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Employment issues in the modern Russia: five urgent matters

Methods of evaluating the performance of regional authorities in integration associations 
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The employment issues existing in con-
temporary Russia including its socio-demo-
graphic, economic and regional dimensions 
are considered. It is argued and substantiat-
ed that priority strategies to cope with these 
issues include: reduction of unemployment 
and handling of the unemployment benefits’ 
payments; prevention of the labor force de-
creasing; including informal (unreported) 
employment into the public statistical ac-
counting; providing for the people inflow to 
and increasing employment of those living 
in Siberia and the Far East of Russia; organi-
zation of 25 million high-productive jobs in 
the national economy.

The creation of integration associations 
requires the public administration mecha-
nism reforms. The study identifies methods 
for performance evaluation of regional gov-
ernments in the Union State. The methods 
and ways of optimizing the activity of re-
gional authorities in integration associations 
are proposed. 

labor force, employment, 
unemployment, mortality, 
high-productive jobs, Sibe-
ria, the Far East.
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The article considers the problems 
of financial recovery as a bankruptcy 
procedure, presents an analysis of the re-
sults of its implementation in Russia for 
2014-2016. The factors that determine the 
feasibility of introducing are considered, a 
recommendations aimed at improving its 
effectiveness are proposed.
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financial risk.
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The institute of responsibility of the 
trustee in bankruptcy from the instru-
ment of impact on activity of trustee in 
bankruptcy during the bankruptcy pro-
ceedings is even more often used as lever 
of influence for upholding the interests 
of individuals. The article considers the 
current level of legal regulation of re-
sponsibility of the trustee in bankruptcy 
and prospects for limiting the respon-
sibility of the trustee in bankruptcy for 
strengthening of his independence.

trustee in bankruptcy, re-
sponsibility of the trustee 
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A. A. ZASEDOVA

Rating of the food safety level of the leningrad region  
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Analysis of ensuring Russia's food se-
curity has shown the need to develop indica-
tors that show the level of self-sufficiency of 
regions with basic food products. The study 
uses statistical materials of the results of the 
work of the agro-industrial complex of the 
region for 2016. As a result of the generali-
zation of existing approaches, the author's 
methodology was suggested, how to make 
a rating assessment of the level of food self-
sufficiency in the regions of the Leningrad 
Region for basic types of food. The basis 
of the approach was analytical methods of 
mathematical and comparative analysis, 
it is planned to form the final rating. The 
proposed methodology can be used in the 
system of regional management of the agro-
industrial complex at the federal and local 
levels.  

food security, Self-suffi-
ciency in food, regional 
administration, agro-in-
dustrial complex, rating 
evaluation
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Role of the Shareholder in Construction of an Institutional Order in the Company

Setting up an institutional body will allow to 
balance interests between interested participants in 
the company (first of all between management and 
shareholders). Introduction of an institutional order is 
reached by means of an establishment of the accurate 
game rules fixed in internal documents (the charter, 
corporate positions). The author tries to design institu-
tional model of behavior of participants with their accu-
rate description competencies and responsibility which 
will allow to protect from destruction of «shareholder 
value». 

institutional order, corpo-
rate governance, manage-
ment, shareholder, interest, 
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 Modern trends of informatization of financial marketing 

Significant institutional weaknesses of the forma-
tion of the management structure of an industry cluster 
are revealed, the possibility of engineering new struc-
tures of governance based on the principles of innovative 
management is identified. Feature of industrial clusters 
is the need and necessity of innovation that permeates 
all structures of the cluster management and all the pro-
cesses of cluster management and, in turn, creates the 
preconditions for the formation of business entities the 
ability to successfully overcome a crisis situation. The 
purpose of the work is to develop the improved con-
struction of innovational sectorial clustering with the 
use of effective centralized system of management of 
cluster business processes, based on diffusion of inno-
vational technologies and their production embodiment. 
A typical structure of sectorial cluster management does 
not allow determining goals, tasks, tools, and mecha-
nisms of innovational development of sectorial cluster’s 
enterprises. Drawbacks of the typical structure of secto-
rial cluster management are as follows: lack of repre-
sentation of the scheme of cooperation between cluster 
members and external environment, format of devel-
opment of interrelations between cluster’s elements 
in the sphere of information exchange, movement of 
material flows and financial resources, lack of formed 
areas of responsibility and matrices of competences of 
cluster members in various scenarios of development 
of external environment. The “structural imbalance” in 
the system of management of sectorial cluster is deter-
mined, which consists in elaboration of production and 
functional structure and “fuzziness” of responsibility for 
cluster activities efficiency. The use of the improved in-
novational construction of sectorial cluster management 
will   eliminate structural imbalance in the process of 
management of sectorial clusters and increase effective-
ness of their activities under the conditions of turbulent 
development of external environment.
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alty, Card-Linked Mar-
keting, Cardlytics
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The analysis of the state of the emerg-
ing microfinance sector environment has 
been carried out, and the peculiarities of 
its regulation have been revealed. The 
issues of interaction between banks and 
microfinance organizations at the credit 
market are also addressed.

microfinance sector, regu-
lations for credit-only mi-
crofinance institutions,   
self-regulatory organiza-
tions in the microfinance 
marke t ,  m ic rofinance 
springe. 

Environment of formation and specificity 
of regulation of the microfinance sector in Russia   
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The mechanism for managing the development of city-forming organizations

The study goal is to develop meth-
odological foundations for the formation 
of governance mechanism of the develop-
ment of city-forming organizations, which 
should contribute to their sustainable func-
tioning, as well as the social and economic 
development of dominated by a single em-
ployer or industry municipal entities.

The article explores the main ap-
proaches to the definition of the mecha-
nism for managing the development of an 
economic entity. It concluded that there is 
no formalized mechanism for managing 
the development of city-forming organiza-
tions. The definition of the phenomenon 
under study is done. It identifies comple-
mentary   properties that the mechanism 
for managing the development of city-
forming organizations should possess. The 
principles of its functioning are expanded.

The stages of governance mechanism 
for managing were proposed. The main 
procedures that require periodic execution 
are identified. An approach to systema-
tize development strategies is based on 
the author's original classification of city-
forming organizations. The developed 
algorithm for the formation of a mecha-
nism for managing the development of 
city-forming organizations is aimed at ex-
tending the practical possibilities of using 
management tools for improving the ef-
ficiency of specific economic entities and 
the municipal economy as a whole.

city-forming organiza-
tions, the mechanism for 
managing the develop-
ment, industry city, the de-
velopment of city-forming 
organizations, develop-
ment strategies.
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ключевые слова:
трудоспособное население, занятость, безработица, смертность, высокопроизводительные 
рабочие места, Сибирь, Дальний Восток.

УДК 331.5; 338,2Рассматривается современная ситуация в России в сфере занятости, ее 
социально-демографические, экономические и региональные аспекты. 
Обоснованы приоритетные направления решения этой проблемы, включающие 
снижение безработицы и нормализацию ситуации с выплатами пособий 
по безработице, недопущение сокращения трудоспособного населения; 
включение в государственный статистический учет численности неформально 
занятого населения, обеспечение притока населения и увеличение 
занятости в регионах Сибири и Дальнего Востока и создание 25 млн 
высокопроизводительных рабочих мест в российской экономике.

А. Г. АГАНБЕГЯН
Академик РАН, зав. ка-
федрой экономической 

теории и политики 
ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 
хозяйства и государ-

ственной службы 
при Президенте РФ». 
Область научных ин-

тересов: экономическая 
политика, макроэко-

номика, региональная 
политика.

E-mail: 
aganbegyan@ranepa.ru

Снизить безработицу 
и нормализовать ситуацию 
с пособиями по безработице

В первом квартале 2017 года общая числен-
ность безработных в России (в возрасте 15–72 лет) 
составила 4,2 млн человек, ее уровень – 5,6%. Офи-
циально зарегистрированных безработных насчи-
тывается 0,9 млн человек. За прошедший год общая 
безработица сократилась на 6%, а официально за-
регистрированная – на 13%. При этом численность 
всей рабочей силы составила 75,8 млн человек 
(99,7% к первому кварталу 2016 года), а число заня-
тых – 71,5 млн человек (101,1%). В марте 2017 года 
занято было 65,1% населения в возрасте 15–72 лет, 
в том числе 70,9% мужчин и 60,0% женщин, в горо-
дах – 67,1%, а на селе – 59,4%. Среди всех работаю-
щих удельный вес женщин – 48,7%.

По возрасту безработица распространена так: 
молодежь до 25 лет – 18,7%, лица 25–50 лет – 60,3%, 
старше 50 лет – 21,0%. В марте 2017 года средний 
возраст безработных – 36,8 года.

Сроки поиска работы: менее 1 мес. – 9,5%, 
1–3 мес. – 18,7%, 3–6 мес. – 16,3%, 6–9 мес. – 
11,6%, 9–12 мес. – 11,5%, 12 мес. и более – 32,5%. 
В среднем на поиск работы тратится 8,1 мес. Более  
12 мес. ищут работу 36,9% безработных на селе 
(всего 1,5 млн) и 30,0% в городе (всего 2,6 млн). 

Если сравнить с безработицей в других странах, 
по уровню безработицы Россия занимает 59-е 
из 207 мест, по уровню экономического развития – 
примерно 45-е место, по уровню реальных дохо-
дов – примерно 55-е.

Во многих странах уровень безработицы ниже, 
чем в России: Япония – 3,3%, Южная Корея – 3,5%, 
Китай – 4,2%, Мексика – 4,5%, Германия – 4,8%, 
Казахстан – 5,0%, США – 5,2%, Великобрита-
ния –5,4%. Только в 5 из 34 развитых стран уровень 
безработицы ниже 5%. В 2016 году в Европейском 
Союзе средний уровень безработицы достиг 8,7% 
(максимум – в Испании (21,1%), минимум – в Гер-
мании (4,2%)). Выше, чем в России, безработица 
в Израиле – 5,6%, в Канаде – 6,9% и Венгрии – 7,1%.

Внутри страны безработица распределена 
неравномерно: повышенный уровень отмечен 
на Дальнем Востоке (5,8%), на Урале (6,1%), в Юж-
ном федеральном округе (6,2%), в Сибири (7,8%) 
и особенно в Северо-Кавказском федеральном 
округе (11%). Для сравнения: в Центральной Рос-
сии безработица составляет 3,3%. Так что по круп-
ным регионам уровень безработицы различается 
почти в 3,5 раза. Если же взять субъекты Федера-
ции, то наибольшая безработица зарегистрирована 
в Ингушетии (28,8%), Карачаево-Черкесии (16,2%), 
Чечне (14,3%), Дагестане (11,3%), Кабардино-Бал-

Проблемы 
занятости  
в современной России:  
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карии (11,1%), Адыгее (9,1%), Калмыкии и Каре-
лии (по 9,0%), Севастополе (8,7%). Вполне при-
емлем уровень безработицы в целом в Поволжье 
(4,6%) и на Северо-Западе (4,2%). Наименьший 
уровень безработицы, кроме Москвы (1,7%) 
и Санкт-Петербурга (1,6%) наблюдается в Мо-
сковской области (3,0%), в Самарской (3,4%), 
Татарстане (3,6%), Белгородской и Тульской об-
ластях (по 3,9%).

В отношении безработицы важно не толь-
ко скорректировать ее уровень в зависимости 
от уровня экономического развития, а именно 
снизить почти до 4,5%, но и сократить безрабо-
тицу на Северном Кавказе (в 2 раза), в Сибири 
(в 1,5 раза), на Урале, в Южном федеральном 
округе и на Дальнем Востоке (на 20%). Если 
сгруппировать регионы по уровню безработицы, 
то наибольшее число безработных (55%) сосре-
доточено в регионах, где безработных от 4 до 6%. 
15% безработных – там, где их от 6 до 8%, 12% 
безработных – в регионах, где их более 8%, 10% 
безработных – в регионах, где безработных от 2 
до 4%, и 5% безработных – там, где их доля ниже 
2% (только Москва и Санкт-Петербург).

Безработица оказывает противоречивое воз-
действие на социально-экономическое развитие. 
С одной стороны, определенный уровень безрабо-
тицы стимулирует сотрудников лучше работать, 
стараться удержаться на своем рабочем месте, 
чтобы не попасть в ряды безработных. Как пока-
зывает опыт стран с самой высокой производи-
тельностью труда (США и Германии), для этого 
вполне достаточно иметь уровень безработицы 
4,5–5,0%. В странах с восточным менталитетом 
(Японии, Южной Корее и Китае) приемлем уро-
вень 3,5–4,0%. Так что 4,5% можно считать оп-
тимальным уровнем безработицы для России. 
Тогда бы в международном рейтинге Россия 
по уровню безработицы заняла 45-е место, око-
ло Мексики, Норвегии, Германии и Китая. Такого 
уровня можно добиться за счет указанных выше 
размеров сокращения безработицы в районах, где 
ее уровень превышает 6%.

26% безработных (1 млн человек) составля-
ют лица без опыта работы. Получив то или иное 
образование, значительная часть из них про-
сто не может найти работу, и это ненормально. 
Целенаправленная работа по трудоустройству 
молодежи могла бы значительно сократить ко-
личество безработных. Данная мера актуальна 
и потому, что большинство (20%) безработных 
от 20 до 24 лет, 14,3% из них не учится и не ра-
ботает.

Среди тех, у кого есть опыт работы, наиболь-
шее число безработных (более 0,6 млн человек) 
составляют неквалифицированные работни-

ки, например операторы и аппаратчики (более  
0,4 млн); работники торговли, ЖКХ и обслужива-
ния тоже не очень высокой квалификации (более 
0,6 млн), квалифицированные работники промыш-
ленности, строительства, транспорта (0,5 млн).

Как и следовало ожидать, безработица рас-
пространена среди лиц, не имеющих професси-
онального образования, ограничившихся общим 
средним или даже основным образованием. Сре-
ди безработных таких 40%. Лица с высшим обра-
зованием, специалисты со средним образованием 
и прошедшие обучение квалифицированные ра-
бочие и служащие составляют по 20% безработ-
ных соответственно. Внутри каждой группы без-
работица также варьирует: среди лиц с высшим 
образованием безработными являются только 
3,5%, со специальным средним – 4,5%, среди 
квалифицированных рабочих и служащих – 6%. 
Так что если мы хотим существенно сократить 
безработицу, надо значительно расширить про-
фессиональное образование, привлекая лиц 
с общим средним образованием. Среднее общее 
образование должны получить подростки, иначе 
они не будут востребованными кадрами. Среди 
них максимальна доля безработных (13,4%), тог-
да как у лиц, имеющих общее среднее образова-
ние, – 8,6%, у лиц, получивших среднее профес-
сиональное образование, – 4,5–6,0%.

Интересно различие по уровню безработицы 
в зависимости от семейного положения граждан. 
Среди семейных доля безработных – 4,0%, среди 
вдов и вдовцов – 5,0%, среди разведенных – 6,0%, 
а вот среди холостяков – 11,2%, последние состав-
ляют 35,0% всех безработных. Семейная полити-
ка, поощряющая вступление в брак и негативно 
оценивающая холостяцкий образ жизни, возмож-
но, положительно бы повлияла на безработицу. 
Это можно сделать в ходе предстоящей налоговой 
реформы, дифференцировав подоходный налог 
в зависимости от семейного положения, наличия 
детей и уровня доходов, как это сделано в других 
странах с дифференцированным отношением 
к налогоплательщикам. В нашей стране и холо-
стяк, и кормилец семьи с тремя детьми платит 
одинаковый налог, что неправильно и несправед-
ливо, поскольку увеличивает и без того большой 
процент бедных, малообеспеченных людей, пре-
жде всего членов многодетных семей.

По отраслям безработные распределены сле-
дующим образом: торговля (656 000), обрабаты-
вающие производства (485 000), строительство 
(339 000), сельское хозяйство (287 000), транс-
порт (264 000). Скорее всего, из-за отсутствия 
политики по трудоустройству соответствую-
щих категорий работников велика безработица 
в сфере образования (184 000), здравоохранения  
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(144 000), госуправления (170 000), хотя эти от-
расли больше других нуждаются в работниках, 
и каждый безработный в них должен быть на уче-
те, в центре внимания. Значительный дефицит 
кадров в образовании и здравоохранении привел 
к тому, что значительная часть занятых работает 
на 1,5–2,0 ставки, что недопустимо, если предъ-
являть серьезные требования к качеству работы.

В поисках работы безработные обращаются 
за помощью прежде всего к друзьям, родствен-
никам и знакомым (65,5%). Почти половина ищет 
работу через объявления в СМИ и интернете 
(45,3%). Еще около трети уповает на помощь ра-
ботодателей и обращается к ним с такой прось-
бой (31,3%); и только 28,3% обращаются в госу-
дарственные центры занятости. Минимальное 
количество безработных пользуется услугами 
коммерческих организаций, которые занимаются 
трудоустройством (только 4,4%). Нужно суще-
ственно поднять роль и государственных центров 
занятости, и коммерческих организаций, позво-
ляющих безработным найти работу, соответству-
ющую их квалификации и знаниям.

Как известно, во всех странах безработные 
получают пособия. В России уровень ежемесяч-
ных пособий последний раз менялся сразу после 
кризиса, в 2009 году: минимум – 850 руб., макси-
мум – 4900 руб. С того времени потребительские 
цены выросли на 74%, так что в ценах 2009 года 
максимальный размер пособия по безработице 
снизился с 4900 примерно до 2800 руб. Сегод-
ня максимальное пособие составляет всего 13% 
средней заработной платы. Оно более чем вдвое 
ниже прожиточного минимума (около 11 000 руб. 
для трудоспособных) и в 1,5 раза ниже минималь-
ной заработной платы (7500 руб.).

В 2013 году наша страна вступила в полосу 
стагнации, которая продолжилась и в 2014 году, 
после чего стагнация переросла в рецессию 
с сокращением валового внутреннего продукта, 
промышленности, строительства, инвестиций 
и особенно значительно объема товарооборо-
та, реальных доходов и реальной зарплаты, ко-
нечного потребления домашних хозяйств. Без-
работица увеличилась с 3,9 млн в 2014 году  
до 4,3 млн человек в 2015 году, потом несколь-
ко снизилась до 4,2 млн в 2016 году. Примерно 
400 000 человек, которые стали безработными, 
не имели возможности получить полноценное по-
собие по безработице, которое и в первоначаль-
ном виде было ущербным, а к 2015–2016 году 
еще и сократилось из-за инфляции. Вспомним, 
что уже в 2008 году безработица увеличилась 
на 200 000 человек и составила 4,7 млн человек 
(6,2%), а в 2009 году резко скакнула вверх, до 6,3 
млн человек (8,3%). Она продолжала держаться 

на высоком уровне, и в 2010 году (более 5,5 млн, 
7,3%), и в 2011 году (4,9 млн, 6,5%). И этим сот-
ням тысяч человек не просто платили мизерное 
пособие в разы ниже прожиточного минимума, 
его даже не индексировали с учетом уровня ин-
фляции тех лет (больше 10% в год).

В развитых странах принят другой подход 
к выплате пособия по безработице. Во-первых, 
это пособие должно быть достаточным для удов-
летворения текущих минимальных потребностей 
человека и его семьи. В большинстве стран мира 
уровень пособия по безработице связан с уров-
нем зарплаты на последнем месте работы, а срок 
предоставления – с трудовым стажем безработ-
ного также обычно на последнем месте работы. 
Есть некая верхняя планка, но обычно пособие 
составляет 40–60% зарплаты. Рейтинг по разме-
ру пособия (в долларах) включает всего 26 стран, 
и Россия там занимает последнее место. В пер-
вом квартале 2017 года за доллар давали 57 руб., 
размер максимального пособия по безработице 
4900 руб., или 86 долларов. Мы не будем срав-
нивать эту смехотворную величину с тем, что по-
лучают безработные в скандинавских странах 
с социальной ориентацией (в Дании, Швеции, 
Норвегии), где пособие доходит до 90% зарпла-
ты, причем последняя высока. В Германии и ряде 
других стран пособие по безработице составляет 
два минимальных размера оплаты труда (МРОТ). 
При прожиточном минимуме 700 евро и МРОТ 
1050 евро пособие рассчитывается в сумме от 60 
до 85% зарплаты (2500 евро), типичная величи-
на – 1500 евро. В Германии максимальное по-
собие – 2200 евро. Пособия безработному вы-
плачивается 1,5 года, а если он не найдет работу, 
то пособие снижается до 400 евро.

В Греции пособие составляет 450 евро, в 5,5 
раза выше, чем в России. В то же время по уров-
ню экономического развития и уровню реальных 
доходов Россия отличается от Греции всего на 20–
30%. В Польше оно почти вдвое выше, чем в Рос-
сии (170 долларов), хотя уровень экономического 
развития Польши немного ниже, чем в России. 
В США пособие по безработице превышает 1000 
долларов. В Японии – 2400 долларов.

Во Франции размер пособия составляет 57,4% 
от уровня зарплаты и выплачивается от 4 меся-
цев до 2 лет. Средства на выплату пособий фор-
мируются за счет отчислений из зарплаты 6,4% 
в специальный фонд, причем 4,0% платит пред-
приятие, а 2,4% – работник. В Великобритании 
пособие по безработице (381 фунт стерлингов) 
выплачивается в течение 6 месяцев. В Италии его 
платят 210 дней. Средний размер пособия – 931 
евро, а если зарплата превышает 2014 евро, то по-
собие устанавливается 1129 евро. В Испании мак-
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симальное пособие – 1397 евро, срок выплаты – 
от 4 месяцев до 2 лет. В Австрии оно составляет 
55% от заработной платы, но не выше 4020 евро.

Итак, в России пособие по безработице не вы-
полняет своей роли и дискредитирует нашу стра-
ну, превращая безработных фактически в бедных 
изгоев. Его нужно установить с учетом достигну-
того уровня социального и экономического раз-
вития страны и опыта других цивилизованных 
стран мира.

Не допустить 
сокращения 
трудоспособного 
населения и занятости

Во многом в связи с трансформационным 
кризисом с 1990 года рождаемость значительно 
сократилась. Если в 1990 году родилось 1,99 млн 
человек, то в 1995-м – 1,36 млн, а в 1999-м –1,21 
млн (минимум). Низкий уровень рождаемости 
держался до 2005 года (1,46 млн), а затем стал по-
вышаться и в 2012 году достиг 1,9 млн человек. 
Причем в расчете на 1000 человек рождаемость 
снизилась с 13,4 в 1990 году до 9,3 в 1995 году, 
8,3 в 1999 году, 10,2 в 2005 году, а в 2012 увели-
чилась до 13,3. В последнее время численность 
трудоспособного населения стала сокращаться, 
поскольку на рынок труда выходят люди, рож-
денные в период резкого снижения рождаемости. 
В 2010 году, например, численность трудоспо-
собного населения составила 88,0 млн человек, 
а в 2015 году – 85,4. В дальнейшем численность 
трудоспособного населения тоже будет сокра-
щаться.

Росстат рассчитал на длительную перспекти-
ву динамику половозрастного состава нашего на-
селения по трем вариантам (табл. 1). По низкому 
и среднему вариантам наибольшее сокращение 
трудовых ресурсов ожидается в 2030 году, по вы-
сокому варианту наибольшее сокращение (– 5,3 
млн) ожидается уже к 2025 году, к 2030 году со-
кращение будет несколько меньше – 4,3 млн че-
ловек. Высокий вариант предполагает некоторое 
увеличение рождаемости и снижение смертно-
сти, которые прогнозируются несколько выше, 
чем в низком и среднем вариантах. За прошедшие 
годы реальная динамика демографических пока-
зателей России была ближе к среднему и высоко-
му вариантам.

Наряду с сокращением численности трудоспо-
собного населения в перспективный период раз-
вивается депопуляция населения. Она началась 
с прошлого года, когда впервые с 2012–2013 годов 
смертность превысила рождаемость (табл. 2).

В 2013–2015 годах естественный прирост 
населения составил 86 000 человек. В предыду-

щие 20 лет смертность превышала рождаемость 
(депопуляция). Минимальная депопуляция за-
явила о себе в 2016 году, и по началу 2017 года 
видно, что она значительно увеличилась. В де-
мографическом прогнозе Росстата по низкому 
варианту эта депопуляция продлится не только 

до 2030 года, но и дальше. Ежегодно она будет 
нарастать: сначала по 80 000, потом по 60 000 
и по 40 000 в год, и в 2030 году достигнет 857 000 
(число умерших – 2  059 000, число родившихся 
– 1 201 000). Это увеличение депопуляции глав-
ным образом связано со снижением рождаемо-
сти в 1,5 раза, поскольку в фертильном возрасте 
будет меньше женщин в связи с рассмотренным 
выше сокращением рождаемости в конце про-
шлого – начале этого века. В расчете на 1000 че-
ловек населения рождаемость снижается с 12,5 
новорожденных в 2016 году до 8,4 новорожден-
ных в 2030 году, и наоборот, смертность растет 
из-за увеличения числа пожилых граждан с 12,8 
до 14,4 умерших.

Согласно среднему варианту, депопуля-
ция будет происходить каждый год начиная 
с 2018 года, но ее уровень окажется намного 
меньше, и в 2030 году она достигает 504 000 че-
ловек. Так что в расчете на 1000 человек рожда-
емость снижается только до 9,6 чел. к 2030 году, 
а смертность растет незначительно – до 12,9 чел. 
По высокому варианту депопуляция начинается 
с 2021 года, к 2030 году достигает только 319  000 
человек при рождаемости 9,9 чел. и при сокраще-
нии смертности до 11,8–12,0 чел. в дальнейшие 
годы.

Таблица 1Численность трудоспособного населения, млн чел.

Таблица 2Естественное движение населения в 2012–2017 годах

Вариант 2015 2020 2025 2030

Низкий 85,4 80,6 78,0 77,3

Средний 85,4 81,0 79,1 79,2

Высокий 85,4 81,4 80,1 81,0

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 1 кв. 2017

Абсолютные данные, тыс. чел.

Родившиеся 1902 1896 1942 1941 1889 412

Умершие 1906 1872 1912 1909 1891 488

Естественный прирост –4 24 30 32 –2 –76

Относительные данные, на 1 тыс. чел.

Родившиеся 13,3 13,2 13,3 13,3 12,9 11,4

Умершие 13,3 13,0 13,1 13,0 12,9 13,5

Естественный прирост 0,0* 0,2 0,2 0,3 0,0* –2,1

* Снижение естественного прироста составило менее 1 на 100 чел.
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По естественным причинам за 2017–
2030 годы смертность превысит рождаемость 
на 1,8 млн (высокий вариант), до 4 млн (средний 
вариант) или до 8 млн (низкий вариант).

Два неблагоприятных процесса, депопуляция 
и сокращение численности трудоспособного на-
селения, серьезно повлияют на все социально-
экономическое развитие России в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. Сосредоточимся 
на проблеме сокращения трудовых ресурсов и за-
нятости населения.

Наибольшее влияние на динамику трудо-
способного населения может оказать снижение 
смертности в трудоспособном возрасте. В срав-
нении с другими странами по всем показателям 
смертности хуже всего обстоит дело со смерт-
ностью в трудоспособном возрасте. По общей 
смертности населения Россия отстает от за-
падноевропейских стран примерно в 1,45 раза: 
если взять стандартизированный возрастной со-
став, смертность в Западной Европе составляет 
9, а в России – 13 чел. на 1000 чел. населения. 
В 2016 году младенческая смертность в возрасте 
от 0 до 1 года составила 6,0 в России и 3,5 чел. 
в западноевропейских странах. Здесь мы отста-
ем в 1,7 раза. Из всех умерших в нашей стране 
24% скончались в трудоспособном возрасте (жен-
щины от 16 до 55 лет, мужчины от 16 до 60 лет), 
для сравнения: в Европе в этом возрасте умира-
ет около 10%, в 2,4 раза меньше. Наше отличие 
по доле смертности в трудоспособном возрасте 
составляет 2,4 раза. Но эта доля в России считает-
ся от более высокой численности числа умерших 
(около 1,9 млн человек в сравнении с Западной 
Европой, где общая смертность ниже примерно 
на 45%). С учетом этого при той же численности 
населения, как в России, у них умирает 1,3 млн. 
10% от 1,3 млн умерших в Западной Европе со-
ставит смертность трудоспособных, а это 130  000 
человек. В то же время смертность трудоспособ-
ных в России 24% от 1,9 млн умерших составляет 
435  000 человек, причем в 2016 году она несколь-
ко увеличилась, как отмечал В. В. Путин.

Так что применительно к показателям России 
разница по смертности трудоспособных в России 
и в Западной Европе составляет 305 000 человек, 
причем у нас среди умерших в трудоспособном 
возрасте 80% составляют мужчины. Если срав-
нить Россию не с Западной Европой, а с относи-
тельно продвинутыми развивающимися страна-
ми, например с Китаем, то там число умерших 
в трудоспособном возрасте будет несколько ниже 
(20%) при более низкой общей смертности насе-
ления, примерно на 15% по сравнению с Росси-
ей. Поэтому если применить эти коэффициенты 
к российским показателям, то смертность трудо-

способного населения в России составит не более 
305 000 человек, или на 130 000 меньше.

В России накоплен серьезный опыт значи-
тельного сокращения смертности населения 
в трудоспособном возрасте благодаря националь-
ной программе «Здоровье» (2006–2014 годы). 
За восемь лет смертность трудоспособного 
населения сократилась с 740  000 до 435  000, 
или на 305 000 человек. Если таким же темпом 
удавалось бы сокращать смертность трудоспо-
собного населения в дальнейшем, то к 2020 году 
мы могли бы достигнуть показателей развива-
ющихся стран и снизить смертность с 435 000 
до 305  000, то есть на 130  000 человек, а за после-
дующие пять лет уменьшить ее еще на 160  000, 
до 180  000 человек. Если продолжить этот тренд, 
к 2030 году мы могли бы достигнуть уровня раз-
витых стран, которые к тому времени, естествен-
но, тоже улучшат свои показатели. Для этого надо 
сократить смертность в трудоспособном возрасте 
с 435 000 примерно до 100  000 человек, то есть 
на 335  000 человек. Последняя цифра составит 
ежегодное увеличение трудоспособного населе-
ния. Каждый год число трудоспособных, жизнь 
которых будет продлена, будет увеличиваться и, 
таким образом, возмещать убыль трудоспособ-
ного населения. За счет сокращения смертности 
ежегодно до 2025 года дополнительный прирост 
трудоспособных будет по 30 000 человек в год, 
а после 2025 года – по 15 000 в год. При суммиро-
вании этих значений и с учетом выхода на пенсию 
части продливших свою жизнь трудоспособных, 
проживших больше, общий прирост трудоспо-
собных, по-видимому, составит около 1,0 млн, 
максимум 1,5 млн человек, в то время как со-
кращение численности трудоспособных намного 
превышает эти цифры.

При таком снижении смертности трудоспособ-
ных существенно возрастет ожидаемая продолжи-
тельность жизни, которая в России, как известно, 
почти на 10 лет ниже, чем в крупных странах Запад-
ной Европы. В 2016 году средняя продолжитель-
ность жизни в России – 71,6 года, для сравнения: 
в Германии, Великобритании, Франции, Италии 
и Испании – от 80 до 83 лет. Столь невысокая ожи-
даемая продолжительность жизни в России во мно-
гом связана с рекордно высокой смертностью 
именно в трудоспособном возрасте. Поэтому кар-
динальное улучшение ситуации со смертностью 
в трудоспособном возрасте повысит ожидаемую 
продолжительность жизни до 74 лет к 2020 году, 
до 78 – к 2025 году и до 81 года – к 2030 году.

Последнее условие даст возможность начать 
постепенное повышение пенсионного возрас-
та на 5–8 лет, до западноевропейского уровня, 
и для мужчин, и для женщин в начале 2020-х го-
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дов. Повышение пенсионного возраста на полгода 
каждый год будет увеличивать трудоспособный 
возраст, а в целом при увеличении трудоспо-
собного возраста на 2,5 года численность трудо-
способных возрастет на 5 млн, при увеличении 
на 5 лет – на 10 млн человек. Правда, придется 
привлекать к работе женщин в возрасте после 
55 лет, а мужчин в возрасте после 60 лет. В этом 
возрасте трудно переучивать. В сколько-нибудь 
массовом порядке эти люди вряд ли смогут при-
способиться к работе с принципиально новой тех-
никой и технологиями, скорее, она подойдет мо-
лодым кадрам с соответствующим образованием.

Перед нами стоит задача перейти к социально-
экономическому росту 3–4% к 2020 году, потом 
4–5% к 2025 году и, наконец, 5–6% к 2030 году, 
для чего надо поднять долю инвестиций в основ-
ной капитал до 30–35% ВВП, а долю «экономики 
знаний» в ВВП как минимум до 30%. Такой эко-
номический рост в России может быть достигнут 
при условии технологического обновления дей-
ствующего производства, значительного увеличе-
ния доли высокотехнологичных отраслей в ВВП 
путем ввода новых мощностей, строительства 
новых предприятий, а также создания современ-
ной транспортно-логистической инфраструктуры 
с преобладанием автострад, скоростных желез-
ных дорог и современных автоматизированных 
логистических центров.

Фактически речь идет о переходе к техноло-
гической революции, технологическому преобра-
зованию всей экономики. Это повлечет за собой 
повышение производительности труда в 2,5–3,0 
раза за предстоящие 15 лет, что предполагает 
ежегодный рост производительности труда на 5% 
и более. Так что практически весь прирост ВВП 
будет обеспечиваться повышением производи-
тельности труда, без соответствующего прироста 
трудовых ресурсов. При этом все больше трудо-
вых ресурсов окажется занятым более длитель-
ным обучением и массовым переобучением в свя-
зи с технологическим обновлением экономики. 
Скорее всего, даже при некотором сокращении 
численности безработных численность занятых 
будет немного снижаться, а не увеличиваться.

Уровень производительности труда будет по-
вышаться не только за счет ее роста в отдельных 
отраслях, но и за счет смещения производства 
и трудовых ресурсов в отрасли с более высокой 
производительностью труда, с более высокой эф-
фективностью. Значительно уменьшится удель-
ный вес топливно-сырьевых отраслей и отраслей 
по производству традиционных материалов, значи-
тельно увеличится доля отраслей по производству 
готовой продукции с высокой добавленной стои-
мостью, особенно высокотехнологичных товаров 

и услуг. Резкий рост ожидается во всех отраслях, 
входящих в сферу «экономики знаний», особенно 
в науке, образовании, информационно-коммуника-
ционных технологиях и биотехнологии.

Включить в официальный  
оборот численность 
неформально занятого населения

Существуют различные оценки неформаль-
ной занятости. Они связаны с тем, что фактиче-
ски занято около 65% трудоспособного населения 
и населения более старшего возраста, которое 
могло бы работать. Точному учету поддаются 
только зарегистрированные занятые, статистика 
учитывает их в разрезе отраслей, налогообло-
жения, обязательных социальных взносов и т.д. 
Чем занимаются остальные трудоспособные, 
и сколько из них работают неформально? Такие 
данные могут быть определены только пример-
но с учетом данных различных исследований, 
балансовых расчетов, разных предположений 
и т.д. Поэтому у разных исследователей расходят-
ся оценки неформально занятых. В дальнейшем 
мы будем опираться на данные Росстата [Рабочая 
сила… 2016].

По данным Росстата, в 2015 году неформаль-
ная занятость оценивается в 14,8 млн человек, 
в том числе 17% – с высшим образованием, 22% –  
специалистов со средним образованием, 23% – 
квалифицированных рабочих и служащих, полу-
чивших обучение, 30% – лиц, имеющих общее 
среднее образование, и 7% – имеющих основное 
общее образование. Численность неформально 
занятых увеличивается. 10 лет назад их было 12,6 
млн, в 2016 году – более 15 млн.

Неформально занятых тем больше, чем ниже 
их образование и квалификация (табл. 3). Из всех 
неформально занятых 8,2 млн мужчин, 6,6 млн 
женщин. В городе неформальная занятость – 9,3 
млн человек, на селе – 5,5 млн человек.

В 2015 году 13,5 из 14,8 млн неформально 
занятых работают только в неформальном секто-

Таблица 3
Распределение групп по уровню образования и квалификации среди  
формально занятых и неформально занятых, % к итогу

Показатель Формально 
занятые

Неформально 
занятые

Всего 65 35

С высшим образованием 82 18

Специалисты среднего образования 73 27

Квалифицированные рабочие и служащие 72 28

Со средним общим образованием 59 41

С основным общим образованием 28 72

Не имеют общего образования 10 90
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ре, а 1,3 млн работают как в неформальном, так 
и в формальном секторе. По отраслям народного 
хозяйства неформально занятые распределены 
так, как показано в табл. 4.

За последние 10 лет неформальная занятость 
в сельском хозяйстве сократилась на 0,8 млн 
человек, а в остальных отраслях увеличилась: 
в строительстве – на 0,7 млн, в обрабатывающих 
отраслях – на 0,25 млн, в торговле – на 0,45 млн, 
на транспорте – на 0,6 млн, в недвижимости – 
на 0,3 млн, в прочих – на 0,4 млн.

Среди всех неформально занятых по найму 
работают 8,7 млн человек (59%), не по найму – 
6,1 млн (41%). Не по найму больше всего рабо-
тает в сельском хозяйстве – 2,8 млн, в торговле –  
1,4 млн, на транспорте – 0,5 млн, в обрабаты-
вающих отраслях – 0,3 млн, в недвижимости –  
0,2 млн и в прочих отраслях – 0,3 млн.

Отношение к неформально занятым про-
тиворечивое. С одной стороны, неформально 
занятые не платят налогов, пенсионных взно-
сов, обязательной страховки по здравоохране-
нию и т.д. Часть из них уходит, таким образом, 
от алиментов, неформально занятые мигранты 
не регистрируются и т.д. В целом, общие недо-
платы составляют примерно 1 трлн руб., в том 
числе Пенсионный фонд оценивает недоплату как  
710 млрд руб. в год, Минфин оценивает недопо-
лученные налоги на уровне 145 млрд руб. и т.д.

С другой стороны, неформально занятые при-
носят определенную пользу, поскольку они рабо-
тают и заполняют те ниши, которые не заполне-
ны формально занятыми. Они обеспечивают свои 
семьи, кормят и обеспечивают самих себя, они 
не являются безработными. И поэтому в опреде-
ленной мере неформальная занятость сокращает 
безработицу, является своего рода альтернативой.

В то же время неформально занятые – наибо-
лее уязвимая часть работающего населения, по-

скольку не соблюдаются трудовые права, закон 
о минимальной зарплате, отсутствует защита ра-
ботающих, доход может быть нестабильным. Это 
все негативные факторы.

Во время кризиса 2008 года неформаль-
ная занятость значительно возросла, до 14 млн. 
К 2011 году она сократилась до 11,5 млн человек, 
а потом опять выросла и немного превысила циф-
ры 2008 года.

Половина неформально занятых – это мест-
ные жители, россияне, работающие по месту жи-
тельства. Еще 25–30% – мигранты из ближнего 
зарубежья, прежде всего из Украины, Закавказья, 
республик Средней Азии, Беларуси и Казахста-
на; оставшаяся часть неформально занятых – 
из дальнего зарубежья, больше всего из Китая, 
Кореи, Афганистана, Вьетнама и Турции.

У работодателей и самих трудящихся разные 
аргументы в пользу неформальной занятости. 
Работодатели стремятся сэкономить на налогах, 
социальных взносах, на зарплате, на соблюде-
нии норм труда и отдыха, трудящиеся – дополни-
тельно заработать, поднять свой уровень жизни 
и уйти от налогообложения. Неформальной за-
нятости способствует несовершенство законода-
тельства, низкие зарплаты в формальном секторе, 
трудности и бюрократизм в соблюдении всех тру-
довых норм, высокие отчисления, прежде всего 
на социальные взносы.

Выдвигаются разные предложения, как ле-
гализовать часть неформально занятых. Самое 
мягкое предложение выдвинул Б. Ю. Титов [Ти-
тов Б. Ю., 2017]: установить для них небольшой 
патентный взнос (10  000 или 20  000 руб.) за пра-
во работать самостоятельно. Государственные 
органы, естественно, хотят, чтобы неформально 
занятые оформлялись как индивидуальные пред-
приниматели или платили бы налог, обязательные 
страховки в той или иной форме, в тех или иных 
размерах. В литературе нам не удалось найти 
какой-либо четкой, продуманной концепции, 
как вовлечь в оборот неформально занятых.

Нам представляется предпочтительной мяг-
кая мера – регистрации в едином окне. Для того 
чтобы побудить неформально занятых к реги-
страции, можно предоставлять им официальную 
медицинскую страховку на льготных условиях, 
при увеличении взноса – лучшую медицинскую 
страховку, если они начнут отчислять на пенсии –  
больше пенсию. Нужно делать ставку на пряник, 
а не на кнут, для того чтобы вначале вывести 
на свет значительную часть этой неформальной 
занятости, включить ее в экономический оборот, 
потом постепенно потребовать соблюдения опре-
деленных норм, существующих для труда, и так 
шаг за шагом показывать добрую волю государ-

Таблица 4Распределение неформальной занятости по отраслям

Отрасль
Количество

абсолютное, 
млн чел. относительное*, %

Сельское хозяйство 3,4 23

Обрабатывающие производства 1,3 9

Строительство 1,7 12

Торговля 4,7 32

Транспорт и связь 1,4 9

Операции с недвижимостью 0,6 4

Персональное обслуживание  
и дополнительные услуги 0,8 5

* В общей занятости по отрасли.
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ства, позитивное отношение ко всем, кто трудит-
ся и приумножает богатство страны.

Обеспечить приток населения 
и увеличение занятости 
в Сибири и на Дальнем  
Востоке

В 2015 году в Сибири и на Дальнем Восто-
ке проживало около 25,5 млн чел., в том числе  
12,3 млн занятых. Собственно в Сибири было 
занято 9 млн человек из 19,3 млн населения, 
на Дальнем Востоке, соответственно, 3,25 млн 
из почти 6,2 млн. Между тем, если взять Сибирь 
и Дальний Восток, то получится более 2 / 3 тер-
ритории России, где проживает около 20% на-
селения. Только территория Дальнего Востока 
составляет 36,1% всей территории страны. Это 
огромные территории, где, за исключением се-
верных районов, благоприятные для жизни кли-
матические условия, но очень низкая плотность 
населения.

Для сравнения: на обжитой территории вдоль 
Транссиба на границе с Китаем, которая тянется 
на 4200 км, в России проживает около 4 млн чел, 
а в Китае – десятки миллионов человек.

Численность населения России недостаточна 
для эффективного освоения этих регионов, ко-
торые могли бы обеспечить кратное увеличение 
вклада в экономику России за счет огромных при-
родных ресурсов: полезных ископаемых и плодо-
родной земли, глубокой переработки с получени-
ем конечной продукции именно на территории 
Сибири и Дальнего Востока. Дефицит трудовых 
ресурсов в Сибири и на Дальнем Востоке вы-
нуждает федеральные и региональные власти все 
больше привлекать рабочую силу из Китая, Ко-
реи, Вьетнама.

Такой подход чреват серьезными рисками 
и последствиями, поскольку часть привлекаемой 
рабочей силы остается надолго и фактически 
включаются в постоянное население. Поэтому 
острая и давно назревшая задача России – обе-
спечить приток населения и обеспечить его заня-
тость в Сибири и на Дальнем Востоке.

За последние 25 лет мы видим отток насе-
ления из Сибири и с Дальнего Востока. Только 
в 2005–2015 годах численность населения Даль-
невосточного федерального округа сократилась 
почти на 300 000 человек, в том числе Приморско-
го края – на 100 000 человек, Амурской области – 
на 50 000 человек, Хабаровского края – на 40 000 
и т.д. В результате, если в 1989 году на Дальнем 
Востоке проживало 7,3 млн чел., то в 2015 году –  
7,0 млн чел. Аналогичные показатели и в Си-
бири: 20,9 млн чел. против 20,5 млн чел., соот-
ветственно. В совокупности население Сибири 

и Дальнего Востока за 1989–2015 годы сократи-
лось на 700 000 чел.

В советское же время численность населе-
ния этих районов, в том числе занятых, все вре-
мя увеличивалась. С 1926 по 1959 год население 
Сибири и Дальнего Востока возросло в 1,5 раза. 
Сформировалась высокоразвитая и плотно за-
селенная Кемеровская область, серьезно вырос-
ли центры машиностроительной и химической 
промышленности, города-миллионники Новоси-
бирск и Омск. В Восточной Сибири значительно 
повысился промышленный потенциал Красно-
ярска и Иркутска, а на Дальнем Востоке – Хаба-
ровска и Владивостока. Возник крупный город 
Комсомольск-на-Амуре, со временем там сложи-
лась высокоразвитая промышленность. Высоки-
ми темпами осваивался Север России: Норильск, 
Якутия, Магадан. Развитие получила промыш-
ленность Сахалина.

За 1959–1980 годы население северных рай-
онов Сибири и Дальнего Востока увеличилось 
в 2,5 раза, с 1,9 млн чел. до 4,8 млн чел., населе-
ние южных районов – с 20,6 млн чел. до 27,3 млн 
чел. Была разведана одна из крупнейших в мире 
нефтегазовых провинций в Западной Сибири, где 
только добыча нефти составляет более 1 млн т 
в сутки. Был создан огромный Иркутско-Ангар-
ско-Черемховский промышленный пояс, Братск-
Усть-Илимский территориально-производствен-
ный комплекс. На юге Красноярского края стал 
формироваться крупный Саянский комплекс 
с гигантской гидростанцией. Была построена 
Красноярская ГЭС и крупнейший алюминиевый 
завод. Началось стремительное строительство 
Байкало-Амурской железной дороги, на Дальнем 
Востоке построены крупные порты.

Удалось освоить огромные территории, куда 
были переселены миллионы человек. Для освое-
ния западносибирской нефтегазовой базы в Тю-
менскую область переехали более 3 млн чел. 
Свыше миллиона человек переселились в Ханты-
Мансийский автономный округ, и его население 
увеличилось со 120 тыс. до 1,4 млн человек. Поч-
ти на полмиллиона человек увеличилось населе-
ние Ямало-Ненецкого автономного округа, где 
когда-то жили всего 60 тыс. человек. Это позво-
лило создать здесь основной центр добычи газа 
в нашей стране.

Численность населения Иркутской области 
увеличилась с 2,0 млн до 2,7 млн чел. До проведе-
ния железной дороги из Тайшета в Братск, Усть-
Илимск и Усть-Кут на территории этого района 
проживало около 50 000 чел., которые занимались 
примитивной заготовкой древесины и сельским 
хозяйством. После строительства двух крупней-
ших гидроузлов – Братского и Усть-Илимского, 
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двух крупнейших в мире алюминиевых заводов 
и двух крупнейших лесопромышленных и цел-
люлозных комплексов, численность населения 
территориально-производственного комплекса 
Братск – Усть-Илимск достигла 600 000 чел.

Тенденция роста численности населе-
ния сохранялась и позднее, в 1980-х годах 
(до 1991 года). В частности, даже в годы пере-
стройки (1985–1991) население Дальнего Восто-
ка возросло с 7,5 до 8,1 млн чел. И только с на-
чала 1990-х годов, с развалом СССР, численность 
стала убывать: в 1991–2010 гг. сокращение со-
ставило 1,8 млн чел. или 22%. Сегодня население 
Дальнего Востока составляет всего 5% населения 
России, причем если в Приморском крае плот-
ность населения составляет 11,4 чел на 1 км2, 
то в Хабаровском крае – всего 1,7 чел.

Сегодня надо использовать ценный истори-
ческий опыт привлечения и закрепления людей 
в районах Сибири. На наш взгляд, эффективным 
средством для этого может быть создание вы-
сокопроизводительных рабочих мест, где люди 
смогут хорошо заработать, сделать карьеру, обе-
спечив благосостояние своей семье. Кроме того, 
нужно создать жилищные и социально-экономи-
ческие условия на современном уровне.

Точками роста в Сибири и на Дальнем Вос-
токе могли бы стать суперпроекты, например 
развитие современной нефте- и газохимии, соз-
дание современных синтетических продуктов 
и изделий из них. В Сибири есть для этого все 
необходимое сырье – дело за финансированием. 
Развитию нефтехимии могли бы послужить круп-
ные машиностроительные комплексы для про-
изводства оборудования, прежде всего крупно-
габаритных установок с большой емкостью. Это 
производство можно создавать совместно с про-
фильными международными фирмами.

Еще одно направление – создание несколь-
ких заводов тяжелого машиностроения для про-
изводства крупногабаритных строительных ма-
шин, экскаваторов, скреперов и многого другого, 
что нужно для освоения природных богатств 
Сибири. Нуждается в развитии и промышлен-
ность, занятая глубокой переработкой древесины, 
вплоть до изделий из бумаги, картона, целлюло-
зы, древесины. Надо провести инвентаризацию 
заводов Сибири и Дальнего Востока, те, что счи-
таются лучшими производят важную для народ-
ного хозяйства продукцию, должны получить 
стимул к значительному расширению. В дальней-
шем на эти заводы можно нанять дополнитель-
ный персонал.

В годы войны был опробован вынужденный, 
но эффективный метод перенесения производ-
ства из европейской части страны в Сибирь. 

Сегодня представляется целесообразным стиму-
лировать заводы в европейской части России соз-
давать в Сибири полноценные филиалы, в част-
ности, выделив им дополнительные средства 
и дав льготы базовым предприятиям. Прежде 
всего, это относится к предприятиям, продукция 
которых нужна Сибири в первую очередь (напри-
мер, для лесозаготовок, для развитой в Сибири 
черной и цветной металлургии, для отстающих 
отраслей пищевой промышленности). Предпри-
ятия могут направить в филиалы часть своих 
кадров, последним можно предложить выгодные 
условия переезда. В дальнейшем указанные фи-
лиалы нужно сделать самостоятельными пред-
приятиями при сохранении, естественно, произ-
водственных, конструкторских и других связей 
с базовым предприятием. Все эти меры должны 
синхронно подкрепляться соответствующим жи-
лищным и социально-бытовым строительством 
в районах размещения новых производств.

В советское время при освоении газовых ме-
сторождений Крайнего Севера в Сибири, начиная 
с Ямбургского месторождения, и ряда северных 
нефтяных месторождений широко использова-
ли вахтовый метод, на заработки ездили люди 
из районов Татарстана, Башкирии, с юга Тюмен-
ской области и т.д. На юге Тюменской области 
была создана мощная строительная база по про-
изводству модульных установок, другого обору-
дования для газо- и нефтеперекачивающих стан-
ций, в блочном виде на Север завозилось жилье, 
социально-бытовые объекты, локальные электро-
станции и т.д.

Комиссия по миграционным вопросам в со-
ставе Совета по межнациональным отношениям 
при Президенте РФ (председатель – А. Паскачев) 
подготовила предложения по освоению Сибири 
и Дальнего Востока. По ее оценкам, от 500  000 
до 1  000  000 людей в трудоспособном возрас-
те, проживающих в Центральном и Южном фе-
деральных округах, можно привлечь на работу 
в Сибирь и на Дальний Восток, прежде всего 
на территории опережающего развития. Эти ин-
тересные предложения, к сожалению, не подкре-
плены концепцией создания рабочих мест с уче-
том отраслевой принадлежности, потребности 
в кадрах и т.п.

В апреле 2013 года Правительство РФ утвер-
дило программу развития Сибири и Дальнего 
Востока до 2025 года. Создано Министерство 
по развитию Дальнего Востока во главе с заме-
стителем председателя правительства. Оно раз-
работало конкретную программу, на ее реализа-
цию нужно 5,7 трлн руб. Насколько нам известно, 
до сих пор она не утверждена, что оставляет от-
крытым вопрос о ее практической реализации 
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и связанных с этим положительных сдвигах 
в развитии региона.

Кроме того, принято интересное решение 
о предоставлении бесплатно 1 га дальневосточ-
ной земли всем желающим: с 1 июня 2016 года –  
для жителей Дальнего Востока, с 1 февраля 
2017 года – для всех граждан России. По состо-
янию на конец апреля 2017 г. было подано более  
80 000 заявок на получение бесплатной земли 
(85% заявок от жителей самого региона), оформ-
лено около 12 000 участков, главным образом 
в Приморье, Якутии и Хабаровском крае [Крюч-
кова Е., 2017]. Однако только в июле 2017 года. 
Госдуме удалось принять закон, который позволя-
ет снять противоречия в процедуре оформления 
земель по программе «дальневосточного гектара» 
и получить в пользование территории в границах 
охотничьих угодий, а также земельные участки, 
которые указаны в лицензиях на некоторые виды 
недропользования (ранее этого было сделать 
нельзя). Для того чтобы упомянутый гектар дал 
весомую продукцию, удалось получить выгоду 
и собственнику, и государству, нужна помощь 
в обработке земли, снабжении необходимыми 
удобрениями, возможность арендовать сельхоз-
технику, обеспечение переработки и сбыта про-
изведенной продукции. Иначе вряд ли получится 
эффективно и быстро получить отдачу. Для ос-
воения новой территории также нужны кредиты 
с низкой процентной ставкой, какие предоставля-
ются работникам сельского хозяйства на опреде-
ленные виды деятельности.

Создать 25 000 000 
высокопроизводительных 
рабочих мест

В Указе Президента РФ «О долгосрочной эко-
номической политике» [Указ 2012] поставлена за-
дача создать до 2020 года 25 млн высокопроизво-
дительных рабочих мест. Речь идет о качественном 
преобразовании рабочих мест: старые низкопро-
изводительные рабочие места модернизируются, 
заменяются новыми высокопроизводительными 
рабочими местами, и тем самым, с одной сторо-
ны, повышается производительность труда, растет 
эффективность производства, а с другой – эти вы-
сокопроизводительные рабочие места могут быть 
заняты более квалифицированными работниками 
с более высоким уровнем образования, навыками 
и умением. За более квалифицированный, более 
производительный труд нужно платить повышен-
ную заработную плату. Поэтому создание высо-
копроизводительных рабочих мест предполагает 
увеличение доли высококвалифицированного 
труда и повышения благосостояния работников 
и их семей, но это не механическое повышение за-

работной платы, а на основе возрастающего уров-
ня производительности труда.

Когда выдвигалась эта задача, по всей стране 
было 12,7 млн высокопроизводительных рабочих 
мест, в том числе 10,2 млн в промышленности. 
Президент РФ В. В. Путин отводит решению этой 
задачи серьезную роль в подъеме нашей экономи-
ки. При каждой инициируемой сверху проверке 
выполнения указов президента от 7 мая 2012 года 
он возвращается к этому заданию, критикует 
ответственных лиц за его недовыполнение. Ка-
чественные рабочие места должны создаваться 
не только для роста производительности труда, 
но и для роста заработной платы и благосостоя-
ния людей.

В настоящее время на средних и крупных 
предприятиях работает примерно 37 млн чело-
век, еще 10–11 млн работают в малом бизнесе, 
5–6 млн являются индивидуальными предприни-
мателями и более 15 млн, как упоминалось выше, 
заняты неформальным образом.

25 млн высокопроизводительных рабочих 
мест предполагается создать в течение 8 лет, 
до 2020 года, т.е. примерно по 3 млн рабочих мест 
за год. Насколько масштабна и сложна данная 
задача, показывает сравнение с существующей 
ситуацией: по данным Б. Ю. Титова [Титов Б. Ю., 
2017], в настоящее время в России насчитывает-
ся немногим более 15 млн рабочих мест, каждое 
из которых дает добавленную стоимость, превы-
шающую среднюю по конкретному виду произ-
водственной деятельности в 1,5 раза и больше.

Для выполнения указа требуется технологи-
ческое обновление производства, на что нужны 
форсированные инвестиции для закупки новой 
техники и технологии, в обучение персонала. По-
ставлена задача обеспечить ускоренный рост ин-
вестиций и увеличение доли инвестиций в основ-
ной капитал с 21% в 2012 году до 25% в 2015 году 
и 27% – в 2018 году [Указ 2012]. Если бы такие 
инвестиции были осуществлены и нацелены 
на развертывание технологической революции, 
то появилось бы намного больше, чем сейчас, 
высокопроизводительных рабочих мест. Но, 
к сожалению, инвестиции не выросли, а снизи-
лись, и их доля сократилась до 17% ВВП. Так 
что не только не произошло технологического 
обновления явно устаревших основных фондов, 
а, напротив, они устарели еще больше. Средний 
срок службы оборудования превысил 14 лет, 22% 
машин и оборудования работают свыше срока 
их амортизации и должны быть давно утилизи-
рованы.

Скорее всего, задачу по созданию 25 млн вы-
сокопроизводительных рабочих мест удастся ре-
шить не ранее 2025 года, при условии что с 2018–
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2019 годов будут увеличиваться инвестиции 
в основной и человеческий капитал по 8–10% 
в год, произойдет массовое технологическое об-
новление действующего производства, будут вве-
дены в строй новые мощности для высокотехно-
логичных производств.

***
Анализ существующей ситуации и предло-

женные рекомендации в области политики за-
нятости подтверждают императив системного 
подхода к решению этой важнейшей проблемы. 
Приоритетным является комплекс действий, ох-
ватывающих основные сферы государственной 
политики:

• демографическую сферу (недопущение со-
кращения трудоспособного населения, пре-
жде всего благодаря усилиям по снижению 
смертности населения);

• социальную сферу (ориентация на снижение 
безработицы и нормализацию ситуации с вы-
платами пособий по безработице);

• государственную статистику (включение 
в статистический учет численности нефор-
мально занятого населения);

• региональную политику (обеспечение прито-
ка населения и увеличения занятости в реги-
онах Сибири и Дальнего Востока);

• структурно-инвестиционную политику и ин-
новационную политику (ключевой индика-
тор – создание 25 млн высокопроизводитель-
ных рабочих мест).

Необходима увязка целевых программ по каж-
дому из перечисленных направлений в рамках 
комплексной политики устойчивого экономи-
ческого роста, а также их интеграция в процес-
се стратегического  планирования по развитию 
страны.
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Создание интеграционных объединений требует 
реформирования механизма государственного управления. 
В исследовании определены методы оценки эффективности 
деятельности региональных органов управления в Союзном 
государстве. Предлагаются способы и пути оптимизации 
деятельности региональных органов власти в интеграционных 
объединениях.
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Повышение эффективности деятель-
ности органов государственной 

власти в современном обществе яв-
ляется одной из задач управления со-
циально-экономическими системами. 
При этом оценка эффективности дея-
тельности властных структур представ-
ляет собой сложный и противоречивый 
процесс.

Проблема эффективности управлен-
ческой деятельности хорошо изучена 
в литературе [Азжеуров В., 2007; Ата-
манчук Г. В., 2010; Эффективность 1998; 
Горфинкель В. Я., Швандар В. А., 2007; 
Добролюбова Е. И., 2016; Егоршин А. П., 
Гумерова Г. И., Филимонова С. Г., 2006; 
Райзберг Б. А., 2010; Слезингер Г. Э., 
2001 Турчинов А. И., 2003 и др.].

Разработаны и используются различ-
ные критерии и показатели, проведен 
анализ применяемых мировых практик 
и методов оценки эффективности и ре-
зультативности государственного управ-
ления, эффективности деятельности 
государственных гражданских служа-
щих [Амбросов Н. В., 1998; Божья-Во-
ля А. А., 2012; Валинурова Л. С., Евту-
шенко Е. В., Исхакова Э. И. и др., 2012; 
Воронина Л. И., 2010; Нагимова А. М., 
2009; Самаруха В. И., 2000; Шелкопля-
сова Г. С., Шелкоплясов А. Д., 2009; 
Штульберг Б. М., Введенский В. Г., 2000 
и др.].

Тем не менее экономико-географи-
ческих исследований по данной тема-
тике недостаточно, и, как правило, они 
посвящены мониторингу территори-
альной эффективности государственно-
го управления [Зубаревич Н. В., 2010; 
Сафиуллин Р. Г., Егоров А. С., 2014; Ту-
ровский Р. Ф., 2013]. Не были выделены 
особенности оценки эффективности 
деятельности региональных органов 
власти в интеграционных объединени-
ях. В рамках конкретного государства 
оценка эффективности деятельности 
актуальна в контексте обеспечения его 
развития в будущем. Если же государ-
ство становится частью более крупно-
го образования, оно должно учитывать 
аспекты совместного существования.

В настоящем исследовании опреде-
ляются методы оценки эффективности 
деятельности региональных органов 
управления в Союзном государстве Рос-
сии и Беларуси.

Относительно Союзного государ-
ства деятельность региональных ор-
ганов власти заключается в развитии 
определенных территориальных об-
разований – областей в составе Респу-
блики Беларусь и республик, областей 
и краев в составе Российской Федера-
ции. Так, в Республике Беларусь всего 
6 административно-териториальных 
единиц (областей), в Российской Феде-
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рации их 46, кроме того, выделена автономная об-
ласть, автономные округа (табл. 1).

При примерно одинаковом понимании прин-
ципов управлении есть разница по количеству 
и финансово-экономическим параметрам муни-
ципальные образований.

Дифференциация административных еди-
ниц значительна не только по составу, площади, 
но и по численности населения. Приведем дан-
ные на 1 января 2016 года. В Республике Беларусь  
1 город с населением более 1 млн человек и 13 го-
родов, где насчитывается свыше 100 тыс. человек; 
так, в Минске – 1960 тыс. чел., в Гомеле – 521 тыс. 
чел., в Могилеве – 378 тыс. чел., в Витебске – 369 
тыс. чел., в Гродно – 366 тыс. чел., в Бресте – 340 
тыс. чел., в Бобруйске – 218 тыс. чел., в Барано-
вичах – 179 тыс. чел., в Борисове – 144 тыс. чел., 
в Пинске – 138 тыс. чел., в Орше – 117 тыс. чел., 
в Мозыре – 112 тыс. чел., в Солигорске −107 тыс. 
чел., в Новополоцке – 102 тыс. чел.

На территории Российской Федерации на 1 ян-
варя 2016 года насчитывалось 15 городов-милли-
онников: Москва (12,3 млн чел.) Санкт-Петербург 
(5,2 млн чел.), Новосибирск (1,6 млн. чел.), Екате-
ринбург (1,4 млн чел.), Нижний Новгород (1,3 млн 
чел.), Казань (1,2 млн чел.), Челябинск (1,2 млн 
чел.), Омск (1,2 млн чел.), Самара (1,2 млн чел.), 
Ростов-на-Дону (1,1 млн чел.), Уфа (1,1 млн чел.), 
Красноярск (1,1 млн. чел.), Пермь (1,0 млн чел.), 
Воронеж (1,0 млн чел.), Волгоград (1,0 млн чел.).

В данном сравнении видно, что в Республике 
Беларусь по сложности управления большинство 
муниципалитетов отличаются от муниципали-
тетов в Российской Федерации более чем на 2–3 
порядка.

В рамках исследования были определены ключе-
вые параметры, которые являются целевыми для раз-
вития и существования Союзного государства:

• внутренняя неоднородность развития регио-
нов в России и Беларуси;

• разное политическое устройство: федератив-
ная и унитарная республики;

• отсутствие опыта управления агломерациями 
в Беларуси.

Развитие экономики регионов предъявляет 
высокие требования к качеству управления. Важ-
ное значение приобретает совершенствование 
методов оценки эффективности деятельности 
региональных органов власти, поскольку именно 
с ними связываются большие резервы роста эф-
фективности экономики региона. В управлении 
экономическим развитием региона целесообразно 
применение динамических экономико-математи-
ческих моделей, способных учесть изменчивость 
условий внешней и внутренней среды [Абра-
мов Р. А., Лукьянова М. Н., 2015]. Современные 

экономико-математические модели имеют дина-
мический характер и большую размерность. Та-
кие модели описывают существенные экономи-
ческие взаимосвязи и экономические процессы 
в их развитии во времени. При моделировании 
возникают ситуации, когда построенные модели, 
несмотря на соответствие моделируемому объек-
ту, оказываются противоречивыми, то есть не до-
пускают построения целевого или оптимального 
управления. Возможны различные причины воз-
никновения противоречи-
вости: несовместимость 
накладываемых ограниче-
ний, разнородность систем, 
рассматриваемых в рамках 
одного объекта, и, как след-
ствие, противоречивость 
целей. В таком случае вы-
явление узких мест, опреде-
ляющих противоречивость 
модели, порождаемую, на-
пример, несоответствием 
целей и наличных ресур-
сов управления, становит-
ся нетривиальной задачей. 
Несомненно, необходим 
анализ как для пересмо-
тра текущей модели, так 
и для ее коренного изме-
нения. Отдельной важной 
и актуальной задачей ста-
новится оценка дополни-
тельных ресурсов, необходимых для приведения 
модели к состоянию совместимости.

Сегодня в Российской Федерации существует 
ряд нормативных документов, предназначенных 
для оценки эффективности деятельности феде-
ральных, региональных и муниципальных органов 
власти, практически в каждом субъекте Федера-
ции есть своя методика оценки уровня социаль-
но-экономического развития. Для того чтобы оце-
нить эффективность деятельности региональных 
органов власти, утвержден перечень из 43 пока-
зателей, в том числе данные социально-экономи-
ческой статистики (объем валового регионально-
го продукта, уровень безработицы, доля расходов 
консолидированного бюджета региона на финан-
сирование услуг социальной сферы и т.п.), инфор-
мационная открытость органов исполнительной 
власти субъекта Федерации, удовлетворенность 
населения их деятельностью [Указ, 2007]. В даль-
нейшем был утвержден перечень из 239 дополни-
тельных показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации [Постановле-
ние, 2009]. Со временем в перечень для оценки 

Административно- 
территориальная единица

Количество 

Республика Беларусь

Области 6

Районы 118

Города 113

Российская Федерация

Республики 22

Края 9

Области 46

Города федерального значения 3

Автономная область 1

Автономные округа 4

Муниципальные образования, всего 22923

Таблица 1. 
Административно-территориальное деление 
Республики Беларусь и Российской Федерации 
на 1 января 2016 г. [Беларусь 2015]
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эффективности были внесены показатели, свя-
занные с энергосбережением и энергоэффектив-
ностью (энергоемкость валового регионального 
продукта, удельная величина потребления энер-
гетических ресурсов на одного человека и др.) 
[Указ, 2010]. В соответствии с данным указом 
общее число показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ достигло 48. По итогам 2010 года 
Министерством регионального развития подго-
товлен доклад об эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (в качестве базового периода 
был принят 2007 год) [Указ, 2007; Постановле-
ние, 2009]. В докладе учитывались 74 показателя, 
с их помощью описаны экономическое развитие, 
здравоохранение, физическая культура и спорт, 
образование, жилищно-коммунальное хозяйство 
и жилищное строительство, дорожное хозяйство, 
обеспечение безопасности граждан и организация 
государственного управления, энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности, ох-
рана окружающей среды.

Показатель эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти субъекта Федерации 
рассчитывался как сумма значений показателей 
результативности деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта Федерации, т. е. опреде-
лялся общий показатель, который состоит из сум-
мы показателей результативности, показателей 
эффективности расходования бюджетных средств 
и оценки населением результатов деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по каждой из перечисленных сфер.

На функционирование экономической систе-
мы региона влияет большое количество различ-
ных факторов, которые не всегда можно описать 
формально. На практике часто используют мето-
ды обработки информации на входе (суждений 
специалистов) путем присвоения ей экспертом 
значения или экспертной оценки [Деревянко С. В., 
Абрамов Р. А., 2014].

Метод анализа иерархии оценивает каждый 
вариант решения по всем критериям низкого 
уровня. Затем эти оценки сворачиваются в одну 
общую, для чего используются веса критериев 
для каждого уровня. Определяется доля каж-
дой альтернативы, после чего определяется та 
или иная альтернатива.

Метод простого ранжирования заключается 
в том, что лицо, принимающее решение, распо-
лагает критерии в порядке их приоритетности 
(по рангам). Ранг обозначается цифрами от 1 до n, 
где n – количество рангов. Сумма рангов ∑Sn 
при этом будет равна сумме чисел натурального 
ряда: Sn = n (n + 1).

В рамках исследования был проведен анализ 
значимости факторов с помощью метода ранжи-
рования, основанного на балльной оценке влия-
ния фактора, и с учетом весовых коэффициентов 
Фишберна.

По нашему мнению, существуют основные 
факторы, влияющие на принятие решений отно-
сительно стратегии экономического развития ре-
гиона и характеризующие эффективность управ-
ления региональных органов власти:.

• Внешняя привлекательность региона:
o доля предприятий на рынке;
o объемы экспорта-импорта товаров;
o объемы экспорта-импорта услуг;
o емкость и доступность национального рын-

ка сбыта товаров, производимых в регионе;
o емкость и доступность экспортных рынков 

сбыта товаров, производимых в регионе;
o количество товарных бирж;
o темпы промышленного производства;
o финансовые результаты предприятий до на-

логообложения по регионам;
o налоговый климат (уровень налоговой на-

грузки);
o уровень инфляции;
o коэффициент покрытия экспортом импорта;
o темпы роста (снижения) прибыли прибыль-

ных предприятий от обычной деятельности 
до налогообложения;

o темпы роста (снижения) убыточных пред-
приятий от обычной деятельности до нало-
гообложения;

o валовая добавленная стоимость по видам 
экономической деятельности;

o уровень рентабельности операционной дея-
тельности предприятий;

o уровень экономической активности населения;
o демографическая ситуация в регионе;
o уровень жизни населения;
o доходы населения;
o научная и инновационная деятельность;
o научно-техническая деятельность;
o доля инновационных предприятий;
o состояние производственных мощностей 

предприятий;
o объем розничного товарооборота предпри-

ятий;
o объемы оборота розничной торговли;
o объем реализованной продукции (работ, услуг);
o увеличение (снижение) покупательной спо-

собности потребителей продукции;
o индекс потребительских цен (ценовая поли-

тика);
o развитие транспортной инфраструктуры;
o располагаемый доход населения в регионе;
o расходы населения (всего);
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o расходы населения на покупку товаров;
o расходы населения на оплату услуг;
o расходы населения на обязательные пла-

тежи и добровольные взносы;
o средние цены реализации сельскохозяй-

ственной продукции;
o численность населения;
o состав экономически неактивного насе-

ления;

• Текучесть трудового ресурса в регионе:
o уровень безработицы населения;
o уровень заболеваемости;
o динамика движения работников;

• Трудовой ресурс региона и величина за-
трат на него:

o уровень покупательной способности на-
селения;

o доля населения со среднедушевыми эк-
вивалентными денежными доходами 
в месяц ниже прожиточного минимума;

o обеспеченность населенных пунктов во-
дой и газом;

o технологии, связанные с осуществлени-
ем регистрации граждан, ищущих рабо-
ту;

o количество инновационно активных 
предприятий в промышленности по на-
правлениям инновационной деятельно-
сти;

o количество изобретений работников, за-
нятых в экономике;

o количество активных предприятий;
o количество субъектов хозяйствования;
o количество домохозяйств; доля убыточ-

ных предприятий;
o оптовый и розничный товарооборот;
o деятельность предприятий сферы услуг;
o уровень развития предпринимательской 

деятельности;
o уровень развития природно-рекреацион-

ных ресурсов;
o финансовые ресурсы предприятий;
o расходы на персонал на предприятиях;
o прямые материальные расходы, связан-

ные с неэффективной рабочей силой;
o уровень заработной платы работников;
o затраты на ресурсы домохозяйств;
o индексы реальной заработной платы;
o задолженность по выплате заработной 

платы;
o спрос на рабочую силу и ее предложе-

ние;
o социальная защита, социальное обеспе-

чение населения и здравоохранение;

o затраты на трудоустройство зарегистриро-
ванных безработных;

o уровень приема и выбытия работников;
o обучение и подготовка персонала; перепод-

готовка специалистов, повышение квалифи-
кации работающих;

o внутренние текущие затраты на научные 
и научно-технические работы, выполнен-
ные собственными силами научных органи-
заций;

o специалисты высшей квалификации, заня-
тые в экономике;

o численность специалистов, которые выпол-
няют научные и научно-технические работы;

• Эффективность капиталовложений (инве-
стиций):

o темпы изменения промышленного произ-
водства;

o использование вторичного сырья и отходов 
производства;

o доля незавершенных строительных объек-
тов в общем количестве начатых строитель-
ных объектов;

o объемы имеющихся заказов на производ-
ство продукции;

o конкурентоспособность продукции на вну-
треннем и внешних рынках;

o чистая прибыль (убыток) крупных и сред-
них предприятий;

o стоимость основных средств по регионам;
o степень износа основных средств по регио-

нам;
o оборотные активы по видам экономической 

деятельности;
o внеоборотные активы по видам экономиче-

ской деятельности;
o текущие обязательства по видам экономи-

ческой деятельности;
o капитало- или фондоотдача;
o лаг капитальных вложений;
o уровень обеспеченности населения необхо-

димыми материальными благами и услуга-
ми;

o фактическое индивидуальное конечное по-
требление по источникам финансирования;

o степень удовлетворенности населения;
o уровень образованности населения (квали-

фицированная рабочая сила);
o уровень затрат на технологические иннова-

ции;
o научно-технические разработки и услуги;
o приобретение научно-исследовательских 

разработок;
o приобретение машин, оборудования и про-

граммного обеспечения;
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• Объем валового регионального продукта:
o объем реализованной продукции (товаров, 

услуг) предприятий;
o объем реализованной инновационной про-

дукции, которая является новой только 
для предприятия;

o индекс объема сельскохозяйственного про-
изводства;

o доля объема реализованной продукции (ра-
бот, услуг) субъектов малого предпринима-
тельства в общем объеме реализации соот-
ветствующего продукта

o товарная структура импорта региона;
o товарная структура экспорта региона (объ-

емы внешней торговли);
o коэффициент маневренности капитала;
o коэффициент оборачиваемости капитала;
o коэффициент загрузки капитала;
o показатель финансового левериджа;
o индекс постоянного актива;
o занятость населения по видам экономиче-

ской деятельности;
o социально-трудовые отношения на произ-

водстве (коллективные трудовые споры, за-
бастовки);

o количество занятых работников на пред-
приятиях – субъектах хозяйствования;

o количество наемных работников на пред-
приятиях – субъектах хозяйствования;

o освоение предприятиями новых видов про-
дукции;

o приобретение других внешних знаний;
o уровень развития инновационных технологий;

• Способность региона выплачивать кредит 
по взятым обязательствам:

o емкость собственного рынка сбыта товаров, 
производимых в регионе;

o доступность собственного рынка сбыта то-
варов, производимых в регионе;

o объем реализованной инновационной про-
дукции которая является новой для рынка;

o индексы объемов выполненных строитель-
ных работ;

o объем новых заказов на производство про-
дукции по отдельным видам деятельности 
перерабатывающей промышленности;

o отток прямых иностранных инвестиций 
из регионов;

o объемы прямых иностранных инвестиций 
(акционерный капитал);

o капитальные инвестиции;
o капитальные инвестиции в жилищное стро-

ительство;
o коэффициент самостоятельности;
o коэффициент дотационности;

o уровень и темпы погашения (покрытия) 
кредиторской задолженности;

o удельный вес убыточных предприятий;
o доходы и расходы населения;
o снижение уровня налогового и администра-

тивного давления на субъекты хозяйствова-
ния;

o эффективность правовой и социальной ин-
фраструктуры;

o рост уровня квалифицированной рабочей 
силы;

o внедрение прогрессивных технологических 
процессов в промышленности;

o освоение инновационных видов продукции 
в промышленности;

o рыночное внедрение инноваций;
o влияние на производство достижений нау-

ки;
o экспорт технологий и услуг технического 

характера;
o выдача патентов на изобретения.
Предложенный перечень показателей отража-

ет подавляющее большинство факторов, характе-
ризующих процесс управления развитием региона 
c учетом специфики конкретной экономической 
ситуации. По нашему мнению, использование 
приведенных групп экономических показателей 
является обязательным в моделировании эконо-
мического развития региона. Система факторов 
(показатели, входящие в группы) может быть рас-
ширена или сужена, подвергнуться частичной 
замене (например, берутся показатели, удобные 
для исследователя или лица, принимающего ре-
шения) в зависимости от поставленной конкрет-
ной задачи, ситуации и т. д.

Учитывая взаимосвязи между экономиче-
скими процессами и другими сферами функци-
онирования региона, предлагаем анализировать 
экономическую систему региона в соответствии 
с подгруппами факторов: рыночными, финансо-
выми, социальными, технико-технологическими. 
Каждая подгруппа детализируется рядом факто-
ров (показателей), влияющих на экономическую 
систему региона и процессы формирования веса 
соответствующего обобщенного коэффициента.

К моделям на основе интеллектуальных техно-
логий относятся и экспертные системы, которые 
предназначены для решения неформализованных 
задач, но требуют существенных усилий и затрат 
на создание баз знаний, что также делает их прак-
тически не применимыми в ситуациях, с кото-
рыми не встречались эксперты, составляющие 
базу знаний. При этом экспертная система сама 
не способна распознать ситуацию, где исполь-
зуемые знания могут привести к методической 
ошибке. Экспертные системы не способны к са-
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мообучению и без обновления баз знаний быстро 
теряют актуальность. Среди недостатков эксперт-
ных систем следует отметить высокую стоимость 
сопровождения, которая зачастую превосходит 
стоимость создания, и низкий уровень повторной 
используемости. В то же время решения эксперт-
ных систем могут быть объяснены пользователю 
на качественном уровне.

В качестве выводов и рекомендаций исследова-
ния можно предложить следующие рекомендации:

1. Эффективность деятельности региональных 
органов власти следует оценивать по нескольким 
параметрам, общим для Союзного государства. 
Несмотря на то что пропорционально по своим 
правовым характеристикам регионы Российской 
Федерации и Республики Беларусь являются оди-
наковыми, численность населения и сложность 
объекта управления показывают, что сложность 
в управлении различается даже не в рамках стати-
стической допустимости, а на порядок. При этом 
каждый регион может выступать как самостоя-
тельный экономический объект, несмотря на уни-
тарную и федеративную формы устройства.

2. Существует ряд программ, которые опре-
деляют экономическую интеграцию со стороны 
государства, но сами регионы укрепляют глав-
ным образом текущие экономические отношения 
и тем самым формируют инфраструктуру для бо-
лее глубокой межстрановой интеграции. Необхо-
димо четко определить, что к таким территори-
ям первично относятся приграничные регионы 
и регионы, ориентированные преимущественно 
на взаимодействие с зарубежными партнерами.

3. Для белорусской стороны будет важен 
опыт управления автономными образованиями 
и агломерациями. В настоящее время в Беларуси 
незначителен опыт формирования и управления 
соответствующими административными образо-

ваниями. Государство уделяет более пристальное 
внимание развитию регионов и равномерному со-
циально-экономическому становлению областей. 
Данный аспект государственной политики сле-
дует признать перспективным и для Российской 
Федерации.

4. Для Российской Федерации целесообразно 
применять методики оценки эффективности ре-
гиональных органов власти в контексте целост-
ного развития территориальных образований, 
депрессивных территорий. Предлагаемая система 
оценки должна базироваться на более крупных, 
чем регион, структурах, например на федераль-
ных округах. Подобная структурированность 
должна иметь твердую практическую основу и за-
трагивать как комплексные показатели, так и ло-
кальные, т. е. отражать разные уровни власти.

5. В связи с разницей при проектировании 
систем управления целесообразно выделять 
и взаимно применять соотнесенные шкалы и ин-
тегральные показатели эффективности регио-
нальных органов власти. Необходимо разработать 
единый критериальный показатель, который мо-
жет в дальнейшем стать единым методом оценки 
и привести к тому, то опыт Союзного государства 
будет экстраполирован на ЕАЭС, т. е. единый по-
казатель может использоваться даже при большой 
разнице административных структур. ЕАЭС яв-
ляется более крупным интеграционным объеди-
нением. Это приведет к равномерному развитию 
каждого участника интеграционного процесса. 
В отдаленной перспективе подобная оценка мо-
жет стать критерием соответствия государства 
и отдельного региона для вступления в ЕАЭС 
по подобию Европейского Союза. Отработанные 
механизмы управления в Союзном государстве 
могут быть применены в ЕАЭС и, возможно, 
в других интеграционных объединениях.
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Финансовое 
оздоровление 

как процедура банкротства  
или результат ее проведения

Результативность реабилитацион-
ных мероприятий института бан-

кротства остается одним из актуальных 
вопросов современных теоретических 
и практических дискуссий в сфере 
антикризисного менеджмента и отно-
шений банкротства. Более четырнад-
цати лет действует Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
[Федеральный закон, 2002], где уделено 
достаточно внимания вопросам восста-
новления платежеспособности через 
процедуру финансового оздоровления 
и внешнего управления, реабилитации 
организации путем смены собствен-
ника в результате продажи бизнеса 
как единого имущественного комплек-
са, заключения мирового соглашения, 
досудебным оздоровительным про-
цедурам. Однако статистика его при-
менения характеризуется стабильной 
направленностью в пользу ликвидации 
[Единый федеральный реестр, 2017]. 
Увеличивается число обращений к про-
цедурам «финансовое оздоровление» 
и «внешнее управление», одновремен-
но они реже имеют положительные 
результаты для потенциальных банкро-
тов. Представляется актуальным иссле-
дование причин и факторов, способ-
ных оказать содействие в повышении 
реабилитационного потенциала инсти-
тута банкротства, в частности на этапе 
финансового оздоровления.

В настоящем исследовании по-
ставлена цель обосновать факторы 
и определить направления повышения 
результативности финансового оздо-

ровления на этапе введения и в процес-
се реализации. Используются анализ, 
синтез, логико-структурный анализ, 
статистические методы исследования.

Результативность процедуры фи-
нансового оздоровления понимается 
как степень достижения целей процеду-
ры банкротства и решение возникающих 
проблем ее проведения с наименьшими 
затратами в минимально возможные 
сроки [Рудакова Т. А., Рудакова О. Ю., 
2011]. Фактором результативности фи-
нансового оздоровления будем считать 
условия и причины, оказывающие вли-
яние на процесс проведения процедуры.

Единый федеральный реестр све-
дений о банкротстве содержит финаль-
ные отчеты по 22 процедурам финансо-
вого оздоровления в 2014–2016 годах 
[Единый федеральный реестр, 2017] 
(табл. 1). Прослеживается рост числа 
завершенных процедур финансово-
го оздоровления. Поставленная цель 
финансового оздоровления – восста-
новление платежеспособности в со-
ответствии с графиком погашения за-
долженности – достигается с разной 
степенью успешности. В 2014 г. до-
стигнута максимальная эффективность: 
в двух случаях из трех (67%) вся креди-
торская задолженность была погашена 
полностью, в 2015 году аналогичный 
результат достигнут на одном из пяти 
предприятий (20%), а в 2016 году – на 5 
из 14 предприятий (36%). За три года 
должника стали чаще признавать бан-
кротом и открывать конкурсное про-
изводство: с 33% в 2014 году до 50% 
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в 2016 году. Только в двух случаях перешли к про-
цедуре внешнего управления. Мировое соглаше-
ние было заключено по результатам одной проце-
дуры финансового оздоровления в 2016 году.

Как показывает анализ средних значений  
(рис. 1), в 45% случаев должники признаны бан-
кротами и в отношении них открыты процедуры 
конкурсного производства, и только в 36% случа-
ев платежеспособность организации была восста-
новлена.

Процент погашения задолженности (табл. 2) 
остается незначительным, особенно низкими его 

Оценивая условия введения процедуры фи-
нансового оздоровления, следует отметить на-
личие должного внимания всем указанным выше 
аспектам, за исключением требований к содержа-
нию и структуре плана финансового оздоровле-
ния. Его роль является существенной как при вве-
дении процедуры финансового оздоровления, 
прогнозировании будущего организации, так 
и в процессе контроля его выполнения. Как пока-
зывает практика, план финансового оздоровления 
составляется в соответствии с требованиями Ме-
тодических рекомендаций по составлению плана 

Завершенная процедура  
финансового оздоровления

2014 2015 2016

Абс. кол-во, 
ед.

Отн. кол-во, 
%

Абс. кол-во, 
ед.

Отн. кол-во, 
%

Абс. кол-во, 
ед.

Отн. кол-во, 
%

Всего 3 100 5 100 14 100

Погашение требований кредиторов и восстановление  
платежеспособности 2 67 1 20 5 36

Переход к внешнему управлению — — 1 20 1 7

Переход к конкурсному производству 1 33 2 40 7 50

Заключение мирового соглашения — — — — 1 7

Прекращение процедуры банкротства по иным причинам — — 1 20 —  —

Таблица 1Динамика результатов проведения процедуры финансового оздоровления (по данным: Единый федеральный реестр [б.г.])

Таблица 2
Динамика погашения задолженности в ходе процедуры финансового оздоровления  
(по данным: Единый федеральный реестр [б.г.])

Рис. 1. Средние значения результатов финансового оздоровления, % 
(по данным: Единый федеральный реестр [б.г.])

Восстановление платежеспособности

Внешнее управление

Конкурсное производство

Мировое соглашение

Прекрашение по иным причинам

Показатель 2014 2015 2016

Число завершенных процедур финансового оздоровления 3 5 14

Сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кре-
диторов, руб.

459  993  363,4 1 165 388 457,8 2  034  273 052,8

Сумма погашенных требований кредиторов, руб. 175  698  683,5 23 036 354,5 221  697  483,8

% погашения задолженности 38 2 11

значения были в 2015–2016 годах, хотя завершен-
ных процедур оказалось больше. В среднем было 
погашено 11% задолженности, включенной в ре-
естр требований кредиторов организаций, про-
шедших процедуру финансового оздоровления.

Порядок введения финансового оздоровле-
ния [Федеральный закон, 2002] предусматривает 
различные ситуации, в которых может оказаться 
как организация-должник при подготовке соот-
ветствующих документов, необходимых для вве-
дения финансового оздоровления, так и арби-
тражный суд при принятии решения о введении 
процедуры банкротства (рис. 2).

Должник получает возможность начать про-
цедуру финансового оздоровления при любом ре-
шении собрания кредиторов, однако существенно 
изменяются требования к набору и содержанию 
основных документов, необходимых для приня-
тия положительного решения (табл. 3).
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(программы) финансового оздоровления [Приказ, 
2007]. Однако обязательность применения данно-
го нормативного документа в процедуре финан-
сового оздоровления не установлена.

Во всех процедурах банкротства, включенных 
в исследование, на дату принятия собранием кре-
диторов решения о введении финансового оздо-
ровления было подготовлено ходатайство о вве-
дении процедуры, предложен план финансового 
оздоровления, график погашения задолженности. 
Должник предоставил обеспечение исполнения 
обязательств перед кредиторами, органы управ-
ления должника – проект плана финансового оз-
доровления, что не является обязательным.

Организации, которым удалось восстановить 
свою платежеспособность, обеспечивали свои 
обязательства активами по балансовой стоимо-
сти в среднем с трехкратным превышением по-
следних (табл. 4). Кроме того, в трех из восьми 
случаев восстановления платежеспособности уч-
редители либо третьи лица предоставляли гаран-
тии исполнения обязательств реестра требований 
кредиторов в виде финансового обеспечения.

Рис. 2. Порядок введения финансового оздоровления

Таблица 3 
Условия и требования к основным документам при введении процедуры финансового оздоровления [Федеральный закон, 2002]

 

Решение о введении 
финансового 

оздоровления и 
обращении в 

арбитражный суд с 
соответствующим 

ходатайством 

Решение о введении 
внешнего управления 

или конкурсного 
производства и 

обращении в 
арбитражный суд с 
соответствующим 

ходатайством

Решение о выборе 
процедуры банкротства 

не принято 

 

Ходатайство учредителей, участников  и (или) третьих 
лиц о введении финансового оздоровления 

Первое собрание 
кредиторов 

Решение арбитражного суда о введении процедуры 
финансового оздоровления 

Условия введения процедуры финансового оздоровления  Требования к содержанию документа

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

1. Ходатайство учредителей (участников) должника, собственника имущества должника – унитарного предприятия, уполномоченного  
государственного органа, а также третьего лица или третьих лиц о введении финансового оздоровления

2. График погашения задолженности

Общие требования, если на первом собрании кредиторов поддер-
жано ходатайство учредителей о введении финансового оздоровления 
[Федеральный закон, 2002, ст.84, п.3,4]

• Погашение всех требований кредиторов, включенных в реестр требо-
ваний кредиторов, не позднее чем за месяц до даты окончания срока 
финансового оздоровления, а также погашение требований кредиторов 
первой и второй очереди не позднее чем через шесть месяцев с даты вве-
дения финансового оздоровления;

• пропорциональное погашение требований кредиторов в очередности

Специальные требования, если:
• первым собранием кредиторов решение о введении процедуры бан-

кротства не принято и срок рассмотрения дела закончен [Федераль-
ный закон, 2002, ст.75, п. 2]

или 
• принято решение о введении процедуры внешнего управления 

или конкурсного производства [Федеральный закон, 2002, ст.75, п.3]

Начало погашения задолженности не позднее чем через месяц после 
вынесения арбитражным судом определения о введении финансового оз-
доровления и погашение требований кредиторов ежемесячно, пропорци-
онально, равными долями в течение года с даты начала удовлетворения 
требований кредиторов

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

3. Обеспечение исполнения должником обязательств, превышающее не менее чем на 20% требования кредиторов, включенные в реестр требо-
ваний:

• общие требования, если на первом собрании кредиторов поддержа-
но ходатайство учредителей о введении финансового оздоровления 
(п.3,4 ст.84 Закона о банкротстве)

или 
• специальные требования, если первым собранием кредиторов реше-

ние о введении процедуры банкротства не принято и срок рассмо-
трения дела закончен [Федеральный закон, 2002, ст. 75, п. 2]

Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком пога-
шения задолженности может быть обеспечено залогом (ипотекой), незави-
симой гарантией, государственной или муниципальной гарантией, поручи-
тельством, а также иными способами, не противоречащими Закону

Специальные требования, если собранием кредиторов принято 
решение о введении внешнего управления или открытии конкурсного 
производства [Федеральный закон, 2002, ст. 75 п. 3]

Предоставление банковской гарантии

4. План финансового оздоровления должен содержать обоснование возможности удовлетворения требований кредиторов в соответствии  
с графиком погашения задолженности [Федеральный закон, 2002, ст. 84, п. 1, 2]
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Ко времени принятия решения о введении 
финансового оздоровления организации, в отно-
шении которых была открыта процедура конкурс-
ного производства, как правило, испытывали де-
фицит балансовой стоимости активов на единицу 
задолженности, минимальное соотношение акти-
вов и задолженности («один к одному») не выпол-
нялось, а значит, уже на этапе введения проце-
дуры финансового оздоровления увеличивался 
риск ее неблагополучного завершения. Ситуация 
усугублялась отсутствием гарантий исполнения 
обязательств путем предоставления финансового 
обеспечения со стороны учредителей, участников 
или третьих лиц, что также повышало риск неис-
полнения обязательств в соответствии с графиком 
погашения задолженности. Несмотря на эти об-
стоятельства, первое собрание кредиторов и арби-

тражный суд предоставляли организации-долж-
нику шанс восстановить платежеспособность. 
Средний срок одной процедуры финансового оз-
доровления составил 16,5 мес., а средние затраты 
на ее проведение – 365 594,9 руб. (табл. 5).

В шести случаях из десяти в отношении орга-
низаций, для которых финансовое оздоровление 
завершилось процедурой конкурсного производ-
ства, на этапе введения процедуры финансового 
оздоровления недостаточность обеспечения обя-
зательств должника имуществом по балансовой 
стоимости и отсутствие гарантий исполнения 
обязательств в виде финансового обеспечения 
не стали решающими факторами. Временный 
управляющий сделал вывод о возможности вос-
становить платежеспособность организации, 
а первое собрание кредиторов приняло решение 

Таблица 4
Условия введения процедуры финансового оздоровления в 2014–2016 годах  
(по данным: Единый федеральный реестр [б.г.]; Картотека арбитражных дел [б.г.])

Организация

Возмож-
ность вос-

становления 
платежеспо-

собности*

Решение 
первого 

собрания 
кредиторов

Наличие 
финансо-
вого обе-
спечения

Балансовая 
стоимость 

имущества, 
руб.

Кредиторская 
задолженность 
по реестру тре-
бований, руб.

Величина 
активов 

на единицу 
долга

Результат  
процедуры

ООО «Котлас-Мебель» Есть ФО Есть 2  777 000 1  478  752,92 1,88

Восстановление  
платежеспособности

ОАО «НПП Волна» Есть ФО Нет 965  744 000 174  219  930,6 5,54

ООО «КЗ «Инициатор» Есть ВУ Есть 62 730 000 2  574 719,6 24,36

МП «МУ ЖКХ» Есть ФО Нет 116  995 000 39  483  155,53 2,96

ОАО «Автоколонна» Есть не принято Есть 137  242 000 40 310 747,86 3,40

ГПКК «Красноярсклес» Есть ФО Нет 216 707 000 60  931  324,92 3,56

ОАО «Тверская областная 
типография» Есть ФО Нет 27 689 000 9  006  751,36 3,07

ЗАО «ИППЖТ» Есть ФО Нет 47  890 000 16  152 165,75 2,96

ООО «Золотой улей» Есть ФО Нет 56  099 000 75  685 101,57 0,74

Конкурсное  
производство

Глава КФХ К. В. Шаталин Нет КП Нет 42  635 917 60  899 293,1 0,70

СПК «Нива» Есть ФО Нет 19  923 000 8  318  316,22 2,40

ООО «СК ВИАЛ» Есть ФО Нет 242  803 000 284  294  679,9 0,85

ООО «Экспресс-строй» Есть ФО Нет 17 000 000 40  279  394,04 0,42

ООО «НТС» Есть ФО Нет 757 494 000 406  086  765,6 1,87

ООО «Альянс» Есть ФО Нет 743 143 000 156  229  830,0 4,76

ООО «Комариха» Есть ФО Нет 117 473 000 118  535  289,1 0,99

ЗАО «Сигма-Т» Есть ФО Нет 125 823 000 123  110  177,6 1,02

ООО «Техэнерго» Нет ФО Есть 39  561 000 9  706  816,23 4,08

ОАО «Горно-Алтайское 
ЖКХ» Нет ФО Нет 558 692 000 140  774  834,2 3,97 Мировое соглашение

ООО НЭФ Есть ФО Есть 11 739 000 1 055 928,6 11,12 Прекращено

ЗАО «УК «Стройгазинвест» Нет ФО Нет 1  583 970 000 1  025 173 415 1,55
Внешнее управление 
(1,5 года), конкурсное 
производство

ХК ГУП «Крайдорпредпри-
ятие» Есть ФО Нет 444 365 000 865 347 484,4 0,51 Внешнее управление

* Согласно выводам временного управляющего.  
КФХ – крестьянское фермерское хозяйство; ФО – финансовое оздоровление; ВУ – внешнее управление; КП – конкурсное производство
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об обращении в арбитражный суд с ходатайством 
о введении процедуры финансового оздоровле-
ния. Отсутствие должного внимания к факторам, 
повышающим финансовые риски, стало одной 
из причин низкой результативности процедуры.

Отдельного внимания заслуживает содержа-
ние и оформление каждого документа, необходи-
мого для обоснования восстановления платеже-
способности организации. Наиболее значимым 
является график погашения задолженности, его 
составление неразрывно связано с гарантиями 

исполнения обязательств в виде финансового 
обеспечения либо с планом финансового оздо-
ровления, если нет финансового обеспечения.

Законодатель ужесточил требования к содер-
жанию графика погашения задолженности, если 
введение процедуры финансового оздоровления 
не поддержали кредиторы, принявшие решение 
о введении иной процедуры банкротства либо 
они не приняли решение вовсе [Федеральный 
закон, 2002]. На наш взгляд, условие о начале 
погашения задолженности не позднее чем че-
рез месяц после вынесения арбитражным судом 
определения о введении финансового оздоров-
ления и погашение требований кредиторов еже-

месячно, пропорционально, равными долями 
в течение года с даты начала удовлетворения 
требований кредиторов существенно снижает 
вероятность продления процедуры финансового 
оздоровления, а также увеличения расходов на ее 
проведение, если график погашения задолженно-
сти будет нарушен. В данном случае решающим 
фактором финансового оздоровления должника 
окажется необходимый объем обеспечения ис-
полнения обязательств по графику либо план фи-
нансового оздоровления, подготовленный с уче-
том не только требований Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)», требова-
ний Методических рекомендаций по составле-
нию плана (программы) финансового оздоровле-
ния [Приказ 2007], но и вероятности финансовых 
рисков. При подготовке плана финансового оз-
доровления в первую очередь следует учесть 
и оценить риск снижения финансовой устойчиво-
сти и риск неплатежеспособности предприятия, 
во вторую – налоговый риск, структурный риск, 
инвестиционный риск, инфляционный риск, кре-
дитный риск и прочие виды риска.

Вопрос о качестве подготовки плана финансо-
вого оздоровления ставится на обсуждение и под-
вергается экспертизе, только если возникают 
острые конфликты между кредиторами и долж-
ником. С практической точки зрения содержание 
плана важно только для добросовестного долж-
ника, стремящегося к его исполнению.

План финансового оздоровления должен содер-
жать обоснование возможности удовлетворения тре-
бований кредиторов в соответствии с графиком по-
гашения задолженности [Федеральный закон, 2002, 
ст. 84]. Отсутствие иных требований, с одной сторо-
ны, дает определенную свободу должнику в выборе 
инструментов и методов планирования восстанов-
ления платежеспособности, а с другой – затрудняет 
реальную оценку того, насколько возможно реализо-
вать его и ожидать принятия оптимального решения 
собранием кредиторов и арбитражным судом с уче-
том всех возможных факторов риска.

Итак, факторами результативности финансо-
вого оздоровления на этапе введения процедуры 
выступают:

• достаточное обеспечение исполнения должни-
ком обязательств, предоставленное со стороны 
учредителей, участников или третьих лиц;

• превышение балансовой стоимости имуще-
ства должника над величиной требований кре-
диторов, включенных в реестр, как минимум 
в три раза;

• качественно подготовленный план финансо-
вого оздоровления с учетом реального финан-
сового состояния организации, прогноза его 
изменения и оценки финансовых рисков.

Организация Продолжительность, 
мес.

Расходы  
на процедуру, 

руб.

Восстановление платежеспособности

ООО «Котлас-Мебель» 24 359 500,00

ОАО «НПП Волна» 18 355 161,52

ООО «Кирпичный завод «Инициатор» 18 430 000

МП «МУ ЖКХ» 18 189 700

ОАО «Автоколонна» 12 151 500

ГПКК «Красноярсклес» 16 307 875,77

ОАО «Тверская областная типография» 24 439 097,02

ЗАО «ИППЖТ» 14 206 123,06

Конкурсное производство

ООО «СК ВИАЛ» 12 1  025 548,00

ООО «Золотой улей» 24 362  148,23

Глава КФХ К. В. Шаталин 4 86 500,92

СПК «Нива» 18 138  584,99

ООО «Экспресс-строй» 5 158 400

ООО «НТС» 18 490  000,00

ООО «Альянс» 24 317 129

ООО «Комариха» 24 381 306,75

ЗАО «Сигма-Т» 10 353 642,75

ООО «Техэнерго» 4 342 687,93

Таблица 5
Продолжительность процедуры финансового оздоровления и расходы на ее 
проведение в 2014–2016 годах (по данным: Единый федеральный реестр [б.г.])



ффективное

нтикризисное

правление

35

2017       №2 (101)

В целях повышения результативности финан-
сового оздоровления мы предлагаем:

• установить зависимость размера финансового 
обеспечения от величины финансового риска, 
в частности от уровня показателя обеспеченно-
сти обязательств должника, включенных в ре-
естр требований кредиторов, его реальными 
активами по балансовой стоимости (табл. 6);

• дополнить Методические рекомендации 
по подготовке плана финансового оздоровле-

ния дополнительными разделами, включаю-
щими оценку финансовых рисков и прогноз 
финансового состояния организации.
На практике рекомендации могут, с одной 

стороны, ограничить возможности введения про-
цедуры финансового оздоровления, а с другой –  
обеспечить более ответственный подход всех 
участников института банкротства к принятию ре-
шения о будущем организации-должника и повы-
шению результативности проведения процедуры.
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Таблица 6
Зависимость размера финансового обеспечения от величины финансового риска

Показатель Значение

Показатель обеспеченности обязательств должника, включенных в реестр требований кредиторов, реаль-
ными активами по балансовой стоимости на дату введения финансового оздоровления 0–2 2–3 3–4 4 и выше

Превышение обеспечения исполнения должником обязательств по графику над величиной задолженно-
сти, включенной в реестр требований кредиторов на дату введения финансового оздоровления, % 30 20 10 Не обязательно

Обязательное наличие плана финансового оздоровления Да Нет Нет Нет
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Институт ответственности арбитражного управляющего из инструмента 
воздействия на деятельность арбитражного управляющего при проведении 
процедур банкротства все чаще используется в качестве рычага давления 
для отстаивания интересов отдельных лиц. В статье рассмотрен текущий 
уровень правового регулирования ответственности арбитражного управляющего 
и перспективы ограничения ответственности арбитражного управляющего 
в целях укрепления его независимости.

Институт банкротства предназначен для разре-
шения конфликта интересов между должником 

и кредиторами, между несколькими кредиторами. 
Арбитражный управляющий призван урегулиро-
вать возникшие разногласия. Вместе с тем деятель-
ность арбитражного управляющего при проведении 
процедур банкротства не всегда устраивает должни-
ка, учредителей должника, кредиторов.

Одной из форм воздействия на деятельность 
арбитражного управляющего выступает примене-
ние к арбитражному управляющему того или иного 
вида ответственности.

К арбитражному управляющему применяются 
следующие меры ответственности:

• гражданско-правовая;
• отстранение арбитражного управляющего;
• дисциплинарная;
• административная;
• уголовная.

Ответственность арбитражного управляющего 
за свои действия регулируется следующим образом: 
«Арбитражный управляющий обязан возместить 
должнику, кредиторам и иным лицам убытки, кото-
рые причинены в результате неисполнения или не-
надлежащего исполнения арбитражным управля-
ющим возложенных на него обязанностей в деле 
о банкротстве и факт причинения которых установ-
лен вступившим в законную силу решением суда. 
Арбитражный управляющий обязан возместить 
членам саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих убытки, возникшие в связи с не-

обходимостью привести размер компенсационного 
фонда этой организации в соответствие с требова-
ниями статьи 25.1 настоящего Федерального закона 
после осуществления компенсационной выплаты 
из компенсационного фонда в связи с возмещением 
убытков, причиненных лицам, участвующим в деле 
о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения этим арбитраж-
ным управляющим возложенных на него обязанно-
стей в деле о банкротстве, за исключением случаев, 
если он действовал в соответствии с внутренними 
документами саморегулируемой организации, стан-
дартами и правилами профессиональной деятельно-
сти» [Федеральный закон 2002, ст. 20.4, п. 4].

При наличии оснований арбитражного управля-
ющего могут отстранить от работы: «Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей, возло-
женных на арбитражного управляющего в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом или фе-
деральными стандартами, является основанием 
для отстранения арбитражным судом арбитражного 
управляющего от исполнения данных обязанностей 
по требованию лиц, участвующих в деле о банкрот-
стве, а также по требованию саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом 
которой он является» [Федеральный закон 2002, 
ст. 20.4, п. 1]. «Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих обязана применять меры 
дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом и внутренними 
документами саморегулируемой организации, в от-
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ношении своих членов, в том числе исключение 
из членов саморегулируемой организации» [Фе-
деральный закон 2002, ст. 22, п. 2, абз. 6]. Арби-
тражный управляющий может быть исключен 
из саморегулируемой организации [Федеральный 
закон 2002, ст. 20, п. 5, 11]. «Член саморегулируе-
мой организации, не соответствующий условиям 
членства в саморегулируемой организации, ис-
ключается из ее членов в течение одного месяца 
с даты выявления такого несоответствия» [Феде-
ральный закон 2002, ст. 20, п. 5].

Неисполнение арбитражным управляющим 
обязанностей, установленных законодательством 
[Федеральный закон 2002], если такое действие 
(бездействие) не содержит уголовно наказуемого 
деяния, влечет за собой предупреждение или на-
ложение административного штрафа в размере 
от 25 000 до 50 000 рублей, а в случае повтор-
ного нарушения – дисквалификацию от шести 
месяцев до трех лет. В случае наличия состава 
административного правонарушения в действиях 
арбитражного управляющего должностные лица 
управления Росреестра составляют протокол 
об административном правонарушении и вместе 
с заявлением о привлечении арбитражного управ-
ляющего к ответственности направляют в арби-
тражный суд [Федоров С. Н., 2014].

По всей России за январь – декабрь 2016 года 
зарегистрировано 11  626 жалоб на действия ар-
битражного управляющего, управления Росре-
естра направили 3 739 заявлений и протоколов 
в арбитражный суд, суды вынесли 1655 реше-
ний о наложении административных штрафов, 
39 решений о дисквалификации арбитражного 
управляющего, 819 решений о вынесении преду-
преждения, 1 144 решения о прекращении произ-
водства по делу, в том числе 96 решений за отсут-
ствием события или состава административного 
правонарушения, 46 – в связи с истечением сро-
ков давности, 947 – с объявлением устного заме-
чания, 55 – по иным основаниям [Сведения 2016]. 
Только за четвертый квартал 2016 года в Москве 
зарегистрировано 996 жалоб на действия (без-
действие) арбитражного управляющего, Управ-
лением Росреестра по городу Москве направлено 
167 заявлений и протоколов в арбитражный суд, 
суды вынесли 95 решений о наложении админи-
стративных штрафов, 3 решения о дисквалифи-
кации арбитражного управляющего, 5 решений 
о преду преждении, 102 решения о прекращении 
производства по делу, в том числе 5 – за отсут-
ствием события или состава административного 
правонарушения, 4 решения – в связи с истечени-
ем срока давности, 92 – с объявлением устного за-
мечания, 1 – по иным основаниям [Федеральная 
служба [б.г.]].

Если же арбитражным управляющим были 
совершены действия, направленные на сокрытие 
имущества, имущественных прав или имуще-
ственных обязанностей, сведений об имуществе, 
а равно сокрытие, уничтожение, фальсификацию 
бухгалтерских и иных учетных документов, от-
ражающих экономическую деятельность юриди-
ческого лица или индивидуального предпринима-
теля, если эти действия совершены при наличии 
признаков банкротства и причинили крупный 
ущерб, то наступает уголовная ответственность 
в соответствии с Уголовным кодексом [Федо-
ров С. Н., 2014]. Заявления о возбуждении уго-
ловных дел по банкротным составам расширило 
сферу действия и теперь все чаще применяется 
не только к руководителю и учредителям долж-
ника, но и к арбитражным управляющим.

«При проведении процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, арбитражный управляю-
щий обязан действовать добросовестно и разум-
но в интересах должника, кредиторов и обще-
ства» [Федеральный закон 2002, ст. 20.3, п. 4].

Данная норма выступает основой жа-
лоб на действия арбитражного управляющего 
при проведении процедур банкротства.

Следует отметить злоупотребление правом 
со стороны кредиторов, учредителей должни-
ка, уполномоченных органов при направлении 
жалоб на действия (бездействие) арбитражного 
управляющего. За одно нарушение арбитражного 
управляющего все чаще составляется несколько 
однотипных жалоб, и они направляются в Рос-
реестр, арбитражный суд и саморегулируемую 
организацию, в которой состоит арбитражный 
управляющий. Само действие еще предстоит про-
верить на предмет нарушения положений закона, 
но возбуждается уже сразу три производства. 
По каждому производству арбитражный управля-
ющий должен явиться для дачи устных поясне-
ний или направить письменные пояснения. Вме-
сте с тем при направлении жалоб одновременно 
в Росреестр и в суд Росреестр часто не принима-
ет окончательное решение по существу жалобы 
до рассмотрения данного вопроса судом. Однако 
это не освобождает арбитражного управляющего 
от обязательства явиться в Росреестр для дачи по-
яснений.

Как видно из статистики Росреестра, только 
32% всех поданных жалоб на действия (бездей-
ствие) арбитражных управляющих передают-
ся в суд для принятия окончательного решения, 
в том числе 30,6% составляют дела, по которым 
суд прекращает производство. Следовательно, 
только 22% поданных жалоб приводят к привле-
чению арбитражного управляющего к админи-
стративной ответственности.
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В ряде случаев конфликта с арбитражным 
управляющим заинтересованные лица идут даль-
ше: направляют заявление в правоохранительные 
органы по тому же действию, которое Росреестру 
и/ или арбитражному суду предстоит проверить 
на предмет нарушения законодательства о бан-
кротстве (а в некоторых случаях уже проверено).

В результате ответственность арбитражно-
го управляющего используется как инструмент 
давления на него, чем пользуются кредиторы, 
учредители должника и иные лица. Подобное 
воздействие мешает нормальному проведению 
процедуры банкротства, отнимает много времени 
у арбитражного управляющего и, в свою очередь, 
снижает результативность его работы при прове-
дении процедур банкротства.

5 декабря 2016 года в Торгово-промышлен-
ной палате РФ прошло заседание подкомитета 
по антикризисному управлению Комитета по без-
опасности предпринимательской деятельности. 
Там было отмечено, что «вокруг арбитражных 
управляющих складывается агрессивная среда, 
что требует формирования соответствующей си-
стемы защиты со стороны профессионального со-
общества» [Торгово-промышленная палата [б.г.]].

17 февраля 2017 года состоялся Первый съезд 
арбитражных управляющих России. Собравши-
еся обратили внимание на ограничение незави-
симости арбитражных управляющих. Михаил 
Василега, председатель Общероссийского проф- 
союза арбитражных управляющих, отметил: 
«Управляющие несут и гражданскую, и адми-
нистративную, и уголовную ответственность 
за одни и те же проступки» [Арбитражные управ-
ляющие 2017]. По итогам съезда была принята 
резолюция: обратиться в органы власти с прось-
бой рассмотреть возможность внесения измене-
ний в закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
и Кодекс об административных правонарушени-
ях, чтобы предоставить правовые гарантии не-
зависимости арбитражным управляющим, смяг-
чить их ответственность.

В настоящее время антикризисная юридиче-
ская компания «Рыков групп» готовит законопро-
ект о статусе арбитражного управляющего по за-
казу Общероссийского профсоюза арбитражных 
управляющих. Текст законопроекта пока не опу-
бликован. Сообщается, что законопроект должен 
дать арбитражным управляющим гарантии не-
прикосновенности по аналогии с адвокатами и су-
дьями. Закон позволит защитить независимость 
арбитражных управляющих, сократит сроки 
проведения процедур банкротства. Юристы пла-
нируют также прописать запрет на задержание 
или арест управляющего правоохранительными 
органами без специального разрешения, соответ-

ствующая норма действует в отношении адвока-
тов и судей [Готовится законопроект (2017)].

Решение о возбуждении уголовного дела в от-
ношении адвоката либо о привлечении его в ка-
честве обвиняемого, если уголовное дело было 
возбуждено в отношении других лиц или по фак-
ту совершения деяния, содержащего признаки 
преступления, принимается руководителем след-
ственного органа Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по субъекту Российской Фе-
дерации [Уголовно-процессуальный кодекс 2001, 
ст. 448, ч. 1, п. 10]. Указанная норма выступает 
гарантией защиты и беспрепятственного осу-
ществления адвокатской деятельности. Предпо-
лагается, что аналогичный порядок может быть 
применен и к арбитражному управляющему. Осо-
бый порядок возбуждения уголовного дела в от-
ношении арбитражного управляющего, а также 
иные уголовно-процессуальные гарантии защи-
тят арбитражного управляющего от необосно-
ванного давления со стороны кредиторов, учре-
дителей должника и иных лиц. Гарантией защиты 
прав арбитражного управляющего может быть за-
крепление правила об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, если есть вступившее в законную 
силу определение арбитражного суда об отказе 
в удовлетворении жалобы на действия арбитраж-
ного управляющего, определение арбитражного 
суда о признании действий (бездействия) арби-
тражного управляющего незаконным, решение 
арбитражного суда об отказе во взыскании убыт-
ков с арбитражного управляющего, определение 
арбитражного суда о привлечении арбитражного  
управляющего к административной ответствен-
ности по тем же основаниям, по которым должно 
быть возбуждено уголовное дело.

Отстранение арбитражного управляющего 
и инструментарий административной и граж-
данско-правовой ответственности достаточны 
для защиты от неправомерных действий арби-
тражного управляющего. Обращение в право-
охранительные органы должно содержать со-
общение о преступлении, а не воздействовать 
на арбитражного управляющего в интересах от-
дельных лиц.

Позитивным является также ограничение по-
дачи жалоб на действия (бездействие) арбитраж-
ного управляющего. Представляется, что оно 
выступит гарантией защиты прав не только ар-
битражного управляющего, но и кредиторов, 
поскольку у арбитражного управляющего будет 
больше времени для эффективного руководства 
процедурой банкротства.

Ограничение подачи жалоб на действия (без-
действие) арбитражного управляющего не долж-
но ущемлять права добросовестных конкурсных 
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кредиторов, учредителей должника и иных лиц. 
Следует установить однозначные основания 
для подачи жалобы на действия (бездействие) 
арбитражного управляющего, с тем чтобы за-
щитить его от необоснованных жалоб, но не ли-
шить кредиторов, учредителей должника и иных 
лиц контроля за деятельностью арбитражного 
управляющего. Для кредиторов и уполномочен-
ного органа, в частности, может быть установлен 
нижний предел обладания голосами в реестре 
кредиторов: «Собрание кредиторов созывается 
по инициативе конкурсных кредиторов и (или) 
уполномоченных органов, права требования ко-
торых составляют не менее чем десять процентов 
общей суммы требований кредиторов по денеж-
ным обязательствам и об уплате обязательных 

платежей, включенных в реестр требований кре-
диторов; одной трети от общего количества кон-
курсных кредиторов и уполномоченных органов» 
[Федеральный закон 2002, ст. 14, п. 1, абз. 4, 5].

Таким образом, институт ответственности 
арбитражного управляющего все чаще использу-
ется в качестве средства давления на арбитраж-
ного управляющего и отстаивания интересов 
отдельных лиц. Подача жалоб и заявлений на ар-
битражного управляющего должна быть ограни-
чена законом с целью обеспечить баланс между 
независимостью арбитражного управляющего 
и защитой интересов кредиторов, учредителей 
должника и иных лиц. Представляется, что разра-
батываемый законопроект о статусе арбитражно-
го управляющего решит указанные задачи.
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Анализ обеспечения продовольственной безопасности России 
показал необходимость разработки индикаторов, показывающих 
уровень самообеспеченности регионов основными продуктами 
питания. В исследовании используются статистические материалы 
результатов работы АПК области за 2016 год. В результате обобще-
ния существующих подходов была предложена авторская методика, 
как составить рейтинговую оценку уровня продовольственной само-
обеспеченности районов Ленинградской области по основным ви-
дам продуктов питания. Основу подхода составили аналитические 
методы математического и сравнительного анализа, предусмотрено 
формирование итогового рейтинга. Предлагаемая методика может 
быть использована в системе регионального управления агропро-
мышленным комплексом на федеральном и местном уровнях.
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Рейтинг  
уровня продовольственной 

самообеспеченности 
Ленинградской области 
Введение

В настоящее время особую актуальность при-
обретает способность регионов самостоятельно 
обеспечить себя основными продуктами питания. 
С одной стороны, это обусловлено постоянным 
изменением и ужесточением ситуации на внешне-
политической арене: введение различных запре-
тов и санкций представляет потенциальную угро-
зу для продовольственной безопасности страны. 
С другой стороны, нужно развивать собственные аг-
ропромышленные производства, тем более что это 
повышает уровень жизни и занятости сельского на-
селения [Логанцова Н. В., 2015; Лущик А. А., 2011; 
Хайруллина О. И., 2012].

Важно разработать действенные управленче-
ские механизмы, способные контролировать дина-
мику уровня самостоятельного обеспечения продо-
вольствием в разрезе районов и регионов страны. 
Решению данной проблемы и посвящена настоящая 
статья.

Анализ ряда научных и практических материа-
лов [Егорова Е. В., 2014; Китаев Ю. А., Пак З. Ч., Ру-
дая Ю. Н., 2013; Королева Л. А., Альтбрегина Е. С., 
2016] показал, что в настоящее время система реги-
онального управления АПК не имеет единого инди-
катора, который бы показывал, насколько регионы 
обеспечивают себя основными продуктами пита-

ния. Для обобщения существующих подходов [Три-
бушинина О. С., Куркина Н. Р., 2014; Антамошки-
на Е. Н., 2015; Атаманова О. В., 2013] предлагается 
индекс и авторская методика рейтинговой оценки, 
которая апробирована на примере районов Ленин-
градской области. Научная новизна заключается 
в том, что оценивается уровень обеспечения реги-
она продовольствием с присвоением определенно-
го рейтинга. Методика может найти практическое 
применение в системе регионального управления 
агропромышленным комплексом на федеральном 
и местном уровнях.

В статье поставлена цель разработать методи-
ку оценки уровня самостоятельного обеспечения 
продовольствием, в том числе основными видами 
продуктов питания, районов Ленинградской об-
ласти. Для этого потребовалось провести общий 
анализ системы регионального управления АПК 
с целью оценить применение индикаторов уровня 
самостоятельного обеспечения основными продук-
тами питания, разработать рейтинговую методику 
оценки уровня самостоятельного обеспечения про-
довольствием; провести апробацию разработанной 
методики на примере АПК Ленинградской области.

В исследовании используются статистические 
материалы результатов работы АПК Ленинград-
ской области за 2016 год. В работе применяются 
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аналитические методы, в том числе математиче-
ский и сравнительный анализ.

Разработка методики 
рейтинговой оценки

Рекомендуемые объемы потребления основ-
ных пищевых продуктов представлены в табл. 1.  
Для расчета рейтинга сформирована аналити-
ческая таблица (табл. 2). Данные о фактическом 
производстве сельскохозяйственной продукции 
основных видов приведены в разрезе районов. 
Далее с учетом численности населения районов 
(города) и норм потребления основных пище-
вых продуктов рассчитаны нормативные пока-
затели.

Зерновые культуры. Фактические значения 
валового сбора пшеницы, ржи, тритикале, яч-
меня и овса как основных источников сырья 
для мукомольной промышленности уменьшают 
на величину потерь зерна на отходы и усушку 
(7%) [Юкиш А. Е., Ильина О. И., 2009] и на про-
изводство кормов (50%) (экспертный показатель). 
Для расчета нормативных значений численность 
населения района (города) умножается на соот-
ветствующий максимальный норматив по табл. 1.  
Полученное количество муки пересчитывалось 
в зерно с учетом выхода муки из зерна на уров-
не 0,75 [Дойловский Э. А., 2005]. Таким образом 
было рассчитано фактическое количество зерно-
вых культур в пересчете на зерно для мукомоль-
ного производства с целью обеспечить население 
района (города) хлебобулочными и макаронными 
изделиями. Далее высчитывали отклонение нор-
мативных и фактических значений (табл. 2).

Картофель. Фактические валовые сборы кар-
тофеля были уменьшены на потери при хране-
нии и транспортировке (30%) [Пшеченков К. А., 
Зейрук В. Н., Еланский С. Н. и др., 2007]. Общая 
потребность по нормативу определена перемно-
жением численности населения района (города) 
на норматив по табл. 1. Далее определено отклоне-
ние нормативных и фактических значений (табл. 2).

Овощи, фрукты и ягоды. Расчет значений 
аналогичен примеру с картофелем, включая 30% 
потерь при хранении и транспортировке [Козло-
ва В. Ф., 1981; Скрипников Ю. Г., 1989].

Скот и птица на убой. Общая потребность 
по нормативу рассчитывается перемножением 
численности населения района (города) и норма-
тива по табл. 1. Учитываются данные о количе-
стве скота и птицы на убой в живом весе, убой-
ный выход (50%) [Ананина В. А., Ахиба С. Л., 
Лапшина В. Т. и др., 1996]. Далее находят откло-
нение нормативных и фактических значений.

Молоко. Общая потребность по нормативу 
рассчитывается перемножением численности на-

селения района (города) и норматива по табл. 1. 
В расчетах учитываются фактические объемы то-
варного молока (табл. 2). Далее высчитывают от-
клонение нормативных и фактических значений.

Яйца. Учитывается фактическое количество 
товарных яиц. Общие нормативные потребности 
населения в яйце рассчитываются с учетом числен-
ности населения и нормы (табл. 2). Затем находят 
отклонение нормативных и фактических значений.

Рейтинг самообеспеченности основными про-
дуктами питания по области в разрезе районов 
рассчитывается по формуле

,    (1)
где R – рейтинговое значение обеспечения ос-

новными продуктами питания; i = 1,…, n – коли-
чество категорий основных продуктов питания, 
используемых в расчете; Cfc – приведенное к ус-
ловному виду отклонение фактических и норма-
тивных показателей (см. табл. 2); Сi – эталонное 
отклонение фактических и нормативных показа-
телей. Значения отклонения фактических и норма-
тивных показателей приводятся к условному виду:

• если отклонение Ci≥ 1, т.е. обеспечение продук-
том питания полное или избыточное, то Cfc = 1;

• если Ci < 1, то Cfc остается на уровне рассчи-
танного отклонения.
Смысл данного условия заключается в том, 

чтобы не учитывать в рейтинге объемы произ-
водства продуктов питания выше нормативного 
уровня. Таким образом, получается, что эта-
лонные значения отклонений Сi будут равны 1. 
Поскольку мы рассматриваем семь основных 
видов продуктов питания, знаменатель форму-
лы (1) будет равен 7. Показатели по районам 
(городу) были рассчитаны и проранжированы 
по убыванию рейтинга. Результаты представле-
ны в табл. 3.

Таблица 1
Рекомендуемые объемы потребления основных пищевых продуктов  
[Приказ 2010]

Группа продуктов Рекомендуемый объем

Хлебобулочные и макаронные изделия в пере-
счете на муку

95–105 кг / год / чел.

Картофель 95–100 кг / год / чел.

Овощи и бахчевые 120–140 кг / год / чел.

Фрукты и ягоды 90–100 кг / год / чел.

Мясо и мясопродукты 70–75 кг / год / чел.

Молоко и молочные продукты в пересчете 
на молоко

320–340 кг / год / чел.

Яйца 260 шт.

Сахар* 24–28 кг / год / чел.

* Позиция не учитывается, так как в регионе не возделывают сахарную свеклу и от-
сутствуют сахарные заводы.
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Бокситогорский 
район 0 7,1 –7,1 0,7 5,1 –4,4 2,964 7,1 –4,1 0 5,1 –5,1 0,22 3,8 –3,6 2,45 17,3 –14,8 0,87 13,2 –12,3

Волосовский район 20,5 7,3 13,3 19,4 5,2 14,2 0,465 7,3 –6,8 0 5,2 –5,2 1,98 3,9 –1,9 100,56 17,6 82,9 2,43 13,5 –11,1
Волховский район 1,3 12,9 –11,6 0,4 9,2 –8,9 0,056 12,9 –12,9 0 9,2 –9,2 2,16 6,9 –4,8 39,54 31,4 8,2 1,67 24,0 –22,3
Всеволожский район 0,5 43,1 –42,6 9,8 30,8 –21,0 41,395 43,1 –1,7 0 30,8 –30,8 1,99 23,1 –21,1 39,69 104,6 –65,0 4,10 80,0 –75,9
Выборгский район 0 28,6 –28,6 0,5 20,4 –19,8 3,981 28,6 –24,6 0,005 20,4 –20,4 16,8 15,3 1,6 38,79 69,3 –30,6 1143 53,0 1089,5
Гатчинский район 12,2 34,4 –22,3 7,0 24,6 –17,6 3,808 34,4 –30,6 0,000 24,6 –24,6 4,92 18,4 –13,5 63,35 83,6 –20,3 611,3 64,0 547,4
Кингисеппский 
район 5,4 11,1 –5,7 5,8 7,9 –2,1 0,151 11,1 –10,9 0,001 7,9 –7,9 0,47 5,9 –5,5 29,28 26,9 2,4 1,29 20,6 –19,3

Киришский район 0,1 9,0 –8,8 2,4 6,4 –4,0 0,490 9,0 –8,5 0 6,4 –6,4 0,42 4,8 –4,4 17,31 21,8 –4,5 0,76 16,7 –15,9
Кировский район 0,7 14,7 –13,9 6,3 10,5 –4,1 3,659 14,7 –11,0 0,009 10,5 –10,5 129 7,9 121,3 5,10 35,6 –30,5 1314, 27,2 1286,8
Лодейнопольский 
район 0,1 4,2 –4,1 5,7 3,0 2,8 0,221 4,2 –3,9 0,003 3,0 –3,0 1,14 2,2 –1,1 6,47 10,1 –3,6 0,69 7,7 –7,0

Ломоносовский 
район 4,8 9,8 –4,9 8,0 7,0 1,0 16,747 9,8 7,0 0 7,0 –7,0 1,59 5,2 –3,6 34,18 23,7 10,5 46,41 18,1 28,3

Лужский район 15,3 10,5 4,8 4,8 7,5 –2,7 0,660 10,5 –9,8 0,008 7,5 –7,5 7,34 5,6 1,7 41,37 25,5 15,9 2,61 19,5 –16,9
Подпорожский район 0 4,2 –4,2 0,0 3,0 –3,0 0,003 4,2 –4,2 0 3,0 –3,0 0,19 2,3 –2,1 1,72 10,3 –8,5 0,27 7,9 –7,6
Приозерский район 3,1 8,8 –5,7 0,1 6,3 –6,2 0,029 8,8 –8,7 0 6,3 –6,3 3,06 4,7 –1,6 81,14 21,3 59,9 2,04 16,3 –14,2
Сланцевский район 3,8 6,1 –2,3 0,1 4,4 –4,2 0,054 6,1 –6,0 0 4,4 –4,4 0,46 3,3 –2,8 17,95 14,8 3,1 0,58 11,3 –10,8
Тихвинский район 0,5 9,8 –9,3 0,7 7,0 –6,3 0,016 9,8 –9,8 0 7,0 –7,0 0,53 5,3 –4,7 13,36 23,8 –10,5 0,94 18,2 –17,3
Тосненский район 4,6 18,2 –13,6 21,4 13,0 8,4 38,145 18,2 19,9 0,004 13,0 –13,0 12,8 9,8 3,0 56,18 44,3 11,9 2,64 33,9 –31,2
Сосновоборский г.о. 00 9,5 –9,5 0,1 6,8 –6,6 1,699 9,5 –7,8 0 6,8 –6,8 0 5,1 –5,1 0,03 23,0 –23,0 0,01 17,6 –17,6
Всего 72,9 249 –176,2 93,3 177,9 –84,6 114,5 249,1 –134,6 0,031 177,9 –177,9 185 133,5 51,8 588,45 605,0 –16,5 3135 462,6 2672,6

Таблица 2
Расчет отклонений фактических и нормативных значений обеспеченности основными продуктами питания в разрезе районов 
Ленинградской области в 2016 году (по данным: Федеральная служба ( [б.г.])

Результаты исследования
По расчетам, в число лидеров входят Ломоно-

совский, Тосненский, Лужский районы. Там уде-
ляется больше внимание развитию агропромыш-
ленных производств по всем семи основным 
группам продуктов питания. Очевидно, что су-
щественное влияние на данный рейтинг оказыва-
ет фактор распределения сельскохозяйственных 
производств по районам. Исходя из этого, Сосно-
воборский городской округ не имеет шансов за-
нять место лидера в рейтинге.

Предлагаемая система позволяет ранжиро-
вать районы по степени их самообеспеченности 
основными продуктами питания. Это позволяет 
уделять внимание развитию отстающих агро-
продовольственных направлений и принимать 
соответствующие управленческие решения. На-
пример, если рассматривать результаты по Под-
порожскому району, который занимает последнее 
место, то получается, что необходимо уделить 
внимание производству зерна (показатель – 0), 
картофелеводству (0,08), овощеводству (0,001), 
мясному скотоводству и птицеводству (0,084), 
производству яиц (0,035), а также выращиванию 

фруктов и ягод (0). Последнее направление ак-
туально практически для всех районов в плане 
достижения самообеспеченности региона основ-
ными продуктами питания. Очевидно, что при-
веденные значения низкие и требуются опре-
деленные управленческие и организационные 
вмешательства для повышения обеспеченности 
продовольствием данных групп.

Итоговое рейтинговое значение региона 
(0,607), полученное по результатам анализа си-
туации в Ленинградской области, говорит о том, 
что обеспечение основными продуктами питания 
в целом удовлетворительное. Однако есть и ре-
зервы, так как максимально возможное значение 
рейтинга составляет единицу. При применении 
предлагаемой методики для оценки ситуации 
в различных регионах страны возможны сопо-
ставление и оценка ситуации с выработкой соот-
ветствующих управленческих решений.

Заключение
В системе регионального управления АПК 

предлагается применять методику рейтинговой 
оценки самостоятельно к обеспеченности основ-
ными продуктами питания на уровне региональ-
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ных министерств сельского хозяйства. 
Ежегодно, в начале календарного года 
следует проводить оценку с выявлением 
слабых агропродовольственных пози-
ций и отстающих районов. По результа-
там оценки следует вносить коррективы 
в действующие программы поддерж-
ки АПК региона, разрабатывать новые 
программы и подпрограммы развития. 
На уровне районных органов управления 
сельского хозяйства также предполага-
ется расчет соответствующего рейтинга. 
Он будет показывать место района в ре-
шении вопроса обеспеченности продо-
вольствием. Также результаты данной 
оценки будут показывать проблемные 
точки – отстающие агропродовольствен-
ные направления, которым следует уде-
лять повышенное внимание. При этом 
на уровне районов должны разрабаты-
ваться конкретные практические меро-
приятия по развитию.

Район, городской округ
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Ломоносовский район 0,495 1,000 1,000 0 0,304 1,000 1,000 4,800 0,686 1

Тосненский район 0,254 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0,078 4,333 0,619 2

Лужский район 1,000 0,634 0,063 0,001 1,000 1,000 0,134 3,831 0,547 3

Волосовский район 1,000 1,000 0,064 0 0,508 1,000 0,180 3,752 0,536 4

Кировский район 0,049 0,605 0,249 0,001 1,000 0,143 1,000 3,048 0,435 5

Гатчинский район 0,353 0,286 0,111 0 0,267 0,757 1,000 2,774 0,396 6

Выборгский район 0 0,027 0,139 0 1,000 0,559 1,000 2,726 0,389 7

Кингисеппский район 0,489 0,736 0,014 0 0,079 1,000 0,063 2,381 0,340 8

Лодейнопольский район 0,013 1,000 0,053 0,001 0,510 0,642 0,090 2,309 0,330 9

Приозерский район 0,348 0,009 0,003 0 0,653 1,000 0,125 2,138 0,305 10

Сланцевский район 0,617 0,030 0,009 0 0,140 1,000 0,052 1,848 0,264 11

Всеволожский район 0,012 0,319 0,961 0 0,086 0,379 0,051 1,808 0,258 12

Волховский район 0,102 0,039 0,004 0 0,311 1,000 0,069 1,526 0,218 13

Киришский район 0,016 0,370 0,055 0 0,087 0,793 0,046 1,367 0,195 14

Тихвинский район 0,048 0,107 0,002 0 0,102 0,561 0,052 0,870 0,124 15

Бокситогорский район 0 0,130 0,417 0 0,056 0,142 0,066 0,812 0,116 16

Подпорожский район 0 0,008 0,001 0 0,084 0,168 0,035 0,295 0,042 17

Сосновоборский г.о. 0 0,018 0,180 0 0 0,001 0 0,200 0,029 18

Всего 0,293 0,524 0,460 0 1,000 0,973 1,000 4,250 0,607  –

Таблица 3
Обеспечение основными продуктами питания Cfc в разрезе районов Ленинград-
ской области в 2016 г.
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Показаны наиболее перспективные направления применения 
информационных технологий в маркетинговой деятельности на рынке 
финансовых услуг. Определены и проанализированы основные тренды 
маркетинговой деятельности, основанные на применении концепций 
больших данных и маркетинга 3.0. Обоснованы актуальность и роль 
клиентоориентированности на рынке финансовых услуг, требующие 
совершенствования методологии CRM-систем и применения современных 
информационных технологий. Платформа Card-Linked Marketing исследована 
как пример клиентоориентированности и кастомизации финансовых услуг 
на основе современных информационных технологий. Сделаны прогнозы 
о совершенствовании стратегий взаимодействия с клиентами финансовых 
организаций в ближайшем будущем. Предложены новые подходы к составлению 
программ подготовки маркетологов и специалистов финансовых рынков, 
в частности, обосновано включение практикоориентированных дисциплин, 
связанных с применением информационных технологий в маркетинговой 
деятельности финансовых организаций. Практическое применение результатов 
исследования позволит повысить уровень подготовки и востребованность 
специалистов в сфере финансов, укрепит конкурентоспособность отечественных 
финансовых организаций на российском и международном рынках.

В результате развития информационного обще-
ства и глубокого проникновения информацион-

ных технологий (ИТ) в жизнь многие организации 
сталкиваются с необходимостью обработки, на-
копления, анализа и распространения маркетинго-
вых данных, объем которых значителен и постоян-
но увеличивается. Социальные сети, электронные 
системы оплаты, поисковые сервисы, мобильные 
устройства и приложения образуют новую инфор-
мационную инфраструктуру рынка, в ней содер-
жится персонифицированная информация о каж-
дом пользователе, которую можно использовать 
в маркетинговых целях. С их развитием объемы 
маркетинговой информации увеличиваются в гео-
метрической прогрессии. По результатам исследо-
вания The Digital Univers, которое проводит ком-
пания IDS, ежегодно мировой объем данных будет 
удваиваться. К 2020 году он увеличится в 300 раз 
и составит 40 трлн гигабайт (примерно 5200 гига-

байт информации на каждого жителя Земли1). Сле-
довательно, менеджерам и маркетологам становит-
ся сложнее обрабатывать такой массив информации 
и принимать эффективные управленческие реше-
ния на его основе.

Сегодня эффективная рыночная деятельность 
и удовлетворение индивидуальных потребностей 
представителя целевого рынка возможны лишь 
на основе применения современного программного 
обеспечения, информационных систем и техноло-
гий в области маркетинга. Глобальные тенденции 
информатизации маркетинговой деятельности за-
хватили и отраслевые рынки. О необходимости 
адаптации финансовых организаций к ним говорят 
и сами банкиры. Так, президент и председатель 
правления Сбербанка России Г. О. Греф предосте-
регает: «Если мы не сумеем соединить в нашем 
старом традиционном банке, хоть и очень сильно 
модернизированном за последние пять лет, новые 

1  В среднем один фильм 
имеет объем от 700 

килобайт до 4 гигабайт.
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инновационные платформы и способности пред-
угадывать новые веяния в технологиях, новые 
потребности клиентов, к сожалению, мы рискуем 
оказаться вне рынка» [Греф, 2016].

С развитием и распространением информаци-
онных технологий трансформируются и концепту-
альные основы маркетинга. По мнению классика 
маркетинга Ф. Котлера, первый этап развития мар-
кетинга («Маркетинг 1.0») связан с резким увели-
чением количества промышленных предприятий 
в США в начале ХХ века. Тогда уровень конкурен-
тоспособности предприятия определялся техноло-
гическим превосходством, маркетинг в основном 
должен был обеспечить продукцией максимальное 
количество потребителей. Унификация выпускае-
мых товаров, оптимизация затрат на их производ-
ство за счет передовых технологий обеспечивали 
доступность товаров для массового потребителя. 
Таким образом, на первом этапе развития марке-
тинга главная роль отводилась продукту.

Следующий этап («маркетинг 2.0») Ф. Кот-
лер связывает с развитием постиндустриального 
общества, основанного на информационных тех-
нологиях. Маркетинг стал гораздо более сложен 
и технологичен. Потребители лучше информи-
рованы и более избирательны в выборе товаров 
и услуг. В любой момент времени и в любом ме-
сте благодаря мобильным телефонам, портатив-
ным компьютерам, беспроводным сетям передачи 
данных они сопоставляют различные предложе-
ния, оценивают их качественные характеристики, 
сравнивают цены, анализируют отзывы других 
потребителей и только после этого принимают 
решение о приобретении товара или услуги.

Современный маркетинг («маркетинг 3.0») 
рассматривает потребителей как «полноценных 
человеческих существ, наделенных мыслями, 
эмоциями, душой» [Котлер Ф., 2012]. Потреби-
тель стремится не просто удовлетворить свои 
потребности, а сделать это таким образом, чтобы 
улучшить современный мир или, по крайней мере, 
не нанести вреда социуму, экономике и природе. 
Востребовано удовлетворение не только функци-
ональных, но и эмоциональных потребностей, 
относящихся к верхней части пирамиды А. Мас-
лоу и апеллирующих к необходимости самовы-
ражения, самореализации человека в обществе 
[Стыцюк Р. Ю., 2014]. Средства для удовлетворе-
ния таких запросов предоставляют современные 
информационные технологии: социальные сети, 
мобильные устройства, практически неограни-
ченный доступ в интернет, платформы коллек-
тивного взаимодействия людей на базе информа-
ционных сервисов – фандрайзинг и краудсорсинг 
[Карпова С. В., 2012]. Уже сегодня можно найти 
немало примеров практической реализации мар-

кетинга 3.0 на рынке финансовых услуг. Так, 
многие банки разрабатывают собственные ко-
брендинговые кредитные или дебетовые карты 
с возможностью автоматического перечисления 
части средств на нужды благотворительного про-
екта, тем самым реализуется принцип привлече-
ния к решению социально важных проблем ши-
рокого круга лиц, т. е. краудфандинг.

Новым маркетинговым трендам уделяется 
внимание и при подготовке специалистов в об-
ласти рыночной деятельности. Согласно профес-
сиональному стандарту «Специалист в области 
маркетинга», разработанному представителями 
профессионального сообщества под эгидой НП 
«Гильдия маркетологов», представитель данной 
профессии должен уметь:

• анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать большие объемы информации 
и базы данных о маркетинговой среде в ин-
тересах принятия маркетинговых и управ-
ленческих решений (комментарий: навык 
формируется на основе использования про-
фессиональных баз данных, системы управле-
ния взаимоотношениями с клиентами (CRM-
системы в маркетинговой деятельности);

• владеть основными методами прогнозирования 
сбыта продукции и рынков, работать со специ-
ализированными программами для управления 
маркетинговыми данными и прогнозирования 
(комментарий: используется концепция боль-
ших данных, процедуры маркетинговой биз-
нес-аналитики и нейросети);

• осуществлять процедуры сбора, сортировки, 
анализа, оценки и распределения необходи-
мой, своевременной и достоверной марке-
тинговой информации по результатам иссле-
дований (комментарий: стоит использовать 
совершенствовать методологию маркетинго-
вых информационных систем);

• применять современные инструменты web-
аналитики и координировать их с базами 
данных организации (комментарий: такими 
возможностями обладают CMS-системы, 
интернет-сервисы контекстной рекламы Ян-
декс.Директ, GoogleAdWords и др.);

• выявлять потенциальные возможности 
и угрозы внешней среды для организации, 
и ее слабые и сильные стороны (коммен-
тарий: исследовательская и аналитическая 
функции маркетинга реализуются в отноше-
нии как всего финансового рынка, так и сег-
ментов его потребителей, конкурентов и дру-
гих субъектов внешней маркетинговой среды 
финансовой организации);

• владеть принципами и методами проведения 
маркетинговых исследований;
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• пользоваться основными источниками и ме-
тодами сбора и средствами хранения и пере-
работки маркетинговой информации (табл. 1) 
[НП «Гильдия маркетологов», 2017].

которую участники рыночных отношений могут 
и должны использовать, чтобы предложить по-
требителю приобрести товары и услуги, соот-
ветствующие его запросам. По сути, такие карты 

Ключевое умение маркетолога Информационная технология

Анализировать, синтезировать и критически резюмировать большие объемы информа-
ции и базы данных о маркетинговой среде, принимать маркетинговые и управленческие 
решения на их основе

Профессиональные базы данных, CRM-системы

Владеть основными методами прогнозирования сбыта продукции и рынков, работать 
со специализированными программами для управления маркетинговыми данными и про-
гнозирования

Концепция больших данных, процедуры маркетинговой 
бизнес-аналитики и нейросетей

Осуществлять процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки и распределения необходи-
мой, своевременной и достоверной маркетинговой информации Методология маркетинговых информационных систем

Применять современные инструменты веб-аналитики и координировать их с базами 
данных организации CMS-системы, интернет-сервисы, E-banking и др.

Выявлять потенциальные возможности и угрозы внешней среды для организации, сла-
бые и сильные стороны организации

Современные методы аналитической обработки инфор-
мации и прогнозирования

Владеть принципами и методами проведения маркетинговых исследований Методология маркетинговых информационных систем 
и маркетинговых исследований

Пользоваться основными источниками и методами сбора и средствами хранения и пере-
работки маркетинговой информации Профессиональные базы данных, облачные технологии

Таблица 1
Сопоставление ключевых умений маркетолога и информационных технологий в финансовой сфере

Таблица 2
Преимущества технологии Card-Linked Marketing для субъектов  
финансового рынка

Группа субъектов 
финансового рынка Преимущество

Финансовые органи-
зации

• увеличивать количество транзакций; 
• укреплять лояльность клиентов; 
• разрабатывать и предлагать клиентам персонифициро-

ванные банковские продукты

Ритейл и организации 
сферы услуг

• увеличивать продажи и привлекать новых потребителей; 
• повышать эффективность стимулирования сбыта; 
• аккумулировать персонифицированную маркетинговую 

информацию о потребителях

Индивидуальные  
потребители

• экономить при покупке товаров и услуг; получать до-
полнительный cash-back; 

• иметь актуальную информацию о предложениях мага-
зинов

К сожалению, в профессиональном стандар-
те маркетолога специально не рассматриваются 
современные инновационные технологии ин-
формационного обеспечения маркетинговой дея-
тельности, тем не менее на практике финансовые 
организации активно используют их. Например, 
благодаря методологии CRM-систем теперь мож-
но рассматривать банковские карты не только 
как отдельный финансовый продукт, но и как тех-
нологическую платформу для укрепления и раз-
вития взаимоотношений с потребителями 
посредством информационных технологий. Дей-
ствительно, совершая покупки с помощью своей 
карты, потребитель генерирует огромный массив 
персонифицированной и уникальной первичной 
маркетинговой информации (большие данные), 

становятся поставщиком информации для баз 
данных, их пользователями могут быть не только 
финансовые организации, но и крупные ритейле-
ры, предприятия сферы услуг, крупные произво-
дители сегмента FMCG.

В 2015 году стартап sweetcard.com начал ре-
ализовывать на российском рынке технологию 
Card-Linked Marketing. Это платформа тарге-
тированных предложений и скидок (cash-back) 
держателям карт, использующая историю транз-
акций по банковской карте. Сегодня технология 
набирает все больше популярности. Ритейлеры 
привлекают новых клиентов, распространяя тар-
гетированные предложения посредством марке-
тинговых коммуникаций (СМС, мобильные при-
ложения, сайты, e-mail рассылки) [Рожков И. В., 
2014]. Для подключения к платформе ритейлеру 
не требуются интеграция кассового оборудования 
и обучение персонала.

Cardlytics, первый сервис такого рода, по-
явился в США в 2008 году. Его создали Скотт 
Граймс и Линн Лаубе, бывшие топ-менеджеры 
банка Capital One [SweetCard, 2016]. Накоплен-
ный в банке опыт работы с карточными продук-
тами позволил им создать по-настоящему успеш-
ный проект: программой охвачены порядка 80% 
домохозяйств в США и 30% в Великобритании, 
ежемесячно предложениями платформы пользу-
ются 35 млн человек. В начале 2017 года в про-
екте участвовали более 1500 кредитных организа-
ций, включая Bank of America, PNC Bank, Lloyds 
Banking Group.
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Сегодня Sweetcard активно подключает круп-
ных федеральных игроков – банки, ритейлеров, 
предприятия разных отраслей сферы услуг. В бли-
жайшей перспективе аналогичные платформы 
позволят устанавливать еще более тесные комму-
никации с потребителем, точно нацеленные на его 
нужды и потребности. Реализация технологии 
Card-Linked Marketing имеет ряд преимуществ 
сразу для нескольких групп субъектов рыночных 
отношений в финансовой сфере (табл. 2).

Итак, уже сегодня в программы подготовки 
маркетологов и специалистов финансовых рын-

ков целесообразно включать практикоориенти-
рованные дисциплины с использованием совре-
менных информационных технологий, тем более 
что последние находят все больше применения 
в маркетинговой деятельности финансовых орга-
низаций. Если в процессе подготовки маркетоло-
гов тренд информатизации маркетинга не будет 
учтен, это снизит конкурентоспособность мо-
лодых специалистов на рынке труда и приведет 
к значительному отставанию отечественных фи-
нансовых организаций от зарубежных конкурен-
тов.
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Механизм построения институционального порядка позволит сбалансировать 
интересы заинтересованных участников в компании (прежде всего, органов 
управления и собственников). Внедрение институционального порядка 
достигается посредством установления четких правил игры, закрепленных во 
внутренних документах (уставе, корпоративных положениях). Автор описывает 
институциональную модель поведения участников с четким описанием их 
компетенций и ответственности, которая позволит не допустить сокращения 
стоимости активов. 

Особенностью коммерческой организации (ак-
ционерного общества, общества с ограни-

ченной ответственностью) является форма кол-
лективного предпринимательства. Законодатель 
учитывает конституционный принцип свободы 
экономической деятельности, предполагающий, 
что собственники (акционеры) вправе самостоя-
тельно принимать стратегические экономические 
решения. Собственники (акционеры) обладают 
широкими полномочиями) при принятии решений 
в сфере бизнеса. 

Распоряжение долями (акциями) в уставном ка-
питале ограничено правовыми нормами. Собствен-
ник владеет частью капитала компании и имеет соот-
ветствующие права. Речь идет не только о косвенном 
вкладе в активы коммерческой организации, но и о 
праве голоса и праве участия в управлении компа-
нией, связанных с владением долями (акциями) в 
уставном капитале. Ограничение прав акционеров 
только возможностями голосовать, продавать акции 
и предъявлять иск является недостаточно коррект-
ным. Приобретя акции (долю в уставном капитале), 
инвесторы, в том числе физические лица, получили 
и определенные имущественные права, в том числе 

на участие в распределении прибыли, на получение 
части имущества в случае ликвидации общества, на 
выбор экономической стратегии развития бизнеса. 
Все эти права реализуются посредством принятия 
решений на общем собрании акционеров. Также у 
них есть право получать информацию о деятельно-
сти компании. В основу управления коммерческой 
организацией положен принцип разделения прав 
контроля и прав собственности. 

Личное участие собственника в управлении 
(контроле) компанией напрямую связано с нахо-
дящимися в его собственности акциями [Опре-
деление Конституционного суда, 1997]. В случае 
столкновения интересов различных участников (в 
том числе экономических интересов акционеров и 
менеджмента, самих акционеров) возможен ущерб 
экономическим интересам как самой коммерческой 
организации, так и другим участникам. 

Собственник принимает самостоятельно на себя 
риски неэффективности экономической деятельно-
сти компании, в том числе тогда, когда наделяет пол-
номочиями руководителя (менеджмент). Послед-
ний, в свою очередь, берет на себя обязательства 
придерживаться добросовестности, разумности и 
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лояльности. От качества работы менеджмента 
зависит соответствие результатов деятельности 
пользе компании. В качестве одного из условий 
успешного сотрудничества между собственником 
и руководством является доверительность в от-
ношениях.

Сразу необходимо отметить сходство сущно-
сти корпоративных отношений в акционерных 
обществах и обществах с ограниченной ответ-
ственностью (ООО). Собственники компании яв-
ляются активными участниками корпоративных 
отношений. Именно они обязаны контролировать 
институциональный порядок в коммерческой ор-
ганизации. 

В рамках компании институциональный по-
рядок является составным элементом хозяйствен-
ного порядка, предусматривает одобрение сделок 
общим собранием акционеров, соблюдение поло-
жений устава, внутрикорпоративных регламентов 
и контроль со стороны акционеров, а также наде-
ление руководителя полномочиями при принятии 
бизнес-решений. 

Создание институционального порядка по-
зволит достичь взаимопонимания между менед-
жментом и собственником (держателем акций 
(или доли в уставном капитале ООО) компании), 
который обладает правом влиять на решения ком-
пании. Поскольку акция (доля в уставном капита-
ле) представляет собой юридическую категорию, 
кроме права на получение некоторой прибыли от 
деятельности компании, держатель акций (доли) 
имеет право голоса в этой компании, так же как и 
право влиять на решения компании, касающиеся 
увеличения уставного капитала, внесения изме-
нений в учредительные документы или разделе-
ния имущества. Необходимо обратить внимание 
на то, что, приобретая акции (доли в уставном ка-
питале) и осуществляя акт распоряжения своим 
имуществом (капиталом), акционеры (собствен-
ники) приобрели и определенные имуществен-
ные права: участие в распределении прибыли 
(экономических потоков), получение части иму-
щества в случае ликвидации общества (в роли 
остаточных претендентов на активы), выбор эко-
номической стратегии развития бизнеса.

Следует подчеркнуть, что в случае возник-
новения зависимости, нарушающей принцип 
национального суверенитета, приоритет име-
ет национальная конституция. «Как следует из 
Конституции Российской Федерации, ее ст. 4 
(ч. 1), 15 (ч. 1) и 79, закрепляющих суверенитет 
России, верховенство и высшую юридическую 
силу Конституции Российской Федерации и не-
допустимость имплементации в правовую си-
стему государства международных договоров, 
участие в которых может повлечь ограничения 

прав и свобод человека и гражданина или до-
пустить какие-либо посягательства на основы 
конституционного строя Российской Федерации 
и тем самым нарушить конституционные пред-
писания, ни Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод как международный договор 
Российской Федерации, ни основанные на ней 
правовые позиции Европейского суда по правам 
человека, содержащие оценки национального за-
конодательства либо касающиеся необходимости 
изменения его положений, не отменяют для рос-
сийской правовой системы приоритет Конститу-
ции Российской Федерации и потому подлежат 
реализации в рамках этой системы только при 
условии признания высшей юридической силы 
именно Конституции Российской Федерации» 
[Постановление Конституционного Суда 2015]. В 
некоторых случаях правоприменитель (судебный 
орган) обладает правом отказаться от выполне-
ния тех действующих законов, которые столь во-
пиюще несовместимы со справедливостью, что 
фактически ее полностью отрицают, что соответ-
ствует формуле Радбруха. Закон остается право-
вым актом независимо от его справедливости, но 
теряет свое правовое значение в том случае, когда 
степень его несправедливости оказывается чрез-
мерной и невыносимой.

 В статье обосновывается создание и закре-
пление механизма институционального порядка 
как базы при построении качественного корпора-
тивного управления. 

В традиционной концепции корпоративного 
управления акционеры были пассивными инве-
сторами, которые полагались на менеджмент и на 
различные рыночные силы. Собственник делеги-
ровал полномочия руководству и обеспечил его 
необходимым стимулом для реализации право-
мерного поведения [Bebchuk L., 2007]. 

Процедура закрепления модели надлежащего 
поведения руководителя (управленческие полно-
мочия) может быть детально описана во внутрен-
нем документе компании (уставе, корпоративных 
положениях). Особое внимание необходимо уде-
лить регламентации сделок, в которых у менед-
жмента имеется финансовая заинтересованность. 
В частности, в уставе компании определены фи-
дуциарные обязанности менеджмента (совета 
директоров) в различных деловых условиях, ко-
торые позволят ему находиться под защитой пра-
вила бизнес-решения. 

После формирования конкретизированного 
внутреннего корпоративного документа — уста-
ва при непосредственном участии акционера 
(собственника) ему отводится роль контролера за 
действиями менеджмента в рамках установлен-
ного институционального порядка. 
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При осуществлении своих прав и обязанно-
стей менеджмент должен исполнять фидуциар-
ные обязанности, т.е. действовать от имени юри-
дического лица исключительно добросовестно, 
с соблюдением должной осмотрительности и в 
интересах работодателя. Такая обязанность за-
прещает заключать лицу, действующему от имени 
общества, сделки с самим собой (запрет на заклю-
чение сделки через номинального приобретателя, 
с близким родственником, с юридическим лицом, 
где он или его родственники являются участника-
ми, работают на управляющих позициях, и т.п.) 
и иным образом обогащаться за счет совершае-
мой сделки, если полностью не была раскрыта 
информация относительно заинтересованности 
менеджера или представителя, который заключа-
ет такую сделку, включая особенности того, ка-
кую выгоду он получит, прямо или косвенно, или 
какие убытки понесет общество [Определение 
2011]. Нарушение фидуциарных обязанностей со 
стороны органа управления является основанием 
для привлечения виновного лица к гражданско-
правовой ответственности за причиненные убыт-
ки по правилам корпоративного законодательства 
[Гражданский кодекс, ст. 15, 53; Федеральный за-
кон 1998, ст. 44; Федеральный закон 1995, ст. 71].

Разумность действий означает, что руководи-
тель должен действовать в интересах компании. 
При оценке добросовестности и разумности сле-
дует принимать во внимание обычную деловую 
практику и масштаб деятельности юридическо-
го лица. Учитывают то, входили или должны ли 
были входить в круг непосредственных обязан-
ностей руководства те или иные управленческие 
функции, проявил ли руководитель заботливость 
и осмотрительность при исполнении своих обя-
занностей, не предпринимал ли он действия с 
целью уклониться от ответственности путем 
привлечения третьих лиц [Постановление Три-
надцатого… суда, 2016а]. Деятельность менед-
жмента должна быть разумной, целесообразной, 
направленной на получение положительного эко-
номического результата, с учетом финансовых и 
экономических возможностей организации [По-
становление Арбитражного суда, 2016]. 

В общем случае собственник заинтересован в 
том, чтобы проводить мониторинг поведенческой 
модели менеджмента. В уставе компании можно 
детально расписать понятие заинтересованности, 
чтобы максимально снизить риски, связанные с 
получением менеджментом личной выгоды. 

В уставе целесообразно закрепить, что орга-
ны управления обязаны служить интересам ком-
пании, обеспечить получение дивидендов акцио-
нерами и возможность развития самого общества. 
Выполняя возложенные на них функции, менед-

жмент (совет директоров) обладает широкими 
полномочиями по распоряжению активами обще-
ства, управление которыми ему доверили акцио-
неры. Доверие обеспечивается как высокими тре-
бованиями к личностным и профессиональным 
качествам должностных лиц, так и процедурами 
эффективного контроля со стороны акционеров 
[Постановление Восьмого… суда, 2009].

Наконец, в уставе необходимо отразить прин-
цип лояльности. Менеджмент юридического лица 
обязан избегать вступать в конкуренцию с ним. 
Без согласия уполномоченного органа руковод-
ство не вправе совершать от своего имени в своих 
интересах или в интересах третьих лиц сделки, 
однородные с теми, которые составляют предмет 
деятельности юридического лица, а также уча-
ствовать в другом однородном юридическом лице 
либо исполнять там обязанности директора [По-
становление Первого… суда, 2015].

Изложенные условия и требования могут рас-
пространяться и на тех собственников, которые 
принимают решение или влияют на принятие та-
ких решений. Другими словами, если руководи-
тель следует фидуциарным принципам, реализуя 
курс, выработанный совместно с акционерами, с 
целью достигнуть долгосрочного роста активов 
(максимизации «акционерной стоимости»), допу-
ская при этом деловые просчеты, то он будет при-
влечен к гражданско-правовой ответственности в 
виде возмещения убытков [Гражданский кодекс, 
ст. 15, 53; Федеральный закон 1998, ст. 44; Феде-
ральный закон 1995, ст. 71]. 

 Наем высокооплачиваемых менеджеров выс-
шего звена требует значительных затрат и не 
всегда соответствует принципам эффективного 
использования ресурсов. В данном случае руко-
водитель может пройти профессиональное обу-
чение в сфере управления или самостоятельно 
получить специальные профессиональные зна-
ния. Тогда руководитель действует в интересах 
компании, поскольку, получая знания, он способ-
ствует качественному повышению уровня управ-
ленческой деятельности, имиджа организации, 
улучшению финансовых показателей и ее кон-
курентоспособности. В данном случае действия 
руководителя соответствуют критерию разум-
ности, добросовестности и обычным условиям 
делового оборота [Постановление Девятого… 
суда, 2016].

На практике в уставе невозможно учесть все 
обстоятельства, события, которые могут произой-
ти в будущем (проблема неполного контракта). 
Поэтому необходимо конкретизировать особен-
ности поведения во внутренних корпоративных 
документах. Например, при определении инте-
ресов юридического лица следует учитывать, 
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что основной целью деятельности коммерческой 
организации является извлечение прибыли, со-
ответствующие положения учредительных до-
кументов и решения органов юридического лица 
(например, об определении приоритетных на-
правлений его деятельности, утверждении стра-
тегий и бизнес-планов и т.п.) должны оценивать 
добросовестность и разумность при исполнении 
обязанностей с точки зрения принятия необходи-
мых и достаточных мер для достижения целей де-
ятельности, ради которых создана компания [По-
становление Одиннадцатого… суда, 2016].

Само руководство контролирует действия 
подчиненных, чтобы предвидеть наступление 
негативных последствий для организации, на-
пример не допускает, чтобы работники компа-
нии бесконтрольно и необоснованно перечисля-
ли корпоративные денежные средства третьим 
лицам. Добросовестный руководитель обязан 
контролировать действия работников, влияю-
щие на имущественное положение компании, он 
не имеет права уклоняться от этой обязанности, 
имея в виду личные взаимоотношения с работ-
никами [Постановление Тринадцатого…суда, 
2016б].

Создание внутреннего действенного меха-
низма по компетенциям позволит следовать иму-
щественному интересу компании, сформулиро-
ванному Европейским судом. Данный интерес 
состоит в защите не только активов компании, 
экономических прав собственников и служащих, 
но и в контроле за исполнением публично-право-
вых обязанностей по уплате налогов и иных обя-
зательных платежей [Case 2016].

Акционер имеет право проявлять интерес 
к судьбе своих вложений: получать сведения о 
деятельности акционерного общества, прове-
рять обоснованность прогнозов относительно 
прироста цены акций, в том числе посредством 
анализа раскрываемых акционерным обществом 
документов, контролировать причитающийся по 
акциям доход (дивиденды) и т.п. [Постановление 
Президиума, 2013]. Снижение стоимости акций 
ведет к утрате контроля над активами. Кроме 
того, радикальное снижение стоимости акций (в 
том числе по причине плохого управления ком-
панией) может рассматриваться как незаконное 
лишение акционеров собственности. Снижение 
стоимости активов создает ситуацию, когда неза-
интересованные акционеры лишаются возможно-
сти в будущем принимать управленческие реше-
ния в отношении данного имущества и получать 
выгоды от его использования в своих интересах, 
что нарушает их имущественные и неимуще-
ственные права [Постановление Арбитражного 
суда, 2015].

Интерес акционера к информации о деятель-
ности компании может быть разумно ограничен в 
следующих ситуациях:

• акционер является фактическим конкурентом 
общества или аффилированным лицом конку-
рента общества; 

• запрашиваемая информация носит конфиден-
циальный характер;

• запрашиваемая информация является кон-
фиденциальной, относится к конкурентной 
сфере и ее распространение может причинить 
вред коммерческим интересам; 

• распространение запрашиваемой информа-
ции может причинить вред коммерческим 
интересам общества [Постановление Пятнад-
цатого… суда, 2015].
Данные ограничения позволяют соблюсти 

баланс интересов между акционерами и самой 
компанией.

 В случае отклонения менеджмента от задан-
ного стратегического курса, совершения сделок, 
которые могут причинить убыток компании, ак-
ционер вправе подать косвенный иск к руковод-
ству по поводу совершения сделки с нарушением 
норм корпоративного права [Постановление Че-
тырнадцатого… суда, 2015]. Производные (кос-
венные) иски традиционно играют центральную 
роль в системе корпоративного управления, слу-
жа основным механизмом принуждения менед-
жмента к исполнению обязанностей.

Руководство компании является проводником 
стратегических решений собственника. Для того 
чтобы менеджмент реализовывал политику в инте-
ресах собственника, необходимо создать механизм 
долгосрочного стимулирования руководства для по-
следующей оценки его деятельности по конечному 
результату (например, рост стоимости активов ком-
пании). Данный механизм может быть закреплен 
во внутрикорпоративном документе (регламенте), 
положении о материальном стимулировании менед-
жмента. Документ должен определять уровень от-
ветственности руководства в сфере его компетенции 
при управлении активами организации. В частно-
сти, оценка деятельности руководства должна быть 
привязана к ключевым показателям эффективности 
[Определение Московского… суда, 2010].

Механизм стимулирования должен учитывать 
долгосрочные интересы компании и зависеть от 
воли собственника. Вознаграждение руководства 
не должно быть связано исключительно с динами-
кой рыночной капитализации компании, посколь-
ку в этом случае исключается влияние акционера 
на менеджмент [Постановление ФАС Поволжско-
го округа, 2010]. 

В корпоративном регламенте должна быть 
предусмотрена методика оценки личной эффек-
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тивности менеджмента при достижении корпо-
ративной цели, например показатели: «работа 
в команде», «клиентоориентированность» и др. 
[Определение, 2015].

Механизм надлежащей мотивации менед-
жмента на долгосрочной основе позволит не 
только создать действенный институциональный 
порядок в компании, но и учесть интересы сто-
рон, а также удержать в компании высокопрофес-
сиональных управленцев.

Считается, что собственники (акционеры) за-
интересованы в соблюдении институционального 
порядка. Имеющаяся у них возможность влиять 
на политику компании предусматривает опреде-
ленную меру ответственности.

Для привлечения к субсидиарной ответствен-
ности собственника активов по обязательствам 
компании необходима совокупность условий: 

• наличие у заинтересованного лица (акционе-
ра) права давать обязательные для юридиче-
ского лица указания либо возможности иным 
образом определять его действия; 

• совершение этим лицом действий (или его 
бездействие), связанных с влиянием на при-
нятие компанией управленческих решений в 
личных интересах (и иным способом влиять 
и определять политику компании);

• причинно-следственная связь между исполь-
зованием соответствующим лицом своих 
прав и ущербом (убытком), нанесенным соб-
ственником своими действиями.
При выполнении вместе данных условий мож-

но сказать, что собственник (акционер) нарушил 
обязанности добросовестности, справедливости 
и лояльности. Другими словами, собственник, 
влияющий на принятие управленческих реше-
ний, равно как и менеджмент, несет ответствен-
ность за свое неправомерное поведение [Поста-
новление ФАС Уральского округа, 2014]. 

Собственник исполняет особую миссию. Он 
является своего рода гарантом и хранителем фи-
дуциарных ценностей компании, которыми на-
деляется руководитель, в тех случаях, когда по-
следний совершает недобросовестные действия. 
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Именно фидуциарные обязанности гарантируют 
стабильность корпоративных отношений и за-
щищают ее собственников от корпоративного 
сепаратизма. В отличие от менеджмента, обязан-
ности и ответственность которого четко пропи-
саны, акционер наделяется подразумеваемыми 
фидуциарными обязанностями в силу его право-
вого статуса, что позволяет собственнику вместе 
с руководством принимать важные решения в ин-
тересах компании и остальных участников, брать 
на себя и бремя заботы о собственном благопо-
лучии, нести риск неэффективности экономиче-
ской деятельности общества, если у последнего 
нет дохода или размер дохода не обеспечивает 
достойный уровень жизни участников общества. 
Таким образом, в целях достижения максималь-
ной эффективности экономической деятельности 
и рационального использования имущества как 
самостоятельно, так и под свою ответственность 
собственник имущества организации может на-
значать (выбирать) руководителя, которому до-
веряет управление созданной организацией, 

принадлежащим собственнику имуществом, обе-
спечение его целостности и сохранности [Луцен-
ко С. И., 2016].

В заключение следует отметить, что механизм 
институционального порядка может быть реали-
зован в компании, если в этом заинтересованы 
сами акционеры. Благодаря указанному меха-
низму они получат возможность улучшить кор-
поративное управление, наделить компетенцией 
каждого участника, определить его роль и ответ-
ственность в организации бизнеса. Собственник 
будет действовать в роли контролера и одновре-
менно нести также фидуциарные обязанности 
при принятии решений. Обеспечение институци-
онального порядка в компании возможно, если во 
внутренних документах (уставе, корпоративных 
регламентах) закреплен алгоритм корпоратив-
ного поведения, в частности для менеджмента 
(совета директоров). Особое значение имеет ме-
ханизм долгосрочной мотивации директората, 
который позволит реализовать экономическую 
стратегию компании.
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УДК 332.1: 911.375 (045)Цель исследования заключается в разработке методических 
основ формирования механизма управления развитием гра-
дообразующих организаций, который должен способствовать 
их устойчивому функционированию и социально-экономическо-
му развитию монопрофильных муниципальных образований.
В статье исследованы основные подходы к определению меха-
низма управления развитием хозяйствующего субъекта. Сделан 
вывод об отсутствии формализованного механизма управления 
развитием градообразующих организаций. Дано определение 
исследуемого явления, дополнены свойства, которыми должен 
обладать механизм управления развитием градообразующих 
организаций. Расширены принципы его функционирования.
Предложены этапы формирования механизма управления. Вы-
явлены основные процедуры, которые требуют периодического 
исполнения. Предложен подход к систематизации стратегий 
развития градообразующих организаций на основе их автор-
ской классификации. Разработанный алгоритм формирования 
механизма управления развитием градообразующих организа-
ций направлен на расширение практических возможностей ис-
пользования инструментов менеджмента для целей повышения 
эффективности как конкретных хозяйствующих субъектов, так 
и муниципальной экономики в целом.
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Механизм 
управления 
развитием градообразующих 
организаций

Социально-экономические процес-
сы, происходящие в нашей стране 

и во всем мире, изменившиеся усло-
вия функционирования промышлен-
ных предприятий потребовали транс-
формации принципов их деятельности 
с целью найти более эффективные 
методы управления, обеспечивающие 
устойчивость темпов экономического 

развития и позволяющие в большей 
степени проявлять социальную ответ-
ственность перед местным сообще-
ством. Прежде всего, это относится 
к градообразующим организациям, 
которые определяют состояние эконо-
мики моногородов и выполняют важ-
ные функции их жизнеобеспечения. 
Термин «градообразующая организа-
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ция» достаточно широко используется специ-
алистами в области экономики и менеджмента, 
но до сих пор отсутствует официально принятое 
определение данного феномена. В связи с этим 
методы управления развитием градообразую-
щих организаций требуют пристального внима-
ния как в теоретическом, так и в практическом 
аспекте.

В настоящее время экономику 319 россий-
ских моногородов определяют градообразую-
щие организации, что обусловлено локальным 
размещением промышленного производства 
(преимущественно черной и цветной металлур-
гии и машиностроения и металлообработки) 
с учетом объективных факторов (наличие по-
лезных ископаемых, энергетических, трудовых 
ресурсов). По уровню социально-экономиче-
ского состояния и перспективам развития все 
монопрофильные муниципальные образования 
разделены на три категории. К первой отнесена 
треть российских моногородов, где существует 
реальная угроза разрушения системообразую-
щего бизнеса и резкого ухудшения социально-
экономического положения монопрофильных 
муниципальных образований. Вторую катего-
рию составляют моногорода, где отмечаются 
риски ухудшения социально-экономического 
положения (48 %). В третью категорию отне-
сены 22 % моногородов, социально-экономиче-
ское положение которых оценено как стабиль-
ное [Постановление 2014].

С 2015 года для координации деятельности 
органов государственной и муниципальной 
власти по обеспечению стабильного развития 
моногородов Минэкономразвития России про-
водит регулярный комплексный мониторинг со-
циально-экономического положения моногоро-
дов в целях своевременного выявления рисков 
его ухудшения. Результаты мониторинга пред-
полагается использовать при разработке до-
полнительных мер государственной поддержки 
монопрофильных муниципальных образований. 
Как показал мониторинг, в 179 моногородах за-
регистрирована безработица, превышающая 
среднее в целом по стране значение. В 13 моно-
городах кризисные социально-экономические 
признаки проявились наиболее остро [О мо-
ниторинге 2015]. Приведенная информация 
подтверждается данными Министерства про-
мышленности и торговли России, ежегодно 
анализирующего результаты деятельности наи-
более крупных градообразующих организаций 
(около 220 позиций) в 2 / 3 официально признан-
ных моногородов. По его данным, более чет-
верти наблюдаемых хозяйствующих субъектов 
(26 %) относятся к кризисным предприятиям.

Поскольку социально-экономическое по-
ложение моногородов во многом определяется 
успешностью функционирования градообра-
зующих организаций, управление развитием 
последних приобретает особую актуальность 
[Ряховская А. Н., 2016; Ряховская А. Н., Крю-
кова О. Г., 2012; Ряховская А. Н., Крюкова О. Г., 
Кован С. Е., 2011; Макиева И. В., Кривогов И. В., 
2011; Харитонова Н. А., 2016]. Следует подчер-
кнуть, что в настоящее время большинство гра-
дообразующих организаций находятся в част-
ной собственности и механизм управления ими 
в интересах экономики как муниципального об-
разования, так и страны в целом недостаточно 
исследован.

Экономическому механизму хозяйствова-
ния и связанным с ним общетеоретическим 
вопросам экономическая наука уделяла доста-
точно много внимания. Экономисты опреде-
ляют данное понятие как способ организации 
общественного производства со свойственны-
ми ему инструментами, правовыми нормами 
и экономическими стимулами, это метод хозяй-
ствования, сознательное применение производ-
ственных отношений в хозяйственной практике 
[Абалкин Л. И., 2000; Оноприенко В. И., 2012]. 
Таким образом, хозяйственный механизм явля-
ется совокупностью структурных элементов, 
которые посредством внутренних взаимосвязей 
образуют систему с присущими ей свойствами, 
формами и инструментами [Братищев И. М., 
2003]. В 2007 году Л. Гурвиц, Э. Маскин, Р. Май-
ерсон получили Нобелевскую премию за осно-
вополагающий вклад в теорию «экономических 
механизмов», исследованное ими понятие мож-
но применить к процессу и результатам взаимо-
действия между экономическими субъектами, 
формализованному в виде описания различных 
вариантов действий игроков (экономические 
субъекты) [Измалков С., Сонин К., Юдкевич М., 
2007]. Следовательно, можно рассматривать ме-
ханизм и как совокупность методов, инструмен-
тов и экономических рычагов, которые воздей-
ствует на объект для достижения поставленных 
целей хозяйственного развития.

В общем виде механизм управления опре-
деляется как составная часть системы управ-
ления, которая обеспечивает эффективность 
деятельности объекта управления с учетом дей-
ствия внешних и внутренних факторов и тре-
бует постоянного совершенствования. На со-
временном этапе развития экономики процесс 
совершенствования управленческого процесса 
связан с инновационным подходом к развитию 
хозяйствующего субъекта [Василевская О. М., 
2010], разработкой и реализацией эффективной 
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стратегии развития [Никулина Т. Н., 2004], ос-
нованной на принципах устойчивости [Соло-
вьев Ю. Ю., 2006] и широкого использования 
автоматизированных систем управления. По-
всеместное внедрение принципов проектно-
го и процессного управления [Кушнер М. А., 
Карлина Е. П., 2011] позволяет обеспечивать 
формирование конкурентных преимуществ 
хозяйствующего субъекта и региона, где он на-
ходится. Как часть системы управления, меха-
низм управления развитием призван обеспечи-
вать согласование целей развития организации 
со стратегией ее развития, реализацией, кон-
тролем и оценкой достигнутого уровня резуль-
тативности.

Поскольку механизм управления представ-
ляет собой сложное сочетание различных функ-
ций, каждая из которых предназначена для ре-
шения определенных проблем и обеспечения 

взаимодействия внутри организации и за ее 
пределами, принято различать отдельные со-
ставляющие механизма: планирование, анализ, 
контроль, стимулирование.

Накопленный практический опыт в управ-
лении территориальным развитием экономи-
ки свидетельствует о том, что существует на-
бор управляющих воздействий, прежде всего 
со стороны государственных органов управле-
ния, применяемый для обеспечения результа-
тивности экономики моногородов, что в опре-
деленной степени способствует и развитию 
градообразующих организаций.

По линии Министерства экономического 
развития России активно применяются следую-
щие инструменты управления развитием моно-
городов:

• создаются территории опережающего соци-
ально-экономического развития;

Область управления Менеджмент организации Администрация муниципалитета Орган региональной власти

Финансы
Получение максимальной прибыли, 
снижение налогового бремени, по-
вышение стоимости бизнеса

Финансирование градообразующей 
организацией проектов реконструкции 
и строительства объектов инфраструктуры 
в моногороде

Повышение налоговых поступлений 
в бюджет субъекта, в том числе за счет 
сокращения количества финансово 
неустойчивых организаций, повышение 
уровня инвестиционной привлекатель-
ности региона

Производство

Повышение объемов производства 
инновационной продукции, в том 
числе с высокой долей добавленной 
стоимости, снижение издержек 
производства и обращения, рост 
конкурентоспособности выпускае-
мой продукции

Увеличение объема производства продук-
ции, в том числе с высокой добавленной 
стоимостью, и налоговых поступлений 
в местный бюджет

Увеличение валового регионального 
продукта, обеспечение внутреннего 
рынка и выход на внешние рынки, реа-
лизация политики импортозамещения

Персонал
Повышение квалификации персо-
нала, обучение, оптимизация числен-
ности персонала

Повышение уровня занятости населения 
моногорода благодаря созданию новых 
рабочих мест градообразующей органи-
зацией

Снижение уровня безработицы, регу-
лирование оттока населения из моно-
городов

Социальная ответ-
ственность

Обеспечение социальным пакетом 
сотрудников организации, реализа-
ция совместно с муниципалитетом 
различных социальных проектов, 
создание имиджа социально ответ-
ственной организации

Повышение уровня социального развития, 
строительство и реконструкция объектов 
социальной инфраструктуры (жилищно-
строительный комплекс, коммунальное 
хозяйство и др.) 

Улучшение социально-экономического 
положения региона, заключение согла-
шения о сотрудничестве с градообразу-
ющей организацией

Охрана окружающей 
среды

Утилизация отходов, повышение 
инвестиций в природоохранную 
деятельность в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации, внедрение 
системы безопасности труда

Обеспечение благоприятного экологиче-
ского климата на территории моногорода, 
сокращение выбросов и вредных отходов; 
снижение статистики профессиональных 
заболеваний

Обеспечение благоприятного эколо-
гического климата в регионе в целом, 
постоянное улучшение состояния про-
мышленной безопасности, окружаю-
щей среды и охраны труда региона

НИОКР

Получение научно-исследователь-
ской разработки в кратчайшие сроки, 
закупка нового, инновационного 
оборудования и технологий за ру-
бежом

Осуществление полного инновационного 
процесса – от зарождения идеи до изго-
товления готовой продукции благодаря ис-
пользованию достижений фундаменталь-
ной и прикладной науки, сотрудничество 
градообразующей организации с предста-
вителями малого и среднего бизнеса

Тесное взаимодействие градообразую-
щих организаций региона с образова-
тельными и научно-исследовательски-
ми организациями, что способствует 
повышению научно-технического 
потенциала региона; разработка и про-
изводство инновационных продуктов

Таблица 1
Цели субъектов управления градообразующими организациями
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• стимулируется развитие малого и среднего 
предпринимательства;

• получают поддержку инвестиционные про-
екты, реализуемые на основе проектного 
финансирования инновационного развития 
хозяйствующих субъектов;

• пользуются поддержкой социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, спо-
собствующие улучшению социально-эконо-
мического положения в населенных пунктах;

• налажено софинансирование расходов 
по строительству и реконструкции объектов 
инфраструктуры и др. [Единый 2016].
По линии Министерства промышленности 

и торговли России поддержку в виде субсиди-
рования получают участники промышленных 
кластеров, индустриальных (промышленных) 
парков, технопарков и др. [Единый 2016]. 
В управлении развитием моногородов и, опос-
редованно, градообразующих организаций ак-
тивно принимают участие институты развития: 
Фонд развития моногородов, Фонд развития 
промышленности, Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов, 
Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства и др.

Следует подчеркнуть, что применяемые 
меры поддержки направлены в основном 
на снижение зависимости моногородов от де-
ятельности градообразующих организаций 
и на диверсификацию экономики города. Если 
градообразующая организация вовлечена в про-
цедуру банкротства, государственная под-
держка конкретного хозяйствующего субъекта 
выражается в реструктуризации, процедурах 
финансового оздоровления, направленных 
на восстановление финансовой устойчивости 
градообразующего бизнеса [Ряховская А. Н., 
Крюкова О. Г., Кован С. Е., 2011; Ряховская А. Н., 
2012].

Управленческая инициатива со стороны 
органов муниципальной власти при решении 
социальных вопросов с учетом возможностей 
градообразующих организаций отразилась 
в сложившейся практике заключения согла-
шений о сотрудничестве, и, как правило, это 
не связано с результативностью развития градо-
образующих организаций.

Таким образом, можно констатировать, 
что в настоящее время отсутствует механизм 
комплексного управления развитием градообра-
зующих организаций, учитывающий интересы 
хозяйствующего субъекта и населенного пун-
кта, где он находится.

Вместе с тем особый статус градообразую-
щих организаций требует разработки и форма-

лизации механизма управления их развитием, 
что неоднократно подчеркивалось в работах 
российских экономистов [Харитонова Н. А., 
Харитонова Е. Н., 2004–2005; Ряховская А. Н., 
2012]. В связи с этим целесообразно конкре-
тизировать цели субъектов управления, прини-
маемые на себя как собственниками и менед-
жментом градообразующих организаций, так 
и администрациями соответствующих муници-
пальных образований. Совпадение интересов 
собственников градообразующей организации 
и администрации муниципалитета в отноше-
нии развития градообразующего бизнеса спо-
собствует повышению конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта и экономики моно-
города в целом, улучшению социально-эконо-
мического положения его населения. Если этого 
не происходит, возможны кризисные явления, 
преодоление которых может потребовать уча-
стия представителей федеральной власти.

Таким образом, формируя механизм управ-
ления развитием градообразующих организа-
ций, следует четко определять цели и задачи 
двух субъектов управления – внутреннего по от-
ношению к хозяйствующему субъекту (соб-
ственники и менеджмент) и внешнего (адми-
нистрация монопрофильного муниципального 
образования и органы региональной власти) 
(табл. 1), соответствующие в целом концепции 
экономического развития Российской Федера-
ции.

По нашему мнению, формализованный меха-
низм управления развитием градообразующих 
организаций должен представлять собой сово-
купность экономических структур, институтов, 
форм и методов хозяйствования, обеспечива-
ющих устойчивое функционирование как от-
дельно взятого экономического субъекта, так 
и муниципальной экономики, а в конечном ито-
ге – экономики региона и страны в целом. Пред-
лагаемый механизм управления должен быть 
нацелен на достижение общегосударственных 
целей устойчивости развития при максимально 
возможном согласовании интересов всех субъ-
ектов муниципальной экономики.

С учетом существующих подходов к опре-
делению свойств, которыми должен обладать 
эффективный механизм управления развити-
ем [Исаев А. Б., 2012], специфики управления 
градообразующим бизнесом в составе муници-
пальной экономики можно ввести его дополни-
тельные характеристики:

• согласованность плановых мероприятий, на-
правленных на развитие градообразующей 
организации, с концепцией развития моно-
города;
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• достижение стратегических целей градо-
образующей организации с учетом принципа 
социальной ответственности;

• вариативность параметров развития градо-
образующей организации в условиях повы-
шенной турбулентности экономических про-
цессов;

• внешний контроль со стороны муниципали-
тета за тем, насколько градообразующая ор-
ганизация участвует в решении социально-
экономических проблем моногорода.
Разработка механизма управления развити-

ем градообразующих организаций предполага-
ет формирование принципов его организации, 
выбор методов воздействия на объект управ-
ления, определение приемов анализа достиг-
нутых результатов и установление обратной 
связи в целях корректировки ранее выбранной 
стратегии.

В составе принципов функционирования ме-
ханизма управления развитием хозяйствующего 
субъекта мы предлагаем учитывать возмож-
ность реализации идеи социального партнер-
ства между собственниками градообразующей 
организации и администрацией монопрофиль-
ного муниципального образования, а также ре-
гиона в целом.

При разработке механизма управления раз-
витием градообразующих организаций не-
обходимо учитывать многообразие факторов, 
характеризующих степень влияния внешней 
среды на результативность хозяйствования: 
экономических, социальных, рыночных, тех-
нологических, экологических, политических, 
а также специфических факторов развития 
моногородов. В составе последних мы предла-
гаем учитывать территориальную удаленность 
от крупных экономических центров, малочис-
ленность населения, недостаточное развитие 
малого и среднего предпринимательства, статус 
градообразующей организации как основного 
работодателя, тесную связь социально-эконо-
мического положения населения моногорода 
с уровнем развития градообразующей органи-
зации. Следует подчеркнуть, что в Российской 
Федерации имеются и особо крупные моного-
рода, представляющие, по существу, кластеры 
с ядром – градообразующей организацией (То-
льятти, Магнитогорск, Череповец, Нижний Та-
гил и др.).

По нашему мнению, механизм управления 
развитием градообразующей организации пред-
полагает осуществление ряда функций соб-
ственниками градообразующего бизнеса и орга-
нами муниципальной (государственной) власти 
в лице администраций муниципального образо-

вания и субъекта Федерации. К таким функциям 
отнесены:

• прогнозирование деятельности градообразу-
ющей организации на основе мониторинга 
и анализа ее текущего состояния;

• целеполагание при определении перспек-
тив развития градообразующей организации 
и муниципального образования (региона) 
в целом;

• выбор методов и инструментов управления, 
степени участия в распределении материаль-
ных, финансовых и трудовых ресурсов гра-
дообразующей организации в рамках муни-
ципальной экономики;

• мотивация персонала градообразующей ор-
ганизации и администрации муниципалите-
та к достижению запланированных показате-
лей;

• координация деятельности субъектов управ-
ления, заинтересованных в развитии градо-
образующей организации;

• социальный контроллинг со стороны орга-
нов муниципальной (государственной) вла-
сти за результатами хозяйствования соответ-
ствующих организаций.
Таким образом, механизм управления раз-

витием градообразующих организаций – это 
система отношений между субъектами и объ-
ектом управления, основанная на использова-
нии современных инструментов менеджмента 
и направленная на регулирование деятельности 
градообразующего хозяйствующего субъекта 
в рамках принятой стратегии развития конкрет-
ного монопрофильного муниципального об-
разования, ориентированной на устойчивость 
экономического положения региона и страны 
в целом.

В течение последних десяти лет ученые Фи-
нансового университета (С. Е. Кован, О. Н. Крю-
кова, В. Н. Пуляева, А. Н. Ряховская, Е. Н. Ха-
ритонова, Н. А. Харитонова, Ю. Н. Шедько) 
занимаются разработкой механизма управления 
развитием градообразующих организаций. Его 
методология включает в себя систему клас-
сификационных признаков градообразующей 
организации, методику подтверждения стату-
са хозяйствующего субъекта в качестве градо-
образующего для конкретного муниципального 
образования, диагностику результативности 
функционирования градообразующего бизнеса, 
а также элементы социального (муниципально-
го) контроллинга. В рамках данной статьи целе-
сообразно конкретизировать этапы функциони-
рования формируемого механизма.

Этап 1. Постановка целей и задач развития 
градообразующей организации и их согласова-
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ние с концепцией развития монопрофильного 
муниципального образования, конкретного ре-
гиона и страны в целом.

Этап 2. Формализация задач устойчивого 
развития и определение области управления 
в соответствии с конкретными особенностями 
хозяйствующего субъекта, моногорода, регио-
на [Харитонова Н. А., Харитонова Е. Н., Пуля-
ева В. Н. и др., 2015], что позволяет выбирать 
наиболее результативные стратегии (рис. 1).

Этап 3. Разработка интегрированной кон-
цепции развития и выбор оценочных показате-
лей, собранных в единую сбалансированную 
систему [Каплан, Нортон, 2003] при увеличении 
количества прогнозируемых проекций до шести 
(«Финансы», «Клиенты», «Внутренние бизнес-
процессы», «Обучение и рост», «Экология», 
«Социальная ответственность бизнеса») [Ха-
ритонова Н. А., Харитонова Е. Н., 2005]. Часть 
показателей, которые, как правило, представле-
ны в открытом доступе (финансовая и социаль-
ная отчетность), должна отражать специфику 
градообразующей организации и ее влияние 
на экономику моногорода.

Этап 4. Сбор, обобщение и анализ резуль-
татов деятельности объекта управления с целью 
установить степень соответствия принятым 
программам развития и внести необходимые 
коррективы.

Этап 5. Проведение внутриотраслевых 
и межрегиональных аналитических процедур 
с использованием доступных информационных 
ресурсов (результаты мониторинга Министер-
ством экономического развития России соци-
ально-экономического положения моногородов 
Российской Федерации, отчеты эмитентов, ин-
формационный ресурс СПАРК и т. п.) с целью 
определить место и роль градообразующей 
организации в экономике моногорода, региона 
и страны в целом.

На сегодня специалисты Министерства 
экономического развития России разработали 
регламент ведения комплексного мониторинга 
социально-экономического положения моно-
профильных муниципальных образований Рос-
сийской Федерации (моногородов), часть упо-
мянутых в указанном документе показателей, 
имеющих непосредственное отношение к гра-
дообразующим организациям, целесообразно 
использовать для диагностики функционирова-
ния градообразующих организаций.

Этап 6. Выбор способов взаимодействия 
и взаимовыгодного сотрудничества собствен-
ников градообразующих организаций и орга-
нов муниципальной и государственной власти. 
Необходимо подчеркнуть, что создаваемый 

механизм управления развитием градообразую-
щих организаций нельзя рассматривать как за-
стывшую систему. Он требует постоянного 
совершенствования для своевременного учета 
изменений нормативно-правовых документов, 
регулирующих деятельность организаций, по-
иска оптимальных инструментов развития, спо-
собов взаимодействия субъектов региональной 
экономики и др.

В рамках функционирующего механизма 
управления развитием градообразующих орга-
низаций целесообразно периодически выпол-
нять следующие процедуры:

• периодическое (не реже одно раза в три года) 
подтверждение статуса градообразующих 
организаций с определением их места и роли 
в трехуровневой классификации (моногород, 
регион, страна в целом);

• установление полномочий и ответственно-
сти субъектов управления, исходя из принци-
пов иерархичности и делегирования полно-
мочий, а также постоянное взаимодействие 
менеджмента организаций и муниципалите-
тов;

• оценку имеющейся ресурсной базы и регу-
лярную диагностику результативности гра-
дообразующего бизнеса в составе муници-
пальной экономики;

• обеспечение обратной связи между субъек-
тами и объектом управления;

• разработку и совершенствование инструмен-
тов механизма управления развитием градо-
образующих организаций;

• формирование «дерева целей» в управлении 

Реализация стратегий 

Целевые программы, 
планы, 

инвестиционные 
проекты 

Стратегия развития 
монопрофильного 
муниципального 

образования 

Стратегия развития 
градообразующей 

организации 

Планы 
модернизации 
производства, 

инновационные 
инвестиционные, 

Рис. 1. Взаимовлияние стратегии развития моногорода со стратеги-
ей развития градообразующей организации
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Классификационный признак Восходящая фаза Нисходящая фаза

Регион

Инвестиционная привлекательность региона, 
подтвержденная «Национальным рейтингом 
состояния инвестиционного климата субъектов 
Российской Федерации» 

1–3-й уровни инвестиционной привлекатель-
ности согласно рейтингу

4-й и 5-й уровни инвестиционной привлека-
тельности согласно рейтингу

Наличие особых экономических зон Организованы; не организованы, но планиру-
ются в течение отчетного года

Не организованы и не планируются

Наличие промышленных кластеров Образованы; не образованы, но планируется их 
создание в течение отчетного года 

Не образованы

Моногород

Наличие территорий опережающего социаль-
но-экономического развития

Созданы; не созданы, но планируется их созда-
ние в течение отчетного года 

Не созданы

Тип муниципального образования Город или поселок городского типа Город или поселок городского типа

Территориальные и экологические характери-
стики муниципального образования

Стратегически особо важные муниципальные 
образования; приграничные муниципальные 
образования; муниципальные образования – 
спутники больших городов – региональных 
центров 

Муниципальные образования, расположенные 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях; муниципальные образова-
ния, расположенные в зонах экологического 
бедствия

Количество градообразующих организаций 
в муниципальном образовании

Не менее одной Не менее одной

Таблица 2
Систематизация классификационных признаков в рамках фаз развития внешней среды (регион, моногород)

Таблица 3
Систематизация классификационных признаков в рамках фаз развития внутренней среды (третий уровень – градообразующая 
организация)

Классификационный  
признак Восходящая фаза Нисходящая фаза

Организационная форма Частная, государственная, смешанная Частная, государственная, смешанная

Статус системообразующей организации Да Нет

Численность персонала градообразующей 
организации, чел. Более 500 чел. До 500

Этап жизненного цикла Развитие, зрелость Создание, упадок

Результативность деятельности хозяйствую-
щего субъекта Рентабельная Убыточная

Инновационный потенциал Высокий, средний Низкий

Социальное значение организации для моно-
города Высокое, среднее Низкое

Ресурсный потенциал Высокий, средний Низкий

Степень загрязнения окружающей среды Низкая, средняя Высокая

Тенденция развития смежных отраслей про-
мышленности Устойчивая Неустойчивая

Технологическая эффективность Передовая, средняя Отсталая

Тип организации производства
Комбинаты полного цикла, металлургические 
заводы (передельная металлургия), трубные 
предприятия, горнодобывающие предприятия, 
метизное производство, литейное производство 

Комбинаты полного цикла; металлургические 
заводы (передельная металлургия),трубные 
предприятия, горнодобывающие предприятия, 
метизное производство, литейное производство
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развитием градообразующих организаций, 
согласованных со стратегическими ориенти-
рами муниципальной и региональной эконо-
мики;

• оценку результативности функционирования 
механизма управления развитием градообра-
зующих организаций.
Следует подчеркнуть, что стратегию раз-

вития градообразующих организаций целе-
сообразно формировать с учетом их миссии, 
выбранного направления функционирования 
бизнеса и состояния внешней среды. При этом 
необходимо учитывать возможности градо-
образующих организаций, их классификаци-
онные признаки, результаты постоянной диа-
гностики результативности хозяйствования. 
Предложенная комбинация различных клас-
сификационных признаков градообразующих 
организаций, учет их производственно-эконо-
мического потенциала в зависимости от со-
стояния внутренней и внешней среды, находя-
щегося в стадии роста или стагнации (упадка) 
(табл. 2, 3), может быть использована при обо-
сновании стратегии развития конкретного хо-
зяйствующего субъекта.

Эффективность функционирования меха-
низма управления развитием градообразующих 
организаций предполагает совершенствование 
институциональных основ, определяющих ста-
тус градообразующих организаций в составе 
монопрофильного муниципального образо-
вания, региона, страны в целом. Прежде все-
го, ожидается принятие Федерального закона 
«О градообразующих организациях Россий-
ской Федерации», который не только узаконит 
их статус, но и определит инструменты вза-
имодействия органов государственной и му-
ниципальной власти, а также существующих 
институтов (Фонда развития моногородов, 
Фонда развития промышленности, Агентства 
стратегических инициатив, Российского фонда 
прямых инвестиций и др.) с собственниками 
градообразующего бизнеса. В рамках правово-
го поля появится возможность целенаправлен-
но осуществлять политику, направленную либо 
на диверсификацию экономики моногорода 
и градообразующей организации, либо на соз-
дание города-кластера, ядро которого представ-
ляет градообразующий бизнес, тесно контакти-
рующий с органами местного самоуправления 
и научными организациями, расположенными 
в регионе (рис. 2).

Сценарий «А» предполагает диверсифика-
цию экономики моногорода. Реализуются в ос-
новном инвестиционные проекты, не связанные 
с деятельностью градообразующей организа-

Рис. 2. Взаимодействие субъектов управления развитием градообразующих 
организаций

Рис. 3. Алгоритм формирования механизма управления развитием градообра-
зующих организаций
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ции, хотя последняя, возможно, будет предпри-
нимать действия, направленные на повышение 
эффективности хозяйствования посредством 
реализации инвестиционных проектов. По-
степенное снижение зависимости экономики 
монопрофильного муниципального образова-
ния от градообразующей организации должно 
сопровождаться развитием инфраструктуры 
моногорода с целью привлечь потенциальных 
инвесторов в иные сферы бизнеса.

Если будет принят сценарий «Б», в создава-
емом городе-кластере сохранится доминирую-
щее положение градообразующей организации. 

Реализация инвестиционных проектов осущест-
вляется в рамках интеграции научно-исследо-
вательской среды, малого и среднего бизнеса, 
градообразующей организации и сопряженных 
с ней производств, а также органов муници-
пальной, при необходимости – и региональной 
власти. Это позволит не только рационально ис-
пользовать трудовые, материальные и финансо-
вые ресурсы «якорной» отрасли, но и развивать 
горизонтальную интеграцию в рамках муници-
пальной экономики на основе как территори-
альной близости, так и функциональной зависи-
мости ее хозяйствующих субъектов. Например, 
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в городе – кластере черной металлургии могут 
получить импульс для развития организации 
машиностроения, автомобилестроения, строи-
тельной индустрии.

Вне зависимости от отрасли механизм 
управления развитием градообразующих ор-
ганизаций в целом можно считать универсаль-
ным, но не исключаются отраслевые различия 
(рис. 3). Обязательная обратная связь позволя-
ет вносить своевременные коррективы в при-
нимаемые управленческие решения на уровне 
как хозяйствующего субъекта, так и админи-
страции моногорода.

Таким образом, формирование и реализация 
на практике изложенных принципов функци-
онирования механизма управления развитием 
градообразующих организаций может способ-
ствовать устойчивости развития российской 
экономики. Создаваемый механизм должен 
максимально учитывать положительные мо-
менты и нивелировать негативные, связанные 
со сложившейся практикой размещения произ-
водительных сил, способствовать формирова-
нию современного инструментария управления 
производственным потенциалом как отдельных 
территорий, так и страны в целом.

17. Постановление Правительства РФ от 29.07.2014 г. № 709 «Критерии отнесения муниципальных 
образований Российской Федерации к монопрофильным (моногородам)» // КонсультантПлюс. 
URL: https://goo.gl / XnPDqw.

18. Приказ от 26 декабря 2014 года № 854 «Об организации в Минэкономразвития России ведения 
комплексного мониторинга социально-экономического положения монопрофильных муници-
пальных образований РФ (моногородов)». КонсультантПлюс. URL: https://goo.gl / tTIoMc.

19. Ряховская А. Н. (2012) Предотвращение банкротства градообразующих организаций монопро-
фильных городов / Под ред. А. Н. Ряховской. М.: Магистр; Инфра-М. 192 с.

20. Ряховская А. Н. (2016) Совершенствование методов антикризисной реструктуризации градо-
образующих организаций в муниципальных образованиях / Под ред. А. Н. Ряховской, С. Е. Кова-
на. М.: Инфра-М. 187 с.

21. Ряховская А. Н., Крюкова О. Г. (2012) Новые формы взаимодействия государства и бизнеса 
и их роль в развитии моногородов // Жилищное и коммунальное хозяйство. № 8–9. С. 18–24.

22. Ряховская А. Н., Крюкова О. Г., Кован С. Е. (2011) Повышение эффективности государствен-
ной финансовой поддержки градообразующих предприятий монопрофильных городов // Эффек-
тивное Антикризисное Управление. № 1 (64). С. 62–71.

23. Соловьев Ю. Ю. (2006) Структурно-логическая схема механизма управления устойчивым раз-
витием предприятия // Вестник АГТУ. № 4 (33). С. 17–24.

24. Файоль А. (1992) Общее и промышленное управление / Пер. с франц.; науч. ред. и предисл. 
проф. Е. А. Кочерина. М.: Контроллинг. 111 с.

25. Харитонова Н. А. (2016) Стратегия развития градообразующих организаций // Труды Вольного 
экономического общества. Т. 197. С. 214–222.

26. Харитонова Н. А., Харитонова Е. Н. (2005) Моделирование комплексной системы показателей 
деятельности металлургического предприятия // Бюллетень научно-технической и экономиче-
ской информации «Черная металлургия», приложение по экономике. 56 с.

27. Харитонова Н. А., Харитонова Е. Н. (2004–2005) НИР «Оценка экономической эффективности 
социальной и природоохранной деятельности градообразующих предприятий» (грант Прези-
дента Российской Федерации № МК-3027.2004.6. 206 с.).

28. Харитонова Н. А., Харитонова Е. Н., Пуляева В. Н. и др. (2016) Классификация градообразу-
ющих организаций моногородов Российской Федерации // Экономика в промышленности. № 4. 
С. 24–31.

Список 
литературы:



64

ключевые слова:

микрофинансовый сектор, регулирование микрофинансовых  организаций, 
СРО на рынке микрофинансов, «микрофинансовая ловушка».

УДК 336.7 Проведен  анализ  состояния среды формирующегося микрофинансового 
сектора, выявлены особенности его регулирования. Затрагиваются и вопросы 
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В развитых странах микрофинансирование 
считается эффективным инструментом пре-

одоления последствий социально-экономического 
кризиса и развития малого и среднего предприни-
мательства. Деятельность микрофинансовых орга-
низаций (МФО) разрушает привычное понимание 
процесса кредитования. В отдельных секторах 
экономики, таких, как кредитование малого биз-
неса или стартапов, в небольших городах и в сель-
ской местности субъекты микрофинансирования 
и кредитной кооперации практически не имеют 
реальной альтернативы. На протяжении послед-
них шести лет фактически происходит «микро-
финансовая революция», которая рассеивает миф, 
что самые бедные граждане не могут получить кре-
дит. До сих пор не утихают споры о том, нужен ли 
механизм микрофинансирования в современной 
экономической системе, это связано в первую оче-

редь с тем, что в секторе по-прежнему сохраняют-
ся неподъемные ставки по займам. Даже с учетом 
всех недостатков данного сектора сегодня можно 
с уверенностью сказать, что микрофинансирование –  
это инструмент, который не только может обеспе-
чить выход экономики страны на новый уровень, 
но и позволяет сгладить социальные диспропорции.

Микрофинансовый сектор в основном форми-
руют макроэкономические факторы, которые мож-
но условно разделить на внешние и внутренние.

К внешним факторам можно отнести:
• финансовую глобализацию и общую экономиче-

скую турбулентность внешней экономической 
и финансовой среды: режим санкций, опасность 
повторения кипрского сценария для российских 
активов, в силу всего перечисленного становит-
ся актуальным вопрос о вложении денег в фон-
ды и инструменты в российской юрисдикции, 
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которые потенциально могут стать источни-
ком фондирования для МФО и кредитования 
малого и среднего бизнеса;

• общую экономическую нестабильность, 
как внешнюю, так и внутрироссийскую, ко-
торая приводит к замедлению активности 
в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ), 
что также прямо отражается на структуре зай-
мов: в течение 2015 года частные МФО в Рос-
сии фактически остановили финансирование 
субъектов МСБ;

• потребность в развитии МСБ.
Соответственно, как потенциальный источ-

ник и инструмент финансирования МСБ в бли-
жайшие годы развитие МФО окажется под при-
стальным надзором регулятора, но в условиях 
разумной политики деликатного регулирования.

Среди внутренних факторов развития МФО 
значимым является снижение процентных ста-
вок по вкладам для населения по привлечению 
средств клиентов заметно снижаются [РИА Рей-
тинг 2016]. По всей видимости, в полную силу 
заработал механизм ограничения максимальных 
процентных ставок (взносы в Агентство по стра-
хованию вкладов зависят от уровня ставок в бан-
ке), в результате становится более привлекатель-
ным альтернативное размещение свободных 
денежных средств в МФО. Кроме того, Банк 
России продолжает придерживаться политики 
по ужесточению регулирования в банковском 
секторе, мелкая розница «перетекает» из бан-
ковского сектора в микрофинансовый. В этих 
условиях в 2015 году средняя сумма микрозайма 
выросла: средний размер микрозайма индивиду-
альному предпринимателю увеличился с 311,0 
тыс. руб. до 340,3 тыс. руб., юридическому лицу –  
с 350,8 тыс.руб. до 533,1 тыс.руб. [Обзор 2015]. 
Эти факторы определяют параметры современ-
ного микрофинансового сектора.

Как субъекты финансового рынка МФО под-
лежат регулированию. В некоторых странах, 
например в Узбекистане, нет предметной зако-
нодательно-нормативной базы (кроме базового) 
и официального юридического статуса. Един-
ственный документ – Постановление Кабине-
та Министров № 309 от 30 августа 2002 года 
«О мерах по развитию микрофинансирования 
в Республике Узбекистан». Каждая МФО само-
стоятельно создает правила управления и прави-
ла внутреннего контроля.

Отсутствие регулирования рынка микро-
финансирования имело ряд негативных послед-
ствий. В апреле 2008 года в Никарагуа массы лю-
дей, попавших в «микрофинансовую ловушку», 
оказалось критически много. Заемщики были 
не в состоянии вовремя выполнить свои обяза-

тельства, но брали новые обязательства, тем са-
мым формировалась долговая спираль. В резуль-
тате деятельности МФО население обнищало 
еще больше, те, кто отказывался платить по ми-
крозаймам, организовали массовое движение 
«No Pago!» («Не платить!»). Государство не ста-
ло устанавливать потолок процентных ставок, 
ограничилось тем, что поддержало движение 
неплательщиков и тем самым довело уровень 
невозврата до 100% [Буркова А. Ю., 2010, с. 19]. 
Впоследствии так и не удалось преодолеть недо-
верие к МФО и сформировать культуру поведе-
ния в финансовой деятельности, соответственно, 
инструмент не был использован для помощи 
нуждающимся. Кроме того, население «ушло 
вниз по лестнице финансовой культуры». Один 
раз попав в зону невозврата и получив на это 
«одобрение», очень сложно снова приучить на-
селение оценивать необходимую платежеспособ-
ности при получении займа.

Аналогичная ситуация возникла и в Индии, 
в штате Андхра-Прадеш. Недовольство деятель-
ностью МФО нарастало в течение пяти лет и за-
вершилось кризисом в октябре 2010 года. Мас-
совые самоубийства (около 80 случаев) и акции 
протеста заставили правительство принять се-
рьезные меры. В 2010 году парламент штата уста-
новил жесткий контроль за методами выбивания 
долгов микрофинансистами [Осадчий М., 2011].

В большинстве стран осуществляется пла-
номерное регулирование рынка микрофинан-
сирования. Например, в Германии и Польше, 
как только появились МФО, за ними установи-
ли тщательный государственный надзор, ставки 
по микрозаймам ограничены на законодатель-
ном уровне. В странах, где процентные ставки 
ограничены регулированием, а не конкуренцией, 
институты микрофинансирования медленнее 
развиваются, часто уходят с рынка, становятся 
менее прозрачными в отношении общей стои-
мости займа или же сокращают деятельность 
на рынках с высокими издержками.

Учитывая международный опыт, российские 
законодатели отказались от прямого ограничения 
по потребительским кредитам и ввели понятие 
«среднерыночное значение ставки по кредиту», 
что является разумным компромиссом между пол-
ным отсутствием регулирования и прямым огра-
ничением ставок. В установленном порядке Банк 
России ежеквартально рассчитывает и публикует 
среднерыночное значение полной стоимости по-
требительского кредита (займа) по категориям 
потребительских кредитов (займов) отдельно 
для кредитных организаций, МФО, кредитных 
потребительских кооперативов, сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских коопера-
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тивов, ломбардов на основе предоставленных 
ими данных о значениях полной стоимости по-
требительского кредита. На момент заключения 
договора полная стоимость потребительского за-
йма не может превышать рассчитанное Банком 
России среднерыночное значение, применяемое 
в соответствующем календарном квартале, более 
чем на одну треть [Федеральный закон 2013]. Из-
менения в законодательстве предоставили Бан-
ку России право направлять МФО предписания 
в электронном виде. Это позволило ускорить все 
надзорные процедуры. Иными словами, в финан-
совом секторе микрофинансирование – услуга, 
которая несет социальную функцию и не долж-
на быть полностью отдана на откуп «невидимой 
руке рынка». С одной стороны, правильное регу-
лирование может поддержать МФО, а с другой –  
защитить интересы клиентов. Любое регулиро-
вание имеет ряд ограничений и диктует упоря-
доченность, процесс окажется не столь быстрым, 
но будет более стабильным и защищенным. Рос-
сийский подход к регулированию микрофинан-
сового сектора в полной мере учитывает ошибки 
других стран и является ярким примером взве-
шенного подхода в регулировании и примером 
эволюционного развития отрасли.

Наряду с институтом государственного ре-
гулирования и надзора в сегменте финансового 
рынка существует практика саморегулируемых 
организаций (СРО). В 2013 году СРО возникли 
как стихийный ответ крупнейших игроков рын-
ка на бурный и неконтролируемый рост отрасли 
и появление огромного количества недобросо-
вестных участников [Саморегулируемая, [б.г.]]. 
В период становления отрасли СРО обозначили 
свои приоритеты: борьбу с «серым» микрофи-
нансовым рынком, защиту прав потребителей 
финансовых услуг, содействие повышению про-
зрачности деятельности микрофинансовых ком-
паний, взаимодействие с регулирующими орга-
нами с целью сформировать более комфортную 
среду для ведения бизнеса.

Миссия СРО состоит в объединении всех 
государственных и муниципальных МФО Рос-
сийской Федерации, содействие им в развитии 
цивилизованного рынка микрофинансирова-
ния на основе выработки единых стандартов 
и правил осуществления микрофинансовой де-
ятельности, а также содействие членам СРО 
в расширении и развитии микрофинансовой де-
ятельности. Цели СРО органично соответствуют 
государственной политике регулирования. Се-
годня эти организации являются важным элемен-
том инфраструктуры микрофинансового сектора.

Последние годы Банк России оказывает са-
мое пристальное внимание ситуации в микрофи-

нансовом секторе. В 2015 году целенаправленная 
политика с целью защитить интересы заемщиков 
и инвесторов на рынке микрофинансирования 
привела к сокращению темпа прироста новых 
организаций и исключению ряда организаций 
из реестра. В итоге количество МФО в государ-
ственном реестре за 2015 год сократилось на 12%, 
до 3688, по состоянию на 1 января 2016 года. 
В 2016 году Банк России продолжил последо-
вательно вытеснять с рынка недобросовестных 
и нежизнеспособных участников. В результате 
ужесточения норм регулирования тенденция из-
менилась: вместо дальнейшего прироста количе-
ства новых МФО началось их резкое сокращение –  
на 29,8% за 2016 год. По состоянию на 1 янва-
ря 2017 года в реестре насчитывается всего 2588 
МФО, что сопоставимо с уровнем 2012 года. Од-
новременно с сокращением количества участни-
ков рынка спрос на микрозаймы продолжил ра-
сти. Это привело к существенному увеличению 
совокупного количества заключенных договоров 
и объемов микрозаймов, выданных за отчетный 
период. Таким образом, можно сделать вывод, 
что рынок пришел к некоему равновесному со-
стоянию и в дальнейшем его ожидает качествен-
ный рост. По итогам мониторинга, на конец вто-
рого квартала 2016 года основной тенденцией 
стала концентрация рынка: число организаций, 
контролирующих в общей сложности 80% порт-
феля микрозаймов, сократилось до 139 (в начале 
второго квартала их было 151, годом ранее – 260).

В 2012–2013 годах перегрев рынка потреби-
тельского кредитования привел к резкому росту 
неплатежей по банковским кредитам, и банки 
существенно ужесточили требования к заемщи-
кам, после чего последние предпочли банков-
скому сектору микрофинансовый. По данным 
Центрального банка РФ, по состоянию на конец 
2014 года по отношению к данным 2013 года 
(за год) совокупный портфель займов МФО вы-
рос на 46,0%, с 39 млрд руб. до 57,3 млрд руб. 
В 2015 году объем выданных микрозаймов уве-
личился еще на 22,7%, c 57,3 до 70,3 млрд руб. 
[Годовой отчет 2015]. За 2016 год было заклю-
чено 19,0 млн договоров (увеличение на 67,9%), 
совокупный объем микрозаймов составил 195,1 
млрд рублей (увеличение на 39,4%). При этом 
основным драйвером роста рынка остаются ми-
крозаймы, выданные физическим лицам (87,6% 
сегмента) [Годовой отчет 2016].

Начиная со второго квартала 2014 года Банк 
России ежеквартально проводит анкетирование 
крупнейших участников рынка с целью опреде-
лить структуру микрофинансовой задолженно-
сти в разрезе по видам займов. По результатам 
обработки данных при сопоставлении аналогич-
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ных периодов (второго квартала 2015 года и вто-
рого квартала 2016 года) существенную часть 
составляют микрозаймы физическим лицам. Зна-
чительную часть рынка заняли МФО, аффилиро-
ванные с крупными банками. Банки «передают» 
таким МФО своих типичных клиентов со сред-
ними лимитами кредитования. Как в частных, так 
и в государственных МФО микрозаймы для МСБ 
не показали существенной динамики, но это свя-
зано в первую очередь с внешними факторами: 
в условиях экономической нестабильности биз-
нес не рискует брать займы на развитие.

На рисунке показана структура российского 
рынка ссудной задолженности на рынке микро-
финансирования в 2015–2016 годах.

Последовательная политика Центрального 
банка приводит к повышению качества игро-
ков на микрофинансовом рынке, рост портфеля 
микрозаймов позволяет говорить о том, что на-
селение все больше доверяет МФО. Процессы 
укрупнения и консолидации в банковском секто-
ре, а также увеличение минимальных сумм по-
требительских кредитов, одновременный рост 
числа заемщиков в микрофинансовом секторе 
позволяют сделать вывод о фактическом «рас-
слоении» заемщиков на «банковских» и «микро-
финансовых» по сумме, степени риска, наличию 
кредитной истории и наличию обеспечения. 
Грамотная и адекватная политика регулирования 
привела к тому, что сегодня микрофинансовые 
организации и банки обслуживают разные слои 
населения и не конкурируют. Банкам все менее 
интересны мелкие суммы потребительских кре-
дитов, и такие заемщики неумолимо двигаются 
в сектор МФО. Сегодня банки и МФО скорее 
дополняют друг друга, предоставляя доступ 
к финансовому рынку более широкому кругу 
лиц. Именно таким представлялось эффектив-
ное взаимодействие банков и МФО на рынке 
кредитования при реализации идеи микрофи-
нансирования. Как показывает международная 
практика, в разработке и адресной продаже про-
дуктов для потенциально кредитоспособных за-
емщиков МФО часто оказываются эффективнее 
банков, так как при рассмотрении заявки на заем 
только МФО могут оценивать некие неколиче-
ственные факторы (активность, существование 
фактических, но неподтвержденных доходов) 
и брать на себя риск. В банках существуют опре-
деленные ограничения и жесткие стандарты, 
которым розничные клиенты не всегда соот-
ветствуют по целому ряду причин. МФО в этом 
смысле всегда оказываются гораздо «ближе» 
к клиенту, особенно в секторе МСБ, и имеют 
возможности гибко реагировать на потребности 
клиента при выдаче займа.

Таким образом, в настоящее время россий-
ский рынок микрофинансирования перешел 
от стадии становления к стадии количественного 
и качественного роста.

По оценкам экспертов, в 2017–2018 годах 
МФО будут конкурировать с банками за счет тех-
нологичности и клиентоориентированности. Ин-
тернет, социальные сети, продукты, позволяющие 
автоматизировать процессы выдачи и возврата зай- 
мов, станут конкурентным преимуществом. Пе-
реход на цифровые технологии в секторе, рабо-

тающем с субстандартными кредитами, где ранее 
такие приложения никогда не использовались, 
свидетельствует о переходе на новый качествен-
ный уровень работы с клиентом, в частности, 
речь идет о различных способах максимальной 
автоматизации выдачи займов через сервис он-
лайн-проверок и зачисления денежных средств 
на банковские карты или иные платежные сред-
ства типа электронных кошельков.

В настоящее время рынок МФО регулирует-
ся Центральным банком и стал полноценным, 
качественным сегментом финансового рынка. 
В таких условиях МФО готовы вкладываться 
в инфраструктуру и эффективное взаимодей-
ствие с клиентами и инвесторами. Необходимо 
понимать, что в условиях внутреннего экономи-
ческого роста малому бизнесу зачастую требу-
ется адресный кредит, поэтому игрокам рын-
ка надо научиться быстро различать хороших 
и плохих заемщиков, чтобы не утратить темпы 
роста.

В целом развитие микрофинансовых инсти-
тутов и обслуживающих этот сегмент технологий 

Структура портфеля микрозаймов во втором квартале 
в 2015–2016 годах
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неразрывно связано с необходимостью обеспе-
чить дальнейшее снижение процентных ставок, 
и минимизировать в структуре затрат издержки, 
в первую очередь связанные с фондированием 
и с транзакционными операциями. При этом сле-
дует сохранить достаточно высокую рентабель-
ность для привлечения капитала в отрасль.

Таким образом, несмотря на негативные 

явления в российской экономике, которые 
по-прежнему сохраняются вследствие обще-
мировых тенденций, микрофинансирование 
последовательно развивается, демонстрирует 
рост количественных и качественных характери-
стик, постепенное снижение процентных ставок 
и остается важным механизмом развития малого 
предпринимательства.
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21 июня в Российском экономическом университете имени 
Г. В. Плеханова состоялось заседание научно-практического 
семинара «Энергетика. Экономика. Общество», 
посвященного актуальной проблеме – оценке последствий 
ликвидации перекрестного субсидирования. Мероприятие 
организовали РЭУ имени Г. В. Плеханова и Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации 
при информационной поддержке научно-практического 
журнала «Эффективное Антикризисное Управление».

На семинаре ЭАУ обсудили плюсы 
и минусы ликвидации перекрестного 
субсидирования в энергетике

Приветствуя собравшихся, руководитель Департамента менеджмента, научный руководитель 
Факультета менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ, главный редак-

тор журнала «Эффективное Антикризисное Управление», д.э.н, профессор Аркадий Трачук напом-
нил, что тема перекрестного субсидирования в российской энергетике не нова – данный вопрос уже 
не один год на повестке дня законодателей и энергетиков.

– Попытки отказа от перекрестного субсидирования предпринимались многократно – регулярно 
ведутся разговоры как о полной, так и о частичной его ликвидации, но значимых результатов в этом 
направлении не достигнуто. Безусловно, некоторые подвижки имеются, но, очевидно, их недостаточ-
но, – отмечает Аркадий Трачук. – Мы же решили рассмотреть проблематику перекрестного субси-
дирования не с экономико-практической точки зрения, а с точки зрения науки, проанализировав: до-
статочно ли только политических решений для ликвидации перекрестного субсидирования или есть 
не столь очевидные, незаметные на первый взгляд моменты, мешающие политическим механизмам 
работать в полной мере.

С докладами на тему «Ликвидация перекрестного субсидирования: за и против» выступили за-
меститель директора Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ирина Золотова и за-
меститель руководителя Департамента менеджмента Финансового университета при Правительстве 
РФ, к.э.н., профессор Наталия Линдер.
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– Нам необходимо разобраться, что такое 
перекрестное субсидирование – хорошо это 
или плохо, зло это или благо, проблема, кото-
рую надо решать, или необходимость, которая 
сейчас должна существовать.

В своем докладе я расскажу о сути и исто-
рии возникновения явления перекрестного 
субсидирования, опишу текущее состояние, 
чтобы понимать, в какой точке мы сейчас на-
ходимся, и перспективные тренды данного яв-
ления, которые есть в публичном пространстве, 
законодательстве, головах и умах науки и пра-
вительства. Также представлю модель оценки 
функционирования потребителя в условиях ра-
боты в энергосистеме и в случае его перехода 
на собственную генерацию при разных объемах 
перекрестного субсидирования, остановлюсь 
на результатах выполненного моделирования. 
Сформированная модель – это инструментарий 
для участников рынка, который поможет им вы-
брать наиболее выгодный и эффективный спо-
соб энергоснабжения.

Итак, если посмотреть экономическое опре-
деление, перекрестное субсидирование – это 

ценовая дискриминация, при которой для одних 
покупателей (потребителей) устанавливается 
цена выше предельных издержек, а для дру-
гих – ниже предельных издержек, что позволяет 
в общем итоге иметь цены, равные средним из-
держкам.

Видов перекрестного субсидирования не-
сколько. «Классический» – перекрестное субси-
дирование между группами потребителей: на-
селением и прочими потребителями, чаще всего 
здесь подразумевается промышленность, в силу 
того что она занимает в объеме электропотре-
бления долю свыше 50%.

Второй вид – межтерриториальное перекрест-
ное субсидирование, когда один регион субсиди-
рует другой по оплате электроэнергии, считалось 
ликвидированным за исключением Чукотского 
автономного округа. Однако возникли истории 
с Республикой Крым, городом Севастополем, 
сейчас обсуждается поддержка Дальневосточно-
го региона и Калининградской области. В этой 
связи рассматриваются механизмы, которые так 
или иначе свидетельствуют о продолжении меж-
территориального перекрестного субсидирова-
ния через механизм оптового рынка.

Третий вид перекрестного субсидирова-
ния – между видами товара, а именно тепловой 
и электрической энергией. С либерализацией 
рынка электроэнергии этот вид «перекрестки» 
немного затих, в силу того что возможность 
«регуляторики» в электроэнергетике и переноса 
стоимости сократились в связи с сокращени-
ем самого объема регулирования. Тепло у нас 
по-прежнему регулируется.

Четвертый вид перекрестного субсидирова-
ния – между видами деятельности – характе-
рен для энергокомпаний, совмещающих виды 
деятельности. Хотя на большей части России, 
в связи с реформированием электроэнергети-
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ческой отрасли, произошло разделение видов 
деятельности и данный вид «перекрестки» от-
сутствует – нет центров для ее создания, но в от-
дельных изолированных энергорайонах этот вид 
перекрестного субсидирования сохранился.

Я бы выделила два основных механизма 
перекрестного субсидирования между груп-
пами потребителей: через стоимость услуг 
по передаче электроэнергии, через электро-
сетевые тарифы, и через оптовый рынок элек-
троэнергии (мощности), через регулируемые 
тарифы для поставок электроэнергии насе-
лению (так называемые «тарифы РД» – регу-
лируемые договоры). Большая часть перерас-
пределения стоимости происходит на рынке 
сетевых услуг, поэтому именно эту часть мы 
дальше и анализируем, в том числе моделируя 
поведение игроков.

Предлагаю рассмотреть ситуацию с рас-
пределением перекрестного субсидирования 
по субъектам Российской Федерации. Можно 
отметить значительную региональную диф-
ференциацию объемов перекрестного суб-
сидирования. При этом на четыре региона – 
Свердловскую область, Москву, Московскую 
и Самарскую области совокупно приходится 
17% от общего объема перекрестного субсиди-
рования.

Если говорить о структуре розничного рын-
ка электроэнергии в России, то в структуре 
электропотребления по группам потребителей 
54% приходится на промышленных и прирав-
ненных к ним потребителям, 25% – на населе-
ние, 19% – на непромышленных потребителей 
и 2% – на сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. Интересна и дифференциация цен. 
Так, для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей цены на электроэнергию в 1,7 раза 
выше, чем для населения, а для промышленных 
и приравненных к ним по-
требителей – выше в 1,4 
раза, чем для населения.

Если посмотреть 
уровень цен на электро-
энергию для бытовых 
и промышленных потреби-
телей в России в сравнении 
с уровнями цен в странах 
Европы без учета налогов 
в 2015 году, выходит, толь-
ко в России бытовые потре-
бители (население) платят 
за электроэнергию мень-
ше, чем промышленность 
(3 и 4 евроцента / кВтч со-

ответственно), во всех других рассматриваемых 
странах ситуация обратная. Например, в Испании 
цена на электроэнергию для населения составля-
ет 19 евроцентов / кВт-ч, для промышленного сек-
тора – 9 евроцентов / кВт-ч, в Бельгии: 18 – для на-
селения и 8 для промышленности, в Америке – 18 
для населения и 11 для промышленности. 

Такой «перекос» в тарифах в России можно 
объяснить, вернувшись к определению пере-
крестного субсидирования, которое подразу-
мевает перенос стоимости электроэнергии 
между потребителями. При этом нужно учи-
тывать большую транспортную составляющую 
для населения (необходимость преобразования 
электроэнергии от генератора на высоком на-
пряжении до низкого напряжения, на котором 
обслуживается население), соответственно, за-
траты и издержки по передаче электроэнергии 
для населения выше, чем для промышленных 
потребителей, осуществляющих электроснаб-
жение на среднем или высоком уровнях напря-
жения.

Мы посмотрели страны со схожей структу-
рой бытового и промышленного потребления 
электроэнергии (Бельгия, Германия, Финлян-
дия, Румыния) и выяснили: там соотношение 
цен для населения и промышленности состав-
ляет 1,2–2,3.

В то же время, в нашей стране не всегда 
было такое искажение. Мои родители, напри-
мер, помнят, что во времена Советского Союза 
население платило за электроэнергию 4 копей-
ки за кВт-ч, при этом промышленность плати-
ла всего 2 копейки, то есть население платило 
в два раза больше промышленности.

Здесь хотела бы обратить внимание на раз-
ницу в тарифах для населения, пользующегося 
электроплитами (2 копейки), и для населения 
с газовыми плитами (4 копейки). Такая диффе-
ренциация обусловлена тем, что расход элек-
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троэнергии у первой группы населения выше, 
чем у второй. С 1991 года была введена скидка 
на электроэнергию для сельского населения. 
Тем не менее, даже несмотря на снижение цен 
для определенной группы населения, соотноше-
ние цен на электроэнергию «население – про-
мышленность» сохранялось больше единицы 
и даже больше полутора.

Это связано с тем, что во времена СССР цены 
на электроэнергию отражали реальные издерж-
ки, связанные с электроснабжением соответ-
ствующих групп потребителей. Далее, в 1990-е 
годы случился экономический спад, распался 
Советский Союз, произошли рыночные рефор-
мы, и уровень инфляции резко вырос. Чтобы 
защитить социально значимую категорию по-
требителей, было осуществлено искусственное, 
«ручное», сдерживание цен на электроэнергию 

для населения. Соответственно, все остальные 
потребители были вынуждены покрывать из-
держки энергетиков. Справедливости ради сто-
ит сказать, что все понимали, что это необходи-
мая временная, но неправильная мера.

В 1997 году правительство РФ утвердило 
график ликвидации перекрестного субсиди-
рования. Тогда ставилась амбициозная задача: 
к 2000 году тариф на электрическую энергию 
для населения должен был быть доведен до фак-
тической стоимости производства, передачи 
и распределения энергии, то есть за три года (!). 
Поставленные цели не были достигнуты.

К моменту реформирования РАО ЕЭС 
России задача по ликвидации «перекрестки» 
и формированию правильных рыночных сиг-
налов на рынке стояла остро, это было одно 
из необходимых условий для «входа» в рынок, 
для начала либерализации электроэнергетики. 
И данную задачу удалось частично решить. 
До 2007 года наблюдалась положительная ди-
намика в сокращении объемов перекрестного 
субсидирования – практически удалось достиг-
нуть равенства цен для рассматриваемых кате-
горий потребителей. Дальнейшего сокращения 
или хотя бы стабилизации результатов не по-
следовало. «Перекрестка» снова стала расти. 
На графиках как раз представлена динамика из-
менения объемов перекрестного субсидирова-
ния. Они свидетельствуют, что в 2006–2007 го-
дах зафиксирован минимальный достигнутый 

уровень перекрестки, со-
отношение цен на элек-
троэнергию для населе-
ния и промышленности 
стремилось к «идеально-
му».

Что происходит сей-
час и какие обознача-
ются перспективные 
тренды? Я бы отметила 
наличие ряда парадок-
сов, связанных с ликви-
дацией перекрестного 
субсидирования. Для ре-
шения данной проблемы, 
на самом деле, сделано 
многое. До 2013 года, 
согласно №35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», 
не допускалось при уста-
новлении льготных тари-
фов для одних потребите-
лей повышение тарифов 
для других (за счет дру-
гих) потребителей – пе-

рекрестное субсидирование считалось неза-
конным. В 2013 году произошла легализация 
перекрестного субсидирования: впервые закре-
плен законодательно термин «перекрестное суб-
сидирование» (внесены изменения в №35-ФЗ 
от 26 марта 2003 года), впервые введена пре-
дельная величина перекрестного субсидирова-
ния, учитываемая в ценах (тарифах) на услуги 
по передаче электроэнергии, кроме населения 
(Постановление Правительства РФ №750 от 31 
июля 2014 года) в размере 229,3 млрд рублей 
без НДС в целом по стране. Это было сделано 
осознано и оправдано.
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В 2017 году подготовлены изменения по пре-
дельной величине перекрестного субсидирова-
ния, учитываемой в ценах (тарифах) на услуги 
по передаче электроэнергии, кроме населения 
(проект Постановления Правительства РФ от 11 
января 2017 года, подготовлен ФАС России), 
в размере 227,5 млрд рублей, в целом по России. 
Таким образом, за четыре года предельный объ-
ем перекрестного субсидирования сократится 
на 1,8 млрд рублей, или менее чем на один про-
цент. Темпы по сокращению перекрестного суб-
сидирования, я не говорю даже о ликвидации, 
совсем низкие.

Парадокс: законодательно ставится задача 
по ликвидации «перекрестки», но в реальности 
– реализованные меры не позволяют значитель-
но «приблизиться» к решению данной задачи.

В подтверждение еще один факт. В 2013 году 
Распоряжением Правительства РФ №511-р от 3 
апреля 2013 года принята Стратегия электросе-
тевого комплекса. Документ предусматривает 
обеспечение прозрачности и справедливости 
распределения нагрузки по перекрестному суб-
сидированию между категориями потребите-
лей и поэтапное снижение к 2022 году объемов 
перекрестного субсидирования до 45–50 млрд 
рублей в текущих ценах. Выходит, за пять лет 
мы должны ликвидировать 200 млрд рублей 
«перекрестки». По моим ощущениям, цель 
опять не будет достигнута. Для справки: сейчас 
у нас по энергетике выручка составляет поряд-
ка 3 трлн рублей, соответственно, объем пере-
крестного субсидирования – чуть меньше 10%, 
это существенная величина.

Тем не менее, что еще сделано положитель-
ного? Ликвидированы договора «последней 
мили» – договора аренды, которые заключались 
между Федеральной сетевой компанией, осу-
ществляющей услуги по передаче электроэнер-
гии по сетям высокого напряжения, и распоря-
дительными сетевыми компаниями. Цель у этих 
договоров была понятная – сохранить потреби-
теля, подключенного к сетям ФСК, в регионе, 
чтобы он продолжал нести бремя по перекрест-
ному субсидированию, а не ушел бы на прямые 
договора с высоковольтной компанией.

Была сделана попытка введения социальной 
нормы потребления электроэнергии для на-
селения как механизма поэтапного доведения 
тарифов для населения до экономически обо-
снованного уровня. Говорю «попытка», потому 
что дальше шести пилотов, а Постановлением 
Правительства РФ №614 от 22 июля 2013 года 
социальная норма вводилась в шести регионах-
«пилотах»: Владимирской, Нижегородской, 
Орловской, Ростовской областях, Забайкаль-

ском и Красноярском краях, это не пошло. Надо 
сказать, что предлагаемый механизм был слож-
ным, трудно приживаемым, но он был нацелен 
на ликвидацию перекрестного субсидирования, 
то есть поэтапное выравнивание, и, если бы он 
корректно был прописан и реализован, возмож-
но, сейчас мы бы имели другие цифры по объ-
ему «перекрестки».

Еще один парадокс – в 2017 году появился 
проект федерального закона «по перекрестно-
му субсидированию». Его суть в том, чтобы 
дифференцировать тариф на услуги по пере-
даче электроэнергии по Единой национальной 
(общероссийской) электрической сети (тариф 
ФСК) в зависимости от потребителей услуг 
(ТСО и прочие потребители) и изменить усло-
вия оплаты услуг по передаче электроэнергии 
для прямых потребителей, присоединяемых 
к ЕНЭС после 1 января 2018 года. Не могу не от-
метить негативные стороны проекта: все-таки 
он не направлен на ликвидацию перекрестного 
субсидирования, не обеспечивает прозрачно-
сти и справедливости распределения нагрузки 
по перекрестному субсидированию между ка-
тегориями потребителей, присоединенных к се-
тям ЕНЭС до и после 1 января 2018 года (имеет 
место дискриминационный подход).

При этом, с одной стороны, те, кто присо-
единится после 1 января будущего года, будут 
заранее знать о новых правилах игры, это плюс. 
С другой – те, кто уже присоединен к сетям 
ФСК ЕЭС, в случае, если бы нормы законопро-
екта распространялись на всех потребителей 
ФСК, были бы вынуждены пересчитывать ин-
вестиционные проекты, стоимость технологи-
ческого присоединения и услуг по передаче – 
понятно, что услуги по передаче по сетям ФСК 
существенно ниже, чем региональные сетевые 
тарифы. Для них изменение правил игры очень 
рискованно с точки зрения их экономики.

Давайте посмотрим прогноз Министерства 
экономического развития РФ, опубликованный 
на сайте ведомства в ноябре 2016 года, где от-
ражена индексация тарифов сетевых компаний 
для всех категорий потребителей, исключая на-
селение, и индексация тарифов для населения. 
Согласно прогнозу, индексация для населения 
превышает темпы роста для прочих потреби-
телей. Таким образом, тарифы для населения 
должны расти быстрее, чтобы ликвидировать 
перекрестку, и законодательно перспективно 
тоже тренд на ликвидацию обозначен.

Есть такой психологический парадокс: боль-
ше всего человека заставляют нервничать та-
кие фразы, как: «да вы не бойтесь» и «не надо 
нервничать». Соответственно, я могла бы сей-



74

час сказать, что ликвидация перекрестного 
субсидирования не страшна и не надо ее бо-
яться, но не скажу. Страшно с точки зрения 
того, что придется перераспределять доходы, 
нагрузку, и, возможно, отрефлексирует эконо-
мика в целом. Чтобы оценить последствия лик-
видации перекрестки, мы с коллегами из Выс-
шей школы экономики подняли статистику 
расходов населения на электроэнергию и услу-
ги ЖКХ. Оказалось, доля расходов населения 
на электроэнергию в структуре платы за жи-
лищно-коммунальные услуги в целом по Рос-
сии составляет 18%. При этом доля расходов на-
селения на электроэнергию в доходах граждан 
равна 0,5% (из расчета на человека в месяц). 
Для сравнения: на картофель мы тратим столь-

ко же, а на хлеб и хлебные продукты значитель-
но больше – 4,9%.

Учитывая, что страна у нас большая, со-
стояние энергетики регионов и особенности ее 
функционирования разные, как и состояние ре-
гиональных экономик, в том числе имеет место 
различный уровень доходов населения, поэто-
му по субъектам РФ показатель доли расходов 
на электроэнергию в доходах граждан диффе-
ренцирован. Например, в Санкт-Петербурге, 
Воронежской области и Чукотском автономном 
округе стоимость электроснабжения состав-
ляет примерно 200 рублей за человека в ме-
сяц. При этом, если посмотрим долю расходов 

на электроэнергию в доходах, – по Чукотке это 
0,3%, по Санкт-Петербургу – 0,5%, а по Во-
ронежской области – уже 0,7%. Значит, вопрос 
не только и столько в стоимости самой электро-
энергии, а также в уровне доходов граждан со-
ответствующих регионов. Для подтверждения 
посмотрим регионы, сопоставимые по затратам 
населения на электроснабжение, с уровнем до-
ходов граждан ниже, чем в среднем по России, 
– Курганская область и Республика Алтай; полу-
чим, что доля расходов на электроэнергию в до-
ходах населения в данных субъектах РФ в два 
раза выше среднего уровня и составляет 1%. 

Хотела также обратить внимание на регионы 
с так называемой дешевой электроэнергией, где 
преобладает доля гидрогенерации – в Иркутске, 

Республике Бурятия стоимость электроэнергии 
существенно ниже, чем в целом по стране, со-
ставляет примерно 100 рублей за человека в ме-
сяц. Здесь доли расходов на электроэнергию 
в доходах граждан невелики – 0,4–0,5%, даже 
несмотря на то, что уровень доходов населения 
в этих регионах ниже среднероссийского.

Итак, перейдем к одному из ключевых вопро-
сов – что будет, если мы откажемся от идеи лик-
видации «перекрестки»? Конечно, рассмотреть 
все аспекты данного вопроса сложно. Мы оста-
новились на одном из них. Рассмотрели потен-
циальное поведение потребителя. Мы исходили 
из ситуации, что потребитель, главным образом 
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крупный потребитель, который несет большую 
– 50% нагрузку в энергосистеме, будет искать 
другие альтернативные источники генерации, 
в том числе собственные источники, в целях 
минимизации стоимости электроэнергии, за-
трат на энергоснабжение. Это экономически 
оправданный путь. Уход данного потребителя 
из большой энергетики приведет к необходимо-
сти компенсации затрат через дополнительный 
рост тарифной нагрузки для остальных участ-
ников энергосистемы. Но так как возможности 
роста цен на электроэнергию для потребителей 
ограничены и могут приниматься и «ручные» 
меры по их сдерживанию, снизятся доходы 
и эффективность энергокомпаний.

Что еще важно: если большая энергетика 
не будет востребована, не будут в полном объе-
ме востребованы производственные энергетиче-
ские мощности, а они у нас и так сейчас в избыт-
ке – это связано со стагнацией спроса, который, 
к слову, уже несколько лет остается на одном 
уровне, в случае ухода потребителей, резервных 
(избыточных) мощностей будет еще больше, 
и необходимо будет выводить генерацию из экс-
плуатации, отказываться от большой энергетики 
частично или же придется компенсировать за-
траты генерирующих компаний на поддержание 
мощностей в рабочем состоянии, а это дополни-
тельный рост тарифной нагрузки.

Предлагаю рассмотреть кейс-расчет эффек-
тивности строительства собственной генерации 
на примере Оренбургской области, выполнен-
ный на разработанной модели. В саму модель за-
несены данные по всем субъектам РФ, включая 
составляющие розничной цены на электроэнер-
гию: стоимость покупки электроэнергии с опто-
вого рынка, стоимость услуг по передаче, сбы-
товые надбавки и прочие платежи. Оговорюсь, 
речь идет о данных по состоянию на 2015 год, 
на перспективу предусмотрена индексация со-
ответствующих параметров. Кроме того – за-
несены объемы перекрестного субсидирования 
в целом по региону и заложен механизм пере-
распределения данного объема («нагрузки») 
на конкретного рассматриваемого потребителя.

Так, в Оренбургской области объем пере-
крестного субсидирования составляет почти 5,5 
млрд рублей, для сравнения – в Москве этот по-
казатель в два раза выше. Для примера мы взяли 
мощность электроустановок собственной гене-
рации «модельного» возможного потребителя 
в 1МВт, число часов использования для выра-
ботки электроэнергии – сколько будет грузиться 
эта электроустановка в размере 4 тысячи часов, 
уровень напряжения, если бы этот потребитель 
работал в системе, а не на собственных источ-

никах – CH1. Далее мы определили Capex соб-
ственной генерации, ежегодный OPEX (расходы 
на эксплуатацию). Основная статья операци-
онных затрат – это топливо, мы рассматриваем 
газопоршневую турбину, значит, на газ. Кроме 
того, потребитель рассматривает альтернатив-
ную собственною генерацию как инвестицион-
ный проект, таким образом, необходимо пред-
усмотреть соответствующие определенные 
параметры: норму доходности и срок возврата 
капитала. Модель позволяет «играть» с пери-
одом ликвидации перекрестного субсидирова-
ния. Для кейс-расчета мы рассматривали период 
в десять лет и моментную (в один год) ликви-
дацию.

Хотелось подчеркнуть, что в нашем приме-
ре речь идет не об абстрактном потребителе, 
что принятые параметры функционирования 
возможны на практике, в действительности – 
по нашим оценкам, такой потребитель реален, 
может быть. Так вид деятельности этого потре-
бителя может быть добыча угля закрытым спо-
собом. При 4 тысячах часов использования мощ-
ности собственных электроустановок в 1 МВт 
объем основанного производства данного потре-
бителя может составить приблизительно 60–110 
тысяч тонн угля. Кстати, есть реальные примеры 
функционирующих компаний по добыче угля, 
которые «подходят» под наши параметры.

Итак, мы оценили эффективность соб-
ственной генерации в зависимости от срока 
ликвидации перекрестного субсидирования 
в Оренбургской области. Отмечу, что это от-
части упрощенный расчет, и не все возможные 
параметры учтены, работа в системе имеет ряд 
дополнительных плюсов, то есть вопрос не толь-
ко просто в сравнении цен. Но это пока первая 
версия инструментария, который может быть 
«помощником» для потребителя в рассмотрении 
альтернатив энергоснабжения, но который мож-
но совершенствовать и дорабатывать, включать 
дополнительные критерии и параметры. Что по-
лучили? Если мы не ликвидируем «перекрестку» 
вообще, и в 2017 году потребитель работает в си-
стеме, он платит за кВт-ч электроэнергии при-
мерно 4 рубля. Собственная генерация, при тех 
параметрах, которые мы заложили, это важно, 
потому что понятно, что могут быть другой 
Capex, Opex и другой объем потребления, цена 
топлива и прочее, обошлась бы ему чуть дешев-
ле – 3,33 руб. / кВт-ч. В перспективе эта дельта 
в пользу собственной генерации еще больше 
увеличивается, потому что происходит возврат 
капитальных вложений, компенсация Capexа, 
и остаются только операционные издержки.

Второй сценарий предполагает ликвидацию 
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перекрестного субсидирования в течение года. 
Такая моментальная ликвидация, при которой 
2017 год становится для потребителя точкой 
принятия решения перехода на собственную 
генерацию или сохранения работы в системе. 
В этом случае, при действующих прочих неиз-
менных параметрах, оказывается, что переход 
на собственный источник энергии невыгоден: 
цена электроэнергии «из системы» меньше, 
чем удельная стоимость собственной генера-
ции. Опять-таки подчеркну: это модель расчета, 
которая не подразумевала изменения поведения 
участников рынка, изменения реакции и факто-
ров внешней среды.

Третий сценарий подразумевает период лик-
видации перекрестного субсидирования в те-
чение 10 лет. В этом случае в нашем примере 
преимущество имеют собственные источники 
энергии.

Помимо Оренбургской области, мы взяли 
еще два региона – Красноярский край и Калуж-

скую область и смоделировали на них два ва-
рианта ликвидации «перекрестки» – за 10 лет 
и моментно – за 1 год. Производственные ха-
рактеристики энергоустановок потребителей 
взяли аналогично примеру с Оренбургом. Мо-
дельные расчеты показали, что при ликвида-
ции «перекрестки» за 10 лет только в Красно-
ярском крае при работе потребителя в системе 
на любом уровне напряжения данный вариант 
энергоснабжения выгоден, в Калужской об-
ласти приоритетность большой энергетики 
для потребителя возможна в случае его работы 
на высоком напряжении (ВН). При моментной 
ликвидации «перекрестки» эффективность соб-
ственной генерации в рассматриваемых регио-
нах и, что важно, по рассматриваемому крите-
рию – цена электроэнергии снижается.

Анализируя результаты проведенного мо-
делирования, мы пришли к следующим вы-
водам: если в течение десяти лет у нас сохра-
нится перекрестное субсидирование (но будет 
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6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
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ликвидироваться поэтапно в течение этого пе-
риода), то возможность экономии у потреби-
теля при переходе на собственные источники 
составляет до 50%. Понятно, что величина по-
тенциальной экономии у потребителя зависит 
от уровня напряжения, местонахождения по-
требителя, объема «перекрестки», который он 
несет. Здесь важно оговориться и подчеркнуть, 
что не только, а порой и не столько непосред-
ственно перекрестное субсидирование влияет 
на решение потребителя по переходу на соб-
ственные источники генерации. Это комплекс 
факторов. Мы рассмотрели этот вопрос именно 
под углом проблемы «перекрестки».

Сокращение сроков ликвидации перекрест-
ного субсидирования обеспечит больший уро-
вень привлекательности работы потребителей 
в рамках ЕЭС России. При этом мероприятия 
по снижению объемов перекрестного субсиди-
рования будут иметь различный эффект в субъ-
ектах РФ.

Поскольку наш семинар был заявлен 
как «за» или «против» перекрестного субси-
дирования, подводя итоги, я бы хотела ска-
зать, что я «за» ликвидацию. Ликвидировать 
перекрестное субсидирование необходимо. 
Сокращение перекрестного субсидирования 
приведет к установлению правильных цено-
вых сигналов на рынке электрической энергии 
и экономики в целом, так как финансовая на-
грузка по субсидированию населения прочими 
потребителями частично транслируется на по-
требительские цены, что искажает экономиче-
ские сигналы.

При этом для нивелирования негативных 
социальных аспектов возможно предусмотреть 
этапность и использовать специальные компен-
сационные механизмы: адресную поддержку 
отдельных категорий граждан, или, возможно, 
стоит вернуться к правильной реализации меха-
низма введения социальной нормы электропо-
требления, дифференцированных тарифов.

Список 
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– Электро- и теплоэнергия являются то-
варом, параметры которого изначально опре-
делены, следовательно, можно предположить, 
что поведение потребителей в контексте 
выбора источника энергоснабжения будет 
в значительной степени определяться ценой 
на энергоресурсы. Однако при анализе пове-
дения потребителей при принятии операцион-
ных и инвестиционных решений следует учи-
тывать, что действующие в настоящее время 
тарифы искажены наличием перекрестного 
субсидирования.

Перекрестное субсидирование появилось в 
90-е годы как мера социальной поддержки для 
населения, но даже с ростом доходов граждан 
объемы перекрестного субсидирования про-
должали расти [Селляхова, 2012; Арзуманов, 
2013; Павлов, 2017]. Государство неоднократ-
но пыталось решить проблему перекрестно-
го субсидирования. Так, в начале 90-х годов 
была создана двухуровневая структура ре-
гулируемых рынков: рынок «Единственный 
покупатель» на федеральном уровне и регу-

Влияние 
перекрестного 
субсидирования 
в электро- 
и теплоэнергетике 
на изменение поведения участников 
оптового и розничного рынков 
электро- и теплоэнергии

лируемые вертикально-интегрированные ком-
пании на уровне регионов [Трачук, 2010а]. 
Вместе с тем, модель рынка «Единственный 
покупатель» была реализована на ФОРЭМе 
не полностью – АО-электростанции и боль-
шинство АО-энерго, участвующих в оптовом 
рынке, являлись дочерними компаниями РАО 
«ЕЭС России», которое фактически было мо-
нополистом на ФОРЭМе. Второй этап реформ 
был начат в 2001 году, в результате деятель-
ность монопольных вертикально-интегри-
рованных электроэнергетических компаний 
была разделена на три конкурирующие сфе-
ры: производство, передача и распределение, 
сбыт электроэнергии [Трачук и др., 2010б]. 

Эти меры позволили привлечь приток 
иностранных инвестиций, в частности та-
ких крупных компаний, как E.On (немецкая 
энергокомпания), Enel (итальянская энерго-
компания), Fortum (финская государственная 
энергетическая компания), а также убрать 
механизм перекрестного субсидирования с 
оптовых рынков [Трачук, 2011]. В 2014 году 
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механизм перекрестного субсидирования 
был легализован, и соответствующее поня-
тие было введено в законодательство России. 
Были завершены пилотные проекты по вве-
дению социальной нормы, но их эффектив-
ность не оправдалась [Зыкова, 2016]. Стало 
понятно, что решить проблему опережающим 
ростом тарифов без негативных социальных 
последствий невозможно [Трачук и др., 2017]. 

Поиск компромиссных решений ведет 
к постановке ряда вопросов о воздействии 
снижения цен на эффективность:

– какой прямой экономический эффект, 
в том числе для самих промышленных пред-
приятий, сформирует снижение отпускной 
цены электроэнергии? 

– насколько данное снижение сократит 
объем капитальных вложений со стороны 
электрогенерирующих и электросетевых 
компаний и, соответственно, насколько сни-
зился спрос со стороны последних на матери-
алоемкую продукцию промышленных пред-
приятий? 

Вопросы воздействия ценообразования 
в электроэнергетике на макроэкономические 
показатели отраслей экономики рассмотрены 
в ряде крупных работ в данной области, где 
были выявлены следующие особенности:

– последствия ценовых воздействий рас-
сматриваются исключительно в аспекте поло-
жительного влияния снижения цен покупной 
электроэнергии для потребителей без учета 
эффекта сокращения объемов капитальных 
вложений и, следовательно, спроса на мате-
риалоемкую продукцию промышленных от-
раслей со стороны электроэнергетических 
компаний в результате формирования у по-
следних «выпадающих» доходов;

– за рамками исследований остаются во-
просы воздействия корректировки тарифной 
политики в электроэнергетике (поэтапного 
сокращения перекрестного субсидирования) 
на отрасли экономики во взаимосвязи вы-
пуска отраслевой продукции и платежеспо-
собного спроса домашних хозяйств, его по-
следующего влияния на темпы отраслевой 
производственной динамики при одновремен-
ном снижении и повышении цен электроэнер-
гии соответственно для прочих потребителей 
и населения.

В частности, в работе «Перекрестное 
субсидирование в электроэнергетике: итог 
пятнадцатилетней борьбы» Энергетическо-
го центра Московской школы управления 
«Сколково» [Ряпин, 2013], где предлагает-

ся поэтапный расчет структуры формирова-
ния перекрестного субсидирования между 
категориями потребителей электроэнергии 
в России по всей цепочке «производство – до-
ставка» электроэнергии, анализируется толь-
ко положительное воздействие ликвидации 
перекрестного субсидирования на динамику 
промышленного роста в размере 3,6 % в год. 
За рамками данного исследования остается 

Доля прямых затрат на электроэнер-
гию в валовом выпуске

Доля полных затрат на электроэнергию 
в валовом выпуске

1
Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды

8,14 1
Производство  
и распределение  
электроэнергии, газа и воды

8,89

2 Добыча полезных  
ископаемых 4,26 2 Добыча полезных 

 ископаемых 5,03

3 Обрабатывающие  
производства 2,05 3 Обрабатывающие  

производства 3,86

4 Транспорт и связь 1,58 4 Транспорт и связь 2,49

5 Оптовая и розничная 
торговля 0,92 5 Строительство 1,97

6 Строительство 0,89 6
Предоставление прочих 
коммунальных 
и социальных услуг

1,32

7
Предоставление прочих 
коммунальных и социаль-
ных услуг

0,75 7 Оптовая и розничная  
торговля 1,11

8 Гостиницы и рестораны 0, 63 8 Рыболовство и рыбоводство 1,08

9
Здравоохранение и предо-
ставление прочих соци-
альных услуг

0,34 9 Гостиницы и рестораны 0,97

10 Рыболовство  
и рыбоводство 0,29 10

Здравоохранение  
и предоставление прочих 
социальных услуг

0,76

Источник: [Трачук и др., 2017]

Таблица 1 
Прямые и полные затраты на электроэнергию по отраслям экономики

Таблица 2
Объемы перекрестного субсидирования за 2011–2015 гг.

2011 2012 2013 2014 2015

Общая сумма перекрестного субси-
дирования, осуществляемого через 
регулируемые договоры на электро-
энергию и мощность, млрд руб.

60,1 61,4 62,9 67,8 71,3

Предельная величина перекрестного 
субсидирования, «заложенного» в се-
тевые тарифы, млрд руб.

205,3 209,4 213,6 218,9 229,4

Объем переплаты потребителями «по-
следней мили», млрд руб. 58,6 74,1 42,4 23,9 20,7

Объем перекрестного субсидирования 
в ставке на оплату потерь электроэнер-
гии, млрд руб.

29,92 27,94 26,36 28,9 25,6

Общая сумма перекрестного субсиди-
рования, млрд руб. 353,92 372,84 345,26 339,5 347

Источник: [Трачук и др., 2017]
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вопрос: как рост цен электроэнергии для на-
селения, обусловленный отменой перекрест-
ного субсидирования, отра зится на объеме 
совокупного спроса и на добавленной стои-
мости непосредственно самих отраслей эко-
номики?

В работе «Влияние роста цен на газ 
и электроэнергию на развитие экономи-
ки России» Института энергетических 
исследований РАН [Макаров, Митрова, 

2013], где исследуется влияние принципа 
сдерживания темпа роста отпускных цен 
на энергоносители на основные макроэко-
номические показатели, в частности при-
водится тезис, что сдерживание цен на га-
зоснабжение и электроэнергию позволит 
обеспечить прирост ВВП в размере 9,4 трлн 
рублей в период 2013–2020 годов, в основ-
ном за счет перенаправления сэкономленных 
средств электроемких производств на инве-
стиции, что обеспечило бы мультипликатив-
ный эффект в экономике за счет прироста 
производства в смежных отраслях, – не учи-
тывается эффект сдерживания цен на энерго-
ресурсы для самих энергетических компаний 
и впоследствии на экономику – приводится 
лишь тезис, что данный сценарий посилен 
для компаний-энергопоставщиков и не соз-
дает угрозы их финансовому положению.

В этой связи была поставлена цель иссле-
дования – провести анализ влияния ценообра-
зования на электроэнергию на макроэконо-
мические показатели отраслей экономики с 
целью выработки рекомендаций по снижению 
объемов перекрестного субсидирования.

Для достижения цели исследования мы ис-
пользовали трехэтапную методологию, пер-
вый этап которой представлял собой анализ 
уровня энергоемкости отраслей экономики, 
позволяющий предварительно оценить воз-
действие изменения цен электроэнергии по 
каждой отрасли с учетом обмена промежуточ-
ной продукцией.

На втором этапе был проведен расчет объ-
емов перекрестного субсидирования по ме-

тодологии, предложенной в работе [Ряпин, 
2013], и мы оценили влияние рассчитанных 
объемов перекрестного субсидирования на 
субсидирующих и субсидируемых участников 
энергорынка.

На третьем этапе проведено моделирова-
ние снижения объемов перекрестного субси-
дирования и его влияние на макроэкономиче-
ские показатели.

Следует отметить, что ценовой фактор 
электроэнергии усиливается наличием меж-
отраслевых связей в экономике. Так, напри-
мер, увеличение цены электроэнергии для об-
рабатывающих отраслей может не только 
повлиять на снижение их прибыли или фонда 
оплаты труда или привести к пропорциональ-
ному повышению цены отпускной продукции, 
но и увеличить себестоимость отраслей, где 
существенную долю занимает продукция этих 
отраслей. В этой связи уровень влияния це-
нового фактора электроэнергии на отдельные 
отрасли экономики определяется не только 
долей прямых затрат на покупную электро-
энергию в выпуске продукции, но и объемом 
использования продукции смежных отраслей, 
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Таблица 3
Суммарные объемы перекрестного субсидирования в электроэнергетике в 2015 году и объем субсидирования, приходящегося 
на население (без НДС)

Механизм перекрестного субсидирования Переплата «субсидирующих» 
потребителей, млрд руб.

Объем субсидирования, при-
ходящийся на население и по-

требителей СН2, млрд руб.

Аренда «последней мили» 20,7 —

Перераспределение НВВ в ставке на содержание сетей 229,4 159,32

Перераспределение расходов на компенсацию потерь в ставке на оплату 
потерь электроэнергии 25,6 21,7

Объем субсидирования потребителей через регулируемые договоры 
на ОРЭМе 71,3 71,3

Итого объем переплаты потребителей / объем субсидий, приходящихся 
на население и потребителей СН2 347 252,32

Разница объема переплаты крупными потребителями и объема субсиди-
рования населения и потребителей СН2, млрд руб. 94, 68

Доля субсидирования населения и потребителей СН2 в общем объеме 
переплаты потребителей, % 70,1

Источник: [Трачук и др., 2017]
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особенно электроемких, при изготовлении 
собственной продукции, куда уже предвари-
тельно включены аналогичные прямые затра-
ты на электроэнергию.

Для анализа уровня энергоемкости отрас-
лей нами были определены полные затраты 
на основе двух этапов:

– на основании данных Росстата (Бюл-
летень «Структура и основные показатели 
деятельности хозяйствующих субъектов») 
определялись прямые фактические стоимост-
ные затраты на электроэнергию по отраслям 
экономики в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД) (за исключением отрасли 
«Финансовая деятельность»); 

– полученные данные интегрировались 
в краткие таблицы использования товаров 
и ресурсов в ценах покупателей системы на-
циональных счетов (СНС) посредством двой-
ного пересчета – первоначально прямых за-
трат на покупную электроэнергию отраслей, 
участвующих в промежуточном потреблении 

с учетом коэффициента использования вы-
пуска продукции последних в производстве 
продукции смежной отрасли за вычетом доли 
прямых затрат одноименной отрасли и анало-
гично пересчета уже полных затрат в структу-
ре производства отраслей (табл. 1). 

Превышение соотношения полных затрат 
к прямым составляет в среднем 2–2,5 раза, 
причем сопоставление таких затрат показыва-
ет наиболее сильное влияние ценового факто-
ра в отраслях: «Строительство» – вместо 6-й 
позиции при ранжировании по прямым затра-

там переместилось на 5-е место; отрасль «Ры-
боловство, рыбоводство» сместилась на 2 по-
зиции вверх, опередив отрасль «Гостиницы, 
рестораны» и «Здравоохранение», которые, 
наоборот, по отношению к прямым затратам 
электроэнергии сместились вниз.

Все вышеуказанные перемещения при ран-
жировании обусловлены дифференциацией 
доли использования отраслевой продукции 
электроемких предприятий в собственном 
производстве продукции и оказании услуг.

Таким образом, полные затраты покупной 
электроэнергии с учетом прямых и косвенных 
затрат электроэнергии в стоимости выпуска 
продукции позволяют в первом приближении 
оценить воздействие изменения цен электро-
энергии по каждой отрасли с учетом обмена 
промежуточной продукцией.

На втором этапе исследования нами прове-
ден анализ объемов перекрестного субсидиро-
вания за последние пять лет (2011–2016 годы) 
показывающий, что наибольший объем пере-
крестного субсидирования приходится на се-

тевые тарифы (табл. 2). В целом следует 
отметить, что за пять лет рост объемов пере-
крестного субсидирования удалось остано-
вить. Так, в 2015 году объемы перекрестного 
субсидирования снизились на 2% (это 6,92 
млрд рублей). В основном это произошло 
за счет сокращения объемов переплаты потре-
бителями «последней мили» (снижение про-
изошло на 37,9 млрд рублей, или в 3,5 раза). 
Также снизился объем перекрестного субси-
дирования в ставке на оплату потерь электро-
энергии на 4,32 млрд рублей, или на 14,8%.

Отрасль 
Электропо-
требление, 
млн кВт-ч 

Затраты на покуп-
ную электроэнер-

гию, млн руб. 

Удельная 
цена электро-

энергии, 
руб. / кВт-ч 

Доля затрат на покуп-
ную электроэнергию 
в себестоимости про-

изводства, % 

Доля затрат на по-
купную электро-

энергию в валовой 
прибыли, %

Добыча полезных ископаемых 559226,4 286493,107 0,51 3,81 8,25

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 121535,028 180686,744 1,64 7,23 27,91

Обрабатывающие производства, в т.ч. 370 060,847 566193,096 1,53 5,94 14,69

Транспорт и связь 87850,2 220119,524 2,5 3,51 12,52

Строительство 12139,4 20246,781 1,67 1,27 2,39

Оптовая и розничная торговля 34548,6 45135,499 1,31 1,03 0,73

Сельское хозяйство, охота, лесное 
хозяйство 16756,8 45086,271 2,69 2,74 13,27

Прочие виды деятельности 96625,5 113904,048 1,18 0,94 5,72

Итого 1060237,8 1574695,961 1,49 3,06 8,59

Источник: [Трачук и др., 2017]

Таблица 4
Показатели электропотребления в натуральных и стоимостных показателях некоторых отраслей экономики в 2015 году1

1  Составлено авторами 
по данным Росстата
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К негативным тенденциям следует от-
нести: увеличение объемов перекрестного 
субсидирования, осуществляемого через ре-
гулируемые договоры на электроэнергию 
и мощность, на 11,2 млрд рублей, что со-
ставляет 18,3%, и предельной величины пе-
рекрестного субсидирования, «заложенно-
го» в сетевые тарифы на 24,1 млрд рублей, 
или 11,7% [Володин, Линдер, 2017].

Далее мы провели анализ влияния рассчи-
танных объемов перекрестного субсидирования 
на субсидирующих и субсидируемых участни-
ков энергорынка. Под субсидирующими груп-
пами потребителей мы понимаем потребителей, 
присоединенных на высоком напряжении (ВН) 
и на первом среднем напряжении (СН1). К суб-
сидируемой группе отнесено население (НН) 
и потребители, подключенные на 2СН (табл. 3).

Энергетика. Экономика. Общество

Таблица 5
Влияние одномоментного сокращения перекрестного субсидирования на экономические показатели участников  
энергорынка, млрд руб. (в ценах 2011 года)

№ Наименование отрасли

Динамика валовой 
прибыли по отраслям 
экономики при сни-

жении цен на электро-
энергию

Динамика валовой 
прибыли по отрас-
лям при росте цен 
на электроэнергию 

для населения

Сальдо эффектов в разрезе элементов 
добавленной стоимости отраслей

Всего Оплата 
труда

Валовая 
прибыль

Чистые и др. 
налоги на про-

изводство

1 Нефтегазовая промышлен-
ность + 1238  – 1362  – 114  – 34,57  – 85,36  – 4,07

2 Добыча угля +1842  – 1898  – 56  – 35  – 21 0

3 Горючие сланцы и торф +31  – 27 4 2 2 0

4 Электро- и теплоэнергия +1439 – 1246 193 68 118 7

5 Черная металлургия +1128 – 885 243 72 164,88 6,12

6 Цветная металлургия +6563  – 6379 184 56 124,1 3,9

7 Химическая и нефтехими-
ческая промышленность +1065  – 1254  – 189  – 97  – 80  – 12

8 Легкая промышленность +1227  – 1411  – 184  – 99,5  – 81  – 3,5

9 Пищевая промышленность +1462  – 1632  – 170  – 79  – 84  – 7

10 Производство строймате-
риалов +773  – 584 189 102 83 4

11
Деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 
промышленность

+409  – 597  – 188  – 39  – 36  – 13

12 Производство машин 
и оборудования +3517  – 3369 148 99,1 43 5,9

13 Прочие +456  – 510  – 54  – 23  – 28 3

14 Строительство +6815  – 6764 149 71 76 3

15 Сельское хозяйство +3417  – 3555  – 138  – 13  – 121  – 4

16 Транспорт и связь +2821  – 2730  – 69  – 33  – 31  – 5

17 Торговля и посредниче-
ские услуги +1556  – 1792 – 236  – 14,3  – 213  – 8,7

18 Прочие виды деятельности +459  – 546  – 87  – 51  – 33  – 3

19
ЖКХ и непроизводствен-
ные виды бытового обслу-
живания населения

+1574  – 1706  – 132  – 81  – 47,8  – 3,2

20 Здравоохранение +3238  – 3120 118 82 25 5

21 Финансовое посредниче-
ство, страхование +3449 – 3232  – 197  – 143  – 48,1  – 5,9

22 Наука и научное обслужи-
вание +954  – 943 11 9 2 0

Итого + 45433  – 45542  – 575  – 181,27  – 271,28  – 31,45

Источник: [Трачук, Линдер, 2017]
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Основная нагрузка субсидирования при-
ходится на первую группу (ВН) – около 179,5 
млрд руб., которая включает суммы переплат, 
включенные в ставку на компенсацию потерь, 
а также перекрестное субсидирование между 
одноставочным и двухставочными тарифами 
на высоком напряжении.

Потребители, подключенные на первом 
среднем уровне (СН1), несут меньший объем 
субсидирования – около 14,9 млрд руб. в со-
ставе ставки на компенсацию потерь и содер-
жание сетей.

Следует отметить, что не всегда можно вы-
делить группы субсидируемых потребителей. 
Например, плата потребителей, подключен-
ных к объектам «последней мили», увеличива-
ет выручку сетевых компаний, но не является 
в чистом виде «перекрестным субсидирова-
нием». Таким образом, общая разница между 
переплатой субсидирующих групп потребите-
лей и объемами субсидирования, для которых 
можно установить группы потребителей – бе-
нефициаров, в 2015 году составила 94,68 млрд 
рублей без НДС.

На третьем этапе исследования мы рассмо-
трели влияние цены на электроэнергию на де-
ятельность предприятий различных отраслей 
промышленности.

Влияние энергетической отрасли на де-
ятельность предприятий других отраслей 
обусловлено уровнем расходов на покупку 
электроэнергии и ее долей в себестоимости 
продукции соответствующих отраслей. Так, 
наиболее энергоемкими считаются металлур-
гическое и химическое производства, где доля 
затрат на электроэнергию может достигать 
35% (например, при производстве алюминия). 
При этом наибольший объем потребляемой 
электроэнергии приходится на отрасли чер-
ной и цветной металлургии, в т.ч. производ-
ство алюминия, химической отрасли, в т.ч. 
производство пластмасс, химических смол, 
удобрений, синтетического каучука. Сле-
дует отметить, что высокая доля покупной 
электроэнергии в себестоимости предпри-
ятий отрасли производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды обусловлена тех-
нологией такого производства (обеспечение 
работы электрооборудования станционной 
электросети, насосов, компрессоров и проч.), 
а также величиной потерь при передаче элек-
троэнергии. Например, в 2015 году величина 
собственных нужд электростанций составила 
53 760 млн кВт-ч, а величина потерь оценена 
11,48% от величины отпуска электроэнергии 

в сеть. При этом следует учитывать, что если 
генерирующие компании превышают установ-
ленные лимиты потребления электроэнергии, 
то стоимость электроэнергии для собствен-
ных нужд рассчитывается исходя из средне-
взвешенных цен ОРЭМа, которая значительно 
выше. В целях компенсации потерь в энерге-
тической сети электросетевые компании опла-
чивают электроэнергию по одноставочной 
цене, формируемой по принципу как для ко-
нечного потребителя, за вычетом стоимости 
услуг по передаче электрической энергии 
по собственным электросетям и с учетом со-
ответствующей сбытовой надбавки гаранти-
рующего поставщика.

В табл. 4 показано потребление электро-
энергии предприятиями различных отраслей.

Если проанализировать уровень затрат 
на электроэнергию в валовой прибыли компа-
ний (столбец 6 табл. 4), то колебание от 0,73% 
в оптовой и розничной торговле до 27,9% 
в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды говорит о существен-
ном влиянии цен на электроэнергию на уро-
вень располагаемых собственных инвестиций 
в отраслях экономики (в среднем доля затрат 
на электроэнергию составила 8,59%).

Таким образом, перекрестное субсидиро-
вание населения негативно влияет на конку-
рентоспособность целого ряда отраслей рос-
сийской промышленности, создает стимулы 
для крупных потребителей строить собствен-
ную генерацию, инвестировать в присоеди-
нение к электрическим сетям открытого ак-
ционерного общества «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы», 
приводит к убыткам распределительных се-
тевых организаций, а также к росту тарифов 
для малого и среднего бизнеса, что суще-
ственно замедляет его развитие.

Завышенные тарифы на услуги по пере-
даче электроэнергии для промышленных 
потребителей заставляют их активно раз-
вивать собственную генерацию и стремить-
ся к снижению потребления электроэнергии 
из централизованной сети, что также ставит 
под угрозу стабильность работы сетевых 
компаний. Завышенная доля сетевой состав-
ляющей в конечной цене электроэнергии «от-
бирает» выручку генерирующих компаний. 
Все это, безусловно, сказывается на рыночной 
капитализации и способности привлекать за-
емные средства как генерирующими компа-
ниями, так и распределительными сетевыми 
компаниями. 
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Темп роста 
тарифов 

на электро-
энергию 

для населе-
ния

Средневзвешен-
ный односта-

вочный тариф 
на электроэнер-
гию для населе-
ния, руб. / кВт-ч

Динамика ВДС 
по отраслям 

при снижении 
цен на покуп-
ную электро-
энергию, млн 

руб.

Динамика ВДС 
по отраслям 

с учетом сниже-
ния покупатель-
ной способности 
населения, млн 

руб.

Сальдо эф-
фектов, млн 

руб.

Расходы государ-
ственного бюд-

жета на компен-
сацию стоимости 
электроэнергии 

малоимущим 
группам населе-

ния, млн руб.

Эффект 
ликвидации 

перекрестного 
субсидирова-
ния, млн руб.

Доля расходов 
домохозяйств 
на покупную 
электроэнер-
гию в составе 

расходов,%

101% 2,65 8566 30610 –22044 21305 –43349 2,35

102% 2,68 17132 61220 –44088 21518,05 –65606,05 2,36

103% 2,70 25698 91830 –66132 21733,2305 –87865,2305 2,37

104% 2,73 34264 122440 –88176 21950,56281 –110126,562 2,38

… … … … … … … …

145% 4,11 385470 3856860 –3471390 33008,21086 –3504398,211 2,79

146% 4,15 394036 3887470 –3493434 33338,29297 –3526772,293 2,8

147% 4,19 402602 3918080 –3515478 33671,6759 –3549149,676 2,81

148% 4,23 411168 3948690 –3537522 34008,39266 –3571530,39 2,82

149% 4,27 419734 3979300 –3559566 34348,47659 –3593914,48 2,83

150% 4,32 428300 4009910 –3581610 34691,96135 –3616301,96 2,84

151% 4,36 436866 4040520 –3603654 35038,88096 –3638692,88 2,85

152% 4,40 445432 4071130 –3625698 35389,26977 –3661087,27 2,86

153% 4,45 453998 4101740 –3647742 35743,16247 –3683485,16 2,87

154% 4,49 462564 4132350 –3669786 36100,5941 –3705886,59 2,88

155% 4,54 471130 4162960 –3691830 36461,60004 –3728291,6 2,89

156% 4,58 582488 4193570 –3611082 36826,21604 –3647908,216 2,9

157% 4,63 693846 4224180 –3530334 37194,4782 –3567528,478 2,91

158% 4,67 805204 4254790 –3449586 37566,42298 –3487152,423 2,92

159% 4,72 916562 4285400 –3368838 37942,08721 –3406780,087 2,93

160% 4,77 1027920 4316010 –3288090 38321,50808 –3326411,508 2,94

161% 4,81 1139278 4346620 –3207342 38704,72316 –3246046,723 2,95

162% 4,86 1250636 4377230 –3126594 39091,77039 –3165685,77 2,96

163% 4,91 1361994 4407840 –3045846 39482,6881 –3085328,688 2,97

164% 4,96 1473352 4438450 –2965098 39877,51498 –3004975,515 2,98

165% 5,01 1661804 4469060 –2807256 40276,29013 –2847532,29 2,99

166% 5,06 1850256 4499670 –2649414 40679,05303 –2690093,053 3

167% 5,11 2038708 4530280 –2491572 41085,84356 –2532657,844 3,01

168% 5,16 2227160 4560890 –2333730 41496,702 –2375226,702 3,02

169% 5,21 2415612 4591500 –2175888 41911,66902 –2217799,669 3,03

170% 5,27 2604064 4622110 –2018046 42330,78571 –2060376,786 3,04

171% 5,32 2792516 4652720 –1860204 42754,09356 –1902958,094 3,05

172% 5,37 2980968 4683330 –1702362 43181,6345 –1745543,634 3,06

173% 5,42 3169420 4713940 –1544520 43613,45084 –1588133,451 3,07

174% 5,48 3357872 4744550 –1386678 44049,58535 –1430727,585 3,08

175% 5,53 3546324 4775160 –1228836 44490,08121 –1273326,081 3,09

Источник: [Трачук, Линдер, 2017]

Таблица 6 
Расчет оптимального темпа роста тарифов на электроэнергию в целом по РФ на 2017 г.
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2 НП «Совет рынка». 
Код доступа: 
http://www.np-sr.ru / market / 
retail / dogc / index.htm

Завышенные расходы на оплату электро-
энергии, которые несут субсидирующие 
группы потребителей, выражаются в более 
низком, чем потенциально возможный, росте 
промышленного производства. И, соответ-
ственно, в более низком ВВП. Недополучен-
ный ВВП оценивается, по нашим расчетам, 
в 387, 9 млрд рублей, или 0,6%.

Для ответа на вопрос – «С каким темпом 
необходимо снижать объемы перекрестного 
субсидирования?» были использованы ин-
струменты системы национальных счетов – 
симметричные таблицы «затраты – выпуск» 
и межотраслевой баланс «продукт – продукт», 
рассчитанный по 22 отраслям. Также строи-
лись регрессионные зависимости между ВДС 
(валовой добавленной стоимостью) отраслей 
экономики и ее дальнейшем распределении 
на воспроизводство и конечное потребление. 

Мы провели анализ влияния постепенно-
го снижения перекрестного субсидирования 
(на 2%, то есть тот темп, который есть сей-
час) и получили, что эффекты снижения «пе-
рекрестки» окажут негативное воздействие 
на материалоемкие отрасли промышленности 
и положительное – на финансовые, посредни-
ческие, торговые, оздоровительные услуги. 
В целом будет наблюдаться положительное 
воздействие снижения объемов перекрестного 
субсидирования на отрасли экономики. 

Второй вариант расчетов делался из пред-
положения полной одномоментной ликвида-
ции перекрестного субсидирования. В при-
веденной табл. 5 видно, что отрицательный 
результат для экономики превысит положи-
тельный, то есть необходимо поэтапное сни-
жение объемов «перекрестки».

Следующий вопрос, который был нами 
поставлен: с какой скоростью должны расти 
тарифы на электроэнергию, чтобы достичь 
ликвидации перекрестного субсидирования? 
Для ответа на него мы использовали макроэ-
кономическую модель формирования, исполь-
зования и воспроизводства отраслевой добав-
ленной стоимости.

Шаг, с которым мы моделировали повыше-
ние тарифов, – 1%. Критерием оптимально-
сти скорости роста тарифов мы использовали 
показатель минимального значения экономи-
ческого ущерба для экономики и диапазон 
изменения доли расходов домохозяйств на по-
купную электроэнергию – увеличение за год 
должно быть от 0,5 до 0,7%.

В целом по Российской Федерации в на-
стоящее время доля расходов домохозяйств 

на оплату электроэнергии составляет 2,35% 
(по данным Ассоциации «НП «Совет рын-
ка»), следовательно, максимальное увели-
чение этой доли возможно от 2,85 до 3,05%. 
В этом диапазоне наименьший ущерб эконо-
мики будет достигнут при уровне повышения 
цен – 165%, то есть со средневзвешенного 
тарифа 2,65 руб. / кВт-ч. до 5,01 руб. / кВт-ч. 
При таких темпах роста тарифов ликвидации 
перекрестного субсидирования до экономиче-
ски обоснованного уровня 40–60 млрд рублей 
можно будет добиться в течение 8 лет (табл. 
6).

Далее мы провели сравнительный анализ 
необходимых темпов роста тарифов по двум 
регионам: с наибольшими тарифами на элек-
трическую энергию (Московская область) 
и наименьшими тарифами (Оренбургская об-
ласть).

В настоящее время доля расходов домохо-
зяйств на электроэнергию в Московский об-
ласти составляет порядка 2,96% от общих до-
ходов, целевой уровень увеличения этой доли 
должен составлять не более 0,5–0,7 проц. пун-
кта (т.е. до 3,46%–3,66%), в этом ценовом диа-
пазоне оптимальный рост тарифов на элек-
троэнергию должен составить 151%. Однако, 
по нашим расчетам, полная ликвидация пере-
крестного субсидирования будет достигнута 
при уровне – 143%. Т.е. не достигая целевого 
диапазона, повысив тарифы на 43% до 6,34 
руб. / кВт-ч за год, в Московской области мож-
но будет добиться полной ликвидации пере-
крестного субсидирования. При этом доля 
расходов домохозяйств на оплату электро-
энергии составит 3,38%, среднестатистиче-
ская плата домохозяйства за электроэнергию 
при ежемесячном потреблении 187 кВт-ч. – 
1185, 58 руб.

В 2015 году объем перекрестного субси-
дирования, приходящийся на Оренбургскую 
область, составил 8,54 млрд руб. Средний 
одноставочный тариф на электроэнергию – 
1,93 руб. / кВт-ч. Объем электропотребления 
в 2015 году, по данным НП «Совет рынка»2, 
– 2054,41 МВт-ч. Т.е. на 1кВт-ч приходилось 
порядка 5,6 рубля перекрестного субсидиро-
вания. При одномоментной ликвидации пере-
крестного субсидирования рост тарифов дол-
жен составить 389%.

Согласно произведенным расчетам, в Орен-
бургской области при целевом повышении доли 
расходов домохозяйств на оплату электроэнер-
гии в диапазоне от 2,34% до 2,54% наимень-
ший ущерб для экономики от снижения пере-
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крестного субсидирования будет достигнут 
при росте тарифов на электроэнергию на 75%, 
до 4,03 руб / кВт-ч. При этом доля расходов 
на оплату электроэнергии домохозяйствами со-
ставит 2,48%. Это сократит объем перекрест-
ного субсидирования с 8,54 млрд руб. до 4,3 
млрд руб. При этом среднестатистический пла-
теж при потреблении 148 кВт-ч одним домохо-
зяйством составит 596,44 руб. / кВт-ч.

Одномоментная ликвидация перекрестно-
го субсидирования принесет в целом для эко-
номики больший отрицательный эффект. Не-
обходимо постепенное повышение тарифов. 

Однако темп роста тарифов, заложенный 
на 2017 год, – 5% не снизит объемов пере-
крестного субсидирования. Рассчитанные 
темпы роста тарифов не будут способствовать 
сбережению электроэнергии и вызовут соци-
альные недовольства.

Более подробно с результатами прове-
денного исследования можно ознакомиться 
в статье авторов А. В. Трачука и Н. В. Линдер 
«Перекрестное субсидирование в электро-
энергетике: подходы к моделированию сни-
жения его объемов» [Трачук, Линдер, 2017], 
опубликованной в ЭАУ №1–2 / 2017.
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УДК 331.5; 338,2Рассматривается современная ситуация в России в сфере занятости, ее 
социально-демографические, экономические и региональные аспекты. 
Обоснованы приоритетные направления решения этой проблемы, включающие 
снижение безработицы и нормализацию ситуации с выплатами пособий 
по безработице, недопущение сокращения трудоспособного населения; 
включение в государственный статистический учет численности неформально 
занятого населения, обеспечение притока населения и увеличение 
занятости в регионах Сибири и Дальнего Востока и создание 25 млн 
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Снизить безработицу 
и нормализовать ситуацию 
с пособиями по безработице

В первом квартале 2017 года общая числен-
ность безработных в России (в возрасте 15–72 лет) 
составила 4,2 млн человек, ее уровень – 5,6%. Офи-
циально зарегистрированных безработных насчи-
тывается 0,9 млн человек. За прошедший год общая 
безработица сократилась на 6%, а официально за-
регистрированная – на 13%. При этом численность 
всей рабочей силы составила 75,8 млн человек 
(99,7% к первому кварталу 2016 года), а число заня-
тых – 71,5 млн человек (101,1%). В марте 2017 года 
занято было 65,1% населения в возрасте 15–72 лет, 
в том числе 70,9% мужчин и 60,0% женщин, в горо-
дах – 67,1%, а на селе – 59,4%. Среди всех работаю-
щих удельный вес женщин – 48,7%.

По возрасту безработица распространена так: 
молодежь до 25 лет – 18,7%, лица 25–50 лет – 60,3%, 
старше 50 лет – 21,0%. В марте 2017 года средний 
возраст безработных – 36,8 года.

Сроки поиска работы: менее 1 мес. – 9,5%, 
1–3 мес. – 18,7%, 3–6 мес. – 16,3%, 6–9 мес. – 
11,6%, 9–12 мес. – 11,5%, 12 мес. и более – 32,5%. 
В среднем на поиск работы тратится 8,1 мес. Более  
12 мес. ищут работу 36,9% безработных на селе 
(всего 1,5 млн) и 30,0% в городе (всего 2,6 млн). 

Если сравнить с безработицей в других странах, 
по уровню безработицы Россия занимает 59-е 
из 207 мест, по уровню экономического развития – 
примерно 45-е место, по уровню реальных дохо-
дов – примерно 55-е.

Во многих странах уровень безработицы ниже, 
чем в России: Япония – 3,3%, Южная Корея – 3,5%, 
Китай – 4,2%, Мексика – 4,5%, Германия – 4,8%, 
Казахстан – 5,0%, США – 5,2%, Великобрита-
ния –5,4%. Только в 5 из 34 развитых стран уровень 
безработицы ниже 5%. В 2016 году в Европейском 
Союзе средний уровень безработицы достиг 8,7% 
(максимум – в Испании (21,1%), минимум – в Гер-
мании (4,2%)). Выше, чем в России, безработица 
в Израиле – 5,6%, в Канаде – 6,9% и Венгрии – 7,1%.

Внутри страны безработица распределена 
неравномерно: повышенный уровень отмечен 
на Дальнем Востоке (5,8%), на Урале (6,1%), в Юж-
ном федеральном округе (6,2%), в Сибири (7,8%) 
и особенно в Северо-Кавказском федеральном 
округе (11%). Для сравнения: в Центральной Рос-
сии безработица составляет 3,3%. Так что по круп-
ным регионам уровень безработицы различается 
почти в 3,5 раза. Если же взять субъекты Федера-
ции, то наибольшая безработица зарегистрирована 
в Ингушетии (28,8%), Карачаево-Черкесии (16,2%), 
Чечне (14,3%), Дагестане (11,3%), Кабардино-Бал-

Проблемы 
занятости  
в современной России:  
пять неотложных дел
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Повышение эффективности деятель-
ности органов государственной 

власти в современном обществе яв-
ляется одной из задач управления со-
циально-экономическими системами. 
При этом оценка эффективности дея-
тельности властных структур представ-
ляет собой сложный и противоречивый 
процесс.

Проблема эффективности управлен-
ческой деятельности хорошо изучена 
в литературе [Азжеуров В., 2007; Ата-
манчук Г. В., 2010; Эффективность 1998; 
Горфинкель В. Я., Швандар В. А., 2007; 
Добролюбова Е. И., 2016; Егоршин А. П., 
Гумерова Г. И., Филимонова С. Г., 2006; 
Райзберг Б. А., 2010; Слезингер Г. Э., 
2001 Турчинов А. И., 2003 и др.].

Разработаны и используются различ-
ные критерии и показатели, проведен 
анализ применяемых мировых практик 
и методов оценки эффективности и ре-
зультативности государственного управ-
ления, эффективности деятельности 
государственных гражданских служа-
щих [Амбросов Н. В., 1998; Божья-Во-
ля А. А., 2012; Валинурова Л. С., Евту-
шенко Е. В., Исхакова Э. И. и др., 2012; 
Воронина Л. И., 2010; Нагимова А. М., 
2009; Самаруха В. И., 2000; Шелкопля-
сова Г. С., Шелкоплясов А. Д., 2009; 
Штульберг Б. М., Введенский В. Г., 2000 
и др.].

Тем не менее экономико-географи-
ческих исследований по данной тема-
тике недостаточно, и, как правило, они 
посвящены мониторингу территори-
альной эффективности государственно-
го управления [Зубаревич Н. В., 2010; 
Сафиуллин Р. Г., Егоров А. С., 2014; Ту-
ровский Р. Ф., 2013]. Не были выделены 
особенности оценки эффективности 
деятельности региональных органов 
власти в интеграционных объединени-
ях. В рамках конкретного государства 
оценка эффективности деятельности 
актуальна в контексте обеспечения его 
развития в будущем. Если же государ-
ство становится частью более крупно-
го образования, оно должно учитывать 
аспекты совместного существования.

В настоящем исследовании опреде-
ляются методы оценки эффективности 
деятельности региональных органов 
управления в Союзном государстве Рос-
сии и Беларуси.

Относительно Союзного государ-
ства деятельность региональных ор-
ганов власти заключается в развитии 
определенных территориальных об-
разований – областей в составе Респу-
блики Беларусь и республик, областей 
и краев в составе Российской Федера-
ции. Так, в Республике Беларусь всего 
6 административно-териториальных 
единиц (областей), в Российской Феде-
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В статье рассмотрены проблемы финансового 
оздоровления как процедуры банкротства, представлен анализ 
результатов его проведения   за 2014–2016 годы, обоснованы 
факторы, определяющие целесообразность введения, 
предложены рекомендации, направленные на повышение ее 
результативности.
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Финансовое 
оздоровление 

как процедура банкротства  
или результат ее проведения

Результативность реабилитацион-
ных мероприятий института бан-

кротства остается одним из актуальных 
вопросов современных теоретических 
и практических дискуссий в сфере 
антикризисного менеджмента и отно-
шений банкротства. Более четырнад-
цати лет действует Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
[Федеральный закон, 2002], где уделено 
достаточно внимания вопросам восста-
новления платежеспособности через 
процедуру финансового оздоровления 
и внешнего управления, реабилитации 
организации путем смены собствен-
ника в результате продажи бизнеса 
как единого имущественного комплек-
са, заключения мирового соглашения, 
досудебным оздоровительным про-
цедурам. Однако статистика его при-
менения характеризуется стабильной 
направленностью в пользу ликвидации 
[Единый федеральный реестр, 2017]. 
Увеличивается число обращений к про-
цедурам «финансовое оздоровление» 
и «внешнее управление», одновремен-
но они реже имеют положительные 
результаты для потенциальных банкро-
тов. Представляется актуальным иссле-
дование причин и факторов, способ-
ных оказать содействие в повышении 
реабилитационного потенциала инсти-
тута банкротства, в частности на этапе 
финансового оздоровления.

В настоящем исследовании по-
ставлена цель обосновать факторы 
и определить направления повышения 
результативности финансового оздо-

ровления на этапе введения и в процес-
се реализации. Используются анализ, 
синтез, логико-структурный анализ, 
статистические методы исследования.

Результативность процедуры фи-
нансового оздоровления понимается 
как степень достижения целей процеду-
ры банкротства и решение возникающих 
проблем ее проведения с наименьшими 
затратами в минимально возможные 
сроки [Рудакова Т. А., Рудакова О. Ю., 
2011]. Фактором результативности фи-
нансового оздоровления будем считать 
условия и причины, оказывающие вли-
яние на процесс проведения процедуры.

Единый федеральный реестр све-
дений о банкротстве содержит финаль-
ные отчеты по 22 процедурам финансо-
вого оздоровления в 2014–2016 годах 
[Единый федеральный реестр, 2017] 
(табл. 1). Прослеживается рост числа 
завершенных процедур финансово-
го оздоровления. Поставленная цель 
финансового оздоровления – восста-
новление платежеспособности в со-
ответствии с графиком погашения за-
долженности – достигается с разной 
степенью успешности. В 2014 г. до-
стигнута максимальная эффективность: 
в двух случаях из трех (67%) вся креди-
торская задолженность была погашена 
полностью, в 2015 году аналогичный 
результат достигнут на одном из пяти 
предприятий (20%), а в 2016 году – на 5 
из 14 предприятий (36%). За три года 
должника стали чаще признавать бан-
кротом и открывать конкурсное про-
изводство: с 33% в 2014 году до 50% 



36

УДК 347.736.6

И. В. КАРНАУХ
Генеральный директор 

Ассоциации юристов 
«Санация»,

судья Хельсинкского 
международного

коммерческого 
арбитража. Область 

научных интересов: 
банкротство, судебное 

разбирательство, 
третейское 

разбирательство, 
гражданское право, 

предпринимательское 
право.

E-mail: 
karnaukhirina@yandex.ru

Перспективы 
ограничения 
ответственности 
арбитражного управляющего

ключевые слова:

арбитражный управляющий, ответственность арбитражного 
управляющего, банкротство.

Институт ответственности арбитражного управляющего из инструмента 
воздействия на деятельность арбитражного управляющего при проведении 
процедур банкротства все чаще используется в качестве рычага давления 
для отстаивания интересов отдельных лиц. В статье рассмотрен текущий 
уровень правового регулирования ответственности арбитражного управляющего 
и перспективы ограничения ответственности арбитражного управляющего 
в целях укрепления его независимости.

Институт банкротства предназначен для разре-
шения конфликта интересов между должником 

и кредиторами, между несколькими кредиторами. 
Арбитражный управляющий призван урегулиро-
вать возникшие разногласия. Вместе с тем деятель-
ность арбитражного управляющего при проведении 
процедур банкротства не всегда устраивает должни-
ка, учредителей должника, кредиторов.

Одной из форм воздействия на деятельность 
арбитражного управляющего выступает примене-
ние к арбитражному управляющему того или иного 
вида ответственности.

К арбитражному управляющему применяются 
следующие меры ответственности:

• гражданско-правовая;
• отстранение арбитражного управляющего;
• дисциплинарная;
• административная;
• уголовная.

Ответственность арбитражного управляющего 
за свои действия регулируется следующим образом: 
«Арбитражный управляющий обязан возместить 
должнику, кредиторам и иным лицам убытки, кото-
рые причинены в результате неисполнения или не-
надлежащего исполнения арбитражным управля-
ющим возложенных на него обязанностей в деле 
о банкротстве и факт причинения которых установ-
лен вступившим в законную силу решением суда. 
Арбитражный управляющий обязан возместить 
членам саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих убытки, возникшие в связи с не-

обходимостью привести размер компенсационного 
фонда этой организации в соответствие с требова-
ниями статьи 25.1 настоящего Федерального закона 
после осуществления компенсационной выплаты 
из компенсационного фонда в связи с возмещением 
убытков, причиненных лицам, участвующим в деле 
о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения этим арбитраж-
ным управляющим возложенных на него обязанно-
стей в деле о банкротстве, за исключением случаев, 
если он действовал в соответствии с внутренними 
документами саморегулируемой организации, стан-
дартами и правилами профессиональной деятельно-
сти» [Федеральный закон 2002, ст. 20.4, п. 4].

При наличии оснований арбитражного управля-
ющего могут отстранить от работы: «Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей, возло-
женных на арбитражного управляющего в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом или фе-
деральными стандартами, является основанием 
для отстранения арбитражным судом арбитражного 
управляющего от исполнения данных обязанностей 
по требованию лиц, участвующих в деле о банкрот-
стве, а также по требованию саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом 
которой он является» [Федеральный закон 2002, 
ст. 20.4, п. 1]. «Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих обязана применять меры 
дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом и внутренними 
документами саморегулируемой организации, в от-
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Анализ обеспечения продовольственной безопасности России 
показал необходимость разработки индикаторов, показывающих 
уровень самообеспеченности регионов основными продуктами 
питания. В исследовании используются статистические материалы 
результатов работы АПК области за 2016 год. В результате обобще-
ния существующих подходов была предложена авторская методика, 
как составить рейтинговую оценку уровня продовольственной само-
обеспеченности районов Ленинградской области по основным ви-
дам продуктов питания. Основу подхода составили аналитические 
методы математического и сравнительного анализа, предусмотрено 
формирование итогового рейтинга. Предлагаемая методика может 
быть использована в системе регионального управления агропро-
мышленным комплексом на федеральном и местном уровнях.
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Рейтинг  
уровня продовольственной 

самообеспеченности 
Ленинградской области 
Введение

В настоящее время особую актуальность при-
обретает способность регионов самостоятельно 
обеспечить себя основными продуктами питания. 
С одной стороны, это обусловлено постоянным 
изменением и ужесточением ситуации на внешне-
политической арене: введение различных запре-
тов и санкций представляет потенциальную угро-
зу для продовольственной безопасности страны. 
С другой стороны, нужно развивать собственные аг-
ропромышленные производства, тем более что это 
повышает уровень жизни и занятости сельского на-
селения [Логанцова Н. В., 2015; Лущик А. А., 2011; 
Хайруллина О. И., 2012].

Важно разработать действенные управленче-
ские механизмы, способные контролировать дина-
мику уровня самостоятельного обеспечения продо-
вольствием в разрезе районов и регионов страны. 
Решению данной проблемы и посвящена настоящая 
статья.

Анализ ряда научных и практических материа-
лов [Егорова Е. В., 2014; Китаев Ю. А., Пак З. Ч., Ру-
дая Ю. Н., 2013; Королева Л. А., Альтбрегина Е. С., 
2016] показал, что в настоящее время система реги-
онального управления АПК не имеет единого инди-
катора, который бы показывал, насколько регионы 
обеспечивают себя основными продуктами пита-

ния. Для обобщения существующих подходов [Три-
бушинина О. С., Куркина Н. Р., 2014; Антамошки-
на Е. Н., 2015; Атаманова О. В., 2013] предлагается 
индекс и авторская методика рейтинговой оценки, 
которая апробирована на примере районов Ленин-
градской области. Научная новизна заключается 
в том, что оценивается уровень обеспечения реги-
она продовольствием с присвоением определенно-
го рейтинга. Методика может найти практическое 
применение в системе регионального управления 
агропромышленным комплексом на федеральном 
и местном уровнях.

В статье поставлена цель разработать методи-
ку оценки уровня самостоятельного обеспечения 
продовольствием, в том числе основными видами 
продуктов питания, районов Ленинградской об-
ласти. Для этого потребовалось провести общий 
анализ системы регионального управления АПК 
с целью оценить применение индикаторов уровня 
самостоятельного обеспечения основными продук-
тами питания, разработать рейтинговую методику 
оценки уровня самостоятельного обеспечения про-
довольствием; провести апробацию разработанной 
методики на примере АПК Ленинградской области.

В исследовании используются статистические 
материалы результатов работы АПК Ленинград-
ской области за 2016 год. В работе применяются 
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аналитические методы, в том числе математиче-
ский и сравнительный анализ.

Разработка методики 
рейтинговой оценки

Рекомендуемые объемы потребления основ-
ных пищевых продуктов представлены в табл. 1.  
Для расчета рейтинга сформирована аналити-
ческая таблица (табл. 2). Данные о фактическом 
производстве сельскохозяйственной продукции 
основных видов приведены в разрезе районов. 
Далее с учетом численности населения районов 
(города) и норм потребления основных пище-
вых продуктов рассчитаны нормативные пока-
затели.

Зерновые культуры. Фактические значения 
валового сбора пшеницы, ржи, тритикале, яч-
меня и овса как основных источников сырья 
для мукомольной промышленности уменьшают 
на величину потерь зерна на отходы и усушку 
(7%) [Юкиш А. Е., Ильина О. И., 2009] и на про-
изводство кормов (50%) (экспертный показатель). 
Для расчета нормативных значений численность 
населения района (города) умножается на соот-
ветствующий максимальный норматив по табл. 1.  
Полученное количество муки пересчитывалось 
в зерно с учетом выхода муки из зерна на уров-
не 0,75 [Дойловский Э. А., 2005]. Таким образом 
было рассчитано фактическое количество зерно-
вых культур в пересчете на зерно для мукомоль-
ного производства с целью обеспечить население 
района (города) хлебобулочными и макаронными 
изделиями. Далее высчитывали отклонение нор-
мативных и фактических значений (табл. 2).

Картофель. Фактические валовые сборы кар-
тофеля были уменьшены на потери при хране-
нии и транспортировке (30%) [Пшеченков К. А., 
Зейрук В. Н., Еланский С. Н. и др., 2007]. Общая 
потребность по нормативу определена перемно-
жением численности населения района (города) 
на норматив по табл. 1. Далее определено отклоне-
ние нормативных и фактических значений (табл. 2).

Овощи, фрукты и ягоды. Расчет значений 
аналогичен примеру с картофелем, включая 30% 
потерь при хранении и транспортировке [Козло-
ва В. Ф., 1981; Скрипников Ю. Г., 1989].

Скот и птица на убой. Общая потребность 
по нормативу рассчитывается перемножением 
численности населения района (города) и норма-
тива по табл. 1. Учитываются данные о количе-
стве скота и птицы на убой в живом весе, убой-
ный выход (50%) [Ананина В. А., Ахиба С. Л., 
Лапшина В. Т. и др., 1996]. Далее находят откло-
нение нормативных и фактических значений.

Молоко. Общая потребность по нормативу 
рассчитывается перемножением численности на-

селения района (города) и норматива по табл. 1. 
В расчетах учитываются фактические объемы то-
варного молока (табл. 2). Далее высчитывают от-
клонение нормативных и фактических значений.

Яйца. Учитывается фактическое количество 
товарных яиц. Общие нормативные потребности 
населения в яйце рассчитываются с учетом числен-
ности населения и нормы (табл. 2). Затем находят 
отклонение нормативных и фактических значений.

Рейтинг самообеспеченности основными про-
дуктами питания по области в разрезе районов 
рассчитывается по формуле

,    (1)
где R – рейтинговое значение обеспечения ос-

новными продуктами питания; i = 1,…, n – коли-
чество категорий основных продуктов питания, 
используемых в расчете; Cfc – приведенное к ус-
ловному виду отклонение фактических и норма-
тивных показателей (см. табл. 2); Сi – эталонное 
отклонение фактических и нормативных показа-
телей. Значения отклонения фактических и норма-
тивных показателей приводятся к условному виду:

• если отклонение Ci≥ 1, т.е. обеспечение продук-
том питания полное или избыточное, то Cfc = 1;

• если Ci < 1, то Cfc остается на уровне рассчи-
танного отклонения.
Смысл данного условия заключается в том, 

чтобы не учитывать в рейтинге объемы произ-
водства продуктов питания выше нормативного 
уровня. Таким образом, получается, что эта-
лонные значения отклонений Сi будут равны 1. 
Поскольку мы рассматриваем семь основных 
видов продуктов питания, знаменатель форму-
лы (1) будет равен 7. Показатели по районам 
(городу) были рассчитаны и проранжированы 
по убыванию рейтинга. Результаты представле-
ны в табл. 3.

Таблица 1
Рекомендуемые объемы потребления основных пищевых продуктов  
[Приказ 2010]

Группа продуктов Рекомендуемый объем

Хлебобулочные и макаронные изделия в пере-
счете на муку

95–105 кг / год / чел.

Картофель 95–100 кг / год / чел.

Овощи и бахчевые 120–140 кг / год / чел.

Фрукты и ягоды 90–100 кг / год / чел.

Мясо и мясопродукты 70–75 кг / год / чел.

Молоко и молочные продукты в пересчете 
на молоко

320–340 кг / год / чел.

Яйца 260 шт.

Сахар* 24–28 кг / год / чел.

* Позиция не учитывается, так как в регионе не возделывают сахарную свеклу и от-
сутствуют сахарные заводы.
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Показаны наиболее перспективные направления применения 
информационных технологий в маркетинговой деятельности на рынке 
финансовых услуг. Определены и проанализированы основные тренды 
маркетинговой деятельности, основанные на применении концепций 
больших данных и маркетинга 3.0. Обоснованы актуальность и роль 
клиентоориентированности на рынке финансовых услуг, требующие 
совершенствования методологии CRM-систем и применения современных 
информационных технологий. Платформа Card-Linked Marketing исследована 
как пример клиентоориентированности и кастомизации финансовых услуг 
на основе современных информационных технологий. Сделаны прогнозы 
о совершенствовании стратегий взаимодействия с клиентами финансовых 
организаций в ближайшем будущем. Предложены новые подходы к составлению 
программ подготовки маркетологов и специалистов финансовых рынков, 
в частности, обосновано включение практикоориентированных дисциплин, 
связанных с применением информационных технологий в маркетинговой 
деятельности финансовых организаций. Практическое применение результатов 
исследования позволит повысить уровень подготовки и востребованность 
специалистов в сфере финансов, укрепит конкурентоспособность отечественных 
финансовых организаций на российском и международном рынках.

В результате развития информационного обще-
ства и глубокого проникновения информацион-

ных технологий (ИТ) в жизнь многие организации 
сталкиваются с необходимостью обработки, на-
копления, анализа и распространения маркетинго-
вых данных, объем которых значителен и постоян-
но увеличивается. Социальные сети, электронные 
системы оплаты, поисковые сервисы, мобильные 
устройства и приложения образуют новую инфор-
мационную инфраструктуру рынка, в ней содер-
жится персонифицированная информация о каж-
дом пользователе, которую можно использовать 
в маркетинговых целях. С их развитием объемы 
маркетинговой информации увеличиваются в гео-
метрической прогрессии. По результатам исследо-
вания The Digital Univers, которое проводит ком-
пания IDS, ежегодно мировой объем данных будет 
удваиваться. К 2020 году он увеличится в 300 раз 
и составит 40 трлн гигабайт (примерно 5200 гига-

байт информации на каждого жителя Земли1). Сле-
довательно, менеджерам и маркетологам становит-
ся сложнее обрабатывать такой массив информации 
и принимать эффективные управленческие реше-
ния на его основе.

Сегодня эффективная рыночная деятельность 
и удовлетворение индивидуальных потребностей 
представителя целевого рынка возможны лишь 
на основе применения современного программного 
обеспечения, информационных систем и техноло-
гий в области маркетинга. Глобальные тенденции 
информатизации маркетинговой деятельности за-
хватили и отраслевые рынки. О необходимости 
адаптации финансовых организаций к ним говорят 
и сами банкиры. Так, президент и председатель 
правления Сбербанка России Г. О. Греф предосте-
регает: «Если мы не сумеем соединить в нашем 
старом традиционном банке, хоть и очень сильно 
модернизированном за последние пять лет, новые 

1  В среднем один фильм 
имеет объем от 700 

килобайт до 4 гигабайт.
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Механизм построения институционального порядка позволит сбалансировать 
интересы заинтересованных участников в компании (прежде всего, органов 
управления и собственников). Внедрение институционального порядка 
достигается посредством установления четких правил игры, закрепленных во 
внутренних документах (уставе, корпоративных положениях). Автор описывает 
институциональную модель поведения участников с четким описанием их 
компетенций и ответственности, которая позволит не допустить сокращения 
стоимости активов. 

Особенностью коммерческой организации (ак-
ционерного общества, общества с ограни-

ченной ответственностью) является форма кол-
лективного предпринимательства. Законодатель 
учитывает конституционный принцип свободы 
экономической деятельности, предполагающий, 
что собственники (акционеры) вправе самостоя-
тельно принимать стратегические экономические 
решения. Собственники (акционеры) обладают 
широкими полномочиями) при принятии решений 
в сфере бизнеса. 

Распоряжение долями (акциями) в уставном ка-
питале ограничено правовыми нормами. Собствен-
ник владеет частью капитала компании и имеет соот-
ветствующие права. Речь идет не только о косвенном 
вкладе в активы коммерческой организации, но и о 
праве голоса и праве участия в управлении компа-
нией, связанных с владением долями (акциями) в 
уставном капитале. Ограничение прав акционеров 
только возможностями голосовать, продавать акции 
и предъявлять иск является недостаточно коррект-
ным. Приобретя акции (долю в уставном капитале), 
инвесторы, в том числе физические лица, получили 
и определенные имущественные права, в том числе 

на участие в распределении прибыли, на получение 
части имущества в случае ликвидации общества, на 
выбор экономической стратегии развития бизнеса. 
Все эти права реализуются посредством принятия 
решений на общем собрании акционеров. Также у 
них есть право получать информацию о деятельно-
сти компании. В основу управления коммерческой 
организацией положен принцип разделения прав 
контроля и прав собственности. 

Личное участие собственника в управлении 
(контроле) компанией напрямую связано с нахо-
дящимися в его собственности акциями [Опре-
деление Конституционного суда, 1997]. В случае 
столкновения интересов различных участников (в 
том числе экономических интересов акционеров и 
менеджмента, самих акционеров) возможен ущерб 
экономическим интересам как самой коммерческой 
организации, так и другим участникам. 

Собственник принимает самостоятельно на себя 
риски неэффективности экономической деятельно-
сти компании, в том числе тогда, когда наделяет пол-
номочиями руководителя (менеджмент). Послед-
ний, в свою очередь, берет на себя обязательства 
придерживаться добросовестности, разумности и 
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УДК 332.1: 911.375 (045)Цель исследования заключается в разработке методических 
основ формирования механизма управления развитием гра-
дообразующих организаций, который должен способствовать 
их устойчивому функционированию и социально-экономическо-
му развитию монопрофильных муниципальных образований.
В статье исследованы основные подходы к определению меха-
низма управления развитием хозяйствующего субъекта. Сделан 
вывод об отсутствии формализованного механизма управления 
развитием градообразующих организаций. Дано определение 
исследуемого явления, дополнены свойства, которыми должен 
обладать механизм управления развитием градообразующих 
организаций. Расширены принципы его функционирования.
Предложены этапы формирования механизма управления. Вы-
явлены основные процедуры, которые требуют периодического 
исполнения. Предложен подход к систематизации стратегий 
развития градообразующих организаций на основе их автор-
ской классификации. Разработанный алгоритм формирования 
механизма управления развитием градообразующих организа-
ций направлен на расширение практических возможностей ис-
пользования инструментов менеджмента для целей повышения 
эффективности как конкретных хозяйствующих субъектов, так 
и муниципальной экономики в целом.
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Социально-экономические процес-
сы, происходящие в нашей стране 

и во всем мире, изменившиеся усло-
вия функционирования промышлен-
ных предприятий потребовали транс-
формации принципов их деятельности 
с целью найти более эффективные 
методы управления, обеспечивающие 
устойчивость темпов экономического 

развития и позволяющие в большей 
степени проявлять социальную ответ-
ственность перед местным сообще-
ством. Прежде всего, это относится 
к градообразующим организациям, 
которые определяют состояние эконо-
мики моногородов и выполняют важ-
ные функции их жизнеобеспечения. 
Термин «градообразующая организа-
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УДК 336.7 Проведен  анализ  состояния среды формирующегося микрофинансового 
сектора, выявлены особенности его регулирования. Затрагиваются и вопросы 
эффективного взаимодействия банков и микрофинансовых организаций  на 
кредитном рынке.Ю. Г. МАКСИМОВА 
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В развитых странах микрофинансирование 
считается эффективным инструментом пре-

одоления последствий социально-экономического 
кризиса и развития малого и среднего предприни-
мательства. Деятельность микрофинансовых орга-
низаций (МФО) разрушает привычное понимание 
процесса кредитования. В отдельных секторах 
экономики, таких, как кредитование малого биз-
неса или стартапов, в небольших городах и в сель-
ской местности субъекты микрофинансирования 
и кредитной кооперации практически не имеют 
реальной альтернативы. На протяжении послед-
них шести лет фактически происходит «микро-
финансовая революция», которая рассеивает миф, 
что самые бедные граждане не могут получить кре-
дит. До сих пор не утихают споры о том, нужен ли 
механизм микрофинансирования в современной 
экономической системе, это связано в первую оче-

редь с тем, что в секторе по-прежнему сохраняют-
ся неподъемные ставки по займам. Даже с учетом 
всех недостатков данного сектора сегодня можно 
с уверенностью сказать, что микрофинансирование –  
это инструмент, который не только может обеспе-
чить выход экономики страны на новый уровень, 
но и позволяет сгладить социальные диспропорции.

Микрофинансовый сектор в основном форми-
руют макроэкономические факторы, которые мож-
но условно разделить на внешние и внутренние.

К внешним факторам можно отнести:
• финансовую глобализацию и общую экономиче-

скую турбулентность внешней экономической 
и финансовой среды: режим санкций, опасность 
повторения кипрского сценария для российских 
активов, в силу всего перечисленного становит-
ся актуальным вопрос о вложении денег в фон-
ды и инструменты в российской юрисдикции, 
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Программа реализуется совместно 
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на подготовку специалистов, 

обладающих стратегическим видением и знающих 
современные концепции в менеджменте.  
В ходе обучения предусмотрены стажировки  
в консалтинговых компаниях.
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