большие и обоснованные опасения, что в ходе очередной 

«реформы» вместе с грязной водой будет опрометчиво выплеснут и ребенок. 

Что же делать? Ну, во-первых в широком плане следует возвращаться к своим 

корням, как настойчиво советовал еще А.А. Фет, не только лирический поэт и 

переводчик И. Канта, но и замечательный юрист, «заслуженный судья» Мцен-

ского уезда на протяжении одиннадцати лет. А во-вторых, в данном конкрет-

ном случае, ответ ясен: назрела пора слить грязную воду, доставшуюся в 

наследство от давно прогнивших идеологических схем. Ребенка же – читай тео-

рию государства и права – следует основательно промыть живой водой идей 

Ильина и дать возможность ему крепнуть и свободно развиваться, подпитыва-

ясь творческой глубиной «правоощущающего духа». Так прозревал и предре-

кал Ильин. И да будет так! 

 

Тимофеев М.И., Жеребцов В.И.
1
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В РОССИЙСКОЙ 
 ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

 
Аннотация. Актуальность статьи обусловливается тем, что авторы рас-

сматривают некоторые важные аспекты, которым не уделено достаточное вни-

мание в открытых публикациях, касающихся маркетинга в российской оптовой 

торговле. В частности, обращается внимание на не полный  список проблем, с 

которыми сталкиваются маркетологи оптовых предприятий.  

Отдельное место в статье  отведено роли репутации оптового поставщи-

ка, которая во многих случаях, - особенно для малого и среднего бизнеса, - за-

меняет брендинг.  

Научная новизна статьи заключается в результатах исследования мне-

ний рителейров о критериях, которыми они пользуются при выборе поставщи-

ков. 

Цель статьи – исследование особенностей маркетинга в российской 

оптовой торговле для повышения эффективности функционирования россий-

ской экономики. 

Ключевые слова: проблемы российской оптовой торговли; опросы ри-

тейлеров; исследование критериев выбора поставщиков; репутация как замена 

брендинга для оптовиков; гудвилл; значение психологической совместимости 

оптовиков и ритейлеров; маркетинг взаимоотношений. 
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Оптовая торговля является не просто посредником между производством 

и розничными торговыми предприятиями, она должна выступать активным ор-

ганизатором как по отношению к производству, так и к розничной торговле. От 

деятельности оптовой торговли во многом зависит состояние и совершенство-

вание всей торговли. 

Оптовая торговля выполняет целый ряд важных функций, дополняющих 

ее центральную распределительную функцию между производителями, розни-

цей и потребителями [1]. 

Среди основных проблем оптовой торговли можно выделить [2]:  

1) отсутствие платежеспособного спроса;  

2) трудности поиска источников финансирования, получения банковских 

кредитов; 

3) отсутствие предложения логистических услуг;  

4) отсутствие квалифицированных кадров среднего и высшего звена; 

5) диктат крупных торговых сетей; 

6) отсутствие развитой инфраструктуры.  

Под инфраструктурой в данном случае понимаются:  

1) дороги, порты, склады;  

2) торговые объекты;  

3) сети электроснабжения;  

4) инфраструктура услуг для сектора торговли, включающая: 

- наличие необходимого количества высокоразвитых логистических ком-

паний;  

- дистрибуторов и оптовых поставщиков;  

- сертифицирующих и лицензирующих организаций;  

- компаний, работающих на рекламном рынке;  

- образовательных учреждений;  

- слабые хозяйственные связи между производителями и организациями 

торговли;  

- недостаточный уровень развития кооперации;  

- наличие большого числа посредников между небольшими производите-

лями и небольшими торговыми организациями. 

К указанным проблемам мы добавляем еще две важные: а) коррупция чи-

новников, с помощью которой иностранные владельцы сетей выдавливают с 

розничного, и, соответственно, с оптового рынка российский малый и средний 

бизнес; б) значительная волатильность рубля, что не позволяет маркетологам 

строить перспективные стратегические планы по развитию бизнеса. 

В данной статье мы обратим более подробное внимание поставщикам 

продуктов питания. 

Поставщики продуктов питания – это стратегические партнеры – пред-

приятия, занятые в сфере производства продуктов питания или оптовые по-

ставщики товаров. Мы уделяем большое внимание вопросу выбора фирм-

поставщиков. Перечень обязательных критериев при изучении предложений, 

следующий [3]: 
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1) отсутствие ГМО, консервантов и прочих добавок, запрещенных в дет-

ском питании, в поставляемых продуктах и товарах;  

2) как минимум, удовлетворительное качество, подтвержденное сертифи-

катами соответствия;  

3) не менее 85% в ассортименте брендированной продукции;  

4) широта ассортимента и наличие постоянного запаса;  

5) соотношение цены и качества продукции; 

6) как долго фирма присутствует на рынке поставок продуктов питания; 

7) какие условия оплаты предлагает поставщик (есть ли скидки и как они 

формируются, возможна ли гибкая система расчетов, отсрочки платежей и т.п.);  

8) насколько оперативно выполняется доставка продукции;  

9) возможность поставок продуктов в любых объемах (мелкими и боль-

шими партиями); 

10) построение логистической схемы (наличие специализированного 

склада и транспорта, условия хранения и транспортировки продукции); 

11) готовность поставщика принять к возврату товар; 

12) своевременное информирование об изменениях в ценообразовании; 

13) дополнительный контроль товарных поставок со стороны самого 

поставщика; 

14) варианты связи с менеджерами компании для оперативного реше-

ния различных вопросов, в том числе, и форс-мажорных ситуаций. 

Мы обращаем внимание на то, что в приведенном списке отсутствует та-

кой критерий выбора, как репутация поставщика. 

Нами были проведены маркетинговые исследования с целью уточнения 

тех требований, которые предъявляют к поставщикам-оптовикам ритейлеры. 

Исследования проводились по следующей методике. 

Составлялась анкета с десятью вопросами закрытого типа. Были опроше-

ны 29 коммерческих директора сетевых магазинов и 76 директоров независи-

мых магазинов (всего 105 представителей) на Международной выставке 

«Beviale Moscow 2017. Пищевая промышленность, напитки», проходившей 

28.02.2017 - 02.03.2017 в МВЦ Крокус Экспо (Москва). Оценки критериев 

должны были выставляться по 10-балльной шкале. 

Результаты опросов отражены на рисунке. Как и следовало ожидать, ли-

дирующим критериями выбора поставщика ритейлерами являются условия 

оплаты  (9,3 балла), и наличие не менее 85% в ассортименте брендированной 

продукции (9 баллов). Интересно, что третье место в рейтинге занимает такой 

показатель как репутация. Между тем, в специальной литературе вопросу репу-

тации уделено крайне мало внимания. По нашему мнению стоит рассмотреть 

этот аспект более подробно. 

Построение имиджа поставщика является более сложной задачей, чем по-

строение бренда производителя или товарной марки. Архитектура бренда то-

варной марки имеет и большой опыт, и достаточно подробно описана в специ-

альной литературе.  

Выстраивать бренд мелкого и среднего оптовика не имеет смысла, по-

скольку у него нет своей постоянной продукции, да и телевизионная реклама, 
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без которой трудно получить широкую узнаваемость, забава дорогая. Более ра-

ционально стоит говорить не о бренде оптовиков или дилеров, а об их деловой 

репутации, которая является основой  для такого понятия, как «goodwill» 

(гудвилл), или «доброе имя».  

 

Рейтинг требований к поставщикам со стороны ритейлеров продуктов 

питания (по 10-балльной шкале) 

В создании ценности гудвилла участвуют такие его константы, как бренд, 

имидж, образ, облик, репутация, известность (паблисити), престиж. 

На первый план в инструментарии борьбы за получение конкурентных 

преимуществ стали выдвигаться следующие факторы: репутация бренда, репу-

тация первых лиц компании, топ-менеджеров, репутация существующей в 

фирме системы отношений с общественностью и т. д. [4].  

Сегодня Goodwill имеет свою цену, которую подсчитывают по формулам.  

Разумеется, репутацию партнеров проверяют по разным источникам, 

начиная о слухах в данном сегменте рынка, рекомендаций общих знакомых, и 

кончая андеграундной информацией с привлечением собственной службы без-

опасности и сыскных агентств.  

По выражению американского журналиста Эдгара Хау «Репутация - это 

то, что говорят о вас за вашей спиной». Необходимо напомнить, что репутация 
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складывается не только из экономических показателей, характеристик продук-

ции, их баланса цена-качество и пр. Во многом мнение о компании формирует-

ся целенаправленной работой по линии связей с общественностью и корпора-

тивной культурой, которую должны соблюдать все, от директора до охранника 

и «оператора метлы».  

Бывает, что директор компании-поставщика на своем уровне «по гори-

зонтали» находит общий язык с директором ритейлера. А менеджеры-

исполнители портят все дело либо своим непрофессионализмом, либо неорга-

низованностью или даже хамством. Впрочем, бывает и наоборот - проколы в 

деловом общении между директорами сглаживают опытные менеджеры низше-

го звена, и сотрудничество компаний продолжается. 

Репутация во многом формируется слухами, сарафанным радио, посколь-

ку «мир тесен» в каждой рыночной нише. Профессиональное сообщество тесно 

общается на выставках и конференциях. 

Успеха добивается тот топ-менеджер оптовой фирмы, который хорошо 

усвоил правила маркетинга взаимоотношений. Не говоря уже о том, что он 

прирожденный «ухажер» с талантом чувствовать людей на интуитивном 

уровне. Чтобы поддерживать хорошие отношения с партнерами, мало слать им 

поздравления с днем рождения или с праздниками по СМС или электронной 

почте или даже лично звонить. В регионах людям приятно, если к ним прилетел 

за тысячи километров сам генеральный директор поставщика подвести итоги, 

обсудить проблемы, узнать, как партнер оценивает работу его торгового пред-

ставительства, наметить дальнейшие планы. При этом регионал прекрасно 

представляет, сколько на такие поездки директор-поставщик потратил времени 

и денег, и ценит это. 

Важен и такой момент, как психологическая совместимость. Если пред-

ставитель поставщика лично неприятен, то партнер на подсознательном уровне 

начинает искать изъяны в коммерческом предложении. Поэтому важно учиты-

вать такой прием в деловых переговорах, как «подстройка». Обычно розница 

работает с поставщиками в своей «весовой категории», то есть, небольшой ма-

газин – с мелкооптовым поставщиком, крупная сеть – с крупным оптовиком. 

Но бывает так, что какой-то особый вид товара или услуги от малого предприя-

тия может заинтересовать крупного ритейлера. Тогда на переговорах постав-

щик должен, как говорится, помнить свое место, и «подстраиваться снизу», 

всем своим поведением показывая, что принимает доминирующую позицию 

«крупняка».  

Если к крупному поставщику обратился мелкий ритейлер, то теперь 

наоборот, хозяином положения является оптовик, и его «подстройку сверху» 

придется принимать представителю розницы. 

Не часто, но бывали случаи, когда партнер отказывался от выгодной 

сделки, и выбирал другого только потому что со вторым ему было более ком-

фортно психологически.  

Еще раз подчеркнем, что строгое выполнение договорных условий поста-

вок крайне важно для небольших магазинов, у которых нет достаточных пло-
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щадей для складов. Поэтому им приходится работать «с колес» -  сразу разгру-

жать товар из машины – в торговый зал.  

В бизнесе фигурируют люди достаточно жесткие, но значение «честного 

купеческого слова» еще никто не отменял. Известно выражение «делать добро 

экономически выгодно». Перефразируя его, скажем так: «быть честным  эко-

номически выгодно». Разумеется, к каждому будем относиться как к джентль-

мену, пока он не доказал обратного… К сожалению, в наше время один из са-

мых больших дефицитов – это дефицит порядочности. Поэтому тот предпри-

ниматель, который держит слово и соблюдает деловую этику, получает конку-

рентное преимущество на рынке. 

Более интересным поставщиком может стать тот, кто сопровождает свою 

продукцию рекламными и промо-информационными материалами, которые он 

в свою очередь запрашивает от тех, у кого приобретает товары. Не секрет, что 

закупая импорт, большинство наших дистрибьюторов и дилеров такую инфор-

мацию не спрашивают. Этим они затрудняют дистрибуцию импортной продук-

ции, особенно новых категорий. Когда говорят, что хороший продавец должен 

знать свой товар, то имеется в виду, что он получил соответствующую инфор-

мацию от поставщика. Как продавец может убедить покупателя через свою ре-

кламу этого товара, или посредством личных продаж, если не знает продающие 

моменты товара и его конкурентные преимущества? 

Трудности взаимопонимания между поставщиком и розницей могут 

осложняться тем, что оптовик может быть одновременно и производителем. В 

таком случае он производит весьма ограниченное количество продукции. Что-

бы стать интересным для ритейлеров, особенно сетевых, как правило, такой 

оптовик наполняет ассортимент чужими марками.  Говоря о трудностях, мы 

имеем в виду мерчендайзинг. Дело в том, что во многих сетях используют 

только свои корпоративные правила размещения и выкладки, которые не сов-

падают с правилами поставщика. 
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КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ТЕОРИИ А. МАСЛОУ О МОТИВАЦИИ И ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. Актуальность статьи обусловливается тем, что взгляды аме-

риканского психолога А.Маслоу получили незаслуженно широкое распростра-

нение в современном мире благодаря безудержной западной пропаганде и ре-

кламе. Это объясняется, по мнению авторов данной статьи, тем, что А.Маслоу 

выдвинул гипотезу о том, что человеческая личность имеет больше шансов до-

стичь развития в стране с более высоким уровнем жизни и «демократии», обес-

печивающими удовлетворение базовых (низших) потребностей. Цель исследо-

ваний – показать несостоятельность теории А.Маслоу. Ставится задача дока-

зать ложность и противоречивость отправных моментов, на которых А.Маслоу 

строит свои умозаключения. 

Ключевые слова: теория иерархии потребностей, мотивация, личность, 

базовые потребности, физиологические потребности, потребность в самосохра-

нении, социальное соревнование, когнитивные потребности, критика А.Маслоу, 

ложные предпосылки А.Маслоу, ошибки гипотезы А. Маслоу, саморазвитие, 

самоактуализация. 

 

В отличие от других критиков А.Маслоу, мы провели потекстовой анализ 

его фундаментальной работы «Мотивация и личность», который начат в 

предыдущих наших публикациях [1].  

В трудах А.Маслоу обращает на себя отсутствие элементарного научно-

методического подхода. Единственный признак научной методики, который 

можно  обнаружить у Маслоу – это метод индукции, который он применил, 

наблюдая за двумя своими научными руководителями [2]. Но он и применил 

его далеко не корректно, распространяя выводы на все человечество после ис-

следования биографии всего-навсего двух людей. При этом не было проведено 

никаких опросов, наблюдений и экспериментов в отношении представителей 

различных слоев населения ни по расовым, ни по гендерным, возрастным, со-

циальным, образовательным и географическим признакам для эксперименталь-

ного подтверждения своих гипотез. 

Человек, которого называют гениальным психологом, и пишущий о лич-

ности, даже не понимает разницу между характером и темпераментом, и, соот-

ветственно не понимает структуру личности. Так, к чертам характера Маслоу 

относит «невозмутимость, безмятежность, спокойствие духа» [3, с.107], хотя 

это с одной стороны признаки темперамента, а с другой – характеристики те-

кущего эмоционального состояния. Мало того, в черты характера «крупнейший 

                                                           
1
 Тимофеев Михаил Иванович - доцент АНО ВО «Национальный институт бизнеса»,  Мыса-

ченко Виктор Иванович - профессор  АНО ВО Национальный институт бизнеса,  Жеребцов 

Владимир Иванович - доцент АНО ВО «Национальный институт бизнеса»,  
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американский психолог» вносит и «психологическое здоровье и большую де-

мократичность» [3, с.98]. 

Царапает сознание фраза Маслоу «внутренние положительные стимулы», 

тогда, как известно, «стимулы» имеют внешнее происхождение [4], и активи-

руют  определенные мотивы. Таким образом, Маслоу рассуждает о мотивации, 

сам не видя разницы между стимулами и мотивами.  

С. Маслоу плохо знает поведение и социальных животных, заявляя, что 

чем развитее приматы, тем они менее агрессивны: «Агрессия на уровне челове-

кообразных обезьян исчезает совершенно» [3, с.160]. По этой логике человек, 

как высший примат, вообще не должен проявлять агрессии, которая, кстати, 

необходима для простого выживания биологической особи. Не удивительно, 

что идеи А.Маслоу были раскритикованы З. Фрейдом.  

Исследования психолога Эд Динера из Университета Иллинойса показа-

ли, что, порядок выполнения низших или высших потребностей не имеет опре-

деляющего значения в удовлетворённости жизнью и ощущении счастья. И это 

наносит сокрушительный удар по принципу иерархичности удовлетворения по-

требностей, на который и основывал Маслоу научную новизну своей «теории» 

[5]. 

Во всей «теории» Маслоу десятки других противоречий и нестыковок, 

которые говорят о несостоятельности этого «психолога» как ученого. Ниже 

приводится ряд положений Маслоу и наши авторские комментарии.  

Вот одна из самых цитируемых идей А.Маслоу: «По мере удовлетворения 

одних потребностей возникают другие, все более и более высокие. Так, посте-

пенно, шаг за шагом, человек приходит к потребности к саморазвитию - 

наивысшей из них». 

Авторы: но к саморазвитию люди не идут как к жизненному итогу.  Когда 

ребенок снова и снова пытается сначала вставать на ноги, а потом упорно де-

лать первые шаги, он уже осуществляет саморазвитие. Разумеется, высокоорга-

низованная личность может методично работать над собой по разработанному 

плану. Но подавляющая масса потребляющего населения нацелена не на какое-

то абстрактное саморазвитие, результаты которого еще неизвестно как понадо-

бятся, а занята рутинными ежечасными делами по удовлетворению активиру-

ющихся нужд и желаний по работе, по личностным  или бытовым проблемам. 

И на этом пути они уже саморазвиваются в той или иной степени. 

Маслоу: «Я больше верю в будущие знания, чем в те, которыми обладаю 

на сегодняшний день» [3, с.37]. 

Авторы: но если ученый не уверен в знаниях, которыми обладает на дан-

ный момент публикации, то зачем отнимать время и вводить в заблуждение до-

сужих читателей?  

В 1968г. Маслоу высказал мнение о том, что «революция в психологии», 

инициатором которой он был, «факт установленный» [3, с.43]. 

Авторы: это очень похоже на клинический случай мании величия. Мас-

лоу нужно было бы обратиться за помощью к психиатру.  
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Маслоу: «Мы также не знаем, как можно объяснить тот факт, что орга-

низм одновременно проявляет склонность к вялости, лени и стремлению по-

меньше напрягаться, но наряду с этим испытывает потребность в активности, 

стимуляции и возбуждении» [3, с.68]. 

Авторы: однако, все нормальные люди знают, что вялость существует не 

одновременно с активностью, а чередуется с нею.  

Маслоу: «В обстановке, лишенной крайностей, мы можем обнаружить 

проявление потребностей в безопасности только в редких случаях» [3, с.72]. 

Авторы: однако, потребность в безопасности, как и все потребности, ак-

тивируется периодически, по обстоятельствам, и люди, разумеется, не трясутся 

от страха каждую минуту. Здесь методологической ошибкой Маслоу является 

то, что он не делает четкого разграничения между потребностями в физиологи-

ческой безопасности и потребностями, которые можно назвать «забота о буду-

щем». Последнее, с одной стороны связано с деятельностью человека для вы-

живания его самого и его семьи, а с другой стороны, с сохранением социально-

го статуса, и, по возможности, его повышения.  

Маслоу: «Если физиологические потребности и потребности в безопасно-

сти удовлетворены в достаточной мере, появляются потребности в любви, при-

вязанности и принадлежности…» [3, с.73].  

Авторы: Во-первых, потребности не могут «появляться». Они уже суще-

ствуют в человеке, и могут только проявляться или актуализироваться. И разве 

у нас любовь к людям и тяга к общению появляется только после плотного 

ужина, или когда мы спрятались в бомбоубежище? Вообще обращает на себя 

внимание тот факт, что Маслоу избегает подчеркивать, что человек – это жи-

вотное общественное, социальное. По-видимому, это противоречит идеологии 

индивидуализма, господствующей на Западе.  

Рассуждая о потребности в уважении, Маслоу рассматривает его только  

в связке с самоуважением. Но человек может, пусть и не абсолютно, уважать 

себя даже при условии своего низкого статуса в глазах тех или иных групп. Са-

моуважение следовало бы более подробно рассмотреть как продукт рефлексии, 

присущей нормальному человеку.  

Рассматривая предпосылки удовлетворения базовых потребностей, Мас-

лоу утверждает: «Секретность, обман и блокирование коммуникации угрожают 

всем базовым потребностям» [3, с.78]. 

Авторы: здесь Маслоу имеет в виду закрытость тоталитарных обществ и 

ущемление свободы слова. Остается не ясным, как при любой диктатуре жизнь 

продолжалась – люди ели, пили, отдыхали, писали музыку и картины, учились, 

делали открытия, любили и размножались?  

По поводу базовых когнитивных потребностей (желания знать и пони-

мать) Маслоу пишет: «Мы не много знаем о когнитивных импульсах, … потому 

что они не важны в клинике» [3, с.78] 

Авторы: однако случайно ли у людей возникло ходячее выражение «я 

умираю от любопытства?». Эксперименты доказали, что лишение человека ис-

точников информации приводит не только к тяжелым психическим, но и физи-

ческим расстройствам. Кроме этого, сильная степень влюбленности – это не 



177 

 

только неудовлетворенная сексуальность, но и в немалой степени – «половое 

любопытство», страстное желание познать человека «всего», включая его 

плоть. 

Маслоу не приводит аргументов в пользу того, что когнитивная потреб-

ность  актуализируется только после удовлетворения предыдущих потребно-

стей. По-видимому, ему трудно спорить с тем, что процесс познания происхо-

дить у людей практически непрерывно.  

Маслоу: «… некоторые личности имеют эстетические потребности     

действительно базового характера» [3, с.81]. 

Авторы: но почему только «некоторые личности»? Где он нашел людей, 

которые равнодушны к красоте или уродству, и не отличают гармонию от хао-

са? Маслоу не обращает внимания на то, что эстетические потребности не 

свойственны животным, а есть только у человека, и относятся к блоку так 

называемых «духовных потребностей».  

Маслоу: «Есть люди, для которых, к примеру, самоуважение важнее, чем 

любовь» [3, с.82]. 

Авторы: но процент таких людей не приведен, поэтому нельзя понять, это 

правило или редкое исключение. Мы позволим выразить свое мнение, что  в 

любви всегда больше эгоизма, чем жертвенности. Поэтому скорее люди идут 

через любовь к самоуважению, а не наоборот. 

Маслоу: «Есть люди, обладающие выраженной одаренностью от приро-

ды, для которых влечение к творчеству представляется более значимым, чем 

любая контрдетерминанта».  

Авторы: процент таких людей Маслоу также не определял, поэтому нель-

зя понять, это правило или редкое исключение. 

Маслоу: «Так называемая психопатическая личность представляет собой 

…пример устойчивой утраты потребности в любви».  

Авторы: но никакую природную базовую потребность нельзя утратить 

полностью даже психопатам. А людей вообще трудно любить. Вспомним Эзо-

па: «Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся животные».  

Маслоу: «…взяв совершенно произвольные цифры, скажем, что у средне-

го гражданина (в США, – авторы) удовлетворены 85% физиологических по-

требностей, 70% потребностей в безопасности, 50% потребностей в любви, 40% 

потребностей в уважении и 10% потребностей в самоактуализации» [3, с.84].  

Но что мешало Маслоу провести опросы, чтобы получить не «совершен-

но произвольные цифры», а реальные факты? 

Маслоу: «То, что мы называем базовыми потребностями, главным обра-

зом представляет собой неосознанные потребности» [3, с.85]. 

Авторы: Здесь Маслоу фактически соглашается, что  базовые потребно-

сти можно отнести к инстинктам, повторяя З. Фрейда. 

Маслоу: «Человек, у которого есть препятствия к удовлетворению любой 

из базовых потребностей, может с полным основанием рассматриваться как 

больной, или, по меньшей мере, как находящийся в не вполне подобающем че-

ловеку состоянии» [3, с.88].  
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Авторы: но жизнь показывает, что именно преодоление препятствий и 

кует характер, и приводит к самоактуализации.  

Маслоу: «…поскольку препятствия (для удовлетворения  потребностей, – 

авторы)…создаются внешними по отношению к индивиду силами, значит, бо-

лезнь индивида вытекает из болезни общества» [3, с.89].  

Авторы: вот, де, всемогущий капитализм разовьется настолько, что смо-

гут быть удовлетворены все потребности человека. Однако по статистике пси-

хических заболеваний в США не видно, чтобы экономическое благополучие 

привело к 100-процентному счастью.  

Маслоу: «…если человек завоевывает уважение и восхищение и вслед-

ствие этого обретает самоуважение, то он будет еще более здоровым, самоакту-

ализирующимся  человеком» [3, с.99].  

Авторы: но наигранное уважение и восхищение человек может получать 

от близких или зависимых людей. Попав в не столь комплементарную среду, он 

может встретить враждебность, а если будет проявлять необоснованное само-

уважение, то его вообще могут грубо поставить на невысокое место в социаль-

ной иерархии данной группы. В результате, вместо здоровья - сильные стрессы 

и неврозы.  

Маслоу утверждает, что считать любое поведение мотивированным, - это 

«заблуждение». При этом игру и развлечения он относит к  немотивированным 

действиям [3, с.104].  

Авторы: выходит, что он, в отличие от подавляющего большинства пси-

хологов, не признает врожденных гедонистических потребностей, удовлетворя-

емых  играми и развлечениями. 

Маслоу пишет, что у тех, кто удовлетворил базовые потребности, «мень-

ше страха перед неизвестным и чужим» [3, с.107].  

Авторы: Маслоу имеет в виду, что при развитом капитализме меньше 

ксенофобии. В реальности у субъекта устойчивость перед страхами больше за-

висит от накопленного им опыта, от его типа психики (уровня тревожности) и 

изощренности воображения.  

Маслоу обвиняет цивилизацию в том, что она не дает всем людям сво-

бодно удовлетворять свои животные инстинкты, и заставляет их страдать от 

фрустрации-неудовлетворенности [3, с.116]. 

Авторы: вот почему лжеученого Маслоу активно продвигает ЛГБТ-

сообщество. Он обвиняет человечество в том, что оно ушло от состояния дико-

сти. И это говорит автор «гуманистической психологии».  

Маслоу: «… организм, который не испытывает недостатка в безопасно-

сти, любви и уважении, работает лучше» [3, с.119].  

Авторы: но разве безопасность, любовь и уважение – это мебель, которую 

можно однажды поставить в комнату, и она будет стоять, пока ее не выкинут?  

Маслоу к когнитивным (познавательным) «феноменам» относит креатив-

ность, искусство, поэзию и музыку. Но разве все это не есть формы его люби-

мой «самоактуализации», которая должна идти вслед за когнитивными потреб-

ностям?  
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Но и это еще не все. Удовлетворение базовых потребностей якобы приве-

дет к таким «феноменам», как «зрелость и непредубежденность в отношении 

политики, экономики, религии, образования» [3, с.108]. Все бы это хорошо, ес-

ли бы базовые потребности могли быть удовлетворены полностью каким-то 

чудесным образом. И тогда новости ТВ-канала CNN будут заглатываться зако-

нопослушным американцем совершенно «непредубежденно». 

Маслоу считает, что воспитание должно включать демонстрацию восхи-

щения и любви, которой добивается ребенок [3, с.117]. При этом он не говорит 

о том, что восхищение и любовь должны быть заслужены позитивными по-

ступками детей.  А если играть в «поддавки», и восхищаться всеми поступками 

всех детей, то они начнут ненавидеть друг друга из-за ревности, что исключает 

удовлетворение потребности в альтруистической любви между ними.  

Маслоу: «…уважение является необязательной роскошью, если сравни-

вать его с пищей или безопасностью» [3, с.124]. 

Авторы: но именно ради уважения и признания (статуса) миллионы лю-

дей экономят на пище, на здоровье, работают на износ, и идут на риск.  

Маслоу рассматривает самоактуализацию как потребность развития [3, с. 

С. 137-138]. Но ребенок не рождается с этой потребностью. Он изменяется в ре-

зультате жизнедеятельности в силу генетической программы подобно траве или 

дереву. Так что здесь надо говорить о развитии не как о потребности-

мотивации в виде результата, а как о процессе, свойственном любому живому 

организму. 

Маслоу называет самоактуализацию «конечной позитивной целью психо-

терапии» [3, с.170]. Но как психотерапевт может заставить человека реализо-

вать свой потенциал, если тот не имеет сил преодолеть свою лень? Можно, 

предположим, нанять коуча, который с помощью кнута будет приучать ленивца 

хотя бы делать утреннюю зарядку, но тогда где же предварительное удовлетво-

рение гедонистических потребностей пациента, желающего понежиться в по-

стели?  

Целую главу №9 Маслоу посвящает психотерапии, но при этом сознает-

ся: «мой опыт ограничивается непродолжительными видами психотерапии» [3, 

с.170]. Весьма трогательное признание самозванца, совершившего «революцию 

в психологии».  

Справедливости ради приведем высказывания А.Маслоу, которые, в сущ-

ности, опровергают его маниакальную веру в удовлетворение базовых потреб-

ностей: «Мы поняли, что возможными последствиями удовлетворения базовых 

потребностей могут быть скука, отсутствие цели, моральное разложение. Судя 

по всему, наилучшим образом мы функционируем, когда стремимся к чему-то, 

чего не имеем, и когда мобилизуем наши силы, стремясь к удовлетворению 

этого желания». «Похоже, надежда человека на вечное счастье неосуществима» 

[3, с.26]. И еще: «В организме доминируют неудовлетворенные потребности, 

которые и определяют поведение» [3, с.71]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следу-

ющие выводы. 
1. А.Маслоу не понимает разницу между характером и темпераментом. 
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2. Также он не видит разницы между стимулами и мотивами. 

3. Маслоу плохо знает поведение и социальных животных. 

4.  Никакой заявленной Маслоу «революция в психологии» он не совершил. 

5. Маслоу не выделяет у человека блок духовных потребностей, отличающих 

людей от остальных животных.  

6. Автор «гуманистической концепции» в психологии обвиняет цивилизацию 

в том, что она не дает всем людям свободно удовлетворять все свои животные 

инстинкты. 

7. У Маслоу нет ни одной цифры, подтвержденной исследованиями, что гово-

рит о слабой достоверности и доказательности его теории.  
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МОТИВ, СТИМУЛ И РОЛЬ ПОТРЕБНОСТИ 
 В СОЦИАЛЬНОМ СТАТУСЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены спорные подходы к определению по-

нятий мотива и стимула, существующие в психологической литературе. По 

мнению авторов, стимулы могут быть только внешними факторами  по отно-

шению к объекту. Внутренними факторами, влияющими на поведение и приня-

тие решений субъектом, могут быть только мотивы, которые носят наслед-

ственный, инстинктивный характер. Предлагается использовать термин «сти-

мулирование» объектов воздействия вместо ошибочно распространенного «мо-

тивация».   

Высказывается мнение, что наиболее актуальной для людей является по-

требность в статусе. Данная точка зрения подтверждена анонимными опросами 

студентов. Они показали, что 58% респондентов предпочли бы получить все-

мирную славу, почитание и уважение. И только 4% предпочли бы всем осталь-

ным обладание феноменальными способностями к приобретению знаний и 

компетенций. 

Ключевые слова: мотив, стимул, потребности, нужда, деятельность, ак-

тивность, психология личности, социальный статус. 

Термин «мотивация» используется как один из ключевых в такой области 

менеджмента, как управление персоналом 1 . Кроме того, в маркетинге есть 

понятие «стимулирование сбыта», что, в принципе, является верным. Но зача-

стую используют и термин «мотивация» в отношении деловых партнеров и по-

требителей. Мало того – говорят о мотивации и детей, и учащихся, и спортсме-

нов, и даже животных при дрессуре.  

Однако, прежде чем говорить о роли мотивов и стимулов в деятельности 

людей и управлении ими, еще раз уточним научное определение понятий.  

«Мотивы - побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением по-

требностей субъекта» 2 . Здесь ключевое слово «деятельность». То есть, чело-

века трудно заставить что-то делать, если у него нет для этого внутренней по-

требности – мотива.   

Но понятие «потребность» также требует своего уточнения: «Потреб-

ность (в психологии) — состояние индивида, создаваемое испытываемой им 

нуждой (выделено нами, - авторы) в объектах, необходимых для его существо-

вания и развития, и выступающее источником его активности» 3 .  
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Потуги психологов раскрыть глубины психики натыкаются на заколдо-

ванный круг понятий, из которого «ученые» не могут вырваться. Как не вспом-

нить мысль одного из героев  М.Горького: «Путь к истине занесен словами. Су-

гробами слов!». В самом деле, вот мнение немецкого психолога Курта Левина: 

«Потребность тесно связана с нуждой. Однако нужда организма в чем-то отра-

жает его объективное состояние, а потребность личности связана с осознанием 

нужды, т. е. имеет субъективную сторону» 4 .  

В конечном счете, мы наткнемся на то, что потребность – это нужда, а 

нужда – это потребность. Вот такая наукообразная абракадабра.  

Или вот еще попытка осмысления: «Потребность как нужда – это состоя-

ние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объективных условиях, 

предметах, объектах, без которых невозможно развитие и существование жи-

вых организмов (С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе, А. Пьерон, В. И. Ковалев, В. 

А. Ядов, Л. И. Божович)». 5 . 

Такая фрустрация характерна для всех наук, которые не являются точны-

ми. В психологии конкретные цифровые величины возможно получить только 

через замеры физических характеристик эмоций, проявляющихся в физиологи-

ческих процессах человека (по принципу действия полиграфа). 

Но вот довольно распространенное мнение, которое формулирует С.В. 

Иванова 6 : «Мотивы, потребности и ценности индивидуальны, они не могут 

быть абсолютно идентичными для какой-то социальной группы или для всех 

сотрудников организации». Но следуя этой логике, вообще бессмысленно изу-

чать потребности 7,3 миллиардов людей (на 2017г.), населяющих планету, коль 

скоро они все «индивидуальны». Добавим, и изучение психологии тоже не име-

ет смысла, если исходить только из того, что все люди индивидуальны. В этом 

усматривается фундаментальная ошибка, фактически отрицающая базовый ме-

тодологический подход к научной деятельности.  

Приходится напоминать азы методологии: научное исследование, как из-

вестно, выявляет общие закономерности, т.е., должна осуществляться последо-

вательность: «научные факты» - «понятия» - «законы» - «теории». Таким обра-

зом, если бы наблюдение за поведением человечества не находило бы причин-

но-следственных связей и закономерностей, то ни о каком взаимодействии и 

даже выживании людей, да и о психологической науке не могло бы идти и ре-

чи. Но дело в том, что у всех представителей биологического вида «Гомо сапи-

енс» есть сходные базовые потребности не зависимо от расы, возраста, пола и 

социального положения 7 . 

С.В. Иванова продолжает: «Мотивы могут меняться с течением жизни и 

развитием карьеры человека как под влиянием внешних, объективных, факто-

ров, так и в связи с развитием и изменением личности». Но меняться могут не 

мотивы, а их актуальность. В этом изложении нет главного исходного поло-

жения – что мотивы  - это те фундаментальные потребности, которые заложе-

ны в каждом живом существе через генетический механизм. Поэтому мотивы 

могут меняться только при каких-то повреждениях в генетических цепочках. 

Более корректно стоит подходить к мотивам как к инстинктам: «Мотивируют 
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поведение людей инстинкты» 8 , что, кстати, утверждал и З.Фрейд в своей 

теории архетипов бессознательного.  

С целью исключения путаницы в понятиях, авторы предлагают следую-

щую формулировку: у людей изменяются не мотивы, а желания и хотения кон-

кретных объектов, которые могут удовлетворять те или иные фундаментальные 

мотивы-потребности. 

Теперь рассмотрим определения стимула. «Стимул - сильный побуди-

тельный момент; внутренний (выделено нами, - авторы) или внешний фактор, 

вызывающий реакцию, действие» 9 . И здесь же в том же источнике: «Виды 

стимулов: принуждение; материальный (премии, бонусы, оплачиваемый от-

дых); эмоциональный (похвала и т. д.); самоутверждение». Отметим, что в этот 

перечень внешних воздействий-стимулов искусственно притянуто «самоутвер-

ждение», которое  является не стимулом, а мотивом, что вытекает из его опре-

деления:  «Самоутверждение - стремление индивида к достижению и поддер-

жанию определенного общественного статуса, часто выступающее как домини-

рующая потребность» 10 . Стремление к повышению статуса или хотя бы его 

сохранение свойственно на уровне инстинкта всем стадным/социальным жи-

вотным. Статус определяется тем местом, которое занимает член группы в дан-

ной социальной иерархии. Следовательно, потребность самоутверждения 

врожденная, генетически унаследованная, а, значит, она является внутренним 

фактором - мотивом, а не стимулом, являющимся внутренним фактором. Дру-

гими словами, самоутверждение – результат рефлексии-самооценки человеком 

своих статусных достижений, что относится к внутренним психическим про-

цессам.   

Некоторая путаница а оценке поведения людей возникает из того, что та-

кие психологические понятия, как «честолюбие», «тщеславие», «ревность», 

«зависть» принимают за самостоятельные внутренние стимулы, в то время как 

это скорее синонимы или производные от фундаментального мотива – стрем-

ления к соревнованию, к борьбе за статус. А такое поведение запрограммиро-

вано генетически в виде мотива, который помогает не только в борьбе за выжи-

вание самого субъекта и его семьи, но и к повышению качества их жизни.  

Таким образом, термин «мотивация какого-либо объекта» (потребителей, 

партнеров, персонала, учащихся и т.д.) является в корне ошибочным, поскольку 

никто не может добавить какой-то мотив или изменить что-то в том наборе мо-

тивов, с которым человек рождается. Правильно говорить о «стимулировании» 

– внешнем воздействии, призванном активировать те или иные мотивы, кото-

рые как бы дремлют в объекте воздействия.   

Если касаться социального статуса, то его повышение привлекательно 

тем, что расширяет возможности удовлетворения большинства мотивов-

потребностей: в самосохранении, в поисках полового партнера, во вла-

сти/влиянии, в заботе о будущем, в общении, в любви, накопитель-

стве/богатстве, в творчестве, в красоте и др. 

Роль потребности в статусе показали следующие исследования. 

Авторами был произведен  анонимный опрос 255 студентов НИБа, обу-

чающихся по специальностям менеджер, экономист и маркетолог.  
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Респондентам необходимо было выбрать только один вариант ответа из 

пяти: 

1) я предпочту пожизненное обеспечение всех физиологических потреб-

ностей при среднем обеспечении всех остальных; 

2) я предпочту пожизненное обеспечение потребностей в комфортной 

жизни, полной удовольствий и развлечений при среднем обеспечении всех 

остальных потребностей; 

3) я предпочту получить всемирную славу, почитание и уважение при 

среднем обеспечении всех остальных потребностей; 

4) я предпочту обладание феноменальных способностей к приобретению 

знаний и компетенций при среднем обеспечении всех остальных потребностей; 

5) я предпочту неограниченные творческие способности при среднем 

обеспечении всех остальных потребностей. 

Ответы распределились следующим образом. Актуальность перечислен-

ных потребностей у студентов расположились в порядке убывания: 

1)  я предпочту получить всемирную славу, почитание и уважение – 58%; 

(при этом невольно вспоминается высказывание Бертрана Рассела: «Одна из 

самых могущественных наших страстей – желание быть предметом восхище-

ния и уважения»); 

2) я предпочту пожизненное обеспечение потребностей в комфортной 

жизни, полной удовольствий и развлечений – 21%; 

3) я предпочту пожизненное обеспечение всех физиологических потреб-

ностей – 16%; 

4) я предпочту неограниченные творческие способности – 7%; 

5) я предпочту обладание феноменальных способностей к приобретению 

знаний и компетенций – 4%.  

Выводы 

1. Стимулы могут быть только внешними по отношению к объекту фак-

торами. Внутренними факторами, влияющими на поведение и принятие реше-

ний субъектом, могут быть только мотивы, которые носят наследственный, ге-

нетический   характер.  

2. Предлагается использовать термин «стимулировать» субъектов воздей-

ствия вместо распространенного «мотивировать», и, соответственно, «стимули-

рование» вместо «мотивация».   

3. Стремление подавляющего большинства нормальных людей к дости-

жению социального статуса и последующему удержанию его обусловлено тем, 

что статус расширяет возможности удовлетворения наибольшего количества 

человеческих потребностей, в том числе физиологических, гедонистических, 

социальных, когнитивных и духовных. 

4. Высказывается мнение, что наиболее актуальными для современных 

людей являются потребности, относящиеся к социальному блоку. Данная точка 

зрения подтверждена анонимными опросами студентов. Они показали, что 58% 

респондентов предпочли бы получить всемирную славу, почитание и уважение. 

И только 4%, к сожалению, предпочли бы всем остальным обладание феноме-

нальных способностей к приобретению знаний и компетенций. 
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КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КАК ФИНАНСОВЫЙ ПОСРЕДНИК 
 В ЭКОНОМИКЕ  

 

Аннотация: Статья посвящена   коммерческому банку и тем функциям, 

которые  банк  осуществляет как финансовый посредник в экономике. Раскры-

ты признаки и принципы банка как особых финансовых посредников.  

Ключевые слова: Коммерческий банк,  финансовый посредник, принци-

пы, признаки и  функции банка как финансового посредника, интернационали-

зация и глобализация финансового посредничества.  

На современном этапе одно из центральных звеньев системы рыночных 

структур  представляют коммерческие банки. Развитие их деятельности – необ-

ходимое условие создания рыночных отношений. 

Одним из первых банков стал основанный в 1407 году Банк Генуи. В За-

падной Европе переход к кредитным банкирским домам и коммерческим бан-
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кам произошел во второй половине 17 века, в США история банковского дела 

начинается со второй половины 18 века. 

В России первая попытка создания коммерческого банка была предпри-

нята в г. Пскове воеводой Афанасием Ордин-Нащокиным, но эта идея  не была 

одобрена центральным правительством. В 1729-1733 годах первые банковские 

операции стала осуществлять Монетная контора, а первый коммерческий банк 

– Банк для поправления при Санкт-петербургском порте коммерции и купече-

ства - появился в 1754г. 

Термин «коммерческий банк» возник на ранних этапах развития банков-

ского дела, когда банки обслуживали преимущественно торговлю, товарооб-

менные операции и платежи. Основными клиентами банка были торговцы куп-

цы - отсюда и происходит название «коммерческий банк». Банки  

кредитовали транспортировку, хранение и другие операции, связанные с 

товарным обменом. 

 

С развитием промышленного производства возникли операции по крат-

косрочному кредитованию производственного цикла: ссуды на пополнение 

оборотного капитала, на создание запасов сырья и готовых изделий, на выплату 

заработной платы и т.д. Сроки кредитов постепенно становились длиннее, 

часть банковских ресурсов начала использоваться для вложений в основной ка-

питал, ценные бумаги и т.д. 

Таким образом, термин «коммерческий» в названии банка утратил пер-

воначальный смысл. Сегодня он означает «деловой» характер банка, его ориен-

тированность на обслуживание всех видов хозяйственных агентов независимо 

от их рода деятельности. 

Современный коммерческий банк – это кредитная организация, которая 

имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банков-

ские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юри-

дических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских 

счетов физических и юридических лиц. 

В современных условиях, деятельность коммерческих банков  так много-

образна, что их действительная сущность оказывается неопределенной. В со-

временном обществе банки занимаются самыми разнообразными видами опе-

раций. Они не только организуют денежный оборот и кредитные отношения, 

через них  осуществляется финансирование народного хозяйства, страховые 

операции, купля-продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях посреднические 

сделки  и управление имуществом. Кредитные учреждения  сегодня выступают 

консультантами, участвуют в обсуждении народнохозяйственных программ, 

ведут статистику, имеют свои подсобные предприятия. 

В Российской Федерации создание и функционирование коммерческих 

банков основывается на  Федеральном законе "О банках и банковской деятель-

ности ".  
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К банковским операциям относятся: 

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вкла-

ды (до востребования и на определенный срок); 

- размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи при-

влеченных средств от своего имени и за свой счет; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским сче-

там; 

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных доку-

ментов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

-выдача банковских гарантий; 

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых 

переводов). 

Кредитная организация помимо перечисленных банковских операций 

вправе осуществлять следующие сделки: 

- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме; 

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств 

в денежной форме; 

- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом 

по договору с физическими и юридическими лицами; 

- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценно-

стей; 

- лизинговые операции; 

- оказание консультационных и информационных услуг. 

Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Все банковские операции и другие сделки  банки могут осуществлять  как 

в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в ино-

странной валюте. Правила осуществления банковских операций, в том числе 

правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком 

России в соответствии с федеральными законами. 

В соответствии с Федеральным  законом банки России действуют как 

универсальные кредитные учреждения, совершающие широкий круг операций 

на финансовом рынке. 

 В историческом плане банки возникли первоначально как частные ком-

мерческие формирования, представляющие элементы торгово-рыночной ин-

фраструктуры, то есть внешнее обрамление рынка. Несомненно, что первые 
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банкиры руководствовались не только целью способствовать движению денеж-

ных средств, представляя их взаймы, но и стать ростовщиками, иметь опреде-

ленный доход.  

В настоящее время банки как особые финансовые посредники характери-

зуются следующими существенными признаками:  

1. Как всякие финансовые посредники, они имеют двойной обмен долго-

выми обязательствами: банки выпускают свои собственные долговые обяза-

тельства, а средства, мобилизованные на этой основе, размещают от своего 

имени в долговые обязательства, выпущенные другими организациями.  

2. Банки формируют собственные обязательства на основе высоколик-

видных и фиксированных по суммам вкладов (депозитов). Двойной обмен обя-

зательствами характерен для всех видов финансовых посредников, но только 

банки принимают на себя безусловные обязательства с фиксированной суммой 

долга перед юридическими и физическими лицами. Фиксированные по сумме 

долга обязательства несут в себе наибольший риск для посредников-банков, 

поскольку они должны быть оплачены в полной сумме независимо от измене-

ния стоимости их активов. 

3.Банки как депозитные финансовые посредники имеют высокий уровень 

финансового рычага, т.е. долю заемных средств в структуре пассива. Банки 

формируют ресурсы для своих операций главным образом за счет привлечен-

ных и заемных средств. Собственный капитал, как правило не превышает 10% 

их баланса, что делает их уязвимыми к воздействию внешних и внутренних 

факторов и вызывает необходимость  особой системы надзора за банковской 

деятельностью. 

4. Банки обладают возможностью открывать и обслуживать расчетные и 

текущие счета и эмитировать безналичные платежные средства (так называе-

мые «банковские деньги»), на этой основе они обеспечивают функционирова-

ние платежной системы.  

На основании вышеприведенных признаков банка, как финансовых по-

средников, можно определить функции банков. 

Функции коммерческого банка также определяются его двойственной приро-

дой. Главная функция коммерческого банка - содействие движению финансо-

вых ресурсов в экономике. Эта функция имеет два основных аспекта:  

•  если деньги выступают в качестве средства обращения и платежа, то 

банк, выполняя роль института денежной системы, способствует организации 

платежей и денежного обращения в обществе;  

•  если деньги выступают в качестве товара (ссудный капитал), то банк, 

являясь институтом кредитной системы, аккумулирует временно свободные 

денежные средства одних экономических субъектов и ссужает их другим.  

В обоих случаях банк выступает в качестве посредника в движении фи-

нансовых ресурсов (в первом случае от плательщика к получателю платежа, во 

втором, от кредитора к заемщику), поэтому в экономической литературе ком-

мерческие банки рассматриваются в качестве финансовых посредников.  

Банковская система Российской Федерации – одна из сфер в экономике, 

которая находиться под пристальным вниманием как государственных инсти-
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тутов, которые устанавливают правила осуществления деятельности в этой об-

ласти, так и тех кому она необходима для нормального функционирования. 

Огромную роль в развитии банковской системы играет усиливающаяся 

конкуренция на рынке банковских услуг. Именно конкуренция вынуждает бан-

ки уделять первостепенное внимание развитию, совершенствованию и модер-

низации с применением современных достижений в области высоких техноло-

гий, а также повышению качества обслуживания. 

 Качество обслуживание напрямую зависит от спектра банковских услуг, 

поэтому важно сделать их востребованными, доступными, отвечающими воз-

растающему уровню жизни и соответственно уровню требований, а также вы-

сокому ритму современной жизни. На уровень обслуживания влияют также и 

профессиональные качества банковских работников. К специалистам банка 

предъявляются высокие требования по их подготовке, уровню компетенции в 

вопросах, касающихся служебной обязанностей. Коммерческие банки осу-

ществляют активные и пассивные операции. Эти операции подобны двум про-

тивоположным сторонам диалектического единства. Без пассивных операций 

невозможны активные операции, а без активных операций становятся бессмыс-

ленными пассивные. Но все без исключения, проводимые банковские операции 

преследуют одну цель – увеличение доходов и уменьшение расходов. 

Главным условием жизнеспособности банка, предметом его стратегиче-

ского и оперативного управления является рациональное сочетание активных и 

пассивных операций, их четкое структурирование, отсутствие дисбаланса при 

привлечении и размещении средств. Решению этих вопросов служит система-

тический анализ предоставляемых банком услуг.  

В виду важности данной проблемы как для эффективного функциониро-

вания банковской системы в части, так и экономики вообще, исследования в 

области рационализации и оптимизации банковских операций и услуг нашли 

широкое отражение в специальной и деловой литературе. 

Банки - центры, где в основном начинается и завершается деловое парт-

нерство. От четкой грамотной деятельности банков зависит в решающей мере 

здоровье экономики. 

В условиях рыночной экономики новым стало изменение роли банков: 

коммерческие банки относятся к категории предприятий, получивших название 

финансовых посредников, выполнявших важную хозяйственную функцию - 

привлечение временно свободных средств государства, предприятий и населе-

ния, а также перераспределение ссудного капитала между отраслями и регио-

нами.  

Таким образом, в соответствии с основными теориями о финансовом по-

средничестве банки выполняют следующие функции:  

1. Организация системы платежей, исторически служившая основной 

функцией банков и сохранившая свое значение как источника их доходов.  

2. Обеспечение ликвидных средств. Основными составляющими этой 

функции являются прием депозитов и предоставление кредитов.  

3. Распределение и перераспределение риска с помощью различных форм 

соглашений (перестрахование, создание синдикатов, секьюритизация и т.д.).  



190 

 

4. Предоставление информации, включая финансовое консультирова-

ние и др.  

5. Прямое или косвенное осуществление функции проводника государ-

ственных гарантий, например, в виде доступа к центральному банку как креди-

тору последней инстанции или гарантирования депозитов.  

В условиях процесса интернационализации и глобализации финансовое 

посредничество выходит за национальные границы. Иностранные банки стано-

вятся своего рода связующим звеном между национальным и мировым рынка-

ми ссудных капиталов и другими сегментами финансовых рынков. Выполняя 

функцию финансового посредничества на зарубежных рынках, банки через сеть 

своих заграничных отделений перераспределяют капитал как внутри нацио-

нальной экономики, так и между странами.  

Международный масштаб деятельности позволяет банкам искать более 

доходные или менее рисковые сферы приложения капитала. Таким образом, 

банки становятся финансовыми посредниками в мировой экономике.  

Коммерческие банки выступают важным звеном банковской системы. 

Независимо от формы собственности коммерческие банки являются самостоя-

тельными субъектами экономики. Их отношения с клиентами носят коммерче-

ский характер. Основная цель функционирования коммерческих банков – полу-

чение максимальной прибыли 

Современные коммерческие банки играют значительную роль в экономи-

ке страны и выполняют множество функций. 

Функция аккумуляции и мобилизации временно свободных денежных 

средств является одной из важнейших. Коммерческим банкам принадлежит ве-

дущая роль в привлечении свободных денежных средств всех экономических 

агентов, т.е. населения, предприятий и государства, и превращения их в капи-

тал с целью получения прибыли. Первоначально для своей деятельности ком-

мерческие банки использовали только собственные денежные средства. 

Среди функций коммерческого банка особо выделяются четыре, пред-

ставленные на рисунке 1. 

В ходе своего исторического развития коммерческие банки стали изыски-

вать возможности для расширения каналов привлечения денежных средств пу-

тем открытия массы разнообразных вкладов и счетов, заинтересовывая вла-

дельцев денежных средств выплатой соответствующих процентов. В результате 

доля привлекаемых средств по отношению к собственным неизмеримо выросла 

и составила до 90% всего капитала банка. 
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Рисунок 1. Функции и операции коммерческих банков 

Выполняя функцию привлечения денежных средств, банки выступают в 

качестве заемщиков. Аккумулируя значительные денежные средства, банки не 

хранят у себя деньги, а превращают их в капитал, вкладывая их в экономику, 

предоставляя кредиты и приобретая ценные бумаги, чем и объясняется их зна-

чимость для экономики. 

Выполняя функцию посредничества в кредите, коммерческий банк высту-

пает финансовым посредником между субъектами, имеющими свободные де-

нежные средства, и субъектами, в них нуждающимися. Как правило, в эконо-

мике часто наблюдается ситуация, когда денежные средства находятся у одних, 

а реальная необходимость в них возникает у других.  

Как посредник в кредите, он, аккумулируя денежные средства, имеет воз-

можность предоставлять эти ресурсы нуждающимся в них субъектам в нужном 

количестве и на необходимый срок. Таким образом, осуществляется кредитова-

ние предприятий, промышленности, государства и населения.  

Выполняя функцию посредничества в осуществлении платежей и расчетов 

в хозяйстве, коммерческие банки обеспечивают функционирование платежной 

системы, осуществляя перевод денежных средств. О высокой эффективности 

использования платежных средств свидетельствуют постепенное сокращение 

наличного денежного оборота и возрастание доли безналичных расчетов, кото-

рые осуществляются коммерческими банками.  

Функции коммерческого банка 
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кредитовании 
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платежах клиен-
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     -расчетно-кассовое обслуживание; 

     -трастовые операции; 

     -операции с иностранной валютой, ценными бумагами и   драгоцен-

ными металлами; 

Информационно-консультативные услуги, выдача гарантий и поручи-

тельств, сдача в аренду сейфов индивидуального пользования, инкасса-

ция, депозитарные операции и др.      

Аккумуляция и мо-

билизация временно 

свободных 

денежных средств 
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Функция создания платежных средств появилась у коммерческих банков в 

силу развития кредитных денег, ухода из обращения золотых денег и превра-

щения банкнотной эмиссии в депозитно-чековую, что позволило расширить 

безналичный оборот и сократить эмиссию банкнот. 

Банки выпускают чеки, векселя, пластиковые карточки, создают деньги в 

безналичной форме в виде депозитов. 

Помимо  основополагающих функций часто выделяют дополнительную – 

функцию организации выпуска и размещения ценных бумаг. Она осуществля-

ется посредством инвестиционных операций и имеет большее значение в эла-

стичной кредитной системе, которая является необходимым условием для под-

держания относительно устойчивых темпов роста экономики. При недоступно-

сти банковских кредитов расширение производства становится невозможным 

или будет осложнено до тех пор, пока не накопятся необходимые денежные 

средства. Более того, промышленные предприятия будут вынуждены держать 

крупные суммы денег, что неэкономично, поэтому коммерческие банки органи-

зуют реализацию ценных бумаг на рынке ценных бумаг, а это дает возможность 

осуществить перераспределение денежных средств. Повышение значимости 

функции организации выпуска и размещения ценных бумаг привело к тому, что 

банки, начиная с 20-х гг. XX в., становятся прямыми конкурентами фондовых 

бирж, через которые реализуется основная часть розничных продаж ценных 

бумаг.  

Коммерческий банк в своей деятельности опирается на следующие прин-

ципы: 

  прибыльность хозяйствования – т.к. банк является, прежде всего, ком-

мерческой организацией, в его основе лежит получение прибыли, которая в 

общем виде определяется как разница между процентами по кредитам и про-

центами по вкладам; 

  спекулятивный принцип – банк старается дешевле купить ресурсы и до-

роже их продать, поэтому проценты по вкладам всегда ниже, чем по кредитам, 

курс покупки валюты ниже курса продажи, курс покупки ценной бумаги ниже 

курса ее продажи; 

  максимальное использование всех ресурсов – помимо проведения основ-

ных операций привлечения денежных средств и кредитования, банк старается 

увеличить прибыль за счет осуществления дополнительных операций, мобили-

зуя все усилия для получения максимальной прибыли; в этом случае банк мо-

жет заключать договоры с другими предприятиями на выполнение каких-то ра-

бот, например на ведение бухгалтерского учета предприятия, или может сдать в 

аренду инкассаторскую машину для проведения в магазинах инкассации, что 

приведет к получению дополнительной прибыли в виде комиссионного возна-

граждения; 

  «риск ради прибыли» - банк рискует как собственным, так и привлечен-

ным капиталом, поэтому он стремится увеличить собственный капитал, чтобы 

можно было расширить свою деятельность и проводить больше рисковых опе-

раций, приносящих большую прибыль; 
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  «все для клиента» - банк знает, что, чем больше у него будет клиентов, 

тем больше денежных средств он сможет привлечь и разместить и соответ-

ственно получить большую прибыль, поэтому проводит активную работу по 

привлечению клиентов (определенные льготы для постоянных клиентов: спе-

циальные ставки, льготные условия кредитования, льготные вклады и т.д.); 

  принцип взаимной заинтересованности с партнерами – банки между со-

бой не только конкурируют, но и стараются поддерживать хорошие отношения, 

что позволяет сократить издержки, повысить финансовую устойчивость; этому 

служат развитая система корреспондентских счетов, система межбанковского 

кредитования, формирования фондов кредитоспособности клиентов, ведение 

кредитных историй клиентов; 

 привлечение в качестве клиентов всех членов семьи, которые впослед-

ствии не только не покинут этот банк, но и увеличат клиентскую базу за счет 

своих детей, внуков, родственников, друзей и т.д.  

 Таким образом, коммерческий банк - это финансовый посредник в эконо-

мике, организующий движение ссудного капитала и платежный оборот в целях 

получения прибыли. 
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КРЕДИТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ОРГАНИЗА-

ЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

 

Аннотация. В статье рассматривается один из важнейших банковских 

рисков – кредитный риск, так как он оказывает большое значение  на получение 

дохода  коммерческого банка.  Показаны критерии классификации кредитных 

рисков, организация кредитного процесса, факторы, влияющие на кредитный 

риск, механизм управления кредитным риском. 

                                                           
1
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Ключевые слова: кредитный риск, классификация кредитных рисков, 

факторы, влияющие на кредитный риск элементы кредитной политики, алго-

ритм кредитного процесса, организация управления кредитным риском. 

В банковском деле кредитный риск – это  риск возникновения убытков 

банка в результате неисполнения,  несвоевременного или неполного исполне-

ния должником финансовых обязательств перед банком в соответствии с усло-

виями договора. Кредитный риск определяется, в  первую очередь, как риск 

экономический, связанный с управлением финансовыми  ресурсами. Количе-

ственным выражением риска выступают потери банка, размер которых являет-

ся показателем уровня рискованности предстоящего мероприятия и качества 

стратегии в области риска.  

Кредитный риск – это один из основных рисков, с которым сталкиваются 

банки в своей деятельности. Он имеет отношение не только к кредитованию, но 

и к другим операциям, которые находят своё отношение в балансе банка или на 

внебалансовом учете (вложения в ценные бумаги, гарантии, акцепты и др.). 

Кредитные риски обладают способностью накапливаться (концентриро-

ваться).  Предоставление крупных кредитов одному заёмщику или группе свя-

занных заёмщиков – один из наиболее распространённых примеров концентра-

ции кредитных рисков. Также возможна значительная концентрация рисков при  

кредитовании определённых отраслей и секторов экономики или отдельных ре-

гионов. 

При реализации кредитной политики происходит оценка макроэкономи-

ческой ситуации в стране в целом, региона работы потенциальных заемщиков в 

частности,  анализа отраслевой динамики выбранных направлений кредитова-

ния, проверке готовности персонала банка к работе с различными категориями 

ссудополучателей, принятие ряда внутрибанковских нормативных документов. 

Проводимая работа происходит вне поля деятельности непосредственного кре-

дитного подразделения и относится больше к работе аналитических и марке-

тинговых служб банка, но присутствие этих необходимых элементов анализа 

делают процесс кредитования осмысленным и подготовленным.
1
 

Как правило, руководство банка  принимает меморандум кредитной по-

литики на конкретный период (обычно 1 год). В этом документе излагаются: 

1. Основные направления кредитной работы банка на предстоящий пе-

риод, конкретные показатели кредитной деятельности (нормативы и лимиты), 

обеспечивающие необходимый уровень рентабельности и защищенности от 

кредитных рисков, например: 

– соотношения кредитов и депозитов; 

– соотношения собственного капитала и активов; 

– лимиты сегментов портфеля активов банка в целом; 

– лимиты сегментов кредитного портфеля (лимиты на кредитование 

предприятий одной отрасли, одной формы собственности, одного вида креди-

тования и т.д.). Обычно размер лимита включает не более 25 %  от величины 

общего кредитного портфеля. Увеличение определенного сегмента сверх лими-

                                                           
1
 Лаврушин О.И. Банковское дело. – М., 2016. С.402. 
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та возможно при наличии способов защиты от этого повышенного кредитного 

риска; 

– клиентские лимиты: 

а) для акционеров (пайщиков); 

б) для старых, с определенной историей взаимоотношений, клиентов; 

в) для новых клиентов; 

г) для не клиентов банка; 

–  географические лимиты кредитования (требуются для банков, име-

ющих иногородние филиалы с разным уровнем подготовленности персонала к 

проведению качественной кредитной работы, а также для монобанков, но же-

лающих проводить активные операции в определенных регионах); 

– требования по проведению работы с обеспечением (виды залогов, 

стандарты оформления,  маржа в оценке и т.д.); 

– требования по документальному оформлению и сопровождению креди-

тов; 

– планируемый уровень кредитной маржи и механизмы принятия реше-

ния об его изменении. 

2. Утверждается Положение о порядке выдачи кредитов, где отражается: 

– организация кредитного процесса; 

– перечень требуемых документов от заемщика  и стандарты подготовки 

проектов кредитных договоров; 

– правила проведения оценки обеспечения. 

Только после принятия этих документов, регламентирующих кредитный 

процесс, можно говорить о внутренней готовности банка к работе по кредито-

ванию (таблица 1). Кредитная политика создает основу всего процесса управ-

ления кредитами. Она определяет объективные стандарты, которыми должны 

руководствоваться банковские работники, отвечающие за предоставление и 

оформление займов и управление ими. 

Когда кредитная политика сформулирована правильно, четко проводится 

сверху и хорошо понимается на всех уровнях банка, она позволяет руководству 

банка поддерживать правильные стандарты в области кредитов, избегать из-

лишнего риска и верно оценивать возможности развития. 
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Таблица 1 

Элементы кредитной политики 

Этапы 

кредито-

вания 

Регламентируемые параметры и процедуры 

Предварительная 

работа по предо-

ставлению креди-

тов 

 состав будущих заемщиков  

 виды кредитования  

 количественные процедуры кредитования  

 стандарты оценки кредитоспособности заемщиков    

стандарты оценки ссуд  

 процентные ставки     

 методы обеспечения возвратности кредита 

 контроль за соблюдением процедуры подготовки 

выдачи кредита  

Оформление кре-

дита 
 формы документов  

 технологическая процедура выдачи кредита  

 контроль за правильностью оформления кредита  

Управление кре-

дитом 
 порядок управления кредитным портфелем  

 контроль за исполнением кредитных договоров  

 условия продления или возобновления просрочен-

ных кредитов  

 порядок покрытия убытков  

 контроль за управлением кредитом  

 

Цели кредитной политики должны охватывать определенные элементы 

правового регулирования, доступность средств, степень допустимого риска, ба-

ланс кредитного портфеля и структуру обязательств по срокам. 

Организация кредитование проводится в несколько этапов: подго-

товительный; рассмотрение кредитного проекта; оформление кредитной доку-

ментации; этап использования кредита и последующего контроля в процессе 

кредитования (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Алгоритм кредитного процесса 

 

Наличие ресурсов у банка и их структура обусловливают проведение кре-

дитной политики. Кредитная политика во многом зависит от ликвидности бан-

ка. Важный критерий классификации кредитов — их обеспеченность. Обеспе-

ченность в широком смысле — это наличие гарантий, дающих уверенность в 

том, что ссуда будет своевременно возвращена кредитору и за ее использование 

от заемщика будет получена установленная плата. 

Кредитный риск для банков складывается из сумм задолженности заем-

щиков по банковским ссудам, а также из задолженности клиентов по другим 

сделкам. Подверженность кредитному риску существует в течение всего пери-

ода кредитования. При предоставлении коммерческого кредита риск возникает 

с момента продажи и остается до момента получения платежа по сделке. При 

банковской ссуде период подверженности кредитному риску приходится на все 

время до наступления срока возвращения ссуды.  

Величина кредитного риска - сумма, которая может быть потеряна при 

неуплате или просрочке выплаты задолженности. Максимальный потенциаль-

ный убыток - это полная сумма задолженности в случае ее невыплаты клиен-

том. Просроченные платежи не приводят к прямым убыткам, а возникают кос-

венные убытки, которые представляют собой издержки по процентам (из-за 

необходимости финансировать дебиторов в течение более длительного време-
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ни, чем необходимо) или потерю процентов, которые можно было бы получить, 

если бы деньги были возвращены раньше и помещены на депозит.  

 К факторам, повышающим кредитный риск, относятся 

 - значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков 

или отраслей, т.е. концентрация кредитной деятельности банка в какой-либо 

сфере, чувствительной к изменениям в экономике; 

- большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, при-

ходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности; 

- концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадици-

онных сферах; 

- внесение частых или существенных изменений в политику банка по 

предоставлению кредитов; 

- удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк 

располагает недостаточной информацией; 

- либеральная кредитная политика (предоставление кредитов без наличия 

необходимой информации и анализа финансового положения клиента); 

- неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или 

принятие в качестве такового ценностей, труднореализуемых на рынке или 

подверженных быстрому обесцениванию; 

- значительные суммы, выданные заемщикам, связанным между собой; 

- нестабильная экономическая и политическая ситуация. 

 Факторы, влияющие на риск могут быть  как со стороны заемщика так и 

кредитного портфеля самого банка ( таблица 2). 

Таблица 2 

Факторы кредитного риска 

   Вид кредитно-

го риска 

    Внутренние факто-

ры кредитного    рис-

ка 

   Внешние факторы кре-

дитного риска 

   Риск индиви-

дуального заем-

щика 

  - ошибки персонала, 

вызванные допущен-

ными отклонениями от 

должностных инструк-

ций при осуществле-

нии кредитных опера-

ций 

   -отказ заемщика выполнить 

обязательства по кредиту 

вследствие недобросовестно-

сти или отсутствии такой 

возможности (в результате 

ухудшения финансового по-

ложения) 

    - злоупотребления 

персонала 

  

   - методологические 

ошибки, содержащиеся 

в должностных ин-

струкциях 
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   Риск портфеля     - достижение значения пока-

зателя эффективности кре-

дитного портфеля ниже за-

планированного уровня 

вследствие неисполнения за-

емщиками своих обязательств 

 

Таким образом, изучение факторов, воздействующих на степень кредит-

ного риска, а также видов осуществляемых банком операций позволяют дать 

подробную классификацию кредитным рискам. 

Классификация банковских кредитных рисков играет важную роль в эф-

фективной организации управления кредитными рисками.  

Под классификацией риска следует понимать распределение риска на 

конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных 

целей. 

В настоящее время общепризнанной классификации нет. Многие банки 

определяют ее для себя, в соответствие со своей политикой управления. Разли-

чаясь положенными в их основу критериями, эти классификации объединяет 

то, что все они однозначно относят кредитный риск к основным для банков.  

Факторы кредитного риска являются основными критериями его класси-

фикации, выделяются по следующим признакам: 

 по уровню осуществления анализа; 

 по сфере возникновения; 

 типу заемщика; 

 характеру проявления риска; 

 по виду операции; 

 по характеру действий заемщика; 

 степени риска и др. 

В зависимости от сферы действия факторов выделяются: 

 внутренние риски возникают в результате деятельности самих бан-

ков и зависят от проводимых операций (ошибки персонала, вызванные допу-

щенными отклонениями от должностных инструкций при осуществлении кре-

дитных операций,  злоупотребления персонала, методологические ошибки, со-

держащиеся в должностных инструкциях); 

 внешние кредитные риски (отказ заемщика выполнить обязатель-

ства по кредиту вследствие недобросовестности или отсутствии такой возмож-

ности - в результате ухудшения финансового положения, достижение значения 

показателя эффективности кредитного портфеля ниже запланированного уров-

ня вследствие неисполнения заемщиками своих обязательств).   

От степени связи факторов с деятельностью банка - кредитный риск, за-

висимый или не зависимый от деятельности банка.  

Кредитные риски, зависимые от деятельности банка, с учетом ее масшта-

бов делятся на: 
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 фундаментальные (связанные с принятием решений менеджерами, за-

нимающимися управлением активными и пассивными операциями);  

 коммерческие (связанные с направлением деятельности);  

 индивидуальные и совокупные 

Кредитный риск можно  рассматривать как самый крупный, присущий 

банковской деятельности. По мнению большинства авторов, это риск невозвра-

та заемщиком полученного кредита и процентов по нему. Причем к кредитным 

рискам относят такие виды рисков как риск непогашения  кредита, риск про-

срочки платежей, риск обеспечения кредита и т.д. (рисунок 2). 

Риск непогашения кредита означает опасность невыполнения заемщиком 

условий кредитного договора (полного и своевременного возврата основной 

суммы долга, а также выплаты процентов и комиссионных). 

К кредитному риску относят также риск дефолта и риск досрочного по-

гашения ссуд.  

Риск просрочки платежей (ликвидности) означает опасность задержки 

возврата кредите и несвоевременной выплаты процентов (ведет к уменьшению 

ликвидных средств банка и может трансформироваться в риск непогашения). 

Риск обеспечения кредита не является самостоятельным видом риска и 

рассматривается только при наступлении риска непогашения кредита. Этот вид 

риска проявляется в недостаточности дохода, полученного от реализации 

предоставленного банку обеспечения кредита, для полного удовлетворения до-

говорных требований банка к заемщику. 

Риск кредитоспособности заемщика предшествует риску непогашения 

кредита, под ним принято понимать неспособность заемщика выполнять свои 

обязательства по отношению к  кредиторам вообще. Каждый заемщик характе-

ризуется  индивидуальным риском кредитоспособности, который присутствует 

независимо от деловых отношений с банком и является результатом делового 

риска и риска структуры капитала. 

Деловой риск охватывает все виды рисков, связанных с функционирова-

нием предприятия (закупочная, производственная и сбытовая деятельность). Но 

в отличие от названных видов риска, которыми может и должно управлять ру-

ководство предприятия, на деловой риск оказывают влияние неуправляемые 

внешние факторы, в особенности развитие отрасли и конъюнктуры. Величину и 

характер риска в значительной степени определяют инвестиционные програм-

мы и производимая продукция. 

Риск структуры капитала обуславливается структурой пассивов и усили-

вает деловой риск. Выдавая кредит, банк как бы повышает общий риск пред-

приятия, так как использование заемных средств усиливает за счет эффекта фи-

нансового рычага возможные как положительные, так и негативные изменения 

рентабельности капитала банка. 

Кроме того, существуют валютный риск и риск процентных ставок, нахо-

дящие свое отражение на величине кредитного риска. Их влияние в условиях 

нестабильности экономики может оказаться решающим как для банка, так и 

для клиента (рисунок 2). 
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Валютный риск – это риск курсовых потерь, связанных с операциями в 

иностранной валюте на национальном и мировом рынках. Возможность потерь 

возникает в результате непредсказуемости колебания валютных курсов. 

Процентный риск – риск сокращения или потери банковской прибыли из-

за уменьшения процентной маржи. Иными словами, это риск превышения 

средней стоимости привлеченных средств банка над средней стоимостью по 

размещенным активам. 

Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя свое-

временными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и 

предотвратить крупные потери. 

 
Рисунок 2. Классификация видов кредитных рисков 

 

Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере 

внутренней политики банка. 

Управление и риск – взаимосвязанные компоненты экономической си-

стемы. Первый может выступать источником второго. Управление риском – это 

процесс выявления уровня неопределенности, принятия и реализации управ-

ленческих решений, позволяющих предотвратить или уменьшить отрицатель-

ное воздействие на процесс и результаты воспроизводства случайных факторов, 

одновременно обеспечивая высокий уровень предпринимательского дохода. 

Одна из важнейших функций управления рисками коммерческого банка – 

организационная. В целом организация управления риском в банке – система 

взаимосвязанных в единую технологию процессов управления (см. рисунок 3).  

Наличие большого числа факторов риска неблагоприятно влияет на дея-

тельность кредитной организации. Поэтому управление рисками приобретает 
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все большое значение и становится одним из важнейших условий обеспечения 

экономической безопасности банков. Для реализации  эффективного и целена-

правленного управления рисками  необходимы значительные организационные 

усилия, затраты времени и другие ресурсы. 

Стратегия управления рисками в Банке (риск-менеджмента) базируется 

на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на обес-

печение оптимального соотношения между прибыльностью и бизнес-

направлений деятельности Банка и уровнем принимаемых на себя рисков. Под 

банковским кредитным риском понимается присущая банковской деятельность 

возможность (вероятность) понесения Банком потерь и/или ухудшения ликвид-

ности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внут-

ренними факторами и/или внешними факторами. 

 
Рисунок 3. Организация управления риском в коммерческом банке 

 

Основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутрен-

ней политики банка. Деятельность органа управления рисками должна быть 

подкреплена соответствующими регламентами и организационно-

распорядительными документами, определяющими для банка правила  и пери-

одичность проведения анализа рисков, способ фиксации, хранения и использо-

вания результатов оценки рисков, порядок предоставления руководству анти-

рисковых рекомендаций и контроля за  их использованием.  

Содержание задач, решаемых на каждом из этапов процесса управления 

кредитными рисками по существу, с формальной точки зрения, представляет 

собой непрерывное решение задачи по получению, обработке и представлению 

достоверной информации для принятия соответствующего управленческого 

решения. 
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Таблица 3 

Механизм управления банковскими кредитными рисками 

 

Название этапа Методы Производные инстру-

менты 

Выбор стратегии управ-

ления кредитными рис-

ками  

Организационно-

административные ме-

тоды 

Кредитная политика, 

политика управления 

рисками и др. 

Идентификация (распо-

знание) риска 

Методы идентификации Карта рисков 

Оценка последствий 

наступления рисков 

Методы оценки Оценки, прогнозы 

Выбор решений об 

управляющем воздей-

ствии 

Методы управления 

рисковой позицией 

Лимиты, резервы, нор-

мативы 

Контроль и корректи-

ровка управления кре-

дитными рисками 

Методы контроля и 

корректировки 

Штрафы, санкции, про-

цедуры по минимизации 

риска 

Принятие управленческого решения – это выбор альтернативы ради дости-

жения целей организации, осуществляемый руководителем в рамках его должност-

ных полномочий и компетенции. Выбор альтернативы предполагает учет различ-

ных факторов, связанных с особенностями решаемых на каждом из этапов задач, 

соответствующего информационного обеспечения и организационной структурой 

самого банка. Это может быть представлено в виде единой системы (рисунок 3), 

которая разработана с учетом решаемых ей задач, на основе анализа системы 

управления и включает в себя: субъект управления; подсистемы (информационную, 

кредитования, кредитного мониторинга); объект управления 

Эта система управления, по своему составу, по перечню и содержанию реша-

емых задач должна обеспечивать достижение поставленных коммерческим банком 

целей в рамках проводимой им кредитной политики. 

Совершенствование системы управления кредитными рисками в целом, ис-

ходя из лежащего в основе ее построения принципа единства, может быть обеспе-

чено путем совершенствования каждого из входящих в состав системы элемента. 

От успешной кредитной политики Банка, от грамотного управления кредит-

ным портфелем Банка и от эффективности контроля за кредитами зависит эффек-

тивность управления кредитными рисками. 

 Механизм управления кредитным риском  представлен на рисунке . 

Управление кредитным риском осуществляется уже на стадии разработки 

кредитной политики Банка и определение стратегии в области риска. На этом  этапе 

Банк определяет цели, которые планирует достичь в результате реализации кредит-
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ной политики, выбирает сектор экономики, в котором выгодно проводить кредит-

ные операции в данный момент, определяет заёмщиков и кредитные продукты, т.е. 

выбирает основные стратегические ориентиры  внедрения на рынок кредитных 

услуг. 

Далее происходит определение причин возникновения кредитного риска. Это 

даёт возможность своевременно выработать конкретные меры воздействия на риск. 

Прогнозирование последствий осуществляется по нескольким сценариям 

развития событий: отрицательному (кредитным службам банка не удаётся миними-

зировать риск ), положительному (банк  сумеет выйти из рисковой ситуации без по-

терь), нейтральному ( потери банка или недополучение доходов можно компенси-

ровать из других источников ) (рисунок 4). 

 

 

 

 

Реализация  кредитной по-

литики банка (тактика) 

 

  

Идентификация кредит-

ных рисков 

 

Определение причин воз-

никновения кредитного 

риска 

Прогнозирование послед-

ствий 

 

Разработка и применение 

определённых мер воздей-

ствия на кредитный риск 

 

                              

Анализ результатов 

 положительные                          отрицательные 

 

Внесение измене-

ний в проводимую 

кредитную поли-

тику, корректируя 

тактику 

 Анализ соответствия 

проводимой кредит-

ной политике (стра-

тегии) приемлемому 

уровня риска 

  

Рисунок 4. Механизм управления кредитным риском 

Разработка кредитной политики банка и определе-

ние  стратегии в области риска 
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В зависимости от сложившейся ситуации Банк осуществляет разработку и 

применение определённых мер воздействия на кредитный риск (изменение 

условий договоров (реструктуризация долга, пролонгация кредита, использова-

ние стимулирующих схем, усиление контрольных функция), санирование пред-

приятий-заёмщиков, ликвидация кредитной сделки, реализация залогового 

обеспечения и другие).  

Через определённое время становится ясно, насколько успешно Банк 

справился с риском. Анализ результатов позволяет выявить слабые места в си-

стеме управления. Каждый банк применяет различные методы управления кре-

дитным риском на всех этапах процесса управления кредитными рисками, за-

трагивая различные уровни управления и, как правило, проводит анализ по 

всем основным направлениям банковской деятельности. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ 
 ВИДЕО КУРСОВ В БИЗНЕСЕ 

1. Задачи и особенности интерактивного процесса обучения 

Изучение новых дисциплин и новой техники занимает много времени. 

Обучающее видео позволяет в короткие сроки получить всю необходимую ин-

формацию о новой дисциплине и о практических технологиях решения задач. 

При этом пользователь (обучаемый) может в процессе работы с видеороликом 

не только получать новую информацию, но и оперативно закрепить получен-

ные сведения, выполнив предлагаемые программой задачи, тесты и упражнения 

с помощью средств информационной технологии.  Теоретические сведения, ал-

горитмы решения задач и примеры демонстрируются в интерактивном режиме. 

Пользователь в процессе освоения (просмотра) того или иного элемента учеб-

ного курса может сделать паузу и выполнить соответствующий тест, при этом 

                                                           
1
 Харьков В.П. Заведующий кафедрой «Информатики, прикладной математики и естествен-

нонаучных дисциплин».  АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
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могут использоваться различные программные средства: Word, Excel, Access, 

Power point, различные прикладные программы  (1С:Предприятие и др.). 

Учебная видеолекция - это не просто запись обычной аудиторной лекции, а 

специально подготовленная учебная видеозапись, снабженная, помимо учебной 

аудиоинформации, необходимыми для улучшения восприятия таблицами, схе-

мами, диаграммами, иллюстрациями, а также разнообразными видеоматериа-

лами. 

В России наблюдается бум создания учебных видеозаписей вследствие 

следующих причин: 

 развитие техники и технологии видеозаписи; 

 удешевление техники и технологий цифровой видеозаписи; 

 легкость воспроизведения видео на учебных занятиях и в домашних 

условиях (на компьютерах, смартфонах и с помощью видеопроектора); 

 доступность видеоурока в Интернет. 

2. Структура учебного видео фильма и процесса 

 

 
 

В схеме учебного процесса деятельность учителя заменяет (или дополняет) 

компьютерная программа. Деятельность ученика заключается в ознакомлении с 

теорией и выполнении  практических тестов и задач с использованием компью-

терных технологий. 
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В сценарии должно быть изложена суть видеоурока. Главным требовани-

ем к сценарию является наличие в нем ссылок, ремарок в которых описываются 

происходящие действия. 

Структура видеоурока состоит из: 

- синхронных видеосъмок (т.е. фрагментов видеоматериала, где звук -  

синхронен с изобажением) иллюстрационного видеоматериала; 

 - графических  фрагментов (заголовки, схемы, компьютерная анимация); 

- авторских  фрагментов, где автор произносит тот или иной  текст в 

кадре или за кадром;  

˗ в фильме возможен сквозной закадровый коментарий, который 

сопровождает весь фильм от начала до конца. 

Учебный видеофильм желательно компоновать из отдельных модулей 

длительностью от 10 до 15 минут каждый. В перерывах между модулями обуча-

емый закрепляет полуенные знания с помощью предлагаемых программой зада-

ний. заданий. Сценарий должен сопровождаться перечнем графических фраг-

ментов, где указывается описание фрагмента, предполагаемые его графически 

трансформации, а такжехронометраж фрагмента. 

Критерии оценки (реферата, презентации, видеофильма): 

 актуальность темы, значимость выдвинутых проблем, их адекватность 

изучаемой тематике, 

 четкость структуры, полнота раскрытия  темы, 

 креативность/оригинальность  проекта. 

3. Этапы создания учебного видеофильма. 

1. Построение концептуальной модели учебного мультиме-

дийного средства. 

 Данный этап определяет, прежде всего, содержательную ли-

нию мультимедийных средств обучения и схематизирует методику обу-

чения с использованием соответствующего средства обучения. Целью 

является построение модели будущего учебного мультимедийного 

средства. При этом будет необходимо: 

 сформулировать назначение учебного мультимедийного средства;  

 выделить цели применения продукта; 

 обозначить средства, которые затем должны быть отражены в модели 

(программные и аппаратные); 

 определить виды учебного материала, с помощью которых будет пред-

ставлено содержание мультимедийного средства обучения (объяснительный, 

контрольно-измерительный, справочный и т. д.); 

 рассмотреть способы представления учебного материала (текстовые 

описания, иллюстрации, звуковое сопровождение, анимации); 

 описать способы обеспечения взаимосвязи компонентов (гиперссылки, 

управляющие кнопки, всплывающие подсказки и др.); 

 выбрать форму модели, например: схема, таблица, алгоритм и так да-

лее; 
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 представить модель учебного мультимедийного средства в выбранной 

форме. 

Разрабатываемая модель должна соответствовать следующим требовани-

ям: возможность реализации на любой платформе, в среде любого программно-

го средства, предназначенного для создания таких средств и в рамках любой 

предметной области бизнеса (экономика, финансы, маркетинг, информацион-

ные системы и т. д.). 

2. Построение учебного мультимедийного средства. Отбор  со-

держания типовых компонент (объекты: текстовые, графические, 

звуковые, видео).   

Блок электронного конспекта представляет собой конспект мультимедий-

ных средств, структурированный по учебным темам. 

Блок контрольных и тестовых материалов может быть представлен в виде 

контрольных работ, итоговых вопросов, индивидуальных заданий, тестов.  

Программные тренажёры — программы для выработки умений и навыков 

определенной деятельности, а также развития связанных с ней способностей. 

3. Реализация учебного мультимедийного средства. 

Этап реализации предполагает: наполнение содержанием пред-

метной области элементов модели мультимедийного средства учебно-

го назначения, установление навигационных связей между элементами 

и опытную эксплуатацию мультимедийного средства в учебном про-

цессе. Рассмотренная технология представляет собой обобщенный ал-

горитм разработки учебного мультимедийного средства.  

4. Программные средства. 

Ниже представлена характеристика двух удобных программ для создания 

интерактивных учебных фильмов. 

 

CamStudio 

- небольшая бесплатная программа для записи ви-

део и аудио с экрана компьютера. 

 

Операционная система:   Windows 10 / 8 / 7 / XP. 

Программу можно скачать с сайта:   

http://www.melinfo.ru/detailfile.php?id=148 

 

Основные возможности CamStudio: 

 запись видео с выбором области: выбран-

ный пользователем размер, фиксированный раз-

мер или весь экран монитора.  

 сохранение видео в формате SWF или AVI имеющимися в системе ко-

деками или собственным кодеком CamStudio Lossless Codec.  

 выбор качества записи.  

 запись звукового сопровождения с микрофона и системных звуков с 

выбором качества, формата и синхронизации.  

http://www.melinfo.ru/detailfile.php?id=148
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 настраиваемые наборы графических и текстовых экранных коммента-

риев (подсказок) различных форм и цветов.  

 поддержка горячих клавиш. 

Запись в формате .AVI вес 1 минуты видео с разрешением 640х480 со 

звуком занимает примерно 10 МВ при отличном качестве. Запись в формате 

.SWF вес 1 минуты видео с разрешением 640х480 со звуком примерно 5 МВ, 

при среднем качестве картинки. Звук хорошего качества. 

UVScreenCamera.

 
 

 
 

Программа, помогающая быстро создать обучающие и демонстрацион-

ные видеоролики, презентации в формате SWF, AVI, UVF, EXE, FLV, GIF-

анимация со звуком. UVScreenCamera производит захват видео и записывает 

всё, что происходит на экране, включая движения курсора мыши, щелчки кноп-

ками мыши, нажатия кнопок на клавиатуре. Фильмы в формате UVF и EXE по-

лучаются очень компактного размера (2-х минутный фильм с разрешением 

1024x768x32 занимает 194 кб). 

Встроенный видеоредактор UVScreenCamera позволяет вырезать из запи-

санного фильма лишние или неудачные кадры, добавлять паузы, менять фраг-

менты видео местами. 
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При этом в UVScreenCamera существует возможность добавлять: пояс-

няющий текст, выноски, рамки, картинки в записанный фильм с возможностью 

редактирования полученного видео в дальнейшем, а также возможность рисо-

вания на экране во время записи. Возможна разбивка фильма на именованные 

сегменты для быстрого перехода к нужному эпизоду, можно компоновать 

фильм из отдельных сегментов (что позволяет организовать модульный прин-

цип построения видеурока). 

Записанные фильмы в форматах SWF, AVI, GIF можно публиковать на 

веб-страницах, включать в файлы справки CHM. 

Характеристики программы: 

 компактный размер (форматы UVF, EXE) - 40К...200К / 1 мин (или 5 

мин ... 25 мин / 1 Мб. );  

 хорошее качество при высоком разрешении (10 кадров/сек при 1024 x 

768 x 32);  

 умеренные требования к "железу";  

 покадровый видео редактор;  

 поясняющие выноски, картинки, рамки, стрелки и другие элементы;  

 импорт звука в форматах wav и mp3;  

 есть возможность записывать 3D-игры с экрана в AVI. 

Для записи в формате .AVI: лучше выбирать кодек Xvid MPEG-4, тогда 

вес 1 минуты видео с разрешением 640х480 со звуком (10 кадров в сек) всего 

1.5 МВ при отличном качестве картинки и (20 кадров в сек) соответственно 3 

МВ, при отличном качестве картинки. Звук отличного качества. 

Скачать программу UVScreenCamera можно здесь: 

http://www.bestfree.ru/soft/media/videorecorder.php 

AVI - требует установленного кодека, файлы достаточно компактные, но 

изображение не редко с потерей качества; 

SWF - самый распространенный кроссплатформенный формат, достаточ-

но компактный, может содержать интерактивные элементы, но есть ограниче-

ние на количество кадров. (открывает SWF -  Adobe Flash Player). 

5. Аппаратные средства. 

Студию для съемок можно организовать дома или в офисе. Речь пойдет 

не о профессиональном дорогом оборудовании, а о компромиссе между каче-

ством, ценой и скоростью производства контента. 

Так, например, в комплект для студии может входить: 

 компьютер или ноутбук с операционной системой Windows XP (7 или 

8); 

 цифровой фотоаппарат с возможностью записи видео (или видеокаме-

ра); 

 штатив для фото камеры; 

 фон для съемок (при необходимости); 

 освещение (светодиодный источник или лампа накаливания); 

 конденсаторный микрофон со штативом;   

http://www.bestfree.ru/soft/media/videorecorder.php
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 программа   UVScreenCamera:  

http://www.bestfree.ru/soft/media/videorecorder.php 
Дополнительно при необходимости программы видеомонтажа: 

 Movavi Video Editor. Эффективный инструмент для более профессио-

нального монтажа фильма. Она платная. Есть ознакомительная бесплатная вер-

сия. Скачать программу можно по ссылке  www.moveavi.ru . 

 VSDC Free Video Editor. Распространяется бесплатно. Это самая попу-

лярная программа видеомонтажа среди начинающих блогеров. 
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ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ 

 

Аннотация. В данной статье авторами рассматриваются различного рода 

подходы к понятиям «инновации» и «инновационное развитие». Особое внима-

ние уделяется раскрытию сущности инноваций в системе здравоохранения в 

целом и в телемедицине в частности. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, нововведения, 

инновационный проект, инновационная деятельность, инновационный продукт, 

инновационная политика, инновационный потенциал, здравоохранение, меди-

цина, телемедицина, конкуренция, конкурентоспособность, организация, пред-

приятие, экономическая категория. 

Понятия «инновации», «инновационное развитие» являются сегодня од-

ними из наиболее часто упоминаемых в научной, деловой и общественно-

политической литературе. Инновационная модель развития, которая деклари-

руется государственной программой «Развитие здравоохранения до 2020 г.», 

является целью федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 го-

да», предопределяет путь, по которому развивается и будет развиваться рос-

сийское здравоохранение. «Инновационное развитие отрасли становится не 

просто одним из важнейших направлений, оно выходит на первый план» [1]. 

Сложность проблемы проявляется на самом первом этапе ее изучения, 

начиная с неоднозначности определения и множества его формулировок. 

                                                           
1
 Хамбазаров Шамиль Бесланович- аспирант Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ; Решетов Константин Юрьевич, д.э.н., доцент, 

зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 

 

http://www.bestfree.ru/soft/media/videorecorder.php
http://www.moveavi.ru/
http://www.seomark.ru/uvscreencamera.html
http://www.bestfree.ru/soft/media/videorecorder.php
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Официальная российская терминология в области инновационной дея-

тельности была определена «Концепцией инновационной политики Российской 

Федерации на 1998-2000 годы». Последующий документ - «Стратегия иннова-

ционного развития Российской Федерации на период до 2020 года» (утвержде-

на распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 г. №2227-р) никаких новов-

ведений в плане терминологии не внес. 

По сути своей инновация (или нововведение) – конечный результат осно-

ванной на использовании достижений науки и передового опыта деятельности 

по реализации нового или усовершенствования реализуемого на рынке продук-

та, технологического процесса и организационно-технических мероприятий, 

используемых в практической деятельности. Непременным свойством иннова-

ции является научно-техническая новизна (именно поэтому необходимо отли-

чать инновации от несущественных технических или внешних изменений про-

дукта; расширения номенклатуры и т.п.).  

Инновационным проектом является проект, содержанием которого явля-

ется проведение прикладных научных исследований и/или разработок, их прак-

тическое использование в производстве и реализации. В частности, комплекс-

ный план действий, нацеленный на создание или изменение конкретной систе-

мы посредством превращения новшества (новое или существенно отличающее-

ся решение) в нововведение и предусматривающий для его реализации опреде-

ленные условия (сроки, финансы, оборудование, методы организации и т.д.). 

Конечным результатом инновационной деятельности (реализацией инно-

вационного проекта) является инновационный продукт, представленный в виде 

нового (усовершенствованного) продукта, реализуемого на рынке, или нового 

(усовершенствованного) технологического процесса, используемого в практи-

ческой деятельности. 

По сфере приложения (или типу) инновации подразделяют на технологи-

ческие, продукт-инновации, процесс-инновации, инновации услуг, кадровые 

нововведения, финансовые, организационные, экономические, социальные.  

Также их классифицируют по видам работ, по конкретным результатам 

процесса нововведений, по степени новизны, по предметному (вещественному) 

содержанию, по виду эффекта, по охвату основных сфер деятельности иннова-

ции; по предметно-содержательной структуре, по уровню решения, по характе-

ру целей, по периоду реализации. 

Стимулировать процесс появления инноваций, т.е. являться их источни-

ком, могут потребности производства, потребности рынка, развитие науки и 

техники. 

По месту в производственной системе выделяют инновации входа (сырье, 

информация и т.д.), выхода (изделия, технологии, услуги и пр.), системной 

структуры (производственной либо управленческой). 

В зависимости от глубины вносимых изменений инновации подразделя-

ются на радикальные (или базисные), улучшающие и модификационные. 

Приведенный обширный перечень классификаций характеризует и мно-

гообразие различных по своему проявлению нововведений. 
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На основании множества определений понятия «инновация» в научной 

дискуссионной среде сформировались два основных подхода: 

- процессный, представляющий инновацию как процесс (или его этап) ре-

ализации идеи, новый метод организации производства, т.е. освоение, внедре-

ние, коммерциализация, эксплуатация/использование (Й.Шумпетер, Т.Брайн, 

Б.Санто и др.); 

- объектный (или продуктовый), представляющий инновацию как внед-

ренный объект, готовый результат, продукт (П.Друкер, Р.А.Фатхутдинов и др.) 

[2]. 

В отечественной литературе классификации инноваций предложены Ва-

сильевым А.В., Дудиным М.Н., Завлиным П.Н., Ильенковой С.Д., Кретовой 

Е.А., Лясниковым Н.В., Морозовой Г.И., Пригожиным А.И., Решетовым К.Ю., 

Уткиным Э.А., Цветковым А.Н. и др. 

Таблица 1 

Классификация инноваций 

Классификацион-

ный признак 
Виды 

По видам 

Технологические 

Создание нового рынка 

Освоение нового источника поставки сырья или полу-

фабриката 

Реорганизация системы управления 

По сфере приложе-

ния 

Технологические, продукт-инновации, процесс-

инновации, инновации услуг, кадровые нововведения, 

финансовые, организационные, экономические, соци-

альные.  

По содержанию 
Технические; организационные; социальные; экономи-

ческие 

По процессам 
По структуре, по этапам, по жизненному циклу, по тех-

нологии, по товарам, по организации 

По причинам за-

рождения 
Реактивные; стратегические 

По уровню интере-

сов 

Государственный; региональный; отраслевой; корпора-

тивный; фирменный 

По степени новиз-

ны 

Абсолютная; относительная; условная; частная; ради-

кальная 

По масштабам рас-

пространения 

Создание новой отрасли; применение на межотраслевом 

уровне 

По степени новиз-

ны (инновационно-

му потенциалу или 

глубины вносимых 

изменений) 

Радикальные (базисные); комбинаторные (модификаци-

онные); совершенствующие (улучшающие) 
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По отношению к 

разработке 

Разработанные внутри предприятия; разработанные вне 

предприятия 

По сферам деятель-

ности 

Технологические; производственные; экономические; 

торговые; социальные; в области управления. 

По распространен-

ности 
Единичные; диффузные 

По сфере распро-

странения 

Промышленность; сельское хозяйство; услуги; торговля; 

наука; педагогика; право. 

По месту в произ-

водственном цикле 
Сырьевые; обеспечивающие; продуктовые 

По преемственно-

сти 

Замещающие; отменяющие; возвратные; открывающие; 

ретровведения 

По охвату Локальные; системные; стратегические 

О глубине измене-

ния 
Новый род; новый вид; новое поколение; новый вариант 

По времени выхода 

на рынок 
Инновации-лидеры; инновации-последователи 

 

Научно-исследовательский институт системных исследований (РНИСИ) 

предложил расширенную классификацию инноваций в зависимости от сферы 

деятельности предприятия: технологические, производственные, экономиче-

ские, торговые, социальные, управленческие. 

Пригожин А.И. классифицирует инновации также полно, но по другим 

направлениям: 

 по распространенности (единичные, диффузные – распространяющиеся 

от единичного внедрения новшества к инновациям в более широком масштабе, 

например, отрасли или экономики в целом); 

 по месту в производственном цикле (сырьевые, обеспечиваю-

щие/связывающие, продуктовые); 

 по преемственности (замещающие, отменяющие, возвратные, откры-

вающие, ретро-введения);  

 по охвату (локальные, системные, стратегические); 

 по инновационному потенциалу и степени новизны (радикальные, ком-

бинаторные, совершенствующие). 

Применительно к сфере здравоохранения инновациями являются любые 

«целенаправленные преобразования в отрасли», способствующие повышению 

качества медицинской помощи, эффективности использования всех видов ре-

сурсов и удовлетворению потребности населения в медицинских услугах [16], 

[17]. 

В данной сфере результаты инновационной деятельности могут прояв-

ляться в виде 

- новых технологий (технологические инновации) – методов и приемов 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний с использованием имею-
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щейся аппаратно-приборной базы, препаратов, либо новых вариантов их ис-

пользования и применения; 

- экономических инноваций – обеспечивающие современный уровень 

планирования, финансирования и анализа деятельности учреждения здраво-

охранения; 

- организационных инноваций – управленческих и др. решений, совер-

шенствующих организацию и структуру управления системой здравоохранения 

на различных уровнях. 

Из медицинских технологических инноваций можно вычленить еще две 

достаточно масштабные категории: 

- информационно-технологические – обеспечивающие автоматизацию 

сбора, обработки, анализа, обмена и хранения отраслевых информационных 

данных; 

- медико-фармацевтические – предполагают разработку и применение но-

вых эффективных лекарственных средств. 

Все решения, направленные на профилактику заболеваний, лечение и ре-

абилитацию пациентов, создание медицинских препаратов, оборудования и 

техники, информационно-технологических и управленческих систем, включая 

систему подготовки и переподготовки кадров, обеспечивающие повышение ка-

чества оказываемых медицинских услуг, являются продуктовыми и процесс-

ными медицинскими инновациями.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.11.2012 г. № 881 «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, 

услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции…» и частью 4 ста-

тьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц», к инновационной продукции 

относятся товары, работы и услуги, удовлетворяющие совокупности критериев 

и обладающие соответствующими характеристиками, а именно:  

Научно-техническая новизна  

- в отношении товаров характеризуется принципиальной новизной; каче-

ственно новыми потребительскими свойствами; новым способом применения 

товара, позволяющим расширить область использования; использовании ново-

го/модернизированного оборудования, не применяемых ранее технологических 

и технических технологий при его производстве; 

- в отношении работ и услуг: принципиально новые, ранее не выполняв-

шиеся; выполняются и оказываются в области, где ранее не применялись; 

Внедрение  

- товар, работа, услуга носят прикладной характер, имеют практическое 

применение, внедрены в одной или нескольких отраслях; 

Экономический эффект  

- планируемый положительный эффект от реализации товаров, работ, 

услуг (в сравнении с существующими аналогами); 

Наукоемкость  

- использование при производстве товаров, выполнении работ, оказании 

услуг высококвалифицированного интеллектуального труда, результатов ин-
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теллектуальной деятельности… и новых (в течение трех лет) научно-

технических, конструктивных и/или технологических решений. 

Но вне зависимости от подхода и формулировки, остается неизменным 

прикладной характер инновационного проекта (именно поэтому фундаменталь-

ные исследования не попадают под категорию инновационных) и ориентиро-

ванность инновационного процесса на потребителя: общество, человека, а в 

случае медицинских инноваций – пациента.  

В этом и заключается принципиальное отличие понятия «инновация» от 

других схожих понятий, касающихся создания новой разработки, технического 

или технологического решения, таких как «изобретение», «совершенствова-

ние», «изменение», «улучшение», - в ее непреложной связи с внедрением: ин-

новация не является инновацией до момента внедрения и получения от этого 

внедрения положительного эффекта; какой-либо дополнительной ценности, 

которая может быть выражена в виде финансовой прибыли, качественного пре-

восходства, прогресса, коренного улучшения и т.п. Т.е. инновации, как процесс, 

помимо получения продукта, товара или услуги, соответствующих мировому 

уровню (либо превышающих его), должны обеспечить достижение высокой 

экономической эффективности в производстве или потреблении продукта 

(услуги). 

И необходимо еще обратить внимание на «срок давности», возраст разра-

боток. Технические решения, как правило, являются актуальными, поскольку 

разрабатываются в соответствии с требованиями времени. Затягивание процес-

сов внедрения инновационных решений «…чревато не просто консервацией 

сложившейся ситуации, но и вполне вероятной деградацией всех базовых эле-

ментов инновационного цикла» [17]. 

В экономическом плане под «инновацией» часто понимается «инвестиция 

в новацию» и инновационный процесс описывается формулой:  

инвестиции – разработка – внедрение - улучшение, 

где под инвестициями понимается не только финансирование, но и пере-

дача какого-либо интеллектуального решения. 

По аналитическим оценкам, государства — члены Европейского союза на 

НИОКР тратят в среднем 1,97% ВВП, страны — члены ОЭСР —2,4% ВВП. 

Тройка лидеров последних лет — Япония, Израиль и Корея — расходуют на 

НИОКР 3,58, 4,11 и 4,29% ВВП соответственно. Чтобы сравняться с Японией, 

России нужно увеличить затраты на НИОКР в 5,54 раза. 

Значительную часть расходов на финансирование НИОКР несет государ-

ство: доля расходов федерального бюджета во внутренних затратах на исследо-

вания и разработки в последние годы составляет 80-88% [27]. 

Расходы на научные исследования в процентах к общему объему Феде-

рального бюджета в Российской Федерации за последние годы (2012-2015) не-

сколько снизились: с 3,18 до 2,87 %.  

В абсолютных показателях «Концепция развития системы здравоохране-

ния в Российской Федерации до 2020 г.» декларирует увеличение расходов Фе-

дерального бюджета на научные исследования до 355,6 млрд.руб. к 2020-му го-

ду. По сравнению с 2010г. (12,4 млрд.руб.) объем финансирования должен уве-
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личиться в 30 раз. По мнению Малынкиной Е.Ю., такое увеличение финанси-

рования: «…ориентировано на фундаментальный переход от дорогостоящей 

модели обеспечения здравоохранения к профилактической модели, способной 

прогнозировать состояние здоровья населения и эффективнее оказывать меди-

цинскую помощь, сокращая расходы и повышая качество жизни» [28]. 

Особое значение инноваций заключается в их влиянии на конкурентоспо-

собность национальной экономики на мировом рынке. А бюджетное финанси-

рование в значительных объемах естественным образом поднимает вопрос об 

эффективности использования средств и ее повышении, что приобретает осо-

бую актуальность в условиях экономического кризиса.  

Страны Европейского союза ежегодно публикуют Европейское табло ин-

новаций - European innovation Scoreboard, а в 2007 году для оценки экономиче-

ской эффективности были рассчитаны показатели эффективности (метод анали-

за среды функционирования), на основании которых страны Евросоюза были 

объединены в группы инновационных лидеров, инновационных последовате-

лей, умеренных инноваторов и догоняющих стран [37]. Максимальный эффект 

от преобразования вложений в результаты инновационной деятельности по ре-

зультатам анализа показателей 43-х стран наблюдается у вполне ожидаемых 

лидеров (США, Япония, Южная Корея, Германия). 

Проблемы системы здравоохранения, старение населения, сохранение 

здоровья нации - вызовы, с которыми сталкивается не только наша страна, но и 

все человечество.  И вызовы эти в соответствии со «Стратегией инновационно-

го развития Российской Федерации на период до 2020 года» «…диктуют необ-

ходимость опережающего развития отдельных специфичных направлений 

научных исследований и технологических разработок» [40]. Таким образом, 

конкурентоспособность национальной экономики, уровень здравоохранения и 

инновационное развитие находятся в неразрывной связи. В связи с этим возни-

кает необходимость оценки эффективности внедренных инновационных проек-

тов. 

Далее отметим, что неотъемлемой частью инновационного развития рос-

сийского здравоохранения является информатизация отрасли. При этом при-

менение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для управле-

ния качеством оказываемой медицинской помощи, его контроля и планирова-

ния в системах здравоохранения различных уровней является приоритетным 

направлением.  

Всемирной организаций здравоохранения сформулированы требования к 

обеспечению качества и доступности медицинской помощи. Эти требования 

предполагают: качественное выполнение профессиональных функций с приме-

нением технологий, соответствующих современному уровню развития медици-

ны; оптимальное использование ресурсов для достижения наилучшего резуль-

тата лечения; минимизацию риска для пациента в результате медицинского 

вмешательства; достижение удовлетворенности пациента качеством оказанной 

медицинской услуги. 

Для реализации целей, стоящих сегодня перед российским здравоохране-

нием и выполнения рекомендаций Всемирной организации здравоохранения 
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(ВОЗ) по обеспечению качества и доступности медицинской помощи, необхо-

дима «концентрация всех ресурсов здравоохранения, а именно: научных, фи-

нансовых, технологических, структурных, информационных, …включая совре-

менные средства информационной поддержки врача-специалиста …, в том чис-

ле «…внедрение инновационных проектов телемедицины, повышающих до-

ступность к высокотехнологичным видам медицинской помощи…» [41]. 

Как частный случай процесса информатизации здравоохранения можно 

рассматривать внедрение телемедицинских технологий (ТМТ), возможности 

которых позволяют обеспечить достижение всех указанных выше требований 

ВОЗ в отношении деятельности по обеспечению качества медицинской помо-

щи.  

Нововведения, связанные с применением телемедицинских технологий, 

касаются не только создания новых технических решений, медицинских прибо-

ров, но и лечебных методик, организационных процессов, внедряемых в произ-

водство товаров и оказания услуг. С позиции управления инновационной дея-

тельностью, телемедицина соответствует информационно-технологической, 

экономической и организационной категориям.  

Таким образом, с точки зрения инновационности, телемедицину можно 

охарактеризовать как процессно-объектно-управленческую/системную инно-

вацию (инновационный проект), единично распространенную при стремлении к 

диффузии с системно-стратегическим охватом и радикально-комбинаторным 

потенциалом, направленную на повышение качества медицинской помощи и 

обеспечивающую доступность медицинских услуг вне зависимости от место-

нахождения пациента (авторское определение). 
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Чупрова Е. В.
1
 

О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕАЭС С ЦЕЛЬЮ ОХРАНЫ 

 КОММЕРЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

Аннотация: в статье анализируется состояние трудового законодатель-

ства государств – учредителей ЕАЭС и предлагаются способы его гармониза-

ции и трансформации.  

Ключевые слова: трудовое законодательство стран-участниц Евразий-

ского экономического союза; защита коммерческих интересов; расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя.  

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, 

учреждая в 2014 году Евразийский экономический союз
1
, в преамбуле к Дого-
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данско-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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вору установили высокие цели сотрудничества, среди которых: укрепление 

экономики государств – членов ЕАЭС и обеспечение  роста их деловой актив-

ности, сбалансированной торговли и добросовестной конкуренции, а также 

экономического прогресса путем совместных действий, направленных на ре-

шение общих задач по устойчивому экономическому развитию, всесторонней 

модернизации и усилению конкурентоспособности национальных экономик в 

рамках глобальной экономики. Достижение всех этих целей немыслимо без 

гармонизации и трансформации законодательства, то есть сближения и взаимо-

проникновения законодательства государств–членов, направленных на уста-

новление сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирования в 

отдельных сферах (абзац второй ст.2 Договора).  

Особое значения для дальнейшего развития законодательства и экономи-

ки наших стран и обеспечения прав, трудящихся имеют нормы, касающиеся 

охраны коммерческих и государственных интересов
2
. Однако именно в этом 

законодательстве присутствуют разные подходы в национальных законодатель-

ствах. Так, ст.29 Трудового кодекса Республики Казахстан
3
 (далее ─ ТК РК) 

предусматривает возможность заключения по соглашению сторон между рабо-

тодателем и работником договора о неконкуренции, которым предусматривает-

ся обязательство работника не осуществлять действий, способных нанести 

ущерб работодателю. Вместе с тем на практике реализация такого условия мо-

жет привести к нарушению основополагающих социально-экономических прав 

человека, в частности, на свободный труд.  Поэтому в законодательстве ряда 

стран применение условия о неконкуренции возможно только при необходимо-

сти защиты законных интересов работодателя в сфере, где существует реальная 

угроза конкуренции; оно ограничивается во времени, по региону действия, мо-

жет затрагивать исключительно ту деятельность, которую работник выполнял 

по трудовому договору и не может препятствовать работнику найти работу в 

соответствии с его квалификацией и опытом
4
. По нашему убеждению, подоб-

ные ограничения могут устанавливаться на уровне законодательства. Однако в 

ст.29 ТК РК установление ограничений, условия их принятия, компенсации на 

период действия условия о неконкуренции, перечня должностей и работ, зани-

маемых или выполняемых работниками, с которыми может заключаться дого-

вор о неконкуренции, возлагается в основном на работодателя, в связи с чем 

                                                                                                                                                                                                 
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) // Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.01.2015. 
2
 Подробнее о соблюдении интересов Российской Федерации в российском законодательстве 

см. напр.: Маркова Н.О. Порядок оплаты как условие государственного и муниципального 

контракта на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд // 

Вестник экономической безопасности, 2016. №4 С.146-151. 
3
 Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 г. № 414-У. URL: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414 
4
 Подробнее об этом см. напр.: Бородкин В.Г. Проблемы правового регулирования отноше-

ний инвесторов и ученых в инновационных компаниях // Право и экономика. 2012. № 10. С. 

9 - 14; Закалюжная Н.В. Дополнительные элементы содержания трудового отношения в рос-

сийском и зарубежном законодательстве // Актуальные проблемы российского права. 2015. 

№ 3. С. 102 - 108. 
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возрастает вероятность нарушений трудовых прав работников. В российском 

же   законодательстве отсутствует возможность заключения договора о некон-

куренции в соответствии с принципом неухудшения положения работника и 

предусмотрено введение работодателем в рамках трудовых отношений режима 

коммерческой тайны
1
, который значительно отличается от принятого на Западе 

договора о неконкуренции и позволяет защитить работника. Похожий подход 

наблюдается и в Республике Беларусь. Согласно п.10 части первой ст.53 Трудо-

вого Кодекса Республики Беларусь
2
 (далее ─ ТК РБ), работник обязан не раз-

глашать коммерческую тайну нанимателя, а также коммерческую тайну треть-

их лиц, к которой наниматель получил доступ. Данная обязанность раскрывает-

ся в Законе Республики Беларусь №16-З от 5 января 2013 года «О коммерче-

ской тайне»
3
. Следует отметить, что национальные законодательства России и 

Беларуси в большей степени соответствуют   Модельному закону о коммерче-

ской тайне, принятому в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012 постановлением 38-22 

на 38-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ
4
.  

Отсутствие слаженности правового регулирования наблюдается и в сфере 

законодательства, касающегося оснований прекращения трудового договора. 

Трудовое законодательство всех трех государств во многом опирается на совет-

ское законодательство и в отдельных случаях сохраняет прежние подходы к ос-

новным определениям данного правового института
5
.  Причем некоторые из 

этих подходов давно признаны нарушающими общепризнанные принципы и 

нормы международного права
6
.  

Кроме того, определенные проблемы в правоприменительной практике 

могут возникнуть и в связи с неопределенностью отдельных формулировок 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя, их дублировани-

ем и взаимопересекаемостью. Так, подп.3 п.1 ст.52 ТК РК предусматривает рас-

торжение трудового договора по инициативе работодателя в связи со снижени-

ем объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего 

ухудшение экономического состояния работодателя. На наш взгляд, это являет-

ся частным случаем подп.2 п.1 той же статьи – сокращения численности или 

штата работников. Следует отметить, что в ст.1 ТК РК среди основных понятий 

не содержится определения сокращения численности или штатов. Согласно 

                                                           
1
 Ст.11 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // «Собрание 

законодательства РФ», 09.08.2004, № 32, ст. 3283. 
2
 http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900296#load_text_none_1_2 

3
 http://etalonline.by/?type=text&regnum=H11300016#load_text_none_4_3 

4
 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Со-

дружества Независимых Государств. 2013. № 57 (часть 2). С. 182 - 197. 
5
 См. гл.4 ТК РБ, ст.ст.49-60 ТК РК, гл.13 ТК РФ. 

6
 Подробнее об этом – см.: Чупрова Е.В. Некоторые проблемы унификации трудового зако-

нодательства Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в целях 

достижения гуманизма и социальной справедливости // Социальная справедливость и гума-

низм в современном государстве и праве / материалы международной научно-практической 

конференции: отв. ред. Т.А. Сошникова – М.: Изд-во Московского гуманитарного универси-

тета, 2017. С.203-206. 
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общепринятому представлению, сокращение численности или штата как осно-

вание расторжения трудового договора представляет собой уменьшение числа 

работников в организации при снижении, например, спроса на продукцию или 

уменьшении финансирования работ со стороны государства и в некоторых дру-

гих случаях
1
. Таким образом, как мы видим, разницы между пониманием рас-

торжения трудового договора в связи со снижением объема производства, вы-

полняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического 

состояния работодателя и расторжением трудового договора в связи с сокраще-

нием численности или штата работников по существу нет. А между тем в ка-

захстанском законодательстве в порядке расторжения трудового договора по 

этим основаниям имеются как схожие черты, так и различия. Например, в слу-

чае расторжения трудового договора в связи со снижением объема производ-

ства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение эконо-

мического состояния работодателя, по сравнению с расторжением трудового 

договора в связи с сокращением численности или штата работников уменьшен 

срок, за который работодатель обязан письменно уведомить работников о рас-

торжении трудового договора, с одного месяца до пятнадцати рабочих дней; 

иные условия расторжения трудового договора по двум рассматриваемым ос-

нованиям схожи, как и предоставляемые работникам гарантии (п.1 и 2 ст.53, 

ст.54 ТК РК). Кроме того, ученые, изучающие трудовое законодательство Рес-

публики Казахстан, при раскрытии нового основания расторжения трудового 

договора, предусмотренного подп.3 п.1 ст.52 ТК РК, используют термин «вы-

свобождение работников», который означает снижение их численности, то есть 

сокращение
2
. По нашему мнению, установление в законе возможности для ра-

ботодателя расторгнуть трудовой договор в связи со снижением объема произ-

водства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение эко-

номического состояния работодателя, только вносит неразбериху в процесс вы-

бора правильного основания прекращения трудового договора: непонятно, в 

каких случаях необходимо будет применять сокращение, а когда – снижение 

объёма производства. 

В действующем трудовом законодательстве Республики Казахстан встре-

чаются и другие повторяющие друг друга основания расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя. Так, общая формулировка основания, 

предусмотренного подп.16 п.1 ст.52 ТК РК, позволяет работодателю расторг-

нуть трудовой договор с работником в случае повторного неисполнения или 

повторного ненадлежащего исполнения без уважительных причин трудовых 

обязанностей работником, имеющим дисциплинарное взыскание. Тем не менее, 

подп.5 п.1 ст.52 ТК РК предусматривает возможность расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя в случае повторного непрохождения 

проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда или промышленной 
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безопасности работником, ответственным за обеспечение безопасности и охра-

ны труда организации, осуществляющей производственную деятельность, что 

является по существу частным случаем повторного ненадлежащего  исполне-

ния без уважительных причин работником трудовых обязанностей. Или винов-

ное действие работника, дающего повод для его увольнения в виде продолже-

ния работником участия в забастовке после доведения до его сведения решения 

суда о признании забастовки незаконной либо о приостановке забастовки 

(подп. 22 п.1 ст.52 ТК РК) также ничем не отличается с точки зрения правовых 

последствий от проступка в виде   отсутствия работника на работе без уважи-

тельной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день 

(рабочую смену) (подп.8 п.1 ст.52 ТК РК). 

В заключение следует подчеркнуть, что гармонизация и трансформация 

трудового законодательства стран-участниц ЕАЭС возможно только на основе 

его поступательного развития, с учетом экономических интересов всех членов 

и при условии соблюдения трудовых прав и интересов трудящихся этих стран. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация.  В статье  рассматриваются проблемы развития   интеграции  

перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий с решением задач 

обеспечения в России роста производства и импортозамещения основных про-
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дуктов питания. Предлагаются новые подходы  в их  формировании, показатели  

оценки эффективности.  Обосновывается необходимость  перестройки государ-

ственной политики  ведения агропромышленного производства, базирующейся 

на активизации интеграционных процессов 

Ключевые слова. Пищевая и перерабатывающая промышленность, сель-

скохозяйственное производство, интеграционные процессы, государственное 

регулирование, импортозамещение,  экономические отношения, рентабель-

ность.                              

       Россия с ее богатыми природными и трудовыми ресурсами располагает   

достаточно крупными  возможностями решения проблем импортозамещения 

основными продовольственными товарами на основе интенсификации произ-

водства, основанной на активизации инновационных процессов, совершен-

ствовании экономических отношений.    Устойчивое развитие продовольствен-

ного комплекса  тесно связано с формированием механизмов интеграции пере-

рабатывающей промышленности с сельскими  товаропроизводителями.  

          Проблема увеличения производства продуктов питания в стране  для 

науки  не новая. За годы  социально-экономических преобразований  научные 

учреждения аграрного сектора    предлагали другие подходы  формирования 

организационно-экономического механизма, направленные на  инновационный 

путь развития. Разрабатывались  предостерегающие прогнозы, которые, к со-

жалению, подтвердились.     

В стране процесс социально-экономических преобразований, переход к 

новой модели хозяйствования капиталистического способа производства, осно-

ванного на  либерализации цен, стихийной приватизации и активизации импор-

та готовой импортной продукции, нередко низкого качества привело к дефор-

мированию производственно-экономических отношений. Это вызвало резкий 

спад производства в сельском хозяйстве, что негативно повлияло на развитие 

перерабатывающей промышленности и других отраслей экономики.  

За последние годы  в результате корректировки аграрной политики, 

направленной  на укрепление материально -технической базы, ограничения им-

порта продовольствия, более эффективной  государственной поддержки села, а 

также благоприятных погодных условий наметились положительные тенденции 

производства сельскохозяйственной продукции, что приблизило производство 

продукции земледелия и животноводства к уровню 26-летней давности (1990 г.) 

составляя 95%. Следует отметить, что мировое производство продовольствия за 

эти годы увеличилось на 45%.   

В пищевой и перерабатывающей промышленности за 1990-2016 годы в 

стране производство мяса   снизилось с 6629 тыс. т до 6518 тыс.т. или на 1,7%, 

колбасных изделий с 2283 до 1539 тыс.т или на 348%, цельномолочных продук-

тов  20,8 млн.т. до 11,4 млн. т. или на 45,2, масла сливочного с 833 тыс. т. до 

251 тыс. т. или  на 68,9% (табл.1).   
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Таблица №1 

Производство продукции пищевой, мукомольно-крупяной и комби-

кормовой промышленности в России (тыс.т.)
1
 

 

 1990  1995 2000 2010 2016 2016 в 

% 

к 1990 

Мясо, включая субпродукты 

первой категории  

6629 2416 1193 3800 6518 98,3 

Колбасные изделия          2283     1297  1052 1568 1539 67,4 

Цельномолочная продукция 20800 5600 6215 4944 11400 54,8 

Масло  сливочное 833 421 267 212 251 30,1 

Сыры жирные 458 218 221 450 456 99,5 

Сахар – песок 3758 3146 6077 4268 6023 160,3 

в т.ч. из сахарной свёклы 2630 1561 1563 2268 5772 219,4 

Хлеб и хлебобулочные изделия 18212 11326 9005 7185 6204 34,0 

Товарная пищевая  рыбная про-

дукция (млн.т) 

4,8 2,4 3,0 4,3 3,9 82,0 

Консервы разные (млн. усл. ба-

нок) 

9206 2428 3223 5538 6110 66,3 

Мука  20713 1430 12060 9940 9700 46,8 

Крупа 2854 1400 933 1126 1978 69,3 

Комбикорма (млн. т) 41,0 14,3 8,0 16,9 25,8 56,0 

    

Одна из наиболее острых проблем для перерабатывающей промышленно-

сти - ухудшение  сырьевой базы, особенно продукции животноводства. Для 

этой отрасли  характерны: снижение поголовья скота, спад объемов производ-

ства и реализации мяса и молока, убыточность,  вызванных в основном диспа-

ритетом цен, перекосами в финансово-кредитной системе.  

В этой ситуации   решение задач по импортозамещению и достижение 

приемлемой рентабельности товаропроизводителей, как в сельском хозяйстве, 

так и перерабатывающей промышленности  возможно  при комплексном под-

ходе  построения  организационно-экономической структуры хозяйствования, 

основанной на кооперации и интеграции, которая  способна  объединить все 

звенья производственного процесса, нацеливая их на получение максимального 

совокупного конечного результата.  

В условиях затянувшегося экономического кризиса,  формирование инте-

грированной экономики не только не теряет своей актуальности, а напротив, 

является приоритетным, как составной части антикризисных мер  по преодоле-

нию сложившихся негативных явлений.  Кооперация и интеграция соединяют в 

себе личные, коллективные и общественные интересы, создают реальные воз-

можности для экономического роста, определяют пути и методы эффективного 
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функционирования агропромышленного комплекса, стабилизируют дальней-

шее развитие и повышение эффективности производства. 

Кооперация и интеграция представляют собой объективную необходи-

мость социально-экономического развития АПК. Это вытекает из того, что высо-

коэффективное производство, его конкурентоспособность  возможно только на 

основе передовых, как правило, наукоемких, технологий,  как в производстве 

сельскохозяйственного сырья, так и при переработке, транспортировке, хранении 

и сбыте. Не случайно, что именно при ускорении научно-технического прогресса 

происходит разделение труда между непосредственно сельскохозяйственным про-

изводством и его переработкой на промышленных предприятиях, о чем свиде-

тельствуют данные  дореформенного периода. За 1976-1980 годы по сравнению 

с показателями 1971-1975 годами в  России производство валовой продукции в 

сопоставимых ценах   возросло на 4,7 %, в 1981-1985 годах  по сравнению с 

предыдущим пятилетием на 4,9%, в 1986-1990 годах на 11,4%. За 1976-1990 го-

ды  производство продуктов питания в перерабатывающих предприятиях  уве-

личилось  на  15,4%. 

С 1992 года  в соответствии с указом Президента РФ "О неотложных ме-

рах по осуществлению земельной реформы в РСФСР" от 29  декабря 1991 г. и 

Государственной программой приватизации государственных и муниципаль-

ных предприятий в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ  24 

декабря 1993 года была избрана новая модель экономических отношений, ос-

нованная на частной собственности и либерализации рынка. Это привело к 

нарушению кооперативных и интеграционных связей.          

После приватизации, создания новых  объединений в основном на базе 

частной собственности началось восстанавливаться в 1994 – 1995 гг.  Тогда по-

явились кооперативные и интегрированные формирования на основе договор-

ных отношений  о совместной деятельности,  в которых все участники сохраня-

ли свою юридическую, производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую самостоятельность. Сельскохозяйственные производители, пе-

рерабатывающие предприятия и торговые организации являлись участниками 

договора о совместной деятельности. Реализация продукции осуществлялось по 

ценам, установленным советом директоров в соответствии со спросом и пред-

ложением продукции на региональных рынках. Расчеты с товаропроизводите-

лями велись  наличным, либо перечислением на расчетный счет участника объ-

единения. В последующие годы с принятием федерального закона "О сельско-

хозяйственной кооперации" (1995 г.)  распространились модели сельскохозяй-

ственных кооперативов, агропромышленные формирования – производственно-

торговая компания в различных формах акционерных обществ  и агрохолдин-

гов. Анализ формирования интегрированных структур в Белгородской области 

и Ставропольского края  позволяет выделить следующие ее формы (табл.2). 
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Таблица 2.  

 

Классификация основных формы агропромышленной интеграции 

 по головному предприятию 

 

  
Ф

у
н

к
ц

и
и

 

 И
н

т
ег

р
а

т
о

р
а
 

На базе сельскохо-

зяйственного пред-

приятия 

На базе перераба-

тывающего пред-

приятия  

На базе промышленных 

предприятий и  других 

структур 

Сельскохозяйствен-

ное предприятие 

принимает на себя 

функции по коорди-

нации закупок с.х. 

продукции для  пере-

работки  

 

Функции интегратора 

основываются  на за-

купках с.х. продук-

ции, ее переработке и 

реализации 

Интегратор координи-

рует деятельность  сель-

скохозяйственных и пе-

рерабатывающих пред-

приятий, организует ре-

ализацию продукции, 

формирует финансовую 

политику 

М
а

сш
т
а

б
  

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
  

Низовой муници-

пальный уровень 

(локальные, район-

ные, межрайонные 

формы) 

 

Крупные территори-

альные объединения 

(районный, межрай-

онный и региональ-

ный уровни)  

 

Крупные транснацио-

нальные и националь-

ные корпорации, агро-

холдинги страны и ре-

гионов 

 

С
о
ст

а
в

  

У
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 Сельскохозяйствен-

ные и перерабатыва-

ющие предприятия 

 

Сельскохозяйствен-

ные, перерабатыва-

ющие предприятия и 

торговые организа-

ции 

Промышленные, пере-

рабатывающие, сель-

скохозяйственные и 

другие предприятия    

экономики регионов  и 

зарубежных стран 

 

 

Наши исследования показывают, что нынешнее состояние интеграцион-

ных процессов остается низким. В условиях автономного функционирования 

подавляющего большинства  сельскохозяйственных, перерабатывающих, про-

мышленных  предприятий и других институтов  в экономике АПК сложилось 

значительные противоречия. Обследования свидетельствуют об экономическом 

дисбалансе участников производства конечной переработанной и реализован-

ной продукции в технологическом цикле. Основная масса прибыли остается на 

выходе конечной продукции в перерабатывающих и торговых предприятиях. 

Задача кооперативно-интеграционных формирований - выровнять уровни 

доходности ее участников. Критерием равной выгодности обменных отноше-

ний должен быть долевой вклад каждого участника кооперации и интеграции в 

конечный результат  объединения, исходя из нормативных значений. 

 Существует несколько подходов к оценке индивидуального вклада 

участника  интегрированного объединения выбрать свою  методическую оцен-
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ку.   Первый подход основан на использовании совокупной ресурсоемкости, ко-

гда все виды  ресурсов (земля, рабочая сила, основной и оборотный капитал) 

приводятся к стоимостной оценке на стадиях сельскохозяйственного производ-

ства, переработки и торговли. Однако такие оценки  недостаточно убедительны 

по причине методической спорности стоимостного соизмерения разнокаче-

ственных  ресурсов.  

Второй подход основывается на использовании показателя себестоимо-

сти, складывающейся на разных этапах движения продукта сельскохозяйствен-

ного производства, переработки и реализации. Расчеты по этому подходу могут 

осуществляться с применением фактической или нормативной базы данных.  

 Этот вариант может предусматривать  учет фактической себестоимости. Одна-

ко в сегодняшних экономических условиях  обменных отношений этот подход 

является неоднозначным, поскольку по сельскохозяйственному  блоку уровень 

себестоимости продукции, особенно животноводческой, в ряде предприятий 

неоправданно высок для того, чтобы использовать его в качестве экономиче-

ского ориентира при установлении пропорций обмена. Недостатком данного 

“затратного” подхода является, первое - игнорирование фактора рентабельно-

сти, то есть, имеется в виду, что уровень рентабельности должен быть одинако-

вым на всех этапах движения продукта:  в сельскохозяйственном производстве,  

на перерабатывающем предприятии, и в торговле. А это невозможно считать 

оправданным. Второе - неравенство существующей системы налогообложения. 

В этом отношении участники интегрированной экономики находятся не в рав-

ном положении.  

Третий подход основывается на использовании расчетных цен по каждой 

стадии технологического процесса  с учетом следующих параметров: затрат 

(фактических или нормативных), рентабельности, НДС.  

Реализация этого подхода связана с трудностями определения затратной 

базы и нормативов рентабельности, но в то же время намного реальнее отража-

ет условия специфики обменных отношений по сравнению с “затратным” под-

ходом.  

Основной недостаток ценового подхода заключается в том, что этапы 

расчетных цен могут дать на выходе системы результат, весьма далекий от ре-

альной практики, то есть расчетная цена конечного продукта интегрированного 

объединения будет значительно отличаться от действующей рыночной цены. 

Следовательно, в этом случае расчетные цены не могут быть в полной мере ис-

пользованы напрямую при организации товарообмена внутри интегрированно-

го объединения.  Для того, чтобы цепочка расчетных цен дала в итоге полное 

совпадение с рыночной ценой необходимо проводить вариантные расчеты, из-

меняя ценообразующие параметры, что не всегда удобно.  

Анализ  нормативной базы кооперации и интеграции  позволяет сделать 

вывод, что при кооперировании как правило, сохраняется экономическая и 

юридическая самостоятельность хозяйств, при интеграции более тесное со-

трудничество ведет к полному или частичному слиянию организаций. 

При определении эффективности интегрированных структур должен учи-

тываться механизм их формирования. В «мягких» структурах, когда участники 
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сохраняют хозяйственную и юридическую самостоятельность, целесообразно 

определять эффективность отдельных хозяйств-участников. При потере пред-

приятиями хозяйственной и юридической самостоятельности эффективность 

следует определять в последовательности технологической цепочки «производ-

ство сельскохозяйственной продукции  – переработка – реализация». 

Суммарный экономический эффект  интегрированных структур может 

быть представлен выражением: 

Э кис = 
n

i

Эi
1

             max                                               (1) 

где,  Э кис- эффект интегрированных структур; 

        Эi – эффект i-го участника; i = 1, 2, 3…. n. 

При определении эффективности интегрируемых структур в ряде случаев 

необходимо использование  сравнительного метода  на основе  оценки эффек-

тивности работы отдельных хозяйств-участников до и после интегрирования. 

Если принять в качестве обобщающего показателя прибыль (П), тогда эффек-

тивность может быть исчислена по формуле: 

П = П кис – 
n

i

Пi
1

                                                            (2)  

где,  П кис – прибыль интегрированной структуры; 

Пi – прибыль i – го предприятия до вхождения в состав интегриро-

ванной структуры. 

При  П  0, интеграция состоялась и принесла экономические выгоды.  

Эффективность интеграционных отношений  находится в зависимости от 

организационно-экономических, технико-технологических, социальных, эколо-

гических и природно-биологических факторов, определяющих возможность 

предприятий на основе совместных действий в рамках  объединения снижать 

общие издержки, получать дополнительный (синергический) эффект.  

Для осуществления контроля по продвижению финансовых потоков и 

ускорения  расчетов за реализованную продукцию по технологической цепочке, 

от сельскохозяйственного производителя, до торговли  при необходимости, 

следует привлекать банковские структуры, которые должны выполнять моби-

лизующую роль в развитии интеграционных процессов. 

 Наиболее успешно функционируют интегрированные структуры перера-

батывающих предприятий с сельскими товаропроизводителями в Ставрополь-

ском крае, Белгородской и Орловской областях, в которых имеются следующие 

преимущества по сравнению с предприятиями не входящими в объединения. В 

этих объединениях возросла концентрация производства и капитала участников 

интеграции; расширены пределы оптимального использования техники и обо-

рудования; улучшилась организация системы сбыта продукции; повысился эф-
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фект широты ассортимента; уменьшилась налогооблагаемая база; возросла рен-

табельность.   

Анализ показывает, что интегрированные структуры, объединяющие в сво-

ем составе различные звенья от производства сельскохозяйственной продукции 

до ее реализации конечным потребителям, более эффективны и приспособлены 

к условиям рыночной экономики. Однако, чтобы этого достичь, важно не до-

пускать ошибки в их организации к которым относятся: слабый учет  организа-

ционно-экономических  условий; неправильный выбор головного предприятия-

интегратора; низкий уровень централизации и децентрализации функций 

управления; недостаточно высокий уровень квалификации управленческих 

кадров.  

Сегодня основными тенденциями развития агропромышленной интегра-

ции являются: 

-  развитие горизонтальной и вертикальной  интеграции по холдинговому типу; 

- организация сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабаты-

вающими предприятиями объединений для совместного производства, перера-

ботки и реализации продукции. 

- создание  перерабатывающих производств непосредственно в сельскохозяй-

ственных предприятиях.  

Перспективным направлением развития интеграционных процессов явля-

ется создание  объединений кластерного типа с привлечением внешних инве-

сторов из устойчивых сфер экономики, которые могли бы создавать  структу-

ры, направленные на подъем и укрепление экономики села. 

 При привлечении инвесторов  в объединениях целесообразно  соблюде-

ние баланса интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, перераба-

тывающих предприятий,  кредиторов и инвесторов. 

Анализ показывает, что ныне процесс создания интегрированных структур 

перерабатывающих предприятий и сельских товаропроизводителей идет доста-

точно медленно. Одной из основных сдерживающих причин является разнона-

правленность экономических и финансовых интересов субъектов аграрного и 

промышленного секторов. 

Для повышения интересов перерабатывающих предприятий в интеграции 

необходим комплекс мер по экономически обоснованному государственному 

регулированию агропромышленного производства через цены, бюджет, креди-

ты, налоги, способствующие динамичному развитию сельскохозяйственного 

производства по созданию устойчивой  сырьевой базы.    

Учитывая функционирования   России  в условиях санкций и антисанкций, 

вызванных событиями в Украине сегодня важно обеспечить разработку меха-

низма защиты продовольственного рынка. Для этого необходим повышение ро-

ли государства в  регулировании экономических отношений. Целесообразен  

переход практически от неконтролируемого импорта продуктов питания и сы-

рья, к регулированию в интересах развития  отечественных товаропроизводите-

лей от негативного влияния мирового рынка через гибкие таможенные пошли-

ны с учетом конъюнктуры внутреннего рынка,  использовании экономически 

обоснованных пошлин, тарифных квот и других рычагов. Эти и другие органи-
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зационно-экономические меры позволят стимулировать дальнейшее развитию 

интеграционных процессов, которые будут способствовать решению задач  по 

импортозамещению,  росту продовольственного обеспечения населения отече-

ственными продуктами питания.  
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МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ В ОБОРОТ ЗАБРОШЕННЫХ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ КАК ФУНДОМЕНТАЛЬНОЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕРИЯ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СТРАНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. В статье  раскрыты причины вывода из оборота сельскохо-

зяйственных угодий,  их не использования, вызвавших спад производства про-

дукции земледелия и животноводства, потерю России продовольственной  не-

зависимости. Доказана необходимость их освоения, показана эффективность   в 

условиях глобализации  экономических процессов, роста конкурентной борьбы 

на мировых продовольственных рынках. Обоснована важность разработки Фе-

деральной целевой программы ввода в оборот сельскохозяйственных земель, 

включающий механизм восстановления, корректировку  нормативных доку-

ментов, меры по формированию материально - технической базы, устранение 

недостатков  в финансово – кредитной системе, повышение уровня государ-

ственной поддержки села, преодоление перекосов во внешнеторговых отноше-

ниях, активизацию инновационных процессов, создание приемлемых социаль-

ных условий для работников села.Предложены организационно-экономические 

основы формирования новой более эффективной ресурсно-инновационной мо-

дели использования сельскохозяйственных земель.  

Ключевые слова: аграрная политика, ресурсы, механизмы, сельское хо-

зяйство, стратегия, материально- техническое обеспечение, инновации, продо-

вольственная безопасность, программа, импортозамещение,  эффективность.   

 

                                                           
1
 Шутьков Анатолий Антонович, академик РАН, доктор экономических наук, профессор 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса»; Шутьков Сергей Анатольевич, доктор эконо-

мических наук, профессор АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 



234 

 

 В последние годы аграрный сектор экономики  характеризуется положи-

тельными тенденциями роста производства. Улучшение  организационно - эко-

номической механизмов за последние годы при увеличении финансовой под-

держки, вследствие введенных Россией  ограничений по ряду позиций   продо-

вольственных товаров  (в ответ на антироссийские  экономические санкции) 

повысили стимулы развития  сельского хозяйства.  В значительной степени  это 

достигнуто на основе  благоприятного по метеорологическим  условиям 2016 

года, когда прирост производство продукции   в растениеводстве по сравнению 

с 2015 годом составил 7,8%.  Однако  успехи последних лет  не должны созда-

вать иллюзию, что сельское хозяйство  вышло на устойчивые темпы развития. 

Необходимо иметь в виду, что за прошедшие 25 лет  производство сельскохо-

зяйственной продукции в стране (включая дополнительные показатели  Рес-

публики Крым)  составило к уровню 1990 года немногим более 90%.  В целом 

же объемы производства   основных видов продукции находятся на уровне 40-

летней давности.  

Сегодня стабилизация рынка продовольственных товаров  по -прежнему  

обеспечивается в значительной степени за счет высокой доли на нем импорта, 

который в 1990 году  составлял 7,6 млрд. долл. США, а в 2016 ( несмотря на 

эмбарго на продовольственные товары России к ряду стран) достиг 24,9 млрд. 

(в 3,3 раза) при экспорте в основном зерна  на 17 млрд. долл. США. Неоправ-

данно высокий удельный вес импорта продовольствия  оказывает негативное 

влияние  как на экономику страны в целом, отвлекая огромные материально- 

технические, трудовые и финансовые ресурсы, так и на сельских товаропроиз-

водителей  сужая внутренние возможности  для динамичного развития села, 

повышения занятости населения, роста его качества жизни.  

Утрата Россией продовольственной независимости, вследствие просчетов 

в использовании ресурсного  и инновационного потенциалов, вывода из оборо-

та почти 40 миллионов гектаров пашни,  ориентации в экономической политике 

органов власти на свободный рынок,  крупномасштабный импорт продоволь-

ственных товаров, в ущерб развития отечественного производства вызвала 

необходимость принятия Правительством антикризисных мер по импортоза-

мещению основных видов продуктов питания. Ныне эта проблема обострилась 

действиями западноевропейских стран и США в связи с событиями в Украине, 

проявившимися в санкциях на технику и технологии, финансовые институты и 

встречного эмбарго России на импорт ряда продовольственных товаров, усиле-

нием конкурентная борьба на внешнем рынке.  

 На этом фоне  необходим пересмотр стратегии развития АПК и, прежде 

всего сельского хозяйства на основе восстановления заброшенных за годы аг-

рарной реформы земель. Их  использование на базе ресурсно-инновационных 

подходов модернизации агропромышленного производства позволит: значи-

тельно увеличить производство сельскохозяйственной продукции, повысить 

занятость населения, улучшить обеспеченность страны продовольственными 

товарами, обеспечить рост  смежных с  аграрным сектором отраслей экономи-

ки.  



235 

 

В стране имеются  экономические  ресурсы для исправления допущенных 

просчетов в аграрной политике, вызвавших в пореформенный период резкий 

спад производства, потерю продовольственной независимости России. Особое 

значение в этом имеет разработка и реализация нормативной базы.    Анализ 

показывает, что за последние годы для агропромышленного производства при-

нято множество федеральных законов, программ, доктрин, стратегий и других  

документов. Однако большинство из них носят декларативный характер с низ-

ким уровнем финансового и организационного обеспечения, не предусматри-

вающих активизацию воспроизводственных процессов,  связанных с рацио-

нальным использованием земельных ресурсов как основы интенсификации аг-

ропромышленного производства. 

 Не отвечает современным требованиям устойчивого развития сельского 

хозяйства и ныне действующая Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы в которой в 10 программах и подпрограммах  

не определен эффективный механизм вовлечения в оборот заброшенных зе-

мель. Заложенные в ней параметры не предусматривают необходимое техниче-

ское переоснащение производства, повышение рентабельности, создание усло-

вий для модернизации, коренное улучшение социальных условий жизни и пре-

стижа сельскохозяйственного труда.   В настоящее время  Министерством сель-

ского хозяйства РФ   проводится разработка и согласование новой редакции 

Госпрограммы с существенной корректировкой  ее структуры  на основе  фор-

мирования 7 подпрограмм  и 2 программам: «Развитие отраслей агропромыш-

ленного комплекса»;  «Обеспечение общих условий функционирования агро-

промышленного комплекса»; «Стимулирование инвестиционной деятельности 

в агропромышленном комплексе»; «Развитие экспорта продукции агропро-

мышленного комплекса»; «Техническая и технологическая модернизация, ин-

новационное развитие»; «Управление реализацией Государственной програм-

мы»; «Развитие  финансово-кредитной системы  агропромышленного комплек-

са». Предусматривается  продлить действия двух ФЦП «Устойчивое развитие  

сельских территорий  на 2014-2017 и на период до 2020 года»;  «Развитие мели-

орации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». 

К сожалению, в ее новой редакции не прослеживаются меры  восстановления 

десятков  миллионов гектаров выведенных из оборота заросших бурьяном и 

мелколесьем  сельскохозяйственных угодий. 

Вызывает сомнения возможность реализации послания  президента  

В.В.Путина Федеральному собранию на 2016 год  по введению в оборот забро-

шенных земель. В соответствии с его поручением 3 июля 2016 года был принят 

Федеральный закон  «О  внесении изменений  в отдельные законодательные ак-

ты  Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при неисполь-

зованию по целевому назначению или использованию с нарушением законода-

тельства Российской Федерации». В Законе предусмотрено принудительное 

изъятие земель у  собственников в судебном порядке (в случае в течение трех 
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лет), если  эти  угодья не используются с   последующей передачей земельных 

участков на публичных торгах. Определены и другие административные меры. 

Реализация данного Закона  лишь частично направлена на решение дан-

ной проблемы.  Как показывает анализ показателей за 2016 год, значительная 

часть  землевладельцев не имеют возможностей для их распашки и использова-

ния в силу отсутствия достаточных материально-технических, финансовых и 

трудовых ресурсов.  Сегодня  наметилась  такая ситуация, когда вместо освое-

ния заброшенных земель осуществляется   перевод  их в другие категории, не 

подлежащие изъятию.      Как результат в истекшем году по сравнению с 2015 

годом  практически не увеличились посевные площади. 

Анализ  отечественного и зарубежного опыта, результаты исследований 

свидетельствуют, что освоение новых земель с рациональным их использова-

нием должно носить целевой системный характер на базе разработки и реали-

зации Программы восстановления выбывших из оборота сельскохозяйственных 

земель  на базе новой Стратегии,   учитывающей: 

-формирование  материально-технической базе с ее инновационной мо-

дернизацией; 

- создание эффективной  финансово-кредитной политики и механизмов 

экономических отношений; 

- корректировку внешнеторговых отношений,  обеспечивающих  защиту    

отечественных товаропроизводителей  через экономические инструменты регу-

лирования; 

- формирование  систем кооперации и интеграции, повышение их эффек-

тивности; 

- активизацию научно-технического прогресса, освоение эффективных 

технологий с использованием ресурсно-инновационных подходов направлен-

ных на рациональное использование сельскохозяйственных угодий; 

- определение эффективных  механизмов  по приостановлению процессов 

деградации трудовых ресурсов   сельских территорий ; 

-  совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров, 

улучшение использования профессионального потенциала  руководителей и 

специалистов.     

В целом, с учетом современных изменений в мировой экономики, обост-

рившейся конкурентной борьбы на рынках освоение выведенных от оборота 

земель должна основываться на рациональном их использовании. При этом 

концептуальной основой Стратегии следует считать: первое –наиболее полное  

использование всего ресурсного  потенциала на освоенных площадях (земли, 

животных, материально-технических, финансовых, трудовых ресурсах, дости-

жений науки и передовой практики); второе- активизацию инновационных 

процессов с эффективными технологическими цепочками в процессах произ-

водства, транспортировки, хранения, переработки и реализации сельскохозяй-

ственной продукции на внутренних и внешних рынках. Это вызывает необхо-

димость смещения акцента в организации ведения агропромышленного произ-

водства на восстановленных землях - от экстенсивных к интенсивным формам с 

решением проблем продовольственной безопасности. 
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  К основным направлениям формирования Стратегии  восстановления 

заброшенных земель следует считать: 

1.Формирование материально - технического потенциала, его модер-

низация, предусматривающая осуществление комплексной механизации и 

автоматизации производственных процессов, техническое перевооружение 

отрасли. Игнорирование данного направления в развитии села за годы аграр-

ной реформы привело к деиндустриализация, технической и технологической 

отсталости по сравнению с развитыми странами. За 1990 - 2015 годы парк трак-

торов в сельскохозяйственных организациях уменьшился: с 1365,6 до 233,6 

тыс. шт. (в 5,8 раза), плугов с 538,3 до 64,1 тыс. (в 8,4 раза), сеялок с 673,9 до 

93,6 тыс. (в 7,2 раза), комбайнов зерновых с 370,8 до 61,4 тыс.шт. (в 6 раз). Ка-

тастрофическое снижение технической оснащенности произошло в орошаемом 

земледелии и животноводстве (табл.1). 

Таблица №1 

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных 

 организациях (на конец года, тыс. шт.) (1) 

 

 1990 2000 2005 2010 2015 2015 в 

% к 

1990 

Тракторы  1365,6 746,7 480,3 310,3 233,6 17,1 

Плуги тракторные 538,3 238,0 148,8 87,4 64,1 11,9 

Культиваторы 602,7 260,1 175,5 119,8 93,2 15,4  

Сеялки 673,9 314,8 218,9 134,0 93,6 14,0 

Зерноуборочные 

комбайны 

407,8 198,7 129,2 80,7 61,4 15,0 

Кукурузоуборочные 

комбайны 

9,6 4,4 2,2 1,1 0,8 8,3 

Кормоуборочные 

комбайны 

120,9 59,6 33,4 20,0 14,0 11,6 

Картофелеуборочные 

комбайны 

 32,3  10,0 4,5 2,9 2,4 7,4 

Свеклоуборочные 

машины 

25,0 12,5 7,2 3,2 2,2 8,8 

Дождевальные ма-

шины 

79,4 19,2 8,6 5,4 5,9 7,4 

Доильные установки 242,2 88,7 50,3 31,4 25,1 10,4 

 

По данным А. А. Ежевского  «50% успеха сельскохозяйственного произ-

водства зависит от энерговооруженности. Надо иметь не менее трех лошадиных 

сил на гектар пашни – имеем 1,68. Сегодня в два раза меньше. Поэтому не 

укладываемся в агротехнические сроки полевых работ. Колосовые зерновые 

надо убирать 7-8 дней, ни одного дня позже. А мы убираем 20 дней, целый ме-

сяц, полтора месяца и под снег посевы пускаем. Также и другие работы. В ре-
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зультате нарушения оптимальных агротехнических сроков в стране ежегодно 

потери составляют 15-20 млн. т зерна, миллионы тонн картофеля и овощей» (5). 

Недостаток отечественной  сельскохозяйственной техники, не высокое   

их качество  по сравнению с зарубежными аналогами, перекосы в экономиче-

ских отношения привели к росту ее импорта. Анализ показывает, что  рынок  

материально-технических ресурсов  сегодня формируется в значительной сте-

пени за   счет более дешевой подержанной зарубежной техники.  Доля импорт-

ных зерновых комбайнов  на российском рынке в 2016 году достигла 20%, 

тракторов более 70%. Высокий удельный вес  приобретаемой  зарубежной тех-

ники  и оборудования  увеличили технологическую зависимость  сельского хо-

зяйства  от импортных поставок   запасных частей и  материалов, существенно 

сдерживает развитие отечественного  сельскохозяйственного машиностроения.  

Вопросы  обновления   машинотракторного парка  на селе заложены  в 

подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие» Государственной программе  развития  сельского хозяйства  и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы.    В ней за годы выполнения  программы  предполагается  

реализовать сельскохозяйственным товаропроизводителям  127,9 тыс. тракто-

ров и 52,8 тыс. зерновых комбайнов, в том числе новых моделей  ( с оказанием 

мер государственной поддержки) всего лишь 12,6 тыс. тракторов и 5,3 тыс. зер-

новых комбайнов, 1,3 тыс. кормоуборочных комбайнов, что явно недостаточно. 

Расчеты показывают, что   для успешного  восстановления выбывших из 

оборота сельскохозяйственных земель необходимо ежегодно  поставлять сель-

скому  хозяйству  не менее  60-65 тыс. тракторов,  15-20 тыс. зерновых комбай-

нов,  8-10  тыс. свеклоуборочных машин. В 3-4 раза следует повысить обеспе-

ченность земледелия плугами, культиваторами, сеялками, кормоуборочными 

комбайнами и другой техникой.   

 2.Повышение  плодородия земли с рациональным ее использовани-

ем.  В стране  многие годы  наблюдается  отрицательный баланс питатель-

ных веществ в почве.  Россия  является ведущей страной мира по производ-

ству минеральных удобрений. В 2016 году промышленностью страны их было 

произведено 19,6 млн. тонн.  Из данного объема производства - сельскохозяй-

ственные товаропроизводители приобрели всего лишь 1,9 млн.  тонн   ( 9,7%).    

В среднем  по России   на 1 га пашни  за последние годы вносится 36 кг мине-

ральных удобрений  в действующим веществе, что в 5 раз меньше  чем в США, 

в 6, чем во Франции, и в 10 раз, чем в Китае. В силу обвального спада числен-

ности поголовья скота резко сократилось внесение органических удобрений.  

Если 1990 г. их было внесено  389,5 млн. т, то в 2016 г    61,6 млн. т, (в 6,4 

меньше). Вследствие этого    происходит  эксплуатация естественного плодоро-

дия почв, ее деградация, что негативно повлияет на будущее земледелие.   При 

введении в оборот  заброшенных земель потребуется  не только значительного 

увеличение внесения в почву минеральных и органических удобрений, но  и  

внедрение научно обоснованных севооборотов, совершенствование технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур,  перевода их на 5  технологиче-

ский уклад.  
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3. Развитие животноводства, как базы не только увеличения произ-

водства мяса, молока,  другой продукции, но и источника роста объемов 

производства органических удобрений, создания дополнительных рабочих 

мест, преодоления сезонности в использовании трудовых ресурсов.    Необ-

ходима оптимизация пропорций развития растениеводства и животноводства, 

их интеграция, которые грубо нарушены за пореформенные годы. Во многом 

это связано с лоббированием крупных монополий, занимающихся экспортом 

зерна с целью получения сверхприбыли. Сегодня экспорт зерна, при недоста-

точном его выделении для животноводства идет на фоне небывалого за всю ис-

торию спад поголовья скота и птицы и объемов производства животноводче-

ской продукции. В 2016 г. по сравнению с 1990 г. поголовье крупного рогатого 

скота уменьшилось в 3 раза, свиней - в 1,6, овец и коз - в 2,2, птицы - в 1,3 раза 

(табл.2). 

Таблица №2 

Поголовье скота и птицы на конец года в России 

(в хозяйствах всех категорий, млн. голов)(1) 

 

 1990 2000 2005 2010 2016 2016 в 

% к 

1990 

Крупный рогатый скот 57,0 27,5 21,6 20,0 19,4 34,0 

в т.ч. коровы 20,5 12,5 9,5 8,8 8,3 40,5 

Свиньи 38,3 15,8 13,8 17,2 23,2 60,5 

Овцы и козы 58,2 15,0 18,6 21,8 26,2 45,0 

Птица 660,0 340,7 357,5 449,3 492,5 74,6 

  

В истекшем году поголовье крупного рогатого скота опустилось до уров-

ня 1923 года, свиней до 1957 года, овец и коз до 1935 года, что привело к рез-

кому увеличению сезонности сельскохозяйственного труда и безработице (в 

настоящее время каждый третий трудоспособный сельский житель-

безработный).  

4.Разработка и реализация новой Стратегии использования достиже-

ний науки и передового опыта на основе формирования ресурсно-

инновационной  модели. Новые долговременные системные внешние вызовы, 

санкции ряда ведущих стран мира, встречные антисанкции России,  сложности 

в финансово-кредитной системе, борьба на продовольственном рынке являются 

теми условиями, в которых в ближайшие годы будет происходить реализация 

сценария, связанного с обеспечением продовольственной безопасности страны. 

В этой связи необходимости  ввода в оборот заброшенных земель как крупней-

шего источника роста производства сельскохозяйственной продукции. Такое 

положение для России складывается на фоне того, что в развитых странах все в 

большей степени формируются новые более интенсивные поколения техноло-

гических базисов, связанных с развитием научно-технического прогресса по 

многим направлениям ведения агропромышленного производства. В этих усло-

виях решение данной проблемы должно основываться на использовании новой 
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ресурсно-инновационной стратеги развития сельского хозяйства в системе АПК 

на всех стадиях производственно-экономической цепочки опираясь на полно-

ценную нормативную базу. Эта модель должна объединять  ресурсы и иннова-

ции, раскрывая возможности тех и других, обеспечивая мультипликационный 

эффект. 

Сложившийся негативный груз экономических, технических, технологи-

ческих и социальных проблем в аграрном секторе требует принципиально но-

вых подходов к активизации инновационных процессов. Нужна иная, чем 

прежняя модель использования достижений науки и техники, основанная на си-

стемном подходе по рациональному использованию природного, производ-

ственного, научно - технического, экономического и кадрового потенциала. 

Справедливая риторика государственных и хозяйственных органов к инноваци-

ям должны подкрепляться конкретными масштабными действиями эффектив-

ных структурных преобразований основанных на активизации инвестиционных 

процессов, укреплении материально-технической базы товаропроизводителей, 

ее модернизации, предусматривать синергетическое взаимодействие институ-

циональной среды с оптимизацией развития отраслей растениеводства и жи-

вотноводства, формирования приемлемой социальной инфраструктуры.  

В стране имеется достаточно высокий научный потенциал, сосредоточен-

ный в научно-исследовательских учреждениях Федерального агентства науч-

ных организаций (ФАНО) с Российской академией наук и высших учебных за-

ведениях Министерства сельского хозяйства России. Рациональное использо-

вание его достижений является ключевым фактором интенсификации, пред-

ставляя инвестиции в настоящем и будущем развитие, повышение производи-

тельности труда, конкурентоспособности производства и импортозамещение.  

За последние годы в научных учреждениях создано более 300 высоко-

урожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 295 новых и 

усовершенствованных технологий и другой научно-технической продукции. 

Несмотря на это имеющийся научный потенциал используется крайне ограни-

ченно. В настоящее время уровень внедрения результатов научных  исследова-

ний и разработок не превышает 10% от имеющегося научного потенциала. В 

дореформенные годы он составлял 55 - 60%. В США ныне этот показатель  

55%, в Китае -60%. Н.К. Долгушкин отмечает, что «Сегодня из 25 тысяч рос-

сийских товаропроизводителей  менее 5% работают с использованием 5 и 6 

технологического уклада, тогда как в развитых странах этот показатель состав-

ляет от 40 до 50%» (4). 

Анализ показывает,  что наиболее полное использование  результатов ис-

следований отечественной науки в виде новых сортов и гибридов сельскохо-

зяйственных культур, пород и линий животных, средств механизации и автома-

тизации, организации труда и управления  в настоящее время обеспечило бы 

увеличение производства  продукции растениеводства и животноводства до 20-

25%.  

 5. Разработка качественно новых направлений формирования меха-

низмов социально - экономических отношений, включающих:   
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 -государственную поддержку экономики села, которая ныне определя-

ется Госпрограммой на 2013-2020  годы. В  2016 году на ее реализацию было 

направлено 235 млрд. руб., что значительно меньше  уровня, разрешенного 

ВТО. В Федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено сокращение объема 

финансирования до 215,8 млрд. руб., что ставит под сомнение риторику о важ-

ности ведения на селе расширенного воспроизводства.  Для решения задач  

начала ввода в оборот заброшенных земель сегодня требуется не менее 300 

млрд. руб. в том числе на целевое направление по их освоению 50 млрд. руб. с 

последующим  доведением до одного  триллиона рублей. При использовании 

выделяемых средств  необходимо  совершенствование  механизмов  поддержки  

производителей  в части: закупки материально-технических ресурсов, погек-

тарном субсидировании распашки земель, экономического стимулирования 

производства и реализации молока, мяса и другой сельскохозяйственной про-

дукции.  

Неотложной задачей для сельского хозяйства является его финансовое 

оздоровление.  В настоящее время подавляющее большинство  товаропроизво-

дителей не в состоянии вести не только расширенное, но и простое воспроиз-

водство, что приводит к существенному спаду инвестиционной активности, 

снижению уровня их технической оснащенности. Общая суммарная кредитор-

ская задолженность сегодня достигла критического уровня (свыше 2 трлн. руб-

лей), в 1,3 раза превысив денежную выручку от реализации всей продукции, в 

20 раз больше полученной прибыли.  Анализ показывает, что за последние три 

годы две трети  полученной сельскохозяйственными организациями прибыли 

расходуются на погашение кредитов, при критическом уровне не более 35-40%.  

Около 30% убыточных, более 50% сельскохозяйственных организаций не име-

ла доступа к кредитам. Периодически  проводимая  реструктуризация  задол-

женности не эффективна. В сложившейся ситуации  необходимо принятие пра-

вительством  мер  по списанию основной  задолженности  образовавшейся не 

по вине сельских товаропроизводителей. Это обеспечит лишь частично ком-

пенсировать потери финансовых ресурсов в следствии  диспаритета цен и спе-

куляции. 

Необходимо введение гибкого механизма управления внешнеторговыми 

отношениями, предусматривающими защите деятельности отечественных то-

варопроизводителей.   Нужно экономически обоснованное  повышение тамо-

женных пошлин на готовую продукцию в зависимости от ассортимента. Следу-

ет дифференцированно стимулировать импорт новых более совершенных тех-

нологий, техники и оборудования.  

-корректировку системы кредитования.  Непомерно высокая стои-

мость коммерческих кредитных ресурсов, достигающих до 20- 24% годовых 

сдерживает инвестиционные процессы. С 2017 года в соответствии с постанов-

лением  Правительства РФ  от 29.12.2016  года, № 1528 в стране  введен новый   

механизм льготного кредитования с ограничением не более 5% годовых с суб-

сидированием  напрямую банками.  Вместе с тем  такое  субсидирование кре-

дитов не доступно для массовых товаропроизводителей.  Расчеты показывают, 

что для ведения расширенного воспроизводства, освоения выбывших из оборо-
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та земель кредиты не должны превышать 3% ставки. Необходимо формирова-

ние эффективной многофункциональной  системы кредитования, объединяю-

щей: «Россельхозбанк», лизинговые компании, кредитные потребительские ко-

оперативы   со значительной долей  государственного участия.  

–регулирование цен  особенно  на энергоресурсы и тарифы. Анализ ди-

намики ценообразования показывает, что оно постоянно проявляется в диспа-

ритете не в пользу аграрного сектора. По данным  Росстата  в 2016 году  по 

сравнению с предыдущим годом  рост цен на продукцию сельского хозяйства  

составил 3,8%, промышленности -4, на пищевую продукцию -6,6, потребитель-

ских цен -7,1%. Следствие диспаритета – высокая доля сферы обращения в ко-

нечной цене. За   2014-2016 годы  в розничной цене  муки она составляет 52%, 

молока и молочной продукции -  48%, мяса крупного  рогатого скота 49%. 

В последние  годы при благоприятной конъюктуре  рынка, введенном 

продуктовым эмбарго  и  девальвацией рубля  несколько улучшилось  финансо-

вое положение  сельских товаропроизводителей в следствие роста  закупочных 

цен.  Однако это не способствовало повышению инвестиционной активности 

из-за ограниченности финансовых ресурсов, высокого уровня кредиторской за-

долженности.    

Основными направлениями корректировки  инструментов в  ценообразо-

вании следует считать: во-первых – экономически обоснованное регулирование 

цен на энергоносители и тарифы: во-вторых- совершенствование  механизма  

закупочных и товарных интервенций с расширением круга  их на рынке молока 

и мяса; в третьих – принятие мер по формированию устойчивого платежеспо-

собного спроса населения; в четвертых – регулирование внешнеторговых от-

ношений защищающих интересы отечественных товаропроизводителей;  

- налоговое стимулирование, включающее  набор инструментов  и по-

рядок определения налоговой базы.  Для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей  сегодня предусмотрена  возможность выбора  системы налогообложе-

ния, к которым относится  единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), упро-

щенная система налогообложения система налогообложения (УСН) и патентная  

система налогообложения для индивидуальных предпринимателей (ПСН). В 

2016 году режим ЕСХН применяли около 70%  сельскохозяйственных органи-

заций. При использовании  данных налоговых режимов,  по сравнению с общим  

режимом   для других отраслях экономики  у сельскохозяйственных товаропро-

изводителей   налоговая нагрузка снижена: не уплачиваются налоги на при-

быль, имущество,  налог на добавленную стоимость, упрощена система налого-

вого учета.  Вместе с тем, несмотря на то, что  для сельского хозяйства  налого-

обложение льготное, налоговое бремя  остается тяжелым.  Анализ показывает, 

что за 2015-2016 годы доля налоговых выплат от общей выручки за сельскохо-

зяйственную продукцию  составила   39%.   

Для стимулирования освоения заброшенных  сельскохозяйственных зе-

мель необходимо:  ввести налоговые каникулы  по ЕСХН   при введении  вы-

бывших из оборота земель сроком на 5 лет;  определить нулевую ставку по ак-

цизам  на продажу топлива  и смазочных материалов сельскохозяйственным 
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товаропроизводителям. Для  предприятий сельскохозяйственного машиностро-

ения  ввести 40-50%  инвестиционную льготу по налогу на прибыль;     

-корректировку системы страхования, предусматривающей  повыше-

ние страховых  выплат не менее 80%, которые ныне составляют 25-30% . Необ-

ходимо: расширение  доступа  к страхованию с государственной поддержкой  

всех  структур (включая крупные, средние и мелкие формы);  совершенствова-

ние методики расчетов  тарифов и расчетов ущерба;  создание  надежной защи-

ты  от опасных  природных явлений в связи с изменениями климата;   

- развитие социальное развитие села. Ключевое место  в Стратегии 

должно быть отведено  формированию социальной сферы сельских территорий,  

предотвращению деградации трудовых ресурсов. Сегодня  в сельском хозяй-

стве самая низкая  номинальная заработная плата, составляющая  лишь 54% 

общероссийского.  За  1990-2016 годы    исчезло 16 тысяч деревень, ликвидиро-

ваны десятки тысяч больниц и школ.  Здесь на порядок  белее высокая смерт-

ность  по сравнению с городом.   В результате  за эти годы  число занятых  в 

производстве сельскохозяйственной продукции сократилось с 9,9 до 6,5 млн. 

человек. 

В стране ныне  функционирует Федеральная программа  «Устойчивое  

развитие сельских территорий  на период до 2020 года»,  в которой, к сожале-

нию, не заложены необходимые   финансовые ресурсы.   Ошибочным  является 

сокращение  финансирование  Программы  в 2015- 2017 годах  с 104 до 48 мил-

лиардов рублей. Деревне для решения задач ввода заброшенных земель нужны 

дополнительные больницы, школы, детские дома, дороги, которых, крайне не-

достаточно.                          

В целом необходима  экономически обоснованная  поддержка   с исполь-

зованием системы мер государственной регулирования, включающую следую-

щие основные направления: совершенствование механизма финансового оздо-

ровления; оптимизация в регулировании внешнеторговых отношениях; коррек-

тировку системы кредитования; регулирование цен; налоговое стимулирование; 

изменение в системе страхования; развитие социальной сферы села. Анализ по-

казывает, что уровень субсидирования сельского хозяйства в расчете на 1 га 

пашни в 2015 году в России составил 10 долл. США, тогда как в странах Евро-

союза 300 долл. в США 285, а в Японии 475 долларов.  С таким уровнем под-

держки проблематичным являются меры принимаемые государственными и хо-

зяйственными структурами не только восстановления выбывших из оборота 

земель, но и ведения простого воспроизводства. Необходимы меры по под-

держке предприятий сельскохозяйственного машиностроения, прежде всего в 

части модернизации производства. 

 По нашим  расчетам  для обеспечения интенсификации сельского хозяй-

ства, обновления материально – технической базы, ее модернизации, активиза-

ции инновационных процессов, связанных с восстановлением заброшенных зе-

мель необходимо выделение в текущем году из Федерального бюджета  не ме-

нее 300 млрд. руб. в том числе на освоение выведенных из оборота земель 50 

млрд. руб. с доведением в последующие годы до   триллиона рублей. Наряду с 

этим  важным является  использование эффективных экономических инстру-
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ментов, формирования технических и технологических укладов как основы в 

решении задач обеспечения национальной безопасности страны.    

О потенциальных возможностях решения задач освоения выведенных из 

оборота сельскохозяйственных угодий  свидетельствует практика государ-

ственной политики поддержки аграрного сектора экономики по восстановле-

нию сельского хозяйства СССР после Великой отечественной войны 1941-1945 

годов, кода из-за оккупации фашисткой Германии огромной территории страны 

было разрушено и сожжено более 70 тысяч сел, 2,9 тысяч МТС. При таком бо-

лее тяжелом  положении по сравнению с нынешней экономической ситуацией  

за 5 лет (1946-1950 годы) в Советском Союзе были восстановлены объемы про-

изводства до военного 1940 года. В последствие, прежде всего, с выделением 

необходимых  финансовых ресурсов, развитием науки и техники в России на 

основе системного подхода за 1954-1960 годы было коренным образом пере-

оснащена материально-техническая база, позволившая освоить 16,3 млн. га це-

линных и залежных земель. Среднегодовое производство продукции растение-

водства и животноводства впоследствии в  30 лет составляло 9,8%. Из  этого 

опыта  важно использовать все положительное тех лет применительно к новым 

условиям хозяйствования.  

Полагаем, что для решения задач по обеспечению продовольственной 

безопасности,  реализации Послания президента (в развитии принимаемых 

нормативных актов) необходима разработка и реализация Федеральной целевой 

программы  восстановления выведенных из оборота сельскохозяйственных зе-

мель на 2018-2025 годы. В Программе следует предусмотреть: выделение необ-

ходимых финансовых ресурсов  по формированию материально-технической 

базы, ее модернизации;  оптимизацию развития растениеводства и животновод-

ства; корректировку финансово-кредитной системы; устранение перекосов   во 

внешнеторговых отношениях; активизацию инновационных процессов с широ-

ким использованием достижений науки и техники; создание условий для  эф-

фективного использования трудовых ресурсов, включающих повышения уров-

ня оплаты труда; формирование  достойной  социальной инфраструктуры села. 

Расчеты показывают, что за счет  ввода и использование новых земель  к 2025 г.   

при сложившейся урожайности сельскохозяйственных культур. возможно бу-

дет увеличить производство сельскохозяйственной продукции в пересчете на 

зерно до  85 млн.т. При этом ее  производство возрастет на 20-25%, что  обес-

печит продовольственную независимость страны, повышение занятости сель-

ского населения и структур входящих в агропромышленный комплекс, качества 

жизни населения. 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Повышение роли здоровья и мастерства населения в современных усло-

виях не ослабевает в условиях научно-технического прогресса. 

Разработка комплексных программ занятости населения должна осу-

ществляться в контексте социально-экономического развития регионов, посто-

янно улучшать трудовые ресурсы. 

Слабое здоровье или его отсутствие наносит серьезный экономический и 

социальный ущерб в использовании рабочего времени, что ведет к сокращению 

произведенного валового национального продукта, затратам на лечение и вос-

становление здоровья заболевшего или инвалида. Здоровье является важней-

шей составляющей человеческих ресурсов не только потому, что при улучше-

нии здоровья повышается производительность труда, но и потому, что здоровье 

– единственный фактор, который является обязательным для любого вида тру-

довой деятельности вне зависимости ее содержания и характера. 

Если яснее отражать научные оценки этих процессов, то следует приме-

нять такие категории: здоровье как фактор человеческих ресурсов; экономиче-
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ское развитие ведет к работоспособности как фактору социально-

экономического развития общества. 

А сегодняшний день здоровье человека является одним из приоритетных 

вопросов, как в науке, так и в социально-экономической жизни общества. Со-

стояние здоровья человека и населения влияет на социальную, трудовую и эко-

номическую активность населения, а также на качественную и количественную 

характеристику трудовых ресурсов. 

Слабое здоровье или его отсутствие наносит серьезный экономический и 

социальный ущерб. Экономический ущерб включает в себя количество недо-

выпущенного валового национального продукта, а также затраты на лечение и 

восстановление здоровья. Социальный ущерб складывается из социально-

психологического статуса заболевшего или инвалида. 

Выделим теоретико-методологические основы экономического содержа-

ния понятий здоровье, физические способности. Труды известных классиков 

экономической науки К. Маркса и А. Маршалла позволяют выделить две сто-

роны теории воспроизводства рабочей силы: а) физические способности, фор-

мирование работника как биологического организма, его физическое развитие, 

поддержание жизнедеятельности и здоровья человека; б) вторая сторона – ду-

ховно-ителлектуальная, т. е. психологического качества, состояние умственно-

го развития, силы воли, характера, восприимчивость к обучению и воспитанию. 

Эти качества в статье рассматриваются именно с позиции духовности, образо-

вания и т. п. 

Здоровье является важнейшей составляющей человеческого капитала не 

только потому, что при улучшении здоровья повышается производительность 

труда, но и потому, что здоровье – единственный фактор, который является 

обязательным для любого вида трудовой деятельности. В то время как другие 

факторы, например, образование или специфические трудовые навыки, не все-

гда обязательны для выполнения некоторых видов труда, а для здоровья – лю-

бой деятельности. 

По данным ВОЗ для обеспечения потребностей общества в современном 

медицинском обслуживании, восстановлении трудовых ресурсов и сохранении 

обороноспособности, необходимо расходовать на цели охраны и улучшения 

здоровья населения не менее 6% ВВП. 

В США расходуют на здравоохранение 16,0% ВВП; эти расходы и бюд-

жета, и самого населения, и корпораций, предприятий организаций, учрежде-

ний. Германия и Франция на втором месте – 10,4 и 11,1% валового внутреннего 

продукта. Высокие расходы на здравоохранение сопровождаются относительно 

меньшим числом врачей и больничных коек. Высокий уровень расходов на 

здравоохранение характерен почти для всех развитых стран Европы, Америки, 

Океании. 

В России затраты на здравоохранение значительно ниже. При таких пока-

зателях не обеспечивается достаточная зарплата врачам, другому медицинско-

му персоналу; дефицит лекарств, низкая обеспеченность современным обору-

дованием и так далее. Подобное положение почти во всех странах бывшего 

СССР. Расходы на здравоохранение в ВВП составляет: в Азербайджане – 3,6%, 
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Казахстане – 3,7%, Грузии – 4,0%, Таджикистане – 5,6%, Киргизии – 6,6%, Уз-

бекистане – 5,0%, Армении – 3,8%. Из других стран в подобном положении 

Индия – 4,0% при весьма низкой численности врачей, а в Китае – 3,3%. 

Показатели здравоохранения в России по сравнению с ведущими страна-

ми мира позволяют увидеть разнообразную картину в странах (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1.  

Некоторые показатели системы здравоохранения 

 

Страна Численность вра-

чей на 100000 

чел. населения 

Численность коек 

на 100000 чел. 

населения 

Расходы на здра-

воохранение в %  

к  ВВП 

Россия 501 968 5,2 

Украина 491 942 6,8 

Белоруссия 511 1107 6,4 (2004 г.) 

Германия 354 817 10,4 

Греция 601 477 9,7 

Франция 345 711 11,1 

Япония 206 1471 8,1 

Индия 60 87 (2002 г.) 4,0 

Китай 158 (2008) г. 217 4,3 

США 271 (2007 г.) 310 16,0 

Австралия 255 (2001 г.) 400 8,8 

Аргентина 293 (2001 г.) 413 9,6 
Источник: Россия и страны мира. 2010. Статистический сборник Росстат, 2010, с. 130-131. 

Показатели собраны в разные годы по разным странам в основном в 2007-2008 гг. 

 

На первый взгляд статистические данные позволяют утверждать о высо-

ком уровне здравоохранения в России; здесь самая большая численность врачей 

на душу населения, численность больничных коек; 501 врач и 968 больничных 

коек в расчете на сто тысяч человек. Во многих странах: США, Франции, Ав-

стралии, Аргентине, Германии – показатели значительно ниже. Но если рас-

смотреть показатели расходов на здравоохранение в валовом внутреннем про-

дукте, то окажется: в США это 16% в ВВП; в Германии и Франции – 10,4 и 

11,%. Подобная картина в других развитых странах Европы, Америки, Океа-

нии. Высокие расходы на здравоохранение сопровождаются меньшим числом 

врачей и больничных коек. 

Как отражает таблица, в России расходы на здравоохранение составляют 

5,2%. При таких показателях не обеспечивается достаточная зарплата медицин-

скому персоналу; характерны теснота в палатах больниц, дефицит лекарств, 

низкая обеспеченность современным оборудованием. 

Для России, возможно, является преимуществом высокая доля женщин 

среди медицинских работников – 70%, а в США – 7%, Франции – 13,5%, Япо-

нии – 5%, Испании – 3,5%. Бесспорно, подобное явление для нашей страны 

имеет позитивное значение. За последние годы в России стали предпринимать-
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ся определенные меры для улучшения ситуации в здравоохранении, но этого 

пока недостаточно. 

В публикациях последних лет выясняется, какие профессии на рынке 

труда сейчас наиболее востребованы. В банке вакансий Федеральной службы 

по труду и занятости (Роструд) на сайте имеется более 3 млн. предложений; 

больше всего рабочих мест в 1) Центральном федеральном округе; 2) в При-

волжском федеральном округе; 3) в Сибирском федеральном округе. По словам 

Юрия Герция, главы Роструда: почти 65% от предлагаемых рабочих мест со-

ставляют рабочие – специалисты: слесари, трактористы, плотники, электро-

сварщики. Кроме того, также требуются инженеры, водители, продавцы, 

охранники, медсестры, врачи, воспитатели, парикмахеры и  мастера маникюра. 

Инженерам и технологам с высокой квалификацией предлагается зарплата от 

50 до 100 тысяч рублей в месяц. 

Выпускники юридических факультетов в лучшем случае могут претендо-

вать на должность помощника юриста с окладом 10 тысяч рублей; 20 тыс. пла-

тят юристам новичкам только в крупных зарубежных фирмах при свободном 

знании иностранных языков. 

Идея о всеобщем профессиональном образовании граждан нашей страны, 

прежде всего, молодежи, назревает в последние 20 лет. В ежемесячном журнале 

министерства высшего и специального образования СССР «Экономические 

науки», в номере, посвященном 60-летию образования СССР (1922 г.), была 

опубликована наша статья «Повышение культурно-технического уровня тру-

дящихся и качественное развитие трудовых ресурсов СССР». В ней объективно 

анализировались как крупные успехи в развитии образования в стране, так и не 

менее значительные пробелы в повышении культурно-технического уровня ра-

ботников. Особенно подчеркивалось отставание в профессиональном образова-

нии кадров массовых профессий. Приводились такие цифры: средний срок под-

готовки квалифицированного рабочего составляет в Японии и США 28-32 ме-

сяца, в ГДР и Чехословакии – 18-22 месяца, а в нашей стране – 4-5 месяцев. Та-

кие показатели были связаны с тем, что в подготовке рабочих кадров ведущее 

место занимало обучение новым профессиям непосредственно на производстве. 

А среди форм такой подготовки преобладали индивидуально-бригадное обуче-

ние или краткосрочные курсы, что не обеспечивает достаточной теоретической 

подготовки, знание научных основ своей профессиональной деятельности и, 

соответственно, трудовой мобильности. 

Отставание массового профессионально-технического образования в 

нашей стране имело (и имеет) объективные причины. Это слабая механизация 

ряда производств, наличие большого количества видов занятий, не требующих 

продолжительной профессиональной подготовки или совсем не требующих ее. 

Но все, же преобладает ситуация, когда на рабочих местах, требующих высокой 

квалификации от исполнителя, трудятся люди, не имеющие достаточной подго-

товки. 

Анализ развития профессионального образования в стране за последние 

25-30 лет показывает зигзагообразный характер политики руководящих кадров 

в этой области. В 1980-е годы вполне определенно, на базе широкого обсужде-
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ния общественности были приняты директивные документы об основных 

направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы. Бы-

ли определены пути реализации всеобщего среднего образования и одновре-

менно всеобщего профессионального образования молодежи; обоснованы 

практические шаги в этом направлении. Особенно успешно развивались так 

называемые средние профессионально-технические училища, которые давали и 

среднее общее образование, и профессиональное образование. 

Однако, с началом перестройки движение застопорилось: нужны были 

быстрые успехи, а кропотливая и настойчивая работа, что предполагала рефор-

ма образования, была не «в моде», она не давала материалов для «показухи». В 

1990-е годы новые власти провозглашали некоторые новые направления разви-

тия образования, но все принятые документы, программы, планы в основном не 

привели к реальным шагам по их выполнению. Наступил кризис образования. 

В начале 21 века были заметны некоторые практические шаги вперед; за-

коны об образовании, о высшем и послевузовском образовании сыграли свою 

роль. Но успехи были однобокими, основное внимание было направлено на 

высшее образование, а начальное профессиональное образование скатилось 

вниз. Министерство образования, не справляясь с этой сферой своей деятельно-

сти, поспешило избавиться от профессионально-технических училищ и пере-

дать их в ведение регионов (зачастую без надлежащего финансирования). Пра-

вительство все чаще утверждало «о софинансировании» училищ, т. е. содер-

жать  профтехучилище за счет местных бюджетов и средств предприятий, для 

которых готовятся квалифицированные рабочие. 

В ряде мест уже есть опыт работы в организации профессионально-

технического образования. Так, по данным Н. В. Золотарева – директора 10-го 

профессионального лицея г. Липецка, базового образовательного учреждения 

Новолипецкого металлургического комбината, лицей ведет обучение по ряду 

образовательных программ начального профессионального образования (27 

специальностей). Дополнительное профессиональное образование ведется в со-

трудничестве с базовым предприятием и со службой занятости по 13 професси-

ям. В лицее создана система стимулирования и учащихся, и преподавателей 

(мастеров). 

Заметим, что профессионально-техническое образование, соответствую-

щие училища и лицеи способны готовить профессионально подготовленные 

кадры для почти 60%  работников, занятых в российской экономике. Надо под-

держать идею реализации мероприятий, которые должны способствовать по-

вышению престижа рабочих специальностей. 
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