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Секция 1 

 
ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ 
 



 

МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

ЭЛЕМЕНТОВ СЕТЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

© Бэрзиня К.

 

Латвийский университет, Латвия, г. Рига 
 

Многомерный и сложный характер сотрудничества, даѐт возмож-

ность проанализировать сотрудничество с разных точек зрения – со-

трудничество возможно как в самой компании, включая отношения 

между сотрудниками в рамках одного отдела, между разными отделами, 

так и между различными компаниями и организациями – с перспективы 

внешней среды промышленности и рыночной среды. Такое сотрудниче-

ство можно описать как межорганизационное сотрудничество. 

Ключевые слова: сотрудничество, межорганизационное со-

трудничество. 
 

Исследуя сети сотрудничества как совокупность отношений межорга-

низационного поведения, важно исследовать взаимную направленность 

участников сети сотрудничества, которая основана на готовности к сотруд-

ничеству и желании участников взаимодействовать, на связях, которые об-

разовались между участниками, на специфических инвестициях, связанных 

с соотношениями, на атмосфере сетевых отношений, касающихся конфлик-

тов, сотрудничества и доверия между участниками [4, 12]. C точки зрения 

предприятия деловое сотрудничество можно описать как «процесс, кото-

рый происходит, когда у двух или более партнеров (компаний) имеются 

цели, которые связаны между собой» [1]. Бизнес-сотрудничество может 

быть сформулировано как осуществление повторяющихся сделок или дру-

гих мероприятий между двумя или несколькими предприятиями для дости-

жения общих долгосрочных целей. 

Сети сотрудничества формируют не только в них входящие компании, в 

теории создания сетей именующихся «участниками», но и деятельность, ре-

сурсы и связи [5, 16]. Каждая компания владеет широким спектром ресур-

сов, который с помощью посреднической деятельности можно либо преоб-

разовать, либо обменять, связывая бизнес-партнѐров по сотрудничеству дол-

госрочными отношениями. 

Задача участников возможного сотрудничества заключается в контроле 

двух наборов сетевых элементов – ресурсов и мероприятий. Участников се-

ти сотрудничества характеризует [1] как развитие взаимоотношений, ис-

пользуя процессы обмена, так и выполнение задач и контроль, когда вовле-

чѐнные участники определяют, какие ресурсы необходимо использовать, 

                                                 
 Лектор, магистр М.Б.А., кафедра Международной экономики и бизнеса. 
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Деятельность Ресурсы

Участники сети 
сотрудничества

 
 

Рис. 1. Элементы сети и их взаимоотношения [7] 
 

прямой или косвенный контроль необходимо применять, концентрироваться 

на цели, что предполагает усиление контроля в сети, учитывать, что участ-

ники имеют разную степень подготовки, объѐм ресурсов, и т.д. Деятель-

ность сети сотрудничества происходит, когда один или несколько участни-

ков составляют, комбинируют, развивают ресурсы или осуществляют об-

мен, используя ресурсы других участников. Существует два главных типа 

основной деятельности – деятельность по передаче, через которую контроль 

над ресурсами передается от одного участника сети к другому, что объеди-

няет преобразовательную деятельность различных участников, а также пре-

образовательную деятельность, с помощью которой осуществляется обмен 

ресурсами. Исследуя сети как совокупность отношений межорганизацион-

ного поведения, важно исследовать взаимную направленность участников 

сети сотрудничества [16, 17], которая основана на готовности к сотрудниче-

ству и желании участников взаимодействовать. Сети сотрудничества под-

держиваются социальными отношениями, доверием и ресурсами, которые 

дополняют друг друга и которые закладываются в сети, придавая им конку-

рентное преимущество. Термин «отношения» или «связи» используется для 

описания взаимодействия и модели условий взаимного действия в течение 

отрезка времени [6]. В сотрудничество включены три различных типа свя-

зей – связи участников, связи активности и связи ресурсов, которые могут 

быть охарактеризованы по их интенсивности и близости. Например, близость 

или дистанцированность участников отношений сети можно измерить [6] оп-

ределив социальную дистанцию или уровень близости участников, куль-

турную дистанцию, которая покажет наличие общих норм и ценностей, су-

ществование технологической дистанции, раскрывающую различие техно-

логий товаров и производства, временную дистанцию, показывающую ин-

тервал между заключением договора и фактическим началом бизнеса. Еще 

одним анализируемым аспектом сотрудничества является фактор времени. 

Сотрудничество является совокупностью долгосрочных отношений. До его 

создания сотрудничество требует определенных мероприятий. Когда со-



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

 

10 

трудничество установлено, надо осознавать, что оно может в конечном ито-

ге закончится, если не поддерживаться определенными видами деятельно-

сти. Сотрудничество не является стабильным, стойким и самим по себе не-

прерывным процессом. Сотрудничество очень чувствительно к внешним 

изменениям в окружающей среде, и, чтобы следовать за последними собы-

тиями, должен быть мониторинг, контроль и развитие. 

Сотрудничество между компанией и ее классификации построена на ос-

нове исследований Хакасона, Тиканена, Аксельсона и Истона о сотрудниче-

стве и сетях сотрудничества. В частности, в отношении малых и средних 

предприятий, сети могут также восприниматься в качестве механизма для 

структурирования ресурсов с целью облегчения развития. Частные сети мо-

гут рассматриваться, как возможность влиять на условия окружающей сре-

ды компании. Так называемые сети государственно-частного партнерства 

(PPP) можно описать как инструмент регионального, национального или 

международного экономического развития [6, 14]. Некоторые авторы в ка-

честве третьей группы выделяют академические сети, направленные на 

облегчение сотрудничества между учеными, компаниями и организациями; 

они могут выступать в качестве рычага управления предприятиями и орга-

низациями для решения вопросов, связанных с образованием. 

Сотрудничество может быть основано на создании вертикальных се-

тей между партнерами, которые представляют различные сферы деятельно-

сти, или горизонтальных сетей, в том случае, если сотрудничать решили 

конкуренты. Вертикальное сотрудничество охватывает компании на разных 

уровнях создания стоимости товаров и услуг, для того, чтобы оптимизиро-

вать систему распределения продуктов и услуг. Интересной областью ис-

следования является горизонтальное сотрудничество между прямыми и 

косвенными конкурентами [6]. Причины сотрудничества на горизонтальном 

уровне являются в основном вовлечение предприятия в развитие сектора, 

обеспечение безопасности и доступности дополнительных ресурсов. 

В соответствии с другим критерием классификации – уровнем форма-

лизации [11] – сети сотрудничества могут быть формальными или нефор-

мальными, или в некоторых случаях, так называемыми полу – формальны-

ми, своего рода серединой между двумя предыдущими типами классифика-

ции. В случае формальных связей, между партнерами существует договор 

или другие формы соглашения. Неофициальное сотрудничество основано 

на доверии, и его больше применяют к малым и средним предприятиям, ко-

гда конкретному партнеру можно верить на слово. Формальные сети, на-

пример, соглашение об использовании имущества, субподряде, совместной 

производственной деятельности, привлечении ресурсов, проведении исследо-

вания и разработки, продвижении продаж, консорциумах, инвестициях в 

третью сторону, таких как совместные предприятия, торговые ассоциации [1]. 
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Неформальные сети сотрудничества могут включать в себя неформальную 

передачу информации, социальные нормы и другие аспекты. 

Долгосрочное или, так называемое, стратегическое сотрудничество 

строится на основе общих стратегических целей и бизнес-идей, характери-

зующихся стабильностью в течение долгого времени, определенными гра-

ницами и структурой. Также сети сотрудничества можно классифицировать 

по их структуре или так называемый централизации, определяя степень, 

насколько процесс принятия решений или поток ресурсов сосредоточен в 

одном предприятии. Таким образом, в классификации сотрудничества, беря 

за основу структуру образования связей партнѐров, может образоваться ряд 

возможных организационных систем. Структура сотрудничества и распре-

деление власти внутри сети определяет два крайних варианта сети – цен-

трализованная или децентрализованная сети сотрудничества. Беря за основу 

степень сложности сотрудничества, можно проанализировать характери-

стики взаимодействующих участников, например, количество и широту со-

трудничества. Как уже упоминалось выше, сотрудничество может быть по-

строено как привлекая две стороны, например, в виде двустороннего согла-

шения между партнерами, так и создавая сети, включающие в себя, по мень-

шей мере, трех участников. Интенсивность сотрудничества характеризует 

степень близости между взаимодействующими сторонами, за основу беря 

интенсивность потока информации и параметры, характеризующие исполь-

зование ресурсов. 

Комплексная классификация сотрудничества охватывает несколько 

выше упомянутых классификаций, а также может быть дополнена другими 

отличительными аспектами сотрудничества, например, деловыми или ры-

ночными [1]. Покрытие сотрудничества относится в основном к покрытию 

сектора рынка, функциям управления, маркетинга и географическим зонам. 

Это может быть обусловлено как географическим положением партнеров, 

так и сегментами рынка [8, 9, 14], которые охвачены в рамках конкретного 

сотрудничества. Второй аспект сотрудничества – форму сотрудничества – 

характеризует структура сотрудничества и еѐ организационная система [1]. 

Как крайнюю форму сотрудничества можно выделить двусторонние согла-

шения между двумя компаниями или организациями, на основании которых 

не создаѐтся новая компания (новое юридическое лицо), но в отличие от ра-

зовых сделок, они являются долгосрочными соглашениями. Расширенным 

сотрудничеством является совместное предприятие с участием компаний 

для совместной работы, которые сохраняют свою самостоятельность и фи-

нансовую независимость. В настоящий момент наиболее развитой формой 

сотрудничества считаться ситуация, когда партнерами приобретаются акции 

в компаниях друг друга, таким образом, выбирается общая финансовая за-

висимость на организационном уровне [1], а не только на уровне совмест-

ной деятельности. Формы сотрудничества могут зависеть от распределения 
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власти между сетевыми партнерами, образуя полноправные партнерские се-

ти или сети с доминирующим партнером. Тем не менее, следует подчерк-

нуть, что члены сети сотрудничества не полностью зависят друг от друга. 

Учитывая области влияния, взаимная зависимость может варьироваться от 

символической до очень влиятельной. Несмотря на то, что любое сотрудни-

чество имеет свою специфику, между вовлечѐнными сторонами в рамках 

каждой цели существует несколько подходов к группировке сотрудничества. 
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ПРОБЛЕМА ТРУДОЗАТРАТ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Воронежский государственный аграрный университет, г. Воронеж 
 

В статье представлен анализ типов и путей формирования профес-

сиональных компетенций сотрудников и рассмотрена проблема изы-

скания резервов времени и трудовых усилий сотрудников для их фор-

мирования и развития. Также вносятся предложения по учету затрачи-

ваемого для этих целей труда и его стимулированию. 

Ключевые слова: трудовые усилия, формирование компетенций, 

трудовые обязанности, саморазвитие. 
 

Современный бизнес совершенствуется через развитие работников. Эф-

фективность труда можно повысить за счет реализации уникальных инди-

видуальных способностей людей – их знаний, умений и опыта, личностных 

особенностей, которые проявляются в поведении и отношении к делу, в ув-

леченности и инновативности. Компетенция – это личная способность спе-

циалиста решать определенный класс профессиональных задач. Компетент-

ностный подход активно внедряется в сферы подбора персонала, его оценки 

и стимулирования. Под компетенцией также можно понимать формально 

описанные требования к личностным, профессиональным и т.п. качествам 

сотрудников компании (или к какой-то группе сотрудников). Именно в та-

ком понимании компетенции используются при оценке персонала. 

                                                 
 Доцент кафедры Управления и маркетинга в АПК, кандидат экономических наук, доцент. 
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Однако прежде, чем сотрудник начнет использовать присущий ему на-

бор компетенций для достижения целей компании и его трудовой деятель-

ности в ее составе, он должен приложить определенные усилия для форми-

рования целевого набора компетенций. 

Каждой организации для успешной реализации ее стратегии требуются 

самые различные компетенции от ее сотрудников. Одна из возможных клас-

сификаций компетенций в общем виде представлена нами на рис. 1. Важен 

также аспект использования имеющегося потенциала, так что компетенции 

можно понимать двояко: 

– компетенции как потенциал, совокупность качеств работника; 

– проявление компетенций как реальный (наблюдаемый и измери-

мый) результат профессиональной деятельности. 

Тем не менее, первое понимание в любом случае первично, так как по-

тенциальные возможности могут находиться в дремлющем состоянии, а за-

тем успешно проявиться, когда в них возникнет потребность, тогда как от-

сутствующая у сотрудника компетенция проявиться и использоваться не 

может – сначала ее требуется сформировать. 
 

 
 

Рис. 1. Виды компетенций в разрезе сферы 

их применения в трудовом процессе 
 

Однако возможны и другие способы классифицирования компетенций: 

– по степени сформированности; 

– по источнику их приобретения (способу формирования); 

– по широте сферы применения (рис. 2). 

Прежде, чем фирма разработает и начнет внедрять мероприятия по вы-

явлению, формированию, развитию или стимулированию определенных 

компетенций у определенных работников, должна быть проделана большая 

работа по изучению потребностей в конкретных компетенциях, их группи-

ровке и соотнесению с имеющимися должностями и отдельными рабочими 

местами. 
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Рис. 2. Типы классификации компетенций 
 

Таким образом следует указать на однозначную необходимость затрат 

времени и усилий человека с целью формирования подавляющего боль-

шинства компетенций, которые требуются ему в процессе конкретной тру-

довой деятельности, а также тех компетенций, которые в принципе могут 

им потребоваться в ходе трудовой жизни человека. 

Способы формирования трудовых компетенций варьируют в зависимо-

сти от возраста, рода занятий человека, а также от специфики самой форми-

руемой компетенции (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Пути формирования трудовых компетенций 

работника на разных жизненных этапах 
 

В рамках конкретного исследования нас интересует только формирова-

ние профессиональных компетенций в тот период жизни человека, когда он 

уже активно занят и их фактическим применением, то есть трудовой дея-

тельностью. Как мы видим из схемы на рис. 3, частично эти компетенции 
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могут формироваться как бы сами собой, в процессе приобретение трудово-

го опыта по конкретной профессии или в конкретной сфере. Иными слова-

ми, человек приобретает или оттачивает нужные для работы компетенции, 

не тратя на это дополнительные время и силы, а просто выполняя свои тру-

довые обязанности. 

С другой стороны, есть и другие способы формирования компетенций, 

включая основное, дополнительное образование и самообразование, а также 

иные формы развития личности в целом и ее профессионализма в частно-

сти. Такие пути формирования компетенций особо актуальны, если речь 

идет о приобретении новых компетенций, в настоящий момент в работе еще 

не используемых, что характерно для ситуаций: 

– смены работником компании, должности, профессии или круга обя-

занностей; 

– обновления содержания должностных обязанностей работника, вы-

званных необходимостью адаптации компании / подразделения к 

новым условиям; 

– расширения круга обязанностей работника (изменение должност-

ной инструкции, внутреннее совместительство и т.п.). 

В любом случае ради формирования таких компетенций сотруднику 

придется потратить дополнительное время и усилия, которые, соответствен-

но, необходимо сначала изыскать (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Источники изыскания резервов времени 

для формирования и развития компетенций 
 

Отсюда встает вопрос о неосуществлении одного вида деятельности в 

ущерб другому. Проблема, как нам представляется, должна быть рассмотре-

на в трех измерениях. Во-первых, формирование новых компетенций не 

может мешать реализации уже имеющихся в рамках исполнения работни-

ком его прямых трудовых обязанностей. Во-вторых, усилия по формирова-

нию и развитию компетенций, хотя и могут частично оттягивать время и 
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силы человека от отдыха, досуга и иных занятий, но ни в коем случае не 

должны негативно сказываться на полноценной личной и семейной жизни, 

а также его физическом здоровье и психическом состоянии. Не должны они 

и мешать комплексному развитию личности, которое не заключается в од-

ном лишь профессиональном росте. И, в-третьих, концепция непрерывного 

образования в течение всей жизни не позволяет отрицать необходимость и 

важность постоянного формирования новых и совершенствования имею-

щихся компетенций. Идея непрерывного образования возникла как ответ на 

динамичные изменения в науке и производстве и не может быть отвергнута. 

Формирование и развитие профессиональных компетенций является 

одной из важнейших задач каждого работника, а помощь ему и поощрение к 

таким направлениям деятельности однозначно входит в обязанности его на-

нимателя и непосредственного руководителя. С другой стороны, усилия со-

трудника в этом направлении не могут и не должны быть приравнены к тру-

довой деятельности даже при применении компетентностного подхода к 

стимулированию его труда. Поэтому мы считаем возможным рекомендовать 

следующие меры по активизации усилий наемных работников по развитию 

своих компетенций при условии сохранения результативности их труда со-

гласно прямым обязанностям: 

– учет времени и усилий работников, прилагаемых при развитии сво-

их компетенций; 

– обязательная регулярная оценка результатов, достигаемых на этом 

поприще; 

– внедрение в систему стимулирования труда части, посвященной сти-

мулированию (не обязательно материальному, хотя и это приветству-

ется) профессионального роста и саморазвития сотрудников; 

– на региональном и национальном уровне выделение и закрепление 

в правах работников возможностей для своего саморазвития (при-

мером является уже закрепленное право на оплачиваемый отпуск 

студентов заочной формы обучения на время сессии); 

– формирование фирмами и доведение до сведения сотрудников сис-

темы их обязанностей по развитию своих компетенций, на выпол-

нение которых предусматривается выделение ресурсов фирмы. 

В конечном счете вопрос сводится к тому, за счет чьих ресурсов должно 

осуществляться формирование и развитие компетенций трудовых ресурсов, 

и вывод можно сделать однозначный: для достижения максимального ре-

зультата должны быть задействованы ресурсы государства, фирм-работода-

телей и личные ресурсы человека одновременно. 
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Социально-экономическое развитие России зависит от стабильности и 

роста в производстве. На нашу экономику влияют экзогенные и эндогенные 

факторы. К экзогенным факторам можно отнести введенные против России 

санкции, которые ударили не только по нашей экономике, но и по экономике 

стран ЕС (Австрия, Италия, Словакия, Бельгия, Кипр, Словения, Болгария, 

Латвия, Финляндия, Великобритания, Литва, Франция, Венгрия, Люксем-

бург, Хорватия, Германия, Мальта, Чехия, Греция, Нидерланды, Швеция, 

Дания, Польша, Эстония, Ирландия, Португалия, Испания, Румыния) и 

США, так как за последнее двадцатилетие произошла глобализация и спе-

циализация на мировом рынке. Это очень заметно, еcли проследить курс 

рубля по отношению к доллару. За последние два года курс доллара по от-

ношению к рублю значительно вырос, это привело к ослаблению роста цен 

на нефть на мировом рынке, а также к тому, что Банк России не стал поку-

пать валюту на внутреннем рынке (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Курс рубля по отношению к доллару 
 

К эндогенным факторам относится несовершенство законодательной 

базы РФ, это связано с двойственностью законов, что приводит к коррупции 

среди чиновников. Это все отражается на волатильности рубля. 

Сегодня правительство РФ для стабилизации рубля использует моне-

тарную политику, центральный банк повысил денежно-кредитную ставку 
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до 17 %, данное решение обусловлено необходимостью существенно ограни-

чить возросшие в последнее время девальвационные, инфляционные риски, 

Федеральное собрание участвует в стабилизации рубля, проводя фискаль-

ную политику [1]. 

Бюджетная политика Российской Федерации на среднесрочную пер-

спективу основана на положениях Бюджетного послания Президента РФ 

Федеральному собранию «О бюджетной политике в 2014-2016 годах». Пре-

зидент РФ сформулировал девять задач: 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-

сти бюджетной системы как базового принципа ответственной бюд-

жетной политики при безусловном исполнении всех обязательств 

государства и выполнении задач, поставленных в указах Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

2. Оптимизация структуры расходов федерального бюджета. Исчер-

пание возможностей для наращивания общего объема расходов фе-

дерального бюджета требует выявления резервов и перераспреде-

ления в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде все-

го обеспечивающих решение поставленных в указах Президента 

РФ от 07.05.2012 задач и создающих условия для экономического 

роста. 

3. Развитие программно-целевых методов управления. Государствен-

ные программы Российской Федерации должны стать ключевым 

механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и 

бюджетное планирование. Федеральный бюджет на 2014 г. и на 

плановый период 2015 и 2016 гг., бюджеты некоторых субъектов 

Российской Федерации сформированы в структуре государствен-

ных программ. 

4. Принятие решений, обеспечивающих долгосрочную сбаланси-

рованность и прозрачность пенсионной системы. 

5. Создание новых механизмов финансирования развития инфра-

структуры. 

6. Переход к формированию государственного задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг физическим и юридиче-

ским лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нор-

мативов их финансового обеспечения. 

7. Развитие налоговой системы и повышение ее конкурентоспо-

собности. 

8. Межбюджетные отношения. 

9. Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса. 

Бюджетная политика органов государственной власти и местного само-

управления оказывает значительное влияние на развитие всех сфер общест-

венной жизни России. В условиях экономического кризиса важно грамотно 
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воспользоваться теми резервами, которые были накоплены, чтобы стимули-

ровать развитие экономики, максимально сгладить последствия кризиса в 

социальной сфере [2]. 

Правительство разработало антикризисную программу по стабилизации 

рубля. Оно выделило около 36 млрд. руб. на развитие сельского хозяйства. 

Кроме этого, происходит существенное денежное вливание в процесс суб-

сидирования скидок на покупку агротехники отечественного производства, 

а также на уставный капитал и имущественный взнос предприятий. 

На помощь предпринимателям в 2015 году выделено около 5 миллиар-

дов рублей на спонсирование малых промышленных компаний. Упрощена 

процедура, в результате которой предприятие признается представителем 

малого или среднего бизнеса. Снижены налоговые проверки, а также пере-

смотрено налоговое законодательство, предусматривающее «финансовые 

каникулы» для всех зарегистрированных предпринимателей. Регионы полу-

чат возможность снижения налога на ведение малого предпринимательства 

с 6 % до 1 %. Данный налог рассчитывается по упрощенной схеме, что очень 

сильно помогает начинающим предпринимателям. Кроме этого, регионы смо-

гут самостоятельно снижать ставки единого налога с 15 % до 7,5 % [3]. 

Первый незначительный экономический рост в России произошел толь-

ко в 1997 году после распада СССР. Однако, начался азиатский финансовый 

кризис, который отрицательно сказался на российской экономике. Это при-

вело к тому, что в 1998 году Правительство России не смогло в полной мере 

обеспечить выплату по долгам, а последовавшее за этим резкое падение курса 

рубля значительно снизило и без того низкий уровень жизни простых граж-

дан. Таким образом, 1998 год остался в истории как год кризиса и большого 

оттока капиталов из страны (рис. 2). 
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Рис. 2. Реальный ВВП России 
 

Несмотря на столь значительный спад, уже в 1999 году российская эко-

номика начала восстанавливаться. Главным стимулом экономического роста 

стал очень низкий курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам, 

что очень положительно сказалось на производстве внутри страны и экс-
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порте. Затем для страны наступила эра стабильного экономического роста. 

Стабильный экономический рост в последние годы стал возможен, в пер-

вую очередь, благодаря высоким ценам на нефть, в сочетании со структур-

ными реформами, проведенными Правительством России в 2000-2001 го-

дах. Рост ВВП стал причиной роста уверенности деловых кругов и простых 

потребителей в более благоприятном экономическом будущем России, вслед-

ствие чего существенно увеличился приток иностранных инвестиций в эко-

номику и практически прекратился отток капитала из страны [4]. 

В начале XXI века Россия стала одной из ведущих стран мира по ВВП и 

в связи с этим требовала от своих международных партнеров считаться с ее 

мнением и позицией. Этого она достигла благодаря стабильности в эконо-

мике. Усиление позиций России на международной арене начало раздра-

жать ее западных партнеров во главе США, у которой в последнее время 

наметились крупные экономические проблемы внутри страны. Для стабили-

зации экономики правительство США придумало угрозу со стороны России, 

с помощью СМИ оно пропагандирует, что В.В. Путин проводит политику 

экспансии. Этим самым правительство США намеренно отвлекает внимание 

своих граждан от внутренних насущных проблем и стремится сохранить мо-

нополярность в мире. Для этого против России началось геополитичиское 

давление в виде санкций и искусственное падение цены на нефть, что очень 

сильно ударило по экономической стабильности России. 
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Рис. 3. Динамика цен на нефть, USD/баррель 
 

Специалисты Банка России дают пессимистичные оценки современных 

перспектив для российской экономики. Такие экзогенные факторы как на-

пряженная геополитическая ситуация и взаимные санкции создают условия 

высокой неопределенности. Это губительно для экономического развития. 

Геополитическая напряженность является причиной значительного оттока 

капитала из России. По данным Центробанка в первом полугодии 2014 года 

отток капитала составил около 75 млрд. долларов, то есть вдвое больше, чем 

в 2013 году за аналогичный период, а в 2015 году замедлился, но все же не 

достиг «докризисных» времен, несмотря на все меры правительства РФ. 

Рост ВПП в 2015 году оценен на 0,3 %. И все это только при условии, что 
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политическая ситуация не будет обостряться, а санкции против России – 

ужесточаться. В случае нарастания напряженности российскую экономику, 

по мнению международных экспертов, ждет длительный спад [5]. 

Умелая политика действующей власти должна привести экономику стра-

ны к стабильности. Если мы сравним государственный дефицит Ро с-

сии, Франции, Германии, США, Китая и Кореи за последние 3 года, то из 

представленного графика видно, что в нашей стране на сегодняшний день 

самый маленький государственный долг (рис. 4) [6]. 
 

 
 

Рис. 4. Государственный дефицит 
 

Высокая волатильность – это то, что еще называют нестабильностью 

поведения рынка, колебания котировок ценных бумаг или валюты, которые 

сложно прогнозировать. Одним из факторов, определяющим высокий уро-

вень инфляции в РФ, является волатильность рубля. 

Если проследим инфляцию России, Франции, Германии, США, Китая и 

Кореи за 3 последних года, то увидим, что волатильность рубля очень силь-

но зависит от геополитики [7] (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика роста цен 
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На сегодняшний день, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стра-

не, нашим правительством выбран новый курс по сотрудничеству. Россия 

активно налаживает взаимовыгодные экономические и политические отно-

шения с рядом стран: КНР, Турцией, Аргентиной, Бразилией, Индией, кото-

рые позволяют стабилизировать экономику нашей страны, тем самым укре-

пить рубль и сделать его конкурентно способной валютой, для этого Россия 

и ее партнеры стремится выйти от зависимости доллара. 
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В статье проанализированы стратегические документы, закрепляю-

щие правовые основы развития инновационного сотрудничества меж-

ду Россией и Республикой Беларусь. Статья подготовлена в рамках го-

сударственного задания по проекту № 3637 «Разработка методических 

подходов к оценке эффективности инновационных проектов, направ-

ленных на импортозамещение продукции в высокотехнологичных от-

раслях промышленности, и оценке конкурентоспособности импорто-

замещающей продукции отечественного производителя по сравнению 

с аналогичной продукцией конкурентов СНГ». 
 

Инновационное сотрудничество между Россией и республикой Бела-

русь – одна из важнейших сфер развития международных отношений, в ре-

зультате которой происходит интеграция и развитие инфраструктуры инно-

вационной деятельности и активизация ее процессов. Успехи инновацион-

ного сотрудничества достигнуты благодаря системному взаимодействию по 

разработке, принятию и реализации стратегических документов в данной 

сфере международного сотрудничества. 

Развитие международный отношений между Россией и Республикой 

Беларусь в сфере инновационного сотрудничества осуществлялось, на ос-

нове принимаемых начиная с 1996 года по настоящее время, и актуализи-

руемых нормативно-правовых актах, носящих стратегический характер. Ос-

нову такого взаимодействия со стороны Российской Федерации заложили два 

нормативных акта: Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике» [1] и «Соглашение 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской 

Федерации о научно-техническом сотрудничестве» [2]. В рамках соглаше-

ние предусматривается двухстороннее содействие научно-техническому со-

трудничеству на основе взаимной выгоды и воздания для этого всех необхо-

димых организационных, правовых и финансово-экономических условий. В 

соглашении предусматриваются конкретные формы научно-технического 

сотрудничества: консультации по вопросам научно-технической политики; 

совместные научно-исследовательские программы и проекты, создание со-

                                                 
 Профессор кафедры Стратегического управления в ТЭК, доктор экономических наук, про-

фессор. 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

 

28 

вместных научно-исследовательских организаций, временных научных кол-

лективов, инновационных предприятий, участие в научно-технических раз-

работках специалистов другой страны, проведение совместных научных 

конференций, семинаров, выставок. Кроме этого говорится о том, что сто-

роны будут содействовать: обеспечению доступа ученых обеих стран к уни-

кальному и новейшему экспериментальному оборудованию, созданию бла-

гоприятных условий пребывания ученых на территории обеих стран, обме-

ну научно-технической документацией, научными приборами, оборудова-

нием, научно-технической информацией и научно-популярной литературой. 

Для эффективной реализации Соглашения, для успешной координации со-

вместных исследований и разработок предполагается создание Белорусско-

Российской комиссию по научно-техническому сотрудничеству, в рамках 

которой будут проводиться консультации по вопросам государственной на-

учно-технической политики обеих стран и экономическо-правового регули-

рования в этой сфере, а также будет осуществляться согласование приори-

тетных направлений двустороннего научно-технического сотрудничества. 

Принятие охарактеризованных выше правовых актов было бы не воз-

можно без ранее заключенного Соглашения о научном сотрудничестве меж-

ду Правительством Республики Беларусь и Международной ассоциацией по 

содействию сотрудничеству с учеными из независимых государств бывшего 

Советского Союза [3]. 

Развитие инновационного сотрудничества между Россией и Республи-

кой Беларусь в области образовательной деятельности, являющейся ресурс-

ным фундаментом экономики знаний, было основывалось на базе межпра-

вительственного соглашения «О сотрудничестве в области культуры, обра-

зования и науки» [4]. Сотрудничество между Беларусью и Россией в сфере 

образования осуществляется в виде совместных научно-технических меро-

приятий (конференций, симпозиумов, семинаров, олимпиад и т.д.), реализа-

ции совместных образовательных проектов. Особенностью реализации со-

вместных образовательных программ является не только возможность обу-

чения российских и белорусских бакалавров, магистров и аспирантов в ву-

зах-партнерах, но участие их в совместных международных исследователь-

ских программах и проектах. 

Следующий межгосударственный документ, позволивший углубить ин-

теграцию России и Республики Беларусь в сфере инновационной деятель-

ности и развивать конкретные направления сотрудничества, основываясь на 

единстве категориального аппарата, принятый в 2004 году Межгосударст-

венный стандарт ГОСТ 31279-2004 «Инновационная деятельность. Терми-

ны и определения» [5] Одним из существенных результатов по формирова-

нию единого инновационного пространства является унификация законода-

тельства России и Беларуси в области охраны, защиты и передачи прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Особое значение имеет опреде-
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ление понятий «инновация» и «нововведение», а также систематизация раз-

личных видов инноваций: технологической, продуктовой, процессной, со-

циальной, экономической и других видов. 

Постановление № 9 Совета Министров Союзного государства «Об Ос-

новных направлениях формирования единого научно-технологического 

пространства Союзного государства», принятое в 2006 году [6] заложило 

правовую базу создания и совместного использования научно-технических 

потенциалов России и Беларуси, определило основные направления научно-

технического развития и характер мероприятий по переводу экономик обеих 

стран на инновационный путь развития. В Постановлении закрепляются 

принципы и задачи межгосударственного взаимодействия, предусматри-

вающие создание двухсторонних структур по научно-технологическому и 

инновационному сотрудничеству, а также определяются механизмы ком-

мерциализации результатов интеллектуальной деятельности и финансиро-

вания совместных научно-исследовательских проектов и программ, содей-

ствующих развитию высокотехнологического производства и значительной 

экономии финансовых, материальных и трудовых затрат. В рамках совмест-

ной финансовой поддержки инновационной деятельности регулярно прово-

дятся совместных конкурсы научных проектов Белорусского республикан-

ского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного 

научного фонда, а также двусторонние межрегиональные конкурсы в при-

граничных областях на проведение фундаментальных исследований по при-

оритетным научным проблемам общественно-гуманитарного и экономиче-

ского профиля. Реализуется ряд соглашений между Национальной академи-

ей наук Беларуси и Учреждениями ФАНО. 

Современный этап инновационного российско-белорусского сотрудни-

чества, осуществляемый на основе Межгосударственной программы инно-

вационного сотрудничества государств-участников Содружества Независи-

мых Государств на период до 2020 года [7], связан реализацией различного 

рода проектов развития инновационной инфраструктуры, инициирующей 

реализацию инновационных проектов, сопровождающихся положительны-

ми внешними эффектами, а также поступательным движением в направле-

нии формирования экономики знаний. 

Представляется, что в современных условиях перспективы развития ме-

ждународного сотрудничества в инновационной сфере открываются в облас-

ти интеграции подготовки квалифицированных кадров, соответствующих по-

требностям инновационной экономики по следующим направлениям: 

– разработка единых образовательных программ; 

– организация сети центров по сбору заявок и предложений по под-

готовке специалистов для инновационных российских и белорус-

ских предприятий; 
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– подготовка единых образовательных стандартов, фондов оценоч-

ных средств и системы оценивания учебных достижений; 

– учреждение сетевых учебных заведений, включенного обучения, 

научных стажировок в вузах и научных учреждениях государства-

партнера. 

Сегодня международное сотрудничество между Россией и республикой 

Беларусь в инновационной сфере характеризуется тенденцией роста, осно-

ванной на развитии экономики знаний и дальнейшего успешного формиро-

вания инновационного потенциала, что создает для обеих стран дополни-

тельные конкурентные преимущества в условиях усиливающейся междуна-

родной конкуренции. 
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В данной работе проанализирована история развития и деятельность 

международных экономических организаций, сделан вывод о малоэф-

фективном сотрудничестве России с МФО, а также обозначены пер-

спективы совершенствования отношений между Россией и ведущими 

валютно-кредитными и финансовыми организациями с учѐтом геопо-

литической обстановки в мире. 

Ключевые слова: международный валютный фонд, всемирное хо-

зяйство, опыт регулирования. 

 

Международные экономические и валютно-финансовые организации за-

нимают важное место в системе международных экономических отношений, 

а также оказывают существенное влияние на развитие экономики России. 

Достижение соглашений с МВФ также позволяет прийти к соглашени-

ям о переоформлении российской внешней задолженности, большая часть 

которой представляет долги бывшего СССР, с Парижским и Лондонским 

клубами. Российская Федерация, сотрудничая с МФО, открывает более ши-

рокие возможности для получения ресурсов на цели реструктурирования 

экономики и развития, поскольку соглашения с МВФ являются положи-

тельным сигналом для инвесторов. 

Наиболее авторитетной международной финансовой организацией, как 

показала международная практика, является, несомненно, МВФ (Interna-

tional Monetary Fund, IMF) – межправительственная организация, предна-

значенная для регулирования валютно-кредитных отношений между госу-

дарствами-членами и оказания им финансовой помощи при валютных за-

труднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, путем предостав-

ления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте. Фонд – 

специализированное учреждение ООН – практически служит институцио-

нальной основой мировой валютной системы. 

МВФ создан в 1944 году на конференции в Бреттон-Вудсе в целях под-

держания стабильности в международных валютных отношениях. В момент 

                                                 
 Заведующий кафедрой Экономического анализа и управления недвижимостью, доктор эко-

номических наук. 
 Магистрант кафедры Экономического анализа и управления недвижимостью. 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

 

32 

создания в него входили 29 стран, в настоящее время – более 180. В 1992 г. 

членом МВФ стала Россия. 

Основными задачами МВФ являются: 

1) содействие развитию международной торговли и валютно-финан-

совому сотрудничеству; 

2) кредитование своих членов; 

3) поддержание платежных балансов стран-членов МВФ и регулиро-

вание курсов их валют; 

4) разработка реформ по оздоровлению валютной системы мира. 

Универсальность МВФ по сравнению с другими организациями опре-

деляется тем, что он сочетает регулирующие, консультативные и финансо-

вые функции. 

Регулирующая функция МВФ состоит в том, что он осуществляет над-

зор за политикой стран-членов на предмет ее соответствия обязательствам, 

которые принимает на себя страна, вступая в Фонд. В соответствии с Уста-

вом в центре внимания МВФ находятся вопросы наблюдения за политикой 

стран-членов в отношении валютных курсов. С углублением тенденций к 

становлению глобальной экономики указанная роль возросла. Это связано 

также с тем, что после вступления МВФ бывших социалистических стран 

эта организация стала подлинно всемирной. 

Контроль за политикой стран-членов осуществляется в рамках регуляр-

ных, как правило, ежегодных двусторонних консультаций персонала МВФ с 

официальными представителями государств-членов. На этих встречах об-

суждению подлежат вопросы экономической политики, в том числе фис-

кальной, валютной и кредитно-денежной, а также рассматривается состоя-

ние платежного баланса, внешнего долга страны. 

Усиление контроля вызвано глубокими изменениями в мировой эконо-

мике, в частности, вследствие превращения ее в глобальную. 

Усиление надзора осуществляется по трем направлениям: 

– разрабатывается стандарт представления странами-членами стати-

стических данных о состоянии экономики, которые должны свое-

временно сообщаться в МВФ; 

– фонд намеревается сделать надзор постоянным. В дополнение к 

ежегодным будут проводиться и другие консультации. Более часто 

вопросы развития экономики в отдельных странах будут обсуж-

даться на заседании Совета управляющих; 

– главной задачей консультаций и обсуждений должны стать политика 

государств-членов в отношении валютных курсов; состояние баланса 

движения капитала, а также повышение внимания к странам, чей 

экономический потенциал таков, что его воздействие ощущается за 

их пределами. МВФ будет усиливать региональный надзор там, где 

экономическая политика формируется на наднациональном уровне. 
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Основная финансовая функция МВФ состоит в предоставлении креди-

тов на общеэкономическую реструктуризацию. Использование страной-

членом фонда ресурсов МВФ возможно лишь на определенных, весьма же-

стких условиях. Во-первых, страна должна обратиться в Фонд с вескими 

доказательствами потребности в ее ресурсах для финансирования дефицита 

платежного баланса. Во-вторых, МВФ должен убедиться, что страна, обра-

тившаяся за помощью, сможет выполнить свои обязательства по погаше-

нию задолженности перед Фондом. 

МВФ предоставляет в настоящее время кредиты странам-членам для 

двух целей: для покрытия дефицитов платежных балансов, то есть практи-

чески для пополнения валютных резервов государственных финансовых ор-

ганов и центрального банка; для поддержки макроэкономической стабили-

зации и структурной перестройки экономики, а это значит – для финансиро-

вания бюджетных расходов правительств. Капитал МВФ образован из взно-

сов государств-членов и составляет более 120 млрд. долларов США. 

МВФ наделен полномочиями создавать безусловные ликвидные средст-

ва путем выпуска СДР. Последние предназначены для пополнения офици-

альных валютных резервов, погашения пассивного сальдо платежного ба-

ланса, расчетов стран с Фондом. Регулирующая роль МВФ заключается в 

том, что обеспечивает странам гарантированную возможность приобрете-

ния необходимой валюты в обмен на СДР путем назначения стран, которые 

ее предоставляют. 

МВФ осуществляет межгосударственное регулирование режима валют-

ных курсов. Важным направлением регулирующей деятельности МВФ яв-

ляется устранение валютных ограничений. Валютные ограничения допус-

каются только в двух случаях: их могут сохранять или устанавливать новые 

члены МВФ в течение переходного периода, продолжительность которого 

не определена; официальное заявление Фонда о дефицитности определен-

ной валюты дает право любой стране-члену после консультации с Фондом 

вводить временные ограничения операций в этой валюте. 

МВФ участвует в регулировании международных валютно-кредитных 

отношений путем предоставления кредитов странам, а главное, в результате 

выполнения им функций координатора международного кредитования. Ча-

стные коммерческие банки рассматривают МВФ как гаранта получения 

максимально высоких прибылей и инструмент, способствующий расшире-

нию их кредитной деятельности в странах-заемщиках. Заключения МВФ об 

экономической политике и уровне платежеспособности того или иного пра-

вительства расцениваются частными банками как показатель международ-

ного доверия к заемщику. Поэтому даже небольшой кредит, полученный от 

МВФ, приобретает эффект цепной реакции, открывая возможность привле-

чения более крупных сумм на рынке ссудных капиталов. Таким образом, 

происходит фактическое согласование кредитной политики МВФ, с одной 
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стороны, и главных кредиторов (как государственных, так и частных) миро-

вого рынка ссудных капиталов – с другой. 

Одним из существенных положительных факторов участия России в 

МВФ можно считать облегчение проблемы реструктуризации внешней за-

долженности. Российское правительство подписало соглашение о реструк-

туризации задолженности, как с Парижским, так и Лондонским клубами 

кредиторов. Благодаря этому удалось снизить давление бремени платежей 

по внешнему долгу на федеральные расходы, стабилизировать внешнюю пла-

тежеспособность и международные кредитные отношения без ущерба для 

внутренней экономики и национальной денежно-кредитной системы [1]. 

Перспективы сотрудничества с МВФ не связываются с имевшей место ра-

нее политической составляющей. Россия поддерживает отношения с Фон-

дом в целях использования механизмов этой организации при ухудшении 

внешнеэкономической конъюнктуры, то есть не исключается возможность 

получения кредитов МВФ учитывая падение цен на нефть. 

Результаты взаимоотношений России с МВФ неоднозначны. Оценки 

этих результатов различаются в зависимости от идеологических установок 

и методологических позиций, отдельных общественно-политических сил. 

Наличие кризисной ситуации вынуждает Россию, равно как и другие госу-

дарства, бывшего СССР, обращаться к Фонду за кредитами. Однако при 

этом нужно отдавать себе отчет в том, что до тех пор, пока эти государства 

находятся в зависимости от кредитов МВФ, его воздействие продолжает ос-

таваться существенным фактором формирования их макроэкономической, 

структурной и социальной политики. 

Специализированное учреждение ООН, международная организация 

труда, (МОТ, англ. International Labour Organization, ILO) – занимается во-

просами регулирования трудовых отношений. На 2012 год участниками 

МОТ являются 185 государств. С 1920 года штаб-квартира Организации – 

Международного бюро труда, находится в Женеве. 

Членство в МОТ – одной из старейших и ведущих международных орга-

низаций – позволяет России изучать и применять международную практику 

урегулирования социально-трудовых споров, развивать социальное партнерст-

во (правительство – профсоюзы – предприниматели), использовать рекомен-

дации МОТ для совершенствования и регулирования рынка труда. Участие в 

деятельности МОТ помогает разрабатывать основанные на мировом опыте 

нормы трудового законодательства, содействует развитию предприниматель-

ства, в том числе малых предприятий, решению проблем занятости. 

Взаимодействие Российской Федерации с МОТ осуществляется в соот-

ветствии с регулярно подписываемыми Программами сотрудничества, оп-

ределяющими его основные направления. 

МОТ оказывает России консультативную помощь в проведении экс-

пертной оценки социально-трудового законодательства, внедрении в прак-
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тику концепции социального партнерства, модульной системы подготовки 

рабочих кадров на производстве, совершенствовании службы занятости, со-

циальной защиты и пенсионного обеспечения, разработке нового классифи-

катора профессий, развитии статистики в сфере труда. 

Важным шагом на пути к сближению нашего законодательства с меж-

дународными правовыми нормами стало подписание 8 февраля 2003 г. Пре-

зидентом Российской Федерации Федерального закона «О ратификации 

Конвенции о запрете и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда (Конвенция № 182)». С принятием этого закона Россия стала 

участницей всех восьми основополагающих конвенций МОТ, регулирую-

щих сферу социально-трудовых отношений. 

С 1959 г. в Москве действует отделение МОТ. В начале 90-х гг. оно бы-

ло преобразовано в региональное бюро по странам СНГ. В сентябре 1997 г. 

между Правительством Российской Федерации и Организацией было под-

писано Соглашение о Бюро МОТ в Москве, предусматривающее формиро-

вание на его основе многопрофильной группы экспертов для оказания со-

действия в решении социально-трудовых проблем. Деятельность Бюро рас-

пространяется на 9 стран СНГ (за исключением Украины и Молдавии). 

МИД России, отвечая за внешнеполитические аспекты взаимодействия 

нашей страны с МОТ, координирует работу российских ведомств и общест-

венных организаций на этом направлении. Представители МИД, Минздрав-

соцразвития, Координационного совета объединений работодателей России 

и Федерации независимых профсоюзов России участвуют в работе руково-

дящих органов МОТ, в конференциях по актуальным вопросам трудовой и 

социально-экономической политики, проводимых в России Московским 

Бюро МОТ. 

Россия внимательно следит за работой контрольных органов МОТ и со-

трудничает с ними. В мае-июне 2005 г. в связи с поступившими жалобами 

российских профсоюзов на заседаниях Комитета МКТ по применению кон-

венций и рекомендаций и Комитета Адмсовета по свободе объединения со-

стоялось рассмотрение ситуации с выполнением Россией конвенций МОТ 

№ 87 и 98 (о свободе объединений и праве на ведение коллективных перего-

воров). Контрольные органы МОТ пришли к заключению о наличии неко-

торых проблем с практикой применения трудового законодательства в Рос-

сии и высказали ряд рекомендаций. 

В настоящее время, несмотря на благоприятную, в целом, ситуацию, 

сохраняется ряд конвенций, о выполнении которых России следует свое-

временно предоставлять отчеты с целью избежания вынесения обсуждения 

этих вопросов на более высокий уровень. К таким конвенциям относятся 

следующие: 

Конвенции № 87 и № 98 (среди рекомендаций МОТ – необходимость 

снятия запрета на забастовки работников почтовой и железнодорожной 
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служб, предоставление более полной информации относительно мер, при-

нятых по отношению лиц, виновных в дискриминации профсоюзов); 
Конвенция № 95 «Об охране заработной платы» (требуется реализация 

постоянного контроля и усиления уголовного и административного наказа-
ния за нарушения в данной области); 

Конвенция № 100 «О равном вознаграждении» (МОТ интересует стати-
стика по уровню заработной платы мужчин и женщин в частном и государ-
ственном секторах экономики); 

Конвенция № 111 «О дискриминации в области труда и занятости» (ре-
комендуется пересмотреть список о запрете женского труда в 38 промыш-
ленных секторах); 

Конвенция № 122 «О политике в области занятости» (МОТ запросил 
дополнительную статистику по уровню занятости, а также относительно 
мер правительства для обеспечения полной занятости); 

Конвенция № 138 «О минимальном возрасте» (рекомендация по допол-
нительной защите несовершеннолетних, работающих без оформления тру-
дового договора); 

Конвенция № 182 «Об искоренении наихудших форм детского труда» 
(необходимость принятия срочных мер для пресечения торговли детьми и 
наказания виновных). 

Кроме того, в ходе 300-й сессии Адмсовета МОТ (ноябрь 2007 г.) была 
принята жалоба Федерации профсоюзов работников морского транспорта о 
несоблюдении конвенции № 179 о найме и трудоустройстве моряков. 

Придавая большое значение контрольным функциям МОТ, Россия в то 
же время исходит из того, что рассмотрение подобных вопросов следует 
вести максимально объективно, не политизируя дискуссию, в строгом соот-
ветствии с мандатом Организации и установленными процедурами. 

Более чем вековой опыт участия стран в Международной организации 
труда позволил им включиться в процесс разработки и реализации между-
народно-правовых норм регулирования социально-трудовых отношений; 
значительно облегчить разработку правовой базы трудовых отношений, 
формирование системы социального партнерства. Данные факторы оказали 
существенное влияние на социально-экономическое развитие стран. Даль-
нейшее расширение взаимодействия с МОТ, использование ее опыта, раз-
решение накопившихся проблемных вопросов во взаимоотношении с этой 
международной организацией соответствуют всем национально-государст-
венным интересам стран участвующих в МОТ. 

Всемирная торговая организация (ВТО, World Trade Organization) – меж-
дународная организация, созданная в 1995 году с целью либерализации меж-
дународной торговли и регулирования торгово-политических отношений го-
сударств-членов. ВТО является преемницей Генерального соглашения по та-
рифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году и на протяжении почти 
50 лет фактически выполнявшего функции международной организации. 
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На июль 2008 г. в ВТО состояло 153 страны. Каждая из них обязана 

предоставлять другим членам организации режим наибольшего благопри-

ятствования в торговле. 

ВТО отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а 

также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, под-

писанных большинством стран мира и ратифицированных их парламента-

ми. ВТО строит свою деятельность исходя из решений, принятых в 1986-

1994 годах в рамках Уругвайского раунда и более ранних договоренностей 

ГАТТ. Обсуждения проблем и принятие решений по глобальным проблемам 

либерализации и перспективам дальнейшего развития мировой торговли 

проходят в рамках многосторонних торговых переговоров (раунды). К на-

стоящему времени проведено 8 раундов таких переговоров, включая Уруг-

вайский, а в 2001 году стартовал девятый в Дохе, Катар. 

Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве, Швейцария. 

Заявленная цель ВТО – распространение идей и принципов свободной 

торговли и стимуляция экономического роста. Многие считают, что свобод-

ная торговля не делает жизнь большинства более процветающей, а лишь 

приводит к дальнейшему обогащению уже богатых (как стран, так и лично-

стей). Договоры ВТО также обвинялись в частичном несправедливом при-

оритете мультинациональным корпорациям (транснациональным) и бога-

тым странам. 

Правила ВТО предусматривают ряд льгот для развивающихся стран. В 

настоящее время развивающиеся страны-члены ВТО имеют (в среднем) бо-

лее высокий относительный уровень таможенно-тарифной защиты своих 

рынков по сравнению с развитыми. Тем не менее, в абсолютном выражении 

общий размер таможенно-тарифных санкций в развитых странах гораздо 

выше, вследствие чего доступ на рынки высокопередельной продукции с 

развивающихся стран серьѐзно ограничен. 

Правила ВТО регулируют только торгово-экономические вопросы. По-

пытки США и ряда европейских стран начать дискуссию касательно усло-

вий труда (что позволило бы считать недостаточную законодательную за-

щиту работников в качестве «нелегитимного» конкурентного преимущест-

ва) были отвергнуты из-за протестов развивающихся стран, поскольку такие 

меры, в конечном счѐте, ещѐ больше усугубят положение трудящихся в свя-

зи с сокращением рабочих мест, снижением доходов и уровня конкуренто-

способности. 

В частности, деятельность ВТО часто подвергается критике и осужде-

нию со стороны антиглобалистов. 

Россия начала процесс присоединения к ВТО в 1995 г. С этих пор про-

водились многочисленные переговоры об условиях вступления нашей стра-

ны в данную организацию. Главная проблема переговоров – степень соот-

ветствия российской экономики в целом и внешнеторгового регулирования 
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в частности требованиям ВТО. Следует отметить, что мнения экспертов, за-

нимающихся изучением последствий вступления России в ВТО неодно-

значны. И, несмотря на то, что в последнее время говорилось о незначитель-

ном влиянии этого процесса на экономику России, вероятность проявления 

негативных факторов остается еще достаточно высокой. Одним из принци-

пов ВТО является торговля без дискриминации, которая предполагает вза-

имное предоставление всеми странами режима наибольшего благоприятст-

вования (РНБ). Это принцип закреплен в статье 1 ГАТТ, а также в соглаше-

ниях по торговле услугами и интеллектуальной собственностью. Согласно 

данным соглашениям страна обязуется распространять на третьи страны 

все тарифные и налоговые льготы и привилегии, предоставляемые одному 

из своих торговых партнеров. Действие данного принципа направлено про-

тив дискриминации товаров в международной торговле на основе страны их 

происхождения или страны назначения. С одной стороны, это позволило бы 

России при ее вступлении в ВТО расширить возможности российских экс-

портеров в защите своих прав в случае применения зарубежными странами 

торговых ограничений против российского экспорта. С другой стороны, в 

России уже как минимум две трети всего внешнеторгового оборота прихо-

дится на страны, с которыми Россия поддерживает режим РНБ на взаимной 

основе или такие режимы, как зона свободной торговли, таможенный союз, 

торговые преференции. Кроме того, ВТО предоставляет преимущества в 

торговле в первую очередь тем странам, которые экспортируют товары с 

высокой долей добавленной стоимости, то есть трудоемкую и наукоемкую. 

В России же сегодня большую часть экспорта составляет сырье, импортная 

пошлина на которое в зарубежных странах либо нулевая, либо очень не-

большая. Участие в ВТО не гарантирует и прекращение антидемпинговых 

процедур ни для какой из стран, включая Россию. Основная масса случаев 

демпинга и антидемпинговых разбирательств происходит именно между 

самими членами ВТО, так как либерализация торговли и соблюдение пра-

вил ВТО не означают, что страна полностью лишается законной возможно-

сти защищать в случае необходимости свой внутренний рынок. В течение 

2008 г. по результатам 208 антидемпинговых расследований, инициирован-

ных 18 странами-участницами ВТО, было введено 138 новых антидемпин-

говых мер. Наибольшую активность проявила Индия (29 антидемпинговых 

мер), США (23), ЕС (14), Республика Корея (12), Бразилия и Турция (по 11). 

За первое кризисное полугодие 2009 г. странами ВТО было начато на 19 % 

больше антидемпинговых расследований, чем за аналогичный период 2008 г. 

Другим принципом ВТО является либерализация международной торговли: 

снижение таможенных тарифов, а также устранение импортных квот и дру-

гих нетарифных ограничений. Планируется уменьшение доли российской 

импортной пошлины в цене импортного товара, однако по многим товар-

ным позициям конкурентоспособность иностранных поставщиков возрас-
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тет, что может привести к падению отечественного производства, либо 

стремлению снизить цены российских производителей за счет уменьшения 

прибыли, заработных плат или сокращения издержек производства. Сред-

ний уровень устаревших основных фондов на российских предприятиях со-

ставляет до 70 %, а в некоторых отраслях еще выше. Проблема техническо-

го и технологического перевооружения, модернизация отечественной про-

мышленности, достаточно высокие издержки производства делают россий-

ские товары довольно слабыми конкурентами в рамках ВТО. Кроме того, в 

условиях недостатка в России длинных денег и инвестиций, обязательство 

не препятствовать импорту из других стран продукции высоких технологий 

способно привести к еще большему приостановлению развития высокотех-

нологичных отраслей. Снижение таможенных пошлин может способство-

вать и росту объемов продовольственного импорта, вытеснению российских 

продовольственных товаров, а также спаду производства в сельском хозяй-

стве и АПК, включая пищевую промышленность. Следует отметить, что од-

ной из проблем продовольственной безопасности России является импорт 

продовольственных товаров, запрещенных к реализации в зарубежных 

странах в силу нарушений установленных норм качества, а некоторых слу-

чаях – сроков хранения. Что касается продуктов, содержащих генетически 

модифицированные организмы (ГМО), то наибольшую опасность представ-

ляет проникновению на территорию России до конца не проверенных гене-

тически измененных продуктов, находящихся на стадии эксперимента. Всту-

пление в ВТО связанно и с фиксированием размеров бюджетной поддержки 

сельского хозяйства, что в будущем, также может отразиться на объемах и 

качестве производства. Вместе с тем, российские банки для развития своей 

деятельности могут начать еще более активно привлекать более дешевые и 

длинные денежные средства банков нерезидентов (их филиалов в России), 

что в результате способно вызвать еще большую задолженность. Не спо-

собность же российских банков выплатить, по своим обязательствам перед 

иностранными банками может привести к неблагоприятной экономической 

ситуации в стране. Еще одна проблема, которая возникла в связи с вступле-

нием России в ВТО 22 августа 2012 года, – это неконкурентоспособность 

предприятий малого и среднего бизнеса с иностранными компаниями в сфе-

ре менеджмента и управленческих технологий. Основные опасения, кото-

рые беспокоят руководителей малых и средних предприятий в регионах, 

связаны с возможностью: 

1. Появления более жесткой конкуренции товаров широкого потреб-

ления иностранного производства с теми же группами товаров оте-

чественного производства. 

2. Отсутствия достаточно эффективного менеджмента для гибкого 

управления бизнесом. 

3. Притока рабочих-мигрантов. 
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4. Подчинения международным правилам ценообразования и отсутст-

вием возможности самостоятельно выстраивать ценовую политику. 

Не располагая обоснованными экономическими расчетами баланса пре-

имуществ и потерь от этого шага, сегодня невозможно сделать однозначный 

вывод о необходимости вступления России в ВТО. Проблематика, связанная 

с данным вопросом, носит фундаментальный характер и переходит в плос-

кость выбора нового образца экономической политики страны, включая 

весь комплекс ее взаимосвязанных аспектов (ясной формулировки целей и 

задач, обеспечения национальной экономической безопасности страны, на-

циональной промышленной, научно-технической и инновационной полити-

ки, финансового равновесия, решения проблем вывоза капитала и др.). Эф-

фективная конкуренция предполагает сильную внутреннюю экономику и 

сильный отечественный бизнес. Причем эти меры должны быть согласован-

ны между собой, и проводиться с учетом реальной ситуации. Полномасштаб-

ная либерализация внешних связей должна осуществляться по мере того, как 

укрепляется внутриэкономическое положение страны, ее компаний и банков. 

Поспешность принятия законодательных мер без адекватной экономической 

базы, экономических условий может вызвать негативные последствия для 

всей экономики страны. Кроме того, в настоящее время экономическая по-

литика России направлена на развитие национальной экономики: промыш-

ленности, сельского хозяйства, нанотехнологий. Защита малого и среднего 

бизнеса, и меры, которые предпринимаются сегодня Россией для создания 

комфортных условий развития российских предприятий и роста занятости 

населения будут, скорее всего, идти в противоречие с требованиями о либе-

рализации экономики, предъявляемые ВТО. Поэтому в контексте вступле-

ния России в ВТО необходимо определить такую модель участия нашей 

страны в данной организации, при которой будут устойчиво защищены по-

зиции отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке и суще-

ственно усилены на внешнем, так как при слиянии национального и между-

народного рынков возможна потеря национального контроля над некоторы-

ми отраслями экономики. 

Таким образом, можно утверждать, что международные валютно-кре-

дитные учреждения, такие как Международный валютный фонд, играют 

значительную роль в организации международных кредитных отношений и 

поддержании стабильности международных расчетов. Во-первых, деятель-

ность организаций позволяет внести регулирующее начало и определенную 

стабильность в противоречивую целостность всемирного хозяйства, обес-

печивая в целом бесперебойное функционирование валютно-финансовой 

сферы. Во-вторых, валютно-кредитные учреждения мирового статуса слу-

жат форумом для налаживания сотрудничества между странами и государ-

ствами. С ослаблением идеологического противостояния эта задача стано-

вится все более актуальной. В-третьих, возрастает значение международных 
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валютно-финансовых организаций в сфере изучения, анализа и обобщения 

информации о тенденциях развития и выработки рекомендаций по важней-

шим проблемам всемирного хозяйства. В настоящее время Российская Фе-

дерация является членом различных международных валютно-кредитных и 

финансовых институтов, а также развивает сотрудничество с некоторыми из 

них на договорной основе. Результаты взаимодействия России с МФО не-

однозначны. Внешние заимствования, особенно у МВФ, не всегда были эф-

фективными и оправданными. Полученные средства в большинстве случаев 

использовались не для технологической перестройки экономики, а для по-

крытия бюджетного дефицита и обслуживания государственного долга. В 

целом проведенный анализ позволяет выделить ряд проблем сложившегося 

сотрудничества России с МФО, которые необходимо учитывать в перспек-

тиве, в частности, при совершенствовании отношений с международными 

региональными банками развития. 

Во-первых, медленно осваивались кредиты, предназначенные для реа-

лизации инвестиционных проектов МБРР и ЕБРР, особенно в первые годы 

их деятельности в России. Причины этого кроются в отсутствии эффектив-

ного контроля над реализацией проектов российскими органами исполни-

тельной власти, несовершенстве законодательной базы, регламентирующей 

использования кредитов, а также в недостаточном знакомстве экспертов 

МФО со спецификой российских условий. 

Во-вторых, кредиты ведущих МФО при их сравнительно невысокой до-

говорной стоимости связаны со значительными косвенными расходами (кон-

сультационными услуги, расходы на содержание групп реализации проек-

тов, комиссии за обязательство и т.д.), а также требуют выполнения ряда ус-

ловий до начала реализации кредитуемых проектов. Это в итоге снижает фи-

нансовую эффективность кредитов МФО и делает их сравнимыми по стои-

мости и по срокам с заимствованиями на мировом рынке. 

В-третьих, практическое значение участия России межгосударственных 

банках (МБЭС, МИБ, МГБ) для развития отечественной экономики не соот-

ветствует ее доли в уставном капитале этих организаций и требует пере-

смотра государственной политики в отношении сотрудничества с ними. 

Немаловажной причиной малой эффективности сотрудничества России 

с МФО являлось отсутствие обоснованной государственной политики в дан-

ной сфере. В различных ведомствах долгое время (до середины 2003 г.) от-

сутствовал системный подход к вопросу об этом сотрудничестве. Под МФО 

понималось лишь ведущие валютно-кредитные и финансовые организации-

МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, в то время как Россия была членом более де-

сяти организаций, имеющих подобный статус. В отношениях сотрудничест-

ва России с МФО доминировала позиция страны-заемщика, рассчитываю-

щей лишь на получение льготных кредитов и помощи. Кроме того, получе-

ние Россией займов часто не отвечало ее общеэкономическим целям. В ре-
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зультате наблюдалось значительное распыление заемных средств по боль-

шому числу не связанных между собой проектов. 

Из заключительного заявления по итогам миссии МВФ следует, что за-

медление экономического роста продолжается, при этом инфляция по-преж-

нему превышает целевой уровень и сохраняются факторы уязвимости. Для 

поддержания стабильности, роста, а также для восстановления суверенных 

фондов необходима бюджетная консолидация, опирающаяся на проведение 

пенсионной реформы при сохранении продуктивных инвестиционных рас-

ходов. В целях снижения инфляции следует сохранять проводимую денеж-

но-кредитную политику с тенденцией к ее ужесточению. Более гибкий об-

менный курс служит эффективным амортизатором внешних шоков. Для 

придания импульса потенциалу роста в России необходимы структурные 

реформы. 

Анализ участия России в МФО позволяет сформулировать ряд выводов, 

которые могут стать полезными с точки зрения совершенствования отноше-

ний с ними: 

– сотрудничество с МФО должно осуществляться на основе согла-

шений, программ, стратегий, четко определяющих его цели, спо-

собствовать реализации среднесрочных программ социально-эко-

номического развития, при этом должен применяться системный 

подход, базирующийся на принципе максимального использования 

сравнительных преимуществ сотрудничества с каждой МФО в ка-

честве ее члена или на договорной основе; 

– фундаментом сотрудничества должны стать четкое определение ро-

ли каждой из сторон и контроль за использование заимствованных 

средств, нужно разграничить ответственность и функции МФО и 

государственных ведомств, отвечающих за осуществление сотруд-

ничества с ними от имени Российской Федерации; 

– концепция сотрудничества должна быть ориентирована на сокра-

щение неэффективно используемых займов, а заемные ресурсы – 

сконцентрированы на реализации крупных инвестиционных проек-

тов общегосударственного значения; 

– информация о характере и рамках соглашений о сотрудничестве 

должна быть доступной как для государственных ведомств, так и 

для широкой общественности; 

– государственная политика сотрудничества России с МФО, на со-

временном этапе должна быть ориентирована на эффективное ис-

пользование возможностей и преимуществ, которое предоставляет 

членство в МФО. Каждое из рассмотренных направлений сотруд-

ничества России с МФО призвано содействовать решению актуаль-

ных социально-экономических задач, в частности, стимулировать 

развитие отечественного несырьевого экспорта. С учетом этого 
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встает задача поиска новых направлений участия России в МФО, 

которые способствовали расширению экспорта промышленной 

продукции и наукоемких услуг. Поиск путей решения этих задач 

предопределяет необходимость формирования нового направления 

сотрудничества – по линии взаимодействия России с международ-

ными региональными банками развития – Азиатским, Африкан-

ским, Межамериканским. 
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имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), г. Москва 
 

Отрасль горно-металлургической промышленности играет значи-

тельную роль в мировой экономике, оказывая влияние на ведущие от-

расли промышленности. Практически все государства нацелены на раз-

витие производства данной отрасли как одного из перспективных сек-

торов экономики. В связи с этим особенности и перспективы развития 

горно-металлургической промышленности в настоящее время действи-

тельно важны, а их изучение актуально. В данной статье проведен ана-

лиз современного состояния горно-металлургической промышленно-

сти, выявлены основные проблемы, препятствующие быстрому разви-

тию отрасли, и определены ключевые перспективы данной сферы дея-

тельности в Российской Федерации. 

Ключевые слова: горно-металлургическая промышленность, черная 

металлургия, металлопродукция, стратегия развития черной металлургии. 
 

На сегодняшний день почти каждую отрасль обрабатывающей про-

мышленности, так или иначе, можно назвать потребителем металлургиче-

ской продукции, в связи с этим горно-металлургическую отрасль относят к 

одной из наиболее ключевых в промышленности. Инновационное развитие 

в данной отрасли стимулирует последующее развитие в таких отраслях, как: 

машиностроение, строительство, мостостроение, судостроение и т.д. В со-

ставе черной металлургии в настоящее время выделяют следующие основ-

ные элементы: 

– добыча и обогащение руд черных металлов; 

– добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии 

(флюсовых известняков, огнеупорных глин, добавочных материа-

лов и т.п.); 

– производство черных металлов (чугуна, сталей и сплавов, проката, 

металлических порошков черных металлов); 

– производство стальных и чугунных труб; 

– коксохимическая промышленность; 

– вторичная обработка черных металлов (разделка лома и отходов 

черных металлов) [3, c. 531]. 

                                                 
 Директор Института экономико-правовых основ недропользования, доктор экономических 

наук, профессор. 
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На сегодняшний день по производству стали Россия занимает пятое ме-
сто в мире, по производству чугуна, стальных труб и экспорту металлопро-
дукции – третье место, а по производству товарной железной руды снова 
пятое место в мире [1, c. 39]. 

Железорудная база. На российском рынке черной металлургии присут-
ствуют несколько крупных вертикально-интегрированных металлургиче-
ских холдингов (в том числе, ЕвразХолдинг, «Северсталь», Магнитогорский 
металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат 
(НЛМК), Мечел, Металлоинвест), которые составляют основу горно-метал-
лургической промышленности страны. Вышеперечисленные холдинги объ-
единяют в своих структурах как горнодобывающие предприятия производ-
ство железорудного сырья (ЖРС, углей), так и стальные производства. При 
этом большинство металлургических комбинатов обеспечены собственным 
железорудным сырьем. Металлоинвест, ЕвразХолдинг, «Северсталь», ОАО 
«НЛМК» имеют собственную железорудную базу, Мечел на 65 % само-
обеспечен железорудным сырьем. 

В связи с этим основная часть железорудного сырья потребляется внут-
ри холдинговых структур (более ¾ общероссийских поставок на внутрен-
ний рынок) и не поставляется на свободный рынок. Существенная часть 
поставок в рамках свободного рынка покрывается перекрестными контрак-
тами между различными компаниями, а также долгосрочными контрактами 
с некоторым ближайшими производителями. Это позволяет российским 
компаниям оставаться конкурентоспособными на мировом рынке [2]. 

По итогам 2014 года производство железной руды составило102 млн. т 
(выше 2013 года на 0,1 %), концентрата железорудного102 млн. т (выше 
производства 2013 года 2,0 %), агломерата железорудного 59 млн. т (выше 
уровня 2013 года на 0,6 %) [6]. 

На сегодняшний день в российской горно-металлургической промыш-
ленности сформировано десять крупных холдингов, которые объединяют в 
себя предприятия всей технологической цепочки производства (это такие 
металлургические компании, как ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «Северсталь», 
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «УК «Магнито-
горский металлургический комбинат»», ООО «УК «Металлоинвест»», ООО 
«УК «Мечел»», ООО «Промышленный металлургический холдинг»; труб-
ные компании ОАО «Трубная металлургическая компания», ЗАО «Объеди-
ненная металлургическая компания», ОАО «ЧТПЗ»). Подобное объедине-
ние позволяет компании снижать собственные риски на внутреннем и внеш-
нем рынках, проводить оптимизированную инвестиционную политику и 
обеспечивать собственную сырьевую безопасность. Кроме того, вышепере-
численные холдинги активно развивают собственные сервисные службы по 
металлообработке и торговле готовой металлопродукцией в различных ре-
гионах России и мира. Данные предприятия производят свыше 90 % всей 
продукции отрасли черной металлургии Российской Федерации. 
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Производство отрасли черной металлургии в 2014 году показало поло-

жительную динамику. Согласно данным РосСтата, производство стали сни-

зилось в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 2,2 % до 70 млн. т. Вместе 

с тем, растет производство проката черных металлов (см. табл. 1) [6]. 
 

Таблица 1 

Производство проката в Российской Федерации в 2014 г. 
 

Вид проката 
Производство в 2014 г., 

млн.тонн 
Изменения, 2014 г. 

к 2013 г, в % 

Плоский горячекатаный (кроме нержавеющего 

и быстрорежущего) 
19,0 +6,6 

Сортовой 20,0 +2,7 

Готовый 61,0 +5,7 

Листовой 27,5 +9,7 

Плоский оцинкованный 0,5 +3,0 

Плоский с покрытиями 6,0 +2,0 
 

Источник: по данным Росстата. 
 

Рост производства вышеуказанных видов продукции отрасли черной 

металлургии связан со снижением импорта данных видов продукции из Ук-

раины и ростом экспортных. Производство чугуна также имело положи-

тельную динамику в 2014 году по сравнению с 2013 годом, увеличившись 

на 2,8 %, достигнув уровня производства 51,4 млн. т. Производство трубной 

продукции в 2014 году достигло 11,5 млн. т, увеличившись по сравнению с 

2013 годом на 14 % [6]. 
 

Таблица 2 

Основные потребители отрасли черной металлургии 

Российской Федерации [6] 
 

Отрасль потребления 

Объемы потребления 
Прирост 

2012 г. 2013 г. 

Млн. т % Млн. т % Млн. т % 

Строительство 15,5 36 15,8 37 0,3 2 

Трубная промышленность 9,9 23 10 23 0,1 1 

Метизы и металлоконструкции 5,2 12 5,2 12 0,1 1 

Машины и оборудование 3,9 9 3,7 9 -0,2 -4 

Бытовая техника 1,7 4 1,8 4 0,1 2 

Автомобилестроение 1,3 3 1,2 3 -0,1 -7 

Прочие 5,6 13 5,5 13 -0,1 -1 

Итого 43,1 100 43,3 100 0,2 1 
 

Источник: по данным Росстата. 
 

Основные потребители российской металлопродукции отрасли черной 

металлургии представлены в таблице 2. Из нее видно, что рост потребления 

произошел в строительном секторе (на 2,0 %), в трубной и метизной про-
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мышленности (на 1,0 % каждый), в производстве бытовой техники (на 2,0 %). 

Ощутимое снижение потребления металлопродукции отрасли черной ме-

таллургии произошло в автомобилестроении (на 7,0 %) и в производстве 

машин и оборудования (на 4,0 %). 

Согласно Стратегии развития черной металлургии России на 2014-

2020 годы и на перспективу до 2030 года среди конкурентных преимуществ 

отрасли можно выделить следующее: 

– развитая железорудная и топливно-энергетическая база; 

– наличие современных мощностей по выплавке чугуна и стали и про-

изводству металлопродукции по всем переделам; 

– существование конкурентоспособных компаний, интегрированных 

вертикально и горизонтально; 

– наличие у большинства предприятий развитой инфраструктуры, ко-

торая объекты транспорта и электроэнергетики; 

– существование значительного количества технологий мирового и 

выше мирового уровня, разработанных и готовых к внедрению; 

– высококвалифицированные кадры на предприятиях и в научной 

сфере [4]. 

Основные проблемы отрасли черной металлургии Российской Федерации. 

Согласно Стратегии развития черной металлургии России на 2014-

2020 годы и на перспективу до 2030 года в Российской Федерации присут-

ствует ряд проблем, которые препятствуют развитие отрасли. Данные фак-

торы можно условно разделить на две группы. 

Первая группа – это внутриотраслевые факторы, а вторая – внешние по 

отношению к горно-металлургической промышленности факторы, которые 

определяют условия работы предприятий. 

К внешним факторам, сдерживающим развитие горно-металлургиче-

ской промышленности, можно отнести: 

– низкий спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке, который 

проявляется по причине недостаточного развития отраслей маши-

ностроительного комплекса; 

– значительные объемы импорта металлоемких машин, механизмов и 

оборудования; 

– повышение уровня влияния стран Азии на мировых рынках метал-

лопродукции; 

– отсутствие прогнозируемого в долгосрочной перспективе роста та-

рифов на энергоресурсы и железнодорожные перевозки; 

– низкий уровень защиты внутреннего рынка. 

В рамках внутриотраслевых факторов проявились следующие негатив-

ные тенденции: 

– высокие удельные расходы сырья и топливно-энергетических ре-

сурсов на тонну стали; 
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– высокая стоимость логистической составляющей в затратах на ме-

таллопродукцию; 

– снижение объемов производства специальных сталей и сплавов; 

– недостаточный уровень производительности труда; 

– обострение проблемы обеспечения металлургических предприятий 

квалифицированными кадрами [4]. 

Дополнительно следует обратить внимание на несколько комплексных 

факторов эволюционного характера, которые характерны для горно-метал-

лургической промышленности Российской Федерации и в среднесрочной 

перспективе сохранят влияние на ее состояние и развитие: 

– историческим приоритетом для отрасли является всестороннее удов-

летворение потребностей внутреннего рынка. Вместе с тем, в Рос-

сийской Федерации для стальной продукции потенциал валового 

предложения традиционно превышает валовое национальное по-

требление. Избыток предложения обуславливает высокую конку-

ренцию среди производителей в отрасли; 

– отрасль в значительной мере зависима от экспорта. Для российских 

металлургических компаний экспорт – вынужденная мера для под-

держания достаточной загрузки производственных мощностей, обес-

печения общей эффективности деятельности. Экспорт и поставки 

на внутрироссийский рынок несопоставимы для большей части ме-

таллопродукции по сортаменту, типоразмерам, составу товарных 

партий. Как правило, номенклатура экспорта проще; 

– несмотря на масштабные дорогостоящие программы по обновле-

нию и развитию производств, освоению новых продуктовых линеек 

и нишевых сегментов в отрасли по-прежнему сохраняются опреде-

ленные структурные диспропорции и несбалансированность за-

грузки переделов [3, c. 533]. 

Как результат, к примеру, на ряде предприятий отрасли в 2014 году про-

ведены вынужденные мероприятия по реорганизации и/или закрытию от-

дельных производств, загрузка которых экономически не оправдана ввиду 

отсутствия достаточного объема заказов. Вместе с тем, некоторые подобные 

производства могли бы быть задействованы в кооперационных проектах с 

компаниями других государств-членов ЕАЭС (в том числе, как действую-

щая альтернатива инициативам и проектам создания новых аналогичных 

производств в государствах-членах ЕАЭС). 

Перечисленные факторы предполагают значительный потенциал для 

сотрудничества как в рамках единого рынка, так и в рамках единого произ-

водственного комплекса государств-членов ЕАЭС. Возможными направле-

ниями для его эффективной реализации могут стать: 

– установление, развитие и расширение прямых отраслевых коопера-

ционных связей (к примеру, поставка заготовки и проката началь-
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ных переделов из Российской Федерации для загрузки производств 

стального проката дальнейшего, более высокого передела на терри-

тории других государств-членов ЕАЭС); 

– установление, развитие и расширение прямых межотраслевых коо-

перационных связей (к примеру, поставка широкой номенклатуры 

стальной продукции для нужд машиностроения, строительных 

проектов, размещаемых иностранными компаниями производств 

автомобилей и автокомпонентов и пр.); 

– привлечение к реализации крупных инфраструктурных проектов, 

национальных отраслевых стратегий развития государств-членов 

ЕАЭС; 

– реализация иных мер, предполагающих импортозамещение для 

продукции из дальнего зарубежья и преференции (приоритетное ис-

пользование) для продукции производителей из стран государств-

членов ЕАЭС [5, c. 320]. 

Таким образом, среди основных направлений развития отрасли черной 

металлургии Российской Федерации можно отметить наиболее приоритет-

ные. В первую очередь требуется активное внедрение инноваций и широкое 

взаимодействие с металлопотребляющими отраслями. К таким отраслям 

относятся ТЭК, ОПК, атомное машиностроение, авиастроение, судострое-

ние, автомобилестроение и железнодорожный транспорт. Имеет значение 

реализация национальных проектов, которые могут способствовать устой-

чивому и возрастающему спросу внутреннего рынка на металлопродукцию. 

Кроме того, необходимо развитие рудной базы металлургической промыш-

ленности, особенно дефицитных видов сырья (например, расширение объ-

емов геологоразведочных работ на сырье для нужд металлургической про-

мышленности, особенно на хром, марганец). 

Также среди ключевых тенденций развития выделяют общее повыше-

ние конкурентоспособности продукции и производительности труда и 

обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами. 
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На примере Иркутской области рассматриваются проблемы сохра-
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Лесное хозяйство Российской Федерации является важнейшим ресур-

сом для эффективного развития национальной экономики. Россия является 

крупнейшей лесной державой мира, на ее долю приходится четверть миро-

вого лесного покрова. Лесам России принадлежит исключительное глобаль-

ное биосферное значение, поскольку они обеспечивают экологическую безо-

пасность страны и планеты [4, с. 1]. 

В свою очередь Иркутская область располагает уникальными лесными 

ресурсами. Этот регион относится к числу наиболее многолесных террито-

рий России. Покрытые лесной растительностью земли занимают 64,3 млн. 

гектаров. Лесистость области составляет 83 %. По этому показателю об-

ласть – один из лидеров страны [1, с. 20]. 
Общий запас древесины в области 8,8 млрд. куб. м, доля хвойных пород 

составляет свыше 85 % [1, с. 21]. Леса Байкальской природной территории 
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играют особую роль в сохранении уникальной экологической системы и объ-
екта Всемирного природного наследия – озера Байкал. 

Существует несколько «бед» российского леса, но три главные из них 
такие: пожары, незаконные рубки и слабое восстановление леса. 

Для сохранения лесов Иркутской области проводятся защитные и лесо-
восстановительные работы, однако их объемы крайне недостаточны для по-
крытия площадей промышленных лесозаготовок и площадей, пройденных 
пожарами. В 2014 г. вырублено 160 тыс. гектаров лесов, лесовосстанови-
тельные работы проведены на площади почти 111 тыс. гектаров, из них лишь 
1,3 тыс. гектаров пришлись на посев и посадку лесных культур – как извест-
но, это работы, обеспечивающие наиболее эффективное восстановление 
вырубаемых запасов древесины. Затраты на лесовосстановление составили 
390 млн. руб. [1, с. 27]. 

Огромный урон лесу Иркутской области наносят пожары. В 2014 году 
зарегистрировано 2143 случая, огонь охватил 720 тыс. гектаров, сгорело и 
повреждено на корню 15 млн. куб. м леса (в 2013 году – 692 случая пожаров 
на 27 тыс. гектаров, сгорело и повреждено на корню 1,3 млн. куб. м леса). 
Затраты на тушение лесных пожаров в 2014 году составили 268 млн. руб-
лей. В сравнении со среднегодовыми значениями за последние пять лет го-
римость лесов по числу случаев в 2014 году увеличилась в 2,8 раза, а по 
лесной площади, пройденной пожарами, – в 16,7 раза. Ущерб, причиненный 
лесными пожарами, за 2003-2014 годы составил свыше 10 млрд. рублей. 

За 2 квартал 2015 года было зарегистрировано уже 1059 случаев лесных 
пожаров, огонь охватил территорию в 166 тыс. гектаров. С начала пожаро-
опасного сезона 2015 года на территории Иркутской области зарегистриро-
вано 1589 лесных пожаров, площадь пройденная пожарами составила – 
394 тыс. гектаров [5, c. 1]. 

Июнь-август 2015 года стали самыми пожароопасными для Иркутской 
области – число случаев и площадь пожаров увеличились многократно, го-
рели даже леса Прибайкальской природной территории и озера Байкал. По-
жары лесов в июне-августе 2015 года с двух сторон озера Байкал в самом на-
чале не тушились. МЧС и местные власти бездействовали. Самые опасные 
пожары пошли на горных труднодоступных участках двух берегов озера. 

С учетом изложенного, назрела необходимость концептуально пере-
смотреть систему борьбы с природными пожарами, провести инвентариза-
цию методов и приемов менеджмента в указанной сфере и серьезно занять-
ся реформированием организации охраны лесов. Только таким образом 
можно реализовать задачи и достигнуть целей, заявленных Основами госу-
дарственной политики в области использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года [4, с. 4]. 

Представляется необходимым осуществить переход от долгих лет су-
ществующей традиционной модели к инновационной модели управления 
лесными ресурсами. 
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Существующая традиционная модель – это: 
– бездействие в самые первые дни массовых возгораний; в итоге – 

упущенное время; неспешное и запоздалое начало работ по туше-
нию пожаров; некоторый разворот противопожарных действий во 
время охвата пожарами уже очень больших площадей лесов; 

– крайне малая численность для борьбы с огнем людей в начале по-
жаров и привлечение их в больших количествах (десятки тысяч че-
ловек) в разгар пожаров из других мест страны (гг. Кемерово, Ново-
сибирск, Красноярск, Хабаровск, Санкт-Петербург и др.); при этом 
участвуют в тушении пожаров как профессионалы, так и масса доб-
ровольцев; 

– слабое и не скоординированное участие в ликвидации пожаров на-
земной техники и авиационной техники (самолеты-амфибии БЕ-200, 
ИЛ-76, вертолеты МИ-7, самолеты АН-2); работа авиации в 2015 
году была основной, так как большинство пожаров проходило в го-
ристой местности; вылеты авиатехники часто приходилось откла-
дывать из-за тяжелых погодных условий (задымленность, туманы и 
штормы на Байкале); 

– слабое техническое оснащение людей-участников пожаротушения 
(в основном ручной инструмент: лопаты, пилы, топоры, ранцевые 
огнетушители) и редкое применение мощной и надежной техники 
(чаще всего использовалась изношенная и слабая по мощности тех-
ника, не приспособленная для работы в сложных условиях). 

Рекомендуемая инновационная модель должна иметь ряд важных со-
ставляющих: 

– без промедления оперативное и своевременное тушение пожаров; 
– специальная общероссийская организация по тушению лес-

ных пожаров; 
– специально подготовленные люди для работы в лесу в период 

пожаров; 
– специальная высокоэффективная техника – тракторы, бульдозеры, 

экскаваторы, водная пожарная техника и авиатехника (доставка та-
кой техники в отдельных случаях на транспортных самолетах и 
спуск на землю на парашютах); 

– особо специальная техника для тушения лесных пожаров в горных 
и прочих сложных и труднодоступных условиях (самолеты БЕ-200 
и ИЛ-96), оперативно используемая в самые первые часы начала 
пожаров. 

Основой инновационной модели должен стать переход от бюрократиче-
ского к действенному стилю (методу) управления охраной и воспроизводст-
вом лесных ресурсов. Пока же масса различных стратегических и опера-
тивных документов (концепции, стратегии, программы, планы) заменяют 
необходимый реальный менеджмент лесного хозяйства страны. 
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Сложилось двойственное понятие «бюрократического» стиля (метода) 
менеджмента: классическое (научное, нормальное, необходимое по логике 
развития менеджмента) и современное, с несколько отрицательным оттен-
ком понятие, т.е. наблюдается современное преобразование указанного клас-
сического понятия. Это преобразованное понятие рассчитано не на реаль-
ные последующие положительные дела, а как некоторое прикрытие для без-
действия и создание ложного образа активной работы. 

Как известно, классический бюрократический метод менеджмента под-
робно изучен Максом Вебером (Германия, 1864-1920 годы жизни). На ста-
дии бюрократического метода разрабатываются концепции, стратегии, про-
граммы, планы и другие организационно-распорядительные документы. 
Эта стадия является началом, основой для последующей реализации кон-
цепций, стратегий, программ, планов с целью достижения поставленных и 
разработанных решений (целей и задач). 

В лесном хозяйстве страны и отдельных регионов разработана масса 
указанных организационно-распорядительных документов. Так, для Иркут-
ской области разработаны: Стратегия развития лесного хозяйства, Лесной 
план и другие документы. Составлением этих документов занимается боль-
шое число специалистов разного профиля (менеджеры, экономисты, про-
граммисты, юристы, технологи). Но, как правило, на этой бюрократической 
стадии реальные лесные дела останавливаются и лесными проблемами спе-
циалисты занимаются «сверху» до «низу» формально, без реальных управ-
ленческих решений. 

Одним из отрицательных итогов такой управленческой ситуации в ряде 
регионов России являются массовые лесные пожары. Многие специалисты 
считают, что такие пожары – главная причина гибели российских лесных 
ресурсов. 

Для эффективной деятельности любой отрасли экономики и социаль-
ной сферы должна быть создана определенная организационная система уп-
равления (ОСУ). С внешней стороны (внешней среды) такая система в це-
лом по стране создана, в т.ч. и в лесном хозяйстве Российской Федерации. 
Так, имеются следующие ступени (уровни) управления лесной отраслью: 

– верхняя ступень управления – Правительство РФ и Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ с Федеральным агентством лес-
ного хозяйства; 

– средняя ступень управления – в субъектах Федерации есть регио-
нальные Правительства, региональные министерства природных 
ресурсов и региональные агентства лесного хозяйства; 

– низшая ступень управления – на территории каждого региона со-
гласно Лесного кодекса РФ в структуре региональных агентств лес-
ного хозяйства выделены лесничества и лесопарки [3, c. 9]; так, в 
Иркутской области существуют несколько десятков таких подраз-
делений. 
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Все вышеуказанные три ступени ОСУ лесным хозяйством заняты по-
вседневной работой, результатом которой является масса различных бумаг 
(документов) и большая занятость сотрудников разного профиля. Внешне 
вся система менеджмента выглядит вполне эффективной, но в самой ОСУ 
упущена (отсутствует) четвертая важная ступень – сам непосредственный 
хранитель леса, т.е. профессиональный человек, постоянно занятый реаль-
ным делом управления лесным хозяйством в рамках определенного по раз-
мерам конкретного лесного участка. 

Инновационная модель менеджмента лесных ресурсов должна также 
поддерживаться системой различных мероприятий; некоторые из них пред-
ложены ниже. 

1. Реализация комплексного подхода при организации именно самой 
системы борьбы с лесными пожарами. Назрела необходимость создания в 
стране Единого органа (центра), отвечающего за борьбу с природными по-
жарами вообще, в т.ч. с лесными пожарами [2]. Создание специального ко-
ординирующего и организующего борьбу с природной огненной стихией 
органа независимо от категории, подведомственности и принадлежности 
лесов и земель, в котором будут сконцентрированы необходимые ресурсы, 
финансирование – единственно логичный путь, успешно реализованный в 
ряде других лесных странах (Канада, Китай). 

2. Внедрение в лесах Байкальского региона комплексной механизиро-
ванной системы пожаротушения. При этом необходимо организовать эффек-
тивное использование современной авиатехники. Сейчас в России крайне 
мало указанных самолетов-амфибий. Для эффективного тушения пожаров 
предлагается создание в лесных регионах и некоторых федеральных окру-
гах (например, в Иркутской области и Республике Бурятия) группировок та-
ких самолетов в необходимом количестве (как минимум, по 3-4 самолета). В 
этих условиях возникшие пожары будут прекращены в самом своем начале. 

3. Необходимо менять отношение и подход людей к профилактике лес-
ных пожаров. Как известно, сегодня люди не считают лес своим достояни-
ем, поэтому они неохотно принимают участие в тушении пожаров, в борьбе 
с незаконными рубщиками леса. Люди, которые работают в лесу, должны 
также нести ответственность за свои действия. Сегодня, к сожалению, от-
ветственность размыта, право добычи леса есть, а ответственность за его 
охрану отсутствует. 

4. Одним из направлений решения проблемы предотвращения и туше-
ния пожаров является развитие и поддержка волонтерского противопожар-
ного движения. Например, в Прибайкалье летом 2015 года в самый серьез-
ный период пожаротушения по инициативе граждан был создан Волонтер-
ский штаб по борьбе с пожарами, который привлек тысячи граждан для ак-
тивной работы на тушении. 

5. Необходимо ускорить введение обязательного страхования леса, что 

даст возможность компенсировать потери государства от лесных пожаров. 
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Представляется, что именно страхование является наиболее сбалансирован-

ным и эффективным механизмом и источником финансирования выплат по-

страдавшим при пожарах гражданам и восстановления погибших лесов. 

6. Важнейшим направлением эффективной охраны лесов от пожаров 

является усиление финансирования. Как известно, выделение необходимых 

средств на профилактику и тушение лесных пожаров осуществляется не-

своевременно и в недостаточных объемах. 

В России самые «горящие» регионы – Дальний Восток и Сибирь полу-

чают меньше всего средств субвенций в расчете на гектар. Это происходит в 

связи с тем, что в соответствии с существующей методикой расчета не учи-

тывается площадь резервных лесов, которая составляет до 60 % площади 

всех лесов в таких регионах. В результате финансовая обеспеченность пол-

номочий по тушению лесных пожаров в разрезе федеральных округов раз-

личается в десятки раз. 

7. Для эффективной организации работ по пожаротушению необходима 

публикация точных и честных данных о площадях лесных пожаров. По мне-

нию специалистов, в пожароопасный период 2015 года в Иркутской области 

и Республике Бурятия отмечалось серьезное занижение официальных дан-

ных о площадях лесных пожаров против фактических показателей. 

Российский лес необходимо охранять и беречь современными и проду-

манными способами. Лес является как экологической системой, так и при-

родным ресурсом [3, с. 4]. 
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Зарубежный опыт свидетельствует о том, что инновационное разви-
тие основывается на трех элементах: финансово-бюджетной политике, 
правовом регулировании и развитии инновационной инфраструктуры, 
призванных обеспечить благоприятные условия для инновационного 
развития. В статье детально рассмотрена роль инновационной инфра-

структуры, приведены примеры из зарубежной практики, отмечены ос-
новные тенденции развития инновационной инфраструктуры в России. 

Ключевые слова: инновационный путь развития, инновационная ин-
фраструктура, инновационная активность, инфраструктурное развитие, 
объекты инновационной инфраструктуры. 

 

Актуальность перехода экономики России на инновационный путь раз-
вития не подлежит сомнению. Зарубежный опыт инновационного развития 
показывает, что для осуществлении данного перехода необходима целена-
правленная политика государства сразу по трем основным направлениям: 
финансово-бюджетному, в т.ч. налоговому, правовому и инфраструктурному. 
Все три перечисленные сферы должны быть направлены на стимулирова-
ние частного сектора к участию в инновационной деятельности. В данном 
докладе подробнее остановимся на инфраструктурной составляющей инно-
вационной политики. 

Инфраструктурное развитие может быть представлено разными направ-
лениями [1]: 

– производственно-технологическим (технопарки, центры коллек-
тивного пользования, центры прототипирования и дизайна и пр.); 

– информационному и экспертно-консалтинговому (аналитические 
центры, центры трансфера технологий, бизнес-ассоциации и др.); 

– финансовому (фонды венчурного финансирования, бизнес -ан-
гелы и др.); 

– кадровому (центры повышения квалификации, коучинг-цент-
ры и др.); 

– сбытовому (центры поддержки экспорта и др.). 
Опыт многих развитых стран, таких как Финляндия, Германия, Дания, 

Швеция, Швейцария и др., свидетельствует о необходимости создания объ-
ектов инновационной инфраструктуры. Приведем конкретные примеры по-
добной политики из зарубежной практики. 
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В 1940-1950-е гг. правительство Швеции было нацелено на реализацию 

программы качественной подготовки инженеров [10]. 

В Германии в 1970-е гг. были созданы первые венчурные фонды, став-

шие основой инновационного развития страны [7, 9]. 

В Дании был использован особый способ развития инновационной ин-

фраструктуры: были созданы GTS-институты («Godkendt Teknologisk Servi-

ce» – утвержденный технологический поставщик услуг), которые должны 

были обеспечивать посредничество между государственным и частным сек-

торами. Кроме того, существенная финансовая поддержка оказывалась уни-

верситетам. 

Инновационные технопарки во второй половине прошлого столетия ак-

тивно создавались правительством Швейцарии. 

Зарубежный опыт показывает, что развитая инновационная инфраструк-

тура является важным инструментом для привлечения инвестиций, включая и 

прямые иностранные. Очевидно, что в месте с финансовыми вложениями при 

осуществлении подобных инвестиций, в страну приходят также и передовые 

зарубежные технологии и высококвалифицированные кадры. 

Также опыт развитых стран говорит о необходимости обеспечения кла-

стерного подхода при развитии инновационной инфраструктуры, ввиду об-

разования синергетического эффекта, возникающего по принципу перерас-

пределения части постоянных затрат (например, затрат на сырьевое, кадро-

вое обеспечение, снижение транзакционных издержек и др.). То есть дейст-

вует видоизмененный механизм «масштаба производства». Кроме того, 

поддержка оказывается малому и среднему бизнесу. 

В определенных регионах России, инновационная инфраструктура на 

сегодняшний день развивается по кластерному подходу. Среди наиболее ус-

пешных субъектов в этой части можно выделить Москву, Санкт-Петербург, 

Новосибирскую область, Московскую область, Свердловскую область, Рес-

публику Татарстан, Ростовскую область, Воронежскую область, Томскую 

область, Нижегородскую область, Республику Башкортостан [4]. 

На наш взгляд, основной проблемой инфраструктурного развития в ин-

новационной сфере в России является неравномерное развитие по террито-

рии страны. В итоге, наблюдается неполное использование инновационного 

потенциала государства. 

Кроме того, одной из ключевых проблем является недостаточное взаимо-

действие между имеющимися элементами инновационной инфраструктуры. 

Также использование механизмов государственно-частного партнерства 

при создании объектов инновационной инфраструктуры могло бы стать эф-

фективным инструментом ускоренного наращивания инфраструктурного 

потенциала в части инновационного развития. Федеральный закон, регла-

ментирующий государственно-частное партнерство, был принят в России в 

2015 и вступит в силу с 2016 г. [8]. 
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Основными направлениями развития инновационной инфраструктуры, 
заявленными в Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 г. являются следующие [3]: 

– создание институтов развития, венчурных фондов, в т.ч с использо-
ванием механизмов государственно-частного партнерства; 

– создание технологических платформ, призванных обеспечить взаи-
модействие бизнеса и науки по определению перспективных направ-
лений технологического развития, применение механизма софи-
нансирования расходов на проведение исследований и разработок, 
реализация сетевых инновационных проектов; 

– содействие в формировании высокотехнологичных кластеров; 
– содействие в продвижении инновационной продукции на внутрен-

нем и мировых рынках. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России инновацион-

ная инфраструктура на сегодняшний день, в целом, недостаточно развита, 
несмотря на то, что некоторые отдельные регионы успешно создают соот-
ветствующие объекты. Следовательно, распределение подобных объектов 
по территории страны является неравномерным. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что создание инновационной 
инфраструктуры является основой перехода на инновационный путь разви-
тия, и особую важность представляет системность создания инфраструкту-
ры и налаживание связи между объектами для того, чтобы избежать дубли-
рования функций. Кластерность создаваемых объектов также является важ-
ным критерием успеха. 

Правительство России признает необходимость инновационного разви-
тия, о чем свидетельствуют отдельные положения Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. На 
наш взгляд, при осуществлении перечисленных в Концепции положений, 
призванных обеспечить развитую инновационную инфраструктуру, у Рос-
сии есть шанс повысить инновационную активность экономических систем 
и занять лидирующие позиции в инновационной системе мира. 
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В статье раскрыта структура технологических кластеров как элемен-

тов-субъектов научно-технологической деятельности. Сформирован 
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го кластера, а также раскрыты особенности научно-технической сферы 

как объекта управления. 

Ключевые слова: технологический кластер, инновации, инноваци-

онное развитие. 
 

В XXI веке развитие экономики каждой страны и мировой экономики в 

целом происходит в условиях взаимодействия двух противоречивых тенден-

ций. С одной стороны, процессы глобализации диктуют необходимость уни-

фикации и преобладания единообразия закономерностей в разных условиях. 

С другой стороны, именно разнообразие национальных особенностей и сло-

жившихся специфических условий в каждой стране, обеспечивают необхо-

димую дифференциацию форм проявления общих закономерностей и свое-

го рода конкуренцию национальных моделей ведения бизнеса. 

Международный опыт управления инновационным и научно-техниче-

ским развитием показывает, что на территориальном уровне происходит объ-

ективный процесс синтеза научной, промышленной, экономической и соци-

альной политики в форме специфических образований, получивших назва-

ние инновационных кластеров, с целью создания и поддержания среды, бла-

гоприятствующей созданию и активному использованию нововведений. При 

этом конкурентоспособность современной экономики – экономики, ориен-

тированной на знания – зависит не только от технических достижений, изо-

бретений, создания знаний, но и от организационных изменений, способст-

вующих коммерциализации результатов научно-технических разработок, а 

также маркетинговых инноваций [2]. 

Под технологическим инновационным кластером (ТИК) в статье пони-

мается совокупность учреждений и организаций различных форм собствен-

ности, находящихся на территории региона и осуществляющих создание и 

распространение новых знаний, продуктов и технологий, а также организа-

ционно-правовые условия их хозяйствования, определенные совокупным 

влиянием государственной научной и инновационной политики, региональ-

ной политики, проводимой на федеральном уровне и социально-экономиче-

ской политики региона. 

Структурными элементами ТИК являются следующие разновидности 

организаций: 

– научные организации федерального подчинения, осуществляющие 

исследовательскую деятельность преимущественно в соответствии 

с национальными приоритетами научно-технического развития; 

– научные организации регионального подчинения, деятельность ко-

торых, в первую очередь, направлена на решение задач научно-тех-

нического развития данного региона; 

– высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку высоко-

квалифицированных кадров для экономики территории; 
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– предприятия, осуществляющие инновации (инновационно-актив-
ные предприятия); 

– малые инновационные предприятия; 
– организации инновационной инфраструктуры; 
– органы управления территориальным научно-техническим ком-

плексом. 
Научные организации составляют основу научно-технологических ком-

плексов, а исследовательские коллективы разных секторов науки составля-
ют среду, генерирующую знания [1]. Инфраструктурное обеспечение инно-
вационного процесса на современном этапе развития становится едва ли не 
доминирующим компонентом при создании научно-технических комплек-
сов, поскольку активность использования инфраструктурных элементов по-
зволит получить синергетический эффект, складывающийся из взаимодей-
ствия всех элементов ТИК. 

Структура технологических кластеров включает в себя элементы-субъ-
екты научно-технологической деятельности, непосредственно осуществ-
ляющие исследования, разработки и внедрение результатов в экономиче-
ский оборот, а также элементы управления, осуществляющие направленное 
воздействие на элементы научно-технологического комплекса в целях их 
поступательного развития (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Механизм взаимодействия элементов 
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Для взаимодействия управляемой и управляющей подсистем необходи-

ма система индикаторов, отражающих как текущее состояние дел в регионе, 

так и результаты реализации инструментов влияния системы управляющей 

на систему управляемую. 

Система применяемых измерителей должна с одной стороны, давать 

управляющей системе необходимую информацию для выработки реализа-

ции управленческих решений, с другой стороны, принятая система измере-

ний должна опираться на действующую отчетную практику, не допускать 

неоднозначности толкования, должна быть достаточно простой в расчете и 

интерпретации показателей [3]. 

Оценка потенциала территории и результатов управленческого воздей-

ствия на его развитие может быть выполнена на основе системы индикато-

ров. Например, система индикаторов может иметь следующую структуру: 

ресурсы, масштабы научно-технологической деятельности, научно-техноло-

гические результаты. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что измерение научно-технологиче-

ской деятельности традиционно представляется неоднозначной задачей. 

Соответственно научно-техническая сфера как объект управления имеет ряд 

особенностей. 

Во-первых, деятельность, осуществляемая в рамках научно-инноваци-

онного комплекса, является составляющей инновационного цикла экономи-

ки. Таким образом, развитие научно-технической сферы в целом, и отдель-

ных научно-инновационных комплексов на уровне региона, является ре-

шающим фактором развития экономики в целом. 

Во-вторых, результатом научно-технической деятельности являются, 

как правило, нематериальные активы, сами по себе не приносящие дохода. 

В связи с этим обостряются вопросы оценки результативности научно-тех-

нической деятельности, так как механизм оценки нематериальных активов 

неоднозначен [4]. 

В-третьих, существует объективная проблема дезинтеграции научно-

технического и производственного процессов. Безусловно, этот аспект на-

учно-технической деятельности косвенно влияет на показатели ее результа-

тивности, не отражая при этом ее реальной значимости, а учитывая, скорее, 

проблемы управления ею. 

В-четвертых, именно научно-техническая сфера концентрирует в себе 

наиболее квалифицированных и творчески активных научно-технических 

работников. 

В-пятых, результаты научно-технической деятельности в Российской 

Федерации, несмотря на их содержательную значимость, не всегда могут 

быть востребованы и реализованы. Мотивом внедрения любых нововведе-

ний является экономическая выгода. В российских условиях, вследствие не-

эффективности ее экономики, подчас не представляется целесообразным 
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внедрение технологических инноваций, в то время как они дают технологи-

ческую базу продуктовым инновациям. Это объясняется низким уровнем 

заработной платы в стране – разработка, производство, внедрение и эксплуа-

тация новой техники становятся невыгодными по сравнению с использова-

нием живого труда. 

Таким образом, основной задачей при проведении оценки и сравни-

тельного анализа деятельности ТИК является выбор адекватной системы из-

мерителей, отвечающей как возможностям объектов управления, так и зада-

чам субъектов управления. 
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В соответствии со «Стратегией развития промышленности строитель-

ных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года», 

разработанной Министерством регионального развития Российской Феде-

рации в 2011 году, в строительном комплексе России необходимо решить 

следующие системные проблемы: 

– технологическое отставание российской промышленности строи-

тельных материалов от аналогичного производства в ведущих стра-

нах мира; 

– физическая изношенность основных производственных фондов 

предприятий промышленности строительных материалов и инду-

стриального домостроения; 

– неудовлетворительная транспортабельность продукции предпри-

ятий строительного комплекса, ухудшающая мобильность строи-

тельства; 

– недостаточная инновационная активность российских коммерче-

ских структур. 

Инструментарий по анализу состояния дел в отрасли и постановке задач 

продемонстрирован во многих программных документах, касающихся вы-

работки стратегии развития строительных комплексов регионов, например, 

в документе «Стратегия развития строительного комплекса Нижегородской 

области до 2020 года» [1]. Уязвимым местом подобных стратегических пла-

нов развития строительного комплекса является отсутствие механизмов их 

реализации, в частности, отсутствие систем управления различными аспек-

тами модернизации строительного комплекса. 

Указанные предпосылки легли в основу разработки алгоритма форми-

рования системы управления инновационным развитием строительного 

комплекса (рис. 1) посредством решения проблемы практического стимули-

рования модернизации строительного комплекса, не способного отвечать 

как на вызовы возрастающей конкуренции с мировой экономики. С этой це-

лью предлагается разработать систему управления инновационным разви-

тием строительного комплекса, которая складывается из таких элементов 

как: формирование перечня факторов стимулирования модернизации 

участников строительного комплекса; разработка методического подхода к 

стимулированию модернизации строительного комплекса региона; проек-

тирование функциональных подсистем системы управления инновацион-

ным развитием строительного комплекса: финансовый блок, маркетинговый 

блок, ресурсный блок, контрольный блок; формирование алгоритма при-

нятия управленческих решений по инновационному развитию строи-

тельного комплекса; проектирование модели системы управления иннова-

ционным развитием строительного комплекса; разработка модели оценки 

эффективности системы управления инновационным развитием строитель-

ного комплекса региона. 
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Рис. 1. Алгоритм формирования системы управления 

инновационным развитием строительного комплекса 
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ре 1 м
2
 на человека [2]. Проанализируем динамику объемов ввода жилья за 

2008-2013 гг. по Нижегородской области (табл. 1).стройиндустрией, так и на 

вызовы процесса модернизации отечественной экономики. 
 

Таблица 1 

Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения 

в Нижегородской области (по данным Нижегородстата) [3] 
 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Справочно 

Количество введенных 
зданий – всего, единиц 

6048 10954 11240 11497 9713 8383 

Целевой пока-
затель объема 

ввода жилья 

3281 тыс. м2 

Прогноз ввода 
жилья на 2013 

в соответствии 

со стратегией 
2050 тыс. м2 

в том числе:       

жилого назначения 5485 10518 10759 11071 9231 7782 

нежилого назначения 563 436 481 426 482 601 

Общий строительный 
объем зданий – всего, 

тыс. м3 

13802,2 9352,9 9243,3 11032,1 13878,6 10455,0 

в том числе:       

жилого назначения 7002,7 6025,6 6525,5 6283,2 9417,9 6326,5 

нежилого назначения 6799,5 3327,3 2717,8 4748.9 4460,7 4128,5 

Общая площадь зда-

ний – всего, тыс. м 2 
2485,8 2150,1 2228,5 2191,0 2892,9 2372,7 

в том числе:       

жилого назначения 1683,3 1631,1 1747,0 1641,1 2325,1 1748,7 

нежилого назначения 802,5 519,0 481,5 549.9 567,8 624,0 
 

Из таблицы видно, что объемы ввода жилья существенно уступают це-
левому показателю, который составляет 3281 тыс. м

2
 зданий жилого назна-

чения в год и рассчитан, исходя из численности населения, проживающего в 
области. Не удалось выйти и на прогнозные значения ввода в эксплуатацию 
жилья, соответствующие текущему моменту и указанные в Стратегии раз-
вития строительного комплекса Нижегородской области до 2020 года [1]. 
Это создает нишу для поиска и применения инновационных решений, ве-
дущих к наращиванию темпов жилищного строительства. При этом следует 
отметить наличие резерва производственных мощностей строительных ор-
ганизаций, способного прирастить на 30 % объемы вводимого в эксплуата-
цию жилья без дополнительных инвестиций в развитие производственной 
базы и при соответствующем кадровом и финансовом обеспечении проек-
тов строительства. Динамика использования производственных мощностей 
в строительных организациях Нижегородской области приведена в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Использование производственных мощностей 

в строительных организациях Нижегородской области (в процентах) 

(по данным Нижегородстата) 
 

Средний уровень использования производственных мощностей 2011 2012 2013 

I квартал 59 60 68 

II квартал 59 61 68 

III квартал 63 65 71 

IV квартал 66 65 70 
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Во-вторых, важным общероссийским и общеэкономическим фактором 

является задача, поставленная Президентом РФ, создать к 2020 году 25 млн. 

квалифицированных рабочих мест [4]. Необходимо учитывать емкость строи-

тельной сферы для занятости населения, например, в 2013 году в Нижего-

родской области в сфере строительства было занято около 7 % трудоспо-

собного населения или 118,2 тыс. чел. Логично предположить, что реализа-

ция плана по созданию новых рабочих мест коснется и строительной сфе-

ры, поэтому данный фактор необходимо принимать в расчет при пересмотре 

Стратегии развития строительного комплекса Нижегородской области, в со-

ответствии с которой сделан прогноз на последовательное сокращение чис-

ленности работников данной сферы, так, например, по состоянию на 2013 год 

сделан прогноз численности работников на уровне 90 тыс. чел., что уже 

имеет существенное расхождение с реальным положением дел. 

В-третьих, важным общероссийским фактором развития строительного 

комплекса является реализация национального проекта «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России», включая решение проблемы ветхого 

жилья. Специалисты и ряд чиновников отмечают необходимость реализа-

ции ситуационного подхода при принятии решений о развертывании про-

грамм жилищного строительства в различных регионах страны. Так, в се-

верных регионах, не имеющих перспектив для постоянного проживания ра-

ботающего там населения после завершения выработки месторождений по-

лезных ископаемых, не целесообразно доводить годовые темпы ввода жи-

лья в эксплуатацию до 1 м
2
/чел. [5]. В этом случае необходимо предлагать 

механизмы перераспределения усилий по вводу жилья в эксплуатацию сре-

ди регионов южной и средней полосы. Решение данного вопроса требует 

нестандартных решений в сфере реформирования системы управления 

строительным сектором и, в частности, его инновационным развитием. 

В-четвертых, по данным Российского союза строителей износ основных 

фондов предприятий стройиндустрии составляет 60-70 % [6], например, в 

Нижегородской области с начала года и до текущего момента не было вве-

дено ни одного объекта производственных мощностей, относящегося к строи-

тельному комплексу (по данным Нижегородстата), в том числе уровень из-

носа основных фондов на предприятиях, производящих ЖБИ (железо-бе-

тонные изделия) и КПД (крупно-панельное домостроение), составляет 80 %. 

Объемы производства основных видов строительной продукции в натураль-

ном выражении в 2008-2013 гг. представлены в табл. 3. 

Анализ данных табл. 3 показывает, что большинство предприятий строй-

индустрии не восстановили объемы производства до уровня, характерного 

для докризисного периода. Другой существенной проблемой стройиндуст-

рии в России в целом специалисты указывают крайне низкий уровень каче-

ства производимых стройматериалов и несоответствие структуры произ-

водства потребностям современного строительства: в России практически 
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отсутствует производство качественного керамического кирпича; только за-

рождается производство витринного стекла, составляющего основу фасадов 

современных зданий; резко сократилось число заводов, производящих же-

лезобетонные конструкции (с 1400 заводов до менее 400), использование 

которых лежит в основе повышения качества и надежности и сокращения 

сроков и стоимости строительства; проблемы с производством теплотехни-

ческих материалов. 
 

Таблица 3 

Производство основных видов строительной продукции в натуральном 

выражении в 2008-2013 гг. (по данным Нижегородстата) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Пиломатериалы (включая шпалы), тыс. м3 346,8 268,0 277,7 287,5 279,8 262,9 

Клееная фанера, м3 24000,1 24835,5 48017,6 55417,6 55510,0 60881,0 

Стеклопластики и изделия из них, тонн 372,0 881,5 1582,0 - - - 

Кирпич строительный, млн шт.усл. кирпичей 494,4 321,6 264,6 287,2 311,4 332,4 

Конструкции и изделия сборные железобетон-
ные, тыс. м3 

346,2 188,6 280,5 317,0 323,0 318,1 

 

Проблема качества строительных материалов во многом не поддается 
анализу с помощью сложившейся системы статистического наблюдения за 
предприятиями, работающими в данной сфере. Это обстоятельство требует 
тщательного анализа проблемы качества отечественных строительных ма-
териалов на основе опроса представителей профессионального сообщества. 
Косвенным показателем, свидетельствующим о востребованности, а, следо-
вательно, и о качестве строительных материалов, является показатель за-
груженности производственных мощностей предприятий стройиндустрии. 
В табл. 4 приведена динамика использования среднегодовой мощности ор-
ганизаций по выпуску отдельных видов продукции. 

 

Таблица 4 

Использование среднегодовой мощности организаций 

по выпуску отдельных видов продукции в 2008-2013 гг. (в процентах) 

(по данным Нижегородстата) 
 

Продукция 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Материалы строительные нерудные 35,7 29,3 26,7 30,3 43,9 40,9 

Стекло листовое термополированное (в натуральном исчис-
лении) 

99,0 96,6 95,8 86,7 100,0 90,9 

Конструкции и изделия (детали) сборные железобетонные 47,5 31,8 46,0 56,9 60,2 59,6 

Кирпич строительный (включая камни) 58,4 51,9 53,0 57,5 62,4 67,2 

Минеральная вата и изделия из нее 46,4 0,8 - - - - 

Материалы мягкие кровельные и изоляционные 76,1 69,1 100,0 58,9 99,8 88,3 
 

К региональным факторам, оказывающим влияние на состояние и раз-

витие строительного комплекса Нижегородской области, в первую очередь 

необходимо отнести ситуацию энергодифицита в области (табл. 5). 
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Табл. 5 показывает ситуацию, сложившуюся в Нижегородской области 

и нехарактерную для ПФО или России в целом: потребление электроэнер-

гии в области в 2,7 раза превосходит ее производство, – данное обстоятель-

ство не может не тормозить процесс одобрения инвестиционных проектов, 

как в жилом, так и нежилом строительстве. Реальное изменение ситуации в 

лучшую сторону станет возможным не ранее 2019-2021 гг., в связи с плано-

вым вводом в действие Нижегородской АЭС [7]. Следовательно, реализация 

планов по наращиванию жилищного строительства в области должна осу-

ществляться с учетом условий энергодефицита. 
 

Таблица 5 

Электробаланс 2013 года (млн. кВт.час) 
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Российская Федерация 1059092 1054823 564987 15287 12294 30066 90378 98650 140971 102190 

Приволжский федеральный округ 195040 196987 103917 3371 1790 5840 21568 19573 25055 15870 

Hижегородская область 8758 23888 10010 269 156 221 4542 3080 3201 2407 
 

Другие факторы, ограничивающие деловую и инновационную актив-

ность строительных организаций, приведены в табл. 6. 
 

Таблица 6 

Оценка факторов, ограничивающих деловую активность 

строительных организаций (в процентах от общего числа 

строительных организаций) (по данным Нижегородстата) 
 

Факторы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Высокий уровень налогов 42 39 37 56 52 46 

Неплатежеспособность заказчиков 16 37 36 22 21 17 

Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий 41 33 34 39 44 17 

Недостаток заказов на работы 5 27 37 24 25 12 

Конкуренция со стороны других строительных фирм 37 34 34 36 35 33 

Нехватка и изношенность машин и механизмов 3 3 5 4 1 2 

Высокий процент коммерческого кредита 11 14 20 12 13 15 
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Приоритетами инновационного развития промышленности строитель-

ных материалов можно полагать: 

– совершенствование нормативно-правовой и нормативно-техниче-

ской базы, обеспечивающей производство и внедрение инноваци-

онных материалов и технологий; 

– разработку мер государственного принуждения для предприятий, 

не отвечающих требованиям энерго- и ресурсопотребления (в том 

числе рабочей силы), экологической безопасности; 

                                                 
 Ассистент кафедры Экономического анализа и управления недвижимостью. 
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– разработку мер государственной поддержки и экономического сти-

мулирования внедрения инноваций в промышленности. 

При реализации приоритетов по инновационному развитию промыш-

ленности строительных материалов и повышению эффективности произ-

водства в период 2015-2020 годов на предприятиях отрасли необходимо 

обеспечить безусловное выполнение следующих условий: 

– снижение расхода энергетических, материальных и трудовых ре-

сурсов на производство единицы продукции на действующих про-

изводствах; 

– обеспечение экологической безопасности производства и продукции; 

– использование в технологических процессах производства строи-

тельных материалов альтернативных видов топлива; 

– использование нанотехнологий; 

– организация производства изделий и конструкций для строительст-

ва с использованием композитных материалов; 

– внедрение современных информационных технологий управления 

производством строительных изделий и конструкций, обеспечиваю-

щих их согласование с проектными решениями; 

– возможность вовлечения в производство строительных материалов 

техногенных отходов; 

– организация производства продукции для высокоиндустриального 

домостроения. 

По результатам анализа тенденций развития технологий производства 

строительных материалов, изделий и конструкций в стране и в мире пере-

чень приоритетов инновационного развития отрасли будет постоянно об-

новляться. 

Промышленность строительных материалов, изделий и конструкций 

представлена в Российской Федерации значительным числом (более 10 тысяч) 

предприятий, в основном мелких и средних, созданных в 60-80 годах прошло-

го столетия, и выпускающих необходимую для строительства разнообразную 

продукцию (цемент, стекло, стеновые, нерудные и другие материалы). 

Данная группа предприятий в целом по стране все еще характеризуется 

технологическим отставанием от аналогичных зарубежных предприятий. 

Износ основных фондов на этих предприятиях составляет более 50 %, ввод 

новых производств не обеспечивает восполнение износа, а показатели по 

энерго- и ресурсопотреблению, производительности труда и качеству про-

дукции не соответствуют современным требованиям. В результате значи-

тельная часть продукции не выдерживает конкуренции с аналогичной им-

портной продукцией ни по цене, ни по качеству. 

Учитывая то, что в структуре сметной стоимости строительства от 30 до 

50 процентов составляют затраты на приобретение необходимых строи-

тельных материалов, изделий и конструкций, необоснованно высокие цены 
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на них, формирующиеся в связи с использованием неэффективных техноло-

гий, низкой производительностью труда, неоправданным расходом топлив-

но-энергетических и материальных ресурсов, являются тормозом для разви-

тия отраслей экономики и социально-экономического развития страны. 

Основным направлением инновационного развития данной отрасли 

промышленности в 2015-2020 годах станет проведение ускоренной модер-

низации действующих предприятий за счет внедрения передовых отечест-

венных и иностранных технологий производства, обеспечивающих сниже-

ние энерго- и ресурсопотребления, повышение производительности труда и 

качества продукции, улучшение экологической обстановки. Применение 

продукции этих предприятий позволит повысить уровень индустриализа-

ции работ непосредственно на строительных площадках. 

Модернизация технологических процессов и создание новых современ-

ных производств на базе действующих предприятий позволит сократить по-

требность в инвестициях за счет рационального использования существую-

щей производственной и инженерной инфраструктуры. Не последнюю роль 

при принятии решении о модернизации производства должны играть эколо-

гические вопросы и логистические схемы в увязке с документами террито-

риального планирования. 

Осуществление мероприятий по модернизации предприятий промыш-

ленности строительных материалов, изделий и конструкций в рассматри-

ваемый период будет осуществляться за счет следующих источников: 

– собственных (заемных) средств владельцев предприятий; 

– привлечения частных инвестиций; 

– применения схем государственно-частного партнерства. 

Уровень инновационной активности предприятий остается достаточно 

низким не в последнюю очередь из-за слабого использования информаци-

онных технологий и внедрения сопутствующих им современных управ-

ляющих систем. 

Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие реально 

функционирующих в строительной отрасли центров научно-технической 

информации, комплексной системы организации прикладных исследований, 

трансферта технологий. 

В ближайшие годы планируется осуществить на предприятиях отрасли 

мероприятия по автоматизации производственных процессов, компьютери-

зации, внедрению современных информационных технологий, что позволит 

повысить эффективность производства строительных материалов, создать 

системы управления технологическими процессами и контроля за энерго-, 

ресурсопотреблением и качеством продукции. 

Данные мероприятия будут осуществляться как в составе комплексных 

проектов модернизации и расширения производства, так и в составе от-

дельных проектов. Работа по повышению уровня информатизации будет 
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сопровождаться повышением компетенций персонала, за счет проведения 

различных форм обучения и тренинга, в том числе путем использования со-

временных информационных образовательных программ. 

На высокотехнологичных предприятиях по производству изделий и 

конструкций (из композитов, гипса, бетона, керамики, дерева, пластика) бу-

дет проведено опытное внедрение самой современной информационной тех-

нологии производства продукции с применением 3D-печати – «аддитивной 

технологии», основанной на послойном наращивании исходного материала 

и превращения его в конструкцию. 

Первые отечественные изделия и конструкции, изготовленные с приме-

нением «аддитивной технологии», поступят на рынок не позднее 2016 года, 

а 2017 году появится возможность изготавливать с применением данной 

технологии жилые дома. 

Первоочередные направления инновационного развития промышленно-

сти строительных материалов, изделий и конструкций: 

а) вовлечение в производство строительных материалов техногенных 

отходов. 

Промышленность строительных материалов самая крупнотоннажная 

отрасль промышленности, потребляющая около 1 миллиарда тонн мине-

рального сырья в год, объединяет более 10 тысяч предприятий, располо-

женных практически во всех городах и регионах страны. Особенностью от-

расли является еѐ горнодобывающая составляющая, в связи с чем вопросы 

рационального природо- и недропользования при производстве строитель-

ных материалов являются основополагающими как для обеспечения функ-

ционирования отрасли, еѐ инновационного развития, так и для экологиче-

ской безопасности районов разработки сырья. 

Разведанные запасы и планируемый прирост запасов полезных иско-

паемых на территории Российской Федерации позволяют в полном объеме 

обеспечить прогнозные объемы производства строительных материалов до 

2020 года. 

Вместе с тем требуют законодательного упорядочения проблемы со-

кращения сроков получения права на добычу сырья для производства ос-

новных видов строительных материалов и регламентации отношений меж-

ду владельцами лицензий на право разработки месторождений минерально-

го сырья с владельцами земельных участков, на которых находятся эти ме-

сторождения. Также требует совершенствования система лицензирования 

права на разработку минерального сырья, так как при действующем поло-

жении лицензии пользователю на разработку одного и того же сырья с од-

ного и того же месторождения (известняк, гипс, кварцевый песок и др.) в 

зависимости от направления использования выдаются как федеральными 

(для производства цемента, стекла), так и региональными органами испол-

нительной власти (стеновые и керамические материалы). 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

 

76 

Обеспеченность отрасли в необходимых объемах минерального сырья 

не освобождает от ответственности за рачительное и бережное отношение к 

природным ресурсам и поиску альтернативных ресурсов и вовлечению их в 

производство строительных материалов. 

А такие ресурсы есть. По данным Российской академии архитектуры и 

строительных наук, на территории Российской Федерации скопилось более 

80 млрд. тонн отходов, которые могут быть использованы при производстве 

строительных материалов. Это крупнотоннажные техногенные отходы чер-

ной и цветной металлургии (шлаки и шламы), топливной энергетики (шла-

ки и золы ТЭС), химической промышленности (отходы производства по-

лиолефинов, фосфогипс), отходы горнодобывающих комбинатов (хвосты 

добычи и обогащения), а также отходы переработки сельскохозяйственной 

продукции и твердые бытовые отходы. 

В промышленности строительных материалов есть опыт эффективного 

использования техногенных отходов при производстве вяжущих, стеновых 

материалов, утеплителей, строительстве автодорог. Однако объемы приме-

нения ресурсов, альтернативных природным пока крайне малы. 

Представляется необходимым активизировать работу по вовлечению 

отходов для использования в строительстве. Минстрой России и Россий-

ский союз строителей с участием Минпромторга России и Минприроды 

России инициируют подготовку предложений по законодательному стиму-

лированию работы по организации переработки промышленных отходов и 

оздоровлению экологической обстановки. 

Намечаемые мероприятия создадут возможности для организации про-

изводства композитных вяжущих на базе продуктов переработки техноген-

ных отходов уже к 2020 году до 25 млн. тонн и объемов производства аль-

тернативных традиционным заполнителей – до 50 млн. тонн; 

б) производство изделий и конструкций с использованием композитных 

материалов для строительства и стимулирование их широкого применения. 

Важнейшим инновационным ресурсом повышения эффективности ка-

питального строительства за счет изменения структуры используемых мате-

риалов является применение композитов при производстве изделий и кон-

струкций для строительства зданий и сооружений. 

В Российской Федерации имеется опыт организации производства ком-

позитных полимерных материалов на основе стекло-, угле-, базальто-, ара-

мидо- и графитопластиковых волокон и они (особенно стеклопластики) ус-

пешно применяются в радиоэлектронике, авиа- и ракетостроении, автомо-

биле- и судостроении. Однако в строительстве данные материалы и особен-

но созданные на их основе изделия и конструкции применяются в крайне 

малых объемах. 

При этом возможность создавать на базе композитов конструкционные 

материалы с заранее заданными прочностными и теплотехническими ха-
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рактеристиками позволяет проектировать из них несущие конструкции зда-

ний и пролеты мостов, создавать оконные системы, использовать при со-

оружении фасадных систем и производстве огромного числа изделий, необ-

ходимых при строительстве изделий. Наиболее перспективно использова-

ние композитов в качестве арматуры для фундаментов, несущих и ограж-

дающих конструкций зданий и сооружений, а также при производстве не-

металлических труб для инженерных систем и коммуникаций, так как они 

не подвержены коррозии, что является залогом долговечности. 

Для обеспечения реального внедрения в строительстве изделий и кон-

струкций на основе композитов в течение 2015-2016 годов будет осуществ-

лена совместно с партнерами по Евразийскому экономическому союзу раз-

работка нормативной базы технического регулирования как на материалы, 

изделия и конструкции и правила их испытания, так и на методы производ-

ства строительных работ и процедуры контроля. 
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В 2014 году Правительство РФ утвердило новую Стратегию ипотеч-

ного жилищного кредитования до 2020 года. Соответствующий доку-

мент был подготовлен Минстроем в соответствии с целевыми показа-

телями и задачами государственной политики по развитию рынка жи-

лья и ипотечного жилищного кредитования. 

Следует отметить, что дальнейшее развитие рынка недвижимости 

зависит, прежде всего, от общего состояния экономики, дальнейшего 

роста курсов валют и, безусловно, от ставок по ипотеке. 

Ключевые слова: недвижимость, рынок, ипотека, кризис, стратегия. 
 

Последствия экономического кризиса в связи с повышением курса ва-

лют отражаются на всех отраслях экономики, и рынок недвижимости не ис-

ключение. В результате кризиса многие застройщики свернули новые про-

екты, из-за чего предложений на первичном рынке стало гораздо меньше. 

Однако такая ситуация уравновешивается уменьшением спроса на квартиры 

в новостройках. В связи с падением предложений на первичном рынке, ры-

нок вторичный становится более востребованный. Это может привести к 

росту цен недвижимости старого фонда. Ожидается рост ставок по ипотеке 

и появление более жестких условий кредитования. 

В 2014 г. по причине валютных скачков и общей экономической неста-

бильности спрос на рынке недвижимости заметно возрос, так как на него 

пришли покупатели, стремившиеся конвертировать свои рублевые сбереже-

ния в квадратные метры. Наблюдалось это и на вторичном рынке, и на рын-

ке новостроек. В новых домах наиболее востребованным было бюджетное 

жилье – недорогие однокомнатные квартиры и студии, также самые недоро-

гие варианты в своих сегментах вымывались и с рынка регулярного жилья. 

Покупали те, кто планировал приобретения в недалеком будущем, – не до-

жидались лучших времен и торопились сделать это уже сегодня. Поэтому 

можно предполагать, что в начале 2015 г. покупательская активность не-

сколько снизится, поскольку многие уже удовлетворили свой спрос. Однако 

на рынке все равно останутся те, кто попытается сохранить сбережения, и 

те, кто будет решать свои насущные жилищные проблемы. И насколько ус-

пешно они будут это делать, зависит в том числе и от состояния рынка ипо-

течного кредитования. 

                                                 
 Старший преподаватель кафедры «Экономика». 
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На сегодняшний день фактически каждая третья сделка на первичном 

рынке заключается с привлечением заемных средств, на регулярном рынке – 

примерно каждая третья. В 2014 г. средняя ставка по ипотеке составляла 

примерно 12-14 % годовых. Однако в связи с повышением ключевой ставки 

Центробанка банки на данный момент появляются ставки от 16 % и выше. 

Если ситуация не нормализуется, то для многих ипотека станет недоступ-

ной, количество желающих купить с ее помощью жилье существенно сокра-

тится. Кроме того, в попытках избежать финансовых рисков банки могут на-

чать ужесточать и требования к заемщикам. Уже сегодня встречаются объяв-

ления об увеличении размера первоначального взноса до 40-50 %. 

В настоящее время на вторичном рынке долларовые цены снизились ров-

но на курсовую разницу, стоимость же в рублях несколько подросла, по дан-

ным исследований, с 205,25 тыс. руб. за 1 кв. м в январе 2015 г. до 222,03 тыс. 

руб. за 1 кв. м на сегодняшний день. Такую же картину мы видим и в сегменте 

новостроек. 

Правительство утвердило новую Стратегию ипотечного жилищного 

кредитования до 2020 года. Соответствующий документ был подготовлен 

Минстроем в соответствии с целевыми показателями и задачами государст-

венной политики по развитию рынка жилья и ипотечного жилищного кре-

дитования. Утвержденная Стратегия направлена на формирование единых 

ориентиров у всех участников рынка по принципам, ожиданиям и долго-

срочным перспективам развития рынка ипотечного жилищного кредитова-

ния, определение основных долгосрочных целей и задач государственной 

политики по развитию ипотечного жилищного кредитования до 2020 года, 

определение первоочередных мер и мероприятий. 

Документ определяет целевые показатели развития ипотечного рынка 

страны на ближайшие 5 лет. Согласно Стратегии, количество выдаваемых 

ипотечных жилищных кредитов должно увеличиться в 2017 году на 11,6 % 

к данным 2013 года – до 921 тысячи в год, а в 2020-м – достигнуть 1,09 мил-

лиона кредитов в год. Для сравнения: в 2013 году в России было выдано 

825 тыс. ипотечных кредитов на покупку жилья, а за первое полугодие 

2014-го количество выданных кредитов увеличилось в 1,3 раза по сравне-

нию с тем же периодом предыдущего года. Доля семей, имеющих возмож-

ность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, уве-

личилась с 23,6 % в 2010 году до 28,4 % в 2013 году. 

Доля сделок с ипотекой на рынке жилья, согласно целевым показателям 

Стратегии, также должна вырасти с 25 % в 2013 году, до 27 % в 2017-м и со-

ставить 30 % в 2020 году. Количество кредитов на покупку жилья планиру-

ется увеличить, в том числе за счет развития рынка специальных ипотечных 

кредитов для социально приоритетных категорий населения. Число ипотеч-

ных жилищных кредитов, выдаваемых в рамках специальных программ, 

должно составить в 2020 году 110 тысяч. Эта работа возложена на государ-
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ственный институт развития в сфере ипотечного кредитования – АИЖК. Кро-

ме того, Стратегией включено создание финансовых механизмов обеспече-

ния жилищного строительства объектами инженерно-технической инфра-

структуры, а также формирование финансовых механизмов развития рынка 

арендного жилья. 

При этом чиновники признают, что реализация Стратегии зависит от 

макроэкономической конъюнктуры, динамики уровня доходов населения и 

их дифференциации, политических и демографических факторов, а также 

от региональных и местных социально-экономических условий и особенно-

стей. А перспективы для ипотечного и всего жилищного рынка в обозримом 

будущем выглядят совсем не радужными. 

Программы жилищного кредитования ужесточили уже практические 

все ведущие банки, и тенденция продолжает набирать обороты. Сегодня сред-

няя ипотечная ставка в России составляет 12,22 %, а большинство банков-

ских предложений колеблется в диапазоне 11,5-15,5 %. По оценкам анали-

тиков международного рейтингового агентства Moody’s, если эти цифры 

увеличатся хотя бы на 1,5 %, ипотека станет недоступной большинству рос-

сиян. Однако эксперты рынка недвижимости ожидают повышения ставок в 

ближайшие месяцы – до 13-17 %. 

Осенняя волна девальвации рубля вынуждает россиян второй раз в этом 

году активизироваться, чтобы пристроить свободные средства на рынке жи-

лой недвижимости. В результате объем выданных ипотечных кредитов уве-

личился. 

До 2015 года все, кто имел свободные рублевые накопления, от них из-

бавятся, прикупив так называемые инвестиционные квартиры. Те, у кого 

денег хватает только на первоначальный взнос по ипотеке, поддержат ры-

нок до весны, определяясь с выбором кредита. Но когда схлынет и эта вол-

на, новых покупателей недвижимости не появится еще долго, по эксперт-

ным оценкам, не меньше двух лет рынок будет находиться в глубокой стаг-

нации, а значит, и о развитии ипотеки на рынке недвижимости придется на-

долго забыть. 

Безвыходная ситуация в ипотечном кредитовании в России напрямую 

связаны с инфляцией. И если во всех странах во время кризисов доступ к 

деньгам увеличивается, и ставки стремятся к нулю, а то и в отрицательную 

зону, как было во времена Великой Депрессии в США, когда ставка по жи-

лищным кредитам достигала минус 14 %, то есть люди отдавали банкам 

меньше, чем занимали, у нас все происходит наоборот. Дело в том, что един-

ственный источник длинных денег у наших банков – депозиты, на маржу ме-

жду ставками по вкладам и кредитам они, по сути, и живут. Но к вкладам в 

условиях девальвируемой национальной валюты доверия у населения нет, а 

инфляция бьет рекорды. 
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Между тем в правительственной Стратегии оговаривается, что доступ-

ность ипотечного жилищного кредитования напрямую зависит от стоимо-

сти жилья, и только расширением возможностей кредитования тут обойтись 

не получится. Увеличение спроса населения за счет развития различных фи-

нансовых механизмов, в том числе ипотечного жилищного кредитования, 

без изменения других условий на рынке жилья и жилищного строительства 

может привести к дисбалансу спроса и предложения и способствовать росту 

цен на жилье. Расширение спроса на ипотечные кредиты за счет вовлечения 

населения с недостаточной платежеспособностью может способствовать 

снижению качества ипотечных активов банков и увеличению кредитных 

рисков финансового сектора [4]. В связи с этим предлагается повышать дос-

тупность жилья за счет увеличения объемов строительства; ускоренного 

формирования сегмента жилья экономкласса и жилищного фонда, сдавае-

мого внаем; снижения себестоимости жилищного строительства путем по-

вышения доступности кредитов для всех категорий застройщиков, исклю-

чения из себестоимости строительства жилья экономкласса затрат на возве-

дение объектов инженерной и социальной инфраструктуры, развития меха-

низмов привлечения индивидуальных и коллективных инвестиций. В ре-

зультате реализации Стратегии должны появиться новые сегменты кредито-

вания жилищного строительства, в том числе строительства жилья для най-

ма и строительства жилья кооперативами и другими жилищными неком-

мерческими объединениями граждан. 

Во многом развитие и объем ипотечного рынка будут зависеть от уров-

ня банковских ставок по данным программам. 

Стратегию иметь необходимо, но сегодня действует слишком много фак-

торов, способных затруднить ее реализацию. Сегодняшняя ситуация, преж-

де всего, связана с такими факторами, как политические решения, санкции, 

прекращение притока капитала, отзывы лицензий у некоторых банков, рост 

курсов валют. 

Многое на рынке ипотечного жилищного кредитования и на рынке не-

движимости будет зависеть от действий правительства, а также от макро-

экономических и геополитических факторов. Если санкционное давление на 

Россию со стороны Запада будет расти, а цены на нефть продолжат снижать-

ся, качество жизни населения, безусловно, будет ухудшаться. 

На протяжении последних лет россияне старались вкладывать рубли в 

жилой фонд, развивать рынок недвижимости. По мнению экспертов [3], не-

смотря на некоторое снижение интереса к российской недвижимости, граж-

дане продолжат вкладывать свои сбережения в квадратные метры. 
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Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, кредит, ком-
мерческий банк, ставка, недвижимость, рынок. 

 

В рыночных условиях хозяйствования ипотечная система стала неотъ-
емлемым элементом банковской системы. Через механизм ипотечного кре-
дитования решается сложная социальная задача – обеспечение населения 
жильем и развитие строительства. 

Ипотечная система в России включает Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию (АИЖК) и коммерческие банки. 

В России данный вид кредитования сформировался относительно не-
давно. Должное развитие ипотека получила только в начале 2000-х годов. 

Проведем анализ развития рынка ипотечного кредитования в России за 
период с 2009 по 2015 год. 

Для начала рассмотрим количество кредитных организаций, осуществ-
ляющих выдачу жилищных кредитов. 

 

Таблица 1 

Количество коммерческих банков, выдающих ипотечные кредиты 
 

 
01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Количество коммер-
ческих банков 

729 699 723 731 725 715 673 

в % к предыдущему 
году  

95,9 103,4 101,1 99,2 98,6 94,1 

 

Источник: www.cbr.ru; составлено автором. 

                                                 
 Студент 3 курса. Научный руководитель: Лазарова Л.Б., доктор экономических наук. 
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Рис. 1. Количество коммерческих банков, выдающих ипотечные кредиты 
 

Согласно рис. 1 количество коммерческих банков, занимающихся выда-

чей ипотечных кредитов за последние 7 лет меняется в пределах 30 единиц. 

Самый низкий показатель за время исследования наблюдался в 2014 году, 

так на 01.01.2015 таких банков 673, что составляет 94 % от уровня 2014 го-

да. Сокращение количества коммерческих банков на ипотечном рынке свя-

зано с падением стоимости национальной валюты на мировом рынке и под-

нятие ставки по ипотечным кредитам, что поспособствовало снижению 

спроса. 

Перейдем к анализу объема ипотечных кредитов. 
 

Таблица 2 

Объемы предоставленных ипотечных кредитов 
 

 
01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

объем пред. кредитов, 

млн. руб. 
653 673 170 311 418 209 745 971 1 054 073 1 385 357 1 080 552 

в % к предыдущему 

году 
124,7 26 245,56 178,37 141,3 131,4 77,998 

 

Источник: www.cbr.ru; составлено автором. 
 

Согласно показателям, приведенным на рис. 2 можно отметить, что наи-

больший рост за истекшие 6 лет объем рынка ипотечного кредитования по-

казывает рост, только 2009 год характеризуется обвалом рынка, так данный 

показатель на 01.01.2010 год был равен 170 311 млн рублей, что составило 

26 % уровня предыдущего года. Года, следующие за финансовым кризисом 

2008 года, характеризуются ростом. Это связано со стабилизацией экономи-

ки и соответственно увеличением доходов населения, снижением уровня 
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процентных ставок по ипотечным кредитам. К сожалению, 2014 год, по 

сравнению с предыдущим, показывает снижение объемов рынка ипотечного 

кредитования, так в фактическом выражении данный показатель снизился 

до 304 805 млн. руб. (78 %). Это связано с кризисом 2014 года, с введением 

экономических санкций со стороны ведущих европейских стран. В связи с 

этим Правительство определило из бюджета средства в размере 4,5 млрд. 

рублей для оказания помощи заемщикам, которые оказались в трудной жиз-

ненной ситуации. То есть их обязательства будут отложены на год, а проценты 

по кредитам государство возьмет на себя. Данная услуга будет распростра-

няться только на граждан, бравших кредиты в национальной валюте. 
 

 
 

Рис. 2. Объемы предоставленных ипотечных кредитов 
 

Перейдем к рассмотрению сроков кредитования. 
 

Таблица 3 

Сроки кредитования по ипотечным кредитам 
 

 
01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

срок кредитования, 

год 
17,2 15,7 15,725 14,55 14,7 14,4 14,84 

 

Источник: www.cbr.ru; составлено автором. 
 

Согласно данным табл. 3 можно сделать следующие выводы, что ком-

мерческие банки выдали кредиты сроком на 17 лет в 2008 году. В 2014 дан-

ный показатель равен 14 годам. Данные изменения характеризуются стаби-

лизацией экономической ситуации и увеличением доходов население, то 

есть у граждан появляется возможность погашения кредита в меньшие сро-

ки, чем в кризисное время, это прослеживается даже в нынешнем году, по 

сравнению с 01.01.2014, сейчас произошло увеличение срока на 0,44 года. 
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Рис. 3. Сроки кредитования по ипотечным кредитам 
 

Рассмотрим средневзвешенную ставку по ипотечным кредитам с 2009 

по 2015 гг. 
 

Таблица 4 

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам 2009-2015 гг. 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

01. янв 13 14,6 13,3 12 12,3 12,5 12,47 

01. фев 14,4 14,2 13 11,9 12,7 12,3 14,16 

01. мар 14,5 14 12,7 12 12,8 12,3 14,46 
 

Источник: www.cbr.ru; составлено автором. 
 

 
 

Рис. 4. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам 2009-2015 гг. 
 

Своего пика ставка достигла в январе 2010 года – 14,6 % годовых, после 

чего произошло ее снижение и в феврале 2012 года она сформировалась в 
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районе 11,9 %. Далее наблюдались незначительные колебания в пределах 

0,8 единиц. Но после установления санкций и резкого снижения стоимости 

национальной валюты на мировом рынке ставка стремительно выросла. Те-

перь чтобы удержать ее на прежнем уровне и не дать рынкам ипотечного 

кредитования и недвижимости обвалиться, была запущена программа суб-

сидирования жилья в новостройках и строящихся домах, то есть определен-

ный процент по ипотечным кредитам будет покрыт государством. 

Покупка жилья на вторичном рынке не входит в систему субсидирова-

ния. Таким образом, ставки будут на уровне 15-18 %, тогда как на первич-

ном они составят 14 %. 

На данный момент недостаток спроса спровоцировал понижение цен на 

недвижимость в среднем на 10 %. При условии высокой конвертируемости 

рубля и укреплении его позиций на международном рынке, к концу года бу-

дет наблюдаться увеличение спроса на жилье и уменьшение процентных 

ставок по ипотечным кредитам. 
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В данной статье анализируется связь между национальной безопас-

ностью и информационной безопасностью России. Представлены ос-

новные проблемы обеспечения информационной безопасности, рас-

смотрены пути их решения. 

Ключевые слова: национальная безопасность, информационная безо-

пасность, внешние угрозы, внутренние угрозы, киберпреступность, не-

преднамеренная реализация угроз, защита персональных данных. 

 

Национальная безопасность России обеспечивается предотвращением 

внешних и внутренних угроз [1]. В 21 веке, веке стремительно развиваю-

щихся технологий особую важность и ценность представляет информация. 

Причем, информация может быть абсолютно разная: начиная от конфиден-

циальной информации гражданина, заканчивая государственной тайной. В 

зависимости от вида информации, еѐ утечка, подмена, потеря влекут раз-

личные, как правило, негативные последствия: нарушение конституцион-

ных прав гражданина, экономический ущерб, разжигание экстремистских 

движений, введение граждан в заблуждение или донесение до них заведомо 

ложной информации. Одним из актуальных направлений по предотвраще-

нию угроз национальной безопасности является обеспечение информаци-

онной безопасности России. 

Условно угрозы информационной безопасности делятсяна внешние и 

внутренние [2]. К внешним угрозам относится деятельность других госу-

дарств по дестабилизации положения в России, вытеснению еѐ извнешнего 

информационного рынка, деятельность международных террористических 

организаций, наносящая ущерб информационной сфере. Основная цель – 

захват лидерства на мировой арене информационных технологий. 

Внутренние угрозы возникают в основном из-за злоумышленников, ис-

пользующих недочеты нормативно-правовой базы России, некомпетентность 

персонала в области информационной безопасности, а также уязвимые мес-

та в средствах обеспечения информационной безопасности с целью личной 

выгоды или подрыва авторитета жертвы. 

                                                 
 Студент кафедры Инфнормационной безопасности. Научный руководитель: Варлатая С.К., 

профессор кафедры Информационной безопасности. 
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Проблемы информационной безопасности как составной части нацио-

нальной безопасности Российской Федерацииужерассматривались в статье [3], 

однако в ней упор сделан на проблемы, связанные с внешними угрозами, а 

именно: международный кибертерроризм, шпионская деятельность госу-

дарств и информационная война. 

Переход к рыночным отношениям Российской Федерации, вызвал появ-

ление новых проблем, связанных с обеспечением информационной безопас-

ности страны. Одна из проблем заключается в том, что отечественный ры-

нок средств информатизации и защиты информации активно занимают за-

рубежные разработчики. Их продукция не проходит должного контроля и 

вполне вероятно имеет не декларированные возможности, использование 

которых может нанести значительный материальный ущерб организациям, 

использующим данную продукцию. 

Другой проблемой информационной безопасности являются ки-

берпреступления на внутреннем рынке. Наибольший ущерб причи-

няют компьютерные преступления, нацеленные на сети банков и раз-

личных кредитных организаций [4]. Но цель злоумышленников, за-

частую не сами банки, а их клиенты. Защищѐнность системы оцени-

вается по защищенности еѐ самого слабого звена, коим является пользо-

ватель. Преступник использует их некомпетентность, заполучая учет-

ные данные в корыстных целях. 

Зачастую угрозы реализуются непреднамеренно в результате некомпе-

тентных действий со стороны персонала [2]. Например, в некоторых орга-

низациях у сотрудников есть доступ в интернет для выполнения своих долж-

ностных обязанностей. Но глобальная сеть используется ими в личных це-

лях. Работник посещает потенциально вредоносные сайты или запускает на 

рабочем компьютере файлы, содержащие вредоносное ПО, что ведет к боль-

шим убыткам. 

Следующая проблема связана с защитой конституционных прав граж-

данина, что является одной из составляющих национальной безопасности 

Российской Федерации [1]. Эта проблема заключается в защите персональ-

ных данных. Гражданин передает свои персональные данные при устройст-

ве на работу, заключении договоров на оказание услуг. Но работодатели и 

организации, предоставляющие услуги, зачастую пренебрегают мерами за-

щиты, что влечет несанкционированное использование полученной инфор-

мации [5], вследствие чего персональные данные могут быть искажены, что 

может нанести ущерб деловой репутации гражданина. Согласно законода-

тельству [6] нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 

использования или распространения персональных данных влечет предупре-

ждение или штраф. Однако эта мера наказания не является достаточно жест-

кой и многим организациям экономически более выгодно оплатить штраф, 
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нежели принять организационные и технические решения по защите персо-

нальных данных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние информационной 

безопасности России на сегодняшний день не является совершенным. Для 

усиления информационной безопасности необходимо заполнять рынок 

средств информатизации отечественной продукцией, для этого требуется 

стимулировать отечественного производителя, Для борьбы с киберпреступ-

лениями на внутреннем рынке необходимо модернизировать программно-

аппаратные комплексы по защите информации, законодательно ужесточить 

меры наказания злоумышленников. Для того чтобы предотвратить непред-

намеренное нанесение ущерба сотрудниками необходимо повысить уровень 

компетентности персонала в области безопасности информационных тех-

нологий. Установить внутренние правила информационной безопасности 

для сотрудников, за нарушения которых предусмотрены соответствующие 

меры наказания. Для защиты персональных данных необходимо либо соз-

дать собственную службу безопасности и получить необходимые лицензии 

для самостоятельного внедрения системы защиты ПД, либо заключить до-

говор со специализированными организациями на создание и внедрение 

системы защиты персональных данных. 
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В настоящее время решение проблем повышения надежности элек-

троэнергетики России возможно только новым качественным структур-

ным переходом в эксплуатации оборудования, формирующих принци-

пиально новую парадигму диагностики работающего оборудования. 

В статье описана разработка теплового метода контроля состояния 

оборудования, основанного на условиях энергетического баланса при 

повышении температуры оборудования. 

Внедрение системы инновационного поколения может привести к 

существенному снижению стоимости ремонтов, исключению необосно-

ванных ремонтов по прецедентному принципу и к минимизации стоимо-

сти жизненного цикла владения активами. 

Ключевые слова: тепловые электростанции, управлением эксплуа-

тацией, тепловой метод контроля оборудования, жизненный цикл обо-

рудования. 
 

Для электрооборудования электростанций имеется четыре уровня опре-

деления жизненного цикла оборудования (ЖЦО): тепловой, изоляционный, 

механической прочности и магнито-вибрационный. В данной работе рас-

сматривается тепловой метод определения длительности жизненного цикла 

оборудования тепловых электростанций (ТЭС). 

Время воздействует на электрооборудование через температуру. 

Температурный уровень системы определения ресурса основан на том, 

что в процессе эксплуатации и старения температура оборудования увели-

чивается с температуры начального ресурса (τ0) до температуры предельно-

го состояния (TL), при котором ресурс оборудования равен нулю (τ = 0). По 

измерениям температуры оборудования, теории и ЭВМ программе метода и 

базе данных по температуре предельного состояния TL диагностируется ре-

сурс единицы оборудования электростанции в любой период эксплуатации. 

База данных [1] рассчитывается по ЭВМ программе [2] с использованием 

данных стандартных тепловых испытаний завода изготовителя и в первый 

год эксплуатации единицы оборудования. 

При работе электрооборудования вследствие электрических и магнит-

ных потерь происходит нагрев элементов оборудования, который является 

                                                 
 Кандидат экономических наук. 
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одной из главных причин сокращения его ресурса. Энергетическое условие, 

определяющее ресурс оборудования состоит в том, чтобы энергия нагрева 

за счет электрических и магнитных потерь Р> была меньше энергии Р<, от-

водимой в окружающую среду за счет естественного или вынужденного ох-

лаждения. 

Рабочая температура Т и температура предельного состояния ТL обору-

дования при использовании обобщенного параметра мощности теплоотвода 

и потерь 
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Температурный ресурс определяется как разность Δ=TL – T. В аналити-

ческих зависимостях, приводимых ниже, значения параметров следующие 

α0 = 0.7, α1 = 0.3, α2 = 0.2. 
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Рис. 1. Зависимость рабочей температуры Т и ТL 

от обобщенного параметра мощности теплоотвода и потерь SP 

при температуре окружающей среды Т0 = 20 С 
 

На рис. 1 приведена зависимость рабочей температуры Т и ТL от обоб-

щенного параметра мощности теплоотвода и потерь SP при температуре ок-

ружающей среды Т0 = 20 С и значениях коэффициентов мощности потерь 

α0 = 0.7, α1 = 0.3, α2 = 0.2. С увеличением обобщенного параметра мощности 
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рабочая температура Т оборудования падает, а предельная температуры ТL 

растет. Так если SP = 18 (град
–1

), Т = 32, ТL = 44, то температурный ресурс 

равен Δ = 12. Если SP = 50 (град
–1

), Т = 23, ТL = 71, то температурный ре-

сурс равен Δ = 48. Возрастание SP происходит при увеличении мощности 

теплоотвода или уменьшении рабочей мощности оборудования. 

Зависимость рабочей температуры Т и температуры предельного со-

стояния ЭО от температуры окружающей среды Т0 для обобщенного пара-

метра мощности теплоотвода и потерь SP = 20 град
–1 

приведена на рис. 2. С 

увеличением температуры окружающего воздуха или хладоагента Т0 рабо-

чая температура увеличивается, при изменении температуры окружающей 

среды от 16-24 С рабочая температура изменяется от 22 С до 45 С. В этом 

же интервале Т0 температура предельного состояния изменяется от 40 С до 

47 С. При этом температурный интервал ресурса оборудования уменьша-

ется с Δ = 23 С до Δ = 7 С. 
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Рис. 2. Зависимость рабочей температуры Т и температуры предельного 

состояния ЭО от температуре окружающей среды Т0 для обобщенного 

параметра мощности теплоотвода и потерь SP = 20 град
–1

 
 

Исследование характеристик температурного 

ресурса электрооборудования 
 

Ресурс работы ЭО описывается λ-кривой (рис. 3а), которая по убываю-

щей (длинной) стороне (1) показывает уменьшение предельной температу-

ры нулевого ресурса ЭО при увеличении мощности электромагнитных по-

терь ЭО. Вторая возрастающая (короткая) сторона (2) показывает возраста-

ние рабочей температуры. Введены условные единицы мощности (w), при 

которых результаты исследования применимы к мощностям оборудования 

любого масштаба (Вт, КВт, МВт, ГВт). 
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а) б) 
 

Рис. 3. Зависимость (а) рабочей температуры (синяя линия) 
и температуры предельного состояния (красная линия) 

и (б) температурного ресурса Δ от параметра мощности потерь P(w) 
при параметре теплоотвода αS = 500 w/град 

 

Интервал между этими сторонами для определенного значения Р опре-
деляет интервал ресурса Δ ЭО (зеленая область), который показан на рис. 3 б). 

Например, при Р =10w температурный ресурс ЭО Δ = 48 С, при Р=20w тем-

пературный ресурс уменьшается и равен Δ = 24.5 С. 
 

   
   

а) б) в) 
 

Рис. 4. 3D зависимость трех характеристических температур: 
рабочей температуры Т (а), температуры предельного состояния ТL (б) 

и температурного ресурса ЭО Δ (в) от двух параметров: 
мощности потерь P = 10–50w и теплоотвода αS = 200 w/град – 800 w/град 

при температуре окружающей среды Т0 = 20 С 
 

На рис. 4 (а, б, в) показана 3D зависимость трех характеристических 

температур: рабочей температуры Т(а), температуры предельного состояния 
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ТL (б) и температурного ресурса ЭО Δ (в) от двух параметров: мощности по-

терь P = 10 – 50w и теплоотвода αS = 200 w/град – 800 w/град при темпера-

туре окружающей среды Т0 = 20 С. 
 

 
 

Рис. 5. зависимости температурного ресурса Δ ЭО 
(вертикальная ось) для двух интервалов мощности 

 

На рис. 5 показаны зависимости температурного ресурса Δ ЭО (верти-
кальная ось) для двух интервалов мощности. Мощности электромагнитных 

потерь P = 10 – 60w и αS = 200 – 1000w/град при Т0 = 20 С. С увеличением 
интервалов мощности возрастает предельное значение температурного ре-

сурса Δ = 78 С. 
 

Зависимость интервала рабочей температуры 

от температуры окружающей среды Т0 
 

   
   

а) б) в) 
 

Рис. 6. (а, б, в). 3D зависимости трех температурных характеристик: 
рабочей температуры Т(а), температуры предельного состояния ТL (б) 
и температурного ресурса Δ (в) от двух параметров: мощности потерь 

P = 10 – 30w и температуры окружающей среды Т0 = 10-20 С 
при одном уровне теплоотвода αS = 500 w/град 
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На рис. 6 (а, б, в) представлены 3D зависимости трех температурных 

характеристик: рабочей температуры Т(а), температуры предельного со-

стояния ТL (б) и температурного ресурса Δ (в) от двух параметров: мощно-

сти потерь P = 10 – 30w и температуры окружающей среды Т0 = 10-20 С 

при одном уровне теплоотвода αS = 500 w/град. 
 

Зависимость температурного ресурса ЭО 

от параметра теплоотвода 
 

   
   

а) б) в) 
 

Рис. 7. D зависимости трех температурных характеристик: 

рабочей температуры Т(а), температуры предельного состояния ТL (б) 

и температурного ресурса Δ (в) от двух параметров: 

мощности потерь P = 20 – 30w и теплоотвода αS = 400 w/град – 1500 w/град 

при температуре окружающей среды Т0 = 20 С 
 

На рис. 7 (а, б, в) представлены 3D зависимости трех температурных 

характеристик: рабочей температуры Т(а), температуры предельного со-

стояния ТL (б) и температурного ресурса Δ (в) от двух параметров: мощно-

сти потерь P = 20 – 30w и теплоотвода αS = 400 w/град – 1500 w/град при 

температуре окружающей среды Т0 = 20 С. 
 

Определение ресурса оборудования по тепловому методу 
 

Ресурс оборудования со временем изменяется следующим обра-

зом: 
0

exp ,
1

t

t

x

x
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L
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T


   и представлен на диа-

грамме определения ресурса оборудования по измерениям температу-

ры рис. 8. 
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Рис. 8. Определение ресурса оборудования по измерениям температуры 
 

Заключение 
 

Лексика слов жизненный цикл оборудования определяет объект, кото-

рый может болеть и который надо лечить. Если для человеческого организ-

ма температура предельного состояния 42, то определение такой темпера-

туры для электрооборудования (80-120) и измерение температуры является 

основой для продления ЖЦО. Начальным этапом внедрения инновационно-

го поколения управления ЖЦО может быть организационный уровень. 

Для этого разработан пилотный вариант реализации теплового метода 

на основе уже имеющейся на энергообъектах результатов и протоколов 

стандартных тепловых испытаний электрообрудования на заводе изготови-

теле и в первый год эксплуатации энергообъекта на электростанции. Резуль-

таты этих испытаний заводятся в программу [2], по которой рассчитывают-

ся параметры метода и по базе данных [1] определяется температура пре-

дельного состояния оборудования и динамика его ресурса. 
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В данной статье описывается влияние ГРЭС на экологическую среду 

области, современное экологическое состояние территории проекти-

руемого объекта, влияние проектируемого объекта на экологическое 

состояние территории. 

Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение воды и почвы, 

экология, экологическое состояние, источники загрязнений и шума. 
 

Любая конденсационная тепловая электростанция оказывает негативное 

экологическое влияние не только на атмосферу, но также и на гидросферу и 

биосферу. Кроме того, идет загрязнение литосферы (почвы). Конденсацион-

ная тепловая электростанция в процессе своей работы выделяет огромное ко-

личество тяжелых металлов. В первую очередь, выделяются такие вредные 

металлы, как свинец и ртуть. Тяжелые металлы загрязняют окружающую 

среду, в первую очередь почву, поверхностные воды, грунтовые воды [2]. 

Конденсационные тепловые электростанции (ГРЭС) не являются чис-

тыми с экологической точки зрения. Такие электростанции значительно за-

грязняют и атмосферу, и гидросферу, и наносят немалый ущерб и биосфере. 

Из всех крупных типов электростанций именно тепловые являются самыми 

неблагополучными с экологической точки зрения. 

Особенно велико негативное воздействие конденсационных тепловых 

электростанций на атмосферу. Все дело в том, что при сгорании топлива в 

тепловой электростанции (а именно в котельной установке) образуется боль-

шое количество вредных газообразных продуктов сгорания [1]. 

В период строительства и функционирования объекта возможно влия-

ние вредных факторов на все элементы окружающей среды: загрязнение 

воздуха пылевыми выбросами при проведении земляных работ, а также вы-

бросами газообразных веществ от занятой на строительстве техники и обо-

рудования, влияние на загрязнение почв и грунтовых вод при использова-

нии горючесмазочных материалов, шумовое воздействие, вибрация. 

Источниками воздействия на окружающую среду в период эксплуата-

ции объекта являются: 

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива; 

– стоки производственного и хозяйственно-бытового назначения; 

                                                 
 Научный руководитель: Мошкин Б.Н., доцент кафедры Производственного менеджмента и 

экономики энергетики, кандидат технических наук. 
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– ремонт и обслуживание оборудования – источники образования от-

ходов; 

– нагрузка на грунты, создаваемая сооружениями, размещение отхо-

дов – оказывают влияние на почвы; 

– шумовое воздействие – оказывает влияние на людей и животный мир. 
 

Современное экологическое состояние 

территории проектируемого объекта 
 

Современное состояние окружающей среды в районе намечаемой хо-

зяйственной деятельности типично для крупного промышленного узла. 

Состояние воздушного бассейна в районе расположения Челябинской 

ГРЭС характеризуется существенным загрязнением, степень которого вы-

ражается фоновыми концентрациями загрязняющих веществ (табл. 1) [3]. 
 

Таблица 1 

Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферы 
 

Загрязняющие 

вещества 

Фоновая концентрация по направлениям ветра, мг/м3 ПДК максимально 

разовая, мг/м3 любое С В Ю З 

Диоксид азота 0,094 0,077 0,075 0,089 0,081 0,2 

Оксид углерода 3,931 3,147 3,959 3,288 2,901 5 

Диоксид серы 0,024 0,026 0,019 0,02 0,021 0,5 

Взвешенные вещества 0,35 0,299 0,322 0,227 0,235 - 
 

Главным источником загрязнения поверхностных водных объектов яв-

ляется сброс сточных вод с очистных сооружений. Основными загрязняю-

щими веществами являются органические вещества, нефтепродукты, взве-

шенные вещества, сульфаты, хлориды, большой спектр соединений тяже-

лых металлов и т.д. 

Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в пру-

де ЧГРЭС приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в пруде ЧГРЭС 
 

Вещество или показатель Концентрация, мг/л ПДК рыбхоз, мг/л 

Сульфаты 56,7 100 

Хлориды 23,2 300 

Сухой остаток 285 - 

Железо 0,06 0,1 

Кальций 42,2 180 
 

Основным источником физического фактора является шум, который в 

1,5 раза превышает допустимые значения. Причиной повышенного уровня 

шума, помимо работающего ОАО «ЧЭМК», является запуск в эксплуатацию 

автомагистрали с резким увеличением пропускной способности транспорт-

ного потока. 
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Влияние проектируемого объекта 

на экологическое состояние территории 
 

В период строительства объекта появится новый временный неоргани-

зованный источник загрязнения атмосферы – строительная площадка: строи-

тельная техника, автотранспорт, сварочное и красочное оборудование. 

Воздействие от строительной техники и автотранспорта, работающих на 

дизельном топливе, проявляется в виде загрязнения атмосферы отработан-

ными газами: оксид азота, сажа и т.д. При проведении сварочных работ в ат-

мосферу выделяются: железа оксид, оксид углерода, соединения фтора и др. 

Шум будет являться одним из основных видом воздействия на окружаю-

щую среду во время всех циклов строительства. Он буде вызван работой 

строительно-монтажных механизмов, движением транспорта. Данное воз-

действие носит временный характер. 

В процессе строительства также будет образовываться дополнительное 

количество отходов: отходы потребления – изделия и материалы, утратив-

шие свои потребительские свойства в результате физического и морального 

износа. 

Ввод в эксплуатацию трех энергоблоков ПГУ-247,5 МВт на территории 

ЧГРЭС приведет к появлению дополнительных источников выделения за-

грязняющих веществ, а, следовательно, и к увеличению выбросов их в ат-

мосферу и воду. 

Только соблюдение принципиальных проектных решений и природо-

охранного законодательства в период строительства и эксплуатации энерго-

блоков, современная профилактика оборудования и всех энергосистем по-

зволит свести к минимуму негативное воздействие объекта на поверхност-

ные, подземные воды и на состояние окружающей среды в целом. 
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В работе рассмотрены особенности формирования в современных 

условиях тарифов жилищно-коммунального хозяйства в области водо-

снабжения и водоотведения. Показаны недостатки существующей сис-

темы регулирования тарифов. Проанализированы негативные послед-

ствия и сделаны оценки существующей практики тарифообразования 

последних лет на примере ООО «Донская региональная компания» 

(Межрайонный Водоканал). 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, водоснабжение, 

водоотведение, тарифы, тарифообразование, тарифное регулирование. 
 

Финансовое состояние предприятий сектора водоснабжения и водоот-

ведения напрямую зависит от адекватной политики ценообразования и 

формирования финансовых средств, достаточных для покрытия экономиче-

ски обоснованных расходов, включая затраты на техническое развитие и 

замену основных фондов. Плохое состояние российских систем водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод связано с недостаточным фи-

нансированием отрасли. Так в 2013 г. в мире в сектор водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных вод было инвестировано 131,4 млрд. долл. 

Примерно 53 % из этих средств приходится на развивающиеся страны. Для 

сравнения, в России вся выручка сектора водоснабжения и водоотведения в 

2013 г. составила около 8 млрд. долл., при этом капитальные затраты соста-

вили лишь 6 % от операционных расходов организаций, обеспечивающих 

водоснабжение и водоотведение. В среднем в мире это соотношение со-

ставляет 74 %, т.е. большую часть расходов в тарифе составляют расходы на 

капитальные вложения [4]. 

В результате в России стремительно изнашивается инфраструктура сек-

тора водоснабжения и водоотведения, что приводит как к перерывам в по-

ставках воды, так и к снижению ее качества. 

Крайне медленные темпы обновления основных фондов отрасли не 

обеспечивают даже простое воспроизводство. Несмотря на общий положи-
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тельный финансовый результат в целом по Российской Федерации, доля 

убыточных предприятий сферы водоснабжения и водоотведения достигает 

61 % [1]. Подобные результаты экономической деятельности отрасли отри-

цательно сказываются на ее инвестиционной привлекательности. 

Сегодня актуальной проблемой является выработка на местах тарифной 

политики в сфере ЖКХ. Тарифы на работы, услуги организаций водопро-

водно-канализационного хозяйства в рамках действующего законодательст-

ва Российской Федерации являются объектом регулирования. Основным 

направлением изменений в системе ценообразования на услуги организаций 

коммунального комплекса является создание правового пространства для 

деятельности хозяйствующих субъектов в условиях возможного одновре-

менного действия тарифов, надбавок и платы за подключение. 

Рассмотрим более подробно особенности формирования тарифов на во-

доснабжение и водоотведения для конкретного учреждения на примере 

ООО «Донская региональная компания» (Межрайонный Водоканал), а так-

же последствия такой тарифной политики. 

Основным документом, устанавливающим основы регулирования та-

рифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистку сточных вод яв-

ляется федеральный закон от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирова-

ния тарифов организаций коммунального комплекса», в котором четко раз-

делены полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок. 

Тарифообразование на услуги водоканалов, в данном законе увязано с 

разработкой и принятием трех базовых программ организации коммуналь-

ного комплекса: 

Производственная программа. В данной программе предприятием про-

изводится обоснование прогнозируемого объема оказываемых услуг на пе-

риод регулирования. Программа включает мероприятия по повышению эф-

фективности эксплуатируемой коммунальной инфраструктуры. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры. Данной программой, утверждаемой органом местного самоуправле-

ния, предусматриваются мероприятия по строительству и (или) модерниза-

ции сетей, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответ-

ствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, по-

вышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации 

на территории муниципального образования. 

Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной ин-

фраструктуры. Определяемая органами местного самоуправления для орга-

низации коммунального комплекса программа финансирования строитель-

ства и (или) модернизации сетей, в целях реализации программы комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры. Для финансирования 
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инвестиционных программ должны использоваться надбавка к цене (тари-

фу) для потребителей, общий размер которой соответствует сумме надбавок 

к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реа-

лизующих инвестиционные программы по развитию системы коммуналь-

ной инфраструктуры. 

На основании инвестиционной и производственных программ, в зависи-

мости от необходимости в инвестициях и текущих расходах, формируется та-

риф, а также так называемая инвестиционная составляющая, которая может 

состоять из платы за подключение или инвестиционной надбавки к тарифу. 

Рассмотрим инвестиционную программу развития предприятия и при-

веденный расчет экономии по итогам реализации предложенных мероприя-

тий на примере ООО «ДОНРЕКО» Гуковское производственное отделение. 

Инвестиционная программа разработана на 5 лет. Срок реализации меро-

приятий инвестиционной программы: 2016-2020 гг. На сегодняшний день 

данная инвестиционная программа ООО «ДОНРЕКО» является первым 

этапом в реализации мероприятий выводу на безубыточное финансовое по-

ложение. В ней предлагается сократить затраты на эксплуатацию систем 

подачи и распределения воды потребителям и водоотведения, которые наи-

более дорогостоящие. 

Основная цель мероприятий инвестиционной программы заключается в 

улучшении обеспечения потребителей г. Гуково, г. Зверево и сельских посе-

лений Красносулинского района питьевой водой надлежащего качества и в 

достаточном количестве. Достижение данной цели будет осуществлено за 

счет предотвращения загрязнения источников питьевого водоснабжения, 

связанных с риском вторичного загрязнения при авариях и вынужденных 

перерывов в водоснабжении, а также попадания сточных вод в окружаю-

щую среду при утечках в системе водоотведения [7]. 

В результате реализации мероприятий Инвестиционной программы 

планируется добиться снижения потерь от 61 % до 48 % в вышеуказанных 

поселениях. Осуществление данной задачи возможно произвести путем за-

мены наиболее аварийных участков водопровода, расположенного на терри-

тории г. Гуково, г. Зверево и сельских поселений Красносулинского района, 

а также путем планирования работ по перекладке и замене сетей с исполь-

зованием результатов гидравлического моделирования и манометрического 

контроля. Гидравлическое моделирование системы водоснабжения позволит 

правильно оценивать причины возникновения аварийных ситуаций и при-

нимать наиболее рациональные, с технической и экономической точек зре-

ния, решения при устранении аварий и производстве работ по текущей экс-

плуатации водопровода. Объективная оценка технического состояния сетей 

водоснабжения с помощью гидравлической модели также позволит мини-

мизировать эксплуатационные затраты за счет своевременного определения 

участков водопровода, нуждающихся в реконструкции и капитальном ре-
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монте. Изменение коэффициента аварийности и потерь в сетях водоснабже-

ния представлены графически (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Изменение коэффициента аварийности 

на водопроводных сетях Гуковского ПО [7] 
 

Реализация мероприятий инвестиционной программы по замене изно-

шенных сетей водоснабжения будет способствовать снижению расхода элек-

трической энергии за счет снижения объема потерь в сетях. 
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Рис. 2. Анализ расхода электрической энергии от потерь воды 

на водопроводных сетях г. Гуково, ГГВ и Красносулинского района [7] 
 

Положительными эффектами от реализации стратегии являются сле-

дующие факторы. 

1. Повышение надежности водоснабжения. 

2. Повышение качества подаваемой воды. 

3. Снижение объемов аварийных изливов воды. 

4. Снижение затрат капитального характера за счет уменьшения объ-

ема ремонтно-восстановительных работ. 

5. Снижение эксплуатационных затрат. 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

 

108 

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит, в пер-

вую очередь, обеспечить требуемый уровень надежности работы сооруже-

ний и сетей водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, 

что возможно при своевременном обновлении сетей и оборудования систе-

мы водоснабжения, водоотведения г. Гуково, г. Зверево и Красносулинского 

района фактическое время эксплуатации которых приблизилось к установ-

ленным нормативным срокам или превысило их. Для повышения надежно-

сти водоснабжения и водоотведения необходима планомерная работа по ре-

конструкции и обновлению не только основного, но и вспомогательного 

оборудования. Создается ситуация, когда при большей изношенности обо-

рудования для поддержания его в технически исправном состоянии размера 

ремонтного фонда значительно не хватает. 

Проведение инвестиционных мероприятий способствует не только по-

вышению надежности водоснабжения и водоотведения г. Гуково, г. Зверево 

и Красносулинского района, но и позволит увеличить уровень ликвидной 

стоимости и снизить степень изношенности основных средств. Обновление 

основных средств посредством инвестирования в реконструкцию и модер-

низацию объектов водоснабжения и водоотведения позволит существенно 

сократить размер расходов на проведение аварийно-восстановительных ра-

бот, возникающих в случае аварии на сетях и оборудовании. 
 

 
 

Рис. 3. Снижение аварийности на сетях системы водоснабжения 

и снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание 

и ремонт оборудования (устранения аварийных ситуаций) Гуковского ПО [7] 
 

Эффективность реализации мероприятий инвестиционной программы 

включает в себя: 

1. Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоот-

ведения. 

2. Увеличение пропускной способности системы водоснабжения и во-

доотведения. 

3. Появление возможности подключения новых абонентов. 
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4. Сокращение числа повреждений на сетях и сооружениях и, как 

следствие, сокращение перебоев водоснабжения потребителей и 

абонентов. 

5. Снижение потерь. 

6. Снижение степени износа основного производственного оборудо-

вания. 

7. Снижение затрат на электроэнергию, химреагенты, водный налог, 

на ликвидацию аварий в системах водоснабжения / водоотведения. 

Затраты на выполнение мероприятий составят 429 533,831 тыс. руб. без 

НДС. Источникам финансирования инвестиционной программы являются 

тариф на водоснабжение и водоотведение, а также плата за подключение. 

Финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы 

планируется осуществлять в 2016-2020 гг. через тариф: прибыль на разви-

тие производства и возмещение затрат по капитальным вложениям, превы-

шающих предельный индекс роста тарифов, установленного федеральным 

органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов за счет средств бюджета Ростовской области. 

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния на период реализации инвестиционной программы произведен Общест-

вом с учетом индексов-дефляторов в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития РФ на 2016-2018 гг., разработанного Минэконом-

развития России (по состоянию на 26.09.2014 г.), а с 2018-2020гг. применены 

индексы-дефляторы определенные расчетным путем в зависимости от значе-

ния индекс-дефлятора «Инвестиции в основной капитал за счет всех источни-

ков финансирования» в соответствии с проектом инновационного (основного) 

варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 года по состоянию на 01.12.2010 г. 
 

Таблица 1 

Индексы-дефляторы на 2016-2020 гг. 
 

№ п/п Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Электроэнергия 109,4 108,6 108,2 108,1 108,2 

2 ФОТ 104,5 104,0 103,6 103,5 103,6 

3 Прочие расходы 102,6 102,2 101,8 101,7 101,8 

4 Капитальные вложения 104,7 10468 104,2 104,1 104,2 
 

Автором проведен предварительный расчет тарифов (среднегодовых) в 

сфере водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Гуково, г. Звере-

во и Красносулинский район на период с 2016-2020 гг., который будет дос-

таточен для последовательной реализации мероприятий инвестиционной 

программы, и который составляет по водоснабжению 73,91 руб. за 1 куб. м 

и по водоотведению 120,77 руб. за 1 куб. м, что выше действующих тарифов 

на 20 % и 100 % соответственно. 
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В случае если Региональной службой по тарифам Ростовской области 

будет принята инвестиционная программа и включена как инвестиционная 

составляющая в тарифе на 2016-2020 гг., это позволит ООО «ДОНРЕКО» 

обеспечить надежное и бесперебойное водоснабжение и водоотведение, и, 

как следствие, ритмичную работу всех сфер деятельности и комфортную 

жизнь жителей муниципальных образований, обслуживаемых Гуковским 

производственным отделением ООО «ДОНРЕКО». 

Однако сложившаяся практика показывает, что сегодня можно говорить 

о трех разных тарифах. Во-первых, это тариф проектный, запрашиваемый 

предприятием водоканала исходя из производственной необходимости его 

нормального функционирования с учетом конкретного состояния инфра-

структуры, статистики аварий прошлых лет и т.п. Во-вторых, это тариф со-

гласованный (разрешенный) и принятый к исполнению предприятием водо-

канала на утверждаемый год. В-третьих, это тариф фактический, который 

реально сформировался по итогам текущего года. Указанные тарифы не 

только отличаются алгоритмами своего формирования, но и могут сущест-

венно отличаться количественно [2]. 

Для сравнения автором была проанализирована структура тарифа, ут-

вержденного для Гуковского ПО ООО «ДОНРЕКО» на 2015 год. Из данного 

анализа видно, что ни одна из статей расходов и доходов не отвечает реаль-

ным потребностям предприятия. Утвержденный Региональной службой по 

тарифам Ростовской области тариф явно был занижен и не является доста-

точным для осуществления необходимых мер по модернизации системы, 

увеличению мощностей для обслуживания новых абонентов, финансирова-

нию текущих затрат [6]. 

При этом действующий закон говорит о том, что тарифное регулирова-

ние должно быть направлено на достижение баланса интересов потребите-

лей услуг водоснабжения и водоотведения и предприятий водно-коммуналь-

ных хозяйств. Потребители должны получить качественную услугу по дос-

тупной цене, предприятие должно получить средства, чтобы обеспечить эту 

качественную услугу и свое развитие по доступной цене. 

Нестыковка законодательства разных уровней заставляет идти по пути 

наращивания задолженности, т.к. утверждаемые тарифы предприятиям во-

допроводно-канализационного хозяйства всегда ниже необходимых, а пре-

кращать предоставление своих услуг населению предприятия не имеют 

права, так как являются гарантирующими поставщиками. 

Действующие нормативно-правовые акты изначально закрепляют вилку 

роста нагрузки на население по услугам ЖКХ, т.е. сдерживают рост тарифов. 

В результате поставщики ресурсов не могут собрать более 70-80 % необходи-

мой, планируемой ими для бесперебойной работы предприятия, выручки [3]. 

Выделим два основных противоречия. Первое – это отсутствие четкого 

критерия доступности услуг. В настоящий момент Федеральная служба по 
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тарифам устанавливает предельный индекс роста тарифов по региону. С 

учетом европейского опыта целесообразно установить предельную величи-

ну платы на услуги отрасли на уровне до 2-3 % от среднедушевых доходов 

населения, но только для тех предприятий, которые защитят свои инвести-

ционные программы развития. 

Второе – формирование источника инвестиций в обновление основных 

фондов. Таким источником являются амортизационные отчисления и при-

быль остающаяся в распоряжении предприятия. И здесь существует про-

блема, которая относится ко всему водопроводно-канализационному хозяй-

ству – основная часть сооружений водоснабжения вводились в 30-50-е годы 

прошлого века, водоотведения – до 80-х годов. После инфляции 1990-х го-

дов переоценка либо не производилась, либо производилась в размере, не 

соответствующем реальному уровню инфляции, поэтому сейчас сооружения 

водоснабжения и водоотведения по данным бухгалтерского учета оценены 

более чем в четыре раза меньше, чем по их экспертной оценке. Как следствие 

ежегодно существует дефицит финансовых средств и из-за этого основные 

средства организаций коммунального комплекса изнашиваются все больше 

и больше. Что касается второй составляющей развития, прибыли, то в соот-

ветствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. 210-ФЗ в тарифах для по-

требителей на услуги водоснабжения и водоотведения прибыль не преду-

смотрена [5]. 

Таким образом, сегодня решение вопросов формирования адекватных та-

рифов, наряду с организационными и техническими преобразованиями отрас-

ли водоснабжения и водопользования, является одной из ключевых проблем 

реформирования отечественного жилищно-коммунального комплекса. 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, г. Москва 
 

Рассмотрены вопросы ценообразования на услуги по технологиче-

скому присоединению к электрическим сетям. Дана оценка взаимосвя-

зи между стоимостью доступа новых потребителей к энергетической 

инфраструктуре и инвестиционным климатом. Проанализирована ди-

намика изменения и межрегиональные различия в величине платы за 

услуги по технологическому присоединению, оказываемые распреде-

лительными сетевыми компаниями в Российской Федерации. Исследо-

ваны принципы и методология, применяемые регуляторами при фор-

мировании платы за присоединение к электрическим сетям в отечест-

венной практике и за рубежом. Даны предложения и рекомендации по 

совершенствованию механизмов ценообразования в отношении платы 

за технологическое присоединение, направленные на формирование 

благоприятного инвестиционного климата в Российской Федерации. 
Ключевые слова: естественные монополии, государственное регу-

лирование, инфраструктура, плата за присоединение, подключение к 

сети, потребители, сетевая организация, тарифы, технологическое при-

соединение, электрические сети, электросетевой комплекс, ценообра-

зование. 
 

Вопросы повышения доступности энергетической инфраструктуры, и, в 

частности, обеспечение приемлемой для развития бизнеса и жилищного стро-

ительства стоимости подключения вводимых в эксплуатацию объектов ка-

питального строительства к электрической сети, крайне важны с точки зре-

ния обеспечения благоприятного делового климата. 

Стоимость доступа потребителей к электросетевой инфраструктуре после 

того, как по результатам структурного реформирования российской электро-

энергетики деятельность по технологическому присоединению потребителей к 

электрическим сетям была выделена в отдельный вид деятельности электросе-

тевых компаний, осуществляемый на платной основе, стала одной из наиболее 

высоких в мире. Это привело к созданию серьезного барьера для развития 

                                                 
 Директор Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей Института эко-

номики естественных монополий. 
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предпринимательской активности, в первую очередь, малого и среднего бизне-

са, что крайне неблагоприятно сказалось на инвестиционных и деловых рей-

тингах Российской Федерации. Так, согласно рейтингу Всемирного банка 

«Doing Business» по итогам 2012 г. Российская Федерация была лишь на 

183 месте по показателю «Подключение к электрическим сетям». 

В течение последних нескольких лет органами государственной власти 

Российской Федерации предприняты значительные усилия по изменению 

сложившейся ситуации, направленные на удешевление доступа к электри-

ческим сетям для новых потребителей. Был принят План мероприятий («До-

рожная карта») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012 г. № 1144 в ред. от 

23.12.2014 г.). В качестве цели Правительством Российской Федерации по-

ставлена амбициозная задача вхождения страны к 2018 году в Топ-20 рей-

тинга «Doing Business» по показателю «подключение к электрическим се-

тям». При этом стоимость технологического присоединения к указанному 

сроку должна быть снижена с 1852 % до 25 % от ВВП на душу населения. 

В результате реализации плана мероприятий «Дорожная карта», а также 

внесения изменений в действующее законодательство, предусматривающих 

введение льготных ставок для потребителей с присоединяемой мощностью 

до 15 кВт и исключения части инвестиционных расходов из состава платы 

за присоединение для других потребителей, средняя стоимость присоеди-

нения к сетям за последние годы существенно снизилась (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика средней величины платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям в Российской Федерации 

за период 2009-2014 гг. 
 

Источник: данные годовых отчетов ОАО «Россети». 
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Согласно российскому законодательству, установление размера платы за 
технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям явля-
ется прерогативой региональных органов государственного тарифного ре-
гулирования (региональных служб по тарифам). Несмотря на использова-
ние единой методологии ценообразования, утвержденной на федеральном 
уровне, величина платы за технологическое присоединение между отдель-
ными регионами Российской Федерации существенно различается, что свя-
зано как с объективными факторами, в частности, с региональными разли-
чиями в стоимости строительно-монтажных работ, плотностью размещения 
распределительных электрических сетей в регионе, так и с субъективными 
факторами, определяемыми различной степенью эффективности деятельно-
стью электросетевых компаний. Наиболее высокая плата за услуги по тех-
нологическому присоединению традиционно сохраняется в распредели-
тельных сетевых компаниях, обслуживающих территорию крупнейших рос-
сийских мегаполисов – городов Москвы и Санкт-Петербурга. Наряду с на-
личием значительной региональной дифференциации в тарифах на постав-
ляемую потребителям электроэнергию, подобные различия приводят к оп-
ределенным диспропорциям в экономическом развитии регионов и регио-
нальном инвестиционном климате [1]. 

В мировой практике ценового регулирования деятельности по техноло-
гическому присоединению к электрическим сетям используется три основ-
ных подхода к определению состава затрат сетевых компаний, учитываемых 
при формировании платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, выставляемой потребителю, осуществляющему подключение: 

1. Подключение осуществляется бесплатно или взимается незначи-
тельная плата, компенсирующая расходы сетевой по оформлению 
документации и проведению непосредственных действий по под-
ключению. При этом необходимые для присоединения инвестици-
онные вложения финансируются сетевой компанией и не возлага-
ются на потребителя. 

2. Плата за присоединение формируется с учетом тех инвестицион-
ных расходов, которые необходимы непосредственно для проклад-
ки линии от ближайшей трансформаторной подстанции до участка 
потребителя. Однако, инвестиции в усиление электрической сети, 
необходимые для покрытия нагрузок, возрастающих в результате 
подключения нового потребителя, осуществляются в данном слу-
чае за счет средств сетевой компании. 

3. В плату за присоединение включаются все инвестиционные расходы, 
прямо или косвенно связанные с присоединением к сети нового по-
требителя, включая как инвестиции в прокладку линии, так и в уси-
ление и расширение пропускной способности существующей сети. 

Применяются также смешанные модели, при использовании которых 

финансирование отдельных составляющих вышеперечисленных расходов 
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распределяется в определенных пропорциях между потребителем и элек-

тросетевой компанией [2]. 
Какой-либо единой унифицированной модели формирования стоимости 

на услуги по технологическому присоединению к сети не существует. В от-
дельных странах, в том числе и входящих в совместные экономические объ-
единения и ассоциации (Евросоюз, ЕврАзЭС и др.), применяются свои, за-
частую диаметрально противоположные, подходы к регулированию данного 
рынка. Решение об использовании той или иной модели применяется регу-
лятором с учетом особенностей конкретной ситуации и приоритетов регу-
лирования. Доминирующей тенденцией в мировой практике является со-
кращение состава расходов, возлагаемых при подключении на потребителя. 

В российской практике в течение длительного времени применялся тре-
тий подход, поскольку плата за присоединение рассматривалась как основ-
ной источник инвестиций в развитие сети. В течение последних пяти лет на-
чали применяться элементы первого и второго подхода (введение льготных 
ставок, сокращение инвестиционной составляющей в структуре платы), что 
привело к удешевлению стоимости присоединений, при этом, однако, воз-
никла проблема дополнительных «выпадающих доходов» электросетевых 
компаний, не учтенных в составе необходимой валовой выручки за услуги 
по передаче [3]. 

В рамках дальнейшего совершенствования механизмов формирования 
плата за технологическое присоединение представляется целесообразным 
следующее: 

– Исключение инвестиционной составляющей из состава платы за тех-
нологическое присоединение для всех категорий потребителей, кро-
ме осуществляющих подключение по индивидуальному проекту, 
затраты на подключение которых экстремально высоки. 

– Применение принципа «бери или плати», т.е. введение обязательств 
для присоединенного к сети потребителя осуществлять платежи, 
покрывающие расходы на содержание сетевой инфраструктуры и 
обеспечивающие ее окупаемость вне зависимости от фактических 
объемов потребления им электрической энергии, возникающих с 
момента полного выполнения сетевой организацией своих обяза-
тельств по договору технологического присоединения. 

– Введение принципа возвратности инвестиций в инфраструктуру, 
принадлежащую сетевой компании, для потребителей, подключе-
ние которых будет осуществляться по индивидуальному проекту с 
включенной в величину платы за присоединение инвестиционной 
составляющей. 

– Использование бенчмаркинга (сравнительного анализа) и иных ме-
тодов стимулирующего регулирования, направленных на повыше-
ние заинтересованности электросетевых компаний в минимизации 
стоимости присоединения. 
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Реализация предлагаемых механизмов позволит повысить доступность 

электросетевой инфраструктуры для российских потребителей и благопри-

ятно скажется на условиях ведения предпринимательской деятельности. 
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Рассмотрена система теплоснабжения города Новосибирска, а также 

основные технические характеристики существующей системы маги-

стральных и внутриквартальных тепловых сетей города. Обозначены 

ключевые проблемы теплосетей и внесены предложения по реконст-

рукции сетей теплоснабжения для повышения надежности работы сис-

темы в целом. 
Ключевые слова: эффективный радиус теплоснабжения, теплоэлектро-

централь, тепловые сети, нормативные и фактические тепловые потери. 
 

Теплоснабжение потребителей города осуществляется от пяти групп 
энергоисточников: теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), энергоблок по ул., Одоев-
ского, 10/1 и по ул. Бородина), локальные и ведомственные котельные отно-
сящиеся к СЦТ-1 и СЦТ-2, прочие ведомственные котельные, не относя-
щиеся к СЦТ-1 и СЦТ-2. 

Основные энергоисточники города Новосибирска представлены на рис. 1. 
Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 2 440,5 МВт, а теп-
ловая мощность – 6 317 Гкал/ч, из которых 6 266 Гкал/ч в горячей воде и 
51 Гкал/ч в паре промышленных параметров. Как видно из рис. 1, зоны дей-
ствия ТЭЦ АО «СИБЭКО» охватывают большую часть территории города. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 
в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло-
потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесооб-
разно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабже-
ния. Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением ра-
диуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат 
на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличе-
нию доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффектив-
ного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором уве-
личение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих 
источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на едини-
цу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 

                                                 
 Студент программы магистратуры факультета энергетики. 
 Заведующий кафедрой Производственного менеджмента и экономики энергетики, канди-

дат экономических наук, доцент. 
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Рис. 1. Зоны действия тепловых источников города 
 

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для ТЭЦ, 

проведенного проектной организацией для подготовки обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения города представлены в табл. 1 [1]. 

Общая протяженность тепловых сетей города Новосибирска составляет 

1660,8 км, при этом большая часть тепловых сетей имеет диаметр ме-

нее 200 мм, что говорит о разветвленной системе квартальных сетей, рас-

пределение протяженности тепловых сетей города Новосибирска по услов-

ным диаметрам можно подразделить на 4 типа, как показано на рис. 2. 
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Таблица 1 

Эффективный радиус теплоснабжения 

основных источников г. Новосибирска 
 

Параметр Ед. изм. 

Т
Э

Ц
-2

 

Т
Э

Ц
-3

 

Т
Э

Ц
-4

 

Т
Э

Ц
-5

 

К
о
т 

№
 3

3
 

К
о
т 

№
 3

4
 

К
о
т 

№
 3

6
 

Ф
Г

У
П

 «
У

Э
В

 С
О

 Р
А

Н
»
 (

№
1
) 

Ф
Г

У
П

 «
У

Э
В

 С
О

 Р
А

Н
»
 (

№
2
) 

Площадь зоны действия источника км
2
 14 23 24 49 6 11 2 15 7 

Количество абонентов в зоне дей-

ствия источника 
- 1735 3025 1479 3868 168 376 96 41 19 

Суммарная присоединенная на-

грузка всех потребителей 
Гкал/ч 907 993 1116 1765 132 237 66 340 161 

Расстояние от источника тепла до 

наиболее удаленного потребителя 
вдоль главной магистрали 

м 10250 14714 9835 17488 7024 6631 3153 11120 3352 

Потери давления в тепловой сети м. вод. ст. 58 54 26 131 17 36 40 21 11 

Эффективный радиус км 11 13 12 16 9 9 10 12 11 
 

 
 

Рис. 2. Распределение протяженности тепловых сетей 
 

Тепловые сети города Новосибирска разделены на 5 районов [2]: 

1 район тепловых сетей (РТС) – в зоне действия ТЭЦ-2 «правый берег» 

(СЦТ-1) и частично в зоне действия ТЭЦ-5 (СЦТ-1), 2 РТС – в зоне действия 

ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 «левый берег», котельная № 36, котельная № 34 (МУП «Ки-

ровская РК», цех № 1) (СЦТ-1), 4 РТС – в зоне действия ТЭЦ-4 (СЦТ-1) и 

частично в зоне действия ТЭЦ-5 (СЦТ-1), 5 РТС – в зоне действия ТЭЦ-5 

(СЦТ-1), 6 РТС – в зоне действия котельная №37 (ПЭС) (СЦТ-2) и ТЭЦ-5 

(СЦТ-1). Также на территории города Новосибирска расположено 30 насосных 
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станций: 11 перекачивающих насосных станций, находящихся на магистраль-

ных сетях, 15 перекачивающих насосных станций, находящихся на распреде-

лительных тепловых сетях, 4 насосные станции в Советском районе города. 

Насосные станции на распределительных тепловых сетях работают на 

отдельные здания и на режим сети не влияют. Несмотря на большую заколь-

цованность сетей, возможность взаиморезервирования районов (зон) с учетом 

ведения строительства и реконструкции сетей и насосных остается недоста-

точной. На магистральных трубопроводах тепловых сетей для поддержания 

гидравлического режима действуют 11 перекачивающих насосных станций. 

По срокам ввода в эксплуатацию, распределение магистральных тепловых 

сетей, представлено на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Распределение по срокам ввода в эксплуатацию тепловых сетей 
 

При данной разветвленности тепловых сетей целесообразно рассмот-

реть технологические потери теплоносителя [3], которые по ряду энергоис-

точников превышают расчетные нормативные потери в несколько раз, как 

показано в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Нормативные и фактические потери тепла в сетях в 2013 г. 
 

Наименование 

системы 

теплоснабжения 

Потери тепла, Гкал 

нормативные фактические 

Через 

изоляцию 

с затратами 

теплоносителя 
всего 

через 

изоляцию 

с затратами 

теплоносителя 
небаланс всего 

ТЭЦ-2 268378 72435 340813 294631 68664 -14962 348333 

ТЭЦ-3 377894 101993 479887 378900 88303 -19282 447921 

ТЭЦ-4 332649 89782 422431 342048 79715 -17389 404374 

ТЭЦ-5 632824 170745 803569 658825 153540 -33625 778740 

КРК № 1 66687 17999 84686 66865 15583 -3403 79045 

БТЭЦ 79649 21497 101147 88208 8745 38784 135736 

№ 4, ул.Дачное шоссе, 18 591 9 600 382 51 2 435 

№ 5, ул.Выборная, 19 40 0 40 39 5 321 365 

№ 18, ул.Одоевского, 10 60 1 61 34 5 0 39 
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Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресур-

са действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения 

теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся норма-

тивными показателями, принятыми при их проектировании. В 2013/2015 году 

эксплуатационная надежность тепловых сетей города Новосибирск в целом 

обеспечивается за счет напряженной работы по текущей ликвидации возни-

кающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серь-

езные аварии с тяжелыми последствиями. 

Расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов 

показал результат вероятности безотказной работы (далее – ВБР), не пре-

вышающий 0,3, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 

0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются прежде 

всего практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых се-

тей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическо-

му, свыше 30 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного ха-

рактера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие 

пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия удвоится, и справ-

ляться с их своевременным устранением будет практически невозможно. 

Необходима реконструкции теплопроводов в зоне действия ТЭЦ-2, 

ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, НОК, КРК, Калининская газовая котельная, осно-

ванная на постепенной замене наиболее изношенных участков магистраль-

ных теплопроводов, установленных по расчетам фактических значений ВБР 

и постепенному приведению надежности теплоснабжения потребителей к 

нормативным значениям по каждой из существующих магистралей. В ре-

зультате выполнения реконструкции сетей теплоснабжения будет сущест-

венно сокращен поток отказов в тепловых сетях, в месте с которыми долж-

ны быть постепенно сокращены и затраты на аварийно-восстановительные 

работы. 

Резюмируя вышесказанное, хочется отметить низкую эксплуатацион-

ную надежность тепловых сетей, а также полное исчерпание физического 

ресурса тепловых сетей. Возможными путями решения проблемы высоких 

тепловых потерь может быть восстановление тепловой изоляции (в приори-

тете – наружных теплотрасс) с использованием скорлуп ППУ, применение 

при капитальном ремонте, строительстве и реконструкции сетей предизо-

лированных трубопроводов. Неудовлетворительное состояние транзитных 

трубопроводов в подвалах можно компенсировать планомерным капиталь-

ным ремонтом трубопроводов с расстановкой приоритета в зависимости от 

технического состояния и представляемой опасности (при технической воз-

можности – с выносом из подвала), а также проведение реконструкции тран-

зитных трубопроводов с целью установки ОДПУ. Комплексное строитель-

ство и восстановление циркуляционных линий ЦТП и ИТП, наружных и 

внутренних циркуляционных трубопроводов, в том числе реконструкция 
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тепловых сетей, водоводов и ИТП зданий, подключенных от Красногорско-

го вывода ТЭЦ-4 и котельных ФГУП «УЭВ» позволят повысить качество 

горячего водоснабжения и отказаться от схемы открытого водоразбора ГВС. 
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Статья посвящена вопросам организационно-финансового характера 

общества АО «РЭС». Особое внимание обращается на виды деятельности 

и анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности. 
 

АО «РЭС» – современная успешно развивающаяся энергетическая ком-

пания, функционирующая на территории Новосибирской области. 

Управление электрических сетей появилось в Новосибирске в 1933 г. 

Затем в середине XXв. в состав ОАО «Новосибирскэнерго» вошли несколь-

ко предприятий по обслуживанию электрических сетей, функционирующих 

в различных районах области. В 2003 г. восемь сетевых предприятий ОАО 

«Новосибирскэнерго» были объединены в одно предприятие – филиал «Элек-

трические сети», которое преобразовалось в октябре 2004 г. в ЗАО «РЭС». А 

уже в июне 2012 года была произведена смена типа организационно-право-

вой формы общества. Закрытое акционерное общество «Региональные элек-

трические сети» было переименовано в открытое акционерное общество 

«Региональные электрические сети» (ОАО «РЭС»). После чего к организа-

ции присоединилось еще одно предприятие – ОАО «Региональные сети». C 

22.07.2015 г. наименование ОАО «РЭС» изменилось на АО «РЭС» с учетом 

требований Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении из-

менений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании ут-

ратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ». 

                                                 
 Студент программы магистратуры факультета энергетики. 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

 

124 

В настоящее время АО «РЭС» занимает доминирующее положение в Но-
восибирской области на рынке в части транспорта электрической энергии. 

Основным видом деятельности компании является передача и распре-
деление электрической энергии. 

Электрические сети АО «РЭС» включают в себя: 
– электрические сети напряжением 220-110 кВ (ВН); 
– электрические сети напряжением 35 кВ (СН I); 
– электрические сети напряжением 6-10 кВ (СН II); 
– электрические сети напряжением 0,38 кВ (НН). 

Объем обслуживания электрических сетей в компании АО «РЭС» – од-
ни из самых больших по России, и постоянно растет с вводом в действие 
новых подстанций и линий электропередачи, а так же за счет приобретения, 
аренды и оперативно-технического обслуживания электрических сетей го-
рода и области. 

Помимо всего этого компания оказывает следующие виды услуг своим 
клиентам: 

– эксплуатация энергетического оборудования в соответствии с дей-
ствующими нормативными требованиями, проведение своевремен-
ного и качественного его ремонта, технического перевооружения и 
реконструкции энергетических объектов, а также развитие электро-
сетевого комплекса; 

– эксплуатация и техническое обслуживание энергетических объек-
тов, не находящихся на балансе компании, по договорам с собст-
венниками данных энергетических объектов; 

– наладка, ремонт и техническое обслуживание устройств релейной 
защиты и автоматики; 

– проведение профилактических испытаний энергетического и элек-
тротехнического оборудования с целью выявления его фактическо-
го состояния; 

– испытание средств защиты, электроинструмента, приспособлений в 
стационарных испытательных лабораториях; 

– определение мест повреждений кабельных линий и замер сопро-
тивления; 

– экспертиза и согласование проектов на подключение потребителей 
к электрическим сетям [1]. 

Реализация и развитие всех отмеченных направлений деятельности по-
зволяет компании решать наиболее важные стратегические задачи, постав-
ленные перед организацией, заключающиеся в качественном и надежном 
обслуживании потребителей со всех районов области, бесперебойная пере-
дача им электрической энергии с наименьшими затратами и потерями. 

С целью решения поставленных задач организация серьезно подошла к 
решению вопроса по совершенствованию финансово-экономической дея-
тельности. 
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Одним из важнейших событий для АО «РЭС» в этом аспекте стал переход 

к регулированию тарифов на оказание услуг по передаче электрической энер-

гии с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB). 

В рамках исполнения данной задачи АО «РЭС» в 2012 г. были предпри-

няты следующие мероприятия: 

– утверждены долгосрочные параметры регулирования деятельности 

АО «РЭС» по оказанию услуг по передаче электрической энергии 

на 2012-2016 гг.; 

– утверждены тарифы на оказание услуг по передаче электрической 

энергии с применением метода RAB на период с 01.07.2012 г. по 

31.12.2016 г.; 

– утверждена долгосрочная инвестиционная программа АО «РЭС» на 

период 2012-2017 гг.; 

– разработана долгосрочная программа в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности. 

На основе отмеченных плановых показателей организация сегодня имеет 

возможность ежеквартально на протяжении всего планового периода коррек-

тировать значения тарифов на оказание услуг по передаче электрической 

энергии, учитывающие изменения прогнозных макроэкономических пара-

метров на данный период, изменения в налоговом законодательстве в части 

порядка определения налогооблагаемой базы и введения дифференциро-

ванных ставок по налогу на имущество, а также параметры сводного про-

гнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощно-

сти), утверждаемого ФСТ России. 

Переход на RAB-метод во многом задал вектор дальнейшего развития 

АО «РЭС» на последующие периоды. Что в первую очередь нашло отраже-

ние в финансовых результатах деятельности организации (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Динамика основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности АО «РЭС» за 2012-2014 гг., тыс.руб. 
 

Наименование показателя 2012 г. 

2013 г. 2014 г. Отклонение 

2014/2012, 
% (+/-) Абсолют. Измен., % Абсолют. Измен., % 

 

Выручка 8 103 503 9 199 060 113,52 9 408 900 102,28 116,11 

Себестоимость 7 632 568 7 826 533 102,54 8 847 360 113,04 115,92 

Прибыль от продаж 470 935 1 372 527 291,45 561 540 40,91 119,24 

Прибыль до налогообложения 375 029 1 236 397 329,68 320 438 25,92 85,44 

Чистая прибыль 267 111 936 552 350,62 216 374 23,10 81,01 
 

Из табл. 1 видно, что за последние три года выручка организации воз-

росла на 1305,39 млн. руб. или на 16,11 %. Прирост выручки от продажи то-

варов, работ, услуг от года к году обусловлен в первую очередь тарифно-
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балансовыми решениями регулирующего органа в части деятельности по 

передаче электроэнергии. Однако рост выручки организации в исследуемом 

периоде имел разный характер: если в 2013 г. ее рост составил 13,52 %, то в 

2014 г. темп роста замедлился и составил всего 2,28 %. Увеличение темпа 

роста выручки в 2013 г. обусловлено повышением тарифа на передачу элек-

трической энергии и увеличением котлового полезного отпуска, а снижение 

темпа роста выручки в 2014 г. обусловлено снижением, с одной стороны, 

темпа роста полезного отпуска и тарифов на передачу электрической энер-

гии, а с другой стороны, заморозкой тарифов на электроэнергию для сете-

вых организаций в соответствии с Решением Правительства РФ и как след-

ствие уменьшением необходимой валовой выручки, используемой в основе 

метода rab-регулирования. 

Показатель себестоимости продаж за три года вырос на 15,92 %. При-

рост себестоимости проданных товаров, работ, услуг от года к году также 

обусловлен, главным образом, тарифно-балансовыми решениями, а также 

фактическими условиями хозяйствования. Однако рост себестоимости про-

даж в исследуемом периоде также имел разный характер: если в 2013 г. ее 

рост составил 2,54 %, то в 2014 г. темп роста ускорился и составил всего 

13,04 %. Снижение темпа роста себестоимости в 2013 г. вызвано, главным 

образом, снижением расходов по покупной электроэнергии на технологиче-

ские цели, материалам на эксплуатацию и ремонт основных фондов и стра-

хованию имущества, и напротив, увеличение темпа роста себестоимости в 

2014 г. вызвано, главным образом, увеличением расходов по покупной элек-

троэнергии на технологические цели и повышением расходов на выплаты 

процентов по кредитам и займам в виду значительного роста процентных 

ставок в 2014 г. 

В результате отмеченных изменений прибыль от продаж за три года вы-

росла на 19,24 % (в 2013 г. – в 2,9 раз, в 2014 г. – на 19,24 %). Что свидетель-

ствовало об эффективности тарифно-балансовых решений регулирующего 

органа в части деятельности по передаче электроэнергии. 

Однако итоговые показатели прибыльности деятельности организации 

по итогам периода продемонстрировали отрицательную динамику. Так, при-

быль до налогообложения в 2013 г. выросла в 3,29 раз, а в 2014 г. уже снизи-

лась на 74 %. Аналогично чистая прибыль в 2013 г. выросла в 3,5 раза, а в 

2014 г. снизилась на 77 %. Тем не менее, в итоге за три года прибыль до нало-

гообложения за три года снизилась на 14,6 %, а чистая прибыль уменьшилась 

на 19 %. Рост прибыли в 2013 г. обусловлен, во-первых, увеличением темпа 

роста выручки за счет роста тарифов на передачу электроэнергии, увеличения 

котлового полезного отпуска электроэнергии и увеличения услуг на сторону; 

во-вторых, снижением расходов по покупной электроэнергии на технологиче-

ские цели, материалы и оптимизацией расходов на страхование имущества. 

Снижение же прибыли в 2014 г. обусловлено, во-первых, замедлением темпа 
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роста выручки, несмотря на увеличение тарифов на передачу электроэнергии, 

под влиянием норм законодательства в электроэнергетике, а именно реали-

зация Гарантирующим поставщиком права выбора вида тарифа на оказание 

услуг по передаче электроэнергии; во-вторых, ростом расходов по покупной 

электроэнергии на технологические цели, главным образом, за счет ценово-

го фактора розничного рынка электроэнергии, в то время как в 2011 г. Пра-

вительством РФ реализовывался ряд мер по сдерживанию темпов роста цен 

на оптовом рынке электроэнергии с целью снижения ценового давления на 

розничный рынок электроэнергии; в-третьих, взаимосвязанными с RAB-

факторами такими как увеличение амортизационных отчислений АО «РЭС» 

за счет увеличения ввода объектов основных фондов в рамках инвестици-

онной программы, увеличение расходов на уплату процентов за пользова-

ние кредитными ресурсами, привлекаемыми на финансирование Инвести-

ционной программы согласно методологии RAB. 

Интересным в этом аспекте представляется дополнительный расчет ос-

новных относительных показателей эффективности деятельности компании: 

– рентабельность продаж; 

– рентабельность производства. 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на еди-

ницу реализованной продукции и рассчитывается по следующей формуле: 
 

.

. 100%,
пр

пр

П
Р

ВР
   (1) 

 

где Рпр. – рентабельность продаж, %; 

Ппр. – прибыль от продаж, тыс. руб.; 

ВР – выручка от продаж, тыс. руб. 

Рентабельность производства показывает, сколько рублей прибыли 

предприятие имеет с каждого рубля, затраченного на производство и реали-

зацию продукции, и рассчитывается по следующей формуле: 
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где Рпроизв. – рентабельность производства, %; 

Ппр. – прибыль от продаж, тыс. руб.; 

С – себестоимость продукции (работ, услуг), тыс. руб. 

Наглядно динамика относительных показателях рентабельности бизне-

са представлена на рис. 1. 

Согласно рис. 1 показатели рентабельности в анализируемом периоде 

полностью повторяют динамику показателя прибыли от продаж, что объяс-

няется тем, что она служит основой в их расчете. Так, рентабельность про-

даж в 2013 г. возросла на 9,11 %, а в 2014 г. уже снизилась на 8,95 %, что в 
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итоге продемонстрировало незначительный рост показателя по отношению 

к началу исследуемого периода на 0,716 %, что говорит о сдержанном росте 

нормы прибыли, приходящейся на единицу реализованной продукции. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика основных показателей рентабельности 

АО «РЭС» за 2012-2014 гг., % 
 

Рентабельность производства в 2013 г. возросла на 11,37 %, а в 2014 г. 

снизилась на 11,19 %. В результате чего рост показателя за 2012-2014 г. со-

ставил 0,18 %, что также говорит о незначительном росте нормы прибыли, 

приходящейся на единицу произведенной продукции. 

В совокупности отмеченные изменения означают, что норма прибыли, 

приходящаяся на единицу как произведенной так и реализованной продук-

ции, в анализируемом периоде осталась практически без изменений. 

Таким образом, изменения в финансовых результатах АО «РЭС» в 2012-

2014 гг. нельзя рассматривать как тенденцию к замедлению развития орга-

низации, объясняется это скорее общей тенденцией развития рынка услуг 

по передаче электроэнергии в последние три года – экономический кризис в 

стране, эффект первого регулирования методом доходности на инвестиро-

ванный капитал (RAB), фактор норм законодательства в электроэнергетике 

в отношениях субъектов розничного рынка, заморозка тарифов для сетевых 

организаций, рост процентных ставок на кредиты и займы. 
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Рассмотрена суть нефтяного налогового маневра, введенного в Рос-

сии с 1 января 2015 г. Сформулированы основные цели и задачи манев-

ра. Произведен анализ результатов введения маневра при разных уров-

нях цен на нефть марки Urals, а также дана сравнительная оценка нало-
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Основными элементами действующей в настоящее время в России фис-

кальной политики в отношении нефтедобычи являются налог на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ) и таможенная пошлина на экспорт нефти. 

Величина этих платежей привязана к среднему за соответствующий месяц 

уровню биржевых цен на нефть марки Urals. Взимание НДПИ и экспортных 

пошлин нацелено на изъятие в бюджет сверхдоходов добывающих компа-

ний, возникающих при росте мировых цен на нефть. 

В течение 2014 г. параметры налогообложения предприятий нефтегазо-

вого комплекса подвергались существенным и разнонаправленным измене-

ниям и в условиях высоких цен на нефть привели к росту доходов феде-

рального бюджета. 

С 2015 г. в России вступил в силу закон № 366-ФЗ от 24.11.2014, уста-

навливающий параметры нефтяного налогового маневра на 2015-2017 гг. и 

радикально изменяющий пропорции фискальной нагрузки в нефтедобыче с 

переносом акцента от экспортной пошлины на НДПИ. 

Под нефтяным налоговым маневром понимается снижение вывозных 

таможенных пошлин с одновременным повышением НДПИ и корректиров-

кой соотношений пошлин на нефть и нефтепродукты для балансировки ин-

тересов бюджета, нефтяной отрасли и потребителей внутреннего рынка. 

Однако основной принцип налогообложения нефтедобывающей отрасли 

остается неизменным и по-прежнему базируется на количественных показа-

телях: базой налогообложения является объем добытой или экспортирован-

ной нефти. За период с 2015 г. по 2017 г. экспортные пошлины на нефть долж-
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ны уменьшиться в 1,7 раза при таком же росте НДПИ [1], но при этом сле-

дует учитывать, что экспортируется около 50 % добываемой нефти, а сумма 

НДПИ рассчитывается исходя из общего объема добычи. 
Основными целями нефтяного налогового маневра являются: 

1. Рост доходов бюджета и нефтедобывающих компаний. По данным 
Минфина РФ, введение маневра обеспечит дополнительные посту-
пления в федеральный бюджет в размере 247 млрд руб. в 2016 г. и 
250 млрд руб. в 2017 г. [5]. 

2. Установление пошлины на нефть не выше пошлины Казахстана для 
минимизации рисков бюджетных потерь в рамках ЕврАзЭС; гар-
монизация российского налогового законодательства с законода-
тельствами стран-партнеров по ЕврАзЭС и ВТО. 

3. Обеспечение на период 2015-2017 гг. приемлемого уровня рента-
бельности для производителей автобензина и создание финансовых 
возможностей для модернизации НПЗ с помощью переноса введе-
ния 100 %-но пошлины на темные нефтепродукты и сохранения вы-
сокого уровня таможенной субсидии НПЗ. 

4. Ускорение модернизации нефтепереработки путем сохранения диф-
ференциации между светлыми и темными нефтепродуктами в пользу 
светлых. 

5. Обеспечение нейтральности маневра для нефтедобычи с помощью 
компенсации снижения экспортных пошлин на нефть увеличением 
НДПИ на нефть. 

6. Недопущение резкого роста цен (более 2 рублей за литр) на внут-
реннем рынке топлива [3] путем снижения акцизов на моторные 
топлива. 

При разработке параметров маневра предполагалось, что он приведет к 
росту доходов нефтяных компаний. При прогнозируемой в сентябре 2014 г. 
цене на нефть марки Urals в размере 100 долл./барр. выигрыш соста-
вил бы в 2015 г. 0,72 долл./барр., в 2016 г. – 0,96 долл./барр., в 2017 г. – 
2,69 долл./барр. [2]. Однако из-за особенностей формул расчета НДПИ и 
экспортных пошлин резкое падение цены на нефть в 2015 г. привело к тому, 
что при снижении цены на нефть также уменьшился и выигрыш нефтедобычи 
от налогового маневра (перелом тенденции наблюдается при цене на нефть 
ниже 55 долл./барр. [4]). 

Необходимо отметить, что нефтяной налоговый маневр разрабатывался 
Правительством РФ при следующих официальных параметрах для феде-
рального бюджета: цена на нефть Urals – 100 долл./барр., курс доллара – 
37,7 руб./долл. Однако фактический уровень цен на нефть в конце I кварта-
ла 2015 г. составил 52,5 долл./барр. 

Оценивая эффективность налогового маневра по сравнению с дейст-
вующей до конца 2014 г. системой, можно сформулировать основные ре-
зультаты налогового маневра: 
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а) в условиях высоких цен на нефть (свыше 72,4 долл./барр.) налого-
вый маневр был выгоднее для компаний по сравнению с действо-
вавшей налоговой системой (с учетом введения 100 %-ной пошли-
ны на темные нефтепродукты). Выигрыш компаний оценивался 
в 7 млрд. долл. [3] и достигался за счет роста цен на нефтепродукты 
на внутреннем рынке и снижения компенсационных выплат стра-
нам ЕврАзЭС; 

б) снижение цен на нефть приводило к тому, что в прогнозируемых ус-
ловиях маневр оказывался менее выгоден для компаний (потери 
компаний оценивались в 1 млрд. долл. [3], масштаб эффекта налого-
вого маневра практически незаметен по сравнению с эффектами от 
падения цен на нефть и девальвации курса рубля к доллару США; 

в) в условиях высоких цен налоговый маневр должен был обеспечить 
рост доходов бюджета по сравнению с действовавшей налоговой 
системой. Фактически по результатам I квартала 2015 г. маневр ока-
зался нейтрален для бюджета; 

г) введение налогового маневра сохранило эффективность действую-
щих льгот по НДПИ. Поскольку налоговый маневр предусматрива-
ет компенсацию снижения экспортной пошлины на нефть увеличе-
нием базовой ставки НДПИ, а льготы по НДПИ рассчитывались как 
процент от базовой ставки, то при сохранении механизма льготиро-
вания налоговый маневр приводил бы к резкому росту величины 
льгот в абсолютном выражении. Для сохранения прежнего уровня 
льгот была произведена корректировка механизмов расчета НДПИ; 

д) налоговый маневр уменьшил фискальную роль экспортных пошлин 
и, следовательно, нивелировал негативное воздействие специфики 
установления размеров данных платежей для компаний. Согласно 
действующему законодательству, экспортные пошлины на нефть 
устанавливаются с учетом фактических цен на нефть за предыду-
щий период с лагом в 1,5 месяца, поэтому при росте цены форми-
руется премия нефтяным компаниям, а падение цены, наоборот, 
приводит к росту выплат; 

е) налоговый маневр носит среднесрочный характер (3 года), что су-
щественно ограничивает регулирующую роль таможенных пошлин, 
поскольку при таком горизонте планирования крайне сложно вы-
страивать таможенно-тарифную политику. Следовательно, измене-
ние таможенных пошлин не может стать стимулом к улучшению ин-
вестиционного климата в отрасли; 

ж) эффективность налогового маневра для различных компаний неоди-
накова даже при нейтральности маневра для нефтяной отрасли в 
целом, что объясняется особенностями портфеля активов разных 
компаний (соотношение нефтедобычи и нефтепереработки, нали-
чие льгот по НДПИ и пошлинам, особенности логистики и т.д.). 
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На основании изложенного можно утверждать, что введение налогового 

маневра в целом окажет негативное влияние на нефтяную отрасль и эконо-

мику России. 

Негативные последствия введения налогового маневра сводится к сле-

дующему: 

а) для государства: 

– дестимулирование развития обрабатывающего сектора; 

– возможное снижение поступлений в региональные бюджеты и до-

рожные фонды; 

– ухудшение инвестиционного климата в стране. 

б) для нефтегазового комплекса: 

– сокращение инвестиционных проектов, прежде всего со стороны 

малых независимых компаний; 

– рост издержек и снижение рентабельности в сфере нефтеперера-

ботки; 

– сокращение инвестиционных программ в сфере нефтепереработки; 

– чрезмерная ориентация нефтедобывающих и перерабатывающих 

компаний на экспортные рынки; 

– повышение налоговой нагрузки на проекты разработки месторож-

дений, которым ранее были предоставлены налоговые льготы; 

– дестимулирование производства высококачественных сортов 

топлива. 

в) для прочих отраслей и населения: 

– рост цен на нефтепродукты для промышленности, транспор-

та, населения; 

– ускорение инфляции; 

– возможный дефицит нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке. 

Таким образом, в большей мере негативный эффект проявится при реа-

лизации проектов, ориентированных на внутренний рынок. 

 

Список литературы: 

1. Мещерин А. Не налоговый рай, но и не круги ада // Нефтегазовая 

вертикаль. – 2015. – № 1. – С. 24-29. 

2. Рубцов А., Ежов С. НФР – основа следующего маневра // Нефтегазо-

вая вертикаль. – 2015. – № 1. – С. 44-48. 

3. Рубцов А., Ежов С. К чему ведет налоговый маневр? // Нефтегазовая 

вертикаль. – 2015. – № 12. – С. 28-32. 

4. Узяков М., Баев В. Налоговый маневр: в чью пользу? // Эксперт. – 

2015. – № 17. – С. 27-29. 

5. Эдер Л., Филимонова И. Пессимистические последствия // Нефтега-

зовая вертикаль. – 2015. – № 1. – С. 41-42. 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

 

134 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ «РАЗРЕШЕНИЕ» 

НАЛОГОВЫХ СПОРОВ 
 

© Киселева Т.А.


 
Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 

г. Саратов 
 

В статье отражены важные изменения налогового законодательства 

в отношении налога на прибыль организаций. Многие организации в 

какой бы сфере экономики не функционировали, встречаются с про-

блемами правильного исчисления налога на прибыль организаций. По-

стоянные изменения законодательства в сфере налогов приводят к по-

стоянным ошибкам со стороны налогоплательщика-организации. Толь-

ко крупные организации могут себе позволить держать в штате или 

консультироваться со специалистами в сфере налогов. Для большинст-

ва же организаций – это финансово обременительно или практически 

невозможно. 

Ключевые слова: налог на прибыль организации, амортизируемое 

имущество, материальные расходы, расходы на оплату труда. 
 

Налогоплательщики – организации вынуждены самостоятельно при-

спосабливаться и отслеживать необходимые изменения в налоговом законо-

дательстве. На сегодняшний день не всегда спасает и электронная перепис-

ка через личный кабинет налогоплательщика. Несвоевременно отслежен-

ные изменения в законодательстве приводят к неправильному исчислению 

налогов. Особенно это касается налога на прибыль организаций. Можно 

отметить, что изменения налогового законодательства в отношении налога 

на прибыль организации на сегодняшний день происходит по некоторым 

причинам, в частности: продолжается процесс сближения налогового и бух-

галтерского учета, а также разрешаются многочисленные споры на законо-

дательном уровне. 

Например, следует отметить, что с 08 июня 2015 года изменено опреде-

ление налогового резидентства организаций, закрепленное в статье 246.2 

Налогового кодекса РФ. Одно из главных изменений связано с проведением 

на территории Российской Федерации большинства заседаний совета ди-

ректоров (или аналогичного органа), что в настоящее время не является 

критерием для признания иностранной компании налоговым резидентом 

Российской Федерации. 

Согласно пункту 3 статьи 256 Налогового кодекса РФ установлены че-

тыре случая, когда основные средства исключаются из состава амортизи-

                                                 
 Аспирант кафедры Налогов и налогообложения. 
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руемого имущества, а именно: переданные (полученные) по договорам в 

безвозмездное пользование; переведенные по решению руководства органи-

зации на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев; находя-

щиеся по решению руководства организации на реконструкции и модерни-

зации продолжительностью свыше 12 месяцев; зарегистрированные в Рос-

сийском международном реестре судов суда на период нахождения их в 

Российском международном реестре судов [1]. 

Однако с 01 января 2015 года в положения данной статьи были внесены 

некоторые уточнения. 

Во-первых, все так же выводятся из состава амортизируемого имущест-

ва основные средства, находящиеся по решению руководства организации 

на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев. 

Однако если основные средства в процессе реконструкции или модерниза-

ции продолжают использоваться налогоплательщиком в деятельности, на-

правленной на получение дохода, амортизация по ним начисляется в прежнем 

порядке. Таким образом, организации надо четко отделить основные средст-

ва, находящиеся на реконструкции и модернизации продолжительностью 

свыше 12 месяцев, но продолжают использоваться для получения прибыли 

и находящиеся на реконструкции и модернизации продолжительностью свы-

ше 12 месяцев и не используются в деятельности для получения прибыли 

организации. 

Во-вторых, как и раньше, выбывают из состава амортизируемого иму-

щества основные средства, переданные (полученные) по договорам в без-

возмездное пользование. 

Однако с 01 января 2015 года из этого правила сделано исключение в 

случаях, если налогоплательщик обязан осуществить передачу в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации для объектов основных 

средств, переданных в безвозмездное пользование следующим структурам: 

органам государственной власти и управления и органам местного самоуп-

равления; государственным и муниципальным учреждениям; государствен-

ным и муниципальным унитарным предприятиям. 

Таким образом, передавая в безвозмездное пользование основные сред-

ства вышеуказанным структурам, организация будет начислять по ним амор-

тизацию, которая учитывается при расчете налогооблагаемой базы по нало-

гу на прибыль, хотя объект основного средства перестает использоваться в 

деятельности, направленной на извлечение дохода. 

Кроме того, следует отметить, что расходы, связанные с безвозмездным 

предоставлением имущества (работ, услуг) вышеназванным государствен-

ным (муниципальным) органам, учреждениям и предприятиям, только если 

обязанность налогоплательщика установлена законодательством Российской 

Федерации, можно учитывать в составе прочих расходов, это изменение про-
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писано в статье 264 Налогового кодекса РФ и вступил в силу с 01 января 

2015 года. 

Теперь затронем изменения, касающиеся материальных расходов. 

Во-первых, одним из существенных изменений, связанных со сближе-

нием налогового и бухгалтерского учета, является отмена метода ЛИФО, 

который применялся до 01 января 2015 года в налоговом учете, следует от-

метить, что в бухгалтерском учете данный метод не применяется с 01 янва-

ря 2008 года [2]. 

Во-вторых, с 1 января 2015 года стоимость безвозмездно полученного 

имущества можно включать в расходы при отпуске в производство или реа-

лизации. До 01 января 2015 года существовало множество споров по дан-

ному вопросу. Так как согласно прежней редакции статьи 250 Налогового 

кодекса РФ внереализационными доходами признавались, в частности, до-

ходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или иму-

щественных прав, в виде стоимости материалов или иного имущества, по-

лученных в результате демонтажа или разборки при ликвидации выводи-

мых из эксплуатации основных средств. В отношении второго случая преж-

няя редакция статьи 250 Налогового кодекса РФ позволяла стоимость мате-

риальных запасов, ранее учтенную в составе внереализационных доходов, 

учитывать при списании материальных расходов. С 01 января 2015 го-

да измененная редакция статьи 250 Налогового кодекса РФ разрешает 

также и стоимость материально-производственных запасов в виде 

имущества, полученного безвозмездно, учитывать в материальных 

расходах в той же сумме, в которой эта стоимость включена была во 

внереализационные доходы. 

Следует обратить внимание, что иногда стоимость безвозмездно полу-

ченного имущества не учитывается в составе доходов. Например, при полу-

чении имущества от участника общества в качестве вклада с целью увели-

чения чистых активов организации. Тогда и затраты в виде стоимости тако-

го имущества при его отпуске в производство не должны отражаться в со-

ставе расходов. 

В-третьих, налогоплательщик для целей налогообложения прибыли мо-

жет самостоятельно выбрать способ учета расходов на приобретение иму-

щества, не являющегося амортизируемым. Согласно положениям Налогово-

го кодекса РФ, к материальным расходам налогоплательщика относятся за-

траты, в частности, на приобретение инструментов, приспособлений, лабо-

раторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и 

коллективной защиты, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, и другого имущества, не являющегося амортизируемым. Стои-

мость вышеуказанного имущества включается в состав материальных рас-

ходов в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию. 
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С 01 января 2015 года эта норма дополнена положением, согласно кото-

рому в целях списания стоимости названного имущества в течение более 

одного отчетного периода налогоплательщик имеет право самостоятельно 

определить порядок признания материальных расходов в виде стоимости 

такого имущества с учетом срока его использования или иных экономиче-

ски обоснованных показателей. В случае желания воспользоваться предос-

тавленным правом, налогоплательщику необходимо отразить данный мо-

мент в учетной политике. Однако следует обратить внимание, что данная 

норма применяется только в отношении имущества, введенного в эксплуа-

тацию с 01 января 2015 года, но не ранее. 

Необходимо обратить внимание и на расходы на оплату труда, так как в 

положениях Налогового кодекса РФ, устанавливающих расходы на оплату 

труда с 01 января 2015 года произошли существенные изменения. 

Во-первых, уточнены нормы, в которых определялись расходы на оплату 

труда, сохраняемую работникам на время отпуска, предусмотренного законо-

дательством Российской Федерации, а также на время учебных отпусков. На 

сегодняшний день в этих нормах установлено, что расходы в виде среднего 

заработка сохраняются за работником на время указанных отпусков. 

Во-вторых, теперь к расходам на оплату труда в целях применения гла-

вы 25 Налогового кодекса РФ относятся начисления увольняемым работни-

кам, в том числе в связи с реорганизацией или ликвидацией налогоплатель-

щика, сокращением численности или штата работников налогоплательщика. 

Это непосредственно касается выходных пособий, производимых работода-

телем при прекращении трудового договора, предусмотренных трудовыми 

договорами и (или) отдельными соглашениями сторон трудового договора, 

в том числе соглашениями о расторжении трудового договора, а также кол-

лективными договорами, соглашениями и локальными нормативными ак-

тами, содержащими нормы трудового права. 

Следует отметить, что на практике до 01 января 2015 года налогопла-

тельщики – организации постоянно сталкивались с проблемой правильного 

отнесения на расходы выходных пособий, выплачиваемых работодателем 

при прекращении трудовых договоров. Однако, на сегодняшний день дан-

ные споры разрешились. 

Многие споры со временем находят законодательное решение, что бла-

гоприятно сказывается на налогоплательщиках-организациях. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

© Поролло Е.В.

 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону 
 

Рассматриваются современные тенденции налоговой политики под-

держки развития инфраструктурных отраслей, в том числе – на регио-

нальном уровне. Проведен типологический анализ региональных нало-

говых льгот для инфраструктурных отраслей, обеспечивающих сниже-

ние налоговой нагрузки. Выделены характеристики региональной на-

логовой политики, оказывающие воздействие на экономический по-

тенциал энергетической, транспортной и строительной сферы, включая 

разнообразие инструментов налоговой поддержки и нацеленность ин-

фраструктурных льгот на решение региональных проблем. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговые льготы налоговое 

администрирование, налоговый контроль. 
 

Необходимость усиления инвестиционной активности и государствен-

ной поддержки развития инфраструктурных отраслей обусловливает при-

менение широкого спектра налоговых льгот по налогу на имущество орга-

низаций. Значительное число субъектов РФ, заинтересованных в развитии 

региональной экономики, формируют преференциальные режимы налого-

обложения имущества инфраструктурных отраслей, используя установлен-

ное Налоговым кодексом РФ право на установление дифференцированных 

налоговых ставок для различных категорий налогоплательщиков в зависи-

мости от вида экономической деятельности либо от характеристик эксплуа-

тируемого движимого и недвижимого имущества. 

Масштабность налоговой поддержки инфраструктурных комплексов 

характеризуется данными о выпадающих доходах бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, обусловленных применением налоговых льгот. Так, со-

гласно отчетности ФНС с 2010 по 2012 г. сумма налоговых расходов увели-

чилась в 1,5 раза – с 1192 млрд. руб. до 1815 млрд. руб. [1], при этом льготы 

по налогу на имущество организаций по инфраструктурным объектам (ма-

гистральные трубопроводы, линии энергопередачи, железнодорожные пути, 

а также сооружения, являющиеся неотъемлемой частью указанных объек-

тов) в 2012 г. составили 186,5 млрд. руб. или 0,30 % ВВП, региональные 

льготы и пониженные ставки по налогу на имущество организаций соста-
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вили 133,4 млрд. руб. или 0,22 % ВВП. Являясь значительными налоговыми 

расходами бюджета в 2013 году, льготы по налогу на имущество организа-

ций по инфраструктурным объектам сократились как в абсолютном исчис-

лении, так и относительно, составив 162,7 млрд. руб. или 0,25 % ВВП. В 

2013 году также отмечается снижение объемных характеристик дополнитель-

ных льгот по налогу на имущество организаций, устанавливаемых законами 

субъектов РФ, которые составили 118,4 млрд. руб. или 0,18 % ВВП [2]. Ана-

лиз показателя налоговой нагрузки, используемого налоговыми органами 

для оценки степени соблюдения налогоплательщиками налогового законо-

дательства, отражает неравномерность налоговых поступлений (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Налоговая нагрузка по основным инфраструктурным отраслям 

в 2006-2014 гг., в % (с учетом поступлений по налогу на доходы 

физических лиц, удерживаемого налоговыми агентами) [3] 
 

Отрасль 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВСЕГО 11,6 14,4 13,5 12,4 9,4 9,7 9,8 9,9 9,8 

Энергетика 7,3 9,0 8,2 7,1 5,3 4,8 4,2 4,6 4,8 

Строительство 11,9 15,9 14,5 16,2 11,3 12,2 13,0 12,0 12,3 

Транспорт и связь 11,7 15,0 13,3 13,0 9,8 9,7 9,1 7,5 7,8 
 

Следует указать, что приведенные в табл. 1 данные не в полной мере 

отражают налоговую нагрузку, поскольку включают только доходы, адми-

нистрируемые Федеральной налоговой службой, и не учитывают страховые 

взносы во внебюджетные фонды (кроме данных за 2007-2009 гг., учиты-

вающие поступления единого социального налога), а также пошлины и сбо-

ры, уплачиваемые при импорте ввозимого в Российскую Федерацию обору-

дования, расходных материалов и иных товаров [4]. 

Необходимость налоговой поддержки инфраструктуры определяется не 

только ее значением для развития экономики, но и нестабильностью и не-

равномерностью налоговых поступлений (табл. 2) по группам инфраструк-

турных отраслей. 
 

Таблица 2 

Динамика поступлений налоговых доходов от деятельности 

основных инфраструктурных отраслей в 2006-2014 гг., млрд. руб. [5] 
 

Отрасль 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Темп прироста 

ВСЕГО 5 441 1 669 2 059 6 307 7 688 9 734 10 953 11 323 12 606 131,7 

Энергетика 178 62 71 245 289 311 277 332 368 106,7 

Строительство 247 113 147 393 413 516 606 587 607 145,7 

Транспорт и связь 432 156 190 587 649 739 796 706 784 81,5 
 

Анализ данных статистической налоговой отчетности показывает, что 

при увеличении налоговых платежей от инфраструктурных отраслей, темп 
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прироста этого показателя в энергетической и транспортной сфере сущест-

венно отстает от среднероссийского уровня, что обусловливает снижение 

налогового вклада этих отраслей в бюджетную систему РФ (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Динамика уровня налоговых доходов по основным 

инфраструктурным отраслям в 2006-2014 гг., 

в % к общей сумме налоговых поступлений [5] 
 

Отрасль 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 к 2006 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
3,2 3,7 3,4 3,9 3,8 3,2 2,5 2,9 2,9 -0,3 

Строительство 4,5 6,8 7,1 6,2 5,4 5,3 5,5 5,2 4,8 +0,3 

Транспорт и связь 7,9 9,3 9,2 9,3 8,4 7,6 7,3 6,2 6,2 -1,7 
 

Нестабильность налоговых поступлений по основным инфраструктур-

ным отраслям во многом объясняется неустойчивостью экономической конъ-

юнктуры, определяющей снижение финансовых показателей результатив-

ности экономической деятельности (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, 

услуг и рентабельность активов организаций 

по видам экономической деятельности, в процентах [3] 
 

Отрасль Рентабельность 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего по экономике, в том 

числе: 

Продаж 14,0 14,3 14,0 11,5 11,4 11,5 9,7 7,7 8,6 

Активов 9,3 10,5 6,0 5,7 6,8 7,0 6,8 5,0 3,9 

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 

воды 

Продаж 3,8 5,3 4,7 7,6 7,2 6,6 4,7 4,7 5,0 

Активов 3,1 3,3 2,1 3,6 5,3 1,4 2,0 1,3 1,4 

Строительство 
Продаж 5,6 6,3 6,9 6,6 5,7 6,8 6,7 4,8 5,1 

Активов 4,0 4,4 3,8 2,9 2,2 2,6 2,7 1,8 1,6 

Транспорт и связь 
Продаж 14,3 16,3 13,7 14,1 13,8 12,8 12,2 9,9 9,6 

Активов 5,0 6,8 5,2 4,5 5,0 4,7 5,7 4,1 1,5 
 

Изучение динамики показателей рентабельности основных инфраструк-

турных отраслей дает основание для следующих выводов. Прежде всего, 

уровень рентабельности продаж в энергетике и строительном комплексе, в 

отличие от транспортной отрасли, существенно ниже среднего уровня по 

экономике. Кроме того, все крупнейшие инфраструктурные сферы демонст-

рируют устойчивую тенденцию сокращения рентабельности активов, что 

может быть объяснено как снижением рентабельности, так и приростом стои-

мости активов. 

При этом планомерный отказ от федеральных льгот для линейных объ-

ектов транспортной и энергетической инфраструктуры усиливает внимание 

к составу и содержанию налоговых льгот для отраслей инфраструктуры на 
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региональном уровне. Анализ положений налогового законодательства субъ-

ектов РФ, проведенный автором статьи, позволяет сформировать типологию 

региональных налоговых льгот для инфраструктурных отраслей. 

Первый тип льгот, предусматривающий освобождение от налога на 

имущество, как в виде установления статуса необлагаемого имущества, так 

и путем применения нулевой ставки, применяется, прежде всего, в отноше-

нии автодорожного комплекса, включая имущество автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся региональной и (или) муниципальной 

собственности. Такая льгота применяется в Амурской, Архангельской, Аст-

раханской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Омской областях, в 

г. Москва, в Республике Северная Осетия – Алания. Отдельными субъектами 

РФ применяется пониженная (по сравнению с предельной ставкой 2,2 %) 

налоговая ставка по имуществу автодорог либо в отношении деятельности, 

связанной с содержанием автомобильных дорог общего пользования (в Ле-

нинградской области – 1,1 %, в Магаданской области – 0,5 %, в Республике 

Алтай – 0,2 %). 

Второй тип налоговых льгот нацелен на организации, эксплуатирующие 

объекты инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. 

Пониженная налоговая ставка для этой категории налогоплательщиков в 

размере 0,2 % действует в Республике Алтай и в Хабаровском крае, ставка 

1,1 % – в Магаданской области, Камчатском и Приморском крае. При этом 

ряд субъектов РФ ограничивают льготы для жилищно-коммунальной инфра-

структуры особыми условиями, отдельными сферами либо конкретными ви-

дами имущества. Так, полное освобождение от налога в г. Москва, в Архан-

гельской и Белгородской, областях связано с бюджетным финансированием 

содержания коммунальной инфраструктуры. В Ростовской и Ярославской 

областях пониженная налоговая ставка в размере 0,8 % применяется орга-

низациями, осуществляющими водоотведение и водоснабжение как основ-

ной вид деятельности (выручка за налоговый период не менее 70 %). 

Третий тип налоговых льгот ориентирован на транспортный комплекс, в 

том числе на организации городского пассажирского транспорта общего 

пользования (кроме такси). Полное освобождение от налога этой категории 

налогоплательщиков применяется в г. Москва (при условии получения ас-

сигнований из бюджета города) и в Республике Северная Осетия – Алания. 

В Республике Карелия от налога освобождены организации электротранс-

порта. Поддержка деятельности организаций воздушного транспорта осу-

ществляется за счет освобождения от налога имущества аэродромов (аэро-

портов) в Чукотском автономном округе, Омской и Иркутской облас-

ти, в г. Москва, а также применения пониженных налоговых ставок в раз-

мере 0,1 % в Республике Алтай, 0,2 % – в Ставропольском крае, 0,3 % – в 

Краснодарском крае, 0,4 % – в Ростовской области (для международных аэ-

ропортов). В Иркутской области налоговая ставка снижена до 0,2 % для ор-
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ганизаций внутреннего водного транспорта. Условиями ее применения яв-

ляется выручка по основной деятельности за налоговый период не менее 70 %, 

а также отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам на 

1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного периода, а также на 1 января налого-

вого периода, следующего за периодом, за который налогоплательщик же-

лает использовать налоговую льготу. 

Четвертый тип налоговых льгот связывается с поддержкой энергетиче-

ского комплекса. Так, ставка 1,1 % в Республике Дагестан установлена в от-

ношении объектов (имущества), введенных по инвестиционному проекту 

строительства новых гидроэлектростанций, на период с 6-го по 10-й год с 

момента ввода объекта в эксплуатацию. Пониженная ставка 0,5 % в Астра-

ханской области установлена для имущества, относящегося к газораспреде-

лительным сетям, в Республике Мордовия – для организаций, осуществляю-

щих функции государственного заказчика по строительству газовых сетей, а 

также осуществляющих строительство газовых сетей на территории респуб-

лики и перевод котельных с жидкого и твердого топлива на газ, при условии, 

если данный вид деятельности составляет не менее 70 % от общего объема 

выполняемых данной организацией работ. В Хабаровском крае налоговая 

ставка снижена до 0,2 % для объектов гидротехнических сооружений. 

Анализ положений регионального налогового законодательства позво-

ляет сделать вывод о том, что в течение нескольких последних лет значи-

тельное число субъектов РФ ввели налоговые льготы нового типа для субъ-

ектов инновационной сферы, а также инфраструктурного имущества инду-

стриальных и технологических парков. Так, законодательство г. Москва ус-

танавливает освобождение от налога на срок 10 лет управляющих организа-

ций и резидентов технополиса, технологического парка или индустриального 

парка. В г. Москва научными организациями, имеющими не менее 30 % до-

ходов от НИОКР за счет средств бюджетов, Российского фонда фундамен-

тальных исследований и Российского фонда технологического развития, 

уплачивается 25 % суммы налога по кадастровой стоимости в отношении 

расположенных в административно-деловых центрах и торговых центрах 

(комплексах) помещений. 

При этом, как показал проведенный анализ, льготы, направленные на 

расширение инвестиций в энергетике, строительстве и связи, установлены и 

действуют только в Омской области. Так, при приобретении за плату основных 

средств налоговая ставка составит 0,6 % в течение первого года с момента вво-

да в эксплуатацию основных средств в указанных отраслях и 1,1 % – в тече-

ние второго и третьего годов. Законодательство Чеченской Республики, на-

против, налагает налоговые ограничения на деятельность в сфере газо- и 

электроэнергетики, электросвязи, железнодорожного транспорта, так как 

для этих отраслей установлена предельная ставка 2,2 % при основной 

ставке в 1 %. 
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Таким образом, инвестиционная нацеленность налоговых льгот, уста-

навливаемых субъектами РФ для инфраструктурных отраслей, в настоящее 

время не прослеживается. Кроме того, практическое применение налоговых 

льгот осложняется их множественностью, не позволяющей сформулировать 

четкие условия применения. Разнообразие и региональная специфика, в свою 

очередь, влекут методические проблемы осуществления налогового контро-

ля правомерности применения льгот [6]. Указанные проблемы требуют со-

гласования на межрегиональном уровне механизма действия применяемого 

налогового инструментария, а также разработки четких условий и критери-

ев соблюдения установленных льгот. Представляется, что налоговые льготы 

должны быть увязаны с политикой активизации роста региональной эконо-

мики, а их использование следует ориентировать на реализацию региональ-

ных инфраструктурных проектов. 
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Проведено исследование современных подходов и методологии го-

сударственного регулирования инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, в том числе тарифного (ценового) регулирования, приме-

няемых регулирующими органами в различных странах. Проанализи-

рована зависимость между стоимостью оказания услуг железнодорож-

ной инфраструктурой и тарифами на услуги железнодорожных пере-

возчиков. Рассмотрены особенности формирования платы за услуги 

железнодорожной инфраструктуры в Российской Федерации и в зару-

бежных странах. Предложен ряд рекомендаций направленных измене-

ние подходов к регулированию с целью привлечения и защиты инве-

стиций в инфраструктуру железнодорожного транспорта Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: государственное регулирование, железнодорожная 

инфраструктура, долгосрочные параметры регулирования, железнодо-

рожные перевозки, инфраструктурные компании, инвестиции. 
 

В качестве общесистемных мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности национальной экономики, Правительством Россий-

ской Федерации предусматривается развитие конкуренции в инфраструк-

турных отраслях экономики, включая сферы естественных монополий, сни-

жение доли государственного сектора в экономике, а также внедрение луч-

ших практик развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

В связи с этим возникает необходимость совершенствования механиз-

мов государственного регулирования, направленных на создание условий 

для привлечения инвестиций в естественно-монопольные инфраструктур-

ные отрасли, в т.ч. в железнодорожную инфраструктуру. 

Сравнительный анализ и систематизация принципов и подходов к регу-

лированию железнодорожной инфраструктуры, применяемых в практике 
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экономики естественных монополий. 
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регулирования в России и в мире, позволит выработать основные направле-

ния совершенствования государственной политики в данной сфере. На се-

годняшний день, в мировой практике можно выделить два подхода к поли-

тике государственного регулирования в сфере организации функционирова-

ния железнодорожной инфраструктуры (в том числе тарифного регулирова-

ния) [2; 3; 4; 5]: 

1. Железнодорожная инфраструктура рассматривается регулирую-

щим органом как социально-значимый сектор экономики, требующий же-

сткого государственного регулирования и контроля, в том числе примене-

ния механизмов государственного регулирования тарифов. В этом случае 

железнодорожная инфраструктура может быть либо полностью отделена от 

других видов деятельности в самостоятельную инфраструктурную компа-

нию, либо осуществляться одновременно с перевозочной и другими видами 

деятельности в рамках единой вертикально-интегрированной железнодо-

рожной компании. 

Как правило, при данном подходе компании, владеющие и управляю-

щие железнодорожной инфраструктурой, сохраняют государственную фор-

му собственности, как единственно возможную для обеспечения эффектив-

ного функционирования и развития общественно значимого дотационного 

сегмента железнодорожной отрасли (Российская Федерация, Казахстан, Ве-

ликобритания (после 2002 г.), Австралия (в отдельных штатах), США (для 

государственной вертикально-интегрированной пассажирской компании 

Amtrack)). Вместе с тем в отдельных странах наблюдается изменение госу-

дарственной политики в сторону привлечения в инфраструктурный ком-

плекс средств частных инвесторов, с оглядкой на неудачный опыт Велико-

британии (до 2002 г.) по приватизации данного сегмента отрасли (Германия, 

Австралия (в отдельных штатах)). 

В зависимости от этого может различаться политика государственного 

регулирования тарифов на услуги железнодорожной инфраструктуры. Так, 

в странах, в которых деятельность по управлению железнодорожной инфра-

структурой отделена от других видов деятельности, а регуляторы стремятся 

создать условия для привлечения частных инвестиций, применяется систе-

ма государственного регулирования тарифов с применением долгосрочных 

параметров регулирования (RAB-регулирование). В данных странах отсут-

ствует практика установления льготных тарифов на услуги железнодорож-

ной инфраструктуры и последующего выделения субсидий на покрытие 

убытков владельца железнодорожной инфраструктуры. 

При данном подходе вне зависимости от структуры отрасли, формы 

собственности и метода тарифообразования на услуги железнодорожной 

инфраструктуры бюджетные средства рассматриваются в качестве основно-

го источника финансирования инвестиций в развитие железнодорожной ин-

фраструктуры. 
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2. Железнодорожная инфраструктура не рассматривается регули-
рующим органом как социально-значимый сектор экономики, требующий 
применения механизмов государственного регулирования тарифов. В дан-
ном случае государство не вправе диктовать частным компаниям ценовые 
условия оказания услуг по предоставлению доступа к железнодорожной 
инфраструктуре. При данном подходе инфраструктурные железнодорожные 
компании самостоятельно осуществляют тарифную политику, управление и 
эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры. Государственное регули-
рование в этом случае сводится к обеспечению недискриминационного дос-
тупа к инфраструктурному комплексу посредством регулирования процедур 
и условий предоставления доступа, а также рассмотрению споров между 
собственниками железнодорожной инфраструктуры и потребителями услуг. 

Применение данного подхода характерно для стран, в которых развитие 
железнодорожной отрасли исторически происходит с привлечением средств 
частных инвесторов (Австралия (в отдельных штатах), США, Канада). 

Мировой опыт показывает, что ключевыми факторами повышения эф-
фективности деятельности инфраструктурных компаний на монопольных 
рынках является изменение механизмов и порядка государственной полити-
ки регулирования путем: 

– во-первых, создания для инфраструктурных компаний условий функ-
ционирования, имитирующих условия, действующие на конкурент-
ных рынках, и направленные на стимулирование менеджмента ин-
фраструктурных компаний к повышению эффективности деятельно-
сти, сокращению издержек, и обеспечению надежности и безопасно-
сти функционирования объектов железнодорожной инфраструктуры; 

– во-вторых, обеспечения прозрачности и открытости для заинтере-
сованных сторон порядка ведения деятельности инфраструктурных 
компаний, в том числе процедуры тарифообразования на услуги 
железнодорожной инфраструктуры; 

– в-третьих, создание условий для привлечения средств частных ин-
весторов, посредством применения инструментов, направленных на 
защиту интересов инвесторов, в частности гарантирующих возмож-
ности возврата инвестированного ими капитала. 

В результате проведенных структурных реформ на железнодорожном 
транспорте Российской Федерации была сформирована модель функциони-
рования железнодорожной инфраструктуры (рис. 1), которая не предполага-
ет отделения деятельности по управлению инфраструктурным комплексом 
от деятельности по перевозке грузов и предусматривает сохранение госу-
дарственной монополии в обоих сегментах [1]. 

ОАО «РЖД» является единственным собственником практически всей 
инфраструктуры железнодорожной отрасли общего пользования в России. В 
функции железнодорожного холдинга входит эксплуатация, содержание и ре-
монт инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

 

148 

ОАО “ФПК” 
(ДЗО ОАО “РЖД”)

Р
ы

но
к 

гр
уз

о
в

ы
х 

п
ер

ев
о

зо
к

Р
ы

н
о

к 
па

сс
аж

и
р

ск
и

х
пе

р
ев

оз
о

к

Железнодорожная 
инфраструктура 

общего пользования
 (ОАО “РЖД”)

Перевозка грузов
(ОАО “РЖД”)

Аренда вагонов
(операторы подвижного состава)

Пассажирские перевозки 
дальнего следования

(частично регулируемый сектор:
плацкарта, общие вагоны)

Грузовые  перевозки

Пригородные 
пассажирские перевозки

Независимые перевозчики

Локальные перевозчики

Пригородные пассажирские 
компании (ППК) 

смешанной собственности 
(ОАО “РЖД” и регионов)

Независимые ППК (скоростные, 
повышенной комфортности)

- регулируемый сектор
- частично / нерегулируемый сектор

 
 

Рис. 1. Действующая модель функционирования 

железнодорожной инфраструктуры в Российской Федерации 
 

Основным методом государственного регулирования деятельности в 

сфере оказания услуг железнодорожной инфраструктуры является тарифное 

регулирование. Применяемая регулятором методика определения тарифов 

на услуги железнодорожной инфраструктуры зависит от вида перевозок: 

– для пассажирских перевозчиков при установлении тарифа на услу-

ги железнодорожной инфраструктуры применяется метод экономи-

чески обоснованных затрат; 

– для грузовых перевозок, несмотря на утвержденную методику регу-

лирования методом доходности инвестированного капитала на дол-

госрочный период, регулирующий орган использует метод индек-

сации, что ограничивает возможности собственника железнодо-

рожной инфраструктуры по наращиванию инвестиций за счет соб-

ственных средств. 

Период пересмотра тарифов на услуги железнодорожной инфраструк-

туры составляет один год, что не дает возможности собственникам желез-

нодорожной инфраструктуры и потребителям услуг разрабатывать долго-

срочные программы развития. Кроме того, отсутствие прозрачности при 
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формировании тарифов на услуги железнодорожной инфраструктуры соз-

дает предпосылки ручного управления тарифами и создает фундамент к 

формированию необоснованных льгот или механизмов дискриминации для 

отдельных участников транспортного рынка. 

Тарифы на услуги железнодорожной инфраструктуры, устанавливае-

мые при осуществлении грузовых перевозок, за последнее 3 года индекси-

ровались в среднем на 5-7 % ежегодно. При установлении тарифов на услу-

ги железнодорожной инфраструктуры при осуществлении пассажирских 

перевозок (в том числе пригородного сообщения) регулятором применяется 

практика установления льготных тарифов. Так, например, применение 

льготного тарифа на услуги инфраструктуры, устанавливаемого в целях 

поддержания деятельности пригородных пассажирских компаний на уровне 

1 %, приводит к возникновению дополнительной нагрузки на федеральный 

бюджет в виде компенсации собственнику инфраструктуры потерь от госу-

дарственного регулирования тарифов. В 2014 г. на данные цели из феде-

рального бюджета было выделено 24,4 млрд. руб., в 2013 г. – 25 млрд. руб. 

Применяемая регулятором практика сдерживания роста тарифов на ус-

луги инфраструктуры для грузовых перевозчиков и установления льготных 

тарифов для пассажирских перевозчиков с последующей компенсацией за 

счет применения механизмов государственного субсидирования направлена, 

в первую очередь, на защиту интересов потребителей услуг. В структуре се-

бестоимости оказания услуг грузовыми и пассажирскими перевозчиками (в 

том числе в пригородном сообщении) доля затрат на услуги железнодорож-

ной инфраструктуры составляет порядка 60-80 %. 

Вместе с тем, подобный подход к регулированию снижает возможности 

инфраструктурной компании по использованию тарифных источников на 

воспроизводство и развитие железнодорожной инфраструктуры. При этом 

на сегодняшний день политика регулятора не создает возможностей для 

привлечения в развитие железнодорожной инфраструктуры средств част-

ных инвесторов. Основным доступным инфраструктурной компании источ-

ником финансирования инвестиционных программ становятся государст-

венные субсидии. Так, в период 2010-2014 гг. ежегодный объем инвестици-

онной программы ОАО «РЖД» составлял в среднем 400-430 млрд. руб. в 

год, из которых доля государственных источников финансирования состав-

ляет 25-40 %. При таком высоком уровне инвестиций отсутствует эффек-

тивные инструменты общественного контроля за утверждением и реализа-

цией инвестиционных программ в области развития и модернизации желез-

нодорожной инфраструктуры. 

В целях формирования в Российской Федерации целевой модели функ-

ционирования железнодорожной инфраструктуры, предусматривающей 

привлечение средств частных инвесторов, считаем необходимым учесть 

следующее: 
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1. На современном этапе реформирования и развития железнодорож-

ного транспорта Российской Федерации представляется нецелесообраз-

ным полное отделение деятельности по управлению железнодорожной 

инфраструктурой от деятельности по перевозки грузов. Подобное разде-

ление в условиях отсутствия механизмов, позволяющих инфраструктурной 

компании влиять на загруженность использования объектов инфраструкту-

ры, в частности, железнодорожных маршрутов, может привести к росту на-

грузки потребителя (в тарифе) по обслуживанию и содержанию недоис-

пользованной инфраструктуры. 

2. Необходимо обеспечить максимально раздельное ведение бухгалтер-

ского, управленческого, налогового учета и отчетности деятельности по 

оказанию услуг железнодорожной инфраструктуры и деятельности по пе-

ревозке грузов, что позволит повысить прозрачность осуществления данных 

видов деятельности. 

3. Необходимо рассмотреть возможность проведения аудита, направ-

ленного на выявление заведомо дотационных (убыточных) и потенциально 

прибыльных (коммерческих) объектов железнодорожной инфраструктуры, 

используемой для грузовых и пассажирских перевозок. Подобная классифи-

кация объектов железнодорожной инфраструктуры позволит определить за-

интересованных пользователей объектов инфраструктурного комплекса и 

оценить возможности по привлечению средств частных инвесторов и/или 

государства в соответствующие сегменты. 

4. Необходимо усовершенствовать механизмы разработки, согласова-

ния и утверждения инвестиционных программ собственника железнодо-

рожной инфраструктуры путем введения эффективных механизмов обще-

ственного и государственного контроля, основанных на принципе информа-

ционной открытости процесса формирования инвестиционных программ 

развития (модернизации) железнодорожной инфраструктуры. 

5. Необходимо рассмотреть возможность совершенствования госу-

дарственного тарифного регулирования на услуги железнодорожной ин-

фраструктуры, как для грузовых, так и для пассажирских перевозчиков, 

путем применения метода основанного на доходности регулируемой базы 

капитала. 

5.1. Ключевыми параметрами, учитываемыми при формировании тари-

фов инфраструктурного комплекса с применением метода доходности регу-

лируемой базы капитала, направленного на гарантирование частным инве-

сторам соблюдения их интересов, должны стать, в частности: 

– регулируемая стоимость капитала, которую целесообразно опреде-

лять исходя из стоимости инвестированных собственниками средств, 

используемых в целях воспроизводства и развития инфраструктур-

ных объектов, уже введенных в эксплуатацию; 
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– доходность на инвестированную регулируемую базу капитала, ко-

торую целесообразно устанавливать дифференцированно в зависи-

мости от степени загрузки использования различных объектов же-

лезнодорожной инфраструктуры, что позволить стимулировать 

собственника железнодорожной инфраструктуры к росту эксплуа-

тационных показателей инфраструктурного комплекса. 

При этом, при установлении долгосрочных параметров регулирующий 

орган должен гарантировать инвесторам неизменность устанавливаемых 

параметров регулирования на неограниченно долгий срок, превышающий 

пятилетний период, и, как минимум сопоставимый с периодом окупаемости 

инвестиций в инфраструктурные объекты. 

5.2. Тарифы на услуги железнодорожной инфраструктуры, устанавли-

ваемые с использованием метода доходности регулируемой базы капитала, 

как для грузовых, так и для пассажирских перевозчиков должны обеспечи-

вать собственнику железнодорожной инфраструктуры компенсацию эконо-

мически обоснованных операционных и инвестиционных затрат на под-

держание функционирования, воспроизводство и развитие железнодорож-

ной инфраструктуры. 

5.3. Необходимо предусмотреть возможность ухода от практики уста-

новления льготных тарифов на услуги железнодорожной инфраструктуры 

для пассажирских перевозчиков (в том числе пригородных) при одновре-

менном пересмотре механизмов взаимодействия перевозочных компании с 

региональными органами власти (см. следующий пункт). 

6. Необходимо рассмотреть возможность совершенствования госу-

дарственного тарифного регулирования при установлении тарифов на ус-

луги грузовых и пассажирских перевозчиков, в частности: 

– для грузовых перевозок – целесообразно рассмотреть возможность 

перехода к механизму свободного ценообразования на тех направ-

лениях (маршрутах) грузовых железнодорожных перевозок, на ко-

торых существует конкуренция с другими видами транспорта, в ча-

стности с автомобильным транспортом при перевозке грузов на 

близкие расстояния (до 1000 км.). 

– для пассажирских перевозчиков пригородного сообщения – рас-

смотреть возможность перехода ответственности за формирование 

и реализацию государственной политики в сфере пригородного со-

общения на региональный уровень, что потребует пересмотра ме-

ханизмов взаимодействия пассажирских перевозочных компании с 

региональными органами власти. Субъекты Российской Федерации 

в рамках своих полномочий должны формировать заказ пригород-

ных железнодорожных маршрутов, организовать конкурсный отбор 

перевозчика на маршрут и осуществлять государственное субсиди-

рование пригородных компаний за счет региональных бюджетов. 
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В статье даны существующие в научной литературе определения по-

нятиям риска и неопределенности. Проведен анализ методов оценки 

уровня риска и неопределенности при формировании производственной 

программы предприятия. Авторами рассмотрен алгоритм разработки 

производственной программы с учетом риска и неопределенности. 

Ключевые слова: риск, неопределенность, вероятность риска, метод 

оценки уровня риска. 
 

Успех предприятия в значительной степени зависит от степени риска и 

неопределенности, неминуемо присутствующими на всех стадиях жизнен-

ного цикла продукта. Эта проблема вызывает особый интерес и отечествен-

ной науке и практике является не достаточно разработанной. Среди иссле-

дователей пока нет единого мнения относительно категориального аппарата 

в данной области [1]. Наиболее приемлемые определения даны И.И. Мазу-

ром, В.Д. Шапиро и Н.Г. Ольдерогге. Неопределенность – неполнота инфор-

мации о ситуации, в т.ч. о затратах и результатах. Риск – потенциальная, чис-

ленно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций и последствий в 

виде потерь и убытков [2]. 

В рамках статистических методов оценки риска определяются сле-

дующие показатели [3]: 

1. Уровень риска ρ = p(ρ)  Lρ, где p(ρ) – вероятность возникновения рис-

ка; Lρ – размер возможных финансовых потерь. 

2. Дисперсия – характеризует степень колеблемости изучаемого 

показателя (ожидаемого дохода) по отношению к его средней величине 

2 2

1

( ) ,
n

i i

i

NPV NPV p


    где NPV – ожидаемый доход; NPV  – среднее 

ожидаемое значение дохода; pi – возможная частота получения отдельных 

вариантов ожидаемого дохода; n – число возможных вариантов; 
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3. Среднеквадратическое отклонение – определяет степень колеблемо-

сти и определяется на основе дисперсии. 
 

2

1

( ) .
n

i i

i

NPV NPV p


    

 

4. Коэффициент вариации – позволяет распределить уровень риска, ес-

ли показатели среднего ожидаемого дохода различаются между собой  

NPV
CV




 
 

5. Бета-коэффициент оценивает индивидуальный систематический риск 

по отношению к уровню риска рынка в целом: 
 

,п

р
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где К – степень корреляции между уровнем доходности и средним уровнем 

доходности на данном рынке; σ
n
 – среднеквадратическое отклонение доход-

ности; σp – среднеквадратическое отклонение доходности в целом на данном 

рынке. Уровень риска определяется на основе следующих значений бета-

коэффициентов: β = 1 – средний уровень; β  1 – высокий уровень; β  1 – 

низкий уровень. 

Экспертные методы оценки уровня риска применяются в случае отсут-

ствия статистических данных. Экспертам предлагается оценить уровень 

риска по балльной шкале. Например, риск отсутствует (0 баллов); риск не-

значительный (10 баллов); риск ниже среднего уровня (30 баллов); риск 

среднего уровня (50 баллов); риск выше среднего уровня (70 баллов); риск 

высокий (90 баллов); риск очень высокий (100 баллов) [4]. 

Аналоговые методы оценки уровня риска выявляют риск по наиболее 

массовым инвестициям предприятия [5]. 

Метод формирования необходимого уровня доходности с учетом фак-

тора риска позволяет обеспечить четкую количественную пропорциональ-

ность этих двух показателей в процессе управления производственной дея-

тельностью предприятия. 

1. Уровень премии за риск ( ) ,P R R     R  – средняя норма доход-

ности на данном рынке; R – безрисковая норма доходности. 

2. Суммы премии за риск NPVP I P   , где I – стоимость проекта. 

3. Общий уровень доходности по проекту с учетом фактора риска  

.NPV R P    

4. Уровень избыточной доходности по всем проектам предприятия 
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где NPV – общий уровень доходности производственной программы. 

Метод оценки стоимости денежных средств с учетом фактора риска 

дает возможность осуществлять расчеты будущей и настоящей стоимости с 

обеспечением необходимого уровня премии за риск. 

1. Будущая стоимость денежных средств с учетом фактора риска 

[(1 ) (1 )] ,nFV PI R P       где PI – первоначальная стоимость инвестиций. 

2. Настоящая стоимость денежных средств с учетом фактора риска 
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Как и в случае с планированием и реализацией производственной дея-

тельности, научно-техническим и экономическим прогнозированием и ря-

дом других сложных задач, при оценке риска и неопределенности в проек-

тах развития предприятия наиболее эффективными и единственно возмож-

ными являются методы, основанные на экспертных оценках. Более того, 

формирование производственной программы является начальным этапом ее 

реализации, а на этом этапе специалистами рекомендуется применение экс-

пертного анализа рисков. С экспертным анализом тесно связано понятие 

субъективная вероятность, которая является предположением относитель-

но определенного результата, основывающимся на суждении или личном 

опыте оценивающего, а не на частоте получения подобного результата в 

аналогичных условиях. 

После проведения анализа предлагаемых в научной литературе методов 

экспертного анализа рынка был выбран и усовершенствован с учетом по-

требностей управления производственной программой метод, предлагае-

мый группой ученых под руководством профессора И.И. Мазура [2] для од-

ного проекта. Далее приводится описание усовершенствованного метода, 

которым может воспользоваться экспертная комиссия предприятия. 
1. Формируется перечень всех возможных рисков, каждому из которых 

присваивается краткий код для удобства их представления в таблицах. Бо-
лее эффективно воспользоваться группировкой всех возможных рисков по 
составляющим SWOT-анализа, т.е. по внешним угрозам (конкуренты, по-
купатели, поставщики, рынок труда, государство) и внутренним слабым 
сторонам (маркетинг, производство, финансы, персонал, культура и  
имидж), что обеспечит преемственность стратегического планирования и 
управления [6]. 

2. По каждому виду рисков определяется предельный уровень, прием-

лемый для участников, реализующих производственную программу. Пре-
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дельный уровень риска определяется по стобалльной шкале для каждого 

проекта и производственной программе в целом. 

3. Устанавливается, при необходимости, дифференцированная оценка 

уровня компетентности экспертов, являющаяся конфиденциальной. Оценка 

выставляется по десятибалльной шкале. 

4. Риски оцениваются экспертами с точки зрения субъективной вероят-

ности наступления рискового события (в долях единицы) для производст-

венной программы и опасности данных рисков для успешного завершения 

каждого проекта и программы в целом (по стобалльной шкале) [7]. 

5. Оценки, проставленные экспертами по каждому виду рисков, сводят-

ся в таблицы. В них определяется интегральный уровень по каждому риску 

путем перемножения сводной экспертной оценки опасности риска на свод-

ную вероятность его наступления. 

6. Сравниваются интегральный уровень рисков, полученный в результа-

те экспертного опроса, и принятый предельный уровень для данного вида 

риска. 

7. В случае, если интегральный уровень риска превышает предельный, 

то разрабатывается комплекс мероприятий (с учетом результатов ранее про-

веденного SWOT-анализа), направленных на снижение влияния выявленных 

рисков на успех реализации всей производственной программы и каждого 

конкретного проекта, и осуществляется повторный анализ рисков [8]. 
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В статье рассмотрена легкая промышленность Республики Саха (Яку-

тия) как важный сектор экономического развития региона. Рассмотре-
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Легкая промышленность любой страны – это важнейший многопро-

фильный и инновационно привлекательный сектор экономики, обеспечи-

вающий укрепление обороноспособности, экономической, социальной и 

интеллектуальной безопасности страны, сохранение ее статуса независимой 

и суверенной индустриальной державы [1]. 

Учитывая значительную роль легкой промышленности в обеспечении 

экономической и стратегической безопасности, занятости трудоспособного 

населения и повышении его жизненного уровня в новых геополитических 

условиях, ведущие мировые страны уделяют особое внимание развитию от-

расли и оказывают ей существенную инвестиционную поддержку. Что каса-

ется России, то до настоящего времени это не являлось характерным, по-

этому рост потребительского рынка и удовлетворение потребностей населе-

ния в модных товарах происходит в основном за счет импорта. Сегодня эко-

номическая ситуация меняется и можно предполагать, что легкая промыш-

ленность Российской Федерации будет включена в число приоритетных от-

раслей экономики страны [2]. 

                                                 
 Студент 4 курса кафедры Экономики и управления производством. Научный руководитель: 

Сибилева Е.В., доцент кафедры Экономики и управления производством, кандидат эконо-

мических наук. 
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Недостатки существующих механизмов управления промышленными 

предприятиями, которые слабо адаптированы к работе в условиях кризис-

ных явлений в экономике , затрудняют выработку эффективной экономиче-

ской политики. 

В Республике Саха (Якутия) легкая промышленность не является доми-

нирующей отраслью. На данный момент она представлена несколькими 

предприятиями, ведущими являются компании «СахаБулт» и «Сардаана», 

также присутствуют мелкие компании такие как, «Сэрбэкэ», «Харчаана», 

«Саарба», «Торнадо», «Браво». Наибольшую поддержку со стороны госу-

дарства имеет ФАПК «СахаБулт». 

«СахаБулт» – концерн, функционирующий на рынке республики с 

1992 года. Основными видами деятельности предприятия является заготов-

ка и переработка пушнины, кожсырья, производство и реализация меховых 

и кожевенных изделий. К 2009 году под влиянием финансового кризиса ком-

пания оказалась финансово неустойчивой. Руководством было принято ре-

шение начать финансовое оздоровление концерна [4]. 

Был проведен ряд антикризисных мероприятий по оптимизации расхо-

дов, восстановления имущественного комплекса, в производственной и сбы-

товой сфере. Так, концерн добился определенных успехов в модернизации 

производства и сохранении профильных направлений деятельности, в том 

числе начата работа по возобновлению кожевенно-мехового производства, 

который в 2000-х годах попал под сокращение и временно приостановил 

свою деятельность. В настоящее время, концерн наладил выход кожевенной 

продукции на российский рынок. 

В 2014 году компания отработала на рентабельном уровне, по всем ос-

новным плановым показателям достигнута положительная динамика. В 

2015 году компания вновь подверглась негативному влиянию экономическо-

го кризиса, что вызвало сокращение производства и трудности с организа-

цией сбыта [5]. Слабая технологическая оснащенность кожевенно-обувного 

и мехового производства, а также не развитая транспортная деятельность 

кожевенно-мехового сырья из районов республики до города Якутска – две 

основные проблемы, требующие меры по антикризисному управлению со 

стороны руководства региона. 

Существуют также проблемы в сфере маркетинга, наблюдается теку-

честь кадров и отсутствие квалифицированных работников в области про-

мышленного производства, не хватает специалистов по пошиву и дизайну 

выпускаемых товаров, слабая техническая оснащенность, низкий уровень 

инновационной и инвестиционной деятельности отрасли, приводящий к 

слабой конкурентоспособности местных товаров. 

Для повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности 

концерна необходимо принять дальнейшие меры по поиску потенциального 

инвестора и предоставления государственных гарантий ОАО ФАПК «Саха-



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

 

160 

булт» для привлечения заемных средств. На данном этапе концерн много 

работает по повышению имиджа компании, как национального производи-

теля качественных меховых и кожаных изделий, что способствует росту 

конкурентоспособности товара. 
Анализ современного состояния легкой промышленности Якутии, на 

примере ОАО ФАПК «Сахабулт», показал, что при наличии положительных 
тенденций в ее развитии остаются проблемы, негативно влияющие на ее 
экономический рост и финансовую устойчивость. 

Перечисленные проблемы касаются всех предприятий легкой промыш-
ленности, следовательно, можно создать общую классификацию рекомен-
даций для ее развития и выхода из кризисного состояния: 

– провести техническое перевооружение и модернизацию производ-
ства, внедрение прорывных технологий и создание новых высоко-
производительных производств; 

– повысить мотивацию труда сотрудников, во избежание текучести 
кадров; 

– расширить рынок сбыта (увеличение количества точек розничной 
торговли); 

– войти в программу поддержки легкой промышленности в России, 
которая начнет действовать с 2020 года; 

– создать маркетинговую службу, как средство повышения конкурен-
тоспособности [6]; 

Для предприятий региона можно предложить следующее: 
1. Государственная поддержка со стороны Правительства РС(Я) в ви-

де денежных субсидий, для покрытия части расходов предприятий 
легкой промышленности. 

2. С целью обеспечения бесперебойной поставки хорошего сырья, уве-
личить количество содержащихся охотничьих угодий (по несколь-
ким улусам); поддержка создания частных ферм по разведению ди-
кого зверя. 

3. Активное участие в региональных и российских выставках, аукцио-
нах, направленное на создание и поддержание имиджа. 

4. Организация ежегодных республиканских выставок-ярмарок, с це-
лью продвижения имиджа якутских производителей национальной 
одежды, посуды, сувениров. 

 

Список литературы: 
1. Журнал «Мнения экспертов» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.osspb.ru/experts/otrasli_MB/legkaya_prom/ (дата обращения: 
29.09.15). 

2. Официальный портал Министерства экономического развития РФ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.economy.gov.ru (дата обра-
щения: 29.09.15). 



Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

 

161 

3. Журнал «Экономика и управление» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ecsn.ru/files/pdf/200901/200901_153.pdf (дата обращения: 

28.09.15). 

4. Газета «ЯСИА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ysia.ru/ 

news/34157/egor_borisov_neobhodimo_sohranit__sahabult_kak_odin_iz_bren-

dov_yakutii.html (дата обращения: 30.09.15). 

5. Газета «Сахалайв» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sa-

khalife.ru/sahabult-zapustil-edinstvennyiy-na-dalnem-vostoke-kozhevennyiy-

tseh/ (дата обращения: 30.09.15). 

6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141562/ (дата обращения: 

30.09.15). 

 

 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ 
 

© Путилова Н.Н.


, Петрова Т.И.

 

Новосибирский государственный технический университет,  

г. Новосибирск 
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Электроэнергетика, как и другие отрасли, сталкивается с тенденцией ста-

рения кадров [1]. На сегодняшний день это очень актуальная проблема для 

энергетической отрасли. Опытных кадров в возрасте 30-40 лет в энергетике 

практически нет. Работают или молодые специалисты, только что окончив-

шие ВУЗы, или энергетики еще советской школы. Кроме того, в отрасли до-

статочно низкая текучесть кадров, особенно на руководящих позициях: спе-

циалисты предпочитают работать на одном месте. Наибольший дефицит 

кадров наблюдается на начальных должностях, что связанно с большим от-

током выпускников ВУЗов в другие сферы деятельности. Около 70 % спе-

циалистов, имеющих образование в области энергетики, работают в других 

отраслях (нефтегазовой, оборонной и др.) [2]. 
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Важнейшим источником заполнения руководящих должностей, начиная 

с уровня начальников департаментов и служб, стал внутренний кадровый 

резерв – подготовка специалистов для дальнейшего продвижения на более 

высокие позиции внутри компании, что обеспечивает эффективное замеще-

ние должностей. В число основных задач работы с кадровым резервом вхо-

дят сохранение и развитие кадрового потенциала компании, обеспечение 

постоянного профессионального роста сотрудников, повышение уровня го-

товности кадрового состава к организационным изменениям и сокращение 

периода адаптации работников при вступлении в должность [3]. 

Объектом данного исследования является региональная сетевая энерго-

компания. 

Одной из важнейших проблем управления персоналом является форми-

рование работы кадрового резерва. Под кадровым резервом следует пони-

мать специально сформированную группу квалифицированных и перспек-

тивных специалистов и руководителей, обладающих необходимыми для вы-

движения на новые должности профессионально-деловыми качествами и 

потенциалом развития, а так же положительно зарекомендовавших себя на 

занимаемых должностях. 

Кадровый резерв подразделяется на: 

а) Оперативный кадровый резерв, создается сроком на 2 календарных 

года, после чего его состав пересматривается; 

б) Стратегический кадровый резерв, создается на срок до 5 лет, после 

чего его состав пересматривается. 

Основными критериями для включения в кадровый резерв являются: 

– высокая профессиональная квалификация; 

– высокие результаты производственной деятельности; 

– возраст и состояние здоровье; 

– наличие высокого личностного и делового потенциала, необходи-

мого для профессионального развития и карьерного роста; 

– высокий уровень обучаемости; 

– наличие личного желания кандидата; 

– наличие необходимых управленческих навыков; 

– наличие лидерских качеств; 

– готовность к переезду в другую местность. 

Для проведения исследования в работе была разработана анкета экс-

пресс-опроса. Среди менеджеров среднего уровня, составляющих внутрен-

ний кадровый резерв, было опрошено 28 человек, возрастом от 30 до 50 лет, 

имеющих стаж работы более 5 лет. Все респонденты имеют преимущест-

венно техническое образование, и только 10 % – как техническое, так и эко-

номическое образование. Более половины опрошенных считают, что вузов-

ской подготовки не достаточно для работы в энергокомпании и работникам 

необходимо постоянное повышение квалификации. 
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В табл. 1 представлен фрагмент результатов экспресс-опроса менедже-

ров энергокомпании из состава внутреннего кадрового резерва. 
 

Таблица 1 

Фрагмент результатов экспресс-опроса менеджеров энергокомпании 
 

Вопросы Ответы 

Какие качества на Ваш взгляд необ-

ходимы руководителю в электро-

энергетической компании? 

Стрессоустой-

чивость 

Вниматель-

ность 
Строгость Коммуникабельность 

32 % 30 % 12 % 26 % 

Как часто, необходимо повышать 

квалификацию работникам элект-

роэнергетических организации? 

Ежегодно Раз в 3 года Раз в 5 лет По необходимости 

22 % 41 % 30 % 7 % 

Каких мероприятий не достаточно 

в Вашей профессиональной дея-

тельности? 

Тренинги Совещания 
Практическая 

деятельность 

Семинары с привле-

чением внешних спе-

циалистов 

17 % 7 % 3 % 73 % 
 

На первой диаграмме (рис. 1) показано, каких знаний, по мнению ме-

неджеров внутреннего кадрового резерва не хватает выпускникам электро-

энергетических специальностей университета. 
 

 
 

Рис. 1. Знания, которых не хватает выпускникам ВУЗов 
 

Из диаграммы видно, что в большей степени существует проблема ра-

боты с людьми и коммуникаций с руководством. 
 

 
 

Рис. 2. Наиболее востребованные знания, 

которых не хватает менеджерам энергокомпании 
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На второй диаграмме (рис. 2) отражено, каких знаний не хватает самим 

менеджерам энергокомпании – это в основном знания по экономике, финан-

сам и инвестициям. Что касается работы с людьми, то эта проблема остает-

ся, хотя и в меньшей степени. 

В табл. 2 представлен фрагмент программы обучения центра стратеги-

ческого резерва. 
 

Таблица 2 

Фрагмент программы обучения стратегического резерва 
 

№ п/п Наименование дисциплины 
Кол-во 

часов 
Вид занятия 

1. Менеджмент 16  

2. Анализ хозяйственной деятельности 16  

3. Управленческий учет 10  

4. Бюджетирование 6  

5. Налоги и налогообложение 6  

6. Управление персоналом: 46  

6.1. Основы управления персоналом 10  

6.2. Этика деловых отношений 4  

6.2.1 Природа и сущность этики деловых отношений 1 лекция 

6.2.2 Этические нормы поведения в организации 2 лекция 

6.2.3 Этикет деловых отношений 1 
Семинар, деловая игра 

«Совещание» 

6.3. Конфликтология 8 

Лекции и семинары 
6.4. Персональный менеджмент 8 

6.5. Управление личной карьерой 4 

6.6. Бизнес-коммуникации 6 
 

В программе, помимо таких дисциплин как менеджмент, управленче-

ский учѐт, налоги и налогообложение, бюджетирование, управление персо-

налом, сделан упор на этику деловых отношений (4 часа), конфликтологию 

(8 часов) и бизнес-коммуникации (6 часов). Это позволяет повысить навыки 

работы с людьми, но поскольку 20 % менеджеров этих знаний не хватает, 

можно сделать вывод, что выделенных часов на обучение этим дисципли-

нам недостаточно. 

Таким образом, проведение регулярной оценки развития компетенций 

по значимым для организации параметрам позволяет определить зоны раз-

вития персонала, выбрать методы обучения, а также сформировать мотива-

цию к развитию необходимых организации в данный момент и в будущем 

компетенций [4]. 
 

Список литературы: 

1. Пиримова В., Щавинская И. Кадровый рынок энергетики / В. Пири-

мова, И. Щавинская // Профессиональный журнал «Энергорынок». – 2011. – 

№ 07/08: июль-август. 



Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

 

165 

2. Захаров А. Энергетика кадров / А.Захаров // Профессиональный жур-

нал «Энергорынок». – 2011. – № 07/08: июль-август. 

3. Ерохин П, Хахалина И., Работа с кадрами с учетом отраслевой спе-

цифики / П. Ерохин, И. Хахалина // Профессиональный журнал «Энергоры-

нок». – 2011. – № 07/08: июль-август. 

4. Пахлова И.В. Оценка компетенций работников организации как осно-

ва формирования системы развития персонала / И.В. Пахлова // Проблемы и 

перспективы экономики и управления: материалы 3 научной конференции. – 

СПб.: Заневская площадь, 2014. – С. 200-205. 

5. ФЗ «Об энергетике» от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Секция 14 

 

ПРОБЛЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
 



 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛУЧШЕГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ЦЕЛЯХ 

ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, г. Москва 
 

Проведен анализ проблем, связанных с особенностями организации 

процедур технологического присоединения потребителей к электриче-

ским сетям в Российской Федерации. Исследована практика техноло-

гического присоединения потребителей, применяемая в зарубежных 

странах, являющихся лидерами в сфере технологического присоедине-

ния согласно международным рейтингам. Дана оценка возможности 

применения положительного зарубежного опыта при совершенствова-

нии государственного регулирования данного вида деятельности в 

Российской Федерации. Предложен ряд мер, разработанных с учетом 

мирового опыта, рекомендуемых к внедрению в российскую практику. 

Ключевые слова: государственное регулирование, законодательство, 

инфраструктурные отрасли, передача электроэнергии, подключение, 

процедуры, сроки присоединения, технические условия, технологиче-

ское присоединение, электрические сети, этапы присоединения. 
 

На протяжении длительного периода времени предпринимательская и 

инвестиционная активность в нашей стране сдерживалась из-за имеющихся 

барьеров для доступа новых потребителей к инженерной инфраструктуре, в 

частности, к электрическим сетям. Данные барьеры были связаны с отсутст-

вием прозрачных и недискриминационных для потребителей условий досту-

па, наличием длительных и некомфортных бюрократических процедур, про-

хождение которых требовалось при осуществлении подключений к сети. 

Среди основных проблем, определяющих сложности осуществления 

технологических присоединений новых потребителей в Российской Феде-

рации, необходимо также отметить избыточное нормативное регулирование 

данной сферы, перекос соотношения прав и ответственности участников 

процесса технологического присоединения к электрическим сетям в пользу 

электросетевых организаций в ущерб потребителям, в частности: 

– выставление потребителям технических условий со стороны сете-

вых организаций, выполнение которых требует выполнения за счет 

                                                 
 Директор Центра организации научной деятельности и координации проектов Института 
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потребителя капиталоемких мероприятий, предшествующих тех-

нологическому присоединению, при отсутствии процедур незави-

симой экспертизы и оценки данных мероприятий, т.е. фактически 

возложение на электросетевые компании функций, которые могут 

выполняться государственными надзорными органами; 

– чрезмерные требования к формату и составу документов, представ-

ляемых потребителем, как на этапе подачи заявки на присоедине-

ние к электрической сети, так и на этапе проверки выполнения тех-

нических условий и заключения договора энергоснабжения; 

– отсутствие возможности согласовать между потребителем и элек-

тросетевой компанией наиболее удобный для потребителя вариант 

схемы технологического присоединения; 

– невозможность выполнения отдельных видов работ за пределами 

участка потребителя сторонними подрядчиками, привлекаемыми на 

конкурентных условиях, что приводит к монополизации рынка и 

отсутствию стимулов для электросетевых организаций к сокраще-

нию затрат по работам, выполняющихся в процессе технологиче-

ского присоединения; 

– длительность процедуры согласования выполнения технических 

условий, требующей обязательного участия потребителя, невоз-

можность проведения согласования непосредственно между элек-

тромонтажной организацией, выполнившей работы и электросете-

вой компанией; 

– низкая заинтересованность сетевых организаций в соблюдении уста-

новленных законодательством и договорными условиями сроков 

технологического присоединения, и как следствие возможность зна-

чительного затягивания сроков присоединения по формальным осно-

ваниям, отсутствие действенных санкций в случае нарушения сторо-

нами обязательств по договору технологического присоединения. 

На протяжении последних лет Правительством Российской Федерации 

уделяется особое внимание вопросам повышения доступности энергетиче-

ской инфраструктуры. В частности, принят План мероприятий («Дорожная 

карта») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144 в ред. от  

23.12.2014). В качестве основных целей его реализации Правительством, в 

частности, определено сокращение к 2018 году количества этапов техноло-

гического присоединения к электрическим сетям с 10 до 5, а также сокра-

щение времени на прохождение всех этапов по получению доступа к энер-

госети с 281 до 40 дней. Реализация поставленных целей требует не только 

оптимизации логистических процессов электросетевых компаний, но и из-

менения подходов к государственному нормативно-правовому регулирова-

ния данной сферы. 
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В целях разработки предложений по дальнейшему совершенствованию 

нормативного регулирования деятельности по технологическому присоеди-

нению к электрическим сетям в Российской Федерации представляет инте-

рес изучение зарубежного опыта в рассматриваемой сфере, в первую оче-

редь, применяемого в странах, занимающих лидирующие позиции по пока-

зателю «подключение к сети» в рейтинге, проводимом на ежегодной основе 

Всемирным банком в рамках исследования «Ведение бизнеса» (Doing Busi-

ness). Кроме того, представляет интерес практика государственного регули-

рования технологического присоединения в странах, имеющих относитель-

ную схожесть структуры электроэнергетики, а также сопоставимых с Рос-

сийской Федерацией по размеру территории и численности населения. 

На сегодняшний день, в мировой практике можно выделить два подхода 

к государственному регулированию деятельности по технологическому 

присоединению, во многом определяющих практические особенности ее 

реализации электросетевыми компаниями: 

1. Технологическое присоединение к электрическим сетям рассматри-

вается как самостоятельный вид деятельности электросетевых 

компаний. В этом случае часть работ, необходимых для присоедине-

ния потребителя к сети, может осуществляться сторонними подряд-

чиками, конкурирующими за право выполнения данных работ. При 

этом плата присоединение регулируется государством и учитывает 

все расходы сетевой компании на выполнение присоединения. 

2. Технологическое присоединение рассматривается в качестве обя-

зательной функции электросетевой компании в рамках ее основной 

деятельности по передаче и распределению электрической энергии 

(не самостоятельный вид деятельности). В этом случае работы по 

технологическому присоединению выполняются электросетевой 

компанией на безвозмездной основе или за незначительную плату, 

обеспечивая тем самым реализацию принципа предоставления не-

дискриминационного доступа к сети. 

Анализ практики и нормативных положений, регулирующих технологиче-

ское присоединение к сетям, в таких странах как Германия (39 место в рейтин-

ге), Швеция (7 место в рейтинге), Бразилия (19 место в рейтинге), Великобри-

тания (70 место в рейтинге) и Казахстан (97 место в рейтинге), позволил вы-

явить ряд механизмов, применение которых способно повысить эффектив-

ность данной деятельности в Российской Федерации [1]. Среди указанных ме-

ханизмов, наиболее интересными представляются следующие [2; 3; 4; 5; 6]: 

– Проведение предварительных консультаций между потребителем и 

электросетевой организацией о возможных технических условиях 

присоединения, и возможность выбора наиболее приемлемого для 

потребителя варианта точки и схемы технологического присоеди-

нения (используется в Бразилии и Великобритании). 
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– Возможность проведения независимой технической экспертизы не-

обходимости проведения мероприятий, возлагаемых на потребите-

ля в соответствии с техническими условиями, выставляемыми се-

тевой организацией, и последующей корректировки технических 

условий по ее результатам (используется в Казахстане). 

– Выделение в составе мероприятий, осуществляемых в процессе тех-

нологического присоединения отдельных видов работ, которые мо-

гут быть выполнены как на участке потребителя, так и за его преде-

лами, независимыми лицензированными электромонтажными ор-

ганизациями, привлекаемыми на конкурентной основе, при сохра-

нении за электросетевой организацией функций согласования тех-

нического проекта и контроля за качеством выполнения работ (ис-

пользуется в Бразилии, Великобритании, Германии, Швеции). 

– Установление существенных размеров штрафов, взимаемых в поль-

зу потребителя, при несоблюдении электросетевыми организация-

ми обязательств в отношении сроков осуществления технологиче-

ского присоединения и выполнения работ, предусмотренных на ка-

ждом из этапов (используется в Великобритании). 

Данные механизмы, успешно применяющиеся в зарубежной практике, 

могут быть применены и в условиях Российской Федерации, для чего необ-

ходимо внесение соответствующих изменений в действующей нормативно-

правовой базе. Можно рекомендовать дополнить российское законодатель-

ство следующими нормами: 

1. Ввести в состав процедур, осуществляемых при технологическом 

присоединении к электрическим сетям, процедуру предварительного 

согласования между потребителем и сетевой организацией точки и 

схемы технологического присоединения на основе выбора из имею-

щихся альтернатив наиболее приемлемого для обеих сторон варианта. 

2. Ограничить состав мероприятий, возлагаемых на потребителя тех-

ническими условиями, минимально необходимым набором меро-

приятий, требуемых исключительно для обеспечения устойчивости 

и надежности работы электрической сети, предотвращения ущерба 

для других потребителей. Решения, касающиеся прочих парамет-

ров работы электроустановок и схем размещения электрических се-

тей потребителя на его территории должны приниматься потреби-

телем самостоятельно или с привлечением специализированных про-

ектных и электромонтажных организаций под контролем органов 

государственного энергетического надзора без вмешательства в дан-

ный процесс электросетевой компании. 

3. Создать механизм, обеспечивающий возможность для потребителя 

привлечь специализированную подрядную организацию, аккреди-

тованную сетевой компаний, к решению всех задач, возникающих в 
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процессе технологического присоединения, включая взаимодейст-

вие с электросетевой организаций, выполнение и согласование меро-

приятий на территории потребителя в соответствии с техническими 

условиями, подписание соответствующих актов без непосредствен-

ного участия потребителя в данных процедурах. 

4. Ввести действенные механизм, стимулирующие электросетевые ор-

ганизации к исполнению установленных договорными условиями 

сроков технологического присоединения путем введения системы 

штрафов, выплачиваемых потребителю при нарушении сетевой ор-

ганизацией договорных обязательств. 

Реализация предлагаемых мер позволит создать более комфортные ус-

ловия потребителей, осуществляющих технологические присоединения к 

электрическим сетям, максимально сократить сроки присоединений без ущер-

ба для качества выполнения строительно-монтажных работ и надежности 

функционирования электрических сетей, и, в конечном итоге, улучшить ин-

вестиционный климат в Российской Федерации. 
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Коммуникации различного рода для современного потребителя со-

ставляют неотъемлемую часть нормального и благоприятного прожи-

вания. Выбор эффективной системы вентиляции является одним из 

наиболее важных и актуальных вопросов жилищного и гражданского 

строительства. Для определения наиболее оптимальной для использо-

вания системы проведем анализ и сравнение различных типов венти-

ляционных систем. 
 

Понятие вентиляция можно рассматривать как совокупность устройств и 

мероприятий для обеспечения нормального воздухообмена в помещениях [1]. 

Системы вентиляции должны обеспечивать условия микроклимата и 

воздушной среды. При проектировании, строительстве (реконструкции) и 

эксплуатации систем вентиляции следует пользоваться основными положе-

ниями действующих специальных нормативных документов [2-3], а также 

ряда других документов. 

Вентиляционные системы делят на несколько типов: 

– по способу циркуляции воздуха: естественные и принудительные 

(механические); 

– по назначению: приточные и вытяжные; 

– по конструкции: канальные и бесканальные. 

Системы естественной вентиляции без периодичной очистки быстро при-

ходят в негодность. Естественная вентиляция в квартире работает под дей-

ствием многих факторов, что объясняет перевес ее отрицательных качеств 

над положительными [4]. 

Современным решением существующих проблем при использовании 

системы естественной вентиляции может служить дополнительная само-

дельная вентиляция на основе установки КИВ (клапан инфильтрации воз-

духа) или приточных клапанов. 

Системы приточной вентиляции с механическим побуждением встре-

чаются значительно реже в жилых зданиях. При их использовании обычно 

устанавливаются не менее двух приточных систем на здание. 
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Применение механической приточной системы предполагает, как пра-

вило, использование также механической вытяжной вентиляции с крышны-

ми вентиляторами. Их объединение приводит к понятию приточно-вытяж-

ной системы. Такие системы делают возможным утилизацию теплоты отра-

ботанного воздуха. Известны схемы с поквартирными приточно-вытяжны-

ми системами и утилизацией теплоты, где предварительный подогрев при-

тока осуществляется индивидуально, небольшими электрокалориферами. 

Имеется положительный опыт применения таких систем в малоэтажных 

зданиях. 

Согласно нормам СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» к вход-

ным дверям квартир предъявляется требование высокой герметичности, 

обеспечивающей воздухопроницаемость не более 1,5 кг/(ч´м
2
), что практи-

чески должно отсечь квартиру от лестнично-лифтовой шахты. В реальных 

условиях это требование, как правило, не выполняется. При механической 

вытяжке в квартирах создаются большие разрежения, и подсос через не-

плотные двери не исключен. 

Совмещение преимуществ естественной и механической вентиляцион-

ных систем привело к созданию смешанных систем. Типичным примером 

такой системы является вентиляция «Аэрэко», устанавливаемая непосред-

ственно в переплет окна. Реагируя на повышение влажности воздуха в по-

мещении, устройство приоткрывает встроенную в него заслонку, увеличи-

вая приток свежего воздуха. Клапан приточного устройства рекомендуется 

очищать от пыли раз в год, не демонтируя его [5]. 

Попытка избежать недостатков централизованной приточно-вытяжной 

системы вентиляции привела к разработке децентрализованной поквартир-

ной приточно-вытяжной системы с утилизацией теплоты. Примером может 

служить система «System Airaterm», которая позволяет плавно регулировать 

воздухообмен, учитывая также солнечное излучение и скорость ветра, дос-

тигая теплового коэффициента полезного действия 66-80 %, и обеспечивая 

влажность в помещении на уровне 45-55 % [4]. Подобного рода системы с 

утилизацией уже успешно работают в Германии в пяти- и десятиэтажных 

зданиях. 

Рекуперация тепла – процесс подогрева выходящим из помещения теп-

лым воздухом холодного воздуха, входящего в дом для его проветривания и 

вентиляции [3]. Системы вентиляции с рекуперацией теплоты особенно при-

годны для использования в новостройках и при полной реконструкции / мо-

дернизации с санацией трубопроводов. 

Рассмотрев существующие системы вентиляции в жилищном и граж-

данском строительстве, проранжируем эти системы по критериям комфорт-

ности и доступности использования, эффективности, энергозатратности, а 

также стоимости установки и эксплуатации: 
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Таблица 1 

Ранжирование систем вентиляции в жилищном 

и гражданском строительстве 
 

№ 
Наименование 

системы 
Положительные характеристики Отрицательные характеристики 

1 
Системы вентиля-
ции с рекуперацией 
теплоты 

Экономия энергии и денег; 
Уменьшение нагрузку на сети, что 
благоприятно сказывается на при-
роде и экологии; 
Минимальные вредные выбросы в 
атмосферу; 
Чистый, свежий воздух, отсутст-
вие пыли, грибка и плесени. 

Необходимые дополнительные пер-
воначальные вложения на установ-
ку рекуператора. 

2 

Системы децентра-
лизованной поквар-
тирной приточно-
вытяжной системы 
с утилизацией теп-
лоты 

Постоянное вентилирование всего 
жилого пространства; 
Относительная влажность воздуха 
в помещении не превышает 45 %; 
Благодаря двукратной фильтрации 
обеспечен подвод чистого воздуха; 
Экономия теплоты за счет утили-
зации доходит до 20 %. 

Необходимость индивидуального ре-
гулирования в ванной или спальне. 

3 
Приточно-вытяжная 
система 

Воздух сразу подается свежим, по-
догретым и очищенным; 
Дополнительное охлаждение и ув-
лажнение; 
Подаваемый воздух удаляется с 
максимальной равномерностью; 
Сокращение эксплуатационных 
расходов на 80 % за счет рекупе-
ратора; 
Гарантия здоровья и комфорта 
эксплуататорам. 

Маскировка воздуховодной развод-
ки подвесными потолками. 

4 

Системы вытяжной 
вентиляции с меха-
ническим побужде-
нием 

Относительная дешевизна; 
Минимальные расходы на эксплу-
атацию; 
Возможность регулирования ко-
личества удаляемого загрязненно-
го воздуха; 
Высокая скорость вентиляции. 

Приток уличного воздуха из неплот-
ностей дверных и оконных проемов; 
Легкий шум. 

5 

Системы приточной 
вентиляции с меха-
ническим побужде-
нием 

Постоянный очищенный и свежий 
воздух; 
Возможность ароматизации при-
точного воздуха; 
Очистка и обогрев приточного 
воздуха; 
Возможность управления темпе-
ратурой и скоростью воздуха; 
Возможность энергосбережения 
за счет утилизации теплоты уда-
ляемого воздуха для нагрева при-
точного. 

Отсутствие механической вытяжки; 
Маскировка воздуховодной развод-

ки подвесными потолками; 
Дисбаланс воздуха; 
Возможные дополнительные тепло-
потери в вентиляционной камере и 
воздуховодах; 
Затраты электроэнергии на переме-
щение приточного воздуха; 
Эксплуатационные затраты; 
Ухудшение ионного состава воздуха 
помещений; 
Высокая стоимость системы. 
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Окончание табл. 1 
 

№ 
Наименование 

системы 
Положительные характеристики Отрицательные характеристики 

6 
Самодельная венти-

ляция 

Простота установки и монтажа; 

Минимум строительных работ; 

Относительно низкая цена; 
Практическая полная шумоизо-

ляция; 

Регулировка открытия КИВ; 
Минимальные затраты на ремонт. 

Подача холодного воздуха зимой; 
Плотное взаимодействие с внешни-

ми факторами. 

7 
Системы естествен-

ной вентиляции 

Простота устройства; 
Незначительные капитальные за-

траты и эксплуатационные расходы 

Зависимость от внешних факторов; 

Несовершенство герметизации и за-
делки отверстий и швов (снижение 

эффективности вентиляции на 15-

30 %); 
Неплотности входных дверей и в 

блоках вентиляционных каналов (в 

ряде случаев приводит к неработо-
способности вытяжки); 

Неудачно спроектированная венти-

ляция приводит к плесневым пора-
жениям на стенах, повышенной 

влажности в помещениях; 

Невозможность очистки приточно-
го воздуха; 

Плохо согласуется с современными 

требованиями энергосбережения. 
 

На данный момент приоритетной является механическая система вен-

тиляции и, как правило, с рекуперацией тепла. Но это связано по большей 

части с несовершенством естественной. Однако в Европе развивается тен-

денция перехода к естественной вентиляции в индивидуальном строитель-

стве [6]. Объясняется это, как отмечалось ранее, тем, что при механические 

системы значительно ухудшают аэроионный состав воздуха. 

Пока данный отказ от механической вентиляции не распространяется на 

игровые помещения, спортзалы и помещения бассейнов, там естественной 

вентиляцией, как правило, обойтись не удается, поскольку нужны повы-

шенные воздухообмены со специальной обработкой воздуха, в случае бас-

сейнов – с осушкой. Характер использования зависит от режима эксплуата-

ции конкретных помещений [8]. 

Проведя анализ и ранжирование существующих систем вентиляции, 

можно сделать следующие выводы: 

Несмотря на разнообразие механических вентиляционных систем и зна-

чительное их преимущество над системами естественной циркуляции воз-

духа, в многоквартирных жилых домах по-прежнему преобладают системы 

естественной вентиляции в связи с отсутствием энергозатрат и простоте об-

служивания [7]. 
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Для улучшения естественной системы вентиляции применяют установ-

ки КИВ, клапаны-аэроматы и индивидуальные вентиляторы вместо венти-

ляционных решѐток и др. 

Для внедрения и создания массовости использования в строительстве 

механических систем вентиляции необходима не только возможность при-

обретения дорогостоящего оборудования и его обслуживания, но и квали-

фицированные специалисты по их установкам. Независимо от выбора той 

или иной системы вентиляции важным аспектом является качество выпол-

ненных работ и добросовестность специалистов, выполняющих их. 
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В реформировании российского здравоохранения проявились неод-

нозначные тенденции и не предполагаемые негативные эффекты. В 

статье раскрыты проблемы функционирования современной сети ме-

дицинских учреждений, различных по типу и хозяйственной самостоя-

тельности, обосновывается необходимость формирования информаци-

онно-аналитической системы как инструмента достижения целей мо-

дернизации бюджетной сферы. 

Ключевые слова: учреждения здравоохранения, оптимизация сети 

учреждений, учетно-аналитическая система. 
 

Фундаментальная проблема современной рыночной экономики – несба-

лансированность между социальной результативностью и экономической 

эффективностью наиболее отчетливо выразилась в реформировании рос-

сийского здравоохранения. 

Внедрение традиционных для коммерческих субъектов хозяйствования 

инструментов управления в бюджетную сферу, таких как реструктуризация 

сети, бюджетирование, оптимизация численности персонала, рационализа-

ция учѐтной политики, построение бизнес-модели деятельности, принося-

щей доход, и др., вследствие их недостаточной адаптации привело к неодно-

значным, противоречивым тенденциям и незапланированным негативным 

эффектам, снижению качества и доступности медицинской помощи. 

Так, по-прежнему сохраняются недостаточные результативные показа-

тели состояния отрасли: высокий уровень заболеваемости и низкая (в срав-

нении не только с развитыми, но и развивающимися странами) продолжи-

тельность жизни населения. По данным Росстата в 2014 году показатель ожи-

даемой продолжительности жизни, например, составил в среднем 71,0 год, у 

женщин продолжительность жизни – 76,5 года, у мужчин – 65,3 года; опе-

режающими темпами происходит прирост заболеваемости новообразова-

ниями, особенно значительный рост отмечается в Сибирском федеральном 

округе – 3,9 % [1, с. 17-19]. 

Структурные изменения в российском здравоохранении можно систе-

матизировать по нескольким направлениям: 

– изменение типа учреждения здравоохранения (массовая реструкту-

ризация сети осуществлена в 2011-2012 гг.) с учетом его ресурсного 
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потенциала, способности самостоятельно функционировать в усло-

виях рынка, финансовой зависимости от бюджетного финансирова-

ния. Непосредственные наблюдения автора, расчеты показателей 

эффективности деятельности и финансового состояния привели к 

пониманию того, что тип учреждения, единовременно определен-

ный четыре года назад, не всегда соответствует его современному 

состоянию и объективно изменившимся условиям деятельности. 

Кроме того, применяемые при этом показатели использования эко-

номического потенциала и управленческого потенциала учрежде-

ния не учитывают всех резервов оптимизации деятельности. По-

этому вопрос изменения типа учреждения не является, по нашему 

мнению, окончательно решѐнным и сохраняет свою актуальность. 

Необходим единый стандарт по критериям и условиям создания, 

реорганизации и ликвидации медицинских организаций, входящих 

в государственную (муниципальную) систему здравоохранения для 

предупреждения необоснованных оптимизаций; 

– оптимизация сети во всех регионах, принципиально изменившая ме-

дицинскую инфраструктуру, особенно в сельской местности. Про-

цесс оптимизации в реальности привѐл к сокращению числа госу-

дарственных (муниципальных) учреждений здравоохранении, умень-

шению численности медицинских работников, количества коек, за-

крытию пунктов оказания медицинской помощи в отдаленных и не-

перспективных поселениях (в более чем 17 тыс. населѐнных пунк-

тах) и т.д. при недостаточности мобильной выездной медицинской 

помощи. Только за 2014 год общее число медицинских организаций 

в стране сократилось на 297 (4,1 %), В докладе о реализации госу-

дарственной политики в сфере охраны здоровья подтверждаются 

факты нерациональной и неэффективной организации медицинской 

помощи, недостатки в схемах маршрутизации, не обеспечения мак-

симально короткого времени прибытия бригад скорой медицинской 

помощи [1, с. 47-49]. Здесь также необходимы обоснованные нор-

мативы обеспеченности населения медицинской помощью по еѐ 

профилям и территориям; 

– внутренние структурные изменения между и внутри профилей ме-

дицинской помощи, развитие различных организационных моделей 

еѐ оказания, особенно в области реабилитации. 

Указанные направления сложны в реализации и взаимосвязаны, здесь 

подробнее раскроем информационно-аналитические проблемы типизации 

сети государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, т.е. 

их распределения и функционирования в рамках трѐх типов: казѐнные, бюд-

жетные (с расширенными полномочиями) и автономные в соответствии с 

Федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.2010 г. [2]. 
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Очевидная направленность такого реформирования – экономия бюд-
жетных средств, снижение уровня затрат по всем видам деятельности, акти-
визация поиска дополнительных источников финансовых ресурсов на осно-
ве внедрения современных инструментов самофинансирования, информати-
зации, бухгалтерского коммерческого и управленческого учета, планирова-
ния, анализа и внутреннего контроля, т.е. масштабной организационно-эко-
номической перестройки деятельности. Несмотря на дискуссионность и не-
однозначность многих аспектов реформирования, в условиях ограниченно-
сти ресурсов, повышенной кризисности и турбулентности среды, автор счи-
тает такое направление перехода к экономической эффективности социаль-
ной сферы необходимым и объективно обусловленным. 

Автор исходит из того, что здравоохранение – социально-значимая и в ор-
ганизационно-экономических аспектах особенная сфера, экономика которой 
трудно адаптируется к рынку, требуя поиска нетрадиционных подходов или 
значительной модификации известных способов обеспечения эффективной 
деятельности в каждом типе учреждений. Однако экономическая работа в 
большинстве медицинских организациях осуществляется не системно, в т.ч. 
по причине информационной непрозрачности финансово-хозяйственной дея-
тельности и недостаточного развития информационной системы. 

В связи с этим объективно усиливается потребность в комплексном под-
ходе к информационно-аналитическому обеспечению, как источнику ин-
формации о неиспользованных возможностях, резервах и инструментах оп-
тимизации деятельности учреждений здравоохранения. 

Нельзя отрицать определенные достижения в усилении экономической 
направленности деятельности медицинских организаций, особенно в части 
совершенствования бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, вне-
дрения механизмов обоснования и утверждения планов финансово-хозяйст-
венной деятельности, нормирования, контрактной системы закупок. Однако 
этого недостаточно для достижения финансовой обеспеченности и устойчи-
вости учреждений в условиях усиливающегося бюджетного недофинанси-
рования здравоохранения. 

В последние годы в российском здравоохранении реализуется крупно-
масштабный проект развития единой государственной информационной сис-
темы, ЕГИСЗ, целью создания которой является эффективная информацион-
ная поддержка процесса управления системой медицинской помощи и про-
цесса оказания медицинской помощи. На деле, реализация проекта затягивает-
ся и осложнена инфраструктурными проблемами, недостаточной оснащѐнно-
стью компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, значительны-
ми различиями в функциональных возможностях медицинских информацион-
ных систем, используемых учреждениями. Показатель автоматизации рабочих 
мест врачей в среднем по стране остаѐтся низким, всего 54 % [3, с. 209]. 

С нашей позиции, слабым местом проекта является отсутствие необхо-

димой интеграции с современными программными средствами и информа-
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ционными технологиями для ведения бухгалтерского учета и анализа в бюд-

жетной сфере, что ограничивает область принятия таких актуальных управ-

ленческих решений как анализ и планирование затрат на оказание медицин-

ских услуг, бюджетирование, оценка выполнения государственных заданий, 

смет и экономической эффективности деятельности медицинской организа-

ции и еѐ финансового состояния. 

Следовательно, необходимо обеспечить взаимодействие ЕГИСЗ с авто-

матизированной учетно-аналитической системой учреждения. В нашем по-

нимании – это взаимосвязанная рациональная организация бухгалтерского 

учета (бюджетного и управленческого), экономического анализа и планиро-

вания, внутреннего контроля, построенная на единой методологической ос-

нове, совокупности методик, системе первичных и адаптированных анали-

тических показателей оценки деятельности, предназначенная для обоснова-

ния управленческих решений [4, с. 151]. 

Необходимость учетно-аналитической системы обосновывается потреб-

ностью в ускоренной переориентации медицинских организаций на дости-

жение экономической эффективности, а сложность еѐ создания во многом 

обусловлена отсутствием опыта в связи с новизной проблемы, недостаточ-

ным уровнем систематизации методических подходов и лучших учено-ана-

литических практик, а также спецификой деятельности и финансового обес-

печения учреждений здравоохранения, сложной структурой отрасли. 

В практике менеджмента учреждений здравоохранения элементы учет-

но-аналитической системы (управленческий учет, анализ, внутренний кон-

троль) либо не реализуются в полной мере либо остаются разрозненными. 

Так, в течение всего периода реформирования здравоохранения первосте-

пенное внимание уделялось развитию и упорядочению бюджетного учета и 

отчетности, при этом вопросы развития внутреннего контроля, управленче-

ского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности остались не-

дооценѐнными, требуют самостоятельного рассмотрения. 

В учреждениях здравоохранения, особенно казенных, финансовый ана-

лиз как элемент предлагаемой системы не проводится, либо выполняется в 

минимальном объеме, а с 2011 г. необходимость разработки его методики 

стала предметом дискуссии. В медицинской литературе и практике предла-

гаются некоторые общие подходы к анализу финансового состояния учреж-

дения: Ф.Н. Кадырова, Н.В. Фадейкиной, Ю.А. Зурнаджьянц, Н.А. Голови-

ной, Л.Е. Никифоровой, Н.В. Рудлицкой, Н.В. Кривенко, Н.Л. Кузнецовой, 

Н.И. Яшиной и др. Однако в трудах указанных ученых система показателей 

оценки финансового состояния четко не определена и недостаточно адапти-

рована к сфере здравоохранения. Методика, соответствующая типу казѐнно-

го учреждения, до сих пор не проработана. 

Казѐнные учреждения по сравнению с другими типами отличаются на-

именьшим уровнем хозяйственной самостоятельности при возросшей эко-
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номической ответственности, а финансовое обеспечение деятельности осу-

ществляется в рамках бюджетной сметы. Финансовое состояние такого уч-

реждения зависит в большей степени от уровня финансового обеспечения, 

что определило логику анализа: анализ финансового обеспечения с учетом 

его формы; оценка выполнения учреждением государственного (муници-

пального) задания; анализ показателей финансовых результатов и финансо-

вого состояния учреждения. 

Методика анализа выполнения учреждением государственного задания 

находится в стадии формирования и апробации критериев оценки, она не 

должна ограничиваться оценками объема оказания государственных услуг, 

необходимо более точно оценивать степень достижения установленных по-

казателей качества. Должна быть более детально разработана критериаль-

ная область методики и шкала оценки с учетом типа учреждения. Примене-

ние коэффициентного финансового анализа в казѐнных учреждениях вы-

явило ситуации получения некорректных значений показателей. Методика 

анализа финансового состояния требует доработки, обоснования норматив-

ных значений показателей дифференцированно по типам учреждений здра-

воохранения и рекомендаций для правильной интерпретации характера фи-

нансового состояния и его динамики. 
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