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dustrial park, innovation and technology centers, venture capital financing. 
 
На уровне Правительст-

ва Российской Федерации при-
знается, что в стране «недоста-
точно развита система частно-
государственного партнерства в 
реализации инновационных 
проектов. Также недостаточная 
поддержка оказывается созда-
нию малого инновационного 
бизнеса. Действующее государ-
ственное регулирование пред-
принимательской деятельности 
в целом и инновационной дея-
тельности в частности пока ха-
рактеризуется скорее враждеб-
ностью по отношению к бизне-
су» [1]. 

На федеральном уров-
не крайне острыми остаются 
проблемы налогообложения, 
защиты интеллектуальной соб-
ственности, регистрации пред-
приятий и получения правоус-
танавливающих и разрешитель-
ных документов для различных 
видов деятельности, прямой 
финансовой поддержки малых 
инновационных предприятий. 

Следует отметить значи-
тельный прогресс в налоговом 
законодательстве относительно 
инновационной деятельности. 
Прежде всего, в соответствии с 
поправками в Налоговый ко-
декс, в целях налогообложения 
признаются расходы на НИ-
ОКР, не давшие положитель-
ных результатов. Еще один по-
ложительный аспект – возмож-
ность признания для целей на-
логообложения расходов на 

НИОКР с коэффициентом 1,5 
по очень широкому кругу ис-
следований. На наш взгляд, для 
прибыльных предприятий это 
достаточно серьезный стимул 
заниматься исследованиями и 
разработками: в случае, если 
НИОКР не принесли результа-
та, государство фактически бе-
рет на себя 30% от понесенных 
на них затрат (20% × 1,5) через 
сокращение налоговой базы по 
налогу на прибыль. 

Вместе с тем, общий 
уровень налогообложения для 
инновационных предприятий 
достаточно высок. Инноваци-
онные предприятия, как прави-
ло, создают значительную до-
бавленную стоимость, т.к. соз-
дание интеллектуального про-
дукта требует больших трудо-
вых затрат, а при успешности 
разработок – приносит высокую 
относительно стоимости ис-
пользованных материальных 
ресурсов прибыль. Это делает 
выгодным применение упро-
щенной системы налогообло-
жения (УСН). Однако если ин-
новации дают положительный 
результат, объем деятельности 
предприятия скорее всего вы-
растет до уровня, не позволяю-
щего применять УСН (60 млн. 
руб.) В этом случае предпри-
ятие должно будет уплачивать 
налоги на прибыль, на имуще-
ство, на добавленную стои-
мость. 

Рост налогов на оплату 
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труда для малых инновацион-
ных предприятий, не получив-
ших еще значительных эффек-
тов от своих исследований, яв-
ляется резко негативным фак-
тором. При переходе к ставке 
отчислений в социальные фон-
ды в 34% с 2012 г., предпри-
ятию для выплаты работнику 1 
руб. «чистой» заработной платы 
придется заплатить 54 коп. в 
виде НДФЛ и страховых взно-
сов [1]. Таким образом, высокая 
налоговая нагрузка на фонд оп-
латы труда является серьезным 
препятствием развития иннова-
ционного бизнеса. 

Еще одним препятстви-
ем на пути инвестиционно-
инновационного развития ма-
лых предприятий является 
сложность и стоимость защиты 
интеллектуальной собственно-
сти. С учетом всех расходов па-
тентование изобретений, полез-
ных моделей обойдется в не-
сколько десятков тысяч рублей. 
Для крупных предприятий – 
сумма практически незаметная, 
но для малого бизнеса, особен-
но начинающего «с нуля», 
вполне ощутимая, особенно с 
учетом того, что результаты бу-
дущего применения патента не 
всегда очевидны. Кроме того, 
срок получения патента может 
составить от нескольких меся-
цев до двух лет, и если малое 
предприятие рассчитывает за-
работать за счет передачи прав 
на использование изобретения, 
то для него такой срок рассмот-
рения патентной заявки просто 

губителен. При этом конкрет-
ный срок, в течение которого 
должны быть завершены экс-
пертизы, Патентным законом 
РФ не установлен. 

Таким образом, важным 
шагом по активизации иннова-
ционной деятельности может 
стать установление в федераль-
ном законодательстве предель-
ных сроков рассмотрения па-
тентных заявок и освобождение 
малых предприятий от уплаты 
госпошлин, либо субсидирова-
ние им части соответствующих 
затрат. Очевидно, что сумма 
потерь для федерального бюд-
жета от таких мероприятий бу-
дет ничтожно мала. 

Одним из важнейших 
направлений поддержки малого 
инновационного бизнеса могло 
бы стать оказание его субъек-
там прямой финансовой под-
держки в виде предоставления 
гарантий по банковским креди-
там и венчурного финансирова-
ния. Механизм венчурного фи-
нансирования часто реализуется 
посредством создания венчур-
ных фондов и привлечения для 
управления ими профессио-
нальных участников фондового 
рынка (управляющих компа-
ний) [2]. Однако деятельность 
венчурных фондов на феде-
ральном уровне сталкивается с 
очевидными трудностями из-за 
масштабов страны. С одной 
стороны, подобные федераль-
ные структуры, размещенные в 
столице, физически не способ-
ны оценить все возможные ин-
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новационные проекты. С дру-
гой стороны, удаленность ма-
лых предприятий из регионов 
от столицы делают процесс об-
щения с федеральными фонда-
ми слишком трудоемким и за-
тратным. 

По нашему мнению, оп-
тимальным решением может 
стать софинансирование из фе-
дерального бюджета деятельно-
сти региональных гарантийных 
и венчурных фондов в опреде-
ленном соотношении с расхо-
дами региональных бюджетов. 
Данный подход будет стимули-
ровать власти регионов к созда-
нию и полноценному финанси-
рованию подобных фондов, и 
сможет значительно усилить их 
роль в развитии инновационно-
го бизнеса. 

Столь же важным явля-
ется участие федеральных ор-
ганов власти в создании и дея-
тельности технопарков. По со-
стоянию на 2007 г. в России 
существовало около 60 техно-
парков [3], однако фактический 
уровень инновационности рос-
сийской экономики явно свиде-
тельствует об их слабости. Со-
временные тенденции концен-
трации усилий федеральной 
власти на наиболее сильных (с 
точки зрения чиновников) про-
ектах (например, Инновацион-
ный центр Сколково, госкорпо-
рация Роснано), ограничивают 
возможности множества малых 
инновационных компаний по-
лучить поддержку своим разра-
боткам. 

В условиях России тех-
нопарки, как и любые другие 
субъекты инфраструктуры, что-
бы быть доступными для своей 
целевой аудитории, должны 
располагаться по возможности 
ближе к малым инновационным 
предприятиям. При этом техно-
парки должны обладать доста-
точными финансовыми ресур-
сами и административной под-
держкой со стороны властей. 
Поэтому, на наш взгляд, опти-
мально формирование регио-
нальных и межрегиональных 
технопарков при мощной феде-
ральной поддержке. 

Технопарки должны 
обеспечивать достаточно раз-
нообразные формы поддержки 
малого инновационного бизне-
са, прежде всего администра-
тивные (путем упрощения по-
рядка регистрации и получения 
всевозможных разрешительных 
документов, упрощенного пре-
доставления офисных и произ-
водственных площадей, доступа 
к коммуникациям), организаци-
онные и информационные. 

Еще одним важным на-
правлением федеральной поли-
тики должно стать совершенст-
вование законодательства, на-
правленное на облегчение дос-
тупа малых предприятий к 
энергетическим, газовым и дру-
гим сетям, как с финансовой 
точки зрения, так и с точки зре-
ния получения правоустанавли-
вающих и разрешительных до-
кументов. Такое совершенство-
вание должно обеспечить рас-
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смотрение заявок малых пред-
приятий в кратчайшие сроки, 
установление четких критериев, 
по которым заявки могут быть 
отклонены, и другие меры. 

Сильное влияние на раз-
витие малого бизнеса в целом и 
инновационного в частности 
может оказать изменение ха-
рактера работы федеральных 
надзорных органов: Ростехнад-
зора, санитарно-
эпидемиологического, противо-
пожарного, экологического и 
других. В настоящее время их 
деятельность носит каратель-
ный характер. Штрафы, недиф-
ференцированные в зависимо-
сти от масштабов предприятия, 
остаются несущественными для 
крупных предприятий (что при-
водит к регулярным крупным 
технологическим авариям и ка-
тастрофам), но являются губи-
тельными для малого бизнеса. 

Деятельность надзорных 
органов должна быть ориенти-
рована не на наказание пред-
принимателей, а на предупреж-
дение и устранение нарушений. 
Для этого можно предложить 
исключить штрафы как меру 
наказания для малых предпри-
ятий за впервые выявленные в 
ходе проверок нарушения. Не-
обходимо предоставлять пред-
принимателям достаточное 
время для устранения несоот-
ветствий, и только если нару-
шения не будут устранены – 
применять штрафные санкции. 
Такой порядок может сущест-
венно снизить и коррупцион-

ную составляющую проверок. 
На региональном 

уровне в качестве основных 
возможностей улучшения инве-
стиционно-инновационного 
климата для малого бизнеса 
следует выделить участие ре-
гиональных властей в создании 
инновационной и инвестицион-
ной инфраструктуры: технопар-
ков, инновационно-
технологических центров, цен-
тров трансфера технологий, 
бизнес-инкубаторов, гарантий-
ных и венчурных фондов. 

Во многих случаях по-
лученные в ходе научных ис-
следований результаты требуют 
проведения дополнительных 
НИОКР, патентования, отра-
ботки технологий для выясне-
ния возможностей практическо-
го применения. Апробация тех-
нологий требует наличия про-
изводственных мощностей, 
включая оборудование и произ-
водственные площади с гото-
выми коммуникациями. Иссле-
довательские организации, как 
правило, не располагают по-
добными возможностями и ре-
сурсами для создания необхо-
димой базы. Для этой цели не-
обходимы инновационно-
технологические центры, рас-
полагающие не только офис-
ными площадями, но и возмож-
ностями создания промышлен-
ных объектов [4]. 

Для малого предприятия, 
намеревающегося организовать 
производство с применением 
инновационных технологий, 
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дополнительные капитальные 
затраты на приобретение вспо-
могательного оборудования и 
инвентаря могут быть слишком 
значительными и существенно 
повысить инвестиционный риск 
за счет роста необходимой 
суммы первоначальных капита-
ловложений. Кроме того, при 
использовании заемных средств 
это увеличит уровень финансо-
вого левериджа, осложнит по-
лучение кредитов и повысит их 
стоимость. В результате инно-
вационный проект может ока-
заться непривлекательным для 
инвестиций. 

Решение данной про-
блемы видится в деятельности 
инновационно-технологических 
центров (ИТЦ). Такие центры 
должны предоставлять в аренду 
не только производственные 
помещения с готовыми комму-
никациями, но и вспомогатель-
ное оборудование, оснастку и 
другие технологические объек-
ты, необходимые для организа-
ции инновационного производ-
ства; в том числе возможно соз-
дание центров коллективного 
пользования оборудованием. 

Инновационно-
технологические центры, кон-
центрируя инновационные ком-
пании, должны также участво-
вать в организации выставок, 
презентаций и др. мероприятий 
для содействия обмену опытом 
между инноваторами, генера-
ции новых идей, развития ин-
новационной деятельности. 

Мировой опыт финанси-

рования подобных центров не-
однозначен [3]. Хотя в боль-
шинстве случаев используются 
смешанные государственно-
частные формы финансирова-
ния, доли государства и част-
ных компаний в разных странах 
отличаются. Общей тенденцией 
является преобладание государ-
ственного финансирования на 
ранних стадиях создания инно-
вационной инфраструктуры, и 
увеличение доли частного ка-
питала по мере развития цен-
тров. На наш взгляд, такой под-
ход закономерен: для частного 
инвестора создание подобного 
центра без наполнения значи-
тельным количеством иннова-
ционных компаний было бы 
убыточным, кроме того, отсут-
ствовали бы гарантии админи-
стративной поддержки. По мере 
становления инновационно-
технологического центра, у ча-
стных инвесторов появляется 
заинтересованность в его даль-
нейшем развитии, предоставле-
нии дополнительных услуг, вы-
ходящих за рамки непосредст-
венно технологий. При опти-
мальном варианте развития 
ИТЦ может перерасти в техно-
парк, в котором помимо произ-
водства будут функционировать 
маркетинговый, информацион-
ный, консультационный, учеб-
ный центры. 

Заметим, что в сущест-
вующей в России трактовке, 
отличие ИТЦ от технопарка со-
стоит в том, что в ИТЦ на про-
мышленном уровне реализуют-
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ся инновационные проекты, 
уже прошедшие апробацию и 
подтвердившие свою жизнеспо-
собность. В таком аспекте тех-
нопарки рассматриваются как 
инкубаторы проектов, а ИТЦ – 
как инфраструктура их полно-
ценной реализации. На наш 
взгляд, такой подход слишком 
узко рассматривает технопарки, 
поскольку при эффективной 
организации в них вполне могут 
полноценно реализоваться ус-
пешные инновационные проек-
ты. В этом смысле технопарк 
можно рассматривать как сово-
купность инновационно-
технологического центра и биз-
нес-инкубатора [5]. 

Таким образом, мы мо-
жем построить сравнительную 
таблицу субъектов инфраструк-
турной поддержки малого ин-
новационного бизнеса (таблица 
1), на которой отразим соотно-
шения между формами под-
держки с точки зрения затрат и 
влияния на различные стороны 
малого инновационного бизне-
са. Очевидно, что все формы 
инфраструктурной поддержки 
имеют право на существование. 

В силу сравнительно 
низкой стоимости создания, 
бизнес-инкубаторы целесооб-
разно развивать во многих му-
ниципальных образованиях в 
целях поддержки становления 

малого бизнеса в целом. Это 
будет способствовать росту за-
нятости, а также появлению в 
предпринимательской среде но-
вых людей с новыми идеями; 
оставшиеся из них в бизнес-
среде получат опыт предпри-
нимательской деятельности и 
смогут реализовать свои идеи. 

Инновационно-
технологические центры тре-
буют меньших вложений, чем 
технопарки; они нацелены на 
реализацию готовых, апробиро-
ванных инновационных реше-
ний. При реализации таких про-
ектов наиболее вероятно полу-
чение прибыли, поэтому вполне 
можно рассчитывать на оку-
паемость ИТЦ; следовательно, 
в его создании могут принимать 
участие частные инвесторы. 
Вместе с тем, стоимость ИТЦ 
достаточно высока, и его созда-
ние и полноценное функциони-
рование возможно только при 
участии региональных властей. 

Наиболее широкий 
спектр услуг для малого инно-
вационного бизнеса могут пре-
доставлять технопарки, в кото-
рых возможен полный цикл 
коммерциализации инноваци-
онных проектов – от поиска 
финансирования для доработки 
идеи до промышленной апро-
бации. 
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Табл. 1. Сравнительная таблица субъектов инфраструктурной 
поддержки малого инновационного бизнеса 

 
Бизнес-инкубатор 

Инновационно-
технологический 

центр 
Технопарк 

Начальные затра-
ты: Незначительны Существенны Большие 

Непосредственная 
окупаемость: Не обязательна Предусматривается Возможна 

Объекты поддерж-
ки: 

Бизнес "с нуля" 
("старт-ап") 

Готовые проекты 
сформировавшихся 

предприятий 

Малый инноваци-
онный бизнес – су-
ществующие или 

начинающие пред-
приятия 

Цель: 
Помочь предпри-
нимателю начать 

бизнес 

Предоставить тех-
нологическую ин-
фраструктуру для 
запуска производ-

ства продукции 

Выявление и реали-
зация перспектив-
ных инновацион-

ных проектов 

Инновационная 
составляющая: Не обязательна Есть Есть 

Производственная 
составляющая: Не обязательна Обязательна Обязательна 

Спектр оказывае-
мой поддержки: Аренда офисов; 

Аренда производ-
ственных площадей 
с коммуникациями; 

Комплексная арен-
да: офис + произ-
водство + склад; 

 
Организация пре-
зентаций, выставок 
и т.п.; 

Предоставление в 
Пользование обо-
рудования; 

Предоставление в 
пользование обору-
дования; 

 

Консультационные 
и информационные 
услуги по вопросам: 
– организации и 
ведения бизнеса 
– законодательства 
– маркетинга 
– подбора персона-
ла 
– финансирования 

Консультационные 
и информационные 
услуги по вопросам: 
– организации про-
изводства 
– технике безопас-
ности 
– маркетинга 
– подбора персона-
ла 
– технологий 
– науки 
– финансирования 
 

Организация пре-
зентаций, выставок 
и т.п.; 
Консультационные 
и информационные 
услуги по вопросам: 
– организации биз-
неса 
– маркетинга 
– подбора персона-
ла 
– науки 
– производства, 
технологий и тех-
ники безопасности; 
– финансирования 



 

Вопросы региональной экономики №3(8) 2011 11

 
Очевидно, что стоимость 

создания технопарка высока, а 
непосредственная окупаемость 
(без учета эффекта для эконо-
мики региона) может быть дос-
тигнута только при высоком 
уровне развития технопарка, с 
большим числом инвесторов и 
разработчиков. Поэтому такие 
проекты должны финансиро-
ваться с участием государства, 
при совместном финансирова-
нии из бюджетов разного уров-
ня. 

Еще одним видом ин-
фраструктурных организаций, 
нацеленных на поддержку ин-
новационного бизнеса, являют-
ся центры трансфера техноло-
гий. Собственно трансфер тех-
нологий включает поиск иссле-
дований и разработок, поиск 
потенциальных инвесторов для 
их коммерциализации и органи-

зацию взаимодействия между 
разработчиками и инвесторами. 
Для этого центры могут прово-
дить презентации, конферен-
ции, конкурсы; оказывать по-
мощь в оценке и защите интел-
лектуальной собственности, па-
тентовании; оказывать юриди-
ческие и экономические кон-
сультации по вопросам переда-
чи результатов интеллектуаль-
ной деятельности; представлять 
результаты исследований и раз-
работок, а также исследовать 
потребности предприятий в ин-
новационных решениях. Важ-
ным отличием Центров транс-
фера технологий от других ин-
фраструктурных организаций 
поддержки инновационного 
бизнеса должна являться готов-
ность работать не только с пол-
ностью готовыми проектами, но 
и с инновационными идеями. 
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Автором, на основе изучения специфических особенностей ма-
лого бизнеса как субъекта инновационной экономики, выявлены фак-
торы, влияющие на активность инвестиций в инновации, и проанали-
зированы в системе инвестиционно-инновационного климата разви-
тия малого бизнеса. 

 
Инновации, малый бизнес, интеграция, результаты интеллектуальной 
деятельности, бюджетные научные и образовательные учреждения. 

 
Features a small business as a subject 

of the innovation economy 
 

A.E. Suglobov, doctor of economic sciences, 
professor in the department of Finance and economic analysis, 

State educational institution 
of higher professional education of Moscow region 

“Korolev Institute of Management, Economics and Sociology”, 
Korolev, Moscow Region 

 
The author, based on the study of specific features of small business-

es, as the subject of an innovative economy and identified factors affecting 
the activity of investment in innovation, and analyzed in a system of invest-
ment and innovation climate for small business. 

 
Innovation, small businesses, integrating the results of intellectual activity, 
low research and educational institutions. 

 
Развитие малого бизнеса 

имеет большое значение для 
превращения экономики России 
в конкурентоспособную эконо-
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мику, использующую достиже-
ния научно-технического про-
гресса. Важная роль малого 
бизнеса в инновационном раз-
витии экономики региона свя-
зана с его повышенной способ-
ностью коммерциализировать 
результаты научных исследова-
ний и разработок. 

Малый инновационный 
бизнес способствует объедине-
нию усилий предпринимателей, 
разработчиков и владельцев 
венчурного капитала. Он слу-
жит источником нововведений, 
генератором новых решений, и 
само его существование создает 
предпосылки к инновационно-
му развитию экономики. Этому 
благоприятствуют такие осо-
бенности малых предприятий, 
как значительная гибкость, вы-
сокий уровень мотивации к ин-
новационной деятельности, го-
товность идти на риск, возмож-
ность концентрировать усилия 
на одном направлении, низкие 
управленческие издержки. Ма-
лый бизнес способствует инно-
вационным процессам, осуще-
ствляя коммерциализацию раз-
работок, т.е. формируя спрос на 
научные исследования, а также 
самостоятельно участвуя в соз-
дании наукоемкой продукции и 
новых инновационных реше-
ний. 

По нашему мнению, ис-
ходя из специфических особен-
ностей малого бизнеса как 
субъекта инновационной эко-
номики, необходимо интегри-
ровать факторы, влияющие на 

активность инвестиций в инно-
вации, и анализировать их в 
системе инвестиционно-
инновационного климата разви-
тия малого бизнеса. При этом 
необходимо определить влия-
ние различных субъектов эко-
номической деятельности на 
отдельные факторы, что позво-
ляет выявить роль этих субъек-
тов в формировании инвести-
ционно-инновационного клима-
та, а также оценить возможно-
сти по управлению инвестици-
онно-инновационным клима-
том. Общая характеристика 
факторов существующего в 
России инвестиционно-
инновационного климата по-
зволяет сделать вывод о том, 
что, несмотря на определенные 
усилия государства, климат ос-
тается в целом недостаточно 
благоприятным. 

В развитых странах ма-
лые и средние предприятия на-
ходятся на острие научно-
технического прогресса. На их 
базе крупные компании осуще-
ствляют апробацию инноваци-
онной продукции, которая по-
сле успешного освоения посту-
пает в серийное производство. 
Малый и средний инновацион-
ный бизнес обеспечивает при-
мерно половину всех крупней-
ших технологических нововве-
дений. 

В Российской Федера-
ции малые и средние предпри-
ятия недостаточно интегриро-
ваны в инновационную систе-
му, и, как следствие, неразвита 
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кооперационная сеть «наука и 
образование – инновационный 
малый и средний бизнес – 
крупный бизнес», что препятст-
вует распространению знаний 
из сектора исследований и раз-
работок и их капитализации в 
российской экономике. Поэто-
му инновационная активность 
малых и средних предприятий 

находится на достаточно низ-
ком уровне. Статистические 
данные свидетельствуют о том, 
что удельный вес инновацион-
ной продукции малых и сред-
них предприятий в объеме от-
груженной ими продукции со-
ставляет менее одного процен-
та. 

 
Табл. 1. Основные показатели инновационной деятельности малых 

предприятий промышленного производства 
наименование 2003 2005 2007 2009 

объем отгруженных инноваци-
онных товаров, млн. руб. 

1119,7 3103,2 12644,3 10215,7 

затраты на технологические ин-
новации, млн. руб. 

1296,5 1932,7 10608,2 6793,5 

из них:     
на исследования и разработки 308,7 340,8 4550,9 2424,6 
на приобретение машин и обо-
рудования 

821,1 1270,8 4234,7 1890,7 

 
В связи с принятием Фе-

дерального закона от 2 августа 
2009 г. № 217-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации по вопросам созда-
ния бюджетными научными и 
образовательными учрежде-
ниями хозяйственных обществ 
в целях практического приме-
нения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельно-
сти» (далее – Закон) бюджетные 
научные учреждения и высшие 
учебные заведения, являющие-
ся бюджетными образователь-
ными учреждениями, а также 
созданные государственными 
академиями наук научные уч-

реждения и высшие учебные 
заведения (далее – научные и 
образовательные учреждения) 
получили право создавать со-
вместно с другими лицами хо-
зяйственные общества без со-
гласия органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, государственных акаде-
мий наук, в ведении которых 
они находятся. 

При этом должны быть 
соблюдены следующие усло-
вия: 
1. Предметом деятельности соз-
даваемых хозяйственных об-
ществ является практическое 
применение (внедрение) ре-
зультатов интеллектуальной 
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деятельности (далее – РИД), 
исключительные права на кото-
рые принадлежат соответст-
вующим учреждениям. В этой 
связи следует отметить, что со-
гласно п. 3 ст. 1228 ГК РФ (да-
лее – ГК РФ) исключительное 
право на РИД, созданные твор-
ческим трудом, первоначально 
возникает у его автора. 
2. В уставный капитал созда-
ваемого хозяйственного обще-
ства должно вноситься право 
использования РИД, исключи-
тельные права на которые со-
храняются за соответствующи-
ми учреждениями. При этом 
право использования РИД 
должно вноситься в уставный 
капитал хозяйственного обще-
ства на основании решения уч-
редителя (учредителей) о соз-
дании хозяйственного общества 
путем заключения лицензион-
ного договора, заключаемого 
между научным или образова-
тельным учреждением и хозяй-
ственным обществом, после 
внесения записи о государст-
венной регистрации хозяйст-
венного общества в Единый го-
сударственный реестр юриди-
ческих лиц. В этой связи следу-
ет отметить, что срок, на кото-
рый заключается лицензионный 
договор, не может превышать 
срок действия исключительного 
права на РИД. Ввиду этого ли-
цензионный договор, содержа-
щий условие о сроке его дейст-
вия, превышающий срок дейст-
вия исключительного права, 
считается заключенным на 

срок, равный сроку действия 
исключительного права. 
3. Перечень РИД, право исполь-
зования которых может вно-
ситься в уставный капитал хо-
зяйственных обществ по лицен-
зионному договору, включает в 
себя только изобретения, по-
лезные модели, промышленные 
образцы, селекционные дости-
жения, программы для элек-
тронных вычислительных ма-
шин, базы данных, топологии 
интегральных микросхем и сек-
реты производства (ноу-хау). 
4. Научные и образовательные 
учреждения помимо прав на 
использование РИД вправе вно-
сить в уставный капитал де-
нежные средства, оборудование 
и иное имущество, находящие-
ся в их оперативном управле-
нии. В этой связи следует иметь 
в виду, что согласно п. 1 ст. 298 
ГК РФ бюджетное учреждение 
не вправе отчуждать либо иным 
способом распоряжаться иму-
ществом, закрепленным за ним 
собственником или приобре-
тенным этим учреждением за 
счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение 
такого имущества. 
5. Доля научного или образова-
тельного учреждения в устав-
ном капитале создаваемого об-
щества должна составлять бо-
лее 25 процентов для акционер-
ных обществ и более одной тре-
ти для обществ с ограниченной 
ответственностью. В этой связи 
следует иметь в виду, что доля 
(акции) других лиц в уставном 
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капитале хозяйственного обще-
ства должна быть оплачена де-
нежными средствами не менее 
чем наполовину. Вероятность 
привлечения денежных средств 
со стороны других учредителей 
в основном зависит от коммер-
ческой привлекательности РИД, 
права на использование кото-
рых вносятся научным или об-
разовательным учреждением в 
уставный капитал хозяйствен-
ного общества. 
6. В течение семи дней с мо-
мента внесения в Единый госу-
дарственный реестр юридиче-
ских лиц записи о государст-
венной регистрации создавае-
мого хозяйственного общества 
научное или образовательное 
учреждение обязано направить 
уведомление о создании хозяй-
ственного общества в Минобр-
науки России. 

Научным и образова-
тельным учреждениям необхо-
димо иметь в виду, что создан-
ное хозяйственное общество 
может быть признано малым 
или средним предприятием в 
соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» с 
учетом изменений, внесенных 
статьей 4 Закона, и пользовать-
ся гарантиями и льготами, пре-
доставляемыми данным хозяй-
ствующим субъектам. Вместе с 
тем следует отметить, что при 
таких значениях долей научно-
го или образовательного учре-

ждения в уставном капитале 
создаваемых обществ (напом-
ним, она должна составлять бо-
лее 25 процентов для акционер-
ных обществ и более одной тре-
ти для обществ с ограниченной 
ответственностью) они (обще-
ства) не смогут применять уп-
рощенную систему налогооб-
ложения в соответствии с гла-
вой 25 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Несомненно, указанный 
Закон позволяет создать право-
вые условия для активизации 
инновационной деятельности в 
стране, внедрения результатов 
НИОКР, полученных за счет 
бюджетных средств. 

Вместе с тем вряд ли 
стоит ожидать массового созда-
ния бюджетными научными и 
образовательными учрежде-
ниями малых и средних инно-
вационных предприятий. 

В качестве основных 
причин можно назвать следую-
щие: 
1. Отсутствие у большинства 
научных и образовательных уч-
реждений результатов интел-
лектуальной деятельности в со-
ставе нематериальных активов, 
которые могли бы стать осно-
вой инновационного бизнеса. 
2. Отсутствие у научных и об-
разовательных учреждений не-
обходимой материально-
технической базы и квалифици-
рованных специалистов для 
проведения инновационно-
технологической экспертизы 
РИД с целью формирования 
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инновационных проектов, по-
следующей организации инно-
вационного бизнеса и произ-
водства инновационной про-
дукции. 
3. Индифферентность предпри-
нимательского сектора эконо-
мики (потенциальных учреди-
телей хозяйственных обществ) 
к инновациям, их незаинтересо-
ванность в финансировании 
рисковых и дорогостоящих ин-
новационных проектов, имею-
щих длительный срок окупае-
мости. Несмотря на то, что зна-
чительная часть предприятий 
находится ныне в частной соб-
ственности (82,5% от их общего 
числа), основным источником 
финансирования науки и инно-
ваций по-прежнему являются 
средства федерального бюдже-
та. 
4. Проблемы с передачей по-
мещений и оборудования в 
аренду малым инновационным 
предприятиям при вузах и 
НИИ. 

Следует обратить вни-
мание также на проблему бан-
кротства предприятий малого 
инновационного бизнеса. Осо-
бенно это актуально для случа-
ев, когда их учредителями яв-
ляются бюджетные учреждения 
и учреждения государственных 
академий наук. Как свидетель-
ствует мировой опыт, малые 
инновационные предприятия в 
своем большинстве имеют ко-
роткий жизненный цикл (в ос-
новном около 90% созданных 
предприятий ликвидируются 

из-за их несостоятельности 
(банкротства) в течение первого 
года их создания) по причине 
высокого риска осуществления 
инноваций и низкой окупаемо-
сти инвестиций на начальных 
стадиях инновационного цикла. 

При банкротстве малых 
и средних инновационных 
предприятий, созданных бюд-
жетными научными и образова-
тельными учреждениями и на-
учными и образовательными 
учреждениями государствен-
ных академий наук, возможно 
последующее возложение на 
них субсидиарной ответствен-
ности по их обязательствам с 
последующим отчуждением 
прав на объекты интеллекту-
альной собственности и других 
видов собственности кредито-
рам. 

Для повышения эффек-
тивности действия Закона целе-
сообразно внести в него изме-
нения, позволяющие научным и 
образовательным учреждениям 
не только создавать «с нуля» 
хозяйственные общества, но и 
входить в состав участников 
уже действующих малых и 
средних предприятий посредст-
вом внесения в их уставные ка-
питалы прав на использование 
РИД, исключительные права на 
которые принадлежат соответ-
ствующим учреждениям. 

При приятии решения о 
создании научными и образова-
тельными учреждениями хозяй-
ственных обществ целесообраз-
но основываться на средне-
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срочных и долгосрочных про-
гнозных оценках рынка инно-
вационной продукции, эконо-
мической эффективности реа-
лизуемых инновационных про-
ектов, а также возможностей 
(финансовых, материально-

технических, кадровых и др.) их 
реализации. В противном слу-
чае создание хозяйственного 
общества приведет к негатив-
ным и дорогостоящим социаль-
но-экономическим последстви-
ям.
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необходимости инновационно-
го развития. Более того, выде-
лятся бюджетные средства и 
создаются инновационные 
структуры. 

Долгосрочная государст-
венная стратегия социально-
экономического развития стра-
ны предполагает решение такой 
кардинальной задачи, как уско-
рение темпов экономического 
роста посредством перехода 
российской экономики от экс-
портно-сырьевого к инноваци-
онному типу развития. Именно 
инновационная деятельность, 
как наиболее перспективный 
вид изменений, который вносит 
наибольший вклад в повышение 
эффективности деятельности 
предприятия, может служить 
базисным фактором развития. 
Уровень развития и динамизм 
инновационной сферы – науки, 
новых технологий, наукоемких 
отраслей и предприятий, актив-
но внедряющих нововведения, 
– обеспечивают основу устой-
чивого экономического роста 
[2]. 

Необходимо отметить, 
что на фоне ускоряющегося вы-
сокими темпами технологиче-
ского прогресса ведущих стран 
мира, при том, что инновацион-
ная деятельность обеспечивает 
им порядка 60% прироста вало-
вого внутреннего продукта, 
Россия рискует оказаться на пе-
риферии мирового развития и 
носить статус сырьевого доно-
ра. На сегодняшний день доля 
России в мировом объеме тор-

говли наукоемкой продукцией 
примерно оценивается в 0,3 – 
0,5% (доля США – около 36%, 
Японии – 30%, Германии – 17% 
и Китая – 6%) [5]. 

При интенсивной транс-
формации инновационной дея-
тельности в определяющий 
фактор устойчивого развития 
эффективным средством повы-
шения конкурентоспособности 
промышленного предприятия 
является использование инно-
вационного потенциала. Устой-
чивое развитие предприятия 
обеспечивается возможностями 
аккумулирования ресурсов в 
инновационной сфере, их ра-
циональным использованием в 
рамках выбранных приорите-
тов, т. е. повышением иннова-
ционного потенциала. Совре-
менная модель устойчивого 
развития предприятий предпо-
лагает системную интеграцию 
научно-технической сферы в 
процессы экономического и со-
циального развития [3]. Следует 
отметить, что процесс повыше-
ния инновационного потенциа-
ла отечественными предпри-
ятиями, рассматриваемый как 
необходимое условие устойчи-
вого развития, наталкивается на 
отсутствие эффективной систе-
мы принятия управленческих 
решений инновационного ха-
рактера и оценки их результа-
тивности. 

Данные обстоятельства 
определяют необходимость 
дальнейшего теоретического 
изучения закономерностей ин-
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новационного развития пред-
приятия; необходимость совер-
шенствования и систематиза-
ции теоретического аппарата 
использования и формирования 
инновационного потенциала; 
необходимость разработки ре-
комендаций для решения про-
блем инновационного характера 
на предприятиях путем повы-
шения их инновационного по-
тенциала, что, в свою очередь, 
определяет актуальность вы-
бранной темы. 

Научный интерес к ис-
следованию инновационных 
проблем развития предприятия 
диктуется значением техноло-
гического развития как фактора 
конкурентоспособности компа-
ний и стран в целом. 

Стало очевидным, что 
эффективность использования 
научно-технических достиже-
ний определяется не только 
уровнем научных исследований 
и разработок, но и комплексом 
определенных технических, 
производственных, организаци-
онных, маркетинговых, финан-
совых операций, составляющих 
инновационного процесса и яв-
ляющихся его неотъемлемыми 
элементами. Формирование ин-
новационной политики потре-
бовало создания адекватной 
информационной базы, и отве-
том на это явилась разработка 
принципиально нового направ-
ления национальной статистики 
инноваций, призванной отра-
зить процессы создания, вне-
дрения и распространения на 

рынке новых либо усовершен-
ствованных продуктов, услуг и 
технологических процессов. 

Актуальность совершен-
ствования инструментария и 
теоретических основ инноваци-
онного развития, формирования 
и использование его потенциала 
на разных уровнях управления 
экономикой раскрыта в ряде 
работ зарубежных и отечест-
венных учёных и практиков. 

Среди отечественных и 
западных исследователей дан-
ного вопроса следует выделить 
таких, как Абрамов С. И., Аган-
бегян А. Г., Армстронг М., Ан-
софф И., Баканов М. И., Бала-
банов И. Т., Большаков Б. Е., 
Валинурова Л. С., Ватолин А. 
К., Веснин В. Р., Виханский О. 
С., Вульфсон Б. А., Игнатов В. 
Г., Ильенкова С. Д., Гаймон Д., 
Гранберг А. Г., Грачев М. В., 
Данилов-Данильян В. И., Дени-
сов Б. Ф., Десслер Д., Егоров А. 
Ю., Егоршин А. П., Кабаков В. 
С., Казанцев А. К., Колосова Т. 
В., Кондратьев Н. Д., Ломакин 
М. И., Медведев А. Г., Миндели 
Л. Э., Нестеров А. Д., Орехов В. 
Д., Панкратов А. С., Панов А. 
И., Портер М., Сафронова А. А., 
Сухарев О. С., Тебекин А. В., 
Трифилова А. А., Фатхутдинов 
Р. А., Фияксель Э. А., Хавин Д. 
В., Хедаури Ф., Хелфонд Д., 
Хрусталев Е. Ю., Шапиро С. А., 
Шопхоев Е. С и другие. 

Основная масса руково-
дителей пытается свести инно-
вационную деятельность к ее 
организации, а в некоторых 
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случаях к имитации. Чтобы 
чем-то управлять, надо отчет-
ливо представлять, что это та-
кое. Основная методологиче-
ская проблема перехода к инно-
вационному развитию в том, 
что нет единого понимания, что 
такое «инновация». 

Как известно термин 
«инновация» ввел Й. Шумпетер 
в тридцатых годах прошлого 
столетия. Примерно в это же 
время термин «новатор» полу-
чил широкое распространение в 
СССР. 

Термин «инновация» 
происходит от латинского 
«novatio», что означает «обнов-
ление» (или «изменение») и 
приставке «in», которая перево-
дится с латинского как «в на-
правление», если переводить 
дословно «Innovatio» – «в на-
правлении изменений». Инно-
вация – это внедренное новше-
ство, которое обеспечивает 
улучшение качественной со-
ставляющей продукции и рост 
эффективности процессов ее 
производства в целях удовле-
творения потребностей рынка. 
Она представляет собой конеч-
ный результат интеллектуаль-
ной деятельности человека, его 
творческого процесса и фанта-
зии, открытий, изобретений и 
рационализации. Например, 
инновацией будет являть выве-
дение на рынок продукции с 
новыми потребительскими 
свойствами или качественным 
повышением эффективности 
систем, его производящих. 

В литературе часто ис-
пользуется термин «инноваци-
онный потенциал», который 
можно интерпретировать как 
совокупность инновационных 
способностей субъекта, инно-
вационных возможностей рын-
ка и инновационной привлека-
тельности продукта. 

Тот инноватор будет об-
ладать наибольшим инноваци-
онным потенциалом, который 
выберет наиболее высокопо-
тенциальную цель, наиболее 
высокопотенциальный рынок и 
способ действия и будет иметь 
наибольшую способность взаи-
модействия на данном рынке. 

Появление, развитие и 
рост нового можно рассматри-
вать как эволюцию, революцию 
и реформацию (инновацию). 
Эволюция предусматривает 
улучшение объектов (взаимо-
действий), то есть изменение в 
рамках определенных институ-
тов. Революция есть изменение 
институтов (ограничений) или 
переход в другое пространство, 
но той же мерности, то есть 
создание новых институтов. 
Реформирование подразумевает 
переход из одного пространства 
ограничений в другое про-
странство ограничений боль-
шей мерности в рамках измене-
ния цели. 

Новое как индивидуаль-
ность всегда угрожает среде, 
так как оно отрицает среду, по-
этому среда всегда сопротивля-
ется индивидуальности и очень 
часто подавляет новое. Наличие 
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лидера (лидерских свойств у 
инноватора) позволяет преодо-
леть сопротивление среды пу-
тем увеличения потенциала но-
вого или снижения уровня 
барьеров в среде, созданием по-
ложительного отношения меж-
ду продуктом индивидуально-
сти и элементами среды – по-
требителями данных продуктов. 

Кроме изобретателя но-
вого необходимы лидер, кото-
рый доводит инновационный 
продукт до действующего об-
разца и оформления исключи-
тельных прав на него, и пред-
приниматель, который осуще-
ствляет массовое распростране-
ние тиража инновационного 
продукта. Возможно сочетание 
всех трех свойств в одном лице 
– инноваторе. 

Главная причина на се-
годняшний день проблем инно-
вационного развития предпри-
ятий в России заключается в 
устаревших подходах к иннова-
ционной деятельности. 

Проблема организации 
инновационной деятельности, 
т.е. проблема управления, явля-
ется одной из важнейших. 
Оценка деятельности ряда 
предприятий позволяет гово-
рить о том, что все большее 
значение на современном этапе 
развития приобретает качество 
управления. Квалификация ру-
ководителя, менеджера стано-
вится одним из важнейших 
факторов обеспечения эффек-
тивности инновационного раз-
вития предприятия. В этой си-

туации от руководителя требу-
ется мастерское владение всем 
набором инструментов управ-
ления. 

Зачастую проблема по-
вышения качества управления 
решается за счет привлечения 
высококвалифицированных 
специалистов со стороны, а 
также за счет и постоянного 
обучения сотрудников. Однако 
здесь могут возникнуть про-
блемы другого плана – все 
больше ощущается нехватка 
менеджеров высокого уровня, к 
тому же они весьма не дешевы. 
Обучение же персонала очень 
часто оказывается недостаточно 
эффективным и результатив-
ным. 

Причина состоит в том, 
что подготовка кадров управ-
ленческого типа осуществляет-
ся по принципу обучения от-
дельным компонентам управле-
ния и очень редко – самой про-
цедуре менеджмента. 

Как и во многих других 
сферах бизнеса, в инновацион-
ной деятельности наблюдается 
существенный дефицит квали-
фицированных управленческих 
кадров, усугубляющийся еще и 
тем, что инновационный бизнес 
пока не способен оплачивать 
труд действительно высококва-
лифицированных менеджеров. 
В итоге коммерциализация 
осуществляется очень медленно 
и с большими издержками. 

Следовательно, в инно-
вационной деятельности слабо 
используются современные 
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управленческие технологии, а 
причины кроются: 

– во-первых, в высокой 
сложности современных техно-
логий управления; 

– во-вторых, в том, что 
для восприятия и практического 
использования этих технологий 
принципиально недостаточно 
полученных знаний. 

В инновационных проек-
тах, в отличие от чисто финан-
совых, имеется большое коли-
чество хорошо управляемых 
факторов, способных принци-
пиально видоизменить инве-
стиционную привлекательность 
проекта в лучшую сторону, к 
ним относятся: технологии 
управления, квалификация пер-
сонала, опыт менеджеров. 
Именно поэтому на результа-
тивность и эффективность про-
екта в значительной степени 
влияет тот, кто управляет. 

Таким образом, можно 
констатировать, что проблема 
управления в инновационном 
развитии предприятия является 
ключевой. 

На результативность 
производственно-
хозяйственной деятельности 
любой организации значитель-
ное влияние оказывают управ-
ление внутренними процессами 
функционирования и организа-

ционная структура, в рамках 
которой эти процессы осущест-
вляются. Данная проблема яв-
ляется весьма многогранной. 
Правильно избранная структура 
управления позволяет обеспе-
чить предприятию полную за-
нятость персонала, гибкость и 
рациональность в использова-
нии ресурсов и соответствие 
требованиям и ожиданиям рын-
ка. Таким образом, нам прихо-
дится говорить о необходимо-
сти частичной или полной ре-
организации системы управле-
ния предприятия в условиях 
инновационного развития. В 
настоящее время менеджер вы-
нужден принимать решения в 
рамках организационной струк-
туры, абсолютно не приспособ-
ленной к инновационной дея-
тельности. Управлять данной 
деятельностью в несколько раз 
сложнее, чем текущим, повто-
ряющимся производственным 
процессом. Для принятия каче-
ственных и оперативных реше-
ний руководству зачастую не-
обходимо в сжатые сроки про-
считать и сравнить несколько 
вариантов проектов. 

Внутренние проблемы 
инновационного развития пред-
приятия вытекают одна из дру-
гой и схематично они представ-
лены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Взаимосвязь внутренних проблем инновационного развития 
предприятия 

 
Таким образом, иннова-

ции – это не только использо-
вание высоких технологий, но и 
инновации в сфере управленче-
ских решений. Для реализации 
большинства стоящих перед 
предприятием задач необходи-
ма реорганизация системы 
управления предприятием на 
основе внедрения новых управ-
ленческих технологий. Пред-
приятие, намеревающееся рабо-
тать гибко и удовлетворять из-
меняющиеся потребности рын-
ка, неизбежно приходит к необ-
ходимости использования ин-
новационных подходов. 

Исходя из вышеописан-
ных внутренних и внешних 
проблем инновационного раз-
вития предприятия, можно сде-
лать следующий вывод. Инно-

вационное развитие предпри-
ятия необходимо проектиро-
вать, как и любую другую сис-
тему. Необходимо не только 
определить задачи, стоящие пе-
ред предприятием и его руково-
дством, но и создать систему, 
которая обеспечит переход 
предприятия в желаемое со-
стояние, определить требуемые 
ресурсы и разработать бизнес-
процессы инновационного раз-
вития. Только таким образом 
можно рассчитывать на успех. 

По мнению Л.А. Баева, 
новую стоимость создают лю-
ди. При этом западные специа-
листы считают, что основной 
вклад в добавленную стоимость 
вносят управленцы [1]. На ри-
сунке 2 приведена значимость 
критериев (по десятибалльной 
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шкале), по которым венчурные 
инвесторы принимают решение 

о финансировании проекта. 
 

 

 

 

 

 

Критерии отбора Значимость 
1. Качество фирмы 9,8 
2. Наличие рыночной ниши 8,8 
3. Техническая оценка нововведений 7,7 
4. Время окупаемости вложений 5,5 
5. Доля участия в фирме 5,4 

 
Рис. 2. Отбор проектов венчурными инвесторами 

 
Результаты опроса вен-

чурных инвесторов США пока-
зывают, что главным критерием 
принятия решения о финанси-
ровании инновационного про-
екта является человеческий 
фактор – проектная команда и 
ее руководитель, – какой опыт 
имеют, и какие проекты уже 
реализовали. Потом идет нали-
чие рынка, потом – техническая 
составляющая нововведения, и 
на последнем месте стоит доля 
участия в капитале инноваци-
онной фирмы. Следует отме-
тить, что в наиболее развитых в 
инновационном плане регионах 
и организациях нашей страны 
при принятии решений о госу-
дарственной поддержке инно-
вационных проектов использу-
ются подобные критерии. Так, 
например, при конкурсном от-
боре к государственному софи-

нансированию подготовитель-
ных этапов инновационных 
проектов администрацией Том-
ской области, используется сле-
дующий перечень критериев 
[1]. 

На первом этапе осуще-
ствляют предварительный от-
бор заявленных проектов и 
оценивают следующие крите-
рии: объем продаж предлагае-
мого инновационного продукта; 
интеллектуальная собствен-
ность; технологический потен-
циал предприятия, которое бу-
дет осуществлять производство; 
квалификация команды, отве-
чающей за проект; финансиро-
вание проекта. 

На следующем этапе оп-
ределяются победители и по-
этому оцениваются такие кри-
терии, как: объем рынка; ква-
лификация команды, отвечаю-

Венчурные проекты-заявки 
на финансирование 

 

100% 
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щей за проект; взаимоотноше-
ние разработчиков проекта с 
промышленными партнерами; 
защита интеллектуальной соб-
ственности; социальная значи-
мость и последствия проекта; 
финансирование проекта. 

Следует отметить, что в 
данном случае значимость кри-
териев не определена, и, судя 
по одинаковым интервальным 
оценкам каждого из критериев 
– от 1 до 5, они считаются рав-
ноценными. Но это не особо 
важно, большую значимость 
имеет то, что отечественные 
наиболее развитые в инноваци-
онном направлении региональ-
ные управленцы понимают зна-
чимость для коммерческого ус-
пеха инновационного проекта 
качества команды и наличия 
рынка. При этом квалификация 
и качество команды, отвечаю-
щей за проект, оценивается по 
управленческо-рыночным, а не 
научно-техническим критериям. 

Например, на этапе 
предварительного отбора, выс-
ший балл (5) ставится команде 
проекта, состоящей из менед-
жера, маркетолога и технолога, 
имеющих опыт работы. Если же 
команду проекта представляет 
только разработчик, который 
пытается выполнить все функ-
ции – то в этом случае оценка – 
1. На втором этапе высший балл 
получает команда из ученых, 
производственников и менед-
жера, координирующего работу 
команды. Низший балл при-
сваивается команде, состоящей 

только из одних научных ра-
ботников. Надежность реализа-
ции и эффективность проекта 
была бы выше, если бы он реа-
лизовывался не просто имею-
щими опыт работы специали-
стами, а сработавшейся коман-
дой, разработавшей этот проект 
и говорящей «на одном языке». 
При этом управление командой 
должен осуществлять не просто 
менеджер – специалист по 
управлению людьми, а проект-
менеджер – специалист по 
управлению проектами. Кроме 
того, в проектную команду 
должен входить специалист, 
способный оценить коммерче-
скую, бюджетную и социально-
экономическую эффективность 
проекта. И, конечно же, среди 
критериев проекта, должен 
быть критерий его инновацион-
ного потенциала и темпов его 
освоения (темпов роста эффек-
тивности). При этом многокри-
териальная оценка проекта 
должна использовать специаль-
ные технологии, позволяющие 
корректно учитывать значи-
мость используемых критериев 
и исключающая возможный 
субъективизм и непрофессио-
нализм отдельных экспертов 
(благо, такие технологии 
управленческой науке извест-
ны) [1]. 

Проанализировав эконо-
мическую ситуацию, сложив-
шуюся на предприятиях на со-
временном этапе развития мож-
но выявить следующие пробле-
мы: 
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1. Противоречия в понима-
нии существа инновационного 
процесса – преобладание тех-
нократического подхода. 
2. Крайне малое количест-
во квалифицированных «инно-
вационных предпринимателей» 
и специалистов, владеющих ме-
тодами проектного управления 
развитием бизнеса. 
3. Консервативная соци-
ально-экономическая и право-
вая среда. 
4. Отсутствие эффектив-
ных механизмов регулирования 
процессом инновационного 
развития предприятия. 
5. Отсутствие обучения 
действием и возможностей реа-
лизации этого принципа. 

В настоящее время более 
перспективно не наращивать 
потенциал и численность заня-
тых в неэффективно организо-
ванном и плохо управляемом 
прикладном секторе, а усовер-
шенствовать механизм управ-
ления инновационными проек-
тами и восстановить инноваци-
онную инфраструктуру. 

Учитывая несовершенст-
во российской инновационной 
сферы, не способной к быстро-
му, качественному и масштаб-
ному освоению отечественных 
инновационных решений, необ-
ходимо поддержать сформиро-
вавшееся у российских пред-
приятий стремление к техноло-
гической модернизации на ос-
нове импорта зарубежных тех-
нологий, оборудования и ма-
шин. Также необходимо при 

государственной и частной 
поддержке создать ряд инжи-
ниринговых управляющих ком-
паний по определенным на-
правлениям с целью содействия 
освоению и инновационному 
сопровождению новых техно-
логий. Такие центры предпоч-
тительно организовывать в 
форме частно-государственных 
партнерств, с участием госу-
дарства, бизнеса и науки. 

Данные партнерства, по-
мимо бюджетной поддержки, 
должны получать банковские 
кредиты на льготных условиях 
под государственные гарантии, 
но при этом предоставлять от-
четность о результатах своей 
деятельности Правительству 
РФ либо организованным пра-
вительственным комитетам. 
Созданные партнерства должны 
иметь полноценный штат экс-
пертов-консультантов, поддер-
живать постоянные связи с цен-
трами научно-технологического 
прогнозирования, профильны-
ми университетами, вузами и 
государственными академиями. 

Поддерживаемые и кон-
тролируемые государственные 
бизнес-школы позволят обеспе-
чить поэтапное разрешение 
главной проблемы инновацион-
ного развития нашей экономи-
ки. По убеждению Л.А. Баева, 
ключевой причиной мешающей 
динамичному развитию нашей 
экономики в инновационном 
направлении, является, с одной 
стороны, совершенно не отве-
чающий поставленным задачам 
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уровень экономического обра-
зования большинства бизнес-
менов, руководителей и спе-
циалистов, и, с другой стороны, 
острая нехватка преподаватель-
ских кадров, способных дать 
качественное образование. Еще 
одной проблемой отечественно-
го развития является то, что 
экономическое образование 
стало популярным и достаточно 
доходным коммерческим биз-
несом, поэтому и центров и 
программ бизнес-образования 
больше, чем высококвалифици-
рованных преподавателей. 
Следствием этого является то, 
что при бòльшем удельном ко-
личестве ученых, чем в США и 
других зарубежных странах, 
доля инновационно развитых 
предприятий в России меньше в 
8 раз, а удельный вес в торговле 
технологиями – более чем в 400 
раз [1]. 

Тем не менее, в нашей 
стране успешно функциониру-
ют университеты международ-
ного уровня и неплохие бизнес-
школы, однако их совсем не-
достаточно. Поэтому, выбирая 
место обучения и выделяя на 
подготовку инновационных 
кадров государственные и част-
ные инвестиции, следует, в пер-
вую очередь, ориентироваться 
на качество получаемого обра-
зования. Качество представля-
ется возможным оценить ус-
тойчивым рыночным спросом 
на услуги выбранного образо-
вательного учреждения и дли-
тельностью периода работы. 

Данный подход к обес-
печению управленческими кад-
рами инновационного развития 
организации существенно сни-
зит риски неэффективного ис-
пользования, как бюджетных 
средств, так и инвестиций ком-
мерческих предприятий. 

В сложившейся ситуа-
ции будут полезны следующие 
мероприятия: 
1. Значительно активизировать 
процессы обучения, подготовки 
и переподготовки специалистов 
в области управления иннова-
ционным развитием экономики 
в целом и управления иннова-
ционным развитием предпри-
ятий, в частности, путем кон-
центрации соответствующих 
учебных программ в крупных 
университетах страны, которые 
обладают высококвалифициро-
ванным преподавательским со-
ставом и достаточным опытом 
работы в соответствующих на-
учных направлениях. Это по-
зволит обеспечить необходимое 
качество обучения. 
2. Разработать и реализовать 
специальные программы и тех-
нологии совместной подготовки 
научных работников-
инноваторов, инноваторов-
предпринимателей, специали-
стов соответствующих подраз-
делений государственной вла-
сти, специалистов предприятий, 
обладающих потенциалом ин-
новационного развития и пре-
подавателей вузов и бизнес-
школ. 

Все это позволит обеспе-
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чить единое понимание про-
блем инновационного развития 
на всех этапах и уровнях инно-
вационной деятельности, а так-
же осуществить совместную 
разработку методов, путей и 
проектов их скорейшего разре-
шения. 

В решении важнейшей 
задачи перехода страны на ин-
новационный путь развития ог-
ромное значение имеет повы-
шение качества образования на 
базе передовых научных иссле-
дований, разработки и приме-
нения новейших технологий. Во 
всем мире именно университе-
ты являются основой создания 
зон инновационного роста, ге-
нерируя не только инновации, 
но и новое кадровое обеспече-
ние. Они являются не только 
фактором отбора молодежи, 
способной на интенсивный 
творческий и деловой рост, но и 
центрами притяжения инвести-
ций ведущих корпораций в раз-

витие исследований и разработ-
ку новых технологий, создание 
специальных лабораторий, ор-
ганизацию инновационных 
предприятий при вузах, цен-
трами создания инновационных 
кластеров. Для такого развития 
университетам необходимы но-
вые земельные участки для 
размещения учебных и лабора-
торных корпусов, строительст-
ва социальных объектов. Как 
правило, это создает большие 
проблемы, особенно у старей-
ших университетов, распола-
гающихся обычно в сложив-
шихся районах города. 

Таким образом, чтобы 
разрешить сложившуюся си-
туацию в экономике страны и 
способствовать эффективному 
росту инновационных предпри-
ятий, необходимо не только по-
вышать качество образования, 
но и привлекать силы государ-
ства для финансирования этой 
деятельности. 
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В статье рассмотрены понятия, структура, сущность и ус-
тановлены взаимосвязи интеллектуального потенциала, интеллекту-
ального ресурса и интеллектуального капитала. Раскрываются основ-
ные понятия интеллектуальной собственности, приводится струк-
тура её объектов и дается характеристика некоторых из них. Рас-
смотрены сущность интеллектуального ресурса как генератора нова-
ций, обеспечивающих развитие предприятия, и его конкурентоспособ-
ности. Определена сущность интеллектуального капитала как объ-
екта коммерциализации интеллектуальной собственности, приводя-
щего к росту стоимости предприятия. 
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result in growing price of a business. 
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В настоящее время ин-
новационная среда каждого 
предприятия, региона и страны 
определяет его место в эконо-
мическом пространстве соот-
ветственно отрасли, страны, 
мира. Существует тесная связь 
между их инновационной ак-
тивностью, основой которой 
выступает интеллектуальная 
деятельность, и перспективами 
дальнейшего развития. 

Интеллектуальная дея-
тельность – это особое свойство 
и способность человека, состо-
ит из освоения исторического 
опыта и знаний и на их основе 
создание новых знаний. 

Результатами интеллек-
туальной деятельности работ-
ников предприятия является 
создание (накопление): 
 интеллектуального по-
тенциала; 
 интеллектуального ре-
сурса; 
  интеллектуального ка-
питала. 

Несмотря на то, что су-
ществует достаточное количе-
ство определений этих понятий, 
предлагаемых авторами, но их 
однозначного определения нет, 
и не установлены соподчинен-
ность и взаимосвязи между ни-
ми. 

В данной работе рас-
смотрена сущность, структури-
зация и взаимосвязь этих поня-
тий. 

Наибольшее распростра-
нение имеют термины интел-
лектуальный капитал и интел-
лектуальный ресурс. У некото-
рых предприятий интеллекту-
альный капитал реализуется 
быстро и имеет достаточно дли-
тельный срок жизни, а у других 
очень быстро наступает этап 
спада. Это определяется нали-
чием и качественным уровнем 
резервных сил предприятия, т.е. 
его потенциала и в первую оче-
редь интеллектуального потен-
циала совместно с другими (ма-
териально-техническим, чело-
веческим, финансовым, произ-
водственно-техническим, ры-
ночным и др.). 

Интеллектуальный по-
тенциал предприятия – это ин-
тегрированная интеллектуаль-
ная (творческая) деятельность 
работников предприятия, обес-
печивающая производство, на-
копление, использование и вос-
производство новых знаний. 
Интеллектуальный потенциал 
может быть использован или не 
использован. При его использо-
вании он трансформируется в 
интеллектуальный ресурс и ин-
теллектуальный капитал. Ук-
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рупнённая структура интеллек-
туального потенциала может 

быть представлена в виде схе-
мы (рисунок 1). 

Рис. 1. Структура интеллектуального потенциала
 
Ресурсы делятся на ма-

териальные и нематериаль-
ные. Материальные ресурсы 
представляют собой средства 
экономического роста (матери-
ально-технические, трудовые, 
финансовые и т.д.). Нематери-
альные ресурсы создают воз-
можности или источники эко-
номического развития предпри-
ятия. К ним относятся интел-
лектуальные и информацион-
ные ресурсы. Интеллектуаль-
ные ресурсы представляют со-
бой один из видов экономиче-
ских ресурсов, используемых 
предприятием для производства 
экономических благ. Интеллек-
туальные ресурсы участвуют в 
процессе производства всех ма-
териальных объектов, поэтому 
являются существенной состав-
ной частью каждого из них. В 
основе их лежат научные зна-
ния, которые могут быть ис-
пользованы или уже использу-
ются в инновационной деятель-
ности. Интеллектуальные ре-
сурсы по критерию возможно-

сти их использования относят к 
потенциальным интеллекту-
альным ресурсам, а по крите-
рию практического использова-
ния к реальным интеллекту-
альным ресурсам. 

К потенциальным ин-
теллектуальным ресурсам от-
носятся все возможности разви-
тия экономики в виде создан-
ных научных знаний в различ-
ных формах – теориях, гипоте-
зах, открытиях, изобретениях, 
разработках, но еще не востре-
бованных к их реализации, так 
как в определённые периоды 
уровень развития производст-
венной базы и технологий не 
готовы к их использованию в 
качестве источника дальнейше-
го развития. 

Реальные интеллекту-
альные ресурсы – это научные 
знания, которые используются в 
производстве в качестве его 
факторов и стали генератором, 
движущей силой инновацион-
ного развития экономики. Каж-
дое документированное (зафик-
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сированное) научное знание, 
участвующее в развитии произ-
водства, включенное в процесс 
коммуникации, становится на-
учно-технической информаци-
ей. 

В. Абрамов приводит 
следующее определения поня-
тию интеллектуальный ресурс: 
«Это сложная интегрированная 
субстанция, ядром и движущей 
силой которой являются особые 
способности субъектов к гене-
рации знаний, созданию новых 
интеллектуальных активов на 
основе имеющихся информаци-
онных и образовательных ре-
сурсов, соответствующих ин-
ституциональных структур. Ин-
теллектуальные ресурсы могут 
материализоваться в объектах и 
обособляться от своего носите-
ля (программные продукты)» 

[1]. 
Согласно концепции     

Э. Брукинга, интеллектуальные 
ресурсы включают в себя не-
сколько элементов: интеллекту-
альную собственность, челове-
ческие ресурсы, инфраструк-
турные активы, рыночные акти-
вы [4]. 

Интеллектуальный ре-
сурс обеспечивает восприятие 
идей и замыслов, генерацию 
новаций и доведение их до 
уровня новых технологий, кон-
струкций, организационных и 
управленческих решений и 
имеет две составляющие: 

1 – процесс генерации 
знания; 

2 – процесс объективи-
зации знания, как показано на 
рисунке 2.

 

 
Рис. 2. Структура интеллектуального ресурса 

Оценка интеллектуаль-
ного ресурса осуществляется с 
учётом следующих принципов: 
1. Нематериальности, т.к. ин-

теллектуальные ресурсы не ося-
заемы и не ограничены количе-
ственно, что предоставляет 
возможность их одновременно-
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го использования различными 
потребителями и приводит к 
широкому распространению. 
Регулятором является законода-
тельная база о правах собствен-
ности. 
2. Творческого процесса созда-
ния или возникновения интел-
лектуального ресурса. 
3. Претворение потенциальных 
интеллектуальных ресурсов 
(нематериальных) в материаль-
ную форму (бумажные и техни-
ческие носители) для докумен-
тирования информации (схемы, 
чертежи, электронные носители 
и т.п.). 
4. Отсутствия физического из-
носа, т.к. они не утрачивают 
своих натуральных свойств и не 
теряют своей потребительной 
стоимости. 
5. Наличие морального износа. 
6. Способности к рыночным от-
ношениям за счёт удовлетворе-
ния определенных интересов 
общества. 

7. Способности обеспечивать 
долгосрочную прибыльность 
предприятию, т.е. рост его 
стоимости ввиду возможности 
интеллектуального ресурса об-
мениваться многократно на 
деньги. 

Отметим, что произво-
дителем и носителем интеллек-
туальных ресурсов является че-
ловек (человеческий ресурс), 
характеризующийся определён-
ным квалификационным уров-
нем. Проанализируем зависи-
мости уровня экономического 
развития некоторых стран мира 
от уровня квалификации их ра-
бочей силы на примере в [5]. В 
приведенной ниже таблице 
представлены данные о распре-
делении мировых ресурсов ква-
лифицированной рабочей силы 
(КРС) между некоторыми стра-
нами и зависимость их эконо-
мического развития от уровня 
КРС. 

 
Табл. 1. Зависимость экономического развития некоторых стран 

мира от уровня квалификации их рабочей силы 
 

Страна Численность 
населения, 
млн. чел. 

(1998 / 2010г.) 

ВВП, 
млрд. долл. 

(1998 / 2010 г.) 
 

Доля мирово-
го ресурса 

КРС, % 
(1998 г.) 

Уровень 
КРС, % 
(1998 г.) 

США 275/ 311 9500/ 14624 22 8 
Япония 125/ 127 2500/ 5390 9 7,2 
Россия 145/ 142 450/ 1477 16 11 
Китай 1300/1346 1500/ 5745 10 0,8 

 
Российский интеллекту-

альный потенциал, имея высо-
кий уровнень КРС (11%) на 

анализируемом этапе (1997 – 
1998 г.г.), в отечественной эко-
номике практически не исполь-
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зовался. Это подтверждается 
данными таблицы, т.к. Россия, 
опережая по этому показателю 
Японию – в полтора раза, а 
США – почти на 40%, обеспе-
чивала ВВП в пять раз меньше 
по сравнению с Японией. На 
современном этапе эта тенден-
ция сохраняется. 

Таким образом, интел-
лектуальные ресурсы для раз-
вития инновационной экономи-
ки в России ещё имеются и их 
надо наращивать. 

На основе проведённых 
исследований и личного опыта 
дадим следующее определение 
понятию интеллектуальный 
ресурс предприятия: это ин-
теллектуальная деятельность 
его работников, включающая 
процесс производства и генера-
ции знаний, трансформируемых 
в новации (НИОКР), и процесс 
материализации (объективиза-
ции) знаний, заключающийся в 
производстве объектов НИОКР 
(инноваций). 

Рассмотрим характери-
стики понятия интеллектуаль-
ный капитал, предлагаемые 
рядом авторов. 

Э. Брукинг относит к ин-
теллектуальному капиталу не-
материальные активы предпри-
ятия, усиливающие его конку-
рентные преимущества [4]. 

Л. Эдвиссон рассматри-
вает интеллектуальный капитал 
как совокупность человеческо-
го, организационного и клиент-
ского капитала [9]. 

В.А. Абрамов характери-

зует интеллектуальный капитал 
как знания, навыки и производ-
ственный опыт конкретных лю-
дей (человеческие авуары) и 
нематериальные активы, кото-
рые производительно исполь-
зуются в целях максимизации 
прибыли и других экономиче-
ских и технических результатов 
[1]. 

Авторы Бенедиктов 
М.А., Джамай Е.В. отмечают, 
что «определение «интеллекту-
ального капитала» носит доста-
точно общий характер и обычно 
подразумевает сумму тех зна-
ний всех работников компа-
нии,которая обеспечивает её 
конкурентоспособность [2]. 

В работе [7] автор ут-
верждает справедливость уста-
новленного Л.Эдвиссоном (ав-
тором термина интеллектуаль-
ный капитал) равенства: 

«Человеческий капитал + 
Структурный капитал = Интел-
лектуальный капитал», 
1. Человеческий капитал. Сово-
купность знаний, практических 
навыков и творческих способ-
ностей служащих компании; 
моральные ценности компании, 
культура труда и общий подход 
к делу. Человеческий капитал 
не может быть собственностью 
компании. 
2. Структурный капитал. В эту 
категорию входят техническое 
и программное обеспечение, 
организационная структура, па-
тенты, торговые марки и все то, 
что позволяет работникам ком-
пании реализовать свой произ-
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водственный потенциал – ины-
ми словами, то, что остается в 
офисе после ухода служащих 
домой. Структурный капитал 
также включает в себя отноше-
ния, сложившиеся между ком-
панией и ее крупными клиента-
ми. В отличие от человеческого 
капитала, структурный может 
быть собственностью компа-
нии, а, следовательно, и объек-
том купли-продажи. 

Однако в предлагаемых 
методиках структуризации ин-
теллектуального капитала не 
выделяется элемент коммер-
циализации человеческого ка-
питала (собственного потенци-
ального ресурса индивидов). А 
это имеет место: поиск собст-
венниками потенциального ин-
теллектуального ресурса более 
высокой оплаты труда на дру-
гих предприятиях страны или  
миграция в другие страны мира. 
Это явление приводит как к по-
нижению уровня интеллекту-
ального потенциала предпри-
ятия в случае ухода высококва-
лифицированных работников, 
так и к его увеличению в случае 
притока. 

Анализируя понятия ин-
теллектуального капитала, дис-
куссионность его структуриза-
ции, сформулированные выше-
перечисленными авторами, и 
обобщая практическийопыт, 

предлагается весь интеллекту-
альный капитал предприятий 
структурировать на следующие 
составляющие: 
 потенциальный интел-
лектуальный капитал работни-
ков – носителей знаний, 
умений, опыта, навыков и т. п., 
являющихся их собственностью 
и его коммерциализация, при-
водящая к изменению уровня 
интеллектуального капитала; 
 реальный интеллекту-
альный капитал, являющийся 
собственностью предприятия и 
включающий объекты интел-
лектуальной собственности, ба-
зы знаний, базы данных, техни-
ческую, нормативно-правовую 
и др. литературу, стандарты, 
положения, технические усло-
вия, руководящие документы, 
информационные системы и т. 
п., обеспечивающие конкурен-
тоспособность продукции; 
 капитализированный ин-
теллектуальный капитал, соз-
дающийся за счёт коммерциа-
лизации реальных объектов ин-
теллектуальной собственности 
(авторские права, товарный 
знак, товарную марку и т. п.), 
обеспечивающие повышение 
стоимости предприятия. 

Структура интеллекту-
ального капитала предприятия, 
представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура интеллектуального капитала 

 
Интеллектуальные права 

или право интеллектуальной 
собственности – юридический 
термин, обозначающий сово-
купность прав, которыми обла-
дают лицо или лица (авторы 
или иные правообладатели) на 

результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализа-
ции. Нематериальные активы и 
другие объекты интеллектуаль-
ной собственности представле-
ны на рисунке 4. 
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Рис. 4. Структура объектов интеллектуальной собственности 

 
Рассмотрим характери-

стики некоторых объектов ин-
теллектуальной собственности. 
1. Авторское право. Автор-
ским правом регулируются от-
ношения, возникающие в связи 
с созданием и использованием 
произведений науки, литерату-
ры и искусства. В основе автор-
ского права лежит понятие 
«произведения», означающее 

оригинальный результат твор-
ческой деятельности, сущест-
вующий в какой-либо объек-
тивной форме.  
2. Смежное право. Наибо-
лее распространенными приме-
рами являются исключительное 
право музыкантов - исполните-
лей, изготовителей фонограмм, 
организаций эфирного вещания. 
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3. Патентное право. Па-
тентное право – система право-
вых норм, которые определяют 
порядок охраны изобретений, 
полезных моделей, промыш-
ленных образцов путем выдачи 
патентов. 
4. Промышленный образец. 
В качестве промышленного об-
разца может охраняться новое и 
оригинальное художественно-
конструкторское решение изде-
лия промышленного или кус-
тарно-ремесленного производ-
ства, определяющее его внеш-
ний вид. 
5. Товарный знак. Группа 
объектов интеллектуальной 
собственности, права на кото-
рые можно объединить в один 
правовой институт охраны мар-
кетинговых обозначений. 
Включает в себя такие понятия, 
как: товарный знак, фирменное 
наименование, наименование 
места происхождения товара, 
доменное имя. 
6. Коммерческая тайна. 
Секреты производства (ноу-хау) 
– это сведения любого характе-
ра (оригинальные технологии, 
знания, умения и т. п.), которые 
охраняются режимом коммер-
ческой тайны и могут быть 
предметом купли-продажи или 
использоваться для достижения 
конкурентного преимущества 
над другими субъектами пред-
принимательской деятельности. 

Наиболее успешно ин-
теллектуальный капитал может 
развиваться в условиях целена-
правленной деятельности по 

созданию новой продукции и 
освоении новых ниш на товар-
ных рынках. 

Результаты данного ис-
следования показывают, что все 
инновационные преобразования 
на предприятии зависят: 
 от уровня интеллекту-
ального потенциала работников 
предприятия; 
 от системы управления 
интеллектуальным потенциа-
лом по максимальному исполь-
зованию личного интеллекту-
ального капитала и преобразо-
ванию его в интеллектуальный 
ресурс предприятия; 
  от уровня технической 
оснащённости предприятия. 

Для оценки интеллекту-
ального потенциала предпри-
ятия в настоящее время не су-
ществует количественных из-
мерителей аналогичных тем, 
что используются для оценки 
материальных, трудовых, фи-
нансовых и других ресурсов. Не 
найдены надежные способы из-
мерения знаний сотрудников 
предприятия, интеллектуальной 
собственности. 

Измерение интегрально-
го показателя интеллектуально-
го капитала компании, как 
предлагается авторами в работе 
[3], можно осуществлять «пу-
тем сопоставления рыночной 
стоимости акционерного капи-
тала акционерной компании 
(АК) и текущей стоимости ос-
новных фондов (с учетом изно-
са) SOF. Можно предположить, 
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что разница между двумя этими 
величина IK=AK-SOF доста-
точно условно и приближенно 
характеризует стоимость неве-
щественных активов компа-
нии». 

В заключение следует 
подчеркнуть, что в постиндуст-
риальном обществе интеллек-
туальные ресурсы, как фактор 

производства, являются фунда-
ментом инновационного разви-
тия предприятия, являясь гене-
ратором новаций, т. к. расши-
ряют производственную функ-
цию и диверсифицируют про-
дукцию предприятия, обеспе-
чивая её конкурентоспособ-
ность. 

 

Рис. 5. Схема взаимосвязей интеллектуального потенциала, 
ресурса и капитала предприятия 
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интеллектуального капитала и 

интеллектуального ресурса, 
представленных на рисунке 5, 
установим, исходя из анализа 
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причинно-следственных взаи-
моотношений и практического 
опыта интеллектуальной дея-
тельности, присущие взаимо-
связи и взаимообусловленность 
этих понятий. 
 Интеллектуальный по-
тенциал предприятия – это ре-
альная интеллектуальная дея-
тельность его творческих ра-
ботников, обеспечивающих: а) 
конкурентные преимущества 
продукции предприятия на 
рынке в текущий период и рост 
его стоимости; б) потенциаль-
ные возможности инновацион-
ного развития предприятия в 
соответствии с инновационной 
стратегией предприятия по уве-
личению роста стоимости пред-
приятия. Структурно представ-
ляет синергетический эффект от 
управления взаимодействием 
интеллектуального капитала, 
интеллектуального ресурса и 
других видов материальных ре-
сурсов (материально – техниче-
ских, производственно – техно-
логических, финансовых, ры-
ночных и т.п.). 
 Интеллектуальный ре-
сурс – это интеллектуальная 
деятельность творческих работ-
ников предприятия, обеспечи-
вающая генерацию знаний, ис-
пользование креативного мыш-
ления, опыта, умений, с помо-
щью которых создаются нова-
ции (НИОКР), а в совокупности 
с материальными ресурсами 
осуществляются инновации 
(внедрение новаций), повы-
шающих конкурентоспособ-

ность продукции и предпри-
ятия. 
 Интеллектуальный ка-
питал – это: 
– потенциальный интеллекту-
альный капитал творческих ра-
ботников – носителей знаний, 
умений, опыта, навыков и т. п., 
являющихся их собственностью 
и его коммерциализация, при-
водящая к изменению уровня 
интеллектуального капитала; 
– реальный интеллектуальный 
капитал, являющийся собствен-
ностью предприятия, вклю-
чающий объекты интеллекту-
альной собственности, базы 
знаний, базы данных, техниче-
скую, учебную, справочную, 
статистическую, нормативно-
правовую литературу, стандар-
ты, положения, технические ус-
ловия, руководящие документы, 
информационные системы и т. 
п), обеспечивающие конкурен-
тоспособность продукции; 
– коммерческий интеллекту-
альный капитал (коммерциали-
зация инноваций), включающий 
объекты интеллектуальной соб-
ственности (авторские права, 
товарный знак, товарную марку 
и т. п.), обеспечивающие эко-
номическую добавленную 
стоимость. 
Связующим звеном этих поня-
тий является та часть человече-
ского капитала (человеческая 
аура), которая обладает соот-
ветствующими знаниями, твор-
ческим мышлением, способно-
стью довести до реализации по-
ставленные цели и задачи. 
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Именно потенциал человече-
ского интеллекта предприятия 
является движущей силой в ге-
нерации идей и их реализации в 
новшества, обеспечивая инно-
вационное развитие предпри-
ятия. Источником знаний явля-
ется образование. В связи с 
этим актуальным является ин-
тенсификация подготовки ин-
теллектуальной молодёжной 
среды, её творческого потен-
циала. В обеспечение этого на-
правления создан Российский 
Союз Молодёжи и в рамках его 
программы формируется база 

данных лучших выпускников 
Москвы и российских регионов 
для продвижения её среди рос-
сийских работодателей. Для 
включения в базу данных выпу-
скники должны не только с от-
личием закончить учебное за-
ведение, но и активно проявить 
себя в науке, творчестве, спорте 
или общественной жизни. Ин-
формацию о лучших выпускни-
ках предоставляют учебные за-
ведения по согласованному ре-
шению администрации и органа 
студенческого самоуправления 
[8]. 
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С теоретико-

методологической точки зрения 
формирование любой собствен-
ности носит объективно-

субъективный характер. Объек-
тивная сторона данного процес-
са связана с онтологией, то есть 
глубинными социально-
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экономическими основаниями 
явления, субъективный аспект – 
с процессом институционализа-
ции процессов присвоения, а 
также с механизмом влияния 
общественной, институциона-
лизированной формы на систе-
му данных отношений. Форми-
рование собственности есть не 
просто производство институ-
тов как специфических благ, а 
сложный многоступенчатый 
процесс восхождения к этим 
институтам; это самостоятель-
ные этапы «вызревания» обще-
ственной формы присвоения 
благ. «Только когда государст-
во (законодательная власть) 
создает институты, не противо-
речащие общественным нор-
мам, правилам хозяйственных и 
других взаимодействий, а также 
отражающие реальный уровень 
обобществления производства, 
есть основания утверждать, что 
сформирована потенциальная 
высокоэффективная собствен-
ность» [8], то есть в этом случае 
субъективные меры по преобра-
зованию собственности, в том 
числе и собственности на зем-
лю, не противоречат объектив-
но необходимому процессу ее 
развития. 

С позиции вышеизло-
женного объектно-субъектного 
подхода попытаемся проанали-
зировать процессы преобразо-
вания земельной собственности 
в современной российской эко-
номической системе. 

До начала 90-х годов для 
экономики России, как состав-

ной части экономики СССР, 
было характерно доминирую-
щее положение государствен-
ной собственности на все ос-
новные средства производства, 
в том числе и на землю. Земля 
полностью являлась объектом 
государственной собственно-
сти, а остальные средства про-
изводства принадлежали хозяй-
ствам двух форм – совхозам 
(государственные предприятия) 
и колхозам (коллективные 
предприятия). Другие формы 
хозяйствования отсутствовали. 
Такая схема отношений собст-
венности на всех своих элемен-
тах несла отпечаток государст-
венной монополии, которая, с 
одной стороны, содержала в се-
бе потенциал ускоренного раз-
вития благодаря концентрации 
ресурсов экстенсивного роста, с 
другой – по мере исчерпания 
экстенсивных факторов стано-
вилась тормозом дальнейшего 
развития. Проявляющаяся все 
более отчетливо вторая сторона 
обусловила необходимость по-
иска (как научной, так и прак-
тической общественностью) 
новой системы отношений, в 
которой оптимально сочетались 
бы экономические интересы 
всех взаимодействующих субъ-
ектов. Таким образом, к 80-м 
годам в обществе назрело по-
нимание необходимости ради-
кальных реформ, в том числе и 
земельной реформы. 

Наиболее значимым, с 
точки зрения нашего объекта 
исследования, явилось то, что 
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государство постепенно (по-
этапно) отказалось от монопо-
лии собственности на землю. 

Первыми законодатель-
ными актами, положившими 
начало реформы, можно счи-
тать следующие. 

В апреле 1990 года Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О некоторых 
вопросах предоставления и изъ-
ятия земель» был изменен по-
рядок землепользования в сель-
ских населенных пунктах. 

В конце 1990 года Вер-
ховный Совет РСФСР принял 
законы «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве», «О зе-
мельной реформе» и «О соци-
альном развитии села». Ими 
было установлено, что эконо-
мическая деятельность сельско-
го населения осуществляется на 
основе многообразия форм соб-
ственности и развития всех 
форм хозяйствования, свобод-
ного выхода работников из кол-
хозов и совхозов с правом по-
лучения земельного надела (до-
ли) и соответствующей части 
основных производственных 
фондов для создания крестьян-
ского фермерского хозяйства. 

Второй съезд народных 
депутатов РСФСР в декабре 
1990 года принял постановле-
ние «О программе возрождения 
российской деревни и развития 
агропромышленного комплек-
са». В России впервые после 
революции было инициировано 
становление частной собствен-
ности на земельные участки, 

используемые для сельскохо-
зяйственного производства. 

В декабре 1991 года в 
соответствии с Указом Прези-
дента РФ «О неотложных мерах 
по проведению земельной ре-
формы в РСФСР» и постанов-
лением Правительства РФ «О 
порядке реорганизации колхо-
зов» коллективы колхозов и 
совхозов должны были по сво-
ему усмотрению принять реше-
ние о переходе к частной, кол-
лективно-долевой или другим 
формам собственности. Вла-
дельцы земельных паев полу-
чили право использовать их 
следующим образом: создавать 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства; вносить в качестве уч-
редительного взноса в товари-
щество или акционерное обще-
ство; вносить в качестве взноса 
в сельскохозяйственный коопе-
ратив; продавать другим работ-
никам хозяйства или хозяйству, 
обменивать на имущественный 
пай. 

Постановлением Прави-
тельства РФ от 4 сентября 1992 
года № 708 «О порядке прива-
тизации и реорганизации пред-
приятий и организаций агро-
промышленного комплекса» 
был расширен перечень лиц, 
имеющих право на земельную 
долю (пай). Кроме работников 
и пенсионеров колхозов и сов-
хозов земельную долю стали 
выделять лицам, занятым в со-
циальной сфере села. 

Таким образом, на пер-
вом этапе земельной реформы 
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(октябрь 1990г. – декабрь 
1992г.) был установлен плюра-
лизм форм собственности на 
землю и форм ее использования 
с одновременным перераспре-
делением этого главного сред-
ства производства в сельском 
хозяйстве. 

В результате реформи-
рования произошло существен-
ное перераспределение земли 
между предприятиями различ-
ных форм собственности. 

В ходе второго этапа зе-
мельной реформы (1992-
1996гг.) предполагалось усо-
вершенствовать систему реги-
страции землевладений и зем-
лепользования, усилить требо-
вания к учету количественных и 
качественных характеристик 
земель, определить подходы к 
экономической оценке земель в 
условиях рыночного оборота. 
За короткий срок было принято 
более 50 основных норматив-
ных документов по реализации 
земельной реформы. 

Важным шагом в госу-
дарственном регулировании зе-
мельных отношений, на наш 
взгляд, стал Указ Президента 
РФ от 27 октября 1993 года «О 
регулировании земельных от-
ношений и развитии аграрной 
реформы в России», который 
впервые отнес землю к объек-
там недвижимости. В указе от-
менены большинство ограниче-
ний на отчуждение земли, рас-
ширен перечень сделок с зе-
мельными долями. Он устанав-
ливает, что граждане и юриди-

ческие лица – собственники зе-
мельных участков имеют право 
продавать, передавать по на-
следству, дарить, сдавать в за-
лог, аренду, обменивать, а так-
же передавать земельный уча-
сток или его часть в качестве 
взноса в уставные фонды (капи-
талы) акционерных обществ, 
товариществ, кооперативов. 

Таким образом, в 1991-
1996 годах сфера частного и 
коллективного землевладения 
значительно расширилась. 

Итогом второго периода 
земельной реформы стало из-
менение содержания земле-
пользования, переход к рыноч-
ным отношениям между всеми 
субъектами земельных отноше-
ний. Возникла необходимость в 
новых земельно-кадастровых 
действиях, введение обремене-
ний и ограничений для собст-
венников, земледельцев и зем-
лепользователей, совершенст-
вование механизмов определе-
ния оценочных характеристик 
земли. 

Многие ученые, зани-
мающиеся вопросами переход-
ного периода, выделяют еще 
целый ряд этапов земельной 
реформы. Но ключевые момен-
ты этого времени уже мало свя-
заны с изменениями форм соб-
ственности на землю. Единст-
венное, что здесь следует отме-
тить: с 1996 года началось бур-
ное развитие арендных отноше-
ний, формирование региональ-
ных земельных рынков, приме-
нение санкций и поощрений с 
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учетом показателей использо-
вания земли. 

На сегодняшний момент 
(на 1 января 2010 года) в собст-
венности граждан и юридиче-
ских лиц находилось 133,5 млн. 
га, что составило 7,8% земель-
ного фонда страны. Из них 
площадь земель, находящихся в 
собственности граждан и их 
объединений, составила 123,2 
млн. га, или 7,2%, в собствен-
ности юридических лиц нахо-
дилось 10,3 млн. га, или 0,6% 
земельного фонда России. 
Площадь земель, находящихся 
в государственной и муници-
пальной собственности, соста-

вила 1576,3 млн. га, или 92,2% 
от площади земельного фонда 
страны [1]. 
В структуре собственности на 
землю в Российской Федерации 
за 2009 год (таблицы 1 и 2) 
произошли следующие измене-
ния: наблюдалось сокращение 
площади земель, находившихся 
в собственности граждан, а 
также государственной и муни-
ципальной собственности, и 
увеличение собственности 
юридических лиц (на 1,6 млн. 
га). Изменения в значительной 
степени касались общей (доле-
вой или совместной) собствен-
ности граждан на землю. 
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Табл. 1. Сведения о землях, находящихся в частной собственности, 
(тыс. га) 
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Табл. 2. Сведения о наличии земель государственной и муници-
пальной собственности и разграничении их на собственность Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации и муници-

пальную собственность, (тыс. га) 
 

№ 
п/п Категории земель 

В государ-
ственной и 

муници-
пальной 

собственно-
сти 

из них: 

в собст-
вен- 

ности РФ 

в собст-
вен- 

ности 
субъекта 

РФ 

в муни-
ци- 

пальной 
собст-
вен- 

ности 
1 Земли сельскохозяйст-

венного назначения 270677,3 3632,1 6412 2162 

2  
 
2.1  
 
2.2 

Земли населенных пунк-
тов, в том числе:  
городских населенных 
пунктов  
сельских населенных 
пунктов 

15495,1 
 

7091,9 
 

8403,2 

573,5 
 

500,3 
 

73,2 

111,8 
 

90,0 
 

21,8 

209,9 
 

154,8 
 

55,1 

3 
 
 
3.1 
3.2 
 
3.3 
 
3.4 

Земли промышленности и 
иного специального на-
значения, в том числе: 
земли промышленности 
земли железнодорожного 
транспорта  
земли автомобильного 
транспорта  
земли обороны и безопас-
ности 

16635,3 
 

1564,3 
899,6 

 
1262,1 

 
11935,4 

10247,4 
 

205,8 
737,5 

 
101,3 

 
9056,7 

189,7 
 

22,8 
0,4 

 
150,3 

 
0,1 

21,4 
 

13,0 
1,1 

 
4,3 

 
- 

4 Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 34830,2 23937,6 437,1 2,5 

5 Земли лесного фонда 1108452,1 308043,4 6,9 - 
6 Земли водного фонда 28018,4 232,1 0,1 0,4 
7 Земли запаса 102238,2 - 1,2 25,2 
Итого земель 1576346,6 346666,1 7158,8 2421,4 

* по данным Государственного (национального) доклада о состоянии и 
использовании земель в Российской Федерации в 2009году 

 
Вместе с тем, несмотря 

на столь значительные измене-
ния в сфере земельной собст-
венности, пока еще рано гово-
рить о том, что в аграрном сек-
торе Российской Федерации 
сложилась полноценная много-

укладная экономика, базирую-
щаяся на различных формах 
собственности. 

С точки зрения социаль-
но-экономического подхода, 
форма собственности в рамках 
присвоения той или иной цен-
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ности соответствует способу 
производства данной ценности; 
способ производства, в свою 
очередь, обусловлен способом 
труда, создающего конкретный 
продукт; выбор же способа тру-
да зависит от качественно-
количественных характеристик 
(специфики) предполагаемого к 
выпуску блага. На наш взгляд, 
такой алгоритм становления 
формы собственности является 
объективно обусловленным и 
предполагает субъективные 
действия по ее преобразованию. 
Он обеспечивает соответствие 
общественной формы присвое-
ния благ производственно – 
трудовому способу их создания 
или реальному уровню обобще-
ствления производства и труда 
[8]. 

Только «знание закона 
формирования собственности 
позволяет правильно объяснить 
происхождение уже сущест-
вующих форм собственности и 
спрогнозировать образование 
новых форм... Вопреки пред-
ставлениям догматиков от мар-
ксизма никакая форма собст-
венности, в том числе и социа-
листическая, не рождается 
вдруг, путем политических ре-
волюций или в результате изда-
ния законов и провозглашения 
деклараций. Всякое отношение 
собственности зарождается и 
вызревает в недрах старого об-
щества путем создания множе-
ством людей новых форм труда 
и способов организации произ-
водства»[4]. 

Если оценить действия 
по реформированию собствен-
ности на землю с позиции выше 
изложенного подхода, то можно 
утверждать, что они осуществ-
ляются без должного учета тре-
бований закона формирования 
собственности. В этой проблеме 
нам представляется верной по-
зиция тех экономистов, которые 
пишут, что «недостаточная на-
учная обоснованность «скоро-
стной» приватизации в пере-
ходной российской экономике в 
условиях неустойчивости всей 
институциональной системы 
объективно привела к форми-
рованию приоритета норм и 
правил не производственно-
трудового, а рентоориентиро-
ванного и капиталоориентиро-
ванного присвоения при доми-
нирующем положении перерас-
пределительных институтов» 
[8]. 

Среди как российских, 
так и зарубежных экономистов, 
исследующих современное со-
стояние реформирования зе-
мельной собственности в Рос-
сии, встречаются прямо проти-
воположные мнения. Одни вы-
ступают за приоритетное разви-
тие частной собственности [2]. 
Другие пытаются доказать не-
обходимость возврата к госу-
дарственной ее форме [5,6]. 

Нам представляется, что 
обе эти крайности недостаточно 
обоснованы. Мировая практика 
показывает объективную необ-
ходимость и возможность со-
существования обоих форм. За-
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ключающаяся здесь проблема 
состоит не в доказательстве 
преимуществ той или иной 
формы. Каждая из них имеет 
как преимущества, так и недос-
татки. Задачей научного иссле-
дования является установление 
оптимального их сочетания с 
учетом складывающейся на 
данный момент действительно-
сти. 

Формирование полно-
ценной рыночной аграрной 
экономики напрямую связано с 
процессом обеспечения кон-
кретного участия субъектов зе-
мельных отношений в диверси-
фицированном процессе при-
своения доходов, полученных с 
земли с использованием потен-
циала всех видов присваиваю-
щей деятельности, но только в 
условиях, когда соблюден ба-
ланс между социальной спра-
ведливостью и экономической 
эффективностью, равно как и 
баланс всех способов и форм 
присвоения. В практическом 
плане речь идет об оптимиза-
ции и «взаимно мотивирую-
щем» сочетании интересов лич-
ности и общества, потребителей 
и производителей сельхозпро-
дукции, собственников и поль-
зователей земельных участков. 
Вместо споров о том, какая 
форма собственности на землю 
лучше, следует развернуть дис-
куссию о механизмах их разви-
тия, взаимодействия и соответ-
ствия требованиям общечело-
веческой этики, социальной 
справедливости и экономиче-

ской эффективности. 
Отсюда вытекает как 

минимум две взаимосвязанные 
задачи: во-первых, создать сре-
ду для формирования высоко-
эффективного земельного соб-
ственника (в нашем случае – в 
области земель сельскохозяйст-
венного назначения), во-
вторых, сформировать потенци-
ально высокоэффективную зе-
мельную собственность. Только 
при совпадении «двух потен-
циалов высокой эффективности 
можно обеспечить эффект свое-
образного «мультипликатора 
собственности» [8]. 

Одним из первых шагов 
в решении этих задач может 
явиться законодательное уста-
новление квалификационных 
требований к приобретателям и 
наследникам земель сельскохо-
зяйственного назначения. На-
пример, введение в Земельный 
кодекс обязательного условия – 
наличие практического опыта 
ведения товарного сельскохо-
зяйственного производства в 
течение нескольких лет или по-
лучение высшего сельскохозяй-
ственного образования для соб-
ственников земли, топ-
менеджеров и т.д. При этом 
можно обратиться к опыту Гер-
мании, где покупателем участ-
ка, используемого в сельском 
хозяйстве, может стать лишь 
тот, кто не менее десяти лет 
был его арендатором, либо к 
опыту Швеции, где даже про-
фессор университета не может 
вступить в права наследования 
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сельскохозяйственных земель, 
пока не получит сельскохозяй-
ственное образование [3, 7]. 

Вопрос о квалификаци-
онных требованиях к собствен-
никам земель сельскохозяйст-
венного назначения уже давно 
обсуждается в экономической 
литературе, но еще до сих пор 
никак не отражен в законода-
тельстве. Хотя очевидно, что 
только высокообразованный 
специалист в области сельского 
хозяйства способен эффективно 
использовать землю как при-
родный ресурс и средство про-
изводства. 

Обеспечение эффектив-
ного использования земли явля-
ется важнейшей функцией вы-
сокоэффективного земельного 
собственника. Причем здесь 
речь идет не только об эконо-
мической эффективности зем-
лепользования, которая харак-
теризуется уровнем производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции, но и об экологиче-
ской и социальной эффективно-
сти. 

Процесс формирования 
высокоэффективного земельно-
го собственника, как, впрочем, 
и потенциально высокоэффек-
тивной земельной собственно-
сти, достаточно сложен, и в со-
временных российских услови-
ях напрямую связан с разреше-
нием объективного противоре-
чия между юридической и эко-
номической формами земель-
ной собственности. 

В диалектике этих форм 

исходной конструкцией высту-
пает экономическая состав-
ляющая, то есть собственность 
– функция, а юридическая фор-
ма предстает лишь как один из 
институтов, в рамках которого 
действует экономический соб-
ственник. Искусственное про-
тивопоставление юридических 
и экономических форм собст-
венности и собственников мо-
жет привести к негативным по-
следствиям, которые мы сейчас 
и наблюдаем в современной 
российской экономике. 

Проводимая в ходе зе-
мельной реформы так называе-
мая политика «паевизации» 
создала класс не реальных, а 
лишь формальных собственни-
ков земли. Они не обладают 
экономической монополией 
собственности на землю, не 
способны контролировать объ-
ект собственности. 

Дело в том, что земель-
ные доли в массе своей остают-
ся в коллективном пользовании 
предприятий на праве так назы-
ваемой «долевой» собственно-
сти. 

Они в большинстве слу-
чаев не натурализированы, то 
есть, не выделены на местно-
сти, и не персонифицированы, 
то есть, не закреплены за опре-
деленными лицами, являются 
своего рода потенциальной соб-
ственностью конкретных физи-
ческих лиц. Все это приводит к 
росту площади невостребован-
ных и неиспользованных зе-
мельных долей. Подтверждени-
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ем тому служит «печальная» 
статистика Российской Федера-
ции, где на 1 января 2010 года 
земельные участки, отнесенные 
к категории земель сельскохо-
зяйственного назначения и на-
ходящиеся в собственности 
граждан, на 87,2% (104,2 млн. 
га) состояли из земельных до-
лей, в том числе невостребо-
ванных 23,3 % (24,3 млн. га) [1]. 

Во многом это связано с 
тем, что право на землю полу-
чили те, кто и не собирался или 
не мог ее эффективно исполь-
зовать. Разумеется, эти земли 
либо пустуют, либо использу-
ются на правах аренды. Причем 
аренда зачастую имеет фор-
мальный характер, отношения 
между гражданами-
собственниками земли и пред-
приятиями юридически недос-
таточно отрегулированы. 
Арендная плата или не выпла-
чивается совсем или имеет сим-
волический размер. Тем самым 
граждане экономически не реа-
лизуют свои права собственно-
сти на землю. 

Проблему земельных 
долей не решает и принятый 22 
июня 2002 года Государствен-
ный Думой Федеральный закон 
«Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», а 
даже отчасти усугубляет сло-
жившуюся ситуацию. 

Данный закон значи-
тельно ограничивает права соб-
ственника земельной доли. Без 
выделения земельного участка в 
счет земельной доли участник 

долевой собственности по сво-
ему усмотрению вправе заве-
щать свою земельную долю, 
внести ее в уставной (складоч-
ный) капитал сельскохозяйст-
венной организации, исполь-
зующей земельный участок, на-
ходящийся в долевой собствен-
ности, или передать свою долю 
в доверительное управление 
либо продать или подарить ее 
другому участнику долевой 
собственности, а также сель-
скохозяйственной организации 
или гражданину - члену кресть-
янского (фермерского) хозяйст-
ва, использующим земельный 
участок, находящийся в доле-
вой собственности. Участник 
долевой собственности вправе 
распорядиться земельной долей 
по своему усмотрению иным 
образом только после выделе-
ния участка в счет земельной 
доли. 

В принципе, ничего 
сложного и непонятного в этой 
норме закона нет, однако осу-
ществить вторую ее часть (вы-
дел земельного участка в счет 
земельной доли) на практике 
практически невозможно. При-
чин здесь несколько. Во-
первых, это высокая стоимость 
процедуры выдела и оформле-
ния земельного участка, застав-
ляющая ее инициатора нести 
огромные реальные и трансак-
ционные издержки. 

Во-вторых, сам меха-
низм выделения земельного 
участка в счет земельной доли 
является слишком сложным и 
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запутанным для понимания. За-
кон предусматривает два пути 
для выдела участка. Первый – 
когда местоположение участков 
для первоначального выдела 
определяется на собрании соб-
ственников. Второй – через 
объявление в газете, если тако-
го решения на собрании не бы-
ло принято. 

В первом случае возни-
кает проблема на этапе, когда 
местоположение для выдела 
участков определено на кон-
кретном поле, но два или не-
сколько собственников земель-
ных долей начинают формиро-
вать землеустроительные дела в 
разных землеустроительных 
компаниях на одну часть такого 
поля. Об этом они могут узнать 
только в момент, когда придут в 
кадастровую палату ставить та-
кой участок на кадастровый 
учет: участок уже может стоять 
на учете по инициативе того, 
кто успел первым. Деньги и 
время могут быть потрачены 
зря. 

Вторая процедура выде-
ла – через объявление в газете – 
не содержит противоречий, ес-
ли только не возникают возра-
жения какого-либо участника 
общей собственности. Но если 
они имеются, то не помогут да-
же согласительные процедуры. 
В случае, если удастся угово-
рить противоборствующие сто-
роны согласиться на разные 
участки, то о выделе нового 
участка нужно снова объявлять. 
Но на это объявление может 

последовать новое возражение, 
и так до бесконечности. При 
решении в суде все проблемы 
перекладываются на судью, у 
которого нет достаточно четких 
правовых нормативов, на осно-
вании которых он смог бы вы-
нести решение в пользу того 
или иного участника спора. 

Вместе с тем изложенная 
ситуация является лишь частью 
совокупности проблем, возни-
кающих на практике. Дело в 
том, что параллельно возни-
кающие и действующие право-
вые акты, регулирующие ре-
формирование земельной соб-
ственности, часто, мягко гово-
ря, не «стыкуются». Так в Рос-
сии незаметно для окружающих 
с 2000 года кардинальным об-
разом изменилась система када-
стрового учета участков. В на-
чале реформы были сформиро-
ваны огромные участки земель 
в общей долевой собственности 
– по одному участку на хозяй-
ство. Эти участки были постав-
лены на кадастровый учет как 
ранее учтенные. При выделе 
участка в счет доли, участок не 
менял кадастровый номер, ме-
нялись площадь, число участ-
ников долевой собственности. 
Размер доли так же не менялся 
ни по гектарам земли среднего 
качества, ни по баллогектарам. 
Все ранее выданные документы 
участникам долевой собствен-
ности, кроме выделившегося 
фермера (свидетельства на пра-
во собственности на землю) со-
храняли свою силу, так как ка-
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дастровый номер участка, где 
гражданин имел земельную до-
лю, и размер доли не менялись. 

Сейчас уже несколько 
лет действует другая система: 
при каждом выделе участка в 
счет земельной доли или разде-
ле участка старый участок лик-
видируется и возникают два но-
вых – выделенный и оставший-
ся. Оба они должны быть по-
ставлены на кадастровый учет. 
С выделенным участком все яс-
но: фермер подготовит доку-
менты на свой участок. А что 
делать с оставшимся? Кто про-
ведет межевание и напишет за-
явление? Во-первых, оставшие-
ся собственники долей не заин-
тересованы в таких затратах. 
Во-вторых, совершенно не по-
нятно, как их всех собрать для 
написания заявления. 

Часть из них уехала, 
часть умерла, а наследники не 
вступили в права на долю. А 
ведь на учет земельный участок 
ставится только по заявлению 
правообладателя. 

Эти требования, закреп-
ленные в приказе бывшего Рос-
земкадастра, стопорят земель-
ный оборот. Они ведут к нару-
шениям прав выделяющихся 
граждан, вынуждая их влезать в 
колоссальные траты, либо вы-
нуждают нарушать эти правила 
самих работников кадастровых 
палат – они ставят на учет ос-
тавшийся участок без заявлений 
правообладателей. 

Естественно, все эти 
проблемы не способствуют 

превращению формальных соб-
ственников земли в реальных. 

Ситуация еще усугубля-
ется тем, что Федеральный за-
кон «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 
изменил экономический меха-
низм аренды земли. В соответ-
ствии со статьей 16 этого зако-
на договоры аренды земельных 
долей, заключенные до вступ-
ления в силу настоящего Феде-
рального закона, должны быть 
приведены в соответствие с 
правилами Гражданского ко-
декса РФ. В случае, если ука-
занные договоры аренды зе-
мельных долей в течение шести 
лет со дня вступления в силу 
настоящего Федерального зако-
на не приведены в соответствие 
с правилами ГК РФ, то к таким 
договорам применяются прави-
ла договоров доверительного 
управления имуществом. 

Данная ситуация опасна 
как для сельхозпредприятий и 
фермеров, арендовавших доли, 
так и для самих дольщиков, от-
давших землю в аренду. Дело в 
том, что сельхозпредприятия и 
фермы, став доверительными 
управляющими, перестанут 
быть собственниками выра-
щенного на арендованной земле 
урожая, он автоматически будет 
считаться собственностью 
дольщиков, а СХП и КФХ по-
лучат за возделывание земли 
компенсацию затрат и возна-
граждение в размере, опреде-
ляемом дольщиками. 

Такое положение дел 
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вряд ли сможет устроить сель-
хозпредприятия, арендующие 
земли у собственников земель-
ных долей. Поскольку превра-
щение договора аренды в дого-
вор доверительного управления 
земельными долями однозначно 
ударит по их и так шаткому 
экономическому состоянию, 
обострит ситуацию неопреде-
ленности в отношении размеров 
будущих землепользование 
сельхозпредприятий. Между 
тем ведь именно земельный пай 
представляет условие для фор-
мирования основного средства 
производства крупного хозяй-
ства. 

Что касается опасности, 
которую несет эта норма для 
долыцика, то она сводится к 
следующему. В соответствии с 
п.3 ст. 1022 ГК РФ долги сель-
скохозяйственных организаций 
будут погашаться за счет зе-
мельных долей, находящихся в 
доверительном управлении, да-
же без согласия собственника 
земельной доли. Учитывая се-
годняшнее состояние экономи-
ки сельскохозяйственных пред-
приятий, можно спрогнозиро-
вать массовую распродажу зе-
мельных долей. 

Таким образом, чтобы не 
лишиться своей земельной до-
ли, необходимо срочно пред-
принять усилия и оформить 
свои права на землю в установ-
ленном порядке. Однако граж-
дане в связи с отсутствием фи-
нансовых средств не могут вы-
делить земельный участок в на-

туре. Возникает некий замкну-
тый круг. Скорее всего, выхо-
дом из сложившейся ситуации 
будет использование земельно-
го участка без заключения до-
говора его аренды. Результат 
этого – арендная плата либо не 
будет выплачиваться совсем, 
либо будет иметь чисто симво-
лический размер. Тем самым 
граждане как до, так и после 
принятия Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» эко-
номически не будут реализовы-
вать свои права собственности 
на землю. 

Цель у законодателей 
была, конечно, «благой» – 
«превращение» формальных 
собственников земельных долей 
в реальных; документальное 
оформление аренды земельных 
участков сельхозпредприятия-
ми у дольщиков, что решило бы 
проблему неопределенности 
размеров будущих землеполь-
зовании сельхозпредприятий. 
Однако достичь этой цели на 
практике оказалось крайне за-
труднительным. Дело в том, что 
разработчики закона видно 
упустили из вида одну простую 
истину – сначала должны быть 
созданы экономические усло-
вия и предпосылки того или 
иного явления, а уж потом оно 
должно закрепиться действую-
щими в стране юридическими 
законами, а не наоборот. В про-
тивном случае может создаться 
ситуация, которую мы сейчас, и 
наблюдаем, закон «Об обороте 
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земель сельскохозяйственного 
назначения» определил проце-
дуру наделения собственников 
земельных долей реальной эко-
номической властью в отноше-
нии их объектов собственности, 
но вот о возможности воплоще-
ния в жизнь этой процедуры 
«никто и не подумал». 

Данный факт в контексте 
рассматриваемой проблемы 
только еще раз подчеркнул, что 
в ходе масштабного реформи-
рования собственности на зем-
лю путем приватизации сложи-
лась далеко не оптимальная 
структура присвоения в сель-
ском хозяйстве, что явилось 
причиной низкой эффективно-
сти как самой земельной собст-

венности, так и земельного соб-
ственника. Единственный вы-
ход из сложившейся ситуации – 
это отказ от политико-
идеологических целей и алго-
ритмов реформирования зе-
мельной собственности в поль-
зу научно обоснованной кон-
цепции ее преобразования, ба-
зирующейся на том, что любые 
решения по преобразованию 
собственности должны соответ-
ствовать объективной логике ее 
развития. Прежде чем осущест-
влять какие-либо действия по 
реформированию следует сна-
чала выяснить, что такое зе-
мельная собственность, как 
происходит процесс ее реализа-
ции. 
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В статье автором рассмотрены этапы организации бюдже-
тирования, связанные с выделением центров ответственности и 
формированием Департамента бюджетирования на промышленном 
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In the article the author discussed the stages of the budgeting organ-
ization related to the allocation of responsibility centers and the formation 
of the Department of Budgeting in an industrial plant. Presents the relation-
ship and sequence of components making general budget of the enterprise. 
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Особое место в органи-

зации бюджетирования занима-
ет этап, связанный с выделени-
ем центров ответственности. 

Они могут функционировать в 
виде: центров доходов, центров 
расходов, центров прибыли или 
центров инвестиций. Необхо-
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димость их выделения объясня-
ется, прежде всего, назначением 
ответственного лица, на кото-
рое возлагаются функции ис-
полнителя и контроля за ре-
зультатами деятельности по 
подразделениям. Следует отме-
тить, что деление производст-
венной организации на центры 
ответственности зависит от от-
раслевых особенностей дея-
тельности организации, особен-
ностей технологии и организа-
ции производственных процес-
сов, методов управления произ-
водством, состава производи-
мой продукции или выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, 
уровня технической оснащен-
ности производства и обеспе-
ченности квалифицированным 
кадровым персоналом экономи-
стов, бухгалтеров, менеджеров 
и других факторов. Для про-
мышленного предприятия нами 
рекомендована следующая 
структура центров ответствен-
ности: 
– центр продаж; 
– центр прямых затрат; 
– центр маржинального дохода; 
– центр косвенных и коммерче-
ских затрат; 
– центр инвестиций; 

– центр инноваций; 
– центр прибылей и убытков; 
– центр налоговых платежей. 

Преимущество выделе-
ния центров ответственности 
заключается в систематизации 
фактических затрат, что позво-
ляет сопоставить их с плановы-
ми с соответствующей зоной 
ответственности. Это также 
способствует совершенствова-
нию организации учетного про-
цесса (учет по центрам ответст-
венности). 

На рисунке 1 представ-
лена взаимосвязь предложен-
ных нами центров ответствен-
ности. 

При формировании 
взаимосвязи центров ответст-
венности необходима увязка 
тех из них, которые определяют 
объем продаж, прямые затраты, 
косвенные и коммерческие рас-
ходы. Однако в данной цепочке 
обязательно участвуют центр 
инвестиций и центр инноваций, 
у которых существует прямая и 
обратная связь с центром пря-
мых затрат, с центром маржи-
нального дохода и только пря-
мая связь с центром косвенных 
и коммерческих расходов. 
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Рис. 1. Взаимосвязь центров ответственности промышленного 
предприятия (составлено автором) 

 
Следующий этап органи-

зации системы бюджетирова-
ния, рекомендованный нами, 
связан с формированием Депар-
тамента бюджетирования. От-
метим, что в большинстве зару-
бежных компаний бюджетирова-
нием занимаются специальные 
отделы, называемые бюджетной 
бухгалтерией, а ее работники 
именуются контроллерами. В.Б. 
Ивашкевич уточняет, что она 
«призвана представлять фактиче-
ские и нормативные бюджетные 
затраты и результаты, разрабаты-
вать рекомендации по их оптими-
зации», рассчитывать «ожидае-
мый результат деятельности по 

видам бизнеса», оценивать «ре-
альность его достижения» и 
«предвидеть экономическую си-
туацию предприятия по истече-
нии определенного периода вре-
мени через анализ исполнения 
бюджетов». По мнению В.Б. 
Ивашкевича, бюджетная бухгал-
терия призвана обеспечивать эф-
фективный контроль за бизнес-
процессами, который в свою 
очередь позволит оперативно 
осуществить корректировки в 
связи с произошедшими измене-
ниями в экономическом процес-
се. На наш взгляд, это не совсем 
логично, т.к. не относится к обя-
занностям работников бухгалте-
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рии российских предприятий. 
Поэтому рекомендуем выделить 
службу «Департамент бюджети-
рования», который будет осуще-
ствлять процесс бюджетирова-
ния, включающий разработку 
бюджета, реализацию его цен-
трам ответственности, сбор фак-
тической информации об этом, 
контроль за ее формированием 
внутренней отчетности и анализа 
исполнения запланированных 
показателей. 

В структуре Департамен-

та бюджетирования выделены 
следующие отделы: 
– отдел бюджетного процесса; 
– центры ответственности; 
– отдел формирования фактиче-
ской информации по центрам от-
ветственности; 
– аналитический отдел; 
– отдел контроля. 

Каждый отдел создается 
для достижения соответствую-
щих целей, что отражено в таб-
лице 1. 

 
Табл. 1. Структура Департамента бюджетирования 

и цели его создания 
№ 
п/п 

Название от-
дела Департа-
мента бюдже-

тирования 

Цели создания 

1 Руководитель 
Департамента 
бюджетирова-
ния 

Общее руководство бюджетным процессом и приня-
тие решений по эффективности развития деятельно-
сти  

2 Отдел бюдже-
тирования 

Разработка взаимосвязанных планов производствен-
но-финансовой деятельности организации и ее 
структурных подразделений, исходя из оперативных, 
текущих и перспективных направлений функциони-
рования, контроля за выполнением данных планов, 
корректировки воздействия на отклонения от пара-
метров их исполнения. 

3 Центр продаж Формирование портфеля заказов. 
4 Центр прямых 

затрат 
Группировка материальных затрат, расходов на за-
работную плату производственных рабочих на кон-
кретные виды продукции 

5 Центр маржи-
нального дохо-
да 

Исчисление сумм покрытий предоставляющих ин-
формацию об эффективности производства и прода-
жи продукции по ее видам и группам, а также рабо-
ты отдельных производственных участков. Это име-
ет важное значение при решении вопросов о произ-
водстве новых видов продукции, исключении от-
дельных видов из ассортимента, а также вопросов о 
сокращении либо расширении отдельных производ-
ственных участков. 
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6 Центр инве-
стиций 

Группировка вложения капитала (собственного и 
заемного) в активы: 
– производственные (капитальные вложения в зда-
ния, сооружения, оборудование, земельные участки 
и т.д.) 
– финансовые (ценные бумаги, банковские депозиты 
и т.д.); 
– нематериальные (научные исследования и разра-
ботки, повышение квалификации и т.д.). 

7 Центр иннова-
ций 

Обеспечение роста продаж, в т.ч. новых товаров и 
услуг, максимизации прибыли за счет внедрения но-
вых технологий, рентабельности инвестиций и фи-
нансовой устойчивости предприятия в результате 
внедрения организационно – управленческих ново-
введений, повышение рыночной стоимости бизнеса. 

8 Центр косвен-
ных и коммер-
ческих расхо-
дов 

Группировка общепроизводственных, общехозяйст-
венных расходов и расходов на продажу продукции 
в целом по организации. 

9 Центр налого-
вых платежей 

Группировка налоговых платежей 

10 Центр прибы-
лей/убытков 

Группировка доходов и расходов, финансовых ре-
зультатов по видам деятельности 

11 Отдел форми-
рования факти-
ческой инфор-
мации по цен-
трам ответст-
венности 

Сбор, фиксация информации о совершенных опера-
циях в плановом периоде и передача ее соответст-
вующему центру ответственности, отделам по кон-
тролю и анализу 

12 Отдел контро-
ля 
 

Оперативный, итоговый и перспективный контроль 
за исполнением бюджетов центрами ответственно-
сти, выявление отклонений фактических и плановых 
данных, а также причин их возникновения. Форми-
рование отчета руководителям (организации, струк-
турных подразделений) для принятия решения по 
устранению выявленных изменений 

13 Аналитиче-
ский отдел 
 

Проведение оперативного, итогового и перспектив-
ного анализа эффективности разработки бюджетов, 
рекомендаций, что отражается в отчетах руководи-
телям (организации, структурных подразделений), 
учредителям и собственникам 

 
Взаимодействие каждого 

отдела Департамента бюджети-
рования друг с другом представ-
лено на рисунке 2. 

Отдел бюджетирования 
напрямую связан с центрами 
ответственности. Информацию 
из указанных центров ответст-
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венности необходимо передать 
в отдел контроля, где она про-
ходит проверку, определяется 
отклонение, выясняются при-
чины и виновники отклонения. 
Исходящая информация данно-

го отдела доводится  до руково-
дителя департамента бюджети-
рования для принятия им 
управленческого решения и по-
ступает в отдел бюджетирова-
ния. 

 

 
Рис. 2. Взаимодействие отделов Департамента бюджетирования про-

мышленного предприятия (составлено автором) 
 

Отдел формирования 
фактической информации по 
центрам ответственности пре-
доставляет данные в центры от-
ветственности, отдел бюджети-
рования, аналитический отдел и 
отдел контроля. В свою оче-
редь, данные из аналитического 
отдела необходимо передать в 
отдел контроля. После проведе-

ния над ними контрольных ме-
роприятий, корректировки, ис-
правлением ошибок эти данные 
возвращаются в аналитический 
отдел для расчета и анализа ко-
эффициентов финансовой ус-
тойчивости, ликвидности, пла-
тежеспособности, рентабельно-
сти предприятия. Данная сис-
тема показателей позволит оце-
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нить качество бюджетирования, 
контроля за исполнением бюд-
жетов и эффективность дея-
тельности предприятия. 

Указанные вопросы 
должны быть четко закреплены 
в Регламенте бюджетирования. 

Следующим этап связан 
с разработкой структуры гене-
рального бюджета, отражающе-
го бизнес-процессы. На наш 
взгляд, составление генерально-
го бюджета промышленного 
предприятия следует начинать с 
подготовки предварительных 
бюджетов по вертикали. Он 
должен обобщать данные опе-
рационного, инновационного, 
инвестиционного и финансово-
го бюджета. На рисунке 3 пред-
ставлен порядок формирования 
генерального бюджета. 

Как видно, основными 
составляющими генерального 
бюджета являются: 
– операционный бюджет; 
– инвестиционный бюджет; 
– инновационный бюджет; 
– финансовый бюджет. 

Каждый из них включает 
частные бюджеты. Рассмотрим 
их слагаемые. Так, бюджет 
продаж состоит из бюджета пе-
реходящих запасов готовой 
продукции и производственной 

программы организации. Фор-
мирование производственной 
программы предполагает разра-
ботку бюджета потребности в 
материальных ресурсах, бюд-
жета прямых материальных за-
трат, бюджета прямых затрат на 
оплату труда и бюджета обще-
производственных расходов. 

Из последних трех бюд-
жетов формируется бюджет 
производственной себестоимо-
сти. Заключительным в опера-
ционном бюджете является 
бюджет полной себестоимости, 
который включат в себя бюд-
жет производственной себе-
стоимости, бюджет общехозяй-
ственных расходов и бюджет 
расходов на продажу. Бюджет 
продаж согласуется с бюджетом 
налоговых платежей, содержа-
ние которого, в свою очередь 
напрямую связано с прогноз-
ным бюджетом прибылей и 
убытков и с бюджетом движе-
ния денежных средств. 

Инвестиционный бюд-
жет должен быть представлен 
бюджетом капитальных и бюд-
жетом финансовых вложений. 
Исходящий из него поток ин-
формации необходим для раз-
работки финансового бюджета. 
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Рис. 3. Взаимосвязь составляющих генерального бюджета 

(составлено автором) 
 
Инновационный бюджет 

состоит из бюджета инноваци-
онных проектов по разработке 
новых видов продукции и бюд-
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жета инновационных проектов 
по созданию и модернизации 
внеоборотных активов. Его 
данные должны согласовывать-

ся с инвестиционным бюдже-
том и являться основой для 
формирования финансового 
бюджета.

 

 
Рис. 4. Последовательность составления генерального бюджета 

(составлено автором) 
Финансовый бюджет 

должен быть представлен про-
гнозным бюджетом прибылей и 

убытков и бюджетом движения 
денежных средств, а также 
должен корреспондировать с 
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бюджетом налоговых платежей. 
Исходящая информация финан-
сового бюджета составляет ос-
нову прогнозного баланса орга-
низации. Показатели инвести-
ционного и инновационного 
бюджетов должны найти отра-
жение в бюджете прибыли и 
убытков и бюджете движения 
денежных средств. Технология 

бюджетирования, т. е. перечень 
используемых бюджетов, пред-
ставлена на рисунке 4. 

Утвердив структуру ге-
нерального бюджета, необхо-
димо сформировать комплект 
бюджетных форм, которые за-
полняются в рекомендованной 
последовательности. 
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В статье рассматриваются аспекты рационирования образо-
вания, исследуются современные проблемы формирования качества 
образования в соответствии с требованиями работодателей. Анали-
зируется содержание основных направлений модернизации образова-
ния в современных условиях. 
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This article discussed an approach to the rationing of education, in-
vestigate the formation of modern problems of education quality and re-
quirements of employers. The reasons of dissatisfaction with the quality of 
employer knowledge of the graduate. The content of the main direction of 
modernization of education in the modern world. 
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Rationing, the selection of university entrants, financial support, the ratings 
of universities, educational institutions - are outsiders, the quality of the dip-
loma, managerial decisions. 

 
Современная экономика 

с ее информационно насыщен-
ной средой, возможностью пе-
редачи огромных массивов ин-
формации и взаимодействия в 
реальном режиме времени, во 
все большей степени проявляет 
черты самоорганизующейся 
системы. В условиях глобали-
зации мировой экономики ко-
личество контактов участников 
экономических отношений на-
растает лавинообразно и при 
этом кадровый потенциал стра-
ны приобретает главную роль. 

Сегодня уже не требует-
ся доказательств того, что сис-
тема российского высшего об-
разования находится в состоя-
нии глубокого кризиса. Вопро-
сы, которые сейчас стоят перед 
системой профессионального 
образования во всем многооб-
разии, можно свести к двум ос-
новным: 
1) соответствует ли структура 
подготовки кадров запросам 
рынка труда; 
2) можно ли на действующей 
кадровой базе обеспечить пере-
ход к инновационной экономи-
ке. 

Но что присутствует се-
годня? Огромное число росси-
ян, имеющих диплом об окон-
чании вуза, не умеют грамотно 
писать, не говоря уже о более 
сложных проявлениях знаний, 
полученных в процессе обуче-

ния. 
В чем основные причи-

ны: виноваты рыночные преоб-
разования, или недофинансиро-
вание образования, или рыноч-
ные механизмы неприменимы в 
сфере образования? 

Большинство исследова-
телей отвечают на этот вопрос 
так: в основе этого феномена – 
сложившаяся в стране практика 
массового, если не сказать то-
тального некачественного выс-
шего образования. С начала 
становления новых экономиче-
ских отношений в России пред-
ложение образовательных услуг 
росло за счет стремительного 
увеличения числа образова-
тельных учреждений. Кроме 
того, в обстоятельствах проти-
воречивых сигналов рынка тру-
да произошла ориентация сис-
темы высшего образования на 
обучение по тем специально-
стям, которые потребители об-
разовательных услуг хотят по-
лучить. Абитуриенты и их ро-
дители стали сочетать две роли 
в отношении профессионально-
го образования: они выступают 
и его потребителями и его за-
казчиками. Система профес-
сионального образования замк-
нулась на их запросы, слабо 
ориентировалась на сигналы 
рынка труда, но при этом стре-
мительно росла количественно 
[1-3]. 
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По данным Росстата за 
2008 год, в России имелось 658 
государственных и муници-
пальных и 450 частных вузов. 
Таким образом, в конце 2008 
года в стране насчитывалось 
1108 высших образовательных 
учреждений, и количество их 
продолжало расти, но каково 
было качество образования? 
Так, по словам министра обра-
зования Фурсенко А.А. [13], из 
общего числа действующих 
высших учебных заведений по 
настоящему эффективными яв-
ляются не более 15-20%. По-
этому министр выступил с 
предложением сократить к 2012 
году число вузов в пять раз. 

Несмотря на то, что в 
2010 году было закрыто 40 пе-
дагогических институтов, в на-
стоящее время в России работа-
ет 687 государственных и 665 
негосударственных вузов [4]. 

В законопроекте «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации» в статьях 133 и 135 на-
прямую указано, что в ведении 
государства остаются лишь три 
категории высших образова-
тельных учреждений: 
1) Московский государствен-
ный университет им. 
М.В.Ломоносова и Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет; 
2) федеральные университеты; 
3) национальные исследова-
тельские университеты (с об-
щим числом конкретных вузов 
около полусотни) и «регио-
нальные и муниципальные об-

разовательные учреждения». 
Это означает, что общее коли-
чество государственных обра-
зовательных учреждений будет 
существенно сокращено [11]. 

Но поможет ли сокраще-
ние количества образователь-
ных учреждений повышению 
качества образования? Почему 
сегодня диплом перестает быть 
источником объективной ин-
формации для работодателя? Не 
потому ли, что получение ди-
плома оказалось в максималь-
ной доступности? В данной си-
туации общество задается во-
просом: где получить хорошее 
профессиональное образование, 
в каком образовательном учре-
ждении его можно найти? 

Наличие образователь-
ного сертификата не дает ника-
ких гарантий, что дипломиро-
ванный выпускник умеет делать 
хоть что-нибудь. Это приводит 
к дезориентации работодателей: 
многие не знают, кого прини-
мать на работу, а кого нет, дру-
гие пытаются ориентироваться 
исключительно на вуз, но и тут 
часто их ждет разочарование. 
После трудоустройства практи-
чески всем выпускникам требу-
ется не просто доучивание, а 
серьезное переучивание или 
обучение с нуля [5]. 

В эпоху модернизации 
страны главным ресурсом ста-
новятся кадры, способные гене-
рировать инновации. 

Какой же видится выход 
в условиях, когда основная мас-
са работодателей не имеет стра-
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тегических планов развития 
своего бизнеса на пять лет впе-
ред, чтобы выступать ответст-
венным заказчиком для вузов 
по выпуску дипломированных 
специалистов? 

Очевидно, что в этих ус-
ловиях главную роль по подго-
товке инновационных кадров 
должна взять на себя система 
высшего профессионального 
образования. Все-таки развитие 
мышления до стадии способно-
сти создавать новое – это всегда 
была задача высшей школы. 

Определенные шаги в 
данном направлении уже сде-
ланы. В рамках перехода выс-
шего профессионального обра-
зования на двухуровневую сис-
тему подготовки выпускников 
разработаны федеральные обра-
зовательные стандарты третьего 
поколения (ФГОС), в которых 
основное внимание уделяется 
компетентностному подходу 
при обучении будущих специа-
листов. При этом к определе-
нию базовых и специальных 
компетенций выпускников в 
максимально возможной степе-
ни привлекались представители 
работодателей. Конечно, осно-
вой новых образовательных 
стандартов могли бы стать 
профессиональные стандарты, 
которые объединениями рабо-
тодателей разрабатываются 
крайне медленно. 

Одним из управленче-
ских решений по рационирова-
нию российского образования 
могло бы стать ужесточение 

конкурсного отбора абитуриен-
тов. 

Повысить конкурсный 
отбор в условиях современной 
демографической ситуации в 
России крайне сложно. Основ-
ную трудность для абсолютного 
большинства вузов на сего-
дняшний день составляет демо-
графический спад. Однако, 
ожидаемый в текущем году ка-
тастрофический спад количест-
ва абитуриентов не подтвердил-
ся, многие университеты отме-
чают, что на отдельные направ-
ления подготовки, такие как 
«Регионоведение» и «Конфлик-
тология», ощущается неболь-
шой приток. Скорее всего, это 
связано с увеличением количе-
ства бюджетных мест, а также 
перспективами последующего 
трудоустройства [7]. 

Такая мера, как ужесто-
чение конкурсного отбора, в 
свою очередь, позволит вузам 
осуществлять «селекцию» аби-
туриентов. Хотя авторы, со сво-
ей стороны, уверены в том, что 
некоторые абитуриенты, 
имеющие более низкие баллы 
по результатам ЕГЭ, при твор-
ческом подходе к ним в процес-
се обучения, мотивации прак-
тического применения полу-
ченных знаний могут стать хо-
рошими работниками после 
окончания учебы. 

Поэтому, на наш взгляд, 
следует при приеме зачислять в 
число студентов часть «слабых» 
абитуриентов, которые при оп-
ределенном к ним отношении 
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смогут заменить тех, кто имел 
при приеме высокие баллы, но 
не захотел учиться. 

В социалистической 
экономике подобная практика 
существовала, и при отсеве не-
радивых студентов план набора 
вуза не страдал, как это проис-
ходит сегодня. Вернее должно 
происходить, но вузы не отчис-
ляют, а в полном смысле этого 
слова «тянут» студента, совер-
шенно неспособного к получе-
нию высшего образования. 

Насколько обоснованной 
представляется политика «се-
лекции» абитуриентов для сни-
жения дефицита качественного 
высшего образования? 

Имеющиеся данные по-
казывают, что достижение пол-
ного равновесия на рынке обра-
зовательных услуг может пол-
ностью разрушить российскую 
систему образования. Россия 
является одним из мировых ли-
деров по насыщенности обще-
ства студентами. Например, в 
2009-2010гг. в России насчиты-
валось 52 студента на 1000 че-
ловек населения, что эквива-
лентно уровню Австралии и 
немного ниже уровня Новой 
Зеландии (58) и США (59). Но 
эти страны являются лидерами 
в области экспорта образова-
ния, чем и обусловлены их ги-
пертрофированные показатели. 
Такие же государства, как Ве-
ликобритания (39), Франция 
(37), Швейцария (28) и Япония 
(28) существенно отстают от 
России – в 1,8-1,9 раза. Однако 

эти цифры напрямую сопостав-
лять нельзя. Например, в Авст-
ралии доля иностранцев среди 
студентов составляет 20,3%, а в 
Великобритании – 21,8. В США 
по специальностям «Бизнес» и 
«Менеджмент» их доля также 
составляет более 20%. В России 
доля иностранцев среди студен-
тов пренебрежимо мала. На по-
стдипломных программах в Ве-
ликобритании доля иностран-
ных студентов по специально-
сти «Бизнес и администрирова-
ние» составляет 83%, а по тех-
ническим дисциплинам – 62% 
[9]. 

Какими же тактическими 
интересами следует поступить-
ся, чтобы не потерять стратеги-
ческие позиции? На наш взгляд, 
необходима система рациони-
рования, состоящая в том, что-
бы поддерживать разумный 
конкурс при наборе абитуриен-
тов. Вопрос состоит в том, ка-
кой конкурс можно считать 
«разумным». С одной стороны, 
сегодня доступность образова-
ния, когда каждый, даже очень 
слабый абитуриент может 
окончить вуз, привела к паде-
нию его качества и престижа. С 
другой стороны, снижение ко-
личества самих абитуриентов 
не позволяет проводить тща-
тельный конкурсный отбор. 

Например, отмечает 
Е.Балацкий [1, стр. 146], «кон-
курс в магистратуру Лондон-
ской школы экономики состав-
ляет до 1000 человек, тогда как 
в ведущие российские вузы, 
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даже на бакалавриат, – около 
100 человек на место, а в регио-
нальных вузах не более 45 че-
ловек; в российскую магистра-
туру конкурс пока либо вообще 
отсутствует, либо находится на 
уровне нескольких человек на 
одно место». Как видим, за ру-
бежом эти цифры в разы выше, 
и при этом западные универси-
теты не идут на увеличение 
стоимости обучения для того, 
чтобы снизить избыточный 
спрос на свои услуги и уравно-
весить рынок. Они сохраняют 
возможность контролировать 
качество абитуриентов и каче-
ство подготовки студентов. 

Таким образом, залогом 
эффективности системы рацио-
нирования высшего образова-
ния является неравновесие на 
рынке образовательных услуг. 
В противном случае в системе 
блокируется возникновение ин-
теллектуальной элиты, способ-
ной генерировать и реализовы-
вать технологические и соци-
альные инновации. Данное по-
ложение является частным слу-
чаем известного тезиса И. При-
гожина о том, что эволюциони-
руют только те системы, кото-
рые находятся в состоянии, да-
леком от равновесия [1, 6]. 

Необходимо также иметь 
в виду, что эффективность сис-
темы рационирования высшего 
образования в значительной 
степени зависит от его финан-
сирования. Получение финан-
сирования для создания или 
расширения традиционного и 

инновационного производства 
обычно не вызывает особых 
трудностей, поскольку состав-
ляемые при этом бизнес-планы 
отличаются конкретностью. В 
них точно указаны размеры и 
сроки получения прибыли, ре-
зультаты исследования рынков 
сбыта не вызывают сомнений, 
так как основные параметры и 
себестоимость имеющейся на 
рынке конкурентной продукции 
достоверно известны. Результа-
ты инвестиций в образование не 
столь очевидны как во времен-
ном, так и в качественном из-
мерении, но их общественная 
значимость неоспорима. 

Финансирование высше-
го образования в России замет-
но хуже, чем в развитых стра-
нах. Например, доля финанси-
рования образования в ВВП 
Франции составляет 5,6%, а в 
России – 4,1%. Однако при пе-
ресчете на показатель количе-
ства студентов на душу населе-
ния Франция финансирует свою 
высшую школу почти в два раза 
лучше России ([5,6 : 37] / [4,1 : 
52] = 1,97). 

Если сохранить нынеш-
ние размеры российской выс-
шей школы, то следует увели-
чить долю ВВП, направляемую 
на образование, до 8%. Такая 
цифра зафиксирована только в 
Дании, а для России она нахо-
дится за пределами возможно-
го. Поэтому любое увеличение 
рынка образовательных услуг 
приведет к его катастрофиче-
скому недофинансированию и 
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качественному разложению 
[12]. 

Проведенный анализ по-
казывает, что модернизация 
системы высшего образования 
должна идти по двум направле-
ниям: ее жесткого рациониро-
вания и нормализации отноше-
ния к ней. И то, и другое требу-
ет очень осторожных действий. 
Подчеркнем, что все эти дейст-
вия должны быть направлены 
не на подрыв спроса на образо-
вание как такового, а на под-
рыв желания получить диплом 
без соответствующего желания 
учиться. 

Какие управленческие 
решения предлагается осущест-
вить для рационирования обра-
зования? [3]. 

Во-первых, ужесточить 
систему контроля качества обу-
чения в вузах, включающую не 
только качество читаемых кур-
сов, но и высокий профессио-
нализм лекторов. 

Во-вторых, необходимо 
переходить на оценку качества 
конкретного диплома в зависи-
мости от престижа и репутации 
выдавшего его вуза. 

В-третьих, развернуть 
масштабную работу по систе-
матическому составлению рей-
тингов образовательных учреж-
дений. 

В-четвертых, государст-
во должно оказывать сущест-
венную финансовую поддержку 
ограниченному кругу передо-
вых вузов (например, 50 пер-
вым вузам в национальном рей-

тинге университетов). Можно 
использовать систему пони-
жающих коэффициентов уча-
стия государства при пониже-
нии места вуза в рейтинге. 

Если первые два пред-
ложения бесспорны, то с треть-
им и четвертым большинство 
представителей региональных 
образовательных учреждений 
вряд ли будет согласно. Оче-
видно, следует уточнить, что 
рейтинги должны быть диффе-
ренцированы в соответствии со 
статусом образовательного уч-
реждения: федеральные уни-
верситеты, национальные ис-
следовательские университеты 
и институты, региональные 
университеты и институты. 

Очевидно, что без дос-
тойной позиции в рейтинге об-
разовательные учреждения - 
аутсайдеры останутся без до-
полнительной государственной 
поддержки. Желающие купить 
по дешевке их дипломы могут 
это делать, но эффект от такой 
сделки для них, скорее всего, 
будет сомнительный. 

В плане обеспечения ин-
новационного характера рацио-
нирования образования для по-
вышения качества образова-
тельной деятельности необхо-
димо разрабатывать процессы 
трех типов: 
– образовательные технологии, 
обеспечивающие интеграцию 
проектных и исследовательских 
задач в учебный процесс; 
– проекты, связанные с разви-
тием различных технологий, 
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секторов и отраслей экономики; 
– исследования как фундамен-
тального, так и прикладного ха-
рактера. 

Эффективное сочетание 
всех трех процессов при созда-
нии и обновлении образова-
тельных программ обеспечит их 
конкурентоспособность. 

Основной недостаток 
политики по модернизации сис-
темы высшего образования, ко-
торый наблюдается последние 
десять лет, – это некомплекс-
ность мер с одной стороны, и 
слабый учет рисков и последст-
вий с другой. Некомплексность 
приводит к резкому снижению 

эффективности тех мер, кото-
рые реализуются, а также к по-
лучению результатов, которых 
«не ждали». В итоге общество 
разочаровывается в проводи-
мых реформах и становится не-
восприимчивым к нововведени-
ям. 

Принимая во внимание 
масштабы проблем, накопив-
шихся в сфере образования, ав-
торы на основе обзора литера-
туры составили следующее 
представление о концептуаль-
ной основе рационирования 
системы высшего образования 
(Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Концептуальные основы рационирования образования 

 
Основными принципами, 

на которых должны базировать-
ся управленческие решения по 

рационированию образователь-
ной системы должны быть про-
возглашены: принцип государ-

Целевые ориен-
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образования 
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правления по 
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ектов образо-

вания 



 

Вопросы региональной экономики №3(8) 2011 79

ственного участия, принцип ка-
чества образования и принцип 
приоритетности образования в 
системе модернизации страны. 

Сегодня модернизация – 
это политический и управлен-
ческий императив, при этом 
модернизацию не следует огра-
ничивать сферой экономики, 
это более широкое понятие. И, 
по нашему мнению, модерниза-
ция в России – это преодоление 
отставания и необходимость 
инноваций, в том числе и в об-
разовании. 

В заключение рассмот-
рим целевые ориентиры регио-
нального высшего образова-
тельного учреждения ГОУ ВПО 
Московской области «Королев-
ский институт управления, эко-
номики и социологии» (КИУ-
ЭС). 

В 2011 году КИУЭС был 
удостоен чести войти в 100 
лучших учебных учреждений 
высшего профессионального 
образования страны. В конкур-
се принимали участие феде-
ральные и региональные вузы, 
добившиеся наиболее высоких 
результатов в области подго-
товки специалистов с высшим 
образованием. Торжественная 
церемония награждения лауреа-
тов конкурса в номинации «100 
лучших вузов России» при уча-

стии Совета Федерации РФ, Го-
сударственной Думы РФ, Рос-
сийской академии наук, Меж-
дународной академии качества 
и маркетинга состоялась в кон-
це июня в Санкт-Петербурге. 

В целях приближения 
учебного процесса к реальным 
условиям современного произ-
водства и использования ре-
зультатов научных исследова-
ний в учебном процессе подго-
товки специалистов, на веду-
щих научно-производственных 
предприятиях региона созданы 
базовые кафедры КИУЭС. Со-
вместно с градообразующими 
предприятиями – ОАО «Компо-
зит», ОАО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооруже-
ние», НИИ Космических систем 
им. А.А. Максимова, ФГУП ИТ 
– институт ведет образователь-
ную и научную деятельность в 
области корпоративных финан-
сов, компьютерного моделиро-
вания и конструирования, сис-
тем качества, материаловеде-
ния, внедрения информацион-
ных систем в сферы производ-
ства. 

Особое внимание в 
КИУЭС также уделяется разви-
тию сервисных структур, на-
правленных на активизацию 
студенческой и преподаватель-
ской мобильности [8]. 
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Сегодня образовательная 
среда современных вузов пре-
терпевает серьезную модерни-
зацию, совершенствуясь под 
воздействием фактора глобаль-
ной конкурентоспособности. 
Большое значение придается 
творчеству и инновациям в об-
разовательном процессе. 

Понятия творчество и 
инновация идут рука об руку, 
но, тем не менее, их необходи-
мо различать. Творчеством на-
зывают способность генериро-
вать новые идеи, идти новым 
нестандартным путем. Творить 
– значит найти исключитель-
ный или совсем необычный 
способ осмысления чего-то и 
затем от этого творчества пе-
рейти к созданию инноваций. 
Инновации, в свою очередь, 
представляют собой результат 
творческого процесса. 

Инновация не только ис-
ключительно научное, но и тех-
нологическое событие, она на-
ходится в точке пересечения 
технологий, финансовых инсти-
тутов и сигналов со стороны 
спроса и предложения. Но ни 
одна инновация не может поя-
виться без творческого процес-
са. 

Творческая атмосфера 
никогда не возникает в приказ-
ном порядке. Для того чтобы 
люди могли активизировать и 
использовать свои возможности 
и были заинтересованы в вы-
полнении трудной необычной 
работы с увлечением и самоот-
дачей, в организации необхо-

димо создать творческий инно-
вационный климат. 

Под творческим инно-
вационным климатом мы по-
нимаем определенную ком-
фортную обстановку в органи-
зации, в которой способный к 
творчеству работник чувствует 
себя свободным, умным, моти-
вированным и не боится оши-
биться или пойти вразрез с 
мнением руководителя. Творче-
ство преподавателя проявляется 
в: оригинальных подходах к ор-
ганизации учебного процесса, 
разработке методов подачи 
учебного материала, соедине-
нии теоретической и практиче-
ской частей Учебной програм-
мы и др. Таким людям свойст-
венны следующие качества: 
1) эрудиция, 
2) энтузиазм, 
3) готовность идти на риск, 
4) гибкий ясный ум, 
5) способность делать 
сложное простым, 
6) любознательность, 
7) желание обратной связи 
и объективность к критике, 
8) умение концентрировать 
и ценить время. 

Стремление к творчеству 
– важная характеристика чело-
века, а педагога и научного ра-
ботника в особенности, от них 
сегодня ждут творческой и ин-
тересной работы. Однако имен-
но творческие личности выну-
ждены находиться в системе, 
которая заставляет их полно-
стью подчиняться администра-
тивным распоряжениям в пря-
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мой или косвенной форме. За-
частую требования и условия 
работы более или менее адек-
ватны и понятны, но тем в 
большей мере они могут проти-
воречить профессиональным 
устремлениям. В этом случае 
ощущается острейшая нехватка 
времени, и давление со стороны 
руководителя является одной из 
помех для творческого процес-
са. Однако и руководителя 
можно понять, т.к. просто 
ждать творческого озарения не-
практично, оно же может и не 
наступить. 

Существуют специаль-
ные приемы для активизации 
творческой деятельности. Са-
мый известный прием – мозго-
вой штурм, но, к сожалению, 
этот прием в высшем образова-
тельном учреждении использу-
ется только на уровне дирекции 
и Ученого Совета, на уровне 
кафедр и различных подразде-
лений и слабо или практически 
не используется на уровне экс-
пертной оценки коммуникатив-
ных качеств современного пре-
подавателя независимой сту-
денческой аудиторией. 

В настоящем исследова-
нии проанализирован опрос, 
проведенный в различных сту-
денческих аудиториях. На заня-
тиях в вузе и через социальную 
сеть – «В контакте»  было 
предложено обсудить и выска-
зать свою точку зрения о про-
фессиональных качествах со-
временного преподавателя. Ав-
тором были выбраны и предло-

жены для обсуждения следую-
щие профессиональные качест-
ва: 
1) Эрудиция, 
2) Гибкий ясный ум, 
3) Способность делать слож-
ное простым, 
4) Желание обратной связи, 
5) Умение ценить время 

Реакция студенческой 
аудитории (особенно через со-
циальную сеть – «в контакте», 
где оказалось возможным рас-
ширить географию опрашивае-
мого контингента) приятно 
удивила не только активностью, 
но и творческим подходом, а 
именно, со стороны студенче-
ской аудитории было внесено 
предложение включить в опрос 
также и коммуникативные ка-
чества преподавателя. 

Ответы пришли от сту-
денческой аудитории из таких 
городов страны как: Иркутск, 
Ханты-Мансийск, Кемерово, 
Белгород, Москва, Санкт-
Петербург, Ближнего Зарубе-
жья – гг. Хмельницкий и Харь-
ков (Украина), Витебск (Бело-
руссия), а также  г. Королев, 
Московской области. В обсуж-
дении приняли участи студенты 
различных специальностей (гу-
манитарные, технические). 
Прежде всего, всей студенче-
ской аудиторией было призна-
но, что преподаватель является 
информационно-обучающей 
системой, а студент обучаемой. 
Только в таком тандеме и воз-
никает или может возникнуть 
творческий инновационный 
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климат. 
Активное участие в об-

суждении приняли и выпускни-
ки КИУЭС, МГУ и МАИ. Точки 
зрения студенческой аудитории 
были проанализированы на ос-
нове проставленных оценок по 
важнейшим профессиональным 
и коммуникативным качествам 
педагога. Интересно, что боль-

шее количество баллов у рес-
пондентов распределилось по 
ключевым характеристикам 
профессиональных качество 
преподавателя. 

Результаты исследования 
– мнение студентов о важней-
ших качествах современного 
преподавателя, приведены в 
таблице 1. 

Табл. 1. Оценка профессиональных и коммуникативных качеств 
современного преподавателя, в баллах 

 
Каковы, на Ваш взгляд, наиболее 

ценные профессиональные качества 
педагога 

Число отве-
тивших сту-

дентов 

Оценка в 
баллах 

(от 5 до 10) 
1. Эрудиция  49 9 
2. Способность делать сложное простым 57 10 
3. Гибкий ясный ум  55 10 
4. Желание обратной связи 50 9 
5. Умение ценить время 43 8 
Коммуникативные качества педагога 
как предпосылки формирования его 

ценностных отношений 
со студенческой аудиторией 

  

1. Альтруизм 50 10 
2. Объективность 52 10 
3. Сдержанность 48 9 
4. Пунктуальность 40 7 
5. Открытость 40 7 
 

К вышеперечисленным 
профессиональным качествам 
современного преподавателя 
студенты добавили и коммуни-
кативные, такие как: 
1) объективность – судить по 
знаниям, а не по поведению; 
2) сдержанность – не раздра-
жаться при непонимании сту-
дентом вопроса; 

3) пунктуальность – не опаз-
дывать на занятия; 
4) альтруизм – бескорыстно 
дарить свое время на объясне-
ние; 
5) открытость – позициониро-
вать свое отношение к студен-
ту;  
6)  юмор – журить ленивых 
шуткой, но, не слишком ущем-
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ляя их достоинство. 
Коммуникативное про-

странство вуза формируется со-
держанием образовательного 
процесса, междисциплинарны-
ми связями, технологией кон-
троля знаний и активными ме-
тодами обучения [1]. В совре-
менных условиях при наличии 
активного пользования инфор-
мационными технологиями 
следует признать особую роль 
коммуникативного пространст-
ва в формировании инноваци-
онной образовательной среды 
вуза, которое определяет уро-
вень развития и конкурентоспо-
собность будущего специали-
ста. 

Профессиональные, 
межличностные, межкультур-
ные коммуникации позволяют 
управлять системой профессио-
нальных компетенций через но-
вые качества коммуникативно-
го образовательного простран-
ства, что является инновацион-
ной особенностью развития 
профессионального образова-
ния в России. Трудно предста-
вить себе, как в нынешних ус-
ловиях можно работать со сту-
денческой аудиторией без ис-
пользования коммуникативного 
пространства. Эффективная ор-
ганизация коммуникативного 
пространства вуза должна учи-
тывать индивидуальные осо-
бенности студентов, развитие 
общей и экономической куль-
туры специалиста, особенности 
профессиональной подготовки. 

Другой особенностью 

современного высшего профес-
сионального образования в Рос-
сии является повышение степе-
ни открытости образовательной 
среды вуза. Современный обра-
зовательный процесс в вузе 
строится на основе сочетания 
достижений педагогических и 
информационных технологий с 
использованием ресурсов ин-
формационных сетей. Развитие 
системы образования происхо-
дит на основе электронных об-
разовательных ресурсов, необ-
ходимых для повышения каче-
ства компетенций будущих 
специалистов, таких как пре-
зентации, видеолекции, видео-
конференции, электронные 
учебники, мультимедиа курсы, 
компьютерные модели, образо-
вательные порталы, образова-
тельные ресурсы удаленного 
доступа и другие. 

Каждый тип электрон-
ных образовательных ресурсов 
в подготовке и переподготовке 
специалистов решает ограни-
ченный круг специфических 
задач, поэтому их использова-
ние возможно в сочетании с 
традиционными педагогиче-
скими технологиями. Инфор-
мационные технологии при 
подготовке специалистов обес-
печивают более полную про-
фессиональную самоактуализа-
цию, формируют активную 
личностную позицию специа-
листа, повышают степень его 
профессиональной, территори-
альной и социальной мобильно-
сти. 
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Но при использовании в 
процессе обучения одних толь-
ко электронных образователь-
ных ресурсов не формируется 
вузовский творческий иннова-
ционный климат. В таком слу-
чае преподаватель с электрон-
ным ресурсом является только 
информационной системой, то-
гда как в процессе личного об-
щения преподаватель становит-
ся обучающей, а студенческая 
аудитория превращается в обу-
чаемую систему. И только при 
активном взаимодействии этих 
двух составляющих системы 
преподавания в вузе возможно 
появления творчества, а с ним и 
инноваций в процессе обуче-
ния. 

Основные свойства обу-
чающей системы, отражающие 
базовые принципы ее построе-
ния: 
– обладает возможностью диа-
логового режима во взаимодей-
ствиях со студентом; 
– первоначально излагает мате-
риал от простого к сложному; 
– обеспечивает логичность по-
дачи материала; 
– обеспечивает обратную связь 
от обучаемой к обучающей сис-
теме; 
– проверяет усвоение материала 
путем задания тестовых вопро-
сов; 
– отправляет обучаемого на ту 
часть информационного поля, с 
которой связана недостаточная 
усвояемость материала. 

Инновационным процес-
сом в профессиональном обра-

зовании России является разви-
тие непрерывной и многоуров-
невой системы подготовки спе-
циалистов, включающей эле-
менты законченных образова-
тельных циклов. В условиях 
сокращения предложения рабо-
чей силы под воздействием де-
популяционного фактора в дол-
госрочной и среднесрочной 
перспективе по некоторым 
профессионально-
квалификационным группам, 
многоуровневая система обра-
зования позволяет работодате-
лям нанимать активных, пред-
приимчивых, творческих и ква-
лифицированных работников в 
более раннем трудоспособном 
возрасте, более полно удовле-
творяя спрос на рабочую силу 
средней квалификации [1]. 

Творчество означает по-
стоянное обучение чему-то но-
вому в ходе обучающего про-
цесса. Обучая других, и сам 
обучаешься, таким образом, 
процесс обучения всегда дол-
жен быть с обратной связью. 
Однако он, как и инновация не 
может быть заранее четко рас-
писан и подробно запланиро-
ван. В ходе творческого инно-
вационного процесса – обуче-
ния – могут возникнуть непред-
виденные обстоятельства, сры-
вы. Во избежание срывов руко-
водству важно использовать 
такие методы, как: 
 стимулирование чувства 
ответственности и решимости в 
достижении намеченной цели; 
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 внесение полной ясности 
относительно поставленных пе-
ред коллективом задач; 
 формулирование коллек-
тиву и отдельным его членам 
задачи четко и в полном объе-
ме; 
 создание адекватных ус-
ловий для творческого труда; 
постоянная обратная связь, 
поддержка и стимулирование 
коллектива. 

 Если провести анализ 
целей инновационного  климата 
в производственной организа-
ции, то практически все они на-
правлены на достижение при-
были. В высшей школе создать 
прибыльную инновацию в про-
цессе обучения чрезвычайно 
трудно, хотя впоследствии при-
витые обучаемому контингенту 
навыки будут способствовать 
развитию личностных качеств 
будущего специалиста, а, сле-
довательно, могут и дать инно-
вацию. 

Допустим, что у многих 
преподавателей есть творческий 
потенциал, но как реализовать 
его при наличии сложных и 
разных социальных причин? 
Режим работы преподавателя  
(профессора или доцента) на 
кафедре специфичен: есть 
Учебная программа (УП) и ее 
следует выполнить со всеми к 
ней соответствующими дейст-
виями: обязательное соедине-
ние теоретической подготовки с 
практической. И здесь-то есть 
возможность у преподавателя – 

обучаемого, проявить искусство 
обучения. В каждом из профес-
сионалов своего дела содержит-
ся «множество», которое состо-
ит из его профессиональных и 
коммуникативных качеств, как 
показали наши исследования, 
это «множество» не остается 
незамеченным у студентов и 
слушателей. 

В любом случае иннова-
ции не случаются стихийно и 
постоянно, для их появления 
непременно нужны соответст-
вующие условия и среда. Од-
ним из важных условий являет-
ся, конечно же, участие кафед-
ры и ее преподавателей в разра-
ботке и реализации Программ 
курсов и Учебно-методических 
комплексов (УМК). 

Работающие молодые 
специалисты могут продолжать 
образование в разных формах, 
имея различные образователь-
ные альтернативы и профес-
сиональные траектории разви-
тия. Поэтому сегодня так важна 
роль Программы курса, которая 
должна составляться педагогом 
как согласно ГОСТу, так и с 
учетом своих личностных цен-
ностей, ориентированных на 
инновации. 

Учебная программа – 
неприбыльная инновация и вы-
полнять ее следует со всеми со-
ответствующими действиями: 
обновлять периодически, осоз-
навая как быстро меняется обу-
чаемый контингент; не допус-
кать пробелов в теории, увлека-
ясь тренингами; обращать 
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большое внимание на ключевые 
слова и что за ними скрывается. 

При формировании в ву-
зе творческого инновационного 
климата очень важно осуществ-
лять «умение самостоятельно 
создавать и адаптировать» ме-
тоды, к конкретным условиям и 
конкретной аудиторией. В кур-
се должны быть собраны раз-
личные методы от точных, тре-
бующих специального матема-
тического аппарата и большого 
объема информации, до относи-
тельно простых, менее требова-
тельных к объему и чувстви-
тельных к качеству, и соответ-
ственно более применимых в 
современных условиях. 

Переход к инновацион-
ной экономике требует сущест-
венных изменений не только в 
структуре общественного про-
изводства, но и в формировании 
структуры рабочей силы. Мо-
дель инновационного развития 
России, обеспечивающая усло-
вия для устойчивого развития 
экономики на основе использо-
вания интеллектуального по-
тенциала, генерации и реализа-
ции новых системных знаний, 
невозможна без взаимосвязи 
между всеми субъектами эко-
номики (Рис.1). 

Развитие структуры 
рынка рабочей силы тесно свя-
зано с образовательными инно-
вациями. Одной из основных 
причин, сдерживающей техно-
логическую модернизацию рос-
сийской экономики, является 
недостаточный уровень подго-
товки специалистов, необходи-
мый для развития интенсивной 
модели экономического роста и 
реализации инновационной 
стратегии. Неэффективное 
функционирование системы 
подготовки и переподготовки 
кадров создает несбалансиро-
ванность профессионально-
квалификационной структуры 
спроса и предложения на рынке 
рабочей силы, что приводит к 
ситуации наличия свободных 
рабочих мест по одним профес-
сиям и избытку предложения 
рабочей силы по другим про-
фессиональным группам. 

Это происходит из-за 
разрыва связей между системой 
образования и производством, 
реформирования и коммерциа-
лизации высшего образования, 
недостаточной информации о 
потребностях в специалистах, 
неэффективного мониторинга 
рынка рабочей силы. 
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Рис. 1. Формирование модели инновационного развития 

экономики России 
 

Система высшего про-
фессионального образования 
нуждается в реформировании 
образовательных институтов, в 
более качественном монито-
ринге, совершенствовании пла-
нирования и прогнозирования 
структуры потенциально и ре-
ально востребованных профес-
сионально-квалификационных 
групп, изменении системы гос-
заказа на подготовку специали-
стов. 

Использование системой 
высшего профессионального 
образования для подготовки 
специалистов традиционных 
образовательных технологий 
приводит к ситуации сохране-
ния устойчивой динамики 

структурной безработицы в 
младших возрастных группах. 
Высокие барьеры при входе на 
рынок рабочей силы для моло-
дых специалистов формируют-
ся в результате низкого уровня 
профессиональных навыков, 
отсутствия опыта работы, не-
достаточного использования 
технологий самопрезентации, 
неиспользования глобальных и 
локальных информационных 
ресурсов при поиске первого 
рабочего места. 

Механизмы управления 
структурой предложения рабо-
чей силы с участием государст-
венных и частных образова-
тельных институтов обеспечи-
вают более качественное удов-
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летворение отраслевого спроса 
на рабочую силу в националь-
ной экономике. Повышение 
конкурентоспособности про-
фессионально – квалификаци-
онных групп рабочей силы 
обеспечивает ускоренный пере-
ход к инновационной модели 
развития экономики России. 

По мнению Т.Л. Смир-
новой [2], роль образователь-
ных институтов с разной фор-
мой собственности заключается 
в том, чтобы использовать эф-
фекты адаптационных возмож-
ностей взаимодействия системы 
образования с институтами 
рынка рабочей силы на основе 
внедрения системных, институ-
циональных, структурных, фи-
нансовых, технологических, пе-
дагогических и социальных ин-
новаций. 

Современные инновации 
в профессиональном образова-
нии основаны на сотрудничест-
ве образовательных и экономи-
ческих институтов в нацио-
нальной экономике, обеспечи-
вают более высокий уровень 
подготовки специалистов, соче-
тая традиционные и инноваци-
онные модели образования. Для 
модернизации системы профес-
сионального образования важен 
правильный выбор путей ре-
формирования образовательных 
институтов, развития социаль-
но-экономического партнерства 
бизнеса и вузов в подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов на основе взаи-
мовыгодного сотрудничества. 

Реализация инноваций в 
системе высшего профессио-
нального образования форми-
рует открытую модель комму-
никативного и образовательно-
го пространства, определяет эк-
зогенные и эндогенные факто-
ры структурных сдвигов рынка 
рабочей силы в России. 

Миссия национальной 
образовательной системы за-
ключается в выполнении госу-
дарственного заказа на высоко-
квалифицированных специали-
стов определенных профессио-
нальных групп, ориентирован-
ных на занятость в отдельных 
отраслях национальной эконо-
мики. 

Разнообразные семинары 
и выступления известных лич-
ностей по ТВ, а также опрос 
студенческой аудитории, по-
зволяют сделать следующие 
обобщения: 

– Современное образова-
ние как система получения зна-
ний и практических навыков 
отстает от реальных потребно-
стей не только современной 
науки и производства, но и сту-
денческой аудитории. Самый 
большой недостаток в совре-
менном образовании с точки 
зрения потребителя (студента) – 
недостаточное присутствие 
практики, а также отсутствия 
творческого подхода у большей 
части коллектива преподавате-
лей. Многие преподаватели ра-
ботают не в одном институте, а 
еще, по меньшей мере, в двух. 
При такой занятости, вряд ли 
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останется время на творчество. 
– К сожалению, «кризис 

образования» продолжает уг-
лубляться. Усилия, направлен-
ные на разграничения в системе 
образования: федеральные уни-
верситеты, научно-
исследовательские институты, 
региональные университеты и 
просто институты не питают 
уверенность в надежде на быст-
рые изменения создавшейся си-
туации. 

Какие возможности оста-
ются у современного препода-
вателя: 

1) При составлении 
Программы по читаемому кур-
су, большую часть времени от-
водить практическим занятиям, 
на которых не ограничиваться 
чтением рефератов. Практиче-
ские задания должны быть при-
ближены к заданию по предди-
пломной практике, тогда при 
написании дипломного проекта 
у студента уже будет опреде-
ленный навык к решению по-
ставленных задач. 

2) К оценке подго-
товки студента тоже подходить 
творчески, т.е. улавливать его 
интересы и здесь требовать 
больших усилий в выполнении 
заданий. 

3) Не ослаблять тре-
бований к овладению всех зна-
ний по программе, но при этом, 
уметь излагать сложное дос-
тупным языком для понимания 

большей части аудитории. Что-
бы не страдала более продвину-
тая часть студентов, для них 
проводить факультативы с 
большим углублением в теоре-
тический материал. 

Аккумулирование инве-
стиционных ресурсов для раз-
вития сложной научно-
исследовательской и экспери-
ментальной базы в системе 
высшего профессионального 
образования является необхо-
димой предпосылкой для под-
готовки высококвалифициро-
ванных специалистов, обеспе-
чивающих технологический 
прорыв в базовых технологиях: 
информационно-
коммуникационных и элек-
тронных, технологиях произ-
водства новых материалов и 
нанотехнологиях, биотехноло-
гиях и медицинских технологи-
ях, ядерных и технологиях 
управления. 

Выстраивание нацио-
нального образовательного 
пространства по такой модели 
защищает интересы реальных и 
потенциальных потребителей 
образовательных услуг в на-
циональной экономике, консо-
лидирует инвестиционные по-
токи системы высшего профес-
сионального образования, на-
правляя их на стратегическое 
развитие и рост качества подго-
товки специалистов. 
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г. Королёв 
 
В статье представлены результаты исследования по разра-

ботке модели устойчивого роста промышленной организации и меха-
низма ее применения в системе управления предприятием. В частно-
сти, для решения указанных задач в работе выделены объекты управ-
ления для достижения устойчивого роста; определены показатели 
измерения результатов управления данными объектами; персонифи-
цирована ответственность за достижение установленных показате-
лей; установлена четкая взаимосвязь показателей в целях осуществ-
ления корректирующих действий для достижения запланированного 
темпа роста. 
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growth and key performance indicators for them; we also have identified the 
employees’ responsibility for such KPIs, and their interconnection for pur-
poses of managing sustainable growth. 

 
Industrial enterprise sustainable growth management. 
 

Управление ростом ор-
ганизации является важнейшей 
функциональной задачей как 
стратегического, так и тактиче-
ского финансового управления 
развитием промышленного 
предприятия. Требующее спе-
циальных механизмов финан-
сового менеджмента, оно пред-
полагает тщательную баланси-
ровку целей организации в пла-
не продаж, эффективности ее 
деятельности и финансовых ре-
сурсов.  

Главная задача менедж-
мента в данных условиях – оп-
ределить, какой уровень роста 
продаж согласуется с реальным 
положением промышленной 
организации, товарного и фи-
нансового рынка. Со стратеги-
ческой точки зрения, решения 
по темпам роста организации 
должны приниматься обосно-
ванно, исходя не только из 
стратегических потребностей и 
рыночных перспектив, но и 
имеющихся у компании ресур-
сов. Установленные в стратегии 
промышленной организации 
коммерческие цели увеличения 

продаж должны быть обеспече-
ны производственным, сбыто-
вым, финансовым и кадровым 
потенциалом. 

Таким образом, необхо-
димость разработки модели ус-
тойчивого роста можно опреде-
лить следующим образом [4, с. 
228; 1, с. 94]: 
1) Увеличение объема реализа-
ции обычно требует увеличения 
активов. Если прирост объема 
реализации фирмой не плани-
руется, то и новые активы не 
нужны. 
2) Любой перспективный при-
рост активов необходимо обес-
печить соответствующим фи-
нансированием из какого-либо 
источника. Средства для удов-
летворения некоторой части 
финансовой потребности поя-
вятся за счет пропорционально-
го прироста пассивов. Кроме 
того, если предположить, что 
фирма работает не в убыток и 
не вся прибыль выплачивается 
в виде дивидендов, то фирма 
получит некоторую сумму не-
распределенной прибыли

 

прибыли
леннойнераспреде

прирост

пассивов
прирост

спонтанный

активов
приросте в

ьпотребност

аниифинансиров
внешнем

во ьпотребност
   (1) 
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3) Когда темп прироста реали-
зации достаточно низок, спон-
танного прироста кредиторской 
задолженности и нераспреде-
ленной прибыли будет доста-
точно для обеспечения необхо-
димого прироста активов. Од-
нако если темп прироста реали-
зации превышает некоторый 
уровень, тогда потребуются 
внешние источники финанси-
рования. Если руководство за-
ранее предвидит трудности в 
наращивании этой части капи-
тала, возможно из-за того, что 
не хочет прибегать к увеличе-
нию уставного капитала, тогда 
вопросы допустимости и осу-
ществимости планов расшире-
ния объемов производственной 
деятельности организации при-
дется изучить повторно. 

В соответствии с совре-
менной концепцией [7, с. 141-
142], темпы устойчивого роста 
– это максимальная скорость, с 
которой продажи организации 
могут увеличиваться, не нанося 
ущерба финансовым ресурсам. 
Данный показатель также мож-
но охарактеризовать как: 
– скорость, с которой организа-
ция может расти и развиваться, 
не сталкиваясь с необходимо-

стью увеличения уставного ка-
питала [4, с. 232]; таким обра-
зом, основное ограничение мо-
дели – руководство организа-
ции не может или не хочет уве-
личивать уставный капитал (т. 
е. для акционерных обществ – 
эмитировать акции; для об-
ществ с ограниченной ответст-
венностью – увеличивать ус-
тавный капитал общества); 
– темпы роста продаж, которые 
не истощают финансовые ре-
сурсы: поставщики продолжают 
отгружать сырье и материалы с 
отсрочкой платежа, банки 
охотно предоставляют кредит, 
собственники принимают ре-
шения о реинвестировании 
прибыли [3, с. 434]; 

Центральное положение 
модели заключается в том, что 
темпы роста объемов продаж 
ограничиваются скоростью 
увеличения собственного капи-
тала: 

,
капитал йсобственны

капитала гособственно изменение*
нач

g  (2) 

где g* – темпы устойчивого 
роста; 
собственный капиталнач – соб-
ственный капитал на начало от-
четного периода.

Поскольку, согласно ог-
раничению, организация не бу-
дет увеличивать уставный ка-
питал, то единственный источ-
ник нового собственного капи-
тала – это нераспределенная 
прибыль: 

,
капитал йсобственны

прибыль*
нач




Rg  (3) 

где R – доля нераспределенной 
(реинвестируемой) прибыли. 

Путем последовательных 
преобразований коэффициента 
«прибыль / собственный капи-
тал» можно получить основную 
формулу модели: 

,* начROERg                        (4) 
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где ROEнач – рентабельность 
собственного капитала на нача-
ло периода. 

,* TARPg                     (5) 
где Р – рентабельность продаж; 
       R – доля нераспределенной 
(реинвестируемой) прибыли; 
      A – коэффициент оборачи-
ваемости активов; 
      T – отношение активов к 
собственному капиталу. 

Следовательно, устойчи-
вый рост объемов продаж рав-
няется произведению четырех 
коэффициентов: два из них: P и 
А – описывают операционные 
показатели организации, два 
оставшихся: R и T – отражают 
ее финансовую политику. 

Коэффициент оборачи-
ваемости активов отражает уро-
вень: (1) управления дебитор-
ской задолженностью; (2) 
управления запасами; (3) 
управления основными фонда-
ми, что отражается пропускной 
способностью организации; (4) 
управления ликвидностью, о 
котором говорит доля ликвид-
ных активов и прибыль по ним. 
Коэффициент рентабельности – 
это относительная мера эффек-
тивности производства после 
учета всех расходов и налога на 
прибыль. Доля реинвестируе-
мой прибыли и коэффициент 
задолженности следует опреде-
лять в соответствии со структу-
рой капитала и распределением 
прибыли. 

Устойчивые темпы роста 
– это единственный темп роста 

продаж, согласующийся со ста-
бильными значениями четырех 
коэффициентов. Если организа-
ция увеличивает продажи с лю-
бым другим темпом, отличным 
от g*, то вместе с этим должен 
измениться один или более ко-
эффициент. Это означает, что 
когда темпы реального роста 
организации превышают темпы 
ее устойчивого роста, то ей 
нужно либо повысить операци-
онные показатели (т. е. коэф-
фициент рентабельности про-
даж или коэффициент оборачи-
ваемости активов), либо изме-
нить финансовую политику (т. 
е. увеличить долю нераспреде-
ленной прибыли или «финансо-
вый рычаг»). 

Если предположить, что 
организация имеет целевую 
структуру капитала и целевую 
политику распределения при-
были, которые она стремится 
поддерживать, и учитывая, что 
произведение рентабельности 
продаж и оборачиваемости ак-
тивов равно рентабельности ак-
тивов, то уравнение устойчиво-
го роста можно записать сле-
дующим образом: 

  ,* ROATRg                    (6) 
где ROA – рентабельность акти-
вов. 

Моделирование устой-
чивого роста на основе формул 
(5) и (6) – это прогнозирование 
максимального годового роста 
оборота, основанного на запла-
нированных коэффициентах 
рентабельности, плече финан-
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сового рычага и сумме распре-
деленной прибыли, исполь-
зующее технику приращений 
балансового уравнения как ин-
струмент для получения фор-
мулы зависимости устойчивого 
роста от остальных параметров 
финансового состояния органи-
зации. 

Управление развитием 
промышленной организации с 
использованием модели дости-
жимого роста предполагает [6, 
с. 92]: 
1) Обязательный расчет темпов 
устойчивого роста. 
2) Определение реальных тем-
пов роста и фиксацию страте-
гического разрыва между ре-
альными и устойчивыми тем-
пами роста.  
3) Формирование финансовой 
стратегии организации, исходя 
из финансовой позиции органи-
зации (стратегический аспект 
управления ростом). 
4) Формирование финансовой 
политики и финансовых реше-
ний (тактический аспект управ-
ления ростом). 

Большое значение для 
организации имеет то, отлича-
ется ли реальный темп прироста 
от приемлемого, и финансовым 
менеджерам следует активно 
разрабатывать взаимно согла-
сующиеся между собой финан-
совые задачи и целевые уста-
новки роста. 
1) В случае, если реальные тем-
пы роста выше устойчивых, во-
первых, необходимо опреде-
лить, насколько долговечна эта 

тенденция. Если есть вероят-
ность, что темпы реального 
роста организации в будущем 
снизятся, когда фирма достиг-
нет зрелости, то проблема носит 
временный характер, и ее мож-
но будет решить будущими 
займами. В дальнейшем, когда 
темпы реального роста опустят-
ся ниже темпов устойчивого 
роста, компания перейдет от 
привлечения денежных средств 
к их получению и сможет вы-
платить все займы. В случае, 
если проблемы устойчивого 
роста сохраняются долгое вре-
мя, необходимо определенным 
образом скомбинировать сле-
дующие действия [7, с. 149]: 
– увеличить уставный капитал; 
– увеличить «финансовый ры-
чаг»; 
– снизить коэффициент распре-
деления прибыли; 
– отказаться от малорентабель-
ной деятельности; 
– осуществить аутсорсинг од-
ного или всех направлений 
производства; 
– повысить цены; 
– совершить слияние с какой-
либо компанией, имеющей из-
лишние финансовые ресурсы. 

Очевидно, что каждое из 
перечисленных направлений 
страдает определенными недос-
татками и имеет ограничения 
применения. В каждой кон-
кретной ситуации компания 
должна изучить свои реальные 
возможности по использованию 
того или иного механизма, оце-
нить преимущества, которые 
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она представляет, и опасности, 
которые она несет в себе. 

Следует отметить, что 
увеличение «финансового ры-
чага» – это наиболее опасный 
способ решения проблем уско-
ренного роста; это то, что про-
изойдет, если руководство ни-
чего не планирует вперед. В 
случае игнорирования пробле-
мы чрезмерного роста со вре-
менем окажется, что у компа-
нии слишком мало денежных 
средств для своевременной вы-
платы кредиторам, поэтому вы-
растут кредиторские задолжен-
ности. В итоге кредиторы отка-
жутся продлевать срок выплат 
по задолженностям и приведут 
организация к дефолту – то есть 
организация оказывается всего 
в одном шаге от банкротства. 
2) Компании с медленными 
темпами роста часто сталкива-
ются с противоположной про-
блемой: куда вложить свобод-
ные денежные средства. Если 
эта проблема временная, то ру-
ководство компании может 
принять решение продолжать 
наращивать накопления для 
обеспечения роста в будущем. 
Если же компания не может 
увеличивать темпы роста доста-
точно долго, то следует оце-
нить, является ли такое поло-
жение проблемой всей отрасли 
или только данной компании. 
Если анализ показывает, что это 
стареющая отрасль, вложения в 
нее бесперспективны, то ком-
пании следует диверсифициро-
вать свою деятельность, вложив 

средства в новые, перспектив-
ные виды деятельности. Если 
же замедленные темпы роста и 
снижение отдачи от вложенных 
средств наблюдается только в 
конкретной организации, то 
это, скорее всего, проблемы ме-
неджмента. Выходом из поло-
жения для организации с мед-
ленными темпами роста может 
стать либо увеличение распре-
деляемой прибыли с тем, что 
собственники могли сами ди-
версифицировать свой порт-
фель, либо «покупка роста», то 
есть объединение с быстро рас-
тущей организацией. 

Тем не менее, нахожде-
ние значения оптимального 
роста по формуле (5) с точки 
зрения реального управления – 
всего лишь определение ориен-
тира, к которому необходимо 
стремиться. Для этого в органи-
зации и менеджмент, и специа-
листы, и исполнители должны 
знать об этом ориентире, и что 
не менее важно – понимать, что 
следует делать для его дости-
жения. Следовательно, руково-
дству организации необходимо 
согласовать с собственниками 
необходимые условия для дос-
тижения стратегической цели 
устойчивого роста. Утвержде-
ние должно происходить через 
общее собрание участников 
общества. После утверждения 
собственниками необходимо 
поставить задачи, детализи-
рующие цель на подчиненные 
подразделения. Данные задачи 
должны в обязательном порядке 
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иметь количественное выраже-
ние и иметь понятный пропи-
санный механизм по их управ-
лению. Как показывает практи-
ка, соблюдение этих положений 
является необходимым услови-
ем достижения устойчивого 
роста организации. 

Рассмотрим ситуацию: 
промышленное предприятие, 
зарегистрированное в организа-
ционно-правовой форме обще-
ства с ограниченной ответст-
венностью (далее – общество), 
закладывает в стратегию своего 
развития достаточно высокие 
темпы роста (что может быть 
обусловлено, например, конку-
рентными преимуществами его 
товаров и услуг, продуманной 
маркетинговой стратегией, низ-
кими издержками производства 
и преимуществами в ценообра-
зовании и т. д.); однако расчет 
темпов устойчивого роста для 
данного предприятия на сред-
несрочную перспективу (до 5-
ти лет) по формуле (5) показы-
вает, что запланированные в 
стратегии темпы роста намного 
превышают темпы устойчивого 
роста предприятия. 

Очевидно, что в данных 
условиях разрабатываемые 
управленческие мероприятия 
должны быть направлены на 
обеспечение сбалансированно-
сти между темпами реального 
роста, заложенными в стратегии 
организации, и темпами ее ус-
тойчивого роста. При этом це-
лесообразно, что повышение 
темпов устойчивого роста до 

требуемого уровня должно но-
сить качественный, интенсив-
ный характер, т. е. осуществ-
ляться за счет повышения эф-
фективности финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия при одновремен-
ной минимизации финансовых 
рисков. 

В первую очередь, реа-
лизация поставленной цели 
предполагает решение следую-
щих практических задач: 
– выделение объектов управле-
ния для достижения устойчиво-
го роста; 
– определение показателей из-
мерения результатов управле-
ния данными объектами; 
– персонификацию ответствен-
ных за достижение установлен-
ных показателей; 
– установление четкой взаимо-
связи показателей в целях осу-
ществления корректирующих 
действий для достижения за-
планированного темпа роста. 

Предлагаемое нами ре-
шение поставленных задач ос-
новано на выделении ключевых 
показателей эффективности 
(KPI, key performance indicators) 
обеспечения устойчивого роста 
предприятия, для определения 
которых будем использовать 
формулу (6), преобразованную 
к следующему виду: 

  ,1* ROAPREMg   (7) 
где EM – мультипликатор соб-
ственного капитала; 
       PR – коэффициент диви-
дендных выплат; 
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         ROA – рентабельность ак-
тивов. 

Согласно формуле (7), 
для достижения требуемого 
роста бизнеса необходимо 
обеспечить при заданной поли-
тике финансирования бизнеса 
(EM) и политике распределения 
прибыли (1 – PR) определенную 
рентабельность активов органи-
зации (ROA). Первые две со-
ставляющие являются предме-
том договоренности менедж-
мента с собственниками орга-
низации, стратегическими ин-
весторами, крупнейшими кре-
диторами; и ограничивают рост 
бизнеса. Рентабельность акти-
вов организации полностью на-
ходится в руках менеджмента и 
в конечном итоге определяет 
возможность исполнения при-
нятой политики по финансиро-
ванию и дивидендной политике. 

Примем данные исход-
ные положения за основу. Де-
тализируем показатели EM, (1 – 
PR), ROA до составляющих, ко-
торые могут быть использованы 
для формирования системы KPI 
управления устойчивым рос-
том, закрепления ответственно-
сти за их исполнением за от-
дельными центрами функцио-
нальной ответственности. 
1) Представим мультипли-
катор собственного капитала 
(ЕМ) в следующем виде: 

,1



E

ND
E

ENDEM          (8) 

где ND – чистые обязательства; 
      E – собственный капитал. 

В качестве KPI управле-
ния финансированием органи-
зации примем коэффициент со-
отношения заемных и собст-
венных средств, т. е. коэффици-
ент капитализации или плечо 
финансового рычага, ( E

ND ). 

Данный показатель вместе с 
KPI политики распределения 
прибыли (PR) утверждается 
общим собранием участников 
общества по представлению 
менеджмента организации. 
2)  Детализируем показа-
тель ROA: 

,
NA
SAL

SAL
EBIT

EBIT
EBT

EBT
NPROA   (9) 

где NP – чистая прибыль; 
      ЕВТ – прибыль до вычета 
налогов; 
     EBIT – прибыль до вычета 
процентов и налогов; 
    SAL – выручка от реализации; 
    NA – чистые активы. 

– 
EBT
NP  – доля чистой 

прибыли в прибыли до вычета 
налогов; показывает уровень 
налоговой нагрузки на органи-
зацию (по налогу на прибыль). 
Приведем формулу в более по-
нятный вид: 

,1
EBT
TAX

EBT
TAXEBT

EBT
NP




  (10) 

где TAX – абсолютная величина 
налогообложения прибыли. 

Примем 
EBT
TAX  в виде 

KPI для финансового блока. 
Порядок управления данным 
KPI фиксируется в налоговой 
политике организации. 
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– 
EBIT
EBT  – доля прибыли 

до вычета налогов в прибыли до 
вычета процентов и налогов; 
показывает уровень расходов, 
которые организация несет на 

обслуживание долга. Преобра-
зуем данный показатель к сле-
дующему виду: 

 

 
,1 intint

EBIT
NDR

EBIT
NDREBIT

EBIT
IEBIT

EBIT
EBT 







         (11) 

 
где I – процентные расходы; 
      Rint – средневзвешенная 
процентная ставка за обслужи-
вание долга. 

В данном случае в каче-
стве KPI выделяем Rint. Величи-
на чистых обязательств ND оп-
ределяется утверждаемым об-
щим собранием участников об-
щества показателем E

ND  (см. 

выше) и потребностью в основ-

ном и оборотном капитале. От-
ветственность за данный KPI 
несет финансовый блок. Поря-
док управления данным KPI 
фиксируется в финансовой по-
литике организации. 

– 
SAL

EBIT  – доля прибыли 

до вычета процентов и налогов 
в выручке. Представим данный 
показатель в следующем виде:  

 





SAL
FCVCCOGSSAL

SAL
EBIT  

,/
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0 SALFC

SAL
VCSAL

SAL
SALSAL

SAL
COGSSAL

SAL
SALSAL

SAL
SALSAL









































  (12) 

 
где SAL0 – выручка от реализа-
ции в ценах базового прайс-
листа; 
SAL  – выручка от реализации; 
COGS – стоимость реализован-
ных товаров и услуг; 
VC – переменные расходы; 
FC – постоянные расходы. 

В качестве KPI выделяем 

SAL0, 
0SAL

SAL , 
0SAL

COGS , 
0SAL

VC , FC. 

Ответственность за SAL0, 
0SAL

SAL  

несет коммерческий блок, за 

0SAL
COGS  – блок закупок, за 

0SAL
VC  – производственный 

блок, за FC – блок управления. 
Порядок управления SAL0, 

0SAL
SAL , 

0SAL
COGS  фиксируется в 
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коммерческой политике пред-

приятия; 
0SAL

VC , FC – в регла-

ментах по бюджетированию и 
управленческому учету. 

– 
NA
SAL  – это показатель 

оборачиваемости чистых акти-
вов. Представим NA через от-
дельные составляющие актива 
баланса, а именно: 

     NFAOCLAPOCAINVARCASHNFAWCRNA  

NFAOCL
PTR

COGSOCA
ITR

COGS
RTR
SALCASH 






 






                  (13) 

где WCR – потребность в обо-
ротном капитале; 
NFA – чистые долгосрочные 
активы; 
CASH – денежные средства; 
AR – дебиторская задолжен-
ность 
INV – товарные запасы; 
OCA – прочие операционные 
статьи текущих активов; 
AP – кредиторская задолжен-
ность; 
OCL – прочие беспроцентные 
статьи краткосрочных обяза-
тельств; 
RTR – оборачиваемость деби-
торской задолженности; 
ITR – оборачиваемость товарно-
материальных запасов; 
PTR – оборачиваемость креди-
торской задолженности. 

В качестве KPI выделяем 
оборачиваемость дебиторской 
задолженности RTR, оборачи-
ваемость товарно-
материальных запасов ITR и 
оборачиваемость кредиторской 
задолженности PTR, ответст-
венные за которые – коммерче-
ский блок (RTR) и блок закупок 

(ITR и PTR). 
Система ключевых пока-

зателей эффективности обеспе-
чения устойчивого роста про-
мышленного предприятия 
представлена в таблице. 

Полученная система KPI 
обеспечения устойчивого роста 
предприятия позволит руково-
дству организации понять, где с 
точки зрения достижения ко-
нечного результата – достиже-
ния запланированного темпа 
роста – находится организация, 
кто отвечает за отклонение от 
запланированных показателей, 
какие корректирующие дейст-
вия, с учетом понимания карти-
ны в целом, необходимо пред-
принять, чтобы достигнуть 
стратегической цели. Понима-
ние взаимосвязи между центра-
ми функциональной ответст-
венности, способность количе-
ственно оценить те или иные 
управленческие решения позво-
ляет видеть картину бизнеса 
целиком и принимать взвешен-
ные управленческие решения. 

 
Табл.1. Система KPI обеспечения устойчивого роста 

промышленного предприятия 
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Следует отметить,что 

порядок управления ключевы-
ми показателями эффективно-
сти должен быть четко пропи-

сан, т. к. общие правила дают 
возможность выработать общие 
шаблоны для принятия управ-
ленческих решений. Это позво-
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лит службам работать согласо-
ванно, исключить фактор субъ-
ективных интересов отдельных 
центров функциональной от-
ветственности и сотрудников и 
поставить на первое место дос-
тижение стратегических целей 
организации. 

Поэтому, кроме объектов 

управления и ключевых показа-
телей эффективности, необхо-
димо разработать политику и 
регламентирующие документы 
по каждому объекту управле-
ния, которые будут являться 
нормативной базой для органи-
зации. 
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Pressing questions of management and development of economy of 
republic India are analysed. Prospects of development and the experience 
received as a result of reforming of the Indian economy are considered. On 
some questions the comparative analysis with China and Russia is given. 

 
Reforming, sphere of services, information technology, corporate gover-
nance. 
 

В настоящее время Ин-
дия является одним из лидеров 
развивающегося мира. Респуб-
лика Индия аграрно-
индустриальная страна, распо-
ложенная на полуострове Индо-
стан. Территория страны 3288 
тыс. квадратных километров. 

Индия состоит из 35 субъектов 
(28 штатов и 7 других образо-
ваний). Главой страны является 
президент, но фактически вся 
власть сосредоточена в руках 
премьер-министра. По числен-
ности населения Индия нахо-
дится на втором месте после 
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Китая (в 2006 году здесь про-
живало 1110 млн. человек – 17 
% населения земли). За послед-
ние годы экономика Индии со-
вершила грандиозный рывок 
вперед по пути совершенство-
вания сферы услуг, промыш-
ленности и сельского хозяйства. 
Как это произошло? Как и ка-
кие методы управления исполь-
зовала и использует Индия  на 
пути экономических реформ и 
увеличения ВВП? Эти и другие 
вопросы будут рассмотрены в 
представленной статье. 

Современная Индия 
проходит глубокую перестрой-
ку стилей, методов и подходов 
к управлению экономикой. По-
степенно смягчается и умень-
шается прямое государственное 
вмешательство в экономику. За 
последнее время экономическая 
модель стала более открытой. 
Все значительней частный и 

иностранный сектор проникают 
в электроэнергетику, телеком-
муникации и добывающую 
промышленность. Некоторые 
виды регулирования были ос-
лаблены. Индийская экономика 
многоукладная (в ней сочета-
ются как старые пережитки еще 
колониальной эпохи, так и со-
вершенно новые тенденции, 
присущие странам – лидерам 
мирового экономического со-
общества). 

Свой обзор я начну с 
сельского хозяйства. Сельское 
хозяйство достаточно важная 
отрасль экономики Индии. По 
данным 2006 года на его долю 
приходилось 18 % ВВП и в нем 
было занято 67 % трудоспособ-
ного населения страны. В пери-
од независимого развития сель-
скохозяйственное производство 
в Индии увеличилось в 3,6 раза 
[4, c. 39]. 

 
Табл. 1. Темпы прироста в сельском хозяйстве Индии 

в 1985-2007 гг. (% к предыдущему году) 
 

 1985 1990 1995 2000 2001 2003 2006 2007 
Темпы 

прироста 
0,7 4,1 -0,9 -0,1 6,5 9,1 6,0 2,7 

Источник: [5, с.149]. 

 
Проблема обеспечения 

населения продовольствием в 
прошлом стояла достаточно 
остро. Данную проблему про-
довольствия помогла решить 
«зеленая революция». Толчком 
к ее проведению стал документ 
«Кризис продовольствия и пути 

выхода из него», подготовлен-
ный в 1959 по просьбе прави-
тельства экспертами компании 
«Форд Фаундэйшн». Програм-
ма предлагала принять интен-
сивные меры по увеличению 
урожайности, в отдельных рай-
онах Индии с использованием 



 

Вопросы региональной экономики №3(8) 2011 107

методов механизации, приме-
нением удобрений и предостав-
лением кредитов сельским жи-
телям. В 1970-1980 годах был 
достигнут большой рост в сель-
ском хозяйстве, но в последние 
пятнадцать лет рост урожайно-
сти зерновых прекратился. Ин-
дия в состоянии провести еще 
одну «зеленую революцию» и 
без помощи нового поколения 
«сказочного» риса и пшеницы, 
хотя новые технологии селек-
ции не помешали бы. На дан-
ный момент урожайность с гек-
тара в Индии вдвое ниже, чем в 
соседнем Китае [10]. Чтобы 
поднять производительность 
своего сельского хозяйства, не-
обходимо провести ряд реформ. 
Эти реформы включают в себя 
снятие барьеров на пути консо-
лидации сельскохозяйственных 
земель, что предполагает созда-
ние рынка добровольной про-
дажи земли, чтобы средний 
размер участка земли оправды-
вал применение механизации. В 
некоторых случаях возможно 
создание кооперативных хо-
зяйств при условии гарантиро-
ванного рынка сбыта. И России 

не помешала бы своя «зеленая 
революция» в сельском хозяй-
стве, только без использования 
генномодицицированных тех-
нологий, т.к. за последние деся-
тилетия ситуация в этой отрас-
ли не улучшается. 

Теперь перейдем к про-
мышленности. Динамично раз-
вивающаяся отрасль индийской 
экономики. В настоящее время 
на ее долю приходится свыше 
27 % ВВП и в ней занято 15 % 
населения. С начала 1992 года 
началось движение в сторону 
либеральных реформ. Главной 
особенностью современного 
этапа стало формирование 
управляемой (не чисто рыноч-
ной) экономики, которая, ис-
пользуя лучшие достижения 
прошлого, наряду с ослаблени-
ем государственного контроля в 
промышленности, по-прежнему 
делает упор на внутренние ре-
сурсы. Если рассматривать гор-
нодобывающую промышлен-
ность, то можно сказать, что 
Индия обладает большим запа-
сом природных ископаемых. Ее 
доля в ВВП составляет 10 %. 
Здесь занято 1,1 млн. человек. 

 
Табл. 2. Пример распределения НДС по кредитным платежам 

 
Годы 2000/01 2003/04 2004/05 2005/06 

Темпы прироста 4,4 5,3 5,8 0,9 

Источник: [8, с.14]. 

 

С целью развития горно-
добывающей промышленности 

правительство предоставляет 
инвесторам льготы (например, 
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пониженные пошлины при вво-
зе в страну горнодобывающего 
оборудования). Большинство 
отраслей горнодобывающей 
промышленности в 1947 году 
были национализированы, но с 
началом реформ в горнодобы-
вающую промышленность был 
допущен частный, а затем и 
иностранный капитал. С 1998 
года после того, как валютное 
законодательство страны пре-
доставило значительные льготы 
иностранным компаниям, нача-
лось их оживление. Одна из 

причин, по которой тормозится 
развитие горнодобывающей 
промышленности – это недос-
таточное развитие транспорт-
ной инфраструктуры. Обраба-
тывающая промышленность 
составляет около 20 % в струк-
туре ВВП. В стране развита как 
тяжелая, так и легкая промыш-
ленность. В состав тяжелой 
промышленности входят хими-
ческая, металлургическая, ма-
шиностроение и топливно-
энергетическая отрасли. 
 

 
Табл. 3. Производство некоторых видов продукции 

обрабатывающей промышленности Индии в 1950-2006 гг. 
 

Годы 1950/51 2000/01 2005/06 
Цемент (млн.т.) 2,70 99,61 148,0 

Удобрения (млн.т.) 0,18 14,78 15,5 
Сталь (млн.т.) 1,20 22,90 44,8 

Хлопчатобумажная 
ткань (млрд.кв.м.) 

4,50 39,70 Нет данных 

Автомобили (тыс.) 7,90 632,20 Нет данных 
Транспортные средст-
ва (кроме автомоби-

лей) (тыс.) 

8,60 152,00 Нет данных 

Источник: [14, с. 376]. 
 

Легкая промышленность 
достаточно развитый сегмент 
промышленного производства. 
Крупнейшей ее отраслью явля-
ется текстильная промышлен-
ность. Она дает 4 % ВВП и бо-
лее 30% экспортных доходов 
государства. Около 40% про-
дукции изготавливают на не-
больших предприятиях или в 
домашних условиях. В тек-
стильной промышленности вы-

деляются три сегмента произ-
водства тканей: на промышлен-
ных предприятиях, с использо-
ванием электрических станков, 
с использованием ручных ткац-
ких станков. 

 Отличительной 
особенностью промышленности 
Индии является значительная 
доля малого бизнеса (мелкого 
производства). Его вклад в ва-
ловое промышленное производ-
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ство составляет около 40 %. 
Мелкое производство бывает 
традиционное и современное. 
Традиционное развито пре-
имущественно в сельской мест-
ности. В нем используются 
простейшие инструменты и 
ручной труд. Например, в Дели 
около 500000 человек работают 
велорикшами, но на право ле-
гально заниматься этим про-
мыслом выдано всего 90000 ли-
цензий. И вместо того, чтобы 
увеличить количество лицензий 
или вовсе отменить лицензиро-
вание этого промысла, государ-
ство гарантирует, что 400000 
человек продолжат заниматься 
им незаконно. Чтобы жить спо-
койно, нелегальным рикшам 
приходится ежемесячно пла-
тить взятки полиции [13, с.28] . 
Или другой пример. В 1980-
1990 годы в штате Тамилнад в 
городе Сивакаси на фабриках 
благовоний работало множест-
во детей. Главным конкурентом 
этих фабрик была шведская 
компания  Wimco, которая ис-
пользовала в производстве со-
временные машины. В резуль-
тате конкурентной борьбы по-
бедили малые кустарные произ-
водства, т.к. почти все, начиная 
от госчиновников и кончая со-
циальными активистами, вы-
ступили против иностранной 
компании. Когда наступил ре-
шающий момент, абсолютно 
все, в том числе последователи 
Ганди, демонстрируют, что 
иностранный капитал им куда 
противней, чем эксплуатация 

детского труда [12, c.23].  Если 
брать только детей, которые ра-
ботают за деньги - изготавли-
вают латунные украшения, бла-
говонные палочки и ковры, - их 
численность составит около 10 
млн. Шведская компания IKEA 
закупает ковры в Индии.  Под-
держав переход к полному от-
казу от детского труда, и заин-
тересовав семьи в этом проекте, 
компания повышает прибыль-
ность своих вложений, т.к. про-
изводительность взрослых вы-
ше, чем у детей. Компания за-
щитила свою репутацию. «С тех 
пор, как мы стали работать 
только со взрослыми, качество 
улучшилось», – говорит Фида 
Хусейн, владелица компании 
Deluxe Carpets, поставляющей 
ковры компании IKEA. Это свя-
зано с тем, что при изготовле-
нии ковров требуется значи-
тельная сила. В современном 
мелком производстве исполь-
зуют современное оборудова-
ние и наемный труд. На таких 
предприятиях производят элек-
тронику, компьютеры и их ком-
плектующие. Приблизительно 
такая же ситуация и в Россий-
ской Федерации, где малому 
бизнесу еще не созданы усло-
вия для полноценного развития. 
Из-за несовершенства законо-
дательства и по ряду других 
причин часть малого бизнеса 
остается в тени. 
Энергетический комплекс – 
один наиболее важных состав-
ляющих роста экономики и 
промышленного развития Ин-
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дии. В стране потребляют два 
вида источников энергии: не-
коммерческие и коммерческие. 
Первые – это дрова, сухой навоз 
и отходы сельхозпроизводства 
– потребляют жители деревни. 
Второй – уголь (запасы, которо-
го составляют около 148 млрд. 
т., лигнит (3,3 млрд. т.), газ 
(около 500 млрд. куб.м.) и уран 
(70 тыс.т.). Сегодня Индия про-
изводит достаточно продоволь-
ствия, чтобы избежать голода в 
стране. В отличие от этого де-
фицит энергоресурсов значите-

лен и продолжает расти. Сейчас 
Индия импортирует 70% нефти, 
а в ближайшие годы эта цифра 
может возрасти до 90%. С по-
добной проблемой сталкивается 
и Китай. В обеих странах боль-
шие запасы угля, но низкого 
качества. Обе страны собира-
ются строить атомные электро-
станции. Китай опередил Ин-
дию в покупке иностранных 
энергетических активов, но Ин-
дия догоняет его и скупает ана-
логичные активы в Судане, 
России и Венесуэле.

 
Табл. 4. Индийский топливно-энергетический баланс в 1985-2003 г.г. 

 
Годы 1985 1995 2000 2003 

Потребление: 
Уголь (тыс. т) 
Нефть (тыс. т) 

Газ (млн. куб. м) 
Электроэнергия 

(млн. кВт/ч) 

 
152510 
41226 
4685 

183299 
 

 
274211 
57971 
19632 
419565 

 
333462 
101788 
27687 
502506 

 
347641 
118511 
31146 
------- 

Производство: 
Уголь (тыс. т) 

Газ (млн. куб.м) 
Электроэнергия 

(млн. кВт/ч) 

 
149710 
29860 
7908 

183390 

 
64635 
35048 
21124 
394800 

 
311486 
32124 
29298 
501804 

 
351571 
33021 
32208 
------- 

Импорт: 
Уголь (тыс. т) 
Нефть (тыс. т) 

Газ (млн. куб. м) 
Электроэнергия 

(млн. кВт/ч) 

 
1817 
14811 
------- 

16 

 
8853 
26901 
------- 
1570 

 
21083 
73443 
------- 
1497 

 
23800 
88623 
------- 
------- 

Источник: [7, c.149]. 

 
В настоящее время ин-

дийское правительство уделяет 
развитию топливно-
энергетического комплекса 
большое внимание, т.к. напря-

женность топливно-
энергетического баланса сдер-
живает развитие экономики 
страны. 

Теперь рассмотрим сфе-
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ру услуг. Ее доля в ВВП Индии 
составила 55 % к 2006 году. В 
сфере услуг трудятся около 20 
% трудоспособного населения, 

и она выходит по значимости 
для экономики страны на пер-
вое место. 

 
Табл. 5. Темпы прироста в сфере услуг 2000-2006 г.г. 

Годы 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 
Отрасль в 
целом 

5,7 6,8 7,3 8,5 10,2 11,0 

Торговля, 
гостинич-
ный бизнес, 
транспорт и 
коммуника-
ции 

 
 
7,1 

 
 
9,2 

 
 
9,1 

 
 
12,0 

 
 
10,6 

 
 
13,0 

Финансо-
вые, страхо-
вые, дело-
вые услуги, 
услуги в 
сфере не-
движимости 

 
 
4,1 

 
 
7,3 

 
 
8,0 
 

 
 
4,5 

 
 
9,2 
 

 
 
10,6 

Услуги в 
социальной 
сфере 

4,7 3,9 3,8 5,4 9,2 7,8 

Строитель-
ство 

6,1 4,0 7,7 10,9 12,5 10,7 

Источник: [6, c.14]. 
 

Рассмотрим транспорт. В 
Индии транспортная отрасль 
представлена железнодорож-
ным, автомобильным, авиаци-
онным, морским и трубопро-
водным транспортом. В на-
стоящее время индийская сеть 
железных дорог является самой 
крупной в Азии. Протяжен-
ность железных дорог к 2006 
году превысила 107 тыс. км (28 
% из них электрифицированы). 
Ширина железнодорожной ко-
леи представлена трех типов: 
1676 мм, 1000 мм, 610 мм. Раз-
ная ширина колеи и неравно-

мерность развития железнодо-
рожной сети не позволяют эф-
фективно использовать этот вид 
транспорта, т.к. это приводит к 
многократной перевалке грузов. 
Роль железнодорожного транс-
порта в экономике Индии по-
степенно снижается и к началу 
21 века составила: 40 % грузо-
оборота и 20 % пассажирообо-
рота страны. Это связано с раз-
витием других видов транспор-
та и износом путей, путевого 
хозяйства и подвижного соста-
ва, на реконструкцию и модер-
низацию которых направляются 
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больше половины финансовых 
потоков. Основные положения 
реформы в железнодорожной 
отрасли отмечены в документе 
Министерства железнодорож-
ного транспорта «Status Paper» 
в 1990 году. Индии необходимо 
модернизировать  систему сво-
их железных дорог, которые 
позволят перевозить людей и 
грузы с меньшим ущербом для 
окружающей среды,  кошелька 
пассажиров и владельцев гру-
зов, чем при использовании ав-
томобильных дорог. В настоя-
щее время индийские железные 
дороги завышают тарифы на 
грузовые перевозки, чтобы суб-
сидировать пассажиров, точно 
так же, как поступают власти с 
тарифами на электричество. 

Автомобильный транс-
порт приобретает все большее 
значение. На него приходится 
80% пассажирооборота и 60 % 
грузооборота страны. В стране 
выделяют 4 типа автодорог. 
Первые – это дороги нацио-
нального значения («Дели-
Калькутта», «Калькутта-
Ченнаи», «Мумбаи-Дели» и 
другие). Второй тип – дороги 
внутриштатного значения. Они 
соединяют крупные промыш-
ленные и торговые центры 
внутри штатов с дорогами на-
ционального значения. Третий 
тип – районные дороги. Они 
соединяют различные части 
районов внутри штатов. И по-
следний тип – дороги сельской 
местности. В Индии одна из са-
мых густых сетей автодорог (в 

2006 году она составила 3,3 
млн. км). Автопарк страны рез-
ко увеличивается (63,9 млн. 
единиц в 2003 году), но боль-
шое значение в сельской мест-
ности имеет еще гужевой 
транспорт. К сожалению, оста-
ется еще много проблем. На-
пример, в самом населенном 
штате Индии – Уттар – Прадеш 
состояние дорог самое плохое в 
стране. Дороги в таком состоя-
нии, что жители деревень не 
могут перевозить свою продук-
цию на продажу. По причине 
плохих дорог в Индии только 
2% сельхозпродукции подвер-
гаются глубокой переработке. 
Более трети урожая сгнивает, не 
дойдя до рынка. И дело не в не-
хватке трудовых ресурсов, вы-
деляемых на строительство и 
ремонт дорожного покрытия. 
Численность работающих в 
Управления дорожного строи-
тельства такова, что на каждые 
1,25 мили дорог приходится 
один человек – одно из самых 
больших значений этого пока-
зателя в мире [9, c. 107]. Одна-
ко, рабочие не появляются на 
работе и не боятся увольнения; 
даже если бы они и захотели 
выполнить свою работу, то у 
них ничего не получилось бы, 
т.к. все средства на приобрете-
ние дорожных машин и мате-
риалов для дорожного строи-
тельства уже израсходованы на 
их зарплату. И так во многих 
департаментах госсектора по 
всей Индии. В Российской Фе-
дерации также существует яв-
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ный дефицит дорог с хорошим 
покрытием. Хотя, несомненно, 
определенные сдвиги в лучшую 
сторону есть. 

Протяженность внутрен-
них водных путей Индии в 2006 
году превысила 57,7 тыс. км. 
Но, к сожалению, роль внут-
реннего водного транспорта в 
настоящее время сильно снизи-
лась. Это связано с развитием 
других видов транспорта. Что-
бы изменить ситуацию прави-
тельству Индии предстоит мо-
дернизировать флот, портовое 
хозяйство и средства навига-
ции. 

Правительство Индии 
всегда уделяло большое значе-
ние развитию морского транс-
порта в реформированной эко-
номике страны и особенно уве-
личению экспорта. Индия имеет 
11 международных и 148 кабо-
тажных портов. Наличие про-
тяженной береговой линии и 
достаточного количества пор-
тов позволяет стране развивать 
каботажные перевозки (пере-
возки между портами одной 
страны). В 2007 году торговый 
флот Индии насчитывал 477 
судов. Для развития каботаж-
ных перевозок необходим ре-
монт или замена 52% судов. 
Кроме того, несбалансирован-
ность перевозок и погрузочно-
разгрузочных работ оказывают 
негативное воздействие на раз-
витие и управление морским 
транспортом. 

Решение об осуществле-
нии авиаперевозок в Индии бы-

ло принято правительством еще 
в 1920 году, но долгое время 
этот вид транспорта развивался 
очень медленно. В 1953 году 
были созданы первые государ-
ственные компании: «Индиан 
Эйрлайнз» и «Эйр Индия», в 
1981 году – компания «Вайу-
дут» и в 1985 году – «Паван 
Ханс Хеликоптерс Лтд.». В 
1995 году было создано Управ-
ление по работе аэропортов 
Индии для повышения эффек-
тивности работы и координации 
управления внутренними и 
внешними аэропортами. В на-
стоящий момент система авиа-
транспорта развита достаточно 
хорошо. В стране функциони-
руют 185 аэропортов граждан-
ского и военного назначения и в 
ближайшие годы планируется 
модернизировать 80 аэропор-
тов. Авиационные перевозки 
Индии обеспечивают 30% объ-
ема внешней торговли. Глав-
ными задачами данного сектора 
экономики являются увеличе-
ние парка самолетов и создание 
здоровой конкуренции между 
государственными и частными 
компаниями. 

Стремительный рост те-
лефонной отрасли начался с 
1994 года. Был принят доку-
мент (The National Telecom 
Policy), который кардинально 
изменил рынок телекоммуни-
кации. Это позволило создавать 
предприятия с участием госу-
дарственного и иностранного 
капитала под контролем госу-
дарства. В 1997 году были соз-
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даны регулирующий орган 
рынка телекоммуникационных 
услуг – The Telecommunication 
Regulatory Authority  of India и 
апелляционный суд – The 
Telecom Dispute Settlement and 
Appellate Tribunal, снизившие 
влияние правительства в этом 
секторе экономики. Правитель-
ство сильно ограничило функ-
ции Департамента телекомму-
никаций, оставив за ним лишь 
функции по определению поли-
тики государства в этой сфере. 
Все это позволило привлечь 
иностранный и частный капи-
тал в телекоммуникационную 
сферу. Так число пользователей 
мобильной связью в 2008 году 
достигло 296,06 млн. В резуль-
тате, число пользователей мо-
бильной связью превысило в 
Индии  их число в США и заня-
ло вторую строчку мирового 
рейтинга после Китая. 

Если рассматривать ин-
дийские бизнес – структуры с 
позиции собственности, то 
можно выделить три группы 
компаний. Первая – это пред-
приятия, где преобладает госу-
дарство, а небольшая часть ак-
ций распределена между мел-
кими инвесторами. Вторая – 
транснациональные компании с 
преобладающим иностранным 
капиталом (иностранной мате-
ринской компанией). Третья 
группа – это индийские бизнес 
– группы, в которых домини-
рующие акционеры – основате-
ли компании (вместе с друзьями 
и родственниками), а остальные 

акции распределены между го-
сударством и мелкими акцио-
нерами. Сегодня большинство 
индийских компаний – это гиб-
рид семейных и публичных 
компаний, где чаще всего нет 
разделения функций собствен-
ника и менеджера. Это может 
создавать такие проблемы, как 
отсутствие формализованной 
политики корпоративного 
управления и неадекватные 
системы внутреннего контроля; 
в большинстве индийских ком-
паний нет даже планов преем-
ственности, которые бы позво-
ляли удерживать ключевых со-
трудников и помочь им дорасти 
до высших постов.  Индии еще 
предстоит проделать большую 
работу по совершенствованию 
практики корпоративного 
управления, особенно в таких 
областях, как формирование и 
функционирование советов ди-
ректоров, прозрачность и рас-
крытие информации, соблюде-
ние прав акционеров, не вла-
деющих контрольным пакетом 
акций, в некоторых других об-
ластях. Например, согласно 
данным исследования, прове-
денного в 2007 г. агентством 
CRISIL, из 50 индийских круп-
нейших публичных компаний, 
входящих в индекс Nifty, лишь 
две имеют распыленную струк-
туру собственности. Согласно 
исследованию Deutsche Bank, 
54% крупнейших компаний 
контролируются членами одной 
семьи, 16% – иностранными 
инвесторами, 20% – государст-
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вом. В большинстве случаев 
контроль над индийскими ком-
паниями получает тот, кто вла-
деет всего 12-20% голосующих 
акций, что теоретически откры-
вает возможности для функ-
ционирования рынка корпора-
тивного контроля. Но, несмотря 
на это, случаев враждебных по-
глощений с момента их легали-
зации в Индии в 1997 г. не от-
мечалось. Индийские корпора-
ции действуют в таких разных и 
далеких друг от друга странах, 
как Венгрия, Китай и Чили. Все 
чаще они покупают крупные 
западные компании. Так, Tata 
Steel купила британско-
нидерландскую Corus за 11 
млрд. долларов, United 
Breweries – шотландского про-
изводителя виски Whyte & 
Mackay за 1,2 млрд. долларов, а 
Hindalco – канадскую алюми-
ниевую корпорацию Novelis за 
6 млрд. долларов. В результате 
компании стали охотно при-
глашать руководителей из чис-
ла индийцев, способных вести 
бизнес на международном 
уровне. “Сегодня корпорациям 
нужны менеджеры глобального 
масштаба”, – констатирует 
Арун Махапатра, партнер рек-
рутингового агентства Hedrick 
& Struggles, работающий в Ин-
дии. Особенно высок спрос на 
таких специалистов на рынке 
недвижимости, в розничной 
торговле и в инфраструктурных 
сегментах. Степень концентра-
ции собственности в Россий-
ской Федерации достаточно вы-

сока и распыленность акцио-
нерной собственности является 
скорее исключением. Кроме то-
го, российские регуляторные 
требования к корпоративному 
управлению достаточно мягкие. 
Особенно слабым звеном явля-
ется регулирование раскрытия 
информации. 

Если рассматривать ин-
дийские стили менеджмента, то 
нельзя обойти вниманием так 
называемый стиль – jugaad, на-
целенный на большие объемы 
производства при низких затра-
тах, который становится все бо-
лее популярным в мире. Печат-
ное издание «BusinessWeek» 
заметило его даже в американ-
ских компаниях. Очевидно, но-
вый термин jugaad скоро может 
пополнить лексикон бизнесме-
нов всего мира. Jugaad, сленго-
вое слово на хинди, обозначает 
– основанный на импровизации 
инновационный стиль, основ-
ной движущей силой которого 
являются ограниченные ресур-
сы и внимательное отношение к 
насущным потребностям по-
требителей, а не к образу жиз-
ни. Это ясно по тому, как Tata 
Group, Infosys Technologies 
(INFY) и другие индийские 
корпорации завоевали интерна-
циональный статус. Как пред-
полагает деловой журнал, слово 
jugaad имеет все шансы попасть 
в лексикон консультантов по 
менеджменту. Как и появляв-
шиеся раньше концепции ме-
неджмента, индийская иннова-
ция может оказаться причудой. 
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Более того, из-за того, что 
jugaad, по сути, означает недо-
рогое изобретение «на лету», 
что может подразумевать избе-
гание проблемных вопросов, 
пренебрежение безопасностью 
и некачественный сервис. Как 
бы то ни было, многие компа-
нии уже сейчас работают «по 
jugaad», в частности, Best Buy, 
Cisco Systems и Oracle, так как 
они создают продукты и услуги, 
экономичные для потребителей 
и поставщиков. Применение 
принципа jugaad можно наблю-
дать на примере автомобиля 
Tata Motors – Nano, аскетичной 
субкомпактной машины, кото-
рую индийская компания про-
дает примерно за 2,5 тысячи 
долларов самым бедным потре-
бителям. «Мы привыкли думать 
в рамках jugaad в Tata Group. 
Такое мышление имеет ре-
шающее значение, это не про-
сто профессиональный жар-
гон», – говорит главный дирек-
тор по технологиям Tata 
Consultancy Services Анант 
Кришнан [3]. 

При дальнейшем рас-
смотрении индийских деловых 
стилей нельзя обойти внимани-
ем методы, которые использует 
влиятельнейшая купеческая 
каста – марвари. Так, в Каль-
кутте помимо бенгальцев про-
живает много марвари. Мест-
ные жители убеждены, что чу-
жаки-марвари пришли из Мар-
вара – сожженного солнцем 
пустынного сердца штата Рад-
жастан. И хотя никакого Мар-

вара на карте никогда не суще-
ствовало, уже более двухсот лет 
в исторических документах 
упоминаются его обитатели 
марвари – все поголовно рос-
товщики и торговцы из древ-
нейшей касты простолюдинов – 
вайшьи. Большинство пришлых 
торговцев-марвари поначалу 
закрепилось в Бомбее, затем – с 
особым рвением – обжили 
Калькутту, где снискали славу 
самых удачливых и богатых 
предпринимателей и спекулян-
тов. Отношение местных жите-
лей к марвари всегда баланси-
ровало на грани между непри-
язненной завистью и высоко-
мерной иронией, за которой 
проглядывал страх перед без-
мерно возросшим общественно-
политическим влиянием марва-
ри (как ни крути – большие 
деньги) и кастовой неприступ-
ностью этого клана пустынных 
коммерсантов. Марвари не про-
сто выдающиеся предпринима-
тели, они – особые предприни-
матели. Их своеобразие прояв-
ляется во всем: полной замкну-
тости семейного бизнеса, не-
традиционных структурах 
управления, уникальной клано-
вой системе бухгалтерского 
учета и контроля, образе жизни, 
выпадающем из общепринятого 
контекста, и, что особенно важ-
но, – нравственных и духовных 
приоритетах. Примером такого 
успешного предпринимательст-
ва является Шив Нарайан Бирла 
– марвари из поселка Пилани, 
который заложил основы мате-
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риального благополучия бога-
тейшей семьи Индии (и всей 
Юго-Восточной Азии) в 1857 
году. Он торговал хлопком, 
свято соблюдая традиции «ба-
нийя» – мелких торговцев-
вайшья, легких на подъем, го-
товых помчаться за товаром (и 
с товаром) в любую точку зем-
ли, но не признающих произ-
водственной деятельности. Од-
нако прорыв рода Бирла состо-
ялся лишь 60 лет спустя и при-
шелся на внуков Шива Нарайа-
на: Ганшьямдаса, Рамешвардаса 
и Бриджмохана, каждый из ко-
торых тысячекратно расширил 
семейное дело, заложив основы 
сразу нескольких промышлен-
ных империй. В 1919 году Ган-
шьямдас Бирла построил ма-
ленькую джутовую мельницу, 
которая за 40 лет превратилась 
в крупнейший индийский инду-
стриальный концерн – «Aditya 
Birla Group»: 13 объединенных 
компаний, 7,6 миллиардов дол-
ларов активов, 72 тысячи ра-
ботников, заводы в Таиланде, 
Индонезии, Малайзии, Филип-
пинах, Египте, Австралии, Ки-
тае и Канаде. Занимаясь оче-
видно несовместимыми веща-
ми, «Aditya Birla Group» доби-
лась удивительных результатов: 
крупнейший в мире производи-
тель вискозного штапельного 
волокна; крупнейший в мире 
производитель пальмового мас-
ла; крупнейший в Азии произ-
водитель алюминия; третий в 
мире производитель диэлектри-
ков; четвертый в мире произво-

дитель сажи; восьмой в мире 
производитель цемента; круп-
нейший в мире изготовитель и 
торговец брендовой одежды. 
«Формулу успеха» Бирла не-
сложно озвучить, однако почти 
нереально воплотить в жизнь, 
поскольку феномен Ганшьям-
даса, который был многократно 
повторен его потомками, ухо-
дит корнями в национальные 
традиции марвари. Самоутвер-
ждение марвари проявилось в 
буквальном смысле в так назы-
ваемой партха – незамыслова-
той системе бухгалтерского 
учета, которая по сей день ис-
пользуется на всех предприяти-
ях Бирла. Партха предполагает 
ежедневное подведение баланса 
в виде разницы между получен-
ной выручкой от продаж и за-
тратами на изготовление про-
дукта. После этого баланс срав-
нивают с ожидаемой прибылью 
и передают результат главе се-
мейного предприятия. И сего-
дня, в эпоху компьютерных 
технологий, компании Бирла 
по-прежнему игнорируют об-
щепринятые принципы бухгал-
терского отчета (GAAP), вместо 
которых используется вариант 
«партха для электронных таб-
лиц», отдаленно напоминаю-
щий расчет доходности инве-
стиций на основе денежного 
потока (CFROI). Для удобства 
проведения партха во всех 
группах Бирла применяется 
весьма своеобразная система 
финансового управления, отда-
ленно напоминающая институт 
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большевистских комиссаров. 
Наиболее показательна в этом 
отношении организация «Aditya 
Birla Group» - самого могучего 
и продвинутого в техническом 
отношении агломерата семей-
ного клана Бирла. Возглавляет 
эту группу Кумар Мангалам 
Бирла, перед которым ежеднев-
но отчитываются три управлен-
ческих структуры: Совет дирек-
торов, ответственный за произ-
водственные направления – по 
одному директору на каждый 
сектор, Совет Генеральных ди-
ректоров компаний, входящих в 
группу, и Совет Финансовых 
директоров этих компаний. 
Функцию комиссаров партха 
как раз и выполняют финансо-
вые директора, которые еже-
дневно отчитываются не перед 
генеральными деректорами 
своих компаний, а напрямую – 
перед хозяином «Aditya Birla 
Group» Кумаром Мангаламом. 
У фрагментарности бизнеса 
есть свои плюсы и минусы. С 
одной стороны, когда дела с 
вискозными волокнами продви-
гаются медленно, можно запро-
сто решать проблемы за счет 
избыточного капитала, перека-
ченного из подшипников или 
вентиляторов. Методы еже-
дневного отчета и принятия 
решения неплохо было бы вне-
дрить и в практику российских 
(особенно государственных) 
компаний. 

Несколько слов хотелось 
бы сказать о торговой касте 
четти. Это индийская совре-

менная каста, считающая себя 
чистыми вайшья. Их занятия 
состоят в торговле и других 
мирных промыслах. На западе 
Ост-Индии так называют ла-
вочников, мелких торговцев и 
писарей, имеющих притязания 
на принадлежность к чистым 
вайшья. В Мадрасе их называ-
ют еще Четтьяр или Четти, в 
западной Индии – сетх. По-
следнее название прилагается 
также к парсам и мусульманам 
– торговцам. Деревенские рос-
товщики чаще всего занимались 
скупкой зерна у крестьян и со-
держали сельские лавки, опу-
тывая крестьян системой долго-
вых обязательств, произвольно 
завышая цены на товары и за-
нижая цены на зерно. Большин-
ство тамильских ростовщиков 
принадлежало к этой касте. 
Четти занимаются и в наше 
время торгово-ростовщической 
деятельностью. Эта каста имеет 
свои банки, у четти развита 
также система взаимного кре-
дитования и т. п. Как пример 
можно рассмотреть индийский 
штат Тамилнад. В фабричном 
текстильном производстве шта-
та сильнейшие позиции зани-
мают монополистические груп-
пы выходцев из общины Нутто-
каттаи Четтиаров, которые вхо-
дят в самую влиятельную на 
Юге тамильскую торгово-
ростовщическую касту четти. 
Одно из самых могуществен-
ных на Юге объединений воз-
главляет раджа М. А. Мутхая 
Четтиар, ему принадлежит 
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крупнейшая в Индии прядиль-
ная компания «Мадурай миллз 
лтд» (440 тыс. веретен). Семей-
ство Куппусвами Найду кон-
тролирует четвертое по величи-
не объединение в хлопчатобу-
мажной промышленности Ин-
дии (его предприятия сосредо-
точены главным образом в Ко-
ямпуттуре). Предприятия Тья-
гораджи Четти – «текстильного 
короля» Юга – занимают пятое 
место в стране по мощности 
прядильного производства. Все 
эти монополии, принадлежащие 
тамильским кастам, охватывают 
своей деятельностью и Тамил-
наду, и другие штаты Южной 
Индии, вызывая недовольство 
местных предпринимателей и 
населения этих штатов. Начав с 
торгово-ростовщической Дея-
тельности в Южной Индии, 
Бирме, Малайе, Сингапуре, 
Шри Ланке, четти перешли за-
тем к промышленному пред-
принимательству. В последние 
годы молодежь начала интере-
соваться информационными 
технологиями и особенно ин-
тернетом. 

И, конечно же, необхо-
димо упомянуть о сикхах. В на-
стоящее время сикхи представ-
лены в Индии рядом политиков, 
в частности, премьер-
министром Манмоханом Синг-
хом. В армии Индии сикхи за-
нимают 20 % всех офицерских 
должностей, составляя при этом 
менее 2 % населения страны. 
Самым высоким званием, до 
которого удалось дослужиться 

сикху, было звание маршала 
авиации (маршал авиации Ин-
дии Аржан Сингх). Основная 
часть сикхов проживает в ин-
дийском штате Пенджаб. 

Большинство сикхов яв-
ляются земледельцами, поэтому 
плодами "зеленой революции" в 
этом штате более всего вос-
пользовались сикхи-фермеры, 
экономическая мощь которых 
не была подкреплена политиче-
ской властью, остававшейся в 
руках индусской городской 
буржуазии штата. В Пенджабе в 
сельском хозяйстве занято 39 % 
местной рабочей силы (меньше, 
чем в среднем по Индии). Для 
сикхского делового стиля ха-
рактерно редкостное упорство в 
достижении поставленной цели. 
Сикхские хозяйства являются 
более прибыльными, чем в 
среднем по Пенджабу, и в три 
раза более эффективными, чем 
средний показатель по Индии. 
Пенджаб самый богатый штат в 
Индии (среднегодовой доход 
2,5 тыс. рупий против 1,5 тыс. 
среднеиндийского дохода, ниже 
уровня нищеты живет только 
21% населения против 40% по 
стране в целом, орошается 80% 
с/х площадей против 20% в Ин-
дии) [2]. 

В 1994 году произошло 
открытие Национальной фон-
довой биржи (NSE), которое 
дало дополнительный стимул к 
повышению прозрачности рын-
ков капитала. NSE составила 
серьезную конкуренцию Бом-
бейской фондовой бирже (BSE), 
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особенно в результате создания 
в 1995 г. электронной торговой 
площадки, которая позволила 
устранить агентские конфлик-
ты. Появилась новая форма тор-
говли – интернет-трейдинг. 
Здоровая конкуренция между 
двумя биржами привела к росту 
объема торгов и совершенство-
ванию технологий, которые 
применяются для проведения 
сделок и расчетов. Это открыло 
рынок ценных бумаг для гео-
графически распыленного насе-
ления и привлекло индивиду-
альных инвесторов. К сожале-
нию, ряд скандалов, разразив-
шихся на фондовом рынке Ин-
дии за последние 17 лет, вызы-
вают серьезную озабоченность 
в связи с качеством корпора-
тивного управления в стране. 
Все скандалы были связаны с 
крупнейшими аферами, а свя-
занные с ними лица оказались 
известными индийскими биз-
несменами, обвиненными в ма-
нипулировании крупными па-
кетами акций и банковскими 
кредитами, в раздувании при-
былей и стоимости активов: 
Харшад Мехта, Кетан Парех и 
Рамалинга Раджу, соучредитель 
компании Satyam Computer 
Services, ведущего индийского 
поставщика аутсорсинговых 
услуг, обслуживающего более 
трети компаний из списка 
Fortune 500. Происходили и бо-
лее мелкие инциденты. Про-
должающийся рост проблем, 
связанных с качеством корпо-
ративного управления совмест-

но с активными шагами в на-
правлении более открытой кон-
куренции и глобализации по-
ставил Индию перед  необхо-
димостью проведения полной 
ревизии системы регулирова-
ния. Были внесены изменения в 
национальные стандарты от-
четности с ужесточением тре-
бований к раскрытию информа-
ции о сделках со связанными 
сторонами, данных о доходах, 
прибылях,  задействованном 
капитале и в других областях. 
На сегодняшний день проблемы 
корпоративного управления 
стоят на повестке дня индий-
ского правительства. Сегодня 
акционеры, инвесторы, креди-
торы и другие заинтересован-
ные лица индийских компаний 
начали требовать больше ин-
формации о квалификации и 
честности советов директоров и 
исполнительного руководства. 

В целом законодательст-
во обязывает индийские пуб-
личные компании соблюдать 
довольно строгие стандарты 
корпоративного управления и 
раскрытия информации. Эти 
стандарты оказались намного 
жестче, чем в других азиатских 
странах. Индийские компании 
переняли стандарты кварталь-
ной отчетности, которые позво-
ляют повысить доступность 
информации. Но для выхода на 
передовой международный 
уровень индийским рынкам ка-
питала еще предстоит закрепить 
достигнутые успехи и продви-
нуться дальше по пути повы-
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шения уровня корпоративного 
управления через добровольное 
соответствие лучшей мировой 
практике и саморегулирование. 
Среди областей, где возможны 
значительные улучшения, мож-
но выделить состав и функцио-
нирование советов директоров, 
повышение активности акцио-
неров, контроль над нерыноч-
ными сделками с заинтересо-
ванностью и соблюдение прав 
некрупных акционеров. Ситуа-
ция в Индии постепенно меня-
ется в лучшую сторону и ак-
ционеры начинают все активнее 
защищать свою позицию. В 
Индии действует Фонд образо-
вания и защиты прав инвесто-
ров (IEPF), который был учре-
жден согласно статье 205С За-
кона о компаниях от 1956 г. и 
поправке к Закону о компаниях 
от 1999 г. с целью повышения 
осведомленности и защиты 
прав инвесторов при осуществ-
лении сделок на NSE. Фонд 
IEPF также используется для 
урегулирования жалоб тех ин-
весторов, чьи трейдеры не были 
допущены к торгам или были 
исключены из числа участников 
торгов [1, c. 85]. Индийская 
правовая система, определяю-
щая базу корпоративного 
управления, обеспечивает едва 
ли не лучшую защиту интере-
сов инвесторов в мире. Но для 
больших успехов нужно ликви-
дировать все то, что отвращает 
отечественных и иностранных 
инвесторов от вложения денег в 
индийскую экономику. Индий-

ские менеджеры тратят 15% 
своего рабочего времени на 
борьбу с государственными ин-
спекторами [11], что примерно 
в два раза больше, чем в сосед-
нем Китае. Индийским компа-
ниям приходится тратить много 
времени на заполнение запу-
танных налоговых деклараций и 
на общение с различными чи-
новниками. Хотя Дели и пред-
принял шаги к упрощению сво-
его налогового законодательст-
ва, налоговая система Индии 
остается самой сложной в мире. 
В некоторых индийских штатах 
пошлины, взимаемые при ввозе 
и вывозе товаров из одного 
штата в другой, приносят казне 
меньше дохода, чем тратятся на 
содержание их сбора. 

Важное значение в сфере 
управления финансами возло-
жено на Министерство финан-
сов Индии, которое имеет дос-
таточно широкие полномочия в 
правительстве и отвечает за та-
кие сферы, как налогообложе-
ние, финансовое законодатель-
ство и реформы, надзор за фи-
нансовыми учреждениями, 
рынками капитала и финансо-
выми рынками, финансы центра 
и штатов, единый государст-
венный бюджет. Министерство 
финансов подотчетно напрямую 
парламенту. Несмотря на то, 
что министерство не вмешива-
ется непосредственно в дела 
бизнеса и деятельность финан-
совых рынков, оно обладает 
значительным влиянием, хотя и 
непрямым, на Резервный банк 
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Индии и Совет по ценным бу-
магам и биржам, поскольку 
именно от его работы во мно-
гом зависит экономическое бла-
гополучие страны. При Мини-
стерстве финансов был создан 
Департамент по делам компа-
ний. Его главная задача обеспе-
чение адекватного управления 
корпоративным сектором по-
средством проведения в жизнь 
Закона о компаниях. Кроме то-
го, департамент обеспечивает 
механизм апелляций по жало-
бам инвесторов, кредиторов и 
других участников рынка. 
Большим достижением в облас-
ти корпоративного управления 
и защиты прав инвесторов в 
Индии стало создание Совета 
по ценным бумагам и биржам 
Индии (SEBI) в 1992 г., влияние 
которого в настоящее время 
продолжает расти. SEBI был 
учрежден с целью регулирова-
ния и контроля за фондовыми 

рынками, а также защиты прав 
инвесторов и повышения про-
зрачности на рынке ценных бу-
маг. SEBI продолжает играть 
важную роль в формировании 
минимальных норм корпора-
тивного поведения в государст-
ве. Рынок ценных бумаг в Ин-
дии также регулируется Сове-
том по ценным бумагам и бир-
жам. 

В настоящее время эко-
номика Индии находится на 
подъеме. В своей статье я по-
старался рассказать о методах, с 
помощью которых индийское 
государство достигло таких вы-
сот. Индия идет своим неповто-
римым путем, который, конеч-
но же, не всегда прямой и ров-
ный. Но для нашей страны сей-
час важен каждый положитель-
ный опыт, каждая новая техно-
логия или стиль управления, 
который приведет, наконец, 
Россию к успеху! 
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«Умный дом» – уникальный пример развития 
автоматизации технической системы 
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На примере проектирования «умного» дома рассматриваются 

вопросы использования современных технических систем на базе ин-
формационных коммуникационных технологий (ИКТ). Даются реко-
мендации по применению разнообразных проектов «умного» дома для 
домашних заданий, курсового и дипломного проектирования в специ-
альности 220221 «Управление и информатика в технических систе-
мах». 

 
«Умный» дом, мультирум, климат-контроль, контроллер, диммер. 

 
«Smart house» – a unique example of automated  

technical system’s development 
 

G.A. Streltsova, candidate of technical science, 
docent in the department of ITCS, 

State Institution of Higher Academic Education of Moscow Region 
«Korolev Institute of Management, Economics and Sociology» 

Korolev, Moscow Region 
 

On the example of «smart» house designing the problems of modern 
technical systems using based on an information communication technolo-
gies (ICT) are described. We give recommendations on the use of a variety 
of «smart» house projects for home assignments, course and diploma 
projects in speciality 220221 «Management and Informatics in Tecnical 
Systems». 

 
«Smart» house, multi-room, climate control, controller, dimmer. 
 

В 70-е годы прошлого 
века Институтом Интеллекту-

ального здания в Вашингтоне 
было дано следующее опреде-
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ление «умного» дома [1]: 
«Умный» дом – это 

здание, обеспечивающее про-
дуктивное и эффективное ис-
пользование рабочего про-
странства. 

Самым уникальным 
примером «умного» дома явля-
ется дом Билла Гейтса первона-
чальной стоимостью в 97 млн. 
долларов, который строился 7 
лет. Ядро данного дома – это 
система домашней компьютер-
ной автоматизации. Согласно 
системе специальные сенсоры 
отслеживают наше местополо-
жение в доме, а ваш личный 
профиль сохраняет информа-
цию обо всех ваших привычках. 
Поэтому по мере вашего пере-
мещения по дому система ме-
няет температуру воздуха, а ес-
ли в комнате находится не-
сколько человек, то устанавли-
вается средняя температура по 
всем предпочтениям. Компью-
тер системы может проигры-
вать вам музыку, фильмы, да-
вать нужный уровень освеще-
ния. Если у вас появятся новые 
привычки, то система может им 
обучаться. 

На сегодняшний день 
существует множество доста-
точно недорогих проектов, по-
зволяющих посредством «ум-
ной» техники повысить безо-
пасность квартиры и дома и при 
этом сэкономить энергию. 
Большую роль в обустройстве 
таких домов играет комфорт: 
музыка во всех помещениях, 
которая регулируется при по-

мощи специального управляю-
щего устройства, регулировка 
освещения и т. п. Таким обра-
зом, «умный» дом способен ви-
доизменять конфигурацию сво-
ей системы управления, легко 
приспосабливаясь к нуждам и 
потребностям человека. Техни-
ческие и инженерные системы 
«умного» дома проектируются 
с учетом их адаптации к воз-
можным изменениям в буду-
щем. Все системы дома должны 
интегрироваться друг с другом 
при минимальных затратах – т. 
е. обладать гибкостью. Их об-
служивание при этом должно 
быть организовано на опти-
мальном уровне. 

Основные функции «ум-
ного» дома, как правило, вклю-
чают в себя управление сле-
дующими системами: 

 Электроснабжение и ос-
вещение, 

 Интернет, телефонная и 
сотовая связь, система 
оповещения, 

 Телевидение, аудио и 
видеосистема, 

 Дистанционное управле-
ние, 

 Водоснабжение и кана-
лизация, 

 Климат-контроль, ото-
пление и вентиляция, 

 Обеспечение безопасно-
сти и видеонаблюдение, 

 Пожарная сигнализация, 
 Мониторинг поломок 

(например, протечек во-
ды и утечек газа), 
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 И другие разнообразные 
функции. 
При нарушении безопас-

ности система информирует хо-
зяина о происшествии (напри-
мер, посредством или элек-
тронной почты), а также сооб-
щит об этом в соответствую-
щую службу милиции или по-
жарную  охрану. В случае не-
штатной ситуации система 
сможет сама навести порядок: 
перекрыть воду или газ, вы-
ключить звук сигнализации им 
электроэнергию. В общем, «ум-
ный» дом – это, прежде всего, 
удобный дом. 

Анализ многочисленных 
источников (например, [2, 3, 4]) 
показывает, что системы управ-
ления умным домом можно 
разделить на следующие типы, 
которые тесно взаимодейству-
ют друг с другом: 

 ОХРАННАЯ СИСТЕМА 
• МУЛЬТИРУМ 
• КОММУНАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
• УПРАВЛЕНИЕ КОМ-

ФОРТОМ 
Декомпозиция таких 

систем управления умным до-
мом представляет собой, как 
правило, следующее: 

1. Охранная система: 
– система безопасности 
– создание эффекта при-

сутствия. 
2. Мультирум – интегри-

рованные подсистемы развле-
чений. 

3. Коммунальное обес-
печение: 

– освещение 
– управление кухней и 

ванной 
– управление гаражом и 

поливом газона 
4. Управление комфор-

том: 
– управление климатом 
– дети и домашние жи-

вотные. 
Основная проблема, ко-

торая возникает при проектиро-
вании «умного» дома, заключа-
ется в объединении новых тех-
нологий со старыми техноло-
гиями. Необходимо использо-
вать соответствующие стандар-
ты, например, достаточно ста-
рый стандарт Х10 (1978 г.), ко-
торый позволяет применять 
обычную электропроводную 
сеть для передачи информации. 
Стандарт Х10 также представ-
ляет собой коммуникационный 
протокол управления 256 уст-
ройствами. 

Основными компонен-
тами проектов «умного» дома 
являются: 

- Контроллер, 
- Декоративный диммер, 
- Модуль большой мощ-

ности, 
- Детектор движения, 
- Беспроводный датчик 

движения, 
- Приемник радиочастот. 

Часто используют сле-
дующие дополнительные ком-
поненты проектов «умного до-
ма»: 

- Компьютер, 
- Система защиты, 
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- Система климат-
контроля, 

- Контроллер штор с элек-
тродвигателем, 

- Домашний развлека-
тельный центр, 

- Самооткрывающаяся 
дверь, 

- Распознавание голоса и 
web-интерфейс. 
Структура простейшей 

системы автоматизации дома 
представлена на рисунке 1. Она 
состоит из центрального управ-
ляющего устройства (ЦУУ) и 
набора модулей, которые вы-

полняют разнообразные функ-
ции, но подчиняющиеся одно 
задаче – следить за состоянием 
датчиков и устройств управле-
ния, чтобы на основе их со-
стояния включать, выключать и 
переключать бытовую технику, 
находящуюся в доме. 

Следует учесть, что в ка-
честве средств управления в 
системе промышленного произ-
водства автоматизации дома 
используются сенсорные пане-
ли и универсальные ИК-пульты 
с запоминанием кодов. 

 
Рис. 1. Структура простейшей системы автоматизации с базовыми 

модулями 
 

Рассматривая различные 
проекты «умного» дома при 
обучении будущих инженеров, 
следует помнить, что техноло-
гии, применяемые при его соз-
дании, имеют высокую соци-
альную значимость. Направле-
ние автоматизации зданий по-
стоянно развивается, при этом 
касается каждого из нас (все 

человечество постоянно нахо-
дится в зданиях). Недалеко то 
время, когда в «умных домах» 
будут жить все. 

Следует помнить, что 
основная функция «умных до-
мов» – это мониторинг и управ-
ление техническими процесса-
ми, при автоматизации которых 
необходимо использовать сис-
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темный подход. 
В процессе обучения 

учащиеся выполняли практиче-
ские задания, связанные с соот-
ветствующей предметной обла-
стью. Простейшими из них яв-
лялись презентации-обзоры в 
среде MS Power Point. Презен-
тации, как правило, состояли из 
следующих разделов: назначе-
ние системы, ее предпроектное 
исследование, общая концепция 
проекта (диаграммы BP Win), 
выбранные схемные решения на 
стадии эскизного проектирова-
ния (с имитацией в среде Multi 
Sim), предварительный техни-
ко-экономический расчет, пер-
спективы применения, источ-
ники. 

В курсовом проектиро-
вании по «умному» дому рас-
сматривались следующие во-
просы: объект исследований, 
предмет исследований, цель, 
новизна выбранных решений, 
значимость, описание вербаль-
ной модели, применяемые 
стандарты, разбор соответст-
вующих коммерческих проек-
тов, выбранная концепция, ос-
новные проектные процедуры 
(декомпозиции IDEF0), функ-
циональная модель и ее основ-
ные компоненты (декомпозиция 
IDEF3), описание и принципи-
альные схемы датчиков. 

В общем виде техниче-
ское задание ТЗ было представ-
лено следующим образом: рас-
смотреть и описать  основные 
функциональные модели сис-
тем автоматического управле-

ния в «умном» доме: контроля 
климата, систем безопасности 
от  утечек и пожаров, создания 
эффекта присутствия, звуковых 
и видеосистем и т. д. Предста-
вить применяемые виды IDEF-
диаграмм, провести расчет 
стоимостных характеристик 
при выборе вариантов модели. 

При этом в результате 
проектирования учащиеся 
должны были решить различ-
ные инженерные задачи. На-
пример, при проектировании 
охранной сигнализации: 
1. Каким образом осущест-
вляется установка датчиков – 
инфракрасных движения, зву-
ковых разбития стекол, герко-
нов, лучевых. 
2. При срабатывании сиг-
нализации – какими способами 
сигналы от датчиков передают-
ся на контроллер, как включа-
ются звуковые и световые сиг-
налы, как отсылаются преду-
предительные сообщения хо-
зяину (например, при помощи 
мобильного телефона, Интер-
нет). 

При проектировании 
системы пожарной безопасно-
сти: 
1. Каким образом действу-
ет система пожаротушения. 
2. При включении системы 
оповещения о пожаре – как со-
общения отсылаются хозяевам 
квартиры или дома и в службу 
пожарной безопасности. 
3. Как выключается элек-
троэнергия. 
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4. Как перекрывается пода-
ча газа. 
5. Как отключается венти-
ляция. 
6. Как включается система 
удаления газа. 
7. Как включается сирена и 
прочие системы оповещения. 

Как осуществляется по-
следовательность установки 
системы: 
1. составление схемы раз-
мещения датчиков, контролле-
ров, клапанов. 
2. разметка мест установки 
устройств. 
3. прокладка проводов для 
питания устройств. 
4. врезка клапанов в трубы. 
5. установка датчиков. 
6. установка контроллеров 
7. подключение и установ-
ка параметров системы. 

Конечно проектирова-
ние, монтаж и программирова-
ние интеллектуальных систем 
управления – очень сложная 
профессиональная работа, тре-
бующая ко всему прочему не-
малого практического опыта. 
Однако знакомство с данными 

технологиями в процессе обу-
чения открывает перед буду-
щими специалистами инженер-
ного профиля большие пер-
спективы в их профессиональ-
ной деятельности. 

Выводы. 
Концепция «умного» 

дома позволяет создавать про-
екты на базе современной бы-
товой техники с возможностью 
повышения комфорта и расши-
рения потенциала экономии 
энергии. По существу, данные 
проекты внедряют современные 
сетевые технологии в различ-
ные сферы деятельности: архи-
тектуры, проектирования зда-
ний, разработки и установки 
электромонтажного оборудова-
ния, радио и телевизионной 
техники, систем безопасности, 
отопления, вентиляции и кон-
диционирования, микроклима-
та, сантехники, поэтому данная 
предметная область имеет 
большие перспективы в буду-
щей профессиональной дея-
тельности студентов инженер-
ного профиля. 
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