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УДК 330.4 
О.В. Павлов* 

 
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ  

ПРОИЗВОДСТВА В ПРОЕКТАХ ОСВОЕНИЯ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В статье рассматриваются динамические задачи планирования производства 
для одного и нескольких подразделений промышленного предприятия с учетом 
эффекта обучения. Проблема математически формализуется как задача 
оптимального управления дискретной системой. Получены численные решения 
сформулированных задач для различных моделей кривых обучения с помощью 
метода динамического программирования Беллмана. Приводится исследование 
влияния индекса обучения на оптимальные решения задач. 

 
Ключевые слова: освоение новой продукции, эффект кривой обучения, 

динамическое программирование. 
 
Введение 
В проектах по освоению новой продукции на промышленных предприятиях проявляется эффект кри-

вой обучения, который заключается в том, что затраты времени работников на выполнение многократно 
повторяющихся производственных задач снижаются. Впервые эффект кривой обучения был замечен  
Т. Райтом [1]. При каждом удвоении кумулятивного объема производства затраты времени на его произ-
водство снижаются на 10–20 процентов. Под кумулятивным объемом производства понимается количе-
ство изделий, изготовленных с начала производства продукции нарастающим итогом.  

Исследованию феномена кривой обучения и построению различных моделей, количественно опи-
сывающих снижение удельных затрат на выполнение производственных операций с увеличением ку-
мулятивного объема производства посвящено большое количество научных публикаций, в основном 
иностранных. Наиболее полно обзор, обсуждение и сравнение различных моделей кривых обучения 
представлены в научных публикациях [2–4].  

Снижение удельных затрат (себестоимости, трудоемкости) при увеличении кумулятивного объема 
производства делает актуальными постановки задач динамической оптимизации. Целью данной ра-
боты является поиск оптимального распределения объемов производства для одного и нескольких 
подразделений предприятия по временным периодам с учетом эффекта кривой обучения при задан-
ных ограничениях. 

 
Постановка задач планирования объемов производства  
для одного подразделения предприятия 
Динамика производственной деятельности подразделения в период освоения новой продукции 

описывается дискретным уравнением: 

______________________________________ 

*© Павлов О.В., 2017  
Павлов Олег Валерьевич (pavlov@ssau.ru), заместитель директора института экономики и управления,  

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 443086, Россий-
ская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34. 
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Ttuxx ttt ,1,1 =+= - ,          (1) 
где xt – кумулятивный объем производства за t-й временной период, t – номер временного периода, 
ut – объем производства в периоде t, T – число рассматриваемых периодов производственной дея-
тельности (горизонт планирования). Выбор объема производства ut в периоде tявляется управлением 
менеджмента предприятия. 

Известно количество продукции уже произведенное подразделением до начала проекта (началь-
ный производственный опыт):  

00 Xx = .             (2) 
В конечный период кумулятивный объем произведенной продукции должен быть равен заданному 

производственному заданию:  
RXxT += 0 ,           (3) 

где R – заданное количество продукции. 
На объем производства в каждом периоде tналожены следующие ограничения: 

TtxRXu tt ,1,0 10 =-+££ - .         (4) 
Затраты в периоде t определяются как произведение удельных затрат продукции ct и объема про-

изводства в этом периоде ut: 

ttt uсС = .            (5) 
Динамика изменения удельных затрат на производство продукции от кумулятивного объема про-

изводства описывается различными моделями кривой обучения. Наиболее типичными моделями яв-
ляются степенная, экспоненциальная и логистическая, описанные в научной литературе [1]–[4]. 

Степенная модель удельных затрат: 

.1
b

tt axc -
-=  ,          

 (6) 
где а – затраты на производство первого изделия, b– индекс обучения. 

Индекс обучения характеризует темп снижения удельных затрат продукции при увеличении куму-
лятивного объема производства (скорость обучения подразделения).  

Экспоненциальная модель удельных затрат: 
1--+= tx

t ekc ab .           (7) 

где a  – индекс обучения, k, b  – параметры экспоненциальной модели. 
Логистическая модель удельных затрат: 
 

˙
˚

˘
Í
Î

È
+

-+=
-1txt e

cccc ab1
1)( minmaxmin ,        (8) 

 

где minc , maxc – минимальные и максимальные значения удельных затрат на производство изделия, 

a  – индекс обучения, b– параметр логистической модели. 
Целевой функцией менеджмента предприятия является минимизация затрат подразделения за все 

временные периоды: 

min
1

Æ=Â
=

T

t
ttucJ .          (9) 

Задача заключается в поиске оптимальных объемов производства n,t,uopt
t 1=  удовлетворяющих 

ограничению (4), которые осуществляют перевод производственного процесса (1) из начального со-
стояния (2) в конечное состояние (3) и минимизируют затраты за все временные периоды (9). 
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Для численного решения сформулированной задачи применялся метод динамического програм-
мирования Беллмана [5–6], реализованный в среде программирования Free pascal.  

 
Результаты решения задачи планирования производства для одного подразделения  
Численное решение задачи планирования объемов производства для одного подразделения прове-

дено на примере производства новых изделий предприятия АО «Салют». По данным предприятия 
построены регрессионные модели трудоемкости новых изделий: «Кассета», «Балка» и «Отсек». 

Трудоемкость производства изделия «Кассета» описывается степенной моделью: 

.29,0
1

-
-= tt x42,64c  

Трудоемкость производства изделия «Балка» описывается экспоненциальной моделью: 

.16,617,9 10169,0 --+= tx
t eс  

Трудоемкость производства изделия «Отсек» описывается логистической моделью: 

.
017,01

161,3610,55
10561,0 ˙
˚

˘
Í
Î

È
+

+=
-txt e

с  

Для исследования использовались следующие данные: заданный объем производства изделий  
R = 240 шт., количество временных периодов T = 12 месяцев, производственный опыт подразделения 
до первого периода 10 =x  шт. При проведении численных расчетов дискретный шаг изменения объ-
емов производства выбирался 1 изделие. 

Численные решения задачи для степенной, экспоненциальной и логистической модели кривой 
обучения представлены на рис. 1–6. На рисунках представлены зависимости оптимальных кумуля-
тивных объемов производства и оптимальных объемов производства от временных периодов. 

Анализируя рис. 1–4, приходим к выводу, что для степенной и экспоненциальной моделей кривых 
обучения оптимальной траекторией кумулятивного объема производства является выпуклая кривая. 
Оптимальной стратегией менеджмента предприятия является увеличение объемов производства из-
делия от минимального значения в первом периоде до максимального в последнем периоде. 

Из анализа рис. 5–6 приходим к выводу, что для логистической модели кривой обучения опти-
мальной траекторией кумулятивного объема производства является логистическая кривая. Опти-
мальной стратегией менеджмента предприятия является сначала уменьшение объемов производства 
до минимального значения, а затем увеличение объемов производства до максимального значения. 

 

 
 

Рис. 1. Оптимальный кумулятивный объем производства для степенной модели кривой обучения  
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Рис. 2. Оптимальные объемы производства для степенной модели кривой обучения  
 

 
 

Рис. 3. Оптимальный кумулятивный объем производства для экспоненциальной модели кривой обучения  
 

 
 

Рис.4. Оптимальные объемы производства для экспоненциальной модели кривой обучения  
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Рис. 5. Оптимальный кумулятивный объем производства для логистической модели кривой обучения 
 

 
 

Рис. 6. Оптимальные объемы производства для логистической модели кривой обучения  
 
Влияние индекса обучения на оптимальные кумулятивные объемы и оптимальные объемы произ-

водства для различных моделей кривой обучения представлено на рис. 7–14. 
Анализируя рис. 7, приходим к выводу, что с увеличением индекса обучения для степенной моде-

ли кривой обучения оптимальная траектория кумулятивного объема производства становится более 
выпуклой. Из анализа рис. 8 делаем вывод, что с увеличением индекса обучения объемы производст-
ва значительно увеличиваются в последних двух периодах и уменьшаются во всех остальных. Чем 
больше индекс обучения, тем больший рост объемов производства в последних периодах. 

Анализируя рис. 9, приходим к выводу, что с увеличением индекса обучения для экспоненциаль-
ной модели кривой обучения оптимальная траектория кумулятивного объема производства становит-
ся более выпуклой. Из анализа рис. 10 делаем вывод, с увеличением индекса обучения объемы про-
изводства значительно увеличиваются в последнем периоде и уменьшаются во всех остальных. Чем 
больше индекс обучения, тем больший рост объемов производства в последнем периоде. Экспонен-
циальная модель характеризуется большей неравномерностью распределения оптимальных объемов 
производства по временным периодам по сравнению со степенной. 

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О
пт
им

ал
ьн
ы
й 
ку
м
ул
ят
ив
ны

й 
об
ъе
м

 
пр
ои

зв
од

ст
ва

, ш
т.

Временные периоды, месяцы

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О
пт
им

ал
ьн
ы
й 
об
ъе
м

 
пр
ои

зв
од

ст
ва

, ш
т.

Временные периоды, месяцы



 
 

12   Вестник Самарского университета. Экономика и управление                                                     Том 8  2017 № 4 
 
 

 
 

Рис. 7. Зависимость оптимального кумулятивного объема производства от индекса обучения  
для степенной модели кривой обучения 

 

 
 

Рис. 8. Зависимость оптимальных объемов производства от индекса обучения  
для степенной модели кривой обучения 

 

 
 

Рис. 9. Зависимость оптимального кумулятивного объема производства от индекса обучения  
для экспоненциальной модели кривой обучения 
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Рис. 10. Зависимость оптимальных объемов производства от индекса обучения  
для экспоненциальной модели кривой обучения 

 

 
 

Рис. 11. Зависимость оптимального кумулятивного объема производства от индекса обучения  
для логистической модели кривой обучения 

 

 
 

Рис. 12. Зависимость оптимальных объемов производства от индекса обучения  
для логистической модели кривой обучения 
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Анализируя рис. 11, приходим к выводу, что для логистической модели кривой обучения 
cиндексом обучения 02,0<a  оптимальной траекторией кумулятивного объема производства является 
вогнутая кривая. С увеличением индекса обучения оптимальная траектория кумулятивного объема 
производства становится более вогнутой. Из анализа рис. 12 делаем вывод, что оптимальной страте-
гией менеджмента предприятия является уменьшение объемов производства от максимального зна-
чения в первом периодедо минимального в последнем периоде. При индексе обучения 02,0=a  оп-
тимальная стратегия изменяется, уменьшение объемов производства в последних периодах изменяет-
ся на увеличение. С увеличением индекса обучения оптимальные объемы производства значительно 
увеличиваются в первых периодах и уменьшаются во всех остальных. Чем больше индекс обучения, 
тем больший рост объемов производства в первых периодах. 

 

 
 

Рис. 13. Зависимость оптимального кумулятивного объема производства  
от индекса обучения для логистической модели кривой обучения 

 
Анализируя рис. 13, приходим к выводу, что для логистической модели кривой обучения c индек-

сом обучения 02,0≥a  оптимальной траекторией кумулятивного объема производства является ло-
гистическая кривая. Из анализа рис. 14 делаем вывод, что оптимальной стратегией менеджмента 
предприятия для логистической модели кривой обучения является сначала уменьшение объемов про-
изводства до минимального значения, а затем увеличение объемов производства до максимального 
значения. Вогнутому участку траектории кумулятивного объема производства соответствует умень-
шение объемов производства, выпуклому участку траектории – увеличение объемов производства. 
Минимальный объем производства соответствует точке перегиба траектории кумулятивного объема. 

С увеличением индекса обучения оптимальные объемы производства значительно увеличиваются 
в последнем периоде и уменьшаются во всех остальных. Чем больше индекс обучения, тем больший 
рост объемов производства в последнем периоде. 

 
Постановка задачи распределения объемов производства  
между несколькими подразделениями 
Динамика производственной деятельности nподразделений в период освоения новой продукции 

описывается nдискретными уравнениями: 
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Ttniuxx ititit ,1,1,1 ==+= - ,         (10) 
где xit – кумулятивный объем производства i-го подразделения за t-й временной период, uit – объем 
производства i-го подразделения в периоде t, Выбор объема производства для каждого подразделения 
uit в периоде tявляется управлением менеджмента предприятия. 

 

 
 

Рис. 14. Зависимость оптимальных объемов производства от индекса обучения  
для логистической модели кривой обучения 

 
Известно количество продукции, уже произведенное каждым подразделением до начала проекта:  

niXx ii ,100 == .           (11) 
В последний период сумма кумулятивных объемов произведенной продукции всех подразделений 

должна быть равна заданному производственному заданию R, с учетом уже произведенной продук-
ции:  

RXx
n

i
i

n

i
iT +=ÂÂ

== 1
0

1
.          (12) 

На объем производства i-го подразделения в каждом периоде t наложены следующие ограничения: 
.,1,,1,0 Ttniu it ==£           (13) 

TtxRXu
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1
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.        (14) 

Затраты itС i-го подразделения в периоде t определяются как произведение удельных затрат cit и 
объема производства подразделения uit: 

niuсС ititit ,1==           (15) 
Динамика изменения удельных затрат от кумулятивного объема производства описывается сте-

пенной, экспоненциальной и логистической моделями кривой обучения.  
Степенная модель удельных затрат i-го подразделения: 

1,i
b

it i itc ax-
-=            (16) 

где аi  – затраты на производство первого изделия i-м подразделением, bi  – индекс обучения i-го под-
разделения. 

Экспоненциальная модель удельных затрат i-го подразделения: 
1--+= tii x

iiit ekc ab ,          (17) 
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где ia  – индекс обученияi-го подразделения, ik , ib  – параметры экспоненциальной модели для i-го 
подразделения. 

Логистическая модель удельных затрат i-го подразделения: 

˙
˙
˚

˘

Í
Í
Î

È

+
-+=

1-tii x
i

iiiit e
cccc ab1

1)( minmaxmin ,       (18) 

где minic , maxic  – минимальные и максимальные значения удельных затрат на производство изделия 
i-м подразделением, ia  – индекс обучения i-го подразделения, ib  – параметр логистической модели 
для i-го подразделения. 

Целевой функцией менеджмента предприятия является минимизация суммы затрат n подразделе-
ний за все временные периоды: 

min
1 1

Æ=ÂÂ
= =

T

t

n

i
ttucJ .          (19) 

Задача заключается в поиске оптимальных объемов производства ntniuopt
it ,1,1, ==  для каждого 

подразделения, удовлетворяющих ограничениям (13)–(14), которые осуществляют перевод 
nпроизводственных процессов подразделений (10) из начальных состояний (11) в конечные состоя-
ния, с учетом ограничения на конечные состояния подразделений (12) и минимизируют сумму затрат 
всех подразделений (19). 

Для численного решения сформулированной задачи применялся метод динамического програм-
мирования Беллмана [5–6], реализованный в среде программирования Free pascal.  

 
Результаты решения задачи распределения объемов производства 
между несколькими подразделениями 
Численное решение задачи планирования объемов производства проведено для двух подразделе-

ний (бригад) на примере производства новых изделий предприятия АО «Салют». 
Для исследования использовались следующие данные: заданный объем производства изделий  

R = 240 шт., количество временных периодов T = 12 месяцев, производственный опыт каждой брига-

ды до первого периода 10 =x  шт. При проведении численных расчетов дискретный шаг изменения 
объемов производства выбирался 1 изделие. 

Для изделия «Кассета», трудоемкость производства которого описывается степенной моделью, 
целевая функция имеет следующий вид: 
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Для изделия «Балка», трудоемкость производства которого описывается экспоненциальной моде-
лью, целевая функция запишется: 
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Для изделия «Отсек», трудоемкость производства которого описывается логистической моделью, 
целевая функция примет вид 
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где индексы обучения подразделений: 0561,01 =a , 03,02 =a . 
Оптимальные объемы производства для двух подразделений с одинаковым начальным производ-

ственным опытом и параметрами моделей кривых обучения, но разными индексами обучения пред-
ставлены на рис. 15–17. 

Оптимальной стратегией является предоставление всего производственного задания только одно-
му подразделению с наибольшим индексом обучения, который характеризует максимальный темп 
снижения трудоемкости изделия в динамике. 

 

 
 

Рис. 15. Распределение оптимальных объемов производства между двумя подразделениями  
для степенной модели кривой обучения 

 

 
 

Рис. 16. Распределение оптимальных объемов производства между двумя подразделениями  
для экспоненциальной модели кривой обучения 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О
пт
им

ал
ьн
ы
й 
об
ъе
м

 
пр
ои

зв
од

ст
ва

, ш
т.

Временные периоды, месяцы

0,29

0,5

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О
пт
им

ал
ьн
ы
й 
об
ъе
м

 
пр
ои

зв
од

ст
ва

, ш
т.

Временные периоды, месяцы

0,0169

0,03



 
 

18   Вестник Самарского университета. Экономика и управление                                                     Том 8  2017 № 4 
 
 

 
 

Рис. 17. Распределение оптимальных объемов производства между двумя подразделениями  
для логистической модели кривой обучения 

Заключение 
В работе сформулированы и численно решены задачи планирования производства для одного и 

нескольких подразделений промышленного предприятия с учетом эффекта обучения. Рассмотрены 
три модели кривых обучения: степенная, экспоненциальная и логистическая. Получены численные 
решения сформулированных задач для различных моделей кривых обучения с помощью метода ди-
намического программирования Беллмана. Проведено исследование влияния индекса обучения на 
оптимальные решения задач.  

На основе проведенных исследований сформулированы методические рекомендации по выбору 
оптимальных плановых показателей в период освоения новой продукции: 

1. Для степенной и экспоненциальной моделей кривых обучения оптимальной стратегией ме-
неджмента предприятия является увеличение объемов производства изделия от минимального значе-
ния в первом периоде до максимального в последнем периоде. 

2. Для логистической модели кривой обучения cмаленьким индексом обучения оптимальной стра-
тегией менеджмента предприятия является уменьшение объемов производства от максимального 
значения в первом периоде до минимального в последнем периоде. 

3. Для логистической модели кривой обучения оптимальной стратегией менеджмента предприятия 
является вначале уменьшение объемов производства до минимального значения, а затем увеличение 
объемов производства до максимального значения. Минимальный объем производства соответствует 
точке перегиба траектории кумулятивного объема производства.  

4. Чем больше индекс обучения подразделения для степенной и экспоненциальной моделей кри-
вых обучения, тем большие объемы производства должно выполнять подразделение в последних пе-
риодах. Для экспоненциальной модели рост объемов производства в последних периодах должен 
быть больше, чем для степенной модели. 

5. Чем больше индекс обучения подразделения для логистической модели кривой обучения 
cмаленьким индексом обучения, тем большие объемы производства должно выполнять подразделе-
ние в первых периодах. 

6. Чем больше индекс обучения подразделения для логистической модели кривой обучения, тем 
большие объемы производства должно выполнять подразделение в последних периодах. 

7. Оптимальной стратегией менеджмента предприятия является распределение всего производст-
венного задания наиболее эффективному подразделению с наибольшим индексом обучения, при 
одинаковом начальном производственном опыте.  
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NUMERICAL SOLUTION OF THE DYNAMIC PROBLEMS OF PLANNING PRODUCTION  
VOLUMES IN PROJECTS FOR THE DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS 

 
In article dynamic tasks of production planning for one and several subdivisions of 

the industrial enterprise are considered with considering the learning curve effect. The 
problem is formalized mathematically as the problem of optimal control of a discrete 
system. Numerical solutions of the formulated problems for various models of learning 
curves are obtained using the Bellman dynamic programming method. The research of 
the learning index influence on optimal solutions of problems is given.  
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УДК 348 

А.Ю. Трусова, А.И. Ильина* 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭКОЛОГИИ САМАРСКОГО РЕГИОНА 

 
В работе средствами многомерного статистического анализа изучены показа-

тели экологии Самарского региона. Визуализация данных проводилась с помо-
щью компонентного анализа. Классификация проводилась методом к-средних. 

 
Ключевые слова: многомерный статистический анализ, факторный и компо-

нентный анализы, кластерный анализ, метод к-средних. 
 
В настоящее время показатели экологии изучаются и анализируются многопланово различными 

методами химии, физики, биологии. Особое место в анализе данных занимают методы визуализации 
и классификации показателей. Широкий математический инструментарий в сочетании с информаци-
онными технологиями позволяет комплексно рассматривать проблемы экологии в их связи с техни-
ческими и экономическими проблемами. 

Самарская область исторически является зоной промышленного производства. В Самарской об-
ласти находится значительное количество предприятий, которые оказывают сильное экологическое 
воздействие на окружающую атмосферу. Экономическое развитие Самарской области предполагает 
развитие нефтеперерабатывающей отрасли, которое также способствует ухудшению экологической 
обстановки в регионе. Комплексное решение проблемы экономического развития региона и решения 
экологических проблем, связанных с развитием нефтеперерабатывающей отрасли является актуаль-
ным и практически значимым. Для решения перечисленных проблем необходимо сочетание и ком-
плексное применение наук: биологии, химии, физики, математики, экономики и других для поддер-
жания стабильности экологической ситуации в Самарском регионе. В этой связи, в данной работе 
рассматриваются математические и информационные подходы к изучению проблемы анализа суще-
ствующих в настоящее время показателей, описывающих экологическую ситуацию в регионе. В ра-
боте средствами многомерного анализа изучены показатели, характеризующие количество и качество 
выбросов в атмосферу. Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области ведется контроль за экологической ситуацией в Самарском регионе. 
Исходные данные для анализа представлены на сайте данного министерства. 

Многообразие многомерных статистических методов позволяет, в первую очередь, их визуализи-
ровать и классифицировать. Для визуализации данных в работе используются методы факторного 
анализа и многомерного шкалирования, классификация проводилась методами кластерного анализа. 
Математический аппарат данных методов широко представлен в научной литературе. Ниже пред-
ставлен краткий обзор используемых методов. 

Многомерное шкалирование (МШ) позволяет решать различные проблемы в научных исследова-
ниях самого широкого спектра. Независимо от типа решаемой задачи МШ используется как инстру-
мент наглядного представления (визуализации) исходных данных. Поиск координатного пространст-
ва в МШ осуществляется не по значениям самих характеризующих объекты признаков, а по данным, 
представляющим различия или сходство этих объектов. Анализ индивидуальных различий является 
мощным математическим инструментом среди разнообразных методов многомерного шкалирования. 

В работе методом МШ изучается модель индивидуальных различий. Основополагающим является 
предположение, что полученные в ходе подгонки модели оценки ее параметров хорошо воспроизво-
дят скалярные произведения: 

______________________________________ 

* © Трусова А.Ю., Ильина А.И., 2017 
Трусова Алла Юрьевна (a_yu_ssu@mail.ru), Ильина Алла Ивановна (iai.62@mail.ru), кафедра математики и 

бизнес-информатики, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Коро-
лева, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34. 



Трусова А.Ю., Ильина А.И.   Визуализация и классификация показателей 
экологии Самарского региона                                                                                                                            21 
 
 

 

jks
k

iksksjk
k

ikijs xxxx ÂÂ == 2* wd  

или в матричном виде: T
ss XXW2* =D . 

Стартовая конфигурация матрицы координат стимулов формируется методом главных компонент, 
который является частью факторного анализа. 

В современной трактовке факторный анализ – это совокупность методов, в которых на основе ре-
ально существующих связей признаков, осуществляется выявление неявных обобщающих характе-
ристик. С помощью факторного анализа возможно выявление скрытых переменных факторов, отве-
чающих за наличие линейных статистических корреляций между наблюдаемыми переменными. Та-
ким образом, факторный анализ позволяет определить взаимосвязи между переменными и сократить 
число переменных, необходимых для описания данных. 

В факторном анализе латентные факторы объединяют тесно связанные между собой переменные. 
В результате перераспределения дисперсии между компонентами получается максимально простая и 
наглядная структура факторов. В целом факторный анализ позволяет выделить из всей совокупности 
переменных небольшое число латентных независимых друг от друга группировок, внутри которых 
переменные связаны сильнее, чем переменные, относящиеся к разным группировкам. В частности, 
метод главных компонент – один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв 
наименьшее количество информации. Вычисление главных компонент сводится к вычислению соб-
ственных векторов и собственных значений корреляционной матрицы исходных данных. Формиро-
вание однородных групп осуществляется в работе средствами кластерного анализа, а именно мето-
дом к-средних. 

Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 
области ведется комплексное изучение хозяйственной деятельности предприятий на экологию регио-
на, регулярно осуществляются измерения показателей, данная деятельность находит свое отражение 
в данных федеральной службы государственной статистики. Исходный массив для анализа представ-
лен в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходный массив данных 

t X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 

2004 739 31997 23027 853 342 4021 372 

2005 716 31707 22697 807 310 5019 679 

2006 725 33573 22943 906 322 5648 986 

2007 751 34787 23657 782 311 224 1426 

2008 830 38044 26081 599 296 5330 2300 

2009 878 39901 26898 595 278 5312 1249 

2010 879 40809 27195 675 298 5902 1230 

2011 909 41821 28251 747 283 7294 2298 

2012 965 43055 28861 724 265 7249 2851 

2013 1197 46682 30923 695 252 8307 3551 

2014 1249 52048 31101 769 257 8796 5916 
 
В качестве показателей в анализе выбраны следующие: Х1 – количество объектов, имеющих вы-

бросы загрязняющих веществ (единиц); Х2 – количество источников выбросов загрязняющих ве-
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ществ, всего; Х3 – количество организованных источников выбросов загрязняющих веществ; Х4 – ко-
личество загрязняющих веществ, отходящих от всех источников выделения (Выбросы и улавливание 
загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных 1) (тысяч тонн); Х5 – количество за-
грязняющих веществ, отходящих от всех источников выделения без очистки; Y1 – всего текущих за-
трат на охрану окружающей природы (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей); Y2 – 
инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды. Все данные указаны за 
период с 2004-2014 года. Матрица корреляций представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Матрица корреляций 

 

R x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 
x1 1 0,966 0,9489 -0,313 -0,88 0,754 0,917335 
x2 0,966 1 0,9751 -0,401 -0,91 0,747 0,919611 
x3 0,949 0,975 1 -0,491 -0,93 0,773 0,849888 
x4 -0,31 -0,4 -0,491 1 0,541 -0,18 -0,20384 
x5 -0,88 -0,91 -0,934 0,5406 1 -0,7 -0,80848 
y1 0,754 0,747 0,7729 -0,184 -0,7 1 0,662494 
y2 0,917 0,92 0,8499 -0,204 -0,81 0,662 1 

 
Используя пакет SPSSStatistika, мы провели факторный анализ, многомерное шкалирование и кла-

стерный анализ. В результате использования метода главных компонент были выделены два главных 
фактора, методом варимаксного вращения были получены улучшенные компоненты матрицы фак-
торного отображения, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Метод выделения: Анализ методом главных компонент,  
метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера 

 

Матрицы Матрица компонент Матрица повернутых компонент 
Компонента Компонента 

R F1 F2 R F1 F2 
Х1 0,968 0,139 Х1 0,959 -0,188 
Х2 0,983 0,047 Х2 0,944 -0,28 
Х3 0,985 -0,057 Х3 0,911 -0,379 
Х4 -0,456 0,881 Х4 -0,14 0,982 
Х5 -0,947 0,152 Х5 -0,844 0,456 
Y1 0,805 0,252 Y1 0,843 -0,027 
Y2 0,905 0,241 Y2 0,934 -0,071 

 

В таблице 4 представлена статистика меры адекватности выделения двух компонент, которая сви-
детельствует о достаточности выделенных двух главных компонент. В таблице 5 представлены общ-
ности выделенных компонент и полная объясненная диcперсия. 

 

Таблица 4 
Мера адекватности и критерий Бартлетта 

 

Наименование Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 0,835 

Критерий сферичности Бартлетта Прибл. хи-квадрат 82,816 

Ст. св. 21 

Знач. 0,000 
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Таблица 5 
Общности выделенных двух компонент. Полная объясненная дисперсия 

 

Общности Полная объясненная дисперсия 
R Начальные Извлечен-

ные 
Компонента Итого % диспер-

сии 
Кумулятивный % 

Х1 1 0,956 F1 5,444 77,775 – 
Х2 1 0,969 F2 0,946 13,511 – 
Х3 1 0,973 F3 0,381 5,436 96,723 
Х4 1 0,984 F4 0,104 1,491 98,213 
Х5 1 0,921 F5 0,082 1,173 99,386 

Y1 1 0,711 F6 0,033 0,474 99,86 
Y2 1 0,877 F7 0,01 0,14 100 

 
На рис. 1 представлены изучаемые показатели в пространстве двух главных компонент после ва-

римаксного вращения. 

 
Рис. 1. Изучаемые показатели в пространстве латентных факторов 

 
На рис. 2 представлены временные периоды в пространстве латентных факторов без вращения. 
Таким образом, средствами факторного анализа многомерные данные представлены в двумерном 

пространстве латентных факторов. Данное представление позволяет глубже проследить изменение в 
экологических показателях Самарского региона. 

Классификация данных осуществлялась методом к-средних кластерного анализа. Временной про-
межуток от 2004 до 2009 года характеризуется схожестью показателей. В таблице 6 представлены 
данные о принадлежности к кластерам изучаемые временные промежутки. 

Следующий период выделяется по однородным показателям с 2009 по 2013 год. В этот период на-
блюдается изменение показателей экологии в сторону их улучшения. Особо выделяется 2014 год, ко-
торый можно представить как отдельный кластер. Центрами классов являются 2005 и 2013 годы, по-
казатели этих периодов можно рассматривать в качестве основных для принятия взвешенных реше-
ний. В таблицах 7 и 8 представлены характеристики кластеров и расстояние между кластерами. 
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Рис. 2. Временные периоды в пространстве латентных факторов без вращения 

 
Таблица 6 

Принадлежность к кластерам 
 

Год Кластер Расстояние 
2004 2 1134,906 

2005 2 0 
2006 2 2020,791 
2007 2 5835,024 
2008 2 7383,974 
2009 3 8755,173 

2010 3 7738,405 
2011 3 5812,256 
2012 3 4399,826 
2013 3 0 
2014 1 0 

 
Таблица 7 

Конечные центры кластеров 
 

R Кластер 
1 2 3 

X1 1249 752,2 965,6 

X2 52048 34022 42454 

X3 31101 23681 28426 

X4 769 789,4 687,2 

X5 257 316,2 275,2 

X6 8796 4048,4 6812,8 

Y1 1070 1587,6 1312,8 

Y2 5916 1152,6 2235,8 

2004

2005

2006

2007

2008
2009

2010

2011
2012 2013

2014

Временные периоды в пространстве латентных факторов
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Таблица 8 
Расстояния между конечными центрами кластеров 

 

Кластер 1 2 3 

1 0 20634 10809 

2 20634 0 10127 

3 10809 10127 0 

 
Как видно из таблиц, характеризующих параметры кластеров и расстояния между ними, изучае-

мые временные промежутки можно рассматривать как однородные структурные объекты. 
В результате визуализации средствами многомерного шкалирования получен график расположе-

ния годов с 2004 по 2014 год в двумерном шкальном пространстве. Номер на рисунке 3 соответствует 
номеру года: 1 – 2004, 2 – 2005 и т. д. Умеренное распределение показателей экологии в двумерном 
пространстве латентных факторов позволяет сделать вывод об определенной стабильности этих пока-
зателей или их незначительное изменение. 
 

 
Рис. 3. Временные периоды в двумерном шкальном пространстве 

 
Таким образом, в результате визуализации многомерных данных средствами компонентного ана-

лиза и многомерного шкалирования имеется возможность более детального изучения показателей 
экологии. Кластеризация временных периодов позволяется глубже анализировать однородные по 
структуре показатели экологии. 
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In the work of multidimensional statistical analysis, the environmental 

indicators of the Samara region were studied. Data visualization was carried out 
using component analysis. Classification was carried out by the method of k-
means. 
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КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ «БАЗОВАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИМИ КОНФЛИКТАМИ  
(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)» 

 
В статье представлен развернутый анализ некоторых наиболее важных кате-

горий диалектического материализма, входящих в состав философских основа-
ний различных отраслей науки, в том числе теории управления. Дополнительно 
приведен ряд закономерностей, которым подчиняются данные категории, а также 
усовершенствованная общая схема развития явления. 

 
Ключевые слова: сущность, тип сущности, содержание сущности, явление, 

форма явления, проявления явления, развитие, количество развития, уровень раз-
вития, материя, управление этнополитическими конфликтами. 

 
Для любого явления самый надежный  

способ продления развития – 
это постановка под контроль части материи  

более фундаментального типа. 
 
В статье «Базовая схема управления этнополитическими конфликтами (Часть первая)» (далее – Статья) 

нами были рассмотрены преимущественно различные диалектико-материалистические закономерности в 
контексте их использования в деле построения соответствующей схемы. Бесспорно, наиболее значимым 
результатом, достигнутым нами в ходе подготовки Статьи, стало выдвижение тезиса о синтетической диа-
лектико-материалистической гексаде «сущность – содержание сущности – явление – форма явления – 
проявления явления (материальные и идеальные) – совокупность идеальных проявлений» [1, с. 137], 
а также приведение ограниченной номотетической характеристики первичных и следственных явле-
ний [1, с. 133–136]. Тем не менее уже после опубликования Статьи мы выявили необходимость в ос-
вещении ряда тезисов и закономерностей, уточняющих и дополняющих изложенный ранее материал, 
а также во внесении некоторых корректив, требующихся для более правильного отражения содержа-
ния Статьи. 

 
1. О вторичности идеальных проявлений и совокупности таковых 
В Статье мы утверждали, что совокупность взаимных материальных проявлений (СВМП) явления 

«находит свое отражение в совокупности идеальных проявлений (<...> СИП) явления» [1, с. 129] и 
«СИП в тех или иных масштабах наличествует при любых условиях: пока существует явление, суще-
ствует и его СИП, даже если явление не контактирует (в данное время!) с другими явлениями» [1,  
с. 129]. Правомерность подобных утверждений не вызывает никаких сомнений, однако вопрос о том, 
когда и при каких условиях явление после своего перехода на новый уровень развития может сфор-
мировать СИП, требует внесения ясности. 

Идеальные проявления (ИП) явления, как мы обозначили ранее, изначально имеют имманентный, 
скрытый характер, представляя собой набор особенностей, которые еще должны быть выведены за 
пределы формы явления [1, с. 128–129]: эти особенности явление может продемонстрировать, но 
также может до некоторых пор и не проявлять их. Поэтому в данном случае возникает вопрос о том, 
что служит обязательным условием демонстрирования явлением ИП.  
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Безусловно, явление, осуществив переход на новый уровень развития, может проявить себя иде-
ально только лишь после хотя бы одного материального проявления (МП), либо направленного на 
это явление, либо исходящего от него. Так что наличие МП служит своего рода гарантией того, что 
явление даст и ИП, носящие, таким образом, априорно следственный характер по отношению  
к МП (рис. 1). Именно поэтому на рис. 1 ИП явления S, перешедшего на уровень N2, появятся лишь 
после вступления явления S в СВМП с участием явления E.  

В данном случае следует сделать акцент на трех существенных уточнениях, первое из которых ка-
сается статичности явления как такового. «Явление» – это действительно статичная категория, ста-
тичность которой при этом ограничена пределами развития соответствующего конкретного явления 
(рис. 1): явление как некоторый конкретный объект или субъект неизменно на протяжении всего 
своего развития (аналогично типу сущности – см. далее). Явление как таковое либо существует, либо 
не существует. Следовательно, после перехода на новый уровень развития для высвобождения ИП 
явления из имманентных подоплек оно должно претерпеть своего рода активацию, состоящую  
в «одинамичивании» этого явления. И именно задействование явления в МП – по определению абсо-
лютно динамичных [1, с. 129] – позволяет преодолеть априорную статику явления как такового, вы-
свободив скрытые до этого ИП (см. рис.). 

 

 
 

Рис. Усовершенствованная общая схема развития явления S с сущностью W (сплошными стрелками  
показаны причинно-следственные процессы формирования, штрихпунктирными – материальные проявле-

ния явлений S и L, штриховыми – обратная связь в системах, пунктирными линиями – границы областей средо-
точия идеальных проявлений явления S в объемах его агрегированных совокупностей идеальных проявлений  

и границы имманентных подоплек данных областей в объемах содержаний сущности явления S) 
 
Второй тезис касается количественной диспропорциональности между МП и ИП. Речь идет о 

том, что всего лишь один акт МП, совершенный явлением активно или пассивно, может вывести из 
имманентных подоплек сразу несколько типов ИП, плюс заведомо будут выведены ИП формы явле-
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ния как его «оболочки», контактирующей с иными явлениями в первую очередь. В Статье мы отме-
чали, что статика абсолютно динамичного МП – «это либо некоторая присущая ему характерная осо-
бенность <...>, либо его результат» [1, с. 129]. И как раз активация вывода за пределы формы явления 
различных ИП и есть один из результатов имевшего место факта МП (пусть даже одного), в котором 
данное явление было задействовано. 

Третий тезис является уточняющим по отношению ко второму. В Статье нами было указано, что 
«содержание N сущности проявляется себя в форме N явления и в конечном итоге его идеальных 
проявлениях уровня N» [1, с. 130]. На поверхность в данном случае выходит проблема, связанная с 
разграничением формы явления и его самого. Что следует подразумевать под формой явления и, та-
ким образом, с помощью каких показателей ее оценивать, дабы полно и эффективно определить со-
ответствующее содержание сущности?  

В данном ключе сразу же бросается в глаза уникальность формы для каждого из уровней развития 
явления (рис. 1): форма квантуется, и при этом каждый ее квант не должен быть тождествен другим 
квантам. С учетом вышеупомянутой априорной статики явления как такового последнее обстоятель-
ство дает основания утверждать, что форма N явления – это и есть, собственно, само явление, на-
ходящееся на соответствующем уровне развития N. Подобно тому, как «по мере развития явления, 
<...> сущность проявляет (<…> конкретизирует) себя в некотором содержании» [1, с. 129], отдельное 
явление по мере своего развития конкретизирует себя в наборе соответствующих форм (или же лишь 
в одной форме). Это, в свою очередь, находит отражение в свойствах формы: априорная статика яв-
ления как такового заведомо делает конкретную форму изначально статичной. И поэтому форма N 
явления не будет каким-либо образом давать о себе знать, если явление только перешло на уровень N 
и еще не вступило в СВМП с иным (-и) явлением (-ями). В этом смысле форма явления демонстриру-
ет аналогию c ИП такового: форма так же, как и ИП, до вступления явления в СВМП не проявляет 
себя и пребывает как бы замкнутой в своих границах. Вследствие этого, правомерно говорить о том, 
что, стремясь выйти на информацию о содержании сущности явления, человек как субъект познания 
принимает во внимание, наряду с учетом СИП явления, сведения не о самой форме, а о том, как она 
себя проявила, и, таким образом, берет в расчет идеальные проявления формы явления (рис. 1). 
Форма явления, в свою очередь, – это и есть имманентная подоплека ИП данного типа. 

Относительно формы явления стоит добавить еще небольшое пояснение. Справедливо утвер-
ждать, что форма N явления – это не только одно из конкретных выражений самого некоторого явле-
ния, но и самая статичная особенность явления в продолжение его пребывания на уровне N. Следова-
тельно, статичны и соответствующие ИП, причем ИП формы явления статичны количественно, так 
как их качество – это принадлежность к форме как к породившей их основе, пусть и основе промежу-
точной. Напротив, конкретное (то есть количественное) наполнение некоторого типа ИП явления, 
исключая ИП формы, в течение пребывания явления на определенном уровне развития будет претер-
певать изменения в зависимости от складывающихся условий. Что касается «оболочки» явления (то 
есть его формы), то она, равно как и ее ИП, статична, специфична и предельно конкретна – из-
менения в пределах некоторого уровня N ей чужды. При этом форма явления и ее ИП дают явле-
нию, пребывающему на уровне N, минимальную уникальность, вследствие того, что ИП формы вы-
водятся за ее пределы первыми после вступления явления в СВМПN с иным(-и) явлением(-ями). При-
чем минимальная уникальность придается именно самому явлению, поскольку МП, затронувшее до 
этого явление и активировавшее вывод за пределы формы явления ИП данного явления, абсолютно 
динамично и поэтому оторвано от явлений, бывших задействованными в этом МП. 

Приведем буквально один пример. Так, форма Шотландской национальной партии (ШНП) как ос-
новного актора в конструктивистском этнополитической конфликте (далее – ЭПК) между Эдинбур-
гом и Лондоном [2] – это форма национальной локальной социальной политической группы (далее – 
ЛСПГ). Что касается ИП упомянутой формы ШНП, то они представляют собой всю совокупность 
актов фигурирования данной партии в системе политической и системе экономической коллаборации 
(далее – СЭК) Соединенного Королевства именно в качестве национальной ЛСПГ. Безусловно, как 
основной актор ЭПК ШНП начала заявлять о себе лишь в 1970-х [2, с. 141–142], однако при этом са-
мо ее основание в 1934 г. через слияние Национальной партии Шотландии и Шотландской партии 
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«было основано на стремлении восстановить независимость Шотландии» [3]. В свою очередь, пред-
шественницы ШНП в любом случае изначально – до проведения централизации политической колла-
борации (от лат. collaborare – сотрудничать [1, с. 127]) внутри них – носили форму этнических ло-
кальных социальных групп (далее – ЛСГ), свойственную уровню развития, предшествующему тому, 
на котором бывшая этническая ЛСГ уже принимает форму национальной ЛСПГ. Так, процесс смены 
форм ШНП в ходе ее становления как основного актора шотландского ЭПК в целом укладывается в 
схему (в частности, ту ее часть, которая касается национальной ЛСПГ как основного актора ЭПК), 
отраженную нами во второй части исследования «Базовая схема управления этнополитическими 
конфликтами» [4, с. 165]. Более того, вполне правомерным является утверждение о том, что смена 
форм «этническая (-ие) ЛСГ→национальная ЛСПГ» – это на сегодня, так сказать, стандарт развития 
основных акторов ЭПК.            

Таким образом, помимо всех типов ИП, составляющих СИП явления и заключенных изначально в 
его содержании сущности, СИП неизменно включает также ИП формы явления. Следовательно, по-
нятие «СИП» необходимо заменить на более корректное – агрегированная совокупность идеальных 
проявлений (далее – АСИП). Из этого следует чрезвычайно важное заключение. 

Коль скоро содержание сущности (Q) выражает себя в ИП явления и форме явления, которая, в 
свою очередь, проявляет себя в соответствующих ИП и служит, таким образом, лишь промежу-
точным звеном в их выводе из состава Q, АСИП есть полностью и окончательно раскрытое содер-
жание сущности. Поэтому имманентные подоплеки типов ИП явления заключены именно в объемах 
содержания сущности как наиболее фундаментальной составляющей явления, находящегося на не-
котором уровне развития (рис. 1), но не формы явления, как мы утверждали ранее [1, с. 128]. И таким 
образом 

QN = АСИПN = N
n

 i
i )(ИП

1 
Â
=

.            (1) 

 

При этом (1) приобретает смысл лишь с учетом следующего важнейшего приближения: оценивая 
некоторый уровень развития явления, мы считаем, что уже были созданы все необходимые ус-
ловия для вывода за пределы формы явления всех имеющихся в объеме содержания сущности 
компонентов АСИП, то есть типов ИП явления. Так что даже если явление, находясь на уровне 
развития N, продемонстрировало не все типы ИП, подоплеки которых заключены в его Q, исследова-
тель должен ориентироваться на ситуацию, которая предполагает, что по крайней мере бóльшая часть 
типов ИП уже была продемонстрирована явлением, а конкретное (то есть количественное) напол-
нение этих типов относительно стабилизировалось. 

 
2. Об аналогиях с термодинамикой 
По большому счету, вся логика изложения материала Статьи строилась вокруг общей схемы раз-

вития явления, отраженной нами ранее [1, с. 128] и усовершенствованной в рамках данной работы 
(рис. 1). Одним из узловых понятий, таким образом, выступала категория «уровень развития». 

Совершенно не лишним будет отметить, что выработанная нами в Статье методология имеет ряд 
схожих черт с базовыми принципами формальной термодинамики. Так, используемое нами понятие 
«уровень развития» аналогично термодинамическому равновесию. В пользу последнего утверждения 
свидетельствует также обозначенное нами выше приближение, относящееся ко всякому уровню раз-
вития N. Что касается развития как процесса, осуществляемого явлением, то поскольку оно состоит 
из последовательно сменяющих одно другое состояний равновесия явления (то есть состояний явле-
ния во время его пребывания на соответствующих уровнях развития), категория «развитие» тождест-
венна термодинамическому понятию «квазистатический процесс» [5, с. 44].  

Весьма показательно, что для термодинамического квазистатического процесса равновесность – 
это обязательное условие. Вместе с тем заведомо равновесные (квазистатические) процессы различа-
ются по характеристике, то есть, можно сказать, по сущности данного процесса, не меняющейся на 
всем его протяжении. Так, в термодинамике рассматриваются изобарный (с постоянным давлением), 
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изохорный (с постоянным объемом), изотермический (с постоянной температурой), а также квазиста-
тический адиабатический (без подвода и отвода теплоты) процессы [5, с. 45, 73–74].  

Таким образом, подобно графику квазистатического процесса в термодинамике можно построить 
график развития явления как зависимость последовательно сменяющих одно другое содержаний 
сущности от переменяющихся уровней развития (рис. 2). При этом важно учитывать, что принципи-
ально N2 – N1 = N3 – N2 = 1. N – это показатель, характеризующий именно уровень развития, ко-
торое не имеет однозначной корреляции со временем. Например, некоторое социальное явление 
может просуществовать 50–70 или даже больше хронологических лет, так и не перейдя на новый 
уровень развития. 

 

 
 

Рис. 2. График развития явления (Q – содержание сущности, N – уровень развития) 

 
3. Количество развития как функция процесса 
Внесение ясности в плане того, что имманентные подоплеки типов ИП явления заключены именно 

в объемах его содержания сущности, является далеко не достаточным для расстановки точек над i в 
отношении последней категории. Излагая материал Статьи, мы допустили весьма грубую ошибку, 
охарактеризовав содержание сущности (Q) как функцию процесса [1, с. 131]. Q – это действительно 
«функция от развития явления, выражающего себя в череде соответствующих уровней» [1, с. 131], 
однако Q, подобно форме явления, квантуется и поэтому конкретному уровню развития N соответст-
вует конкретное содержание сущности QN. Наряду с этим наше утверждение о том, что «QN – это по-
тенциал для дальнейшего развития, который достигнут явлением, находящимся на соответствующем 
уровне развития» [1, с. 131], требует следующего пояснения: в рамках данной работы мы продемон-
стрировали, что QN как имманентная основа компонентов АСИПN есть априори потенциал даже для 
явления, находящегося на соответствующем уровне N как таковом, и этот потенциал еще должен 
быть реализован через образование явлением СВМПN c иным(-и) явлением(-ями).    

Вместе с тем мы оказались правы в том, что «определение содержания N сущности как такового 
не информативно» [1, с. 130] и, таким образом, именно выявление приращения содержания сущности 
(ΔQ) есть обязательная процедура на пути к установлению сущности явления, которое [установле-
ние], в свою очередь, представляет собой ««окачествление» выявленных содержаний сущности, зна-
менующее формирование информации об их качественной основе» [1, с. 132]. Здесь, в свою очередь, 
необходимо обратить внимание на два важных нюанса. Первый из них заключается в том, что опре-
деление ΔQ фактически связано с оценкой содержаний сущности, свойственных строго соседним 
уровням развития N1 и N2 [1, с. 132]. Второй нюанс состоит в том, что установление ΔQ заведомо за-
вязано на пути определения сущности конкретного явления. Нахождение ΔQ – это узкоспециализи-
рованная количественно-ориентированная процедура, носящая компаративный характер [1, с. 131]. 

В связи с вышеизложенным необходимо ввести дополнительный показатель: P – развитие (от лат. 
progressus – «продвижение»). В свою очередь, P как раз и является функцией процесса, для которой 
применим частичный дифференциал: δP – количество развития. Обратим особое внимание на то, что 
P есть функция от сменяющих один другой уровней развития: 
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P = f (N),               (2) 
 

причем для определения δP правомерно использовать не только соседние уровни развития (рис. 2). 
Таким образом, поскольку развитие явление есть, в общем случае, переход от одного содержания 
сущности к другому, получаем: 
 

δP = QdN,               (3) 
 

где δP – количество развития, Q – содержание сущности, dN – приращение уровней развития явления. 
Отсюда: 
 

21 NNP Æ = 2

1

. Ú
N
N  QdN              (4) 

 
Но именно формула (3) представляет наибольшее значение. Прежде всего обратим внимание на 

то, что ) ;0( •+ŒPd . Даже если имел место регресс явления, сопряженный с переходом на новый 
уровень N и количественным уменьшением QN, содержание сущности есть всегда некоторая неотри-
цательная величина, так же как и dN. Относительно последнего случая, нельзя не упомянуть о том, 
что классический пример такового – это филогенез многоклеточных паразитических организмов (как 
животных, так и растительных), сопряженный с общим упрощением, путем дегенерации (являющей-
ся наряду с ароморфозом и идиоадаптацией тремя основными направлениями филогенеза). 

Если же предположить, что δP = 0, то переход явления на уровень N2 в соответствии с (4) не осу-
ществлялся, поэтому 

2
Q N

не существует, а P = 0. 

При всем этом необходимо отметить, что ситуация, когда P ≠ 0, но δP = 0 формально возможна.  
В такой ситуации явление, развиваясь, переходит на новый уровень (N+1) как бы внутри себя, не 
только не принимая до этого участия в СВМПN, но даже не формируя АСИПN. Но это – чистый идеа-
лизм, и фактическое установление того, что P ≠ 0, здесь невозможно! Попадание в такую ситуацию 
свойственно социальным явлениям с субъективной сущностью. Вновь обращаясь к формальной тер-
модинамике, нельзя не отметить, что затронутый теоретический конструкт имеет явную аналогию с 
адиабатическим расширением в вакуум, которое является не квазистатическим, то есть не равновес-
ным, процессом [5, с. 74]. При этом стоит упомянуть, что «в реальных условиях адиабатический про-
цесс осуществить невозможно, так как в природе не существует идеальных тепловых изоляторов»  
[6, с. 67]. Так что любой адиабатический процесс (как квазистатический, так и не квазистатический) 
есть процесс искусственный и в реальности не существующий.  

Возвращаясь к формуле (3), представим следующее выражение: 
 

Q
PdN d

= .               (5) 

Наиболее важным следствием (5) является следующая обратная пропорциональность: 
Q

dN 1~ .  

Из этой зависимости следует утверждение, практически аксиоматичное для всего диалектического мате-
риализма: чем выше значения содержания сущности, тем выше сложность соответствующего явления как 
системы и, следовательно, тем более затруднен переход явления на новые уровни развития. 

 
4. Сущность явления как функция состояния 
При оценке материала Статьи, касающегося сущности явления, сразу же бросается в глаза его 

практически полная привязка к типам сущности социальных явлений. Конечно, это связано с темати-
ческой спецификой Статьи, заточенной под явления сугубо социальные. Однако анализ сущности как 
одной из важнейших категорий диалектического материализма требует внесения ряда дополнений. 

Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что сущность, вообще говоря, – категория це-
ликом и полностью идеальная. Сущность как таковая есть АСИП материи как таковой. При этом 
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сущность – это, бесспорно, не монолитный показатель, который зависит о того, какой вид материи 
выступил основой для сущности. Таким образом, имеется 7 объективных типов сущности плюс вто-
ричного характера субъективная сущность. Перечислим еще раз объективные типы сущности, о ко-
торых мы вскользь упомянули ранее [1, с. 132–133]:   
— механический тип; 
— физический тип; 
— астрономический тип; 
— химический тип; 
— геолого-географический тип; 
— биологический тип; 
— социально-экономический тип. 
При всем этом даже субъективная сущность базируется на результатах мыслительной деятельно-

сти человека (или группы лиц), а мышление, в свою очередь, есть результат активного пребывания 
человека в социальной системе, не существующей в таком качестве без присутствующей в ней на по-
стоянной основе и выраженной с той или иной интенсивностью экономической коллаборации. Так 
что даже субъективная сущность формируется на основе социально-экономической материи, пусть и 
опосредованным (через результаты мыслительной деятельности человека или группы лиц) образом. 

Таким образом, с учетом того, что сущность – это АСИП развивающейся материи, условно допус-
тимо привести следующую пропорциональность: 

 

E ~ 
˜
˜

¯

ˆ

Á
Á

Ë

Ê
- Â

=

N

 i
P

1 
СВМП ,             (6) 

где E – сущность (от лат. essentia – «сущность»); P – развитие; Â
=

N

 i 1 
СВМП – суммарное выражение 

СВМП, которые претерпела материя в ходе развития P. 
При этом следует заострить внимание на двух важных обстоятельствах. Во-первых, в (6) под E 

подразумевается сущность абсолютно всей существующей материи, поэтому СВМП, имевшиеся на 
различных уровнях ее развития, неминуемо складывались между ее частями, которые могли иметь 
как один и тот же тип сущности в своей основе, так и разные типы.  

Второе обстоятельство касается условности (6). Учитывая (1) и (4), можно сделать вывод, что P – 
это идеальная категория, и поэтому, во-первых, именно она имеет связь с сущностью E, представ-
ляющей собой АСИП материи. Во-вторых, строго говоря, заведомо нельзя опускать связь идеальных 
категорий с материальными [что выражено в (6) знаком минуса], поскольку первые, если связаны со 
вторыми, то являются их следствиями. Однако идеальный характер сущности Е диктует необходи-
мость отстраниться при ее анализе от СВМП, происходивших внутри материи в продолжение ее раз-
вития Р. К слову, такая логика рассуждения прямо соотносится с упомянутым выше тезисом о том, 
что любое МП как таковое оторвано от явлений, которые были задействованы в его формировании. 

Таким образом, в (6) вычитаниеÂ
=

N

 i 1 
СВМПносит в большей степени усиливающий наглядность и де-

монстрирующий направление проведения анализа характер. Фигурально выражаясь, для проведения 
оценки сущности следует дематериализовать развитие материи (хотя развитие как таковое и так яв-
ляется идеальной категорией). 

С учетом (3) и (6), имеем: 
 

dE ~ δP ~ QdN,              (7) 
 

где dE – тип сущности, выражающий себя в соответствующей группе явлений. 
При построении интерпретации (7) приобретает значение учет следующих двух моментов. Во-

первых, в силу того, что сущность – это АСИП материи, Е заведомо представляет собой функцию 
состояния, и, таким образом, полный дифференциал dЕ есть АСИП материи, достигшей определен-
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ного уровня развития и не меняющей своей сущности (то есть АСИП) в пределах этого уровня. dЕ – 
это и есть один из 8 типов сущности, перечисленных нами выше.  

Второй момент связан с оценкой dЕ. В Статье мы упомянули, что «сущность – это своего рода ко-
эффициент, селективно воздействующий на изменение формы явления при его переходе с уровня  
(N–1) на уровень N <...> и изменения в типах идеальных проявлений, возникающие при данном пере-
ходе» [1, с. 132]. В этой формулировке под сущностью как коэффициентом развития явления как раз 
и понимается dЕ. Но dЕ как тип сущности не имеет привязки к конкретному явлению: свойства ма-
терии в пределах группы однотипных явлений, в которых она себя выразила, практически неизменны 
(см. выше – приближение), и, таким образом, dЕ одинаков для любого явления из данной группы.  

Последнее обстоятельство приобретает особое значение при учете того, что, исходя из (7), 
dNdE~ . Это, в свою очередь, означает, что явления с одним и тем же типом сущности имеют схо-

жие возможности относительно частоты перехода на новый уровень развития (рис. 2), или по-
другому – вероятность перехода явления на новый уровень развития прямо пропорциональна степени 
фундаментальности (или универсальности) материи, развитой до определенного уровня и выразив-
шей себя в этом явлении. В свою очередь, фундаментальность материи напрямую связана со сложно-
стью ее организации: материя в ходе своего развития усложняется и концентрируется, поэтому ма-
терия каждого следующего уровня развития менее фундаментальна по сравнению с материей уровня 
предшествующего. Последнее обстоятельство находит свое выражение в степени распространенно-
сти явлений, связанных соответствующим типом сущности.  

Вместе с тем вопрос о том, что считать за сам переход явления на новый уровень развития, в диа-
лектическом материализме выглядит не столь однозначным. Отчасти поиск ответа на данный вопрос 
замкнут сам на себе. Но в этом и раскрывается один из аксиоматических канонов диалектического 
материализма, о котором мы упомянули выше: чем сложнее явление как система, чем, следовательно, 
выше организация той материи, из которой эта система была сложена, тем меньше вероятность пере-
хода явления на новый уровень развития, так как с ростом усложнения системы возрастает круг ре-
сурсов и факторов, наличие которых необходимо для осуществления упомянутого перехода.  

Так, например, электрону как явлению с физическим типом сущности достаточно поглотить неко-
торое количество энергии и «скакнуть» на соседнюю атомную орбиталь, чтобы реализовать переход 
на новый уровень развития. Молекула белка как явление с химическим типом сущности перейдет на 
новый уровень развития, допустим, претерпев денатурацию (после которой ренатурация, если тако-
вая возможна для данной ситуации, ознаменует переход явления еще на один уровень). Вылупление 
маленького крокодила из яйца – это его переход на новый уровень развития как явления с биологиче-
ским типом сущности, и обратим внимание на то, что подобное событие в жизни крокодила имеет 
значение, мягко говоря, нетривиальное.  

Совершенно иная ситуация вырисовывается при оценке количества переходов на новые уровни 
развития явлений с социально-экономическим типом сущности. К примеру, сколько таковых было за 
весь XX в. в развитии Западной Европы? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо отметить, 
что de facto Западная Европа представляет собой практически единое общество, наглядными под-
тверждениями чему служат Европейский Союз, Шенгенская зона и зона евро, взявшие свое начало 
именно в данной области. Плюс ко всему – за период с 1815 по 1945 гг. Западная Европа осуществила 
планомерный уход от революций и войн, так что прецеденты переходов этого общества на новые 
уровни развития нужно искать не в событиях политического характера, а в изменениях СЭК. И по-
этому за весь XX в. в развитии Западной Европы имелись только четыре подобных перехода: 
— рубеж 1920/1930-х – Великая Депрессия и начало ухода от неоклассической организации СЭК; 
— рубеж 1940/1950-х – окончательный переход к кейнсианской (то есть ориентированной на все-

мерное стимулирование спроса) организации СЭК; 
— рубеж 1970/1980-х – реформирование СЭК в соответствии с принципами монетаризма и эконо-

мики предложения; 
— вторая половина 1990-х – начало перехода к синтезу принципов экономики спроса и экономики 

предложения в деле организации СЭК.  
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Особого рассмотрения требуют социальные явления с субъективной сущностью. Объединив след-

ствие (5) и следствие (7), мы получим следующую пропорциональность: 
Q

dNdE 1~~ . В Статье мы 

отмечали, что приращение содержания сущности ΔQ при переходе социального явления с субъектив-
ным типом сущности на новый уровень развития носит весьма ограниченный характер [1, с. 133]. Из 
этого следует, что даже при равенстве Q1 для двух социальных явлений – с социально-
экономическим и субъективным типом сущности – значения Q первого явления в ходе его развития 
будут лежать в интервале более высоких показателей (рис. 2), чем значения Q явления с субъектив-
ной сущностью. Это, в свою очередь, свидетельствует, что явление с субъективным типом сущности 
имеет большую вероятность перехода на новый уровень развития, чем явление с социально-

экономическим типом сущности, так как 
Q

dN 1~ . Однако социально-экономический тип сущности 

является более фундаментальным по отношению к субъективному типу, поэтому большее значение 
dN явления с субъективной сущностью вступает в противоречие с его dE: условие dNdE~ , таким 
образом, не выполняется. Все это указывает на то, что социальные явления с субъективной сущно-

стью представляют исключение из принципа 
Q

dNdE 1~~ , вероятность перехода таких явлений на 

новый уровень развития мала вследствие прежде всего малого значения их dE. В связи с этим наше 
утверждение в Статье о высокой скорости развития явлений с субъективной сущностью [1, с. 132] 
должно расцениваться как серьезная ошибка: искусственная замена одного явления с субъективной 
сущностью другим явлением с таким же типом сущности – это отнюдь не эквивалент развития одно-
го отдельно взятого явления. Вместе с тем если явление с субъективным типом сущности в ходе сво-
его развития начало претерпевать участившиеся переходы на новые уровни, то это вполне может оз-
начать, что его сущность была заменена на более фундаментальную, социально-экономического ти-
па, а само явление – преобразовалось в иное явление [1, с. 131].  

Обратимся к рассмотрению примера. Что можно сказать о переходах на новые уровни развития 
западнорусской организации апологетов грекокатолицизма как социального явления с ярко выражен-
ной субъективной сущностью, которое выступало инициатором и одним из акторов религиополити-
ческого конфликта (далее – РПК) [4, с. 161–162] на территории Речи Посполитой конца XVI – конца 
XVIII в.? С относительной уверенностью допустимо провести выделение только двух таких перехо-
дов за период с конца XVI по начало XX в. [7]: 
— 23 декабря 1595 г. – клерикальное учреждение западнорусской организации апологетов греко- 

католицизма в Риме, закрепленное посредством издания соответствующего формально-правового 
института – Апостольской конституции Magnus dominus et laudabilis nimis [8, art. 11]; 
— 6–15 октября 1596 г. – формальный созыв униатского Брестского Собора и последующая свет-

ская легализация западнорусской организации апологетов грекокатолицизма в Речи Посполитой, ко-
торая была сопряжена с делегализацией института патроната и выводом грекокатолической церкви 
со всем ее имуществом из-под контроля крупных православных магнатов и городских церковных 
братств, осуществлявших до этого протекцию над клерикалами [7, с. 50–51].      

Стоит обратить внимание на то, что далее находившаяся в Галиции часть грекокатолической 
церкви на первый взгляд претерпела еще два перехода на новые уровни развития: в 1780-х (после 
усиления централизации владений Габсбургов [7, с. 52]) и на рубеже 1880/1890-х гг. (после относи-
тельной децентрализации Цислейтании (Австрии) и расширения автономии Галиции [7, с. 52–53]). 
Однако переходы на новые уровни развития касались не самой организации апологетов, а тех усло-
вий, которые ее окружали. Таким образом, на протяжении более чем трех веков данное явление с 
субъективной сущностью не испытало ни одного перехода на новый уровень развития.    

Необходимо также отметить, что переход на новый уровень 6–15 октября 1596 г. представляется 
весьма и весьма условным, так как, по сути, он был совершен организацией апологетов пассивно, 
благодаря проведению малочисленной группой епископов-заговорщиков униатского Брестского Со-
бора лишь для видимости и изданию Короной 15 октября универсала о легализации Брестской унии 
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[7, с. 50–51], хотя развитие – процесс активный для всей развивающейся системы в целом. В под-
тверждение указанному выступает также тот факт, что после мнимого перехода на новый уровень 6–
15 октября 1596 г. западнорусская организация апологетов грекокатолицизма как явление не поменя-
ла форму (в этом смысле данная организация апологетов продемонстрировала подобие всякому на-
роду, выступающему основным актором ЭПК [4, с. 165]). Все это говорит о том, что развитие запад-
норусской грекокатолической церкви, по крайней мере до начала XX в., было на деле связано лишь с 
одним переходом на новый уровень, связанным с самим учреждением данной церкви.  

Последнее обстоятельство, в свою очередь, указывает на то, что формально-правовая институциа-
лизация организации апологетов, проведенная 23 декабря 1595 г., уже означала появление инициато-
ра соответствующего РПК. Такой вывод – отнюдь не преувеличение, поскольку возникновение рас-
смотренной организации апологетов как таковой означало учреждение социальной структуры, сме-
нившей фактическое клерикально-юрисдикционное подчинение крупным православным магнатам и 
городским церковным братствам на признание суверенитета Папы Римского и к тому же получившей 
поддержку Короны Речи Посполитой [7, с. 50–51]. В нелегальной смене епископами-униатами клери-
кального вассалитета как раз и состоял ключевой момент индукции РПК. 

 
Заключение 
В заключение приведем некоторые связи изложенного материала с закономерностями эффектив-

ного построения процесса управления ЭПК.  
В очередной раз мы прежде всего сделаем упор на том, что обязательной процедурой на пути к ус-

тановлению сущности явления (в том числе и сущности основного актора ЭПК) выступает не идео-
графическое приведение содержания сущности данного явления, пребывающего на уровне развития 
N, а установление приращения содержания сущности ΔQ через оценку несоответствия QN содержа-
нию сущности предыдущего уровня – Q(N – 1).  

В свою очередь, любой основной актор ЭПК, как с социально-экономической, так и с субъектив-
ной сущностью, преследуя решение стратегической задачи, состоящей в учреждении собственного 
государства [4, с. 166], демонстрирует следование одной из обозначенных нами закономерностей. 
Любой основной актор ЭПК стремится либо к переходу на социально-экономический уровень орга-
низации материи (если он имеет субъективную сущность), либо к укреплению своих позиций (если 
тип сущности основного актора социально-экономический). Итак, всякий основной актор ЭПК скло-
нен к повышению материализации своего основания, или, по-другому, к расширению подконтроль-
ной ему базы экономических ресурсов, предназначенных для производительного потребления (то 
есть ресурсов производства). 
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The article presents a detailed analysis of some of the most important categories of 
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В.В. Даньшина* 

 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  

СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА 
 

В рамках ранее проведенных исследований мы разработали математическую 
модель оценки эффективности программ социальной ответственности бизнеса 
компаний (СОБ). Однако эта формула не учитывает схему финансирования по-
добных проектов, тогда как выбор наиболее эффективного для той или иной 
компании метода финансирования является ключевым для наиболее оптимально-
го использования ресурсов компании при реализации программ социальной от-
ветственности бизнеса. В связи с этим в данной статье мы обратимся к анализу 
методов финансирования инновационной стратегии социально-ответственного 
бизнеса (СОБ). 

 
Ключевые слова: математическая модель оценки эффективности программ 

социальной ответственности бизнеса компаний, методы финансирования, инно-
вационная стратегия социально-ответственного бизнеса. 

 
В статье автор, опираясь на исследования ученых, выделил ряд методов финансирования:  
1. Самофинансирование. Этот метод подразумевает выделение части прибыли компании на фи-

нансирования программ СОБ.  
2. Создание фондов. В рамках этого метода компания формирует фонды с целью финансирования 

проектов СОБ. Метод позволяет зарезервировать достаточный объем средств для реализации про-
грамм СОБ, однако важно учитывать, что при этом в течение всего периода формирования фондов 
компания будет изымать часть ресурсов из оборота, что чревато дефицитом оборотных средств и 
возникновением потребности в дополнительном финансировании. 

3. Корпоративное волонтерство. На сегодняшний день этот метод финансирования используется в 
90 % крупных компаний и подразумевает «любые действия работодателя, направленные на поощре-
ние и поддержку деятельности сотрудников в местных сообществах на безвозмездной основе» [9]. 
При таком методе финансирования часть полномочий по реализации программ СОБ берут на себя 
сотрудники компании. 

4. Кредитование. Один из классических методов финансирования проекта, при котором денежные 
средства на проект привлекаются за счет кредитов. 

5. Корпоративный акселератор стартапов. При таком методе финансирования некоторые про-
граммы СОБ реализуются путем организации новых малых предприятий, объединенных общими ре-
сурсами, например, площадями, научной базой, сотрудниками. 

6. Лизинг. Форма финансирования закупки оборудования и основных фондов, при которой лизин-
годатель выкупает оборудование для лизингополучателя и предоставляет лизингополучателю право 
использования этого оборудования за плату. 

7. Франчайзинг. Форма финансирования проекта, при которой компания приобретает у другой, 
как правило, более сильной компании право на использование части ее бизнеса (бренда, ноу-хау, на-
работанных технологий и так далее). 

8. Акционирование. Форма финансирования проекта, при которой компания привлекает средства 
у людей, заинтересованных в получении части ее прибыли ежегодно. 

Ранее приведенная нами математическая модель оценки эффективности программ социальной от-
ветственности бизнеса ориентирована на такую модель финансирования, как самофинансирование. 
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* © Даньшина В.В., 2017 
Даньшина Варвара Владимировна (antipovanv@irbis-edu.ru), директор Института развития бизнеса и страте-

гий, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., 410028, Российская  
Федерация, г. Саратов, ул. М. Горького, 9. 



Даньшина В.В.   Анализ методов финансирования инновационной стратегии  
социально ответственного бизнеса                                                                                                                                 39 
 
 

 

Именно ее мы возьмем за исходную точку нашего расчета и с ней будем сравнивать остальные схемы 
финансирования. Сама модель представляет собой дисконтированный денежный поток, состоящий из 
доходов It и расходов Lt. Обе эти величины состоят из слагаемых, подробно описанных в предыдущей 
работе [1]. 

Создание фондов отличается от самофинансирования тем, что за период в несколько лет компания 
имеет возможность собрать средства, существенно большие, чем за один год. Будем полагать, что за 
некоторый период времени компания сможет профинансировать проект в k раз больше. Эти средства 
пойдут на все текущие расходы, такие как закупка ресурсов, заработная плата высококвалифициро-
ванных сотрудников, научные исследования и так далее [2; 3]. 

Правда, такие меры будут стоить компании и дополнительных затрат, ведь она отвлекает средства 
от своей основной деятельности. Стоимость привлечения денежных средств за несколько лет может 
быть вычислена по формуле дисконтированного денежного потока (1). В ней Ri – прибыль компании 
за период i; Rcai – рентабельность оборотных активов компании за период i; j – ставка дисконтирова-
ния, как в основной модели. Эта величина будет еще одним слагаемым в показателе Lt. 

 

  = ∑   ∗    
∑   
 
   ∗(   ) 

   (   )
 
   .          (1) 

 

Это позволит компании получить и куда больший эффект от своих действий. Показатель Pr1t за 
период не изменится, так как он связан с изменением цены продукта, которая не может увеличивать-
ся бесконечно. А вот показатель Pr2t изменится и будет вычисляться по формуле (2). В ней учтено 
изменение объема финансирования в k раз, где Rcat – рентабельность оборотных средств компании в 
период реализации программы t. Показатель Wt также изменится с учетом увеличения финансирова-
ния в k раз и будет вычисляться по формуле (3). 
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Остальные показатели, такие как At, Int, Nt, TAXt, изменятся пропорционально вложениям, то есть в 

k раз. 
При использовании такого способа финансирования, как корпоративное волонтерство, практиче-

ски все слагаемые остаются в неизменном виде относительно исходной модели, кроме нескольких. 
Во-первых, показатель Cwt увеличится на оплату труда сотрудников, задействованных в данной про-
грамме СОБ пропорционально использованным ими для этого рабочим часам, Wvt, так как такая дея-
тельность отвлекает их от основной работы. Аналогично изменится показатель Ewt, он увеличится на 
оплату труда сотрудников, занятых в экологических проектах пропорционально использованным для 
этого рабочим часам, Wewt. 

При этом часть расходов компании по повышению квалификации и переобучению ее сотрудников 
может быть незначительно снижена на некоторую величину Kt. Также будет снижена и некоторая 
часть расходов на благотворительные проекты на величину Kbt, если сотрудники компании согласят-
ся частично профинансировать их своими средствами. Доходная часть при этом методе финансиро-
вания не меняется. 

При использовании кредитования как основного метода финансирования программы социальной 
ответственности бизнеса компания имеет возможность привлечь, помимо своих средств, еще допол-
нительные кредитные средства. В результате объем используемых в программе средств увеличится в 
k1 раз. Для того чтобы компания не утратила свою финансовую устойчивость, показатель k1 не мо-
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жет быть таким, чтобы кредитные средства превышали в компании по объему собственные, а с уче-
том возможного наличия у компании иных кредитов этот показатель весьма ограничен. Компания 
также будет нести расходы по обслуживанию кредита в размере Gt = k Lt f, где f – ставка по кредиту. 

Слагаемые, используемые в показателе It, в данном случае вычисляются аналогично, как и при 
финансировании из средств созданных компанией фондов. Только вместо величины k будет исполь-
зоваться величина k1. 

То есть показатель Pr1t за период не изменится, так как он связан с изменением цены продукта, 
которая не может увеличиваться бесконечно. А вот показатель Pr2t изменится и будет вычисляться 
по формуле (4). В ней учтено изменение объема финансирования в k1 раз. Показатель Wt также изме-
нится с учетом увеличения финансирования в k1 раз и будет вычисляться по формуле (5). 

 

  2  =   (    –        ) min         (1 +  )   +     

 

   

  1     ;  qp Vt  –

−      (1 + b)    −      

 

   

 . 

 

        (4) 

  
 =   min      (     –     )  1     ;         –      –       х 

х (          +   +            ). 
         (5) 

 

Остальные показатели, такие как At, Int, Nt, TAXt, изменятся пропорционально вложениям, то есть в 
k1 раз. 

Если компания создает корпоративный акселератор стартапов, то эффект может быть весьма ин-
тересным. Сложившись вместе, а особенно используя дополнительные методы финансирования и 
привлекая в акселератор другие компании, общий объем средств, которые могут быть потрачены на 
программы СОБ, вырастет в k2 раз. 

Но преимущество состоит в том, что для некоторых видов расходов, то есть слагаемых, входящих 
в Lt, на долю каждой программы СОБ данной компании придется лишь часть этих расходов – неко-
торая доля d < 1. Это касается расходов на научные исследования, оплату труда высококвалифициро-
ванного персонала, расходов компании на содержание профсоюзов, санаториев и профилакториев, 
проведение культурно-оздоровительных мероприятий, а также на совместные благотворительные 
программы. 

При этом дополнительных расходов Gt, как в случае кредитования или создания фондов, не возни-
кает. Более того, эффект, который компания может получить от реализации таких программ будет 
гораздо выше. Слагаемое Pr1t не изменится. За счет синергетического эффекта слагаемое Pr2t увели-
чится и будет вычисляться по формуле (6). Также за счет общего участия разных стартапов в процес-
се отбора и обучения сотрудников сильнее снизятся и расходы компании на поиск, отбор и обучение 
сотрудников и будут вычисляться по формуле (7). 

 

  2 ′ =    (    –        ) (min(           (1 +  )   +     
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Остальные показатели, такие как At, Int, Nt, TAXt, изменятся пропорционально общим вложениям 
всех стартапов, то есть в k2 раз, так как все они смогут в равной мере использовать эффект от повы-
шения безопасности производства, экологичности производства и самих товаров, а также узнаваемо-
сти бренда, влияющего на снижение представительских расходов и возможное снижение ставок по 
кредитам. 

При использовании лизинга как основного метода финансирования, то изменятся те слагаемые по-
казателя расходов It, которые непосредственно отражают закупку основных средств. Это показатели 
Cet и Eet. Изменятся они следующим образом: 

 

Ceo' = Ceo – (1 – r)  Eq, 
Cet' = Cet + Lt, 
Eeo' = Eeo – (1 – r)  Ecq, 
Eet' = Eet + Let. 
 

Здесь r – процентная ставка по договору лизинга оборудования; Eq – стоимость оборудования, ис-
пользуемого для улучшения качества товара; Ecq – стоимость оборудования, используемого для по-
вышения экологической безопасности производства, Lt и Let – процентные платежи по договору ли-
зинга для соответствующих видов оборудования. Доходная часть при этом методе финансирования 
не меняется. 

Франчайзинг как метод финансирования сокращает расходы компании на научные исследования, 
так как эти исследования делает компания-франчайзер [6; 7]. При этом франчайзи несет дополни-
тельные расходы в виде роялти Gt = F. Доходная часть остается неизменной во всех слагаемых кроме 
Pr2t. За счет известности бренда франчайзера, доля y покупателей, готовых купить товар компании 
вырастет, в связи с этим Pr2t вычисляется по формуле (8): 

 

  2 ′ =   1 (    –        ) (    −   − 1(1 +  ) + 1 −      

 

   

).         (8) 
 

Акционирование как метод финансирования программ СОБ интересно тем, что средства на про-
грамму могут быть собраны в объеме куда большем, чем при кредитовании [4; 5]. Увеличение может 
произойти в k3 раз. При этом опять же для сохранения финансовой устойчивости компании показа-
тель k3 должен быть таким, чтобы кредитные средства не превышали в компании по объему собст-
венные. Слагаемые, входящие в доходную часть It вычисляются по тому же принципу, что и при кре-
дитовании (9), (10). 

 
 

  2 ′ =    (    –        ) (   (    (     (1 +  )   + 

+     

 

   

)   3     ;        )  −      (1 +  )    −      

 

   

). 
        (9) 

  
 =     min      (     –     )  3     ;         –      –       х  

х (          +   +            ). 
     (10) 

 
 

Остальные показатели, такие как At, Int, Nt, TAXt, изменятся пропорционально k3. Показатель Pr1t 
не изменится. 

Однако данный метод финансирования имеет еще один весьма существенный вид расхода, причем 
обходится такой метод порой существенно дороже. Вычисляется величина этого расхода по формуле  

Gt = Act – Divt, где Act – расходы компании на проведение эмиссии акций, ведение реестра акцио-
неров, организацию общих собраний и публикацию отчетности, а Divt – дивиденды, которые компа-
ния выплачивает своим акционерам в качестве платы за использование средств.  

В общей таблице приведем величины всех слагаемых, входящих в It и Lt, для каждого метода фи-
нансирования. 

 



 
 

42   Вестник Самарского университета. Экономика и управление                                                     Том 8  2017 № 4 
 
 

Таблица 
Величины всех слагаемых, входящих в It и Lt, для каждого метода финансирования 
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Cet' = Cet 
Cst' = Cst 
Crt' = Crt 
Cwt' = 
Cwt 

Sut' = Sut 
Sht' = Sht 
Sct' = Sct 
Sit' = Sit 
Swt' = Swt 
Sst' = Sst 
Set' = Set 

Est' = Est 
Eet' = Eet 
Ewt' = Ewt 

Bt' = Bt – 

Pr1t' = Pr1t 
Pr2t' = Pr2t 
Wt' = Wt 
Int' = Int 
Nt' = Nt 
At' = At 
TAXt' = TAXt 

С
оз
да
ни
е 
ф
он
до
в Cet' = k *  

* Cet 
Cst' = k *  
* Cst 
Crt' = k * 
* Crt 
Cwt' = k * 
*  Cwt 

Sut' = k * Sut 
Sht' = k * Sht 
Sct' = k * Sct 
Sit' = k * Sit 
Swt' = k * Swt 
Sst' = k * Sst 
Set' = k * Set 

Est' = k * Est 
Eet' = k * Eet 
Ewt' = k * Ewt 

Bt' = k * Bt 
Gt определя-
ется по фор-
муле (1) 

Pr1t' = Pr1t 
Pr2t' определяется  
по формуле (2) 
Wt' определяется  
по формуле (3) 
Int' = k ∗     * Int 
Nt' = k ∗     * Nt 
At' = k ∗     *At 
TAXt' = k ∗
    *TAXt 
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 Cet' = Cet 
Cst' = Cst 
Crt' = Crt 
Cwt' =  
= Cwt +  
+ Wvе 

Sut' = Sut 
Sht' = Sht 
Sct' = Sct 
Sit' = Sit 
Swt' = Swt 
Sst' = Sst 
Set' = Set – Kt 

Est' = Est 
Eet' = Eet 
Ewt' = Ewt + 
Wevt 

Bt' = Bt –  
– Kbt – 

Pr1t' = Pr1t 
Pr2t' = Pr2t 
Wt' = Wt 
Int' = Int 
Nt' = Nt 
At' = At 
TAXt' = TAXt 

К
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Cet' = k1 * 
* Cet 
Cst' = k1 * 
* Cst 
Crt' = k1 * 
*  Crt 
Cwt' = k1* 
* Cwt 

Sut' = k1 * Sut 
Sht' = k1 * Sht 
Sct' = k1 * Sct 
Sit' = k1 * Sit 
Swt' = k1 * Swt 
Sst' = k1 * Sst 
Set' = k1 * Set 

Est' = k1 * Est 
Eet' = k1 * Eet 
Ewt' = k1 * Ewt 

Bt' = k1 * Bt Gt = k1 * Lt * 
f 

Pr1t' = Pr1t 
Pr2t' определяется 
по формуле (4) 
Wt' определяется по 
формуле (5) 
Int' = k1 ∗     * Int 
Nt' = k1∗      * Nt 
At' = k1 ∗     * At 
TAXt' = k1∗      * 
TAXt 
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Cet' = Cet 
Cst' = d * 
* Cst 
Crt' = Crt 
Cwt' =d* 
* Cwt 

Sut' = d * Sut 
Sht' = d * Sht 
Sct' = d * Sct 
Sit' = Sit 
Swt' = Swt 
Sst' = Sst 
Set' = Set 

Est' = d * Est 
Eet' = Eet 
Ewt' = d* Ewt 

Bt' = d * Bt - 

Pr1t' = Pr1t 
Pr2t' определяется 
по формуле (6) 
Wt' определяется по 
формуле (7) 
Int' = k2 ∗     * Int 
Nt' = k2 ∗     * Nt 
At' = k2∗      * At 
TAXt' = k2 ∗     * 
TAXt 
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Окончание табл. 
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Д
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ы
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Л
из
ин
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Ceo' =  
= Ceo – 
– (1 – r) * 
*  Eq 
Cet' = Cet + 
+ Lt 
Cst' = Cst 
Crt' = Crt 
Cwt' = Cwt 

Sut' = Sut 
Sht' = Sht 
Sct' = Sct 
Sit' = Sit 
Swt' = Swt 
Sst' = Sst 
Set' = Set 

Est' = Est 
Eeo' = Eeo –  
– (1 – -r) * Ecq 
Eet' = Eet + Let 
Ewt' = Ewt 

Bt' = Bt  – 

Pr1t' = Pr1t 
Pr2t' = Pr2t 
Wt' = Wt 
Int' = Int 
Nt' = Nt 
At' = At 
TAXt' = TAXt 

Ф
ра
нч
ай
зи
нг

 Cet' = Cet 
Cst' = 0 
Crt' = Crt 
Cwt' = Cwt 

Sut' = Sut 
Sht' = Sht 
Sct' = Sct 
Sit' = Sit 
Swt' = Swt 
Sst' = Sst 
Set' = Set 

Est' = Est 
Eet' = Eet 
Ewt' = Ewt 

Bt' = Bt Gt = F 

Pr1t' = Pr1t 
Pr2t' определяется-
поформуле (8) 
Wt' = Wt 
Int' = Int 
Nt' = Nt 
At' = At 
TAXt' = TAXt 

А
кц
ио
ни
ро
ва
ни
е 

Cet' = k3 * 
* Cet 
Cst' = k3 * 
* d * Cst 
Crt' = k3 *  
* Crt 
Cwt' = k3 * 
* d* Cwt 

Sut' = k3 * d * 
* Sut 
Sht' = k3 * d * 
* Sht 
Sct' = k3 * d *  
* Sct 
Sit' = k3 * Sit 
Swt' = k3 * Swt 
Sst' = k3 * Sst 
Set' = k3 * Set 

Est' = k3 * d *  
* Est 
Eet' = k3 * Eet 
Ewt' = k3 * d*  
*Ewt 

Bt' = k3 * d * 
Bt Gt = Act – Divt 

Pr1t' = Pr1t 
Pr2t' определяется по 
формуле (9) 
Wt' определяется по 
формуле (10) 
Int' = k3∗      * Int 
Nt' = k3 ∗     * Nt 
At' = k3 ∗     * At 
TAXt' = k3 ∗     * 
TAXt 

 
Здесь  
Ri – прибыль компании за период i, 
Rcai – рентабельность оборотных активов компании за период i, 
j – ставка дисконтирования, 
k – мультипликатор, характеризующий, во сколько раз больше компания может инвестировать в 

программы СОБ, создавая фонды несколько лет, 
k1 – мультипликатор, характеризующий, во сколько раз больше компания может инвестировать в 

программы СОБ, с привлечением кредита, 
k2 – мультипликатор, характеризующий, во сколько раз больше корпоративный акселератор стар-

тапов инвестирует в программу СОБ, нежели сама компания, 
k3 – мультипликатор, характеризующий, во сколько раз больше компания может инвестировать в 

программы СОБ, привлекая акционерный капитал, 
Gt – дополнительные расходы, которые могут возникнуть у компании при использовании каждого 

метода финансирования в период t реализации программы, 
Wwet – оплата труда сотрудников, занятых в реализации программы СОБ, пропорционально ис-

пользованным ими для этого часам в период t реализации программы, 
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Kt – расходы на обучение и переподготовку персонала, которые они финансируют самостоятель-
но, в период t реализации программы, 

Wevt – оплата труда квалифицированных сотрудников, занятых в реализации программы СОБ, 
пропорционально использованным ими для этого часам в период t реализации программы,  

Kbt – расходы на реализацию социальных и благотворительных программ, которые сотрудники 
готовы профинансировать самостоятельно, в период t реализации программы, 

f – процентная ставка по кредиту, 
d – доля расходов на программу СОБ конкретной компании в акселераторе стартапов, 
r – процентная ставка по договору лизинга, 
Eq – стоимость вновь приобретаемого оборудования для целей улучшения качества товаров, 
Lt – лизинговый платеж за оборудование, приобретенное для целей улучшения качества товаров, 

в период t реализации программы, 
Ecq – стоимость вновь приобретаемого оборудования для целей повышения экологичности произ-

водства, 
Let – лизинговый платеж за оборудование, приобретенное для целей повышения экологичности 

производства, в период t реализации программы, 
y1 – доля покупателей компании, для которых определяющим мотивом покупки будет программа 

СОБ компании и бренд франчайзера, 
F – роялти по договору франшизы, 
Act – расходы компании на проведение эмиссии ценных бумаг и дальнейшее обслуживание ак-

ционерного капитала в период t реализации программы, 
Divt – дивиденды, выплачиваемые акционерам в период t реализации программы. 
 

Далее сравним приведенные методы финансирования. Сначала сравним с методом самофинанси-
рования те методы, которые не приводят к изменению доходной части. Это корпоративное волонтер-
ство, лизинг [8; 9]. 

При использовании метода корпоративного волонтерства компания несет дополнительные расхо-
ды, отвлекая своих сотрудников от основной работы. Правда, при этом компания имеет возможность 
переложить часть расходов по обучению сотрудников или по благотворительным проектам на самих 
сотрудников, но практика показывает, что экономия в данном случае незначительная [10]. 

Лизинг, как правило, выгоднее самофинансирования, особенно в рискованных проектах, срок 
жизни которых заранее неизвестен либо окупаемость которых наступает через несколько периодов 
времени. При этом имеется весомая переплата процентов по лизингу. На доходную часть такой метод 
финансирования существенно не влияет. 

Франчайзинг позволяет компании не нести расходы на научные исследования, но обязывает ее 
платить роялти. Как правило, роялти франчайзер получает от ряда компаний, за счет чего их размер 
меньше расходов на науку. Если компания-франчайзер имеет серьезный узнаваемый бренд, она мо-
жет также получить определенный эффект при увеличении продаж товара и лояльности сотрудников. 
Таким образом, при сравнительно невысокой величине роялти и при этом высокой популярности 
бренда франчайзера эффект от такого метода финансирования может быть выше. 

Метод фондирования за счет внутренних ресурсов компании позволяет компании получить боль-
шие результаты при пропорционально больших расходах, если предел емкости рынка еще не достиг-
нут и рентабельность оборотных средств более 1. Однако в этой ситуации компания, как правило, 
ограничена размерами собственной прибыли за определенный период и несет высокие расходы, свя-
занные с отвлечением оборотных средств из производственного процесса. 

При кредитовании и акционировании компания может привлечь большие средства, а значит, при 
высокой рентабельности оборотных средств она может получить еще больший эффект. Однако такое 
привлечение средств сопряжено с высокими расходами – процентами по кредиту либо выплатой ди-
видендов и организационными расходами. 

Наконец, последний метод – создание корпоративного акселератора стартапов – является наиболее 
эффективным. При этом сама компания инвестирует в программу столько же, сколько инвестировала 
бы при методе самофинансирования, а на некоторые статьи расходов, такие как научные исследова-
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ния или содержание профилакториев, даже меньше, а эффект масштаба достигается за счет совмест-
ных усилий разных стартапов и разных инвесторов. В данной ситуации эффект масштаба не ограни-
чен ни прибыльностью компании, ни требованиями показателей ее финансовой устойчивости. Аксе-
лератор может присоединять к себе столько стартапов и их инвестиций, сколько пожелают присое-
диниться. Дополнительных расходов, связанных с привлечением средств, у компании не возникает. 

Таким образом, сравнив эффективность различных методов финансирования программ СОБ, мож-
но сделать однозначный вывод, что наиболее эффективным является объединение усилий разных 
стартапов для достижения синергетического эффекта и максимального увеличения масштаба проекта 
в пределах емкости рынка. 
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ANALYSIS OF METHODS OF FINANCING INNOVATION STRATEGY 
SOCIAL RESPONSIBLE BUSINESS 

 
In the framework of previous studies, we developed a mathematical model for as-

sessing the effectiveness of corporate social responsibility programs (GSS). However, 
this formula does not take into account the scheme for financing similar projects, while 
choosing the most effective method of financing for a particular company is the key to 
the most optimal use of company resources when implementing social responsibility 
programs of business. In this regard, in this article, we turn to an analysis of the meth-
ods of financing the innovative strategy of socially responsible business (GSS). 
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ПРОБЛЕМЫ УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
 

В статье анализируются вопросы обеспечения налоговых сборов в условиях 
уменьшения экономической активности хозяйствующих субъектов, рассматри-
ваются причины снижения объема налоговых поступлений в бюджет государства 
и пути исправления ситуации. 

 
Ключевые слова: налоги, налоговая система РФ, малый и средний бизнес, на-

логовое бремя, доходы, налоговая ставка. 
 
В условиях существующей на сегодняшний день экономической нестабильности, снижения доходов 

экономических субъектов значительно увеличивается интерес к налоговой системе государства. При отсут-
ствии возможности повышения прибыли за счет увеличения объема продаж с одновременным ростом из-
держек из-за роста цен на ресурсы у многих представителей малого и среднего бизнеса может возникнуть 
желание по снижению затрат, что в конечном итоге может привести их к мысли о снижении объема налого-
вых платежей. Весьма популярной в последнее время стала идея по оптимизации налоговых платежей. 

В специальной литературе приводятся весьма схожие определения понятия «оптимизация налого-
обложения». Так, например: «Уменьшение налогов (налоговая оптимизация) в общем смысле слова – 
это те или иные целенаправленные действия налогоплательщика, которые позволяют последнему из-
бежать или в определенной степени уменьшить его обязательные выплаты в бюджет, производимые 
им в виде налогов, сборов, пошлин и других платежей» [1, с. 10]. 

И.И. Кучеров считает, что налоговой оптимизацией принято именовать «...уменьшение размера 
налоговых обязанностей посредством целенаправленных действий налогоплательщика, включающих 
в себя полное использование всех предоставленных законодательством льгот, налоговых освобожде-
ний и других законных приемов и способов» [2, с. 35]. 

По нашему мнению, уменьшение налогов необходимо рассматривать как двойственное явление. 
Тяжесть налогового бремени, наличие достаточно широкого спектра способов и форм налогового 
контроля со стороны государства приводят к тому, что налогоплательщик любыми способами стре-
мится уменьшить налоговые платежи, а деятельность исполнительных органов государства, в свою 
очередь, направлена прежде всего на выявление случаев налоговых преступлений. 

Уменьшение налогов с одной стороны, – это стремление налогоплательщика уменьшить величину 
уплачиваемого налога, а с другой – стремление государства не допустить сокращения поступления 
налоговых сумм в казну. Уменьшение налогов – это процесс, обязательными участниками которого 
является плательщик налогов и государство с присущими им специфическими целями, которые обу-
словлены интересами, потребностями и задачами каждой стороны. 

Желание налогоплательщика не исполнять налоговые обязательства в полной мере, стремление налого-
плательщиков не платить налоги или платить их в меньшем размере как социально-экономическое явление 
существовало, существует и будет существовать до тех пор, пока будет государство, и налоги являются ос-
новным источником доходной части бюджета. Данное явление существует объективно и не зависит от го-
сударственного строя, формы правления, качества налоговых законов и общественной морали. Оно обу-
словлено основной функцией налогов – фискальной, а также экономико-правовым содержанием налога – 
принудительным и обязательным изъятием части собственности граждан и организаций для государствен-
ных нужд. Стремление к снижению величины налогового бремени – это реакция налогоплательщика на 
любые фискальные мероприятия государства. Однако в какой-то степени эта реакция представляется есте-
ственной, поскольку обусловлена попыткой собственника так или иначе защитить свое имущество, капитал 
и доходы. Данная мотивация практически не зависит от степени его законопослушности: отрицательные 
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эмоции возникают независимо от воли и желания человека. Предполагать иное означает недооценку и от-
рицание существующей реальности. 

Пока есть государство, пока есть частная собственность, государству будет требоваться финанси-
рование за счет этой собственности в виде налогов (других достаточных источников для этого прак-
тически не существует), а владельцы этих источников будут заинтересованы в мероприятиях со сто-
роны государства по снижению налогового бремени. В то же время государству необходимо при-
знать объективность и неизбежность уклонения от уплаты налогов как социально-экономическое яв-
ление, и от действий по борьбе с налогоплательщиками государству необходимо переходить к регу-
лированию налогообложения в рамках действующего и перспективного законодательства.  

Налоговая оптимизация – это уменьшение размера налоговых обязательств посредством целенаправлен-
ных правомерных действий налогоплательщика, включающих в себя полное использование всех предос-
тавляемых законодательством льгот, налоговых освобождений и других законных приемов и способов. 

Отсюда вытекает главное отличие налоговой оптимизации от уклонения от уплаты налогов. 
В данном случае налогоплательщик использует разрешенные или не запрещенные законодательством 
способы уменьшения налоговых платежей, то есть не нарушает законодательство. В связи с этим та-
кие действия налогоплательщика не есть состав налогового преступления или правонарушения, и, 
следовательно, они не влекут неблагоприятных последствий для налогоплательщиков, таких как до-
начисление налогов, а также взыскание пени и налоговых санкций [1, с. 23]. 

Говоря о различии налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов, необходимо отметить, 
что при непосредственном уклонении от уплаты налогов снижение размеров налоговых обязательств 
достигается путем нарушения налогового законодательства. Учитывая направленность действий на-
логоплательщика при уменьшении налогов (налоговой минимизации), их содержание и цель, можно 
говорить, что эти действия характеризуются следующими обязательными признаками: 

а) это активные, волевые и осознанные действия; 
б) эти действия прямо направлены на снижение размера сумм налога. 
Иными словами, при уменьшении налогов налогоплательщик действует целенаправленно, предприни-

мает определенные действия, используя те или иные формальные и содержательные способы, результатом 
которых будет налоговая экономия. Иными словами, субъект рассматриваемых нами отношений должен 
действовать умышленно, заранее осознавая характер своих действий, желая наступления определенного 
результата и сознательно допуская его. Умысел в действиях налогоплательщика, направленный на сниже-
ние налоговых платежей, – основная составляющая уменьшения налогов (налоговой минимизации).  

Причин, непосредственно подталкивающих предпринимателей к уклонению от уплаты налогов, 
достаточно много: 

а) моральные причины (нравственно-психологические); 
б) политические причины; 
в) экономические причины; 
г) технико-юридические причины [3, с. 100]. 
Моральные (нравственно-психологические) причины в основном кроются и порождаются харак-

тером налоговых законов. Если авторитет любого другого закона базируется на длительном и едино-
образном его применении, что чаще всего обуславливается его общностью для всех, постоянством и 
беспристрастностью, то налоговый закон не является ни общим, ни постоянным, ни беспристраст-
ным. Общность закона для всех предполагает ситуацию, когда норма закона обязательна для всех без 
исключения. Хотя это и закреплено в Налоговом кодексе РФ, на самом деле налоговый закон не яв-
ляется общим в силу предоставления налоговых льгот отдельным категориям плательщиков. Это 
приводит к тому, что отдельные группы налогоплательщиков оказываются в более выгодном поло-
жении по сравнению с другими. Данное обстоятельство, естественно, вызывает у последних чувство 
несправедливости по отношению к ним и порождает стремление уравнять себя со льготниками. За-
частую инструментом такого уравнивания и выступает уклонение от уплаты налогов. 

Постоянство закона означает неизменность его положений на протяжении длительного периода 
времени, однако налоговый закон – закон непостоянный. Такие колебания налогового законодатель-
ства, постоянное изменение объекта налогообложения по различным налогам снижают авторитет на-
логовых законов, что, в свою очередь, вызывает у налогоплательщиков ощущение необязательности 
его исполнения и, соответственно, влечет его нарушения. 
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Кроме того, в отличие от других законов, налоговые законы не являются беспристрастными, так как 
их устанавливает государство. Даже самое законопослушное население относится к налоговому законо-
дательству с меньшим уважением, чем к другим законам, считая, что государство устанавливает налоги 
исключительно в своих же интересах. Иначе говоря, налогоплательщиками государство воспринимается 
по отношению к ним как большой кредитор, который устанавливает свои «правила игры», а не как зако-
нодатель. В связи с этим плательщики считают возможным уклоняться от возврата своих долгов. 

Таким образом, если длительность и единообразие применения закона определяют модель поведения 
граждан по отношению к нему, которая чаще всего тяготеет к соблюдению данного закона, то непостоян-
ство, отсутствие общности и беспристрастности налогового закона, наоборот, вызывают у граждан не-
уважение к нему, и, как следствие, влекут его нарушение в виде уклонения от уплаты налогов. 

Необходимо отметить, что некоторыми учеными моральные (нравственно-психологические) при-
чины ставятся на первое место среди остальных причин, таких как экономические или политические. 
Так, по словам И.И. Кучерова, основной причиной налоговой преступности является нравственно-
психологическое состояние налогоплательщиков, характеризующееся негативным отношением к на-
логовой системе, низким уровнем правовой культуры, а также корыстной мотивацией [2, с. 205]. 

Политические причины подталкивают налогоплательщика к уклонению от уплаты налогов тогда, ко-
гда налоги начинают использоваться государством не только для покрытия своих расходов, то есть обес-
печения своего функционирования, а еще и как инструмент социальной или экономической политики. 

Налоги, как инструмент социальной политики, используются довольно часто и проявляются в том, 
что класс, стоящий у власти, применяет их для подавления другого класса – не властвующего. Укло-
нение от уплаты налогов выступает здесь как форма сопротивления такому подавлению. 

Как инструмент экономической политики налоги проявляются в том, что государство повышает нало-
ги на некоторые отрасли производства с целью уменьшить удельный вес данных отраслей экономики и 
понижает налоги для других отраслей, более перспективных или слаборазвитых и более полезных для их 
быстрейшего развития. В такой ситуации предприятия тех отраслей, налоги для которых повышены, ста-
раются уклониться от уплаты налогов, причем главной целью такого уклонения являются не только ко-
рыстные интересы, но и стремление сохранить предприятия и отрасль в целом на прежнем уровне. 

Экономические причины вызывают стремление налогоплательщика к уклонению от уплаты нало-
гов также достаточно часто. Экономические причины можно разделить на два вида: причины, кото-
рые зависят от финансового состояния налогоплательщика, и причины, порожденные общей эконо-
мической конъюнктурой. 

Финансовое положение налогоплательщика иногда является определяющим фактором для укло-
нения от уплаты налогов. Налогоплательщик взвешивает: оправдается та выгода от уклонения от уп-
латы налогов или же неблагоприятные последствия этого будут гораздо больше. Если уклонение с 
материальной точки зрения себя оправдывает, то налогоплательщик, скорее всего, уплачивать налоги 
не станет. Причем чем выше налоговая ставка, тем сильнее желание налогоплательщика уклониться 
от уплаты налогов, так как получаемая от уклонения выгода существенно увеличивается. 

Если финансовое состояние налогоплательщика стабильно, то он не встанет на путь уклонения от 
налогообложения, чтобы не подорвать своего авторитета и репутации своего бизнеса. Однако если же 
финансовое состояние его нестабильно или он находится на грани банкротства и неуплата налогов 
является единственным средством «остаться на плаву», то предприниматель, практически не задумы-
ваясь, встанет на путь уклонения. Оправданием ему здесь будет стремление сохранить свое дело. 

Экономические причины, порожденные общей экономической конъюнктурой, проявляются в пе-
риоды экономических кризисов в государстве или, наоборот, в периоды расцвета экономики и рас-
ширения международного сотрудничества. 

Технико-юридические причины – причины, вызванные несовершенством юридической техники 
налогового законодательства. Они кроются в сложности налоговой системы, которая препятствует 
эффективности налогового контроля и создает налогоплательщику возможности избежать уплаты 
налогов. Кроме того, необходимо отметить, что само налоговое законодательство зачастую дает 
предпринимателю все возможности для поиска путей снижения налоговых выплат. В частности, это 
обусловлено наличием: 

а) в законодательстве налоговых льгот, что заставляет предпринимателя искать пути для того, 
чтобы ими воспользоваться; 



 
 

50   Вестник Самарского университета. Экономика и управление                                                     Том 8  2017 № 4 
 
 

б) различных ставок налогообложения, что также толкает налогоплательщика выбирать варианты 
для применения более низкого налогового оклада; 

в) различных источников отнесения расходов и затрат: себестоимость, финансовые результаты, 
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. Данное обстоятельство непосредственно влияет 
на расчет налогооблагаемой базы и соответственно размер налога; 

г) пробелов в налоговых законах, объясняемых несовершенством юридической техники и нераз-
работанностью законодателем всех возможных обстоятельств, возникающих при исчислении или уп-
латы того или иного налога; 

д) нечеткости и «расплывчатости» формулировок налоговых законов, позволяющих по-разному 
толковать одну и ту же правовую норму. 

Предприниматель может встать на путь уклонения от уплаты налогов не по одной из перечислен-
ных, а сразу по нескольким причинам из указанных выше. Следовательно, указанные причины не яв-
ляются взаимоисключающими и, образуя определенную совокупность, иногда заставляют уклоняться 
от налогов даже законопослушных граждан. 

Для предпринимателей и организаций же налоговая оптимизация с использованием легальных ме-
тодов – это реальная возможность уменьшить размер налоговых платежей и, следовательно, налого-
вую нагрузку на предприятие. Данные действия приводят к улучшению их финансового состояния и 
способствуют развитию как в случае с отдельными хозяйствующими субъектами, так и в масштабе 
экономики страны в целом. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ  

СБАЛАНСИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Статья посвящена вопросу о необходимости развития теоретических положе-

ний в отношении формирования сбалансированной стратегии инновационного 
развития отечественных предприятий, обоснованного с позиций современности. 
На основе анализа существующих исследовательских подходов к определению 
понятия «сбалансированная стратегия инновационного развития» определены ее 
основные характеристики. Выявлены проблемы, негативно влияющие на резуль-
тативность стратегического инновационного развития российских предприятий. 
Обоснована необходимость расширения существующих теоретических границ с 
учетом влияния фактора развития организационно-управленческой сферы пред-
приятия. Доказана значимость организационно-управленческих инноваций для 
формирования необходимых условий разработки и реализации технологических 
форм инноваций. Дано уточненное определение сбалансированной стратегии ин-
новационного развития предприятий. 

 
Ключевые слова: инновационное развитие, сбалансированная стратегия ин-

новационного развития, отечественные предприятия, организационно-
управленческие инновации, технологические формы инноваций. 

 
В современных экономических условиях нет необходимости доказывать актуальность стратегиче-

ского инновационного развития как единственно возможного варианта сохранения и продолжения 
деятельности российских предприятий. На протяжении уже многих лет данная тема активно мусси-
руется в различных научных кругах и занимает важнейшее место в обсуждениях на всех государст-
венных уровнях. Инновационное развитие предприятий определено в качестве приоритетного на-
правления, а интенсификация государственных усилий по созданию благоприятной инновационной 
среды не позволяет поставить под сомнение всю серьезность намерений по переводу российской эко-
номики на инновационные рельсы в кратчайшие сроки. 

Тем не менее фактически достигнутый уровень инновационной активности российских предпри-
ятий свидетельствует о том, что проводимая политика по стимулированию деятельности, связанной с 
разработкой и реализацией инноваций, не является эффективной. Развитие инновационной инфра-
структуры, налоговое льготирование и существенный рост затрат на инновации, так щедро выделяе-
мых из бюджета в последнее время, не обеспечили сопоставимого прироста объемов инновационной 
продукции предприятий, а получаемые средства на инновационные нужды направлялись в основном 
на приобретение готового оборудования. Складывающаяся ситуация позволяет сделать вывод о на-
личии факторов, не учтенных при разработке политики инновационного стимулирования и негатив-
ным образом влияющих на траекторию движения российских предприятий и нашего государства в 
целом к числу инновационно активных участников мирового сообщества. Таким образом, чтобы «пе-
реломить» фактически сложившиеся тенденции, отражающие процессы стагнации и сокращения в 
динамике инновационного развития предприятий России, и обеспечить переход на устойчивые трен-
ды роста, необходимо в ближайшее время инициировать поиск и реализацию возможных решений, 
лежащих за рамками «традиционных» направлений активизации деятельности по разработке и реали-
зации инноваций, что должно найти отражение при формировании стратегии инновационного разви-
тия предприятий. 
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В общем случае стратегия инновационного развития представляет собой модель поведения пред-
приятия, воплощение которой направлено на достижение поставленных целей на основе инноваций. 
Очевидно, что «типичных» моделей стратегического инновационного развития не существует. Каж-
дое предприятие обладает спецификой, которая определяет соответствующую модификацию иннова-
ционной стратегии. Выбор оптимальной альтернативы зависит от поставленных целей развития, 
имеющегося потенциала предприятия, сложившихся внешних и внутренних условий, этапа его жиз-
ненного цикла. При этом важно учитывать, что инновационная деятельность провоцирует дисбаланс 
общего сложившегося контура, что естественным образом приводит к нарушению сбалансированно-
сти предприятия как экономической системы. Поэтому существенно важной характеристикой инно-
вационной стратегии является обеспечение соответствующей динамичности и пропорциональности 
развития отдельных функциональных и структурных элементов деятельности предприятия в рамках 
выбранного стратегического направления. Соответственно, сама стратегия должна быть сбалансиро-
ванной, характеризующейся cогласованностью, гармоничностью, уравновешенностью всех ее со-
ставляющих. 

В настоящее время в отношении понятия сбалансированности как экономической категории еще 
не сложилось однозначного понимания. Обобщая исследовательские подходы Р. Андерсона, И. Ан-
соффа, Р. Каплана, Д. Нортона, В.М. Рябова и других ученых, представляется возможным констати-
ровать, что сбалансированность – это: 
— оптимальность процессов, лежащих внутри фирмы, определяющая максимизацию эффективно-

сти ее деятельности; 
— баланс частей, элементов, компонент, индикаторов успеха как условие нормального функцио-

нирования и развития; 
— пропорциональное развитие структурных элементов. 
Отмечается, что «сбалансированное развитие предприятия представляет собой направление согла-

сованного взаимодействия между различными видами деятельности, процессами и системами, фор-
мирующими экономический цикл предприятия» [1, с. 58].  

При этом в настоящее время достаточно ярко проявляются две позиции при рассмотрении вопро-
сов сбалансированной стратегии развития на основе инноваций. Первая из них характеризуется «вы-
пячиванием» инвестиционного и финансового аспекта для формирования оптимальной ресурсной 
структуры обеспечения инновационных проектов, при которой в качестве критерия сбалансирован-
ности рассматривается лучшее распределение инвестиционных и финансовых ресурсов для достиже-
ния целей «инновационно-инвестиционных» стратегий, тогда как аспекты функционирования и раз-
вития предприятия не рассматриваются. Другая позиция определяется акцентированием внимания на 
способах отражения стратегических перспектив и функциональных компетенций в плоскости сбалан-
сированной системы показателей, при которой сбалансированность определяется способом предос-
тавления целевых параметров для обеспечения контроля и анализа ее реализации, тогда как вопросы, 
связанные с обеспечением гармоничности и согласованности развития, не затрагиваются. 

В стремлении достижения высоких результатов инновационного развития, сопоставимых с пара-
метрами развитых стран, в российской практике зачастую имеет место «слепое копирование» зару-
бежного опыта и его проекция на отечественную действительность, тогда как присущая специфика не 
учитывается. Важно понимать, что современная российская экономика имеет характерные черты, оп-
ределенные влиянием ряда факторов, не оказывающих воздействие на формирование экономик раз-
витых стран. Кроме того, имеющийся опыт инновационного развития мировых лидеров, позволив-
ший выработать подходы к формированию и реализации эффективной стратегии инновационного 
развития, генерировался в результате многолетних целенаправленных усилий, создания необходимой 
базы и условий для выработки, создания и практического применения новых знаний в различных 
сферах деятельности, а не только на основе желания государственной власти перевести экономику на 
инновационные рельсы развития в течение нескольких лет.  

С другой стороны, промедление, ожидание генерирования собственного опыта в области иннова-
ционного развития в условиях наращивания негативных тенденций изменения внешних и внутренних 
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процессов грозят еще большим ухудшением экономической ситуации, что переведет нашу страну из 
категории развивающихся в ранг стран третьего мира.  

В данном контексте целесообразно в качестве решения выработать модель стратегического инно-
вационного развития нашей страны, ориентированную на достижение поставленных целей, но учи-
тывающую специфику российской экономики, фактический уровень развития отечественных пред-
приятий, а также факторы, оказывающие влияние на траекторию инновационного развития. Другими 
словами, «желания» должны «коррелировать» с возможностями. Данное условие не является обосно-
ванием снижения целевого уровня, однако оно позволяет обратить внимание на аспекты, опреде-
ляющие степень достижения целей при существующих возможностях и требующие активизации уси-
лий в данном направлении. 

Очевидно, что среди причин низкой инновационной активности промышленных предприятий наряду 
с факторами, лежащими вне их компетенции, значимое влияние имеют параметры текущей деятельности 
предприятий, что подтверждают результаты западных исследований, демонстрирующие наличие тесной 
связи инновационной стратегии с результатами функционирования компании [2, с. 34].  

Как указывается исследователями, «деятельность любого промышленного предприятия характе-
ризуется диалектическим единством двух, на первый взгляд разнонаправленных процессов – функ-
ционирования и развития» [3, с. 32]. При этом функционирование выступает в качестве питательной 
среды для развития. 

Отчеты экспертов свидетельствуют о том, что среди основных причин низкой инновационной 
активности наряду с недостаточным государственным финансированием и высокими рисками, 
сопряженными с инновационной деятельностью, высоким рейтингом обладают внутренние фак-
торы, инициируемые состоянием внутренней среды российских предприятий [4, с. 49]. Таким об-
разом, в контексте поиска решений сложившейся проблемы низкой инновационной активности 
необходимо обратиться к внутренней среде функционирования как основному источнику резер-
вов повышения инновационности. При этом, как указывается исследователями, в условиях за-
медления темпов роста отечественной экономики возрастает актуальность задачи повышения эф-
фективности управления предприятиями [5, с. 73], тогда как одним из важнейших резервов по-
вышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов становится система управления 
[6, с.125]. Являясь центральным «пунктом управления», основной осуществления всех процессов 
деятельности, данная система влияет не только на показатели эффективности функционирова-
ния предприятия, но и, выступая частью инновационного потенциала, играет ключевую роль в 
его инновационном развитии. 

Учитывая состояние отечественных предприятий, характеризуемое значительным разрывом меж-
ду требованиями внешней среды и состоянием внутренней среды, выработку и реализацию иннова-
ционных целей и стратегических направлений инновационного развития необходимо осуществлять с 
учетом факторов, как влияющих на осуществление инновационной деятельности, так и определяю-
щих эффективность функционирования, выступающего в качестве «почвы» инновационного разви-
тия предприятия. В качестве основы такого подхода целесообразно рассматривать сбалансирован-
ность инновационной стратегии, направленную на предотвращение существующего дисбаланса меж-
ду требованиями внешней среды и состоянием системы управления для достижения общих целей 
развития.  

Превалирование в функционировании предприятий устаревших методов и технологий управления 
оказывает негативное влияние не только на текущие процессы осуществления деятельности, но и не 
может обеспечить эффективными управленческими решениями процессы модернизации, обновления 
и развития имеющегося потенциала для целей инновационного развития. Проблемы современных 
предприятий в своем большинстве инициированы «отстающей» от требований происходящих изме-
нений системы управления, не способной подготовить «необходимую почву» для разработки и реа-
лизации инноваций. Поэтому аспект сбалансированности стратегии инновационного развития пред-
приятия должен быть рассмотрен через призму динамического соответствия управленческих иннова-
ционных ресурсов существующим потребностям для обеспечения реализации проектов технико-
технологического инновационного развития. В связи с этим представляется необходимым обращение 
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к варианту инновационной стратегии, при котором основой достижения целей является сбалансиро-
ванность осуществления инновационной деятельности как разработки и реализации технологических 
форм инноваций и соответствующего развития сферы функционирования предприятия путем повы-
шения эффективности действующей системы управления для создания необходимых условий для 
инновационного развития. 

При это особое значение в складывающихся условиях приобретают организационно-управ- 
ленческие инновации как инструмент, применение которого позволяет повысить эффективность дей-
ствующей системы управления предприятием и обеспечить активизацию инновационного потенциа-
ла, что определяет отведение им приоритетного значения при формировании и реализации стратеги-
ческого поведения современного предприятия.  

Подтверждением возрастающей роли организационно-управленческих инноваций при форми-
ровании сбалансированной стратегии инновационного развития отечественных предприятий яв-
ляется опыт развитых стран, демонстрирующий эффективность комплементарной модели инно-
вационного развития, основанной на применении технологических и нетехнологических форм 
инноваций, к которым относятся организационно-управленческие инновации. При этом если об-
ратиться к рейтингу факторов, препятствующих технологическим инновациям, то частичное или 
полное решение ряда из существующих проблем, включая недостаток собственных денежных 
средств, низкий инновационный потенциал, недостаток квалифицированного персонала, недоста-
ток информации о новых технологиях и рынке сбыта, лежит в компетенции именно инноваций в 
сфере управления. Как указывается, организационно-управленческие инновации определяют воз-
можность решения проблем, связанных с недостаточностью использования имеющегося иннова-
ционного потенциала для эффективной работы системы [7, с. 23].  

В связи с этим представляется необходимым развить существующие теоретические положения 
и определить сбалансированную стратегию инновационного развития предприятия как целена-
правленную совокупность мер и действий, ориентированную на достижение долгосрочных и 
среднесрочных целей развития, в ее основе лежит оптимальность, динамичность и синхронность 
изменений в производственной и организационно-управленческой сфере предприятия, достигае-
мая в результате разработки и реализации организационно-управленческих инноваций. 

Указанное развитие теоретических положений обеспечит расширение границ области возможных 
решений, реализация которых будет способствовать повышению инновационной активности отечест-
венных предприятий. 
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DEVELOPMENT OF THEORETICAL POSITIONS OF BALANCED STRATEGY  
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT FORMATION  

OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS 
 

The need of theoretical positions development of a balanced strategy of innovative 
development of domestic enterprises is discussed in the article. The basic 
characteristics of the concept of "balanced strategy of innovative development" 
determined on the basis of the analysis. Negative problems of the performance of the 
innovative development of Russian enterprises is identified. The necessity of extending 
theoretical bounds is confirmed. The importance of management innovation to create 
the necessary conditions for the development and implementation of technological 
forms of innovation is proved. The definition of a balanced strategy of innovation 
development of enterprises is developed.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье рассмотрены основные итоги осмысления процесса управления преобра-
зованием социальной среды организации, в том числе вопрос о критериях и направле-
ниях социального развития. Кроме того, утверждается, что усилия менеджеров сегодня 
невозможны без учета анализа личностных, профессиональных и иных жизненных ин-
тересов работников, укрепления их профессионального статуса, вовлеченности работ-
ников в процесс разработки планов социального развития организации. 

 
Ключевые слова: социальное развитие, управление социальным развитием, 

персонал, планы социального развития, критерии социального развития, вовле-
ченность персонала. 

 
Изучение социального развития организации прочно вплетено в более широкий научный контекст, 

а именно контекст исследований социального развития общества. Прежде всего отметим, что базовые 
принципы, идеалы, категории социального развития общества являются внешними факторами необ-
ходимых позитивных преобразований в организации. Они определяются конкретными культурно-
историческими условиями, например стремлением к такому преобразованию социально-
экономического и социально-политического пространства, которое обеспечивало бы необходимый 
уровень конкурентоспособности государства в долгосрочной перспективе. Кроме того, содержание 
социального развития формируется в русле существующих традиций философского осмысления об-
щества, приоритетов управленческой теории и практики. 

Построение теоретического конструкта «управление социальным развитием организации» целесо-
образно начать с определения базовых понятий «развитие», «социальное развитие», «персонал» и 
«управление персоналом». 

В первую очередь развитие характеризует качественное изменение объектов, «сопряженное с пре-
образованием их внутренних и внешних связей, позволяет описывать изменчивость и преобразование 
общественных систем, обновление сил и способностей человеческой личности. Однако в отличие от 
понятий «изменение» и «движение» здесь акцентируется внимание на качественных изменениях объ-
ектов и систем, сохраняющих их основные формы и функции, обновляющих их, “достраивающих” по 
меркам самих систем и объектов» [18]. 

Понятие «социальное» традиционно обозначает объекты, процессы и виды деятельности, которые 
обеспечивают удовлетворение потребностей людей: членов всего общества, жителей отдельных ре-
гионов, населенных пунктов, сотрудников тех или иных организаций – в жилье, питании, образова-
нии, медицинском и бытовом обслуживании, в работе, разумно организованном, восстанавливающем 
силы досуге и других социально полезных формах и средствах жизни. Именно эти стороны общест-
венной жизни людей стоят за актуальными сегодня терминами «социальная сфера», «социальный 
пакет» и «социальная политика» [14]. 

Классическим принципом анализа социального развития является выделение моно- или мульти-
линейности развития. Для монолинейности, как пишет, например, О. Шкаратан, характерна безаль-
тернативность перехода общества от традиционного к информационному этапу и подчиненность пе-
рехода некоей внутренней логике. Суть мультилинейного развития состоит в том, что человечество 
представляет собой совокупность относительно автономных образований, каждое из которых имеет 
свою собственную историю, свои этапы становления, развития и увядания [22].  
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По мнению ряда авторов, сегодня наиболее ключевым, открывающим возможности для поиска 
новых акцентов в изучении социального развития, является понимание социального развития сквозь 
призму идеи государственного строительства и роли человека как активного социального субъекта, 
под влиянием которого осуществляются преобразования как в макро- , так и мезо- и микросреде [19].  

К существенным характеристикам социального развития следует отнести: 
– направленность; 
– обновление внутренней и внешней структуры; 
– объективный характер. 
Процессы развития, как правило, имеют большую длительность, поэтому их не всегда можно 

идентифицировать на ранних стадиях. Нередко они выглядят как деструктивные изменения, ведущие 
к нарушению принятого порядка функционирования социальной системы. Процессы развития по 
своему содержанию и результату являются инновационными процессами [14].  

Противоречивость процесса социального развития выражается в соотнесении уровней и сфер раз-
вития. Так, социальное развитие в глобальном смысле отождествляется с ростом благосостояния все-
го человечества во всех проявлениях данного понятия. Однако чем более высоких результатов дости-
гает общество в техническом и экономическом развитии, тем очевиднее межстрановые, межрегио-
нальные различия в показателях благосостояния, уровня жизни населения, тем более высокими ста-
новятся риски за тот уровень благополучия, который достигнут наиболее развитыми странами. При 
этом ярче актуализируются задачи территориального выравнивания, формирования механизмов и 
институтов регулирования экономического развития, обеспечения социальных гарантий и сохране-
ния приемлемого уровня жизни населения [9]. 

Организация является частью многоуровневой общественной системы. Поскольку общество чаще 
всего рассматривается как многоуровневое упорядоченное целое, включающее многочисленные разно-
функциональные объекты с происходящими в них процессами, то организация может анализировать-
ся как составная часть общества. Процессы, характерные для общества, обеспечивающие внутреннее 
единство и гармонию общества как сложной системы, с определенными допущениями будут харак-
терны и для организации [13]. 

Отечественный исследователь В.И. Франчук считает, что социальная организация – это относи-
тельно устойчивая социальная целостность с разумным поведением. При этом разумное поведение 
означает способность организации выявлять и удовлетворять свои потребности или решать свои про-
блемы [20]. Круг подобных вопросов достаточно широк. В самом общем виде он объединяет соци-
альную поддержку сотрудников, изменение качества трудовой жизни, формирование партнерских 
отношений и делегирование полномочий, выработку методов социального контроля, создание про-
грамм, направленных на гармонизацию целей организации и целей сотрудников организации, раз-
личные аспекты удовлетворения потребностей и реализации потенциала сотрудников организации.  

Поскольку любые изменения в организации, в том числе и процесс социального развития, напрямую 
связаны с персоналом организации, то следующей смысловой единицей конструкта «управление соци-
альным развитием организации» являются понятия «персонал» и «управление персоналом». Сотрудников 
организации целесообразно анализировать как персонал, чтобы подчеркнуть значимость его как единого 
целого. В свою очередь, термин «персонал» противопоставляется понятию «кадры» как чему-то абст-
рактному, разобщенному и устаревшему [6]. Дополнительная детализация появляется, если соотнести 
уровень организации и общества в целом. Персонал – это совокупность работающих, каждый из которых 
рассматривается как личность, где коллективизму и индивидуализму придается одинаково важное значе-
ние. Для описания уровня «выше организации» используется понятие «человеческие ресурсы» [10]. 

Таким образом, в широком смысле управление социальным развитием организации представляет 
собой целенаправленное воздействие на всю совокупность разнородных по своей природе показате-
лей социальной среды организации, отражающих социальную и кадровую политику организации. 

Управление персоналом объединяет комплекс мероприятий, направленных на разработку планов 
развития организации, исходя их требований внешней и внутренней среды организации, и совокуп-
ность технологий воздействия на персонал организации для обеспечения наиболее эффективного во-
влечения в трудовую деятельность [7]. 
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Собственно к числу основные утверждений, отражающих основные итоги исследований управле-
ния социальным развитием организации в России, следует отнести возрастающий интерес к социаль-
ным факторам в управлении персоналом организации. Положительную динамику внимания к этим 
факторам можно проиллюстрировать следующими выводами:  

-  при оценке влияния различных факторов на увеличение производительности труда на первом 
месте оказались социальные и психологические факторы, на втором – технико-технологические и на 
третьем – организационные; 

-  удовлетворенность персонала социальными условиями влияет на то, что работники гордятся 
своим предприятием и становятся его  патриотами [15]. 

К числу достаточно спорных, проблематизированных областей теории социального развития от-
носится вопрос о критериях развития. Акценты в определении наиболее значимых критериев смеща-
ются в направлениях:  

1) «от количественных к качественным критериям развития». В. Кемеров пишет, что количествен-
ные определения развития находят дополнительное обоснование в XIX в. Начиная доминировать в 
промышленности и экономике, в науке, они используются для определения развития различных об-
ществ, народов, культур, объектов. Само развитие общества и наук об обществе способствовало фор-
мированию идеи о некой всеобщей концепции развития, подкрепленной критериями. Однако новые 
философские концепции поставили возможность реализации этой идеи под сомнение. Нелинейность 
и противоречивость развития, представление о том, что развивающаяся система является незавер-
шенной, позволяют сместиться от жесткой универсальной определенности развития к построению 
достаточно гибких качественных критериев [18]; 

2) «от технико-экономических к социальным критериям развития». Опираясь на результаты кон-
тент-анализа программных документов всемирных организаций и Правительства Российской Феде-
рации, Е. Курушина констатирует, что в период научно-технической революции главным критерием 
развития общества было повышение производительности труда. В конце 80-х гг. ХХ в. начала фор-
мироваться концепция человеческого развития, предполагающая расширение возможностей в сфере 
потребления, образования и долголетия. В глобальном докладе ПРООН 1990 г. для измерения ус-
пешности развития стран впервые был предложен Индекс человеческого развития (ИЧР) [11]. 

Разработка системы критериев социального развития организации сегодня может быть использо-
вана не только для определения количественного выражения необходимых социальных параметров 
организации, выявления так называемых «узких мест», возможных угроз стабильности и жизнеспо-
собности организации. Особую актуальность критерии социального развития приобретают в контек-
сте построения планов развития организации [8].  

Существенной проблемой в этой связи, как полагает А. Митькин, является отсутствие реального отече-
ственного опыта планирования. Автор считает, что последние 30–50 лет российская наука мало занималась 
разработкой перспективных методов планирования (как и прогнозированием), а экономисты мало ее вне-
дряли. Кроме того, разрабатываемые планы в это период носят скорее декларативный характер [12].  

Знаковым для исследований социального развития организации и возможностей целенаправленно-
го воздействия на него становится вопрос о ключевых направления социального развития. Опираясь 
на работы В. Башмакова, можно выделить несколько направлений, связанных с усовершенствовани-
ем социальных показателей организации [4]: 
— показатель здоровья работников, который одновременно является и естественной потребно-

стью работника и базовой категорией в организации и осуществлении социальной политики на уров-
не государства и организации, выражается в минимизации воздействия вредных факторов производ-
ства на человека, достижении оптимальных качества жизни, эффективности производственной и 
иной деятельности. Классически «здоровье» определяют как состояние полного физического, душев-
ного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. На уров-
не организации категория здоровья связана с проблемой потери рабочего времени из-за болезней и 
травм, дополнительными издержками (выплатами по больничным листам, поиском замены заболев-
шего работника). Именно на основе определенного самочувствия, физического и эмоционального 
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благополучия работник может развивать свои знания, умения и навыки в том направлении, которое 
считает для себя приоритетным [17]; 
— показатель образования, т. е. совокупность личностных и профессиональных качеств индиви-

да, формирующихся под воздействием институциональных условий и необходимых для успешной 
трудовой деятельности в рамках избранной профессии; 
— показатель производственного опыта (в том числе управленческого), т. е. знания, приобретен-

ные в процессе непосредственных переживаний, впечатлений, наблюдений, практических действий, в 
отличие от знания, достигнутого посредством абстрактного мышления; единство знаний и умений; 
— показатель компетенций, представляющих собой комплекс устойчивых моделей поведения, опре-

деляемых опытом, знаниями, навыками, личностными качествами и мотивацией сотрудников, которые по-
зволят организации выработать основания для планирования включения сотрудников в кадровый резерв 
предприятия, а также планирования их карьеры, а для работников – возможность корректно освоить требо-
вания организации к работе и сформировать конкретные планы профессионального развития [3]; 
— показатель профессионализма (квалификации, мастерства), выражающийся как в превышении 

личностью нормативных и средних показателей (по объему производства, производительности труда,  
качеству продукции, использованию рабочего времени), так и в творческой активности личности, 
связанной с профессиональной деятельностью, направленной на нестереотипное решение производ-
ственных задач [2]; 
— показатель социальных связей, т. е. совокупность отношений и зависимостей, составляющих 

основу всякой совместной согласованной деятельности, предполагает правильный расчет в отноше-
нии друг друга; 
— инновационный (креативный) потенциал; работники организации должны быть способны к 

восприятию и внедрению нововведений на своей рабочем месте и также продуцировать их [16]. По 
мнению ряда авторов, например Ю. Авраменко, К. Лебедева, к инновациям следует относить не 
только введение на рынок нового продукта, или новые / улучшенные услуги (инновации услуг), или 
технологические инновации, но и измененные социальные отношения на предприятии (социальные 
или кадровые инновации) [1]; 
— потенциал социальной активности, т. е. основное качество личности как субъекта обществен-

ных отношений, проявляющееся в ответственном, заинтересованном отношении человека к труду, 
обществу, духовной и общественной жизни, где вместе с убежденностью и ответственным отноше-
нием к порученному делу демонстрируются инициатива, умение подчинить личные интересы обще-
ственным, способность безоговорочно выполнять требования коллектива [5]. 

Отечественный исследователь К. Оксинойд приводит систему факторов социального развития ор-
ганизации, включающую 23 параметра, которые могут стать базой для определения ориентиров со-
циального развития организации. Содержательно эти параметры касаются качественно-
количественных характеристик работников (например, уровень образования и квалификации работ-
ников, трудовая и производственная дисциплина, производственная инициатива), характеристик все-
го персонала как единого целого (организационная культура и сплоченность), а также сопутствую-
щих условий (обеспеченность жильем и учреждениями досуговой и культурной сферы, условия про-
изводственного быта) [14]. 

В работах, посвященных социальному управлению, проблематизируется и использование данных 
прикладных исследований различных социальных параметров организации в формировании планов 
социального развития. Так, А. Черных отмечает, что жизненные потребности людей можно изучать 
для различных организационных задач, в том числе и для оценки, корректировки направлений разви-
тия социальной сферы. Чаще всего индивид ведет себя в соответствии с тем, насколько и как полно 
удовлетворены его потребности [21]. Однако это не снимает вопроса о целесообразности построения 
планов развития в зависимости от субъективных предпочтений «развиваемых». Субъективность ис-
ходной информации для принятия управленческих решений, в том числе направленных на социаль-
ное развитие, не будет достаточно надежной и объективной. 

Также подвергается сомнению и числовое выражение успехов реализации плана социального раз-
вития. Только часть показателей плана (уровень образования, показатели здоровья сотрудников) 
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можно объективно «оцифровать», а большинство социально-психологических показателей всегда 
будут нуждаться в качественной интерпретации. 

И наконец, как бы ни решались эти вопросы на уровне конкретной организации, собственно про-
цесс планирования остается прерогативой управленческого звена [21].  

Последним в перечислении, но не последним по значимости является и вопрос о сбалансирован-
ном соучастии руководителей и персонала в построении планов социального развития организации. 
Так, основная задача деятельности руководителей в рамках анализируемой темы состоит в: 
— разработке стратегии социального развития; 
— формировании основополагающих принципов социальной политики организации; 
— принятии решений в контексте социального развития организации. 
Кроме того, сюда следует отнести тактические задачи, спектр которых достаточно широк и вы-

страивается от доведения задач исполнителю до координации структур и сотрудников, непосредст-
венно осуществляющих мероприятия по социальному развитию. 

Участие в управлении социальным развитием рядовых работников – классический теоретический 
тезис. Практическая же включенность персонала в процесс обсуждения приоритетных направлений 
социального развития и доведение до руководства необходимых для принятия управленческого ре-
шения данных требуют дополнительного внимания.  

Итак, в теории и практике управления фокус внимания смещается с управления финансовыми потока-
ми и материальными ресурсами организации на управление социальным развитием. Результатом процес-
са социального развития является качественное преобразование объекта развития. Это означает, что в хо-
де такого процесса (развития) расширяется круг функциональных возможностей персонала и организации 
в целом, повышается способность к более гибкому реагированию на изменения среды. 

Управление социальным развитием организации требует учета влияния внешней среды и адапта-
ции общих универсальных категорий социального развития к особенностям конкретной организации. 
Логика управления социальным развитием предполагает последовательное решение вопросов о вы-
боре актуальных направлений развития, системе наиболее значимых показателей и более гибкого во-
влечения персонала в разработку планов социального развития.  
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КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

В статье предлагается паспорт концепции комплексной программы развития парт-
нерских взаимоотношений государства, промышленного бизнеса и инноваций в РФ. 
Данный паспорт можно использовать для основы формирования промышленной по-
литики и разработки Концепции комплексного развития промышленного сектора. 

 
Ключевые слова: промышленный сектор, концепция комплексной программы 

развития, партнерские взаимоотношения. 
 

В настоящее время остро назрела необходимость в разработке концепции развития отечественного 
автомобилестроительного комплекса. В первую очередь это связано с проводимой политикой импор-
тозамещения и организации рабочих мест для населения страны. Автором предлагаются основные 
направления создания данной концепции на основе управления инновационной деятельностью. 

Концепция нацелена на решение ряда проблем, связанных с выбором путей развития отечествен-
ной промышленности автомобилестроения, в качестве инструмента формирования промышленной 
политики как на государственном уровне управления, так и уровне управления предприятиями [2]. 
Это своего рода концепция развития партнерских взаимоотношений общества, государства, промыш-
ленного бизнеса, образования и науки РФ (ГЧП). На ее базе автором разработан организационно-
экономический механизм формирования и функционирования промышленных ГЧП.  

В работе предлагается паспорт концепции комплексной программы развития партнерских взаимо-
отношений государства, промышленного бизнеса и инноваций в РФ (табл/ 1). Данный паспорт можно 
использовать для основы формирования промышленной политики и разработки Концепции ком-
плексного развития промышленного сектора. 

На основе стратегий индустриального партнерства государства и бизнеса и предложен механизм 
реализации предлагаемой Концепции, отличительной особенностью которого является использова-
ние новой стратегической альтернативы, направленной на интеграцию российских автомобилестрои-
тельных предприятий в конкурентоспособные инновационно-производственные сети с целью обес-
печения трансфера передовых технологий от мировых лидеров промышленного производства и соз-
дания собственных конкурентоспособных технологических платформ [3]. 

Комплексный механизм неоиндустриализации автомобилестроения подразумевает разработку от-
ношений для воплощения идеи ГЧП в промышленности и управления процессом модернизации. Мо-
делирование организационно-экономического механизма (ОЭМ) реализации промышленной модер-
низации на основе использования ГЧП предполагает разработку алгоритма функционального взаи-
модействия всех субъектов управления по стратегическим направлениям взаимодействия, методов 
регламентации и стандартизации услуг и порядка управления [4].  

Проведенный анализ показывает, что государственные программы по целевому финансированию мо-
дернизации автомобилестроения не всегда эффективны. Причина данного явления – это отсутствие качест-
венно проработанной методологии управления процессами модернизации промышленного комплекса.  

Политика неоиндустриализации предприятий автомобилестроения должна включать в себя два 
главных компонента: дерево ключевых целей модернизации, под которым понимается система со-
подчинения, характеризующая прямые и обратные связи между конкурентоспособностью по цено-
вым и техническим параметрам; организационно-экономический механизм (ОЭМ) формирования и 
реализации модернизации промышленности на основе ГЧП [5].  

В отечественной и зарубежной литературе нет конкретного определения ОЭМ на основе ГЧП, но 
есть положения по формированию механизма ГЧП: ОЭМ формирования ГЧП – это совокупность 
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взаимодействия государства и бизнес-структур; обеспечение функционирования ОЭМ осуществляет-
ся как менеджментом предприятия, так и государственной властью; ОЭМ объединяет в себе функции 
государства и бизнеса, имеет многоаспектный характер функционирования [6]. 

 

Таблица 1 
Паспорт концепции комплексной программы развития промышленности РФ 

 
Наименование 
документа 

Комплексная программа неоиндустриализации промышленности РФ на период  
до 2025 года  (далее – программа) 

Целевой заказчик      Министерство промышленности, науки и технологий РФ 

Цель  
программы 

Реализация государственной политики неоиндустриализации за счет партнерских от-
ношений с частным бизнесом, изменения условий функционирования промышленно-
сти России на базе применения достижений НТП и НИОКР, трансфере импортных тех-
нологий с последующим замещением на отечественные, роста эффективности про-
мышленного производства, повышения уровня конкуренто- 
способности промышленной продукции в условиях мирового рынка, а также формиро-
вания дополнительных рабочих мест и решения социальных вопросов  

Основные задачи 
программы 

1. Определение направлений модернизации промышленного комплекса страны.  
2. Организация ГЧП на современных инновационно-технологических предприятиях на 
базе новых форм организации производства (ОЭЗ, кластеры, технологические плат-
формы, бизнес-инкубаторы, технико-внедренческие зоны и др.).  
3. Увеличение доли промышленного ВВП с увеличением наукоемких производств.  
4. Формирование промышленных кластеров и пространственной организации произ-
водств (инфраструктура, логистика, экология). 
5. Развитие сектора НИОКР, научных исследований, внедрение достижений НТП, 
трансфер технологий. 
6. Организация новых рабочих мест при росте производительности труда. 
7. Формирование и реализация мероприятий по уменьшению рисков ГЧП, снижению 
рисков промышленности в условиях, ВТО 

Основные  
принципы  
программы 
 

1. Развитие ГЧП в инновационных направлениях функционирования промышленности. 
2. Выход предприятий на новые рынки инновационной продукции и сырья, интеграция 
в новые сектора экономики.  
3. Развитие конкурентоспособной среды, государственная поддержка инновационного 
сектора производства. 
4. Переориентация  промышленной политики на развитие НТП и НИОКР в промыш-
ленном секторе. 
5. Кластеризация промышленных комплексов, отраслей промышленности 

Основные меро-
приятия  
по реализации 
программы 

1. Совершенствование законодательной системы и других НПА в области ГЧП и разви-
тия промышленного комплекса. 
2. Реализация мероприятий инновационной деятельности в промышленном комплексе. 
3. Модернизация и техническое переоснащение отечественного производства, повыше-
ние инвестиционной привлекательности промышленных предприятий, развитие инте-
грации промышленных производств. 
4. Развитие рынка труда, новых  форм и ресурсов привлечения молодых специалистов 
и рабочих кадров в промышленность. 
5. Оптимизация энергоэффективности промышленного комплекса 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Этапы реализации комплексной программы:  
– первый этап: 2017–2018 годы; 
– второй этап: 2019–2025 годы; 
Сроки реализации: 2017–2025 годы  

Участники и ис-
полнители   
программы 

Органы государственной власти РФ, регионов и органы МСУ, администрация про-
мышленных предприятий, банковский сектор, научные организации, научно-
образовательные учреждения, зарубежные предприятия, инвестиционные компании, 
субъекты бизнеса, общественные организации 

Перспективные 
формы органи- 
зации промыш-
ленных ГЧП 

Основными формами организации промышленных ГЧП являются: 
– кластеры с государственным участием; 
– ОЭЗ; 
– госкорпорации; 
– государственный франдрайзинг; 
– технологический трансфер 
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Окончание табл. 1 

Экономический 
эффект от реали-
зации программы 
(авторский про-
гноз) 

В результате комплексной реализации предлагаемых системных программных меро-
приятий к 2025 году: 
–  объем отгруженной продукции отечественного производства увеличится  
в 3,8–4 раза; 
– обновление основных фондов новым оборудованием составит 80 %; 
– инвестиции в промышленный сектор возрастут в 2–2,8 раза; 
– трансфер импортных технологий вырастет до 30 % от имеющегося уровня; 
–  темп роста численности производственных работников в промышленности составит 
100,5–103 %; 
–  заработная плата в обрабатывающей промышленности достигнет размера 48 400– 
60 500 руб. (в ценах 2013 года); 
– уровень производительности труда в промышленности вырастет в 3–4 раза, в том 
числе: в отрасли машиностроения – в 4,5 раза; 
– доля инновационной продукции в общем объеме отгрузки предприятий составит 30–
36 %; 
– доля новых, «инновационно активных» предприятий достигнет уровня 40 % от обще-
го числа предприятий;  
– число промышленных кластеров составит 200–260 единиц;  
– количество высокотехнологичных рабочих мест во вновь созданных кластерах повы-
сится до 300 тыс. чел. 

 

На рисунке автором приводится ОЭМ промышленной модернизации на основе ГЧП, где государ-
ство и бизнес являются партнерами инновационных внедрений. 

 

 
Рис. Модель ОЭМ промышленной модернизации на основе ГЧП 
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ную реализацию промышленного потенциала ГЧП [7]. 
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ций, а предприятия автомобилестроения – партнерами государства по организации производственно-
го процесса, производства продукции и продвижению ее на рынке;  
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– согласование и взаимоувязывание целей и интересов участников партнерства с задачами госу-
дарства, реализующиеся на основе паритета и соблюдения интересов частного сектора;  

– разработка и усиление институциональной среды функционирования;  
– системный подход к организации управления модернизацией: по мере выполнения определен-

ных этапов модернизации необходимо изменять структуру управления и инвестирования инноваци-
онных программ и проектов;  

– комплексное партнерство частного сектора с государством, реализующим функции: собственни-
ка государственного имущества, государственного заказчика, соинвестора, сферы организации НИ-
ОКР как основного поставщика инноваций.  

Основными структурными элементами управления ОЭМ модернизации автомобилестроения на базе 
ГЧП являются: организационная система предприятия на базе НИОКР; система технического оснащения 
предприятий; система технологического перевооружения предприятий; система повышения эффективно-
сти функционирования производства; система формирования и внедрения НИОКР и НТП. 

Целевая функция ОЭМ представляет собой разработанную и согласованную по срокам, ресурсам 
и исполнителям комплексную совокупность инновационных мероприятий, обеспечивающих решение 
проблемы модернизации промышленного комплекса РФ. Функционирование ОЭМ направлено на 
формирование точек потенциального роста промышленного комплекса, которые должны стать «ло-
комотивами» модернизации. Здесь следует отметить проблему, которая должна получить програм- 
мный статус. В данном случае под проблемой будем понимать такую ситуацию, которая не дает сис-
теме (комплексу промышленности) функционировать в заданном режиме.  

 Функционирование ОЭМ ГЧП характеризуется определенным результатом и финансовыми из-
держками. В связи с этим для целей планирования, анализа, оценки и мониторинга функционирова-
ния возникает потребность оценки эффективности функционирования ОЭМ. Данный показатель мо-
жет быть рассчитан на базе «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных 
проектов и их отбору для финансирования» [1]. Эта методика определяет следующие виды эффек-
тивности ОЭМ: бюджетную эффективность проекта, которая отражает расходы на мероприятия ме-
стного, регионального и федерального бюджетов; коммерческую эффективность проекта, которая 
позволяет рассчитать финансовые показатели реализации запланированных мероприятий для всех 
участников проекта; общегосударственную народнохозяйственную экономическую эффективность 
проекта, которая учитывает результаты и затраты по реализации проекта, мероприятий, выходящих 
за рамки прямых интересов проекта. 

Автором для расчета взят реальный период формирования и развития Тольяттинской особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) как основного производителя автокомпонентов начиная с 2010 по 2018 годы 
включительно. Количество резидентов в ОЭЗ «Тольятти» в настоящее время повысилось до 17-ти.  

Объем заявленных инвестиций возрос на 64 % – до 19 млрд руб., что следует из годового отчета. 
Также, исходя из данных годового отчета ОЭЗ, площадь ОЭЗ  «Тольятти» составляет 660 га. В на-
стоящий момент она занята резидентами всего на 13 %. При заполнении площади ОЭЗ только 30 % 
экономическая эффективность ОЭЗ «Тольятти» составит 3 рубля частных инвестиций на каждый 1 
рубль вложенных государственных средств [6].  

На создание Тольяттинской ОЭЗ будет потрачено 13,6 млрд руб.: 53,1 % – из федерального бюд-
жета, 5,7 % – из бюджета Самарской области, 41,2 % – из внебюджетных источников. Таким образом, 
получаем, что коммерческий эффект всего комплекса инвестиционных проектов Тольяттинской ОЭЗ 
без дисконтирования составляет 5,72 млрд руб., общественный эффект – 13,6 млрд руб. [9]. Пока 
данный эффект не достигнут – не превышен порог затрат. 

Показатели эффективности функционирования Тольяттинской ОЭЗ представлены в таблице 2. 
Данная таблица характеризует эффективность для государства (бюджетную эффективность) и эффек-
тивность для бизнеса (коммерческую эффективность) [9]. 

В Тольяттинской ОЭЗ коммерческая эффективность находится на приемлемом уровне (составляет 
41,2 % от общей эффективности проекта), а общественная эффективность на 2016 год имеет довольно 
высокий показатель затрат – 13 млрд руб., что сравнимо с ведущими ОЭЗ РФ – «Алабуга», «Липец-
кая» и «Новосибирская» платформа [6].  
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Таблица 2 
Показатели эффективности функционирования Тольяттинской ОЭЗ 

  
Показатели Результат 

млн руб. % 
1. Коммерческая эффективность проекта: ЧДД 5 603,2 41,2 
2. Показатель выполнения плана роста уровня расчетной бюджетной обеспеченно-
сти субъекта Российской Федерации до распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации: П1 = БО факт / БО план  

 

4400 

 

13 
3. Показатель выполнения плана привлечения резидентов: П2 = Р факт/ Р план (ед.) 17 44 
4. Показатель выполнения плана общего объема финансирования инвестиционных 
проектов резидентами: П3 = И факт / И план  

1900 151 

5. Показатель выполнения плана создания рабочих мест резидентами ОЭЗ  
за период с начала ее функционирования: П4 = М факт / М план  

2061 38 

6. Показатель выполнения плана объема выручки от продажи продукции, товаров, 
работ, услуг, произведенных резидентами: П5 = В факт/ В план  349 12 

7. Показатель выполнения плана налоговых отчислений резидентами:  
П6= Н факт / Н план  

1 900 150 

8. Показатель выполнения плана введения в эксплуатацию объектов инженерной, 
транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур:  
П7= С факт / С план  

3 000 18 

9. В том числе: вклад земельных участков в реализацию проекта (га)  660 13 
10. В том числе: прирост налоговых поступлений за счет более быстрой реализации 
проектов резидентов 9 000 48 

11. Эффект от экономии на текущих энерготарифах  
(эффект для инвесторов) 218 21 

12. Эффект от использования инженерной инфраструктуры (выигрыш от технологи-
ческих присоединений  
для инвесторов) 

197 19 

13. Общественная эффективность проекта: ЧДД 13,6 64 
 
Для комплекса инвестиционных проектов ОЭЗ показатель внутренней нормы доходности (IRR) 

составляет 19 %. С учетом участия государства в целом показатель IRR составляет 53 %, при этом 
основная часть прироста доходности достигается за счет участия частных инвесторов в проекте ОЭЗ, 
а также более быстрой реализации внедряемых проектов резидентов и начала поступления налогов от 
их функционирования [6]. Пример с особой экономической зоной представлен исходя из того, что 
она является технологической платформой для тольяттинского АвтоВАЗа. 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАКТОРИНГА  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье рассматриваются возможности использования факторинга в условиях 

наличия у предприятий задолженности. Основной задачей для многих хозяйст-
вующих субъектов в последние годы стало снижение величины задолженностей 
как кредиторских, так и дебиторских в качестве инструмента повышения эконо-
мических результатов своей деятельности. Особенно это актуально для промыш-
ленных предприятий.  

 
Ключевые слова: факторинг, производственное предприятие, система управ-

ления задолженностью. 
 
В процессе финансово-хозяйственной деятельности у каждой организации появляются обязатель-

ства по расчетам за полученные материальные ценности, потребленные работы и услуги перед дру-
гими организациями и физическими лицами, возникают задолженности других организаций и физи-
ческих лиц по расчетам за реализованные им товары, продукцию (работы, услуги). 

Денежные обязательства занимают особое место в отношениях участников экономических отно-
шений. Большая их часть принадлежит организациям, банкам, инвестиционным и страховым компа-
ниям. Для объективной оценки активов и обязательств организации в бухгалтерском учете особую 
актуальность в условиях рыночной экономики приобретает достоверность отражения дебиторской и 
кредиторской задолженности [1]. 

Основной задачей для многих хозяйствующих субъектов в последние годы стало снижение величины 
задолженностей как кредиторских, так и дебиторских в качестве инструмента повышения экономических 
результатов своей деятельности. Особенно это актуально для промышленных предприятий  

Можно отметить, что с каждым годом растет значимость факторинга как инструмента управления 
дебиторской задолженностью при обеспечении бизнеса оборотным капиталом и управлении кредит-
ными рисками. Все больше банков предлагает своим клиентам факторинг, создавая дочерние компа-
нии или факторинговые подразделения в банковских структурах. Факторинговый подход к управле-
нию рисками в корне отличается от банковского – структура факторинговой сделки, предполагающая 
покупку дебиторской задолженности, позволяет обеспечить большую возвратность выплачиваемого 
финансирования в отличие от кредитования под различные виды активов. 

В факторинговых операциях зачастую участвуют три стороны: 
1) сама факторинговая компания (или представитель факторингового отдела банка) – специализи-

рованная организация, которая получает счета – фактуры, товаро-транспортные накладные, другие 
документы, подтверждающие факт поставки у своих клиентов (кредиторов, поставщиков); 

2) клиент (кредитор, поставщик товара или услуги); 
3) должник (предприятие) – фирма-потребитель товара или услуги с возможным правом регресса 

и без такового, прямые и косвенные компаньоны. [2] 
Факторинговые операции обычно классифицируются как внутренние, в случае если поставщик, 

покупатель и фактор находятся сейчас в одной стране. 
Открытый факторинг связан с уступками поставщика с товарораспорядительными документами 

фактора с обязательным уведомлением должника об участии в расчетах данной факторинговой ком-
пании. Оповещение может осуществляться путем записи на счете-фактуре о необходимом направле-
нии платежа в указанный адрес факторинговой фирмы. В нынешних условиях это может быть систе-
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ма обслуживания клиентов, которая включает бухгалтерское обслуживание, расчеты с поставщиками 
и покупателями, страховое кредитование и т. д. Эта система позволяет предприятию-клиенту напра-
вить свои усилия на производство и уменьшить расходы, связанные со сбытом продукции. 

Закрытый факторинг характеризуется тем, что, как правило, должника не информируют о привле-
чении к взысканию долгов факторинговой компании. 

Факторинговое обязательства может быть с определенным правом регресса. Факторинговая ком-
пания в некоторых случаях имеет право требовать от поставщика (кредитора) возместить ей ранее 
проплаченную сумму при отказе должника от выполнения своих прямых финансовых обязательств 
по погашению суммы кредита или оплаты отгруженного товара. В результате кредитор при заключе-
нии факторинговой сделки с правом регресса продолжает нести убытки по кредитному риску и про-
данным им факторинговой компанией долговым требованиям. Договор о факторинговом обязатель-
стве без права регресса на практике обычно скорее исключение, чем правило [2]. Факторинговые обя-
зательства без права регресса предусматривают, что факторинговая компания при неисполнении 
должником своих финансовых обязательств в течение заранее определенного срока (обычно до 90 
дней) должна выплатить всю сумму средств по отступному долговому обязательству в пользу клиен-
та (поставщика). 

Договор факторинга представляет собой отдельный случай цессии – это переход прав кредитора к 
другому лицу (финансовому агенту). 

При передаче необходимых прав по обычной цессии кредитор несет некоторую ответственность 
только за недействительность установленных требований, но не за их выполнение. В отношении кон-
кретного финансового агента и клиента вопрос о том, кто будет нести риски, связанные с возможной 
неоплатой счетов должником, обычно решается в договоре факторинга и имеет для клиента важное и 
принципиальное значение. 

Схема работы факторинга: 
– клиент и фактор заключают договор факторинга; 
– фактор оценивает дебиторов клиента, задолженность которых планируется к передаче от клиен-

та фактору. Результатом оценки является лимит, установленный на дебиторов клиента; 
– клиент отгружает продукцию дебиторам и передает комплект отгрузочных документов (счет-

фактуру, накладную) фактору; 
– в течение 24 часов фактор переводит от 70 до 90 % от суммы поставки на расчетный счет клиента; 
– дебитор оплачивает 100 % суммы поставки в адрес фактора; 
– фактор переводит на счет клиента оставшуюся сумму за вычетом комиссии за факторинговое 

обслуживание; 
– в случае если дебитор не оплачивает поставку, фактор ведет работу с дебитором по взысканию 

долга. 
Преимущества использования факторинга для организации: 
– ликвидность. Поставщик немедленно получает от фактора 70–90 % стоимости отгруженного то-

вара, не дожидаясь срока расчета с покупателем, что позволяет увеличить объем продаж и конкурен-
тоспособность, предоставляя покупателям льготные условия (отсрочку) оплаты товара под надежную 
гарантию. При этом объем предоставляемого финансирования растет пропорционально оборотам 
компании; 

– снижение рисков. Фактор при факторинге без регресса полностью берет на себя риски невозвра-
та дебиторской задолженности. Конечно, эти риски можно уменьшить, заключив соответствующий 
страховой договор, однако в этом случае сумма страховой выплаты предусматривает собственное 
удержание; 

– снижение расходов. Фактор берет на себя управление и контроль состояния дебиторской задол-
женности: осуществление напоминания дебиторам о наступлении сроков оплаты, проведение сверок 
с дебиторами, предоставление поставщику информации о текущем состоянии дебиторской задолжен-
ности, а также ведение аналитики по истории и текущим операциям; 

– улучшение рейтинга. В тот момент, когда фактор производит выплату по приобретенным сче-
там, уменьшается бухгалтерская дебиторская задолженность и повышается ликвидность. За счет 
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вновь поступивших средств возможны выплаты по обязательствам, что, в свою очередь, ведет к 
улучшению коэффициента обеспеченности собственным капиталом и, как следствие, банковского 
рейтинга; 

– преимущества перед конкурентами. При использовании факторинга появляется возможность 
предоставлять клиентам более длительную отсрочку по платежам, наращивая обороты практически 
без увеличения задействованных оборотных средств. При этом свободные средства могут быть ис-
пользованы для инвестиций или увеличения объемов продаж, сохраняя конкурентное преимущество 
на рынке.  

Продавцам факторинг позволяет не только увеличить объемы продаж, но и сэкономить на наклад-
ных расходах, так как дебиторская задолженность предприятия передается в частичное управление 
квалифицированным специалистам партнерского банка или специализированной фирме. 

Таким образом, необходимость применения факторинга ускоряет получение обязательных плате-
жей, и гарантирует погашение накопленной задолженности, а также снижает расходы на ведение сче-
тов и обеспечивает своевременность поступления необходимых платежей поставщикам при времен-
ных финансовых трудностях у покупателей. 
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The article considers the possibilities of using factoring in conditions of the 
enterprises' debts. The main task for many economic entities in recent years has been a 
reduction in the amount of indebtedness of both creditor and debtor as a tool to 
increase the economic performance of their activities. This is especially true for 
industrial enterprises. 
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Н.М. Тюкавкин, Л.В. Светловская* 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассмотрен методический аппарат оценки инновационной деятель-
ности и условий эффективного управления организацией. Представлен набор ме-
тодик и показателей инновационной деятельности предприятия, предложены ал-
горитмы оценки, которые учитывают эффекты внедрения инноваций в условиях 
инвестиций. 

 
Ключевые слова: инновации, предприятие, технологии, система, оценка, фак-

торы производства, алгоритм, показатели оценки, производственные ресурсы, 
финансы, прибыль. 

 
 Существуют различные подходы к оценке эффективности. Наиболее широко в экономической ли-

тературе представлены такие подходы, как ресурсный, затратный, ресурсно-затратный. К возможным 
подходам к определению и измерению эффективности относятся: подход с точки зрения теории сис-
тем, целевой подход, многопараметрический подход [1]. 

Рассмотрение эффективности как сложной, многоаспектной категории обусловило появление но-
вых подходов к оценке эффективности. Среди них система ключевых показателей эффективности, а 
также стоимостной подход, которые приведены в работах таких отечественных экономистов, как 
В. Ивлев и Т. Попова, А.А. Метельков, М.А. Осипов [3]. 

Несмотря на большое количество публикаций по оценке эффективности, нет единой классифика-
ции подходов к оценке эффективности инновационной деятельности. Предложенная Е.В. Коробейни-
ковой классификация подходов к оценке эффективности с точки зрения эволюционного развития 
представлена на рис. 1.  

Классификация подходов с точки зрения определения показателя инновационной деятельности 
предполагает разделение подходов на две группы: без расчета интегрального показателя и с расчетом 
интегрального показателя [9]. 

Краткая характеристика современных подходов приведена в таблице 1. 
И все показатели в рамках системы, весь комплекс обратной связи отвечает на вопрос: как идет 

процесс достижения этой сформулированной цели? Сами же показатели и причинно-следственные 
связи представляют собой не что иное, как модель организации. Если построенная модель адекватна, 
то из нее видно, каким образом воздействия на отдельные элементы организации отражаются на ре-
зультатах ее деятельности. Таким образом достигается цель всего процесса оценки эффективности: 
выявляются рычаги, воздействуя на них можно добиваться поставленных целей. 

Классическим подходом к формированию системы оценки инновационной деятельности призна-
ется использование преимущественно финансовых показателей, таких как экономическая добавлен-
ная стоимость, рентабельность собственного капитала, средневзвешенная стоимость привлеченного 
капитала, и т. д. Следует различать обобщающие показатели эффективности, характеризующие эф-
фективность инновационной деятельности предприятия в целом, и частные показатели эффективно-
сти, характеризующие уровень использования отдельных видов ресурсов и средств [7].  

Особый интерес в зарубежной и отечественной экономической литературе вызвали модели по 
оценке эффективности инновационной деятельности, появившиеся в конце XX в. Данные модели бы-
ли основаны на модификации системы ключевых показателей эффективности в рамках стратегиче-
ского управления предприятием. 
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Рис. 1. Подходы к оценке эффективности деятельности предприятия 

 
Таблица 1 

Характеристика современных подходов к оценке эффективности деятельности предприятий 
 

Подход Краткая характеристика 
Многокритери-
альный 

Оценка эффективности строится на основании видения и стратегии предприятия; 
эффективность деятельности оценивается как финансовыми, так и нефинансовыми 
показателями, число которых ограничено; показываются причинно-следственные 
связи между стратегией и операционной деятельностью, между целями и результа-
тами; вовлеченность и заинтересованность всех работников организации  

Стоимостной Стоимость компании является одним из первостепенных показателей комплексной 
оценки эффективности деятельности, отражающих качество управления, финансо-
вое благополучие и будущие ожидания. Данный показатель быстро реагирует на 
неблагоприятное воздействие различных факторов  

Риск-
ориентирован-
ный 

Определение рентабельности с учетом риск-менеджмента, который является важ-
ным управленческим компонентом по созданию и максимизации стоимости в со-
временных условиях  

Интегрирован-
ный 

Можно выделить три направления интеграции:  
1) интеграция различных подходов между собой;  
2) интеграция моделей в рамках одного подхода;  
3) интеграция моделей и различных подходов в управлении, учете, анализе.  
Целями интеграции являются совершенствование различных аспектов деятельно-
сти, повышение ее эффективности, а также нивелирование недостатков различных 
концепций  

 
Наиболее широкое распространение получила модель под названием «Сбалансированная система 

показателей Р. Каплана и Д. Нортона» (далее – ССП). Эта концепция предлагает использовать целую 
систему взаимосвязанных показателей, которая включает в себя как финансовую, так и нефинансо-
вую составляющие [8]. 

ССП делает упор именно на стратегию предприятия, и «сбалансированность» означает баланс не 
только между финансовыми и нефинансовыми критериями, но и между стратегическими (долгосроч-
ными) и тактическими (краткосрочными) целями предприятий. Стратегия понимается как набор не-
ких гипотез о причинах и следствиях. Система оценки должна четко и ясно представить соотношения 
(гипотезы) между целями и критериями их достижения в различных направлениях, чтобы они были 
реальными и ими можно было управлять. Проще говоря, из множества всевозможных коэффициен-
тов, характеризующих те или иные результаты деятельности фирмы, выбираются те, которые, по 
мнению руководства, лучше всего отражают достигнутые результаты инновационной деятельности. 
Именно они объявляются «ключевыми показателями эффективности» (табл. 2) [6]. 



 
 

74   Вестник Самарского университета. Экономика и управление                                                     Том 8  2017 № 4 
 
 

Таблица 2 

Классификация показателей эффективности инновационной деятельности предприятия 

 
В конечном итоге причинно-следственные связи всех показателей должны быть привязаны к фи-

нансовым целям [9]. Хорошо разработанная ССП должна включать сбалансированный комплекс ре-
зультатов (индикаторы уже сделанного) и факторов достижения будущих результатов (показатели 
того, что будет сделано). 
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Таким образом, вопрос о том, что значит эффективность или неэффективность функционирования 
предприятия, авторы ССП для себя решили следующим образом. Вся их концепция строится на 
предпосылке о том, что первым шагом по созданию ССП является формулировка стратегии предпри-
ятия, четкая постановка стратегической цели, которую оно хочет достичь [10].  

В настоящее время использование повсеместно распространенного традиционного анализа и 
оценки показателей эффективности деятельности предприятия, основанных на применении ресурсно-
го подхода и прибыли, подвергается актуальной и справедливой критике, так как с помощью данной 
оценки можно адекватно оценить результативность функционирования компании только в кратко-
срочный период времени, а кроме этого, в условиях, определенных контрактными отношениями ме-
жду субъектами рынка. Эволюционное развитие общества и экономики, связанное с информатизаци-
ей и глобализацией экономических процессов, потребовало новых методов и подходов к анализу и 
оценке эффективности, причем разработки такой системы оценки, которая бы позволила учесть ре-
зультаты долгосрочных инвестиционных решений и изменения внешней среды предприятия. 

Процесс разработки показателей эффективности инновационной деятельности постоянно совер-
шенствуется, появляются новые подходы и концепции как к исследованию и оценке функционирова-
ния предприятия, так и к оценке эффективности бизнеса через новые технологии анализа и оценки 
эффективности. 

Сегодня в экономических исследованиях представлены следующие концепции, которые опреде-
ляют подходы ученых к оценке эффективности инновационной деятельности предприятий (табл. 3). 

Наиболее продуктивными методиками на современном этапе развития менеджмента будут методы 
оценки эффективности функционирования предприятий на основе EVA и АВРА [4].  

Эффективность функционирования предприятий зависит от правильного выбора и обоснования фи-
нансовой стратегии, являющейся существенным компонентом общей экономической стратегии предпри-
ятия. Финансовая стратегия определяет поведение предприятия на рынке, формирует его рыночную по-
зицию в зависимости от наличия финансовых ресурсов, методов и направлений их использования. 

 
Таблица 3 

Существующие концепции эффективности функционирования предприятия 
 

Наименование концепции Краткое содержание 

Концепция применения тра-
диционного анализа финансо-
вой или финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия 

Параметры, которые влияют на эффективность функционирования предприятия, 
относятся к факторам внутренней среды. Эффективность функционирования дос-
тигается за счет оперативных решений, определяемых текущими возможностями 
предприятия. Для проведения финансового анализа используются данные бухгал-
терской отчетности компании за прошедший период деятельности. Главный пока-
затель при расчетах – прибыль компании 

Концепция (модель) оценки 
стоимости предприятия 

Свидетельством повышения эффективности функционирования предприятия вы-
ступает рост ее стоимости. Д. Мурин, Т. Коупленд и Т. Коллер оценивают факто-
ры повышения стоимости как: «...любую переменную, влияющую на стоимость 
компании». Распространенные концепции в рамках добавленной стоимости: 
EVA, предложенная Д. Мурином и Б. Стюартом, рассматривающая повышение 
эффективности как превышение рентабельности применяемого капитала над его 
затратами на привлечение. Недостатки: использование информации прошлых пе-
риодов; большое количество поправок, которые сближают рыночную и балансо-
вую стоимость активов предприятия; 
DCF, модель дисконтированных денежных потоков. Недостаток: не подлежат 
оценке все уровни организации с диверсификацией показателей для основных и 
обслуживающих участков и цехов предприятий 

Д. Нортон и Р. Каплан 
«Система сбалансированных 
показателей оценки» 

Предложенная ССП – это система декомпозиции и переноса стратегических целей 
предприятия для планирования его операционной (функциональной) деятельности, а 
также контроля по их достижению. По своему содержанию, ССП – это взаимосвязь 
стратегических целей и решений компании с ее ежедневными задачами и способ, по-
средством которого можно направить деятельность предприятия на их достижение. 
В компании, на уровне отдельных производственных и технологических процессов, 
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Окончание табл. 3 
Наименование концепции Краткое содержание 

 В компании, на уровне отдельных производственных и технологических процессов, 
контроль стратегической деятельности оценивается через ключевые показатели эф-
фективности. В данном случае ССП будет являться механизмом не только стратегиче-
ского, но и оперативного планирования деятельности компании 

Концепция процессно ориен-
тированного анализа и оценки 
рентабельности предприятия 
(АВРА) 

Система АВРА, разработанная М. Майером оценивает эффективность отдельных 
бизнес-процессов предприятия и основана на том, что если известны бизнес-
процессы предприятия, ее затраты, а также будущие доходы, то появляется адек-
ватный механизм анализа и оценки эффективности функционирования компании 

Концепция ресурсной  
модели 

В рамках данной модели рассчитываются традиционные, общие показатели эф-
фективности основных и оборотных фондов и реже – частные, отдельные для кон-
кретной компании показатели эффективности функционирования компании 

Концепция Business  
Performance Management 
(ВРМ) 

Концепция ВРМ, или «управление эффективностью бизнеса» – это набор, цикл интегриро-
ванных, замкнутых процессов анализа и управления, а также определенных технологий, 
которые имеют принадлежность как к операционной, так и к финансовой деятельности 
предприятия. Основные процессы ВРМ связаны с разработкой и реализацией стратегии 
организации, которая включает операционный и финансовый анализ и планирование, мо-
делирование, отчетность и консолидацию, мониторинг показателей эффективности 

Концепция (модель)  
рыночных коэффициентов 

Характеризуется отношением рыночной стоимости акций компании к их балансо-
вой стоимости. Данное соотношение было сформировано в 1969 г. экономистом Д. 
Тобином. Отношение рыночной стоимости предприятия к стоимости замещения 
собственного капитала называется коэффициентом Тобина 

Концепция (модель) рыноч-
ной добавленной стоимости 
MVA 

MVA (marketvalueadded) – это разность между рыночной стоимостью капитала 
компании и первоначально инвестированным капиталом в компанию. 
MVA делает упор на рыночную капитализацию компании. Положительный MVA – 
это критерий создания стоимости, который рассматривает в качестве последней 
рыночную стоимость долгов компании и рыночную капитализацию компании 

Концепция (модель) акцио-
нерной добавленной стоимо-
сти (SVA, Rappaport А.) 

Создание новой добавленной стоимости для акционеров компании (SVA больше 
нуля) осуществляется в тот момент, когда рентабельность новых привлеченных 
инвестиций в компанию больше ее затрат на капитал (ROIC>WACC). Особым ус-
ловием является то, что действия всех менеджеров должны быть направлены на 
извлечение дополнительных выгод для собственников компании, которые и опре-
деляются приростом акционерного капитала компании (shareholdervalue). Наи-
большее внимание Раппопорт ориентирует на точное определение периода време-
ни извлечения конкурентных преимуществ предприятий 

Модель получения доходно-
сти от инвестиций на основе 
будущего потока денежных 
средств (CFROI, MaddenB.J.) 

Учитываются стадии делового цикла развития и функционирования анализируе-
мого предприятия и той отрасли, к которой оно принадлежит; бухгалтерская амор-
тизация замещается экономической; реальные денежные потоки применяются для 
анализа прошлой деятельности и прогнозирования. Данные условия способствует 
адекватному увеличению фактической рыночной стоимости компании по крите-
рию доходности ее инвестиционных средств 

Модель денежной добавлен-
ной стоимости 
(CVA ,Boston Consulting 
Group) 

Впервые данный показатель был предложен английской консалтинговой группой 
Boston Consulting Group в средине 1990-х гг. Рассчитывается как разность между 
чистым денежным потоком до отчисления процентов (CFBI) и произведением 
средневзвешенной стоимости капитала (WАСС) и чистых активов по первона-
чальной стоимости (NA) 

 
По мнению автора, для анализа эффективности функционирования предприятия в целом и анализа эф-

фективности финансовой стратегии в частности необходимо провести анализ финансового состояния пред-
приятия по методике И.А. Соколовой [8]. Данная методика подразумевает анализ ликвидности баланса, 
анализ показателей платежеспособности предприятия, анализ эффективности использования основного и 
оборотного капитала, а также собственного и заемного капитала, анализ абсолютных показателей прибыли 
и оценку динамики относительных показателей рентабельности, оценку вероятности банкротства с исполь-
зованием двухфакторной модели Альтмана [5; 6; 8]. 
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Формализованным критерием эффективности сформированной финансовой стратегии предпри-
ятия выступает «золотое правило экономики» [2]:  

Тп> Тв> Тск> 100,  
где Тп – темп роста прибыли до налогообложения, %; Тв – темп роста выручки от продажи товара, %; 
Тск – темп роста собственного капитала, %. 

Если в результате разработки финансовой политики в разрезе приоритетных направлений страте-
гического финансового развития предприятия нарушается соотношение, рекомендованное данной 
моделью, то в финансовую стратегию необходимо вносить коррективы, чтобы она была способна 
удовлетворять критерию эффективности инновационной деятельности.  
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