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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

 

Мы рады приветствовать участников конференции и 

надеемся, что обмен научными мнениями будет способ-

ствовать сотрудничеству ученых и практиков России и 

Монголии. 

Впервые наша конференция проводится в видеорежиме, что позволяет при-

влечь к участию в ней ученых из всех регионов России и Монголии, которым будет 

интересна рассматриваемая тематика. 

Принятие Стратегии научно-технологического развития Российской Федера-

ции в конце 2016 года, придание 2017 году статуса года экологии, запуск националь-

ного проекта «Байкал – великое озеро великой страны», а также меры по оптими-

зации бюджета страны заставляют по новому взглянуть на перспективы и пути 

социально-экономического развития регионов. 

Необходимость выбора направления построения инновационной эколого-сбере-

гающей экономики несомненна. Усилия всего научного и делового сообщества 

должны быть направлены на это. Достижения региональной инновационной под-

системы должны найти свое практическое применение в реальной экономике. 

Несомненно, что научное образовательное и культурное сотрудничество явля-

ется цементирующей базой традиционно крепких и дружественных отношений 

между нашими странами. Проблемы, появляющиеся в рамках экономического раз-

вития территорий, в частности развития энергетики, должны решаться в диа-

логе, и именно их обсуждение научной общественностью будет способствовать по-

иску сбалансированного решения, учитывающего интересы обоих государств. 

Республика Бурятия в силу единой границы с Монголией, единого этноса, куль-

туры и религии, в первую очередь выступает представителем России в пригранич-

ных связях территорий. И если крупные совместные инвестиционные проекты ини-

циируются на федеральном уровне, то взаимные туристические потоки граждан 

формируются в наших регионах. Экономическая ситуация привела к резкому росту 

взаимного интереса населения Монголии и Бурятии к товарообмену и нужно ис-

пользовать этот фактор для роста товарооборота в республике. Отрадно, что ту-

ристы не только приобретают товары, но и используют поездки для ознакомления 

с культурными ценностями регионов. 

Традиционно сильными остаются наши связи в образовательном процессе, 

чему не в малой степени способствует деятельность Улан-Баторского филиала 

ФГБОУ ВО ВСГУТУ, выступающего интегрирующим звеном в организации данной 

конференции. 

В рамках данной конференции предполагается рассмотреть проблемы модер-

низации и инновационного развития социально-экономических систем микро-, мезо- 

и макро- уровня, дать анализ процессам интеграции и глобализации и их влиянию на 

развитие, наметить пути формирования эколого-ориентированной экономики в 

наших государствах. 
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INNOVATION SYSTEM OF MONGOLIA 

 
The article examines the theoretical conceptions of the world's scientists on the notion of innovation and 

legitimacy for development of the national innovation system of a country, estimates innovative activity in the 

country, including the quantity of patents and licenses, the share of expenditures on research and development 

(R&D) in GDP, Per capita, as well as a model for the creation of a national innovative system of Mongolia.  
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В начале XX века американский ученый австрийского происхождения Й. Шумпе-

тер впервые изложил понятие инновации в своей работе "Теория экономического разви-

тия” обозначил, что инновация - это  осуществление новых комбинаций и конкретизиро-

вал эту трактовку: «инновация – это изменение с целью внедрения и использования но-

вых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, 

рынков и форм организации в промышленности» [4].  

Затем российские ученые такие как Л.И. Абалкин, С.Ю. Глазьев, Н. Кузык 

написали в своих работах, что инновация как фактор устойчивого роста и повышения 

конкурентоспособности страны в условиях глобализации мирохозяйственных связей.  

С приведенными мнениями ученых мира мы полностью согласны, что инновация 

– это основной источник долгосрочного и устойчивого экономического роста, основа 

повышения конкурентоспособности страны на мировых рынках и источник решения 
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многих социальных проблем. Действительно инновационные достижения всегда способ-

ствуют предприятиям, отраслям или государствам удержать конкурентное преимуще-

ство над всеми остальными.  

Исходя из этого следует сказать, что инновационная система носит системный 

характер как процесс взаимодействия и обратных связей между институтами, относящи-

мися к частному и государственному секторам, которые индивидуально и во взаимодей-

ствии друг с другом обусловливают создание, развитие, передача и распространение 

технологических новществ в пределах конкретного государства.  

Таким образом, на наш взгляд, национальная инновационная система – это про-

цесс трансформации результатов научно-исследовательских работ с помощью финансо-

вой поддержки государственной политики  в производство, вследствие чего появляется 

совершенно новая продукция. Эти достижения научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ внедряются в производстве и превращаются в новейшую продук-

цию, тем самым обеспечивается повышение конкурентоспособности той отрасли или 

страны, где эта продукция производилась.  

При этом необходимо подчеркнуть, что при наличии развитой промышленности, 

способной воспринимать современные разработки, устойчивой и гибкой кредитно-де-

нежной системы, венчурного механизма финансирования, потоков технологий и инфор-

мации между людьми, предприятиями-производителями, научно-образовательными ин-

ститутами, государственными органами играют ключевую роль в инновационном про-

цессе, что может способствовать достижению положительного эффекта.  

В мировой практике используются следующие показатели для оценки инноваци-

онной активности той или иной страны: 

• Количество зарегистрированных и коммерциализированных патентов,  

• Объем расходов ВВП на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, 

• Количество ученых на 1000 человек,  

• Доля высокотехнологичной продукции в экспорте и др. 

 

 

Рисунок 1. Динамика количества патентов и лицензий в Монголии 
Источник: Отчет деятельности фонда развития науки и технологий Министерства образования и 

науки 2015г. 

Из данных табл. 1, можно сказать Монголия обладает неплохим показателем по 

количеству патентов и лицензий, который составляет примерно более 200 штук за год. 

При этом за последние 3 года количество патентов и лицензий имеет место увеличения. 

В 2006 г. было зарегистрировано 174 штук патентов и лицензий в стране, то если 
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сравнить его с аналогичным показателем стран мира, то Израиль имел 271 штук, США-

27615 штук, Южная Корея-1191 штук и Финляндия-178 штук [2].  

Следует сказать, что,  несмотря на, достаточное количество патентов и лицензий 

в Монголии нет возможности коммерциализации этих патентов и лицензий в 

производство, из-за отсутствия производственной базы. 

 

Рисунок 2. Динамика долей бюджетных расходов на научно-исследовательские 

работы Монголии (в процентах) 
Источник: Отчет деятельности фонда развития науки и технологий Министерства образования и 

науки 2015г. 

Если рассмотреть данные таблицы 2 следует сказать, что доля финансирования 

научно-исследовательских работ составляет в среднем 0,039 процентов ВВП Монголии 

и она имеет тенденцию снижения. Это свидетельствует о том, что страна тратит слишком 

маленькие финансовые средства на научно-исследовательские работы (R&D). При таком 

объеме финансирования речь не может идти о развитии инновации и высокой 

технологии. Если сравнить этот показатель с аналогичным показателем стран мира, то в 

2015г. доля финансирования научно-исследовательских работ (R&D) Республики  Кореи 

составила 4,29% от ВВП,  Израиль- 4,11%, Япония- 3,59%, США- 2,74%, Сингапур- 2,2% 

от ВВП [3]. 

Таблица 1 

Динамика научных потенциалов Монголии 

№   2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 
Общая численность 

населения  
2867700 2930300 2995900 3057800 

2 

Количество ученых 

Монголии на 1000 

человек  

1,5 1,5 1,6 1,7 

3 

Количество ученых 

Монголии на душу 

населения  

0,093 0,091 0,09 0,082 

Источник: Ежегодный статистический сборник Национального статистического комитета 

Монголии 2012-2015гг., отчет деятельности фонда развития науки и технологий Министерства 

образования и науки 2015г. 

 

Из данных таблицы 3 следует, что Монголия имеет нелучший показатель научных 

потенциалов, в частности если сравнить показатель количества ученых Монголии на 

душу населения с аналогичным показателем со странами мира. В странах OECD он 

составляет примерно 5000 чел., в Израиле - 140 чел., в США – 80 чел., в Ирландии – 33 

чел., в Испании – 25 чел [3].  
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Таким образом, для оценки инновационной деятельности используются различ-

ные системы показателей, но они либо характеризуют картину фрагментарно и оцени-

вают инновационную деятельность в целом страны, либо не учитывают, что существуют 

разные барьеры, препятствующие осуществлению инновационной деятельности - от от-

сутствия условий для ее осуществления до низкой ее эффективности. Это не позволяет 

дифференцировать воздействие государства на протекание инновационных процессов и 

направить усилия на более эффективное решение существующих проблем. 

Исходя из вышесказанных можно, что национальная инновационная система 

Монголии должна быть направлена на заимствование уже созданных в промышленно 

развитых странах мира готовых инновационных новществ, технологий, знаний. На 

начальном этапе развития национальной инновационной системы государство должно 

сыграть решающую роль в создании и координации деятельности между её элементами, 

по мере налаживания инновационной деятельности в стране значение государственного 

регулирования уменьшается, а увеличивается роль и участие частного сектора. При  по-

мощи Правительства, соединяя деятельность промышленных предприятий, вузов и науч-

ных учреждений, необходимо подготовить работников и повысить их уровень навыков, 

умений, общения. Модель национальной инновационной системы Монголии см. 

рисунок 3. 

Рисунок 3. представляет вам разработанную нами модель, в контексте построения 

национальной инновационной системы Монголии. Очевидно, что Монголия не 

обладают значительным потенциалом в области фундаментальной или прикладной 

науки, R&D или достаточными ресурсами для выстраивания высокотехнологической 

цепочки. Но это вовсе не должно означать, что страна должна быть исключена из 

национальной инновационной системы. Напротив, представляется возможным развитие 

инновационного потенциала страны именно в соответствии с этой моделью, т.е. делая 

акцент на использовании (а не разработке) новых технологий, на развитии науки, 

образования, менеджмента, сферы услуг, индустрии туризма.  

 

 



13 

 

Таким образом, на наш взгляд, необходимость создания эффективной 

национальной инновационной системы заключается в формировании целенаправленной 

государственной политики по поддержке развития малых и средних предприятий, 

производящих конечных продукций из сырья горнорудной промышленности и 

животноводчества, что служит повышению конкурентоспособности национальной 

экономики, ускорению процесса восстановления обрабатывающей промышленности, 

устранению отсталости социально-экономического развития Монголии. 
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EFFICIENCY INCREASE OF THE FUNDAMENTAL FUNDS  

REPRODUCTION OF ELECTRIC NETWORK COMPLEX  

REPUBLIC OF BURYATIA 
 
The article deals with the questions of fixed funds reproduction efficiency increase of electric power in-

dustry in the Republic of Buryatia on the example of the branch of PJSC «IRDC of Siberia» - «Buryatenergo». It 

is proposed to restore the fixed funds for the strategy «repair by technical condition». 

Keywords: energy economics, electric power industry, fixed funds reproduction. 

 

Основные средства, участвующие в процессе производства, постепенно утрачи-

вают свои первоначальные характеристики вследствие их эксплуатации и естественного 

износа, и подлежат замене. Восстановление основных фондов может осуществляться по-

средством ремонта (текущего, среднего и капитального) за счет амортизационных отчис-

лений, а также путем модернизации и реконструкции [1]. Необходимым условием орга-

низации технического обслуживания (ТО) и ремонта основных фондов в условиях ответ-

ственности электросетевых компаний за качество электрической энергии и сохранение 

уровня надежности электроснабжения является непрерывное совершенствование прин-

ципов проведения организационных и технических мероприятий. В процессе восстанов-

ления основных фондов понятие «техническое обслуживание и ремонт» включает сле-

дующее: производственное техническое обслуживание, осуществляемое в процессе экс-

плуатации эксплуатационным персоналом, межремонтное техническое обслуживание; 

плановые ремонты (текущие, капитальные). 

Рисунок 1. Структура себестоимости 

(с учетом управленческих и коммерческих расходов) 

 

На территории республики Бурятия крупнейшей организацией, осуществляющей 

распределение электроэнергии по всей ее территории, является филиал ПАО «МРСК Си-

бири» - «Бурятэнерго», который занимает 76% конъюнктуры рынка услуг по передаче 
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электрической энергии на территории республики Бурятия [2], и  эксплуатирует элект-

роустановки напряжением 0,4-110 кВ, характеризующимися большим количеством обо-

рудования и суммарной протяженностью линий электропередач. На рисунке 1 приведена 

структура себестоимости за 2015 г. 

Как видно из рисунка техническое обслуживание и ремонт занимает существен-

ную часть в структуре расходов. Вопрос определения технического состояния оборудо-

вания и сетей имеет важное значение для рациональной организации системы техниче-

ского обслуживания и ремонта. 

Из-за отсутствия научно обоснованных рекомендаций и методик по определению 

технического состояния оборудования и сетей вопрос периодичности технического об-

служивания и ремонта решается на предприятии в настоящее время чаще всего на основе 

субъективных данных согласно перспективному (пятилетнему) и годовому графику тех-

нического обслуживания и ремонта, который составляется предварительно, и не в пол-

ной мере отражает фактического технического состояния оборудования. Положенные в 

основу планового предупредительного ремонта средние величины межремонтных пери-

одов хотя и упрощают вопросы планирования, но имеют существенный недостаток – 

даже при наличии ряда уточняющих коэффициентов они не дают полной объективной 

оценки субъективной потребности в ремонте данной конкретной единицы оборудования 

или участка сети. В частности, в филиале ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» значи-

тельное количество технологических нарушений происходит по причине несвоевремен-

ного выявления дефектов – 75%, несвоевременного устранения дефектов – 6,7%, износа 

оборудования – 6,7%,  несоблюдения сроков ТО – 0,8%, прочих причин -10,8% [3]. Таким 

образом, фактическое предаварийное состояние оборудования учитывается не в полной 

мере.  

Одним из радикальных путей снижения трудозатрат на техническое обслужива-

ние и ремонт является использование стратегии обслуживания  и ремонта оборудования 

по техническому состоянию. Суть стратегии состоит в том, что обслуживание и ремонт 

производятся в зависимости от реального текущего технического состояния оборудова-

ния, контролируемого в процессе эксплуатации без каких-либо мероприятий, на базе 

контроля и анализа соответствующих параметров. Также реализацию стратегии ремон-

тов по техническому состоянию обеспечивают методы и средства технической диагно-

стики, мониторинг и прогноз технического состояния электрооборудования. При изме-

нении контролируемых параметров до величин, соответствующих предаварийному (ава-

рийному) состоянию производится вывод электрооборудования из эксплуатации. Стра-

тегия ремонт по техническому состоянию позволяет продлить сроки эксплуатации элек-

трооборудования с невыработанным ресурсом и уменьшить количество аварийных си-

туаций и, соответственно, снизить затраты на их устранение, увеличить вероятность об-

наружения аварийного или предаварийного состояния электрооборудования. Данная 

стратегия основывается на использовании экспертных оценок, методов и технических 

средств диагностики, мониторинга и прогнозирования состояния электрооборудования. 

Развитие дефекта электрооборудования может характеризоваться одним параметром, 

позволяющим проследить динамику развития дефекта и идентифицировать аварийное 

(предаварийное) состояние единицы электрооборудования.  

В филиале ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» разрабатываются организаци-

онные  и технические мероприятия для внедрения стратегии ремонт по техническому 

состоянию. В частности, создается электронная база технического состояния оборудова-

ния, в которой все выявленные дефекты оборудования заносятся базу данных с присво-

ением приоритета по необходимости проведения ремонта, например, «очень высокий», 

«высокий», «средний», «низкий». Также выставляется коэффициент, учитывающий 
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нарастание дефекта и соответственно приоритета проведения ремонта по прошествии 

времени.  

По предварительным оценкам внедрение стратегии ремонт по техническому со-

стоянию позволит снизить аварийность в электрических сетях и  недоотпуск электро-

энергии до 70%. В денежном выражении снижение экономического ущерба, связанного 

с технологическими нарушениями, ежегодно составит не менее 2 млн.руб. Такой подход 

к проведению ремонтов и соответственно восстановлению основных фондов позволит 

эффективнее осваивать средства, выделяемые на проведение ремонтов, снизить аварий-

ность в электрических сетях, что в свою очередь положительно повлияет на экономиче-

скую ситуацию в регионе. 
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Статья посвящена актуальным вопросам разработки методики и показателей оценки уровня 

кадрового потенциала региона. Представлены результаты расчетов кадрового потенциала для регионов 

Сибирского федерального округа. Проведен анализ динамики предлагаемых показателей за 2013 - 2015 

годы. Для сравнительного анализа использован индексный метод, позволяющий сопоставить уровни со-

ответствующих показателей.  Для комплексной оценки кадрового потенциала региона  предложен инте-

гральный индекс, определяемый в форме мультипликативной индексной модели.  
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The article is devoted to topical issues of developing methods and indicators for assessing the level of the 

region's human resources. The results of calculations of the personnel potential for the regions of the Siberian 

Federal District are presented. The analysis of the dynamics of the proposed indicators for 2013 - 2015 is carried 

out. For comparative analysis, an index method is used to compare the levels of the corresponding indicators. For 

a comprehensive assessment of the region's human resources potential, an integral index is proposed, defined in 

the form of a multiplicative index model. 

Keywords: innovative development, personnel potential, region, estimation, indicators, index method, 

integral indicator. 

 

В современных условиях ограниченности трудовых ресурсов особую важность 

приобретают вопросы ускорения темпов роста производительности труда и развития 

кадрового потенциала регионов страны.  

Важнейшим условием повышения производительности труда является инноваци-

онное развитие экономики, которое возможно только на основе развития и повышения 

эффективности использования инновационного потенциала, в том числе кадрового. 

Целями исследования является выявление различий в уровне кадрового потенци-

ала по регионам Сибирского федерального округа, определение его роли и значения для 

инновационного развития экономики регионов и страны в целом. 

Изучение различий в уровнях производительности труда позволяет выявить и ре-

ализовать возможности регионов по созданию высокотехнологичной продукции. Дина-

мика производительности труда показывает, насколько эффективно используется кадро-

вый потенциал региона. 

Повышение производительности труда дает возможность регионам быстрее осу-

ществить оздоровление и модернизацию экономики, что позволит перейти на новый уро-

вень инновационного развития регионов, повысить инновационную активность пред-

приятий. 

Необходимым условием развития и роста региональной экономики является по-

вышение эффективности и использования кадрового потенциала региона. 

В современных условиях перехода к инновационному развитию именно кадровый 

потенциал создает региональные доходы. Кадровый потенциал является важнейшей со-

ставляющей инновационного потенциала региона и определяет способности региона к 

решению задач модернизации и инновационного развития экономики, является основой 

экономического роста и конкурентоспособности региона. 

Кадровый потенциал – это часть экономически активного населения, имеющая 

профессионально-образовательный уровень, которая в настоящее время занята трудовой 

деятельностью, а также будет занята в будущем. Для оценки величины кадрового потен-

циала, прежде всего, имеют значение качественные характеристики. 

Кадровый потенциал, на наш взгляд, является частью трудового потенциала, под 

которым понимается трудоспособное население, которое занято трудовой деятельно-

стью в настоящее время или будет занято в прогнозируемом будущем. 

Вопросы развития кадрового потенциала страны и ее регионов приобретают осо-

бое значение в связи с реализацией национальной программы модернизации экономики. 

В условиях инновационного развития первостепенное значение приобретает не 

просто накопление новых знаний и навыков, а умение их творчески применять, выраба-

тывая новые идеи, ноу-хау. В современной экономике, тесно связанной с информацион-

ной революцией, решающим фактором  стал человеческий капитал, то есть способность 

превращать информацию в знание.  

Региональный подход по отношению к кадровому потенциалу означает, что по-

беду в борьбе за более квалифицированные кадры одерживают регионы, которые обес-

печивают более высокое качество жизни, в том числе и более качественное образование. 
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Для характеристики состояния кадрового потенциала региона и его готовности к 

модернизации и созданию высокотехнологичного производства предлагается использо-

вать следующие показатели Росстата:  

• Доля работников с высшим образованием от общей численности занятого насе-

ления, в %; 

• Доля работников со средним профессиональным образованием от общей чис-

ленности занятого населения, в %; 

• Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры на 10 тыс. человек населения, чел.; 

• Численность студентов государственных и муниципальных профессиональ-

ных образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки специали-

стов среднего звена на 10 тыс. человек населения, чел.; 

• Численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих и служащих на 10  тыс. чел. населения, чел. 

Первые два показателя дают оценку профессионально-квалификационного 

уровня  работников. Чем выше доля подготовленных и квалифицированных работников, 

тем больше возможностей у работников к модернизации производства, созданию инно-

вационных разработок и их практическому использованию. 

Вторые два показателя характеризуют уровень возможности региона по подго-

товке будущих специалистов, способных работать в условиях инновационной модерни-

зации экономики регионов. Они характеризуют количество и качество подготовки ква-

лифицированных кадров. 

В настоящее время предприятия регионов остро нуждаются в квалифицирован-

ных кадрах рабочих профессий. В связи с этим показатель численности студентов, обу-

чающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, харак-

теризует потенциальные возможности регионов по созданию новых рабочих мест, где 

может производиться высокотехнологичная инновационная продукция. 

Эти показатели и их условные обозначения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели оценки уровня кадрового потенциала региона 

№ Показатели Условное обозначение 

Показа-

тели 

Индексы 

1. Доля работников с высшим образованием от общей 

численности занятого населения, в % 

ДВ IДВ 

2. 

 

 

Доля работников со средним профессиональным об-

разованием от общей численности занятого населе-

ния, в % 

ДС IДС 

3. Численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 тыс. 

человек населения, чел. 

ЧВ IЧВ 

4. Численность студентов государственных и муници-

пальных профессиональных образовательных орга-

низаций, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена на 10 тыс. человек насе-

ления, чел. 

ЧС IЧС 

5. Численность студентов, обучающихся по програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих и слу-

жащих на 10  тыс. чел. населения, чел. 

ЧР IЧР 



19 

 

 Интегральный индекс, характеризующий уровень 

кадрового потенциала региона 

 IКП 

 

Все предлагаемые показатели отвечают следующим требованиям: 

- наличие  показателей в статистической отчетности Росстата и возможность рас-

чета на их основе производных показателей; 

- однонаправленность показателей, т.е. чем выше значение показателя, тем выше 

как результат, так и затраты на инновационную деятельность  региона; 

- показатели относятся к числу относительных и позволяют сопоставить сравни-

ваемые показатели; 

- возможность расчета на основе выбранных показателей частных индексов пока-

зателей, характеризующих кадровый потенциал региона; 

- возможность сведения частных индексов к единой величине  с целью определе-

ния  интегрального индекса, характеризующего кадровый потенциал региона. 

Далее на основе предложенных показателей дана количественная оценка кадро-

вого потенциала регионов СФО,  проведенная с использованием индексного метода, поз-

воляющего сопоставить значения соответствующих показателей путем использования 

единой безразмерной величины.  

Для комплексной оценки уровня кадрового потенциала региона был использован 

интегральный индекс, определяемый в форме мультипликативной индексной модели.  

 Оценка уровня кадрового потенциала региона была рассчитана по формуле: 

IКП =   5 **** ЧРЧСЧВДСДВ IIIII , 

где IКП - интегральный индекс, характеризующий уровень кадрового потенциала 

региона; 

IДВ - частный индекс доли работников с высшим образованием от общей числен-

ности занятого населения;  

IДС - частный индекс доли работников со средним профессиональным образова-

нием от общей численности занятого населения; 

IЧВ - частный индекс доли численности студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 тыс. человек населения; 

IЧС - частный индекс доли численности студентов государственных и муници-

пальных профессиональных образовательных организаций, обучающихся по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена на 10 тыс. человек населения. 

IЧР - численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих и служащих на 10  тыс. чел. населения, чел. 

В табл. 2 приведены рассчитанные по предложенной методике показатели кадро-

вого потенциала регионов СФО. В расчетах полученные нулевые значения индексов при-

няты как очень малые величины. 

Таблица 2 

 Частные и интегральный индексы показателей кадрового потенциала регионов СФО за 

2015 год 

Регионы IДВ IДС IЧВ IЧС IЧР Интегр. 

IКП 

Республика Алтай 0,611 0,404 0,0001 1,000 0,283 0,093 

Республика Бурятия 0,815 0,657 0,430 0,625 0,583 0,609 

Республика Тыва 0,843 0,111 0,007 0,333 1,000 0,185 

Республика Хакасия 0,444 0,141 0,011 0,156 0,583 0,146 

Алтайский край 0,537 0,455 0,230 0,052 0,483 0,269 

Забайкальский край 0,0001 0,071 0,216 0,448 0,633 0,053 
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Красноярский край 0,546 0,333 0,363 0,271 0,567 0,399 

Иркутская область 0,556 0,323 0,398 0,448 0,483 0,434 

Кемеровская область 0,481 1,000 0,166 0,375 0,300 0,390 

Новосибирская область 1,000 0,0001 0,561 0,0001 0,0001 0,004 

Омская область 0,370 0,485 0,674 0,531 0,317 0,459 

Томская область 0,926 0,242 1,000 0,365 0,250 0,459 

На рис. 1 отображено соотношение между величинами кадрового потенциала реги-

онов СФО. 

 
Рисунок 1. Величина кадрового потенциала в регионах Сибирского федерального 

округа в 2015  г. 

 

Из представленных данных видно, что наибольшую величину кадрового потенци-

ала среди регионов СФО имеет Республика Бурятия. Несколько ниже значения кадро-

вого потенциала у Омской, Томской и Иркутской областей. 

Самый низкий уровень имеет кадровый потенциал Новосибирской области – 0,004 

ед. Несмотря на самое высокое значение показателя ДВ среди регионов округа Новоси-

бирская область характеризовалась самыми низкими значениями показателей ДС, ЧС и 

ЧР, что и обусловило низкий уровень кадрового потенциала. Забайкальский край в 2015 

г. имел величину кадрового потенциала в размере 0,053 и занимал 11 место среди реги-

онов округа. Это вызвано минимальным значением в СФО показателя ДВ, а также низ-

кими величинами показателей ДС, ЧВ. 

В Республике Бурятия индекс доли работников с высшим образованием от общей 

численности занятого населения в 2015 г. составил 0,815 ед. (четвертое место в СФО), 

или их численность  составила 31,6% от общей численности занятого населения, Не-

смотря на высокий уровень кадрового потенциала в Республике Бурятия, эффективность 

использования кадров в данном регионе крайне низка. Об этом свидетельствует, напри-

мер, такой показатель как валовой региональный продукт на душу населения, составив-

ший в 2014 г. 189,3 тыс. руб., по величине которого республика заняла 9 место из 12. В 
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то же время Новосибирская область, характеризующаяся самым низким уровнем кадро-

вого потенциала, заняла 4 место по ВРП на душу населения. Анализ показывает, что Рес-

публика Бурятия характеризуется и снижением темпов роста производительности труда. 

Так, в 2014 г. уровень производительности труда составил 99,1% по отношению к 2013 

г. Все это свидетельствует о разной эффективности использования кадрового потенциала 

регионов. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ 

 
В данной статье предметом исследования является методика оценки качества городской среды 

проживания. 

Целью работы является совершенствование методики оценки качества городской среды прожи-

вания в целях совершенствования качества жизни населения и повышения экономической эффективности 

коммерческих процессов в городах. Методологической основой исследования является системный подход, 

наблюдения и экспертные оценки. 

Результаты данной работы могут быть использованы при проведении анализа качества город-

ской среды проживания.  
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TO THE QUESTION OF ASSESSING THE QUALITY OF THE URBAN 

ENVIRONMENT 

 
In this article the research subject is a method of assessing the quality of the urban environment. 

The aim of this work is improvement of methods for the assessment of the quality of the urban environment 

to improve the quality of life of the population and improve the economic efficiency of commercial processes in 

the cities. The methodological basis of research is the system approach, monitoring and evaluation. 

The results of this work can be used in the analysis of the quality of the urban environment.  

Keywords: city, quality of life, assessment of quality of life, factors of quality of life, sustainable urban 

development. 

 

Проблема ускорения экономического развития настолько тесно связана с улучше-

нием качества жизни населения, что напоминает знаменитую загадку о первоочередно-

сти появления курицы или яйца. В попытках определить, в чем же заключается корень 

проблем, надо обратить внимание на то, что соединяет обе эти проблемы – городскую 

среду, а конкретно, качество городской среды проживания. 

Города, возникнув на пересечении потоков человеческих, материальных, финан-

совых и других ресурсов, выступая средоточием административных структур, иннова-

ционных технологий, индустриальных производственных мощностей, учреждений куль-

туры, науки и образования, всегда играли главную роль в организации экономической 

жизни региона (страны). Уровень и особенности развития производственного сектора 

городов, степень удовлетворения иных жизненно важных  потребностей населения опре-

деляют место населенного пункта в конкурентной борьбе за получение наибольшего ко-

личества разнообразных, в том числе трудовых, ресурсов наилучшего качества, наиболее 

конкурентоспособные города могут рассматриваться как территориальные центры 

устойчивого развития. 

В качестве критерия оценки качества (привлекательности) среды проживания в 

городах РФ используем демографические показатели численности (прибыли/убыли) го-

родского населения. 

При анализе статистических данных [1] выявлено, что динамика убыли/прибыли  

населения коррелирует с численностью городского населения:  

- в 15 крупнейших городах РФ, начиная с г. Москва (12 330 126 жителей) и закан-

чивая г. Волгоград (1 016 137 чел.), совокупная убыль населения за 2016 г. составила 3 

113 чел., а прирост по этим городам составил за этот же период 263 434 чел. Наибольший 

рост численности жителей отмечен в городах Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Екатеринбург, Н.Новгород, Красноярск, которые располагают хорошей промышленно-

стью, транспортной и другой инфраструктурой; 

- в 20 городах РФ с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. совокупная 

убыль населения составила 8139 чел., а совокупная прибыль составила 86 147 чел. 

Наибольшая убыль населения отмечена в г. Тольятти (7 027 чел.), а наибольшая прибыль 

– в г. Тюмень (23 538 чел.) и в г. Краснодар (24 171 чел.); 

- в 42 городах РФ с численностью населения от 250 до 500 тыс. чел. совокупные 

показатели убыли и прибыли населения составили 17 488 и 131 387 человек соответ-
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ственно. Наибольшим приростом отличаются города Балашиха (15711 чел.), Севасто-

поль (17290 чел.), Сочи (11 345 чел.). Прирост численности населения в других городах 

этой категории меньше на порядок; 

- в городах с числом жителей от 100 до 250 тыс. чел., показатели прироста и убыли 

населения более скромны: от +7 901 чел. (г. Химки) до + 23 чел. (г. Невинномысск) и  от 

– 2 166 чел. (г. Братск), - 2 109 чел. (г. Прокопьевск), - 2 584 чел. (г. Новочеркасск) до – 

52 чел. (г. Петропавловск-Камчатский), - 14 чел. (г. Кисловодск). 

Исходя из этого отметим, что привлекательность проживания определяется не 

только природно-климатическими характеристиками, присущими населенным пунктам. 

Между тем в Методике оценки качества городской среды проживания (утв. приказом 

Министерства регионального развития РФ от 9 сентября 2013 г. № 371) [2] предусмот-

рено, что генеральный индекс привлекательности российских городов складывается из 

характеристик динамики численности населения, демографических характеристик насе-

ления, социальных параметров общества, благосостояния граждан, социальной инфра-

структуры, экономики города, развития жилищного сектора, доступности жилья, инно-

вационной активности, транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, 

кадрового потенциала, природно-экологической ситуации. 

Блок показателей «Экономика города», согласно данной Методике, включает: 1) 

объем отгруженных товаров; 2) удельный вес убыточных организаций; 3) инвестиции в 

основной капитал; 4) расходы бюджета. По нашему мнению, недооценено значение ма-

териальной (имущественной) базы промышленных предприятий и сопряженных с ними 

иных объектов недвижимости, имеющей большое значение для формирования качества 

(привлекательности) среды проживания в городах.  

Поэтому следует вынести в отдельный блок показатели, характеризующие разви-

тие коммерческой (производственной) недвижимости, учитывая при этом количествен-

ные и качественные характеристики, что позволит более объективно производить оценку 

качества городской среды и принимать более сбалансированные управленческие реше-

ния. 
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Республика Бурятия входит в состав Сибирского федерального округа, в ее состав 

входит 21 муниципальный район, общая площадь территории 351 334 км2, численность 

населения 984 134 чел. Республика является составной частью Восточно-Сибирского 

экономического района, по итогам 2015 года имеется интегральный рейтинг 35,095 

балла, по уровню социально-экономического развития за 2014 год занимает 63 место 

среди субъектов РФ [http://www.riarating.ru/infografika/20160615/630026367.html обра-

щение 21.03.2017].  

Территория республики расположена на юге Восточной Сибири и вытянута с юго-

запада на северо-восток в виде полумесяца, непосредственно прилегая к оз. Байкал – 

уникальному памятнику природы. Природно-климатические условия Бурятии обуслав-

ливают разнообразные виды хозяйственной деятельности и проживания, имеются горно-

таежные области, степные и лесостепные ландшафты, север республики представлен 

горно-тундровыми и горно-таежными ландшафтами. Территория Бурятии богата рекре-

ационными и бальнеологическими ресурсами и другими туристическими объектами, 

расположенными как в г. Улан-Удэ и других населенных пунктах, так и в рекреационных 

зонах. Наряду со значительной удаленностью от г. Москва (5532 км) следует отметить 
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развитую транспортную инфраструктуру, доступность авиа-, авто- и железнодорожного 

транспорта. 

В условиях развития сферы международного и внутреннего туризма повышение 

устойчивости развития территории республики связано с повышением эффективности 

использования туристского потенциала республики, который может  рассматриваться 

как один из наиболее интересных в зоне Сибири и Дальнего Востока, что подтверждается 

практикой работы туристической отрасли республики:  

Таблица 1 

Темпы роста объема оказываемых туристских услуг [3] 
Показатели 2012 Темп ро-

ста,% 

2013 Темп 

ро-

ста,% 

2014 Темп 

ро-

ста,% 

2015 Темп 

роста, 

% 

Количество обслужен-

ных туристов, тыс.чел. 

745,9 134,9% 820,0 109,9% 940,0 114,6 990* 105,3 

Объем платных услуг, 

оказанных туристам, 

млн. руб. 

1683 113,1% 1788,4 106,3% 2083, 116,5 2327,3 111,7 

*-экспертная оценка 

Таблица 2 

Темпы роста количества прибытий и средств размещения (на 16.03.16 ) [4] 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество туристских прибытий, тыс.чел. 245 283 307 

Количество средств размещения, ед. 101 136 150 

Количество койко-мест, ед. 2255 2442 2899 

 

В целом в РБ действует 482 средства размещения туристов, располагающих 16100 

койко-местами, из которых 33% - гостиницы, 38% - пансионаты, турбазы и дома отдыха, 

26 % - гостевые дома. Примерно 50% средств размещения работают круглогодично. 47, 

1 % туристов прибыли в целях отдыха и досуга, 33,1% - в целях оздоровления, 10,8% - в 

деловых и профессиональных целях, 3,8% - в целях экологического туризма, 5,2 %  - 

преследовали иные цели [2]. 

Оценка  туристского потенциала территории предполагает классификацию ис-

пользуемых отраслью ресурсов и выявление факторов способствующих или сдержива-

ющих развитие потенциала туристской отрасли. Опираясь на результаты исследований 

в этой области [1] и внося некоторые коррективы, можно утверждать, что воздействую-

щие факторы имеют следующую структуру: 

Выявленные факторы формирования туристического потенциала, например, кол-

лективные средства размещения, региона следует подвергнуть количественному и каче-

ственному анализу на основе первичных и вторичных показатели, значения которых сле-

дует определять относительно исследуемой территориальной единицы (муниципального 

образования или отдельной территории):   

1) первичные показатели, характеризующие доступность мест размещения и 

определяющие качественные параметры размещения: количество коллективных мест 

размещения (ед.), общая площадь мест размещения (м2), удельная площадь мест разме-

щения (м2/койко-место), уровень загрузки номеров в  среднем по году и в наиболее за-

груженный летний сезон, наличие/отсутствие систем водоснабжения, водоотведения и 

проч. в номерах, номенклатура предоставляемых дополнительных услуг, уровень физи-

ческого и др. износа зданий мест коллективного размещения, оценка их местоположения 
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(в центре поселения, в зеленой зоне, вблизи водных или иных привлекательных объектов 

и т.п.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Формирование туристического потенциала региона 

 

2) вторичные показатели, характеризующие качественный уровень предоставля-

емых услуг размещения, т.е. определяющие степень информационного, экономического, 

эстетического, бытового и психологического комфорта туриста в месте его размещения 

(гостевом доме, отеле, мотеле и проч.): полнота предоставляемой туристу информации 

об условиях проживания, основных и дополнительных услугах, качестве питания, нали-

чии сертификата безопасности, удобная система пиктограмм, помогающих ориентиро-

ваться туристу не знающему языка страны пребывания, использование системы бонусов, 

дисконтов, удобство предоставляемых средств связи, прогрессивные технологии обслу-

живания клиентов, подбор рецептур блюд и напитков и др. 

Предлагаемая  классификация факторов формирования туристического потенци-

ала территории имеет целью оптимизацию условий управления туристическим потенци-

алом и повышение эффективности использования туристско-рекреационных ресурсов.  
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Социально-экономическое развитие региона основано на формировании опреде-

ленной структуры экономики – отраслей реального и фиктивного сектора производства, 

а также сферы социальных услуг. Предприятия и организации, входящие в данные сек-

тора образуют отраслевые (мезоэкономические) системы региона, рассматриваемые 

обычно через призму экономики и управления отраслью. 

Экономика отраслей определяет внутриотраслевые и межотраслевые связи и от-

ношения между предприятиями и организациями, выпускающими основную продук-

цию, а также обеспечивающими данные предприятия ресурсами и услугами. Одним из 

ключевых аспектов данных отношений являются конкурентные отношения и правила 

конкурентной борьбы в отрасли. Управление отраслями рассматривает вопросы сочета-

ния методов административного (государственного) управления и рыночного (саморегу-

лирующего) управления. 

Крупный бизнес республики сосредоточен в  основном в машиностроительной, 

лесоперерабатывающей и горнодобывающей промышленности. Подавляющее большин-

ство предприятий входят в национальные вертикал интегрированные структуры. Воз-

можность регулирования данного бизнеса со стороны региона ограничена. Вместе с тем 

крупные промышленные предприятия используют большую часть территориальных и 

экономических ресурсов республики и поэтому в рамках стратегического партнерства 

являются важной составляющей экономической политики региона. 



28 

 

Средние промышленные предприятия являются базой для устойчивого функцио-

нирования экономики региона. Средний промышленный бизнес в основном сосредото-

чен в отраслях по переработке ресурсного потенциала республики: агропромышленном 

комплексе, легкой промышленности, а также других отраслях. 

Малые предприятия можно разделить на следующие группы: торговля, туристи-

ческие услуги, общепит, строительство, и другие отрасли экономики, доступные для ма-

лого бизнеса; предприятия, выпускающие промышленную продукцию; предприятия, вы-

пускающие продукцию или оказывающие услуги промышленного характера для круп-

ных предприятий республики. 

Одним из важных аспектов деятельности мезоэкономических систем является 

форма организации производственных связей в отрасли, к которым относятся конкурент-

ные отношения, партнерские отношения, в том числе кооперация, корпоративные струк-

туры сети и другие формы интегрированных структур, в том числе и кластеры.  

Кластер как совокупность конкурирующих между собой и поддерживающих друг 

дуга субъектов является одной из перспективных форм организации мезоэкономических 

систем в регионах.  

Создание кластера возможно при определенном уровне развития базовой отрасли, 

а также, в большинстве случаев, наличия якорного предприятия имеющих определенные 

территориальные преимущества [1]. 

Кластеры локализируются на территории региона по принципу наличия ресурсов 

для создания и развития и могут быть как сконцентрированы в зонах роста, так и распре-

делены по всей территории региона [2]. 

Условием создания кластера является: 

- наличие возможности выпуска продукта с определенными преимуществами пе-

ред другими регионами; 

- накопление критической массы предприятий, способных вести борьбу на регио-

нальных, межрегиональных и международных рынках; 

- наличие инициирующего воздействия, а также регулятора, способствующих со-

зданию и функционированию кластера.  

Инициирующим воздействием при формировании кластера может быть: 

- программное воздействие, при котором кластер формируется в рамках программ 

социально-экономического развития региона, охватывая все экономическое простран-

ство, с максимальным задействованием ресурсов муниципальных образований; 

- проектное воздействие, при котором кластер формируется в рамках отраслевых 

проектов выпуска продукции уникальной для региона либо имеющей другие преферен-

ции для роста производства и закрепления на рынках; 

- проблемное воздействие, при котором кластер формируется спонтанно в рамках 

понимания необходимости совместной деятельности субъектов для увеличение совокуп-

ной конкурентоспособности. 

В качестве регулятора кластера могут выступать: 

- ассоциативные структуры, в виде союзов, объединений и других форм партнер-

ства; 

- административные структуры, в виде управляющих компаний и других форм 

регулирования. 
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В статье рассматриваются вопросы функционирования лесопромышленного комплекса (ЛПК) 

Республики Бурятия. Дана характеристика деятельности предприятий ЛПК республики, которое пере-

рабатывает древесное сырье до конечного продукта в условиях жестких экологических ограничений; 

определена основная специализация иных предприятий ЛПК региона. Обозначены основные проблемы раз-
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DEVELOPMENT OF THE TIMBER INDUSTRY COMPLEX 

OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 

 
The article deals with the functioning of the timber industry complex of the Republic of Buryatia. The 

main specialization of other enterprises of the timber industry complex of the region is determined. The main 

problems of development of the regional timber industry complex, as well as the possible ways of their solution 

are indicated. 
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Повысить привлекательность работы в лесопромышленных отраслях представля-

ется возможным за счет повышения производительности труда в ЛПК, чего невозможно 

достичь без изменения структуры производства. 

Заинтересованность иностранных компаний в получении древесных ресурсов 

следует использовать на благо лесопромышленного комплекса Бурятии, в связи с чем на 

территории республики просто необходимо развитие производства продукции глубокой 

переработки, которая, в свою очередь, должна стать объектом внешней торговли. 

Попытки государства создать условия для такого развития на территории страны 

в полной мере не принесли желаемого результата. Практика реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов показала, что предусмотренные дей-

ствующим законодательством особые преференции в части получения лесных участков 
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в аренду и уплаты арендных платежей стали объектом пристального внимания недобро-

совестных инвесторов, воспользовавшихся возможностью заготовки древесины на 

льготных условиях и так и не организовавших перерабатывающее производство.  

В этой связи для развития ЛПК Республики Бурятия требуется повышение пол-

ноты использования древесных ресурсов, в том числе за счет создания на территории 

региона новых перерабатывающих производств, целью которых должно стать изготов-

ление продукции конечного потребления глубокого передела и вовлечение в оборот ра-

нее невостребованных остатков лесозаготовительной и деревообрабатывающей про-

мышленности, а также использование лиственной и низкосортной древесины. 

Актуальным вопросом деятельности ЛПК Республики Бурятия, решение которого 

требует особого подхода, является незаконный оборот древесины. По данным Республи-

канского агентства лесного хозяйства, в 2016 году на территории республики зафикси-

ровано 1 025 случаев незаконной рубки, ущерб, причиненный лесным насаждениям, со-

ставил более 200 млн. руб.; возбуждено 862 уголовных дела по статье 260 УК РФ (неза-

конная рубка лесных насаждений). К уголовной ответственности привлечено 353 чело-

века, или более 40 % нарушителей от общего числа возбужденных уголовных дел [1]. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос аренды лесных участков предпринима-

тельскими субъектами. В современных условиях аренда дает право арендаторам закры-

вать доступ местному населению на территорию лесонасаждений, что создает не только 

социальное напряжение, но и чувство отчужденности и протеста у людей. В результате 

рубок лесных насаждений, правом на которые нередко наделяются предприниматели-

арендаторы, должным образом не исполняющие необходимые требования по уходу за 

лесами и их восстановлению, участки лесов с достаточными для промышленной заго-

товки объемами «круглой» древесины, расположенные вблизи деревообрабатывающих 

производств, быстро истощаются. Потери от этого несут не только лесопромышленные 

предприятия, вынужденные искать и осваивать новые лесные площади, удаленные от 

мест переработки, но и местное население, которое фактически лишается возможности 

использования лесов как рекреационного ресурса, способствующего восстановлению 

нормального самочувствия и работоспособности человека, а также как источника ягод, 

грибов и другой продукции. 

Академик РАЕН В.В. Нефедьев отмечает, что вопросам использования дикоросов 

в России не уделяется должного внимания: «Во всех европейских странах это – огромная 

статья дохода, в том числе и в качестве экспортного товара. Раньше у нас в каждом лес-

ничестве была грибоварня, к каждому леснику несли грибы и ягоды, и он, согласно 

плану, производил приемку и первичную обработку этих дикоросов. Это обеспечивало 

значительный приработок населению, в том числе и школьникам. А сегодня мы не 

найдем в магазинах грибы российского производства» [2, c. 18]. Правильная организация 

работы лесопромышленных предприятий, предусматривающая в том числе предоставле-

ние населению реальной возможности использования лесных ресурсов позволит снизить 

социальное напряжение, а также получить положительный экономический эффект. 

Решение существующих в ЛПК проблем требует грамотной, четко выстроенной 

государственной политики, направленной на расширение взаимодействия только с эф-

фективными арендаторами лесных участков, заинтересованными наряду с получением 

прибыли от использования лесных богатств также в бережном отношении к последним. 

В этой связи к государственному управлению лесами, лесной промышленностью необ-

ходимо допускать высоко квалифицированные кадры, обладающие лучшими качествами 

и чертами характера, позволяющими создавать необходимые условия как для экономи-

ческого развития страны, так и сохранения природного наследия. По этой причине сбе-

режение лесов должно культивироваться во всех уровнях образовательной системы 
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(включая дошкольное образование) и призвано стать отдельным направлением образо-

вательной политики. 

Целью промышленной политики Республики Бурятия должно стать обеспечение 

инновационного развития лесопромышленного производства, достижение которой воз-

можно за счет формирования необходимой инфраструктуры, создания высокотехноло-

гичных и наукоемких производств, обеспечения населения дополнительными возможно-

стями трудоустройства, что позволит значительно увеличить экономические показатели 

деятельности ЛПК, улучшить ситуацию на рынке труда, а также повысить уровень 

жизни населения. 
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Структура пространственного распределения производства играет важную роль в 

развитии экономики территорий, она обеспечивает оптимальность соотношений необхо-

димых видов продукции и деятельности, обеспечивающих равномерно-распределенное, 

поступательное движение социально-экономической системы. Рациональность струк-

туры может быть обеспечена в условиях применения системного, планового подхода к 

формированию и управлению региональной социально-экономической системой (далее 

– РСЭС).  

Планирование пространственного развития является инструментом, используе-

мым органами государственной власти с целью рационального распределения рабочей 

силы и сфер хозяйственной деятельности на территории страны. Территориально-про-

странственное планирование включает в себя такие сферы как использование сельско-

хозяйственных земель, земель населенных пунктов, транспортной инфраструктуры, 

окружающей среды. В связи с необходимостью равномерного развития территорий 

страны пространственное планирование ведется на местном, региональном и федераль-

ном уровнях. Это предполагает формирование программ пространственного развития 

территорий.  

Выбор направления пространственного развития промышленности связан с фак-

торами, определяющими конкурентоспособность промышленных систем. При этом уро-

вень конкурентоспособности промышленных систем зависит от соблюдения важнейших 

принципов размещения производительных сил. Принципы размещения производитель-

ных сил отвечают требованиям, предъявляемым к принципам социально-экономической 

политики региона и представляют собой совокупность основополагающих идей, правил 

ведения хозяйственной деятельности и управления экономикой. Основными принци-

пами являются такие как принцип рационального размещения производства, принцип 

эффективного размещения производства, принцип рационального территориального 

разделения труда между регионами и в пределах их территорий, принцип ограниченного 

централизма, принцип выравнивания уровня социально-экономического развития реги-

онов, принцип устойчивого эколого-экономического развития [1]. 

В настоящее время разработана генеральная схема размещения объектов электро-

энергетики в 2008 году и в декабре 2016 года – генеральная схема размещения объектов 

дорожного сервиса и многофункциональных зон дорожного сервиса вдоль автомобиль-

ных дорог общего пользования федерального значения делаются попытки разработки ге-

неральной схемы развития и размещения производительных сил страны в виде прогноз-

ного документа стратегического характера, в котором дается научное обоснование раз-

вития и размещения производительных сил.  Несмотря на то, что руководством страны 

предпринимаются усилия по выравниванию уровня социально-экономического развития 

регионов, мы наблюдаем большой разброс в качестве и благосостоянии жителей отдель-

ных территорий, в уровне промышленного развития. 

По качеству жизни населения на 1 месте находится г. Москва с 76,5 баллами, за 

ней следуют г. Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Красно-

дарский край, Белгородская область и т.д. Республика Бурятия находится на 76 месте с 

30,88 баллами, уступив место в 2016 году Кабардино-Балкарской Республике. В целом 

по стране только два региона соответствуют наивысшему рейтинговому баллу – 76,54 б. 

(2,4%), один – наименьшему в 12,53 балла, среднему рейтинговому баллу в пределах от 

57,41 до 76,49 – 7 регионов, что составляет 8,2%, на уровне среднего рейтингового балла 

в пределах от 46,09 до 57,41 ед. находятся 21 регион (24,7%), от 37,12 до 46,09 ед. – 36 

регионов (42,4%), остальные 21,2% значительно ниже среднего значения в 37,12 баллов 

(18). Мы видим на сколько велик разброс в уровне благосостояния населения отдельных 
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территорий страны. Данная проблема требует всестороннего изучения и выработки раз-

личных вариантов решения. 

Преодоление сложившейся ситуации возможно благодаря последовательно про-

водимой политики снижения уровня дифференциации социально-экономического раз-

вития регионов, которая будет включать в себя такие этапы как разработка программы 

по равномерному размещению и развитию отраслей промышленности, создание условий 

для рационального использования существующего потенциала территорий, повышение 

инвестиционной привлекательности регионов, задействование факторов роста промыш-

ленного производства.  

Таким образом, динамичное поступательное развитие экономики возможно в 

условиях оптимального взаимодействия факторов, определяющих ее рост, таких как 

наличие достаточного и необходимого объема финансовых, трудовых ресурсов, эффек-

тивное использование научного и производственного потенциала. Такие условия могут 

быть обеспечены благодаря применению системного подхода в управлении простран-

ственным развитием экономики страны и регионов, ориентированного на решение про-

блемы дифференциации в уровне социально-экономического развития территорий. 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье рассмотрено международное движение прямых иностранных инвестиций за последние 

3 года. На основе представленного анализа динамики поступления иностранных инвестиций в РФ выявлен 

ряд проблем в развитии политике управления инвестициями, на решение одной из которых направлен вы-

бранный институциональный подход. Предложенный подход может быть использован функционирую-

щими предприятиями и руководящими органами в процессе формирования инвестиционной и промышлен-

ной политики. 
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DIRECT FOREIGN INVESTMENTS: STATUS AND PROSPECTS 

 
The article considers the international movement of foreign direct investment for the last 3 years. Based 

on the presented analysis of the dynamics of foreign investment in the Russian Federation, a number of problems 

in the development of investment management policies have been identified, one of which is addressed by the 

chosen institutional approach. The proposed approach can be used by functioning enterprises and governing bod-

ies in the process of forming investment and industrial policies. 

Keywords: Investments, foreign direct investment, management, investment and industrial policy. 

 

Процессы глобализации и интеграции экономических международных связей со-

здают предпосылки к увеличению мобильности капитала. Иностранное инвестирование 

является инструментом управления продвижением капитала на международные рынки и 

способом его использования с целью получения дополнительного дохода. Применение 

такого метода способствует развитию в зарубежных странах промышленного и иннова-

ционного производства, росту экономики и доходности страны-инвестора. 

Прямые иностранные инвестиции имеют большое значение в развивающихся 

странах и представляют собой форму участия иностранного капитала в реализации ин-

вестиционных проектов на территории других государств (реципиентов инвестиций). По 

данным ООН в 2015 году потоки ПИИ в мире составили 1,76 трлн. долл. Частично рост 

ПИИ был вызван процессами слияния и поглощения на международном уровне, объем 

которых составил 721 млрд. долл., что превысило показатели 2014 года на 66,9%, в 2014 

году – 432 млрд. долл. Размещение ПИИ в добывающих отраслях промышленности сни-

зилось, а в обрабатывающей – выросло, на сферу услуг приходится более 60% общеми-

ровых ПИИ [1]. 

В России в 2014 году привлечено было 125 инвестиционных проектов, в 2015 году 

запустили 201 проект с участием иностранного капитала и лидером стала Германия, ко-

торая участвовала в 36 проектах, затем США, инвестировав в 29 проектов и следом идут: 

Франция, Италия и Китай, соответственно с инвестициями в 20 и по 12 совместных про-

ектов. Наблюдалось увеличение на 60,8%, за счет этих инвестиций произошло создание 

13700 рабочих мест, что в сравнении с 2014 годом на 25% ниже. В среднем на один про-

ект пришлось по 68 рабочих мест, в 2014 году – 146 рабочих мест. По данным банка 

России объем инвестиций в 2015 году в денежном выражении сократился на 78% в срав-

нении с предшествующим годом [4]. 

В 2016 году прямые иностранные инвестиции в российскую экономику составили 

19 млрд. долл., что на 62% выше, чем в 2016 году [2]. В России по данным исследования 

компании EY к 2030 году будет реализовано 325 крупных инфраструктурных проектов. 

Сила воздействия ПИИ на развитие экономики зависит от реакции отечественных 

предприятий в области проведения инвестиционной политики. Степень воздействия 

ПИИ на инвестиции отличается в различных странах и зависит от внутренней политики, 

видов ПИИ, получаемые страной и мощности и устойчивости отечественных предприя-

тий. Наиболее благоприятный эффект имеют те иностранные инвестиции, которые 

направляются в производство новых для местного рынка сбыта видов продукции. В этом 
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случае иностранные инвесторы не вытесняют отечественных инвесторов, заполняя пу-

стующую нишу и формируя условия для более интенсивного развития экономики терри-

тории.  

Инвестиции в ключевые области способствуют устойчивому развитию и дости-

жению прогресса в социальной и экологической сферах, способствуя развитию промыш-

ленности посредством роста производительности труда.  

В развивающихся странах остро стоит вопрос о замене морально устаревшего и 

изношенного оборудования на более современное. Основными проблемами привлечения 

иностранных инвестиций в настоящее время исследователи называют коррумпирован-

ность, низкий уровень развития бизнес-среды и культуры взаимодействия с иностран-

ными инвесторами.  

Для формирования благоприятных условий, гарантирующих длительное привле-

чение иностранных инвестиций в экономику России необходимо регулярное исследова-

ние и анализ состояния инвестиционного климата, создание цивилизованных рыночных 

отношений, обеспечивающих гармоничное развитие экономики страны. 
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В статье рассмотрены современное состояние поголовья крупного рогатого скота, овец и коз в 

Сибирском федеральном округе, Республике Бурятия, Забайкальском крае и Иркутской области. Дана 
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THE ASSESSING THE RESOURCE BASE OF THE BAIKAL REGION AS A BASIS 

FOR THE PRODUCTION OF BIOACTIVE MATERIAL WIDE RANGE OF 

APPLICATIONS 

 
The modern state of livestock cattle, sheep and goats in the Siberian Federal district the Republic of 

Buryatia, Zabaykalsky Krai and Irkutsk region was investigated. Raw material base for production of bioactive 

material wide range of applications was estimated. 
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Для перерабатывающей промышленности всегда стоит задача повышение эффек-

тивности использования сырья, сокращение отходов производства и рациональное их 

использование. Данная проблема использования отходов кожевенного и мехового сырья 

становится особенно актуальной во всем мире. 

Животноводство России в 2016 году характеризуется сокращением поголовья 

крупного и мелкого рогатого скота, приростом поголовья свиней. Поголовье КРС в Рос-

сии по состоянию на 1 января 2016 г в хозяйствах всех категорий насчитывало 18886,9 

тыс. голов, тогда как поголовье овец и коз - сократилось на 0,3% или на 84,2 тыс.голов 

до 24790 тыс. голов по состоянию на 1 января 2017 года 

На мясокомбинатах и убойных пунктах животноводческих ферм в значительных 

количествах могут накапливаться ресурсы шкур крупного рогатого скота (КРС), овец, 

коз и обрезки шкур, которые практически не находят применения из-за проблем с транс-

портировкой, несоблюдением методов консервирования сырья и условий хранения. 

Анализ отечественных и зарубежных литературных источников, в том числе па-

тентов показал, что в настоящее время сложились разные направления использования 

коллагенсодержащего сырья и его отходов. Среди них можно выделить получение бел-

ково-жировых добавок, эмульсий, многофункциональных препаратов; желатина, выра-

ботку препаратов для парфюмерно-косметической промышленности, ветеринарии, ме-

дицины. Рациональное использование коллагенсодержащего сырья, а именно, неконди-

ционных шкур животных или их отходов, предполагает получение из них предметов 

кожгалантереи, прессованной кожи, клея, эмульсионных пленкообразных фотоматериа-

лов. 

В рамках перспектив развития Байкальского региона, с учетом особенностей Бай-

кальской природной территории, на вопросы обращения с отходами следует обратить 

особое внимание, так как отчетность по заготовке и реализации шкур КРС и мехового 

кондиционного и некондиционного сырья отсутствует. 

Проблема переработки и рационального использования отходов кожевенного 

производства, особенно в последние годы, становится актуальной во всем мире. Это объ-

ясняется тем, что в процессе производства натуральных кож образуется большое коли-

чество (30-50% от массы сырья) отходов в которых содержится до 50% белковых ве-

ществ и многих других побочных продуктов. Актуальность решения указанной про-

блемы также диктуется ухудшением экологической обстановки. Большая часть органи-

ческих отходов кожевенного и мехового производств, а также некондиционного сырья 

не нашли применения и вывозятся на свалки, что помимо материальных потерь ведет к 

загрязнению окружающей среды. 
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На сегодняшний день переработка и рациональное использование сырьевых ре-

сурсов, особенно некондиционного сырья шубной и меховой овчины в Республике Бу-

рятия, а также в Забайкальском крае и Иркутской области является одной из важнейших 

задач для народного хозяйства, где все больше внимания уделяется рациональному ис-

пользованию сырья. 

В связи с этим, представляет практический интерес создание производственной 

линии по переработке коллагенсодержащих отходов с последующим получением из них 

биоматериала широкого спектра применения. 

В процессе выполнения исследования в данном направлении кафедрой «Техноло-

гия кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» и ООО «МИП «ЭКОМ» были разра-

ботаны проекты по использованию некондиционного овчинно-шубного сырья и КРС. На 

территории Байкальского региона сегодня присутствует единственное предприятие, ко-

торое занимается переработкой овчинно-шубного сырья. Это созданное в 2010 г. малое 

инновационное предприятие «ЭКОМ». Объем ежегодной переработки овчинно-шубного 

сырья составляет около 1 тыс.шт.  

В основном действующие предприятия занимаются переработкой пушно-мехо-

вого сырья. Это прежде всего частные предприятия или микропредприятия, которые от-

читываются по показателю общий объем бытовых услуг в денежном выражении. Доля 

бытовых услуг в общем объеме платных услуг в Республике Бурятия в 2015 г составила 

14,5% или 5665,5 млн.руб. Незначительной остается вклад в развитие сферы таких видов 

услуг, как ремонт и пошив швейных и меховых изделий, ремонт, окраска и пошив обуви, 

химическая чистка и крашение – 1,7% от общего объема бытовых услуг. 

В Забайкальском крае общий объем платных услуг в 2015 г составил 39603,75 

млн. руб в том числе бытовые 3177,5 млн. руб (или 8% от общих оказанных платных 

услуг). 

В результате обработки кожевенного и мехового сырья образуется значительное 

количество коллагенсодержащих отходов, содержащих белковые вещества, что ведет к 

ухудшению экологической обстановки. Складирование отходов на территории предпри-

ятия приводит к массированному загрязнению почвы и миграции загрязняющих веществ 

в грунтовые воды, а также к смыву их поверхностным стоком в открытые водоемы. Ак-

кумулируя значительное количество загрязнений, почва на долгое время становится ис-

точником миграции химических веществ в смежные среды: грунтовые воды, атмосфер-

ный воздух, в растения- продукты питания. Если использование химических веществ 

(макро- и микроудобрений), например в сельскохозяйственной практике регламентиро-

вано нормативно-техническими документами, то попадание в почву макро и микроэле-

ментов, а также азотсодержащих соединений в отходах кожевенного и мехового произ-

водства, а также сырья – процесс совершенно нерегулируемый и потому наиболее опас-

ный для здоровья людей. 

Природоохранная деятельность на территории Байкальского региона предпола-

гает разработку мероприятий по сокращению антропогенных загрязнений и улучшение 

экологической обстановки территории.  Использование отходов производства и некон-

диционного кожевенного сырья позволит не только снизить антропогенную нагрузку 

при захоронении отходов, но мировой опыт показывает, что использование отходов, ко-

торые оказываются на свалках, являются ценным источником вторичного сырья. 

Важнейшей задачей перерабатывающей промышленности является поддержание 

экологических процессов и экосистем в равновесном состоянии, рациональное исполь-

зование недр, водных ресурсов и др. Природоохранные меры предусматривают разра-

ботку и применение безотходных технологий, эффективных очистных сооружений, не-

прерывное слежение за состоянием окружающей среды и др. 
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Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду вводят ли-

миты на размещение отходов, которые устанавливаются в соответствии с нормативами 

предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду специ-

ально уполномоченными органами исполнительной власти в области обращения с отхо-

дами на основе проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещений 

(ПНООЛР). 

Кроме того, земельное, водное, лесное и др. законодательства устанавливают от-

ветственность как административную, так и уголовную за нарушение природоохрани-

тельных норм. Однако в целом проблема охраны природы настолько глобальна, что ее 

решение требует совместных усилий многих стран. 

В этой связи экономически выгодным является разработка высокоэффективных 

технологий переработки кожевенных и меховых отходов с последующим получением 

продуктов широкого спектра применения. На основании вышеизложенного можно отме-

тить, что проблема переработки коллагенсодержащих отходов кожевенного и мехового 

производства имеет два решающих фактора – экологический и экономический. 
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Широко известно, что общая и удельная электроэнерговооружен-ность опреде-

ляют производительность труда и уровень развития страны, ибо электроэнергетика яв-

ляется стержнем всех видов человеческой деятельности. Электроэнергетика во многом 

определяет конкурентоспособность и скорость роста экономики любой страны, в том 

числе и экономики России, значительную долю которой составляют энергоёмкие от-

расли. 

Основной целью развития энергосистемы республики является обеспечение 

надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей республики с возможно-

стью подключения перспективных потребителей, что соответствует стратегической цели 

«Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 

2020 года», а именно: обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни 

населения 

Энергосистема Республики Бурятия работает в составе Единой энергетической 

системы России. Основные характеристики энергосистемы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные характеристики энергосистемы Республики Бурятия 

Показатель Значение 

Площадь территории, тыс. км2 351,334 

Население республики, тыс. чел. 982,3 

Потребление электроэнергии, 2016 г., млн. кВт.ч 5 394 

Максимум потребления мощности, 2016 г., МВт 943 

Установленная мощность электростанций всего, МВт 1333,39 

Гусиноозерская ГРЭС, МВт 1130,00 

Улан-Удэнская ТЭЦ-1, МВт 148,77 

Селенгинский ЦКК, МВт 36,00 

Дизельные ЭС, МВт 18,62 

Протяженность ВЛ 500 - 110 кВ и ниже, всего, км 33469,1 

ВЛ 500 кВ (в работе на 220 кВ), км 311,4 

ВЛ 220 кВ, км 2809,7 

ВЛ 110 кВ, км 3006,5 

ВЛ 35 кВ и ниже, км 27341,5 

Количество подстанций, шт. 5570 

Напряжением 220 кВ и ниже, шт. 201 

ТП, РП, КТП, шт. 5369 
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Территория республики обладает огромным энергетическим потенциалом, вклю-

чая запасы нефти, газа, угля, природного урана, а также ресурсы гидроприливной, вет-

ровой, геотермальной энергии. Однако неразвитая энергетическая и транспортная ин-

фраструктура прямо или косвенно продолжает оставаться основным ограничителем раз-

вития любых видов деятельности Восточной Сибири, причиной низкой конкурентоспо-

собности произведенных здесь продукции, товаров и услуг 

Общий максимум электропотребление Республики Бурятия зафиксированный в 

декабре 2016 года составил 943 МВт. Кроме того, осуществляется передача электроэнер-

гии и мощности в энергосистему Забайкальского края до 275 МВт и энергосистему Мон-

голии с максимально допустимым перетоком 245 МВт. Электропотребление региона в 

2016 году незначительно возросло по сравнению с 2015 годом на 31 млн кВт∙ч, но все 

еще не достигло докризисных максимальных показателей 2013 года, приведенных в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Фактические годовые объёмы потребления электроэнергии 

Наименование / годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Электропотребление, млн. кВт∙ч. 5 462 5 484 5 408 5 364 5 395 

Абсолютный прирост электропотреб-

ления, млн. кВт∙ч. 
+112 +22 -76 -44 +31 

Среднегодовые темпы прироста, % +2,05 +0,4 -1,4 -0,81 +0,58 

 

По данным, опубликованного на официальном сайте АО «СО ЕЭС» 31 января 

2017 года, «Отчета о функционировании Единой энергетической системы в 2016 году», 

в энергосистеме России в 2016 году в целом зафиксировано увеличение фактического 

потребления электрической энергии по сравнению с 2015 годом на 1,85 % (18,605 млрд. 

кВтч).Однако, одним из основных факторов, оказавших влияние на изменение фактиче-

ского потребления, является температура наружного воздуха. В январе 2016 года сниже-

ние температуры наружного воздуха в ЕЭС России относительно прошлого года на 4,6°С 

повлияло на увеличение потребления электроэнергии в энергосистеме на 2,2%. Наиболее 

значительный прирост потребления электроэнергии в указанный период наблюдался в 

энергосистемах Северо-Запада и Сибири. Так, понижение среднемесячной температуры 

января 2016 года в Сибири на 9,4°С относительно аналогичного периода прошлого года 

оказало влияние на увеличение объема потребления в энергосистеме электроэнергии на 

5,1%.  

Территория Республики Бурятия разделена на два энергорайона, расположенных 

на значительном расстоянии друг от друга и не имеющих непосредственной электриче-

ской связи: «Южный» с потреблением 850,2 МВт (районы, прилегающие к транссибир-

ской магистрали), связанный с энергосистемами Иркутской области, Забайкальского 

края, центрального региона Монголии, и «Северобайкальский» с потреблением 94,7 МВт 

(вдоль трассы БАМ). Существующий фактический годовой объем электропотребления 

энергосистемы Республики Бурятии обеспечивается мощностью Гусиноозерской ГРЭС, 

кроме «Северобайкальского» энергорайона, покрытие максимумов потребления, нерегу-

лярных колебаний нагрузки которого обеспечивается перетоком из энергосистемы Ир-

кутской области.  

В целом в настоящее время баланс энергосистемы достаточен для нормального 

функционирования, однако существует проблема наличия дефицитных энергетических 

узлов в «Северобайкальском» энергорайоне. Проблема становится более актуальной в 
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связи с тем, что дальнейшими планами развития экономики Российской Федерации пла-

нируется увеличение грузоперевозок по Байкало-Амурской магистрали. Так технологи-

ческое присоединие новых потребителей невозможно без выполнения мероприятий по 

усилению электрических сетей и реконструкции «закрытых центров питания». Дефицит  

мощности ПС 35/10 кВ «Нижнеангарская» 0,54 МВт и ПС 35/10 кВ «Город» 0,215 МВт. 

Также, актуальнен вопрос высокого процента физического и морального износа 

оборудования более 65%, в том числе более 82% оборудования ПС 35-110 кВ, ТП, РП и 

СП 6-10 кВ, более 55% ВЛ 0,4-110 кВ, связанный с недостаточным финансированием 

ремонтных и инвестиционных программ сетевых организаций. 

Таким образом, электронергетический комплекс Республики Бурятия характери-

зуется: 

- общим снижением потребления электроэнергии в регионе, вызванное в резуль-

тате неопреденности и неставбильности российской экономики, как последствий финан-

сового кризиса; 

-  наличием дефицитных энергетических узлов и недостатком пропускной способ-

ности эл сетей для передачи мощности в дефицитные энергоузлы; 

-   основная часть электросетевых объектов Республики Бурятия построена в со-

ветские годы прошлого века, нового строительства практически не осуществляется; 

Существующие проблемы и ограничения дальнейшего развития энергетики Рес-

публики Бурятия обусловлены как технологическими факторами, сдерживающими со-

циально-экономическое развитие районов и Республики в целом, так и факторами струк-

турного характера, осложняющими координацию хозяйственной деятельности предпри-

ятий энергетики на территории Республики Бурятия. 
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Социально-экономическое развитие Республики Бурятия во многом определяется 

экологической регламентацией хозяйственной деятельности на Байкальской природной 

территории (БПТ). В последние 2 года приняты новые нормативные правовые акты. Вве-

дена обязательность государственной экологической экспертизы для строительства на 

всей БПТ новых объектов, расширения или реконструкции действующих. Границы цен-

тральной экологической зоны БПТ совмещены с границами водоохранной зоны озера 

Байкал и, таким образом, ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах 

водоохранных зон (определенные статьей 65 Водного кодекса РФ) начинают действо-

вать во всей ЦЭЗ БПТ в дополнение к запрещенным видам деятельности в постановле-

нии Правительства РФ от 30.08.2001 № 643.  Эксплуатация хозяйственных и иных объ-

ектов допускается (п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФК) только при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-

ния, засорения, заиления и истощения вод, что значительно увеличивает затраты. В 2 

раза расширен диапазон колебаний уровня озера Байкал, в результате возрастают риски 

экономических и экологических ущербов. 

Если говорить об эколого-экономических показателях развития Республики Бу-

рятия, с одной стороны, наблюдается неплохая динамика показателей по показателям 

сбросов загрязненных сточных вод на душу населения и на 1 тыс. руб. ВРП, рассчитан-

ных на основе статистических данных [1, 2]. За последние 10 лет эти показатели значи-

тельно ниже средних показателей в РФ и Сибирском федеральном округе (СФО), а также 

в Иркутской области (ИО).  Кроме того, за период с 2000 г. по настоящее время средне-

душевой сброс в Республике Бурятия (РБ) снизился в 4 раза, тогда как в России, СФО, 

ИО и Забайкальском крае (ЗК) – в 1,5-2 раза. Еще больше снизился сброс загрязненных 

сточных вод на 1 тыс. руб. ВРП – в Бурятии он самый низкий и уменьшился по сравне-

нию с 2000 г. в 28 раз (по РФ – в 11,7 раз, по ИО – в 10,9 раз, по СФО – в 10,5 раз, по ЗК 

– в 6,8 раз). Вместе с тем мы имеем противоположные тенденции развития ситуации по 
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экономическим показателям: по производству ВРП на душу населения и по объему ин-

вестиций в основной капитал на 1 жителя Бурятия отстает от среднероссийского уровня, 

среднего показателя по СФО, а также от ИО и ЗК.  

Что касается характеристики природоохранных инвестиций и фондов, по показа-

телю удельного веса природоохранных инвестиций в инвестициях в основной капитал за 

период с 2000 г. ситуация неоднозначная по рассматриваемым регионам: показатель РФ 

уменьшился в 1,6 раза, в ИО – в 2,6 раза, в ЗК увеличился в 1,6 раза [2, 3, 4]. В Республике 

Бурятия, несмотря на значительные колебания в периоде, этот показатель остался при-

мерно на уровне 2000 г. – 1,7-2 %. Но если в 2000 г. показатель природоохранных фондов 

в общей стоимости ОПФ в Бурятии был выше среднероссийского показателя в 1,3 раза, 

ИО – в 1,2 раза, ЗК – в 2,5 раза, то в 2011 г. – ниже показателя РФ в 2,3 раза и самый 

низкий среди субъектов БПТ (ИО – в 4 раза, ЗК – в 1,1 раза). В целом за период с 2000 г. 

показатель РФ уменьшился в 3 раза, в Республике Бурятия – в 9,5 раз, в Иркутской обла-

сти – в 1,9 раза, в Забайкальском крае -  в 3,5 раза. Совокупный объем природоохранных 

инвестиций в Бурятии за весь постсоветский период составляет 81,7 млн. руб. (в ценах 

1990 г.). Эта сумма меньше средств в охрану природы, которые выделялись в годы вы-

хода первых постановлений по охране Байкала: периода 1976-1980 – в 2 раза; 1981-1985 

– в 1,3 раза; 1986-1990 – в 2,3 раза. Износ основных фондов (очистного оборудования и 

сетей) составляет 70-90% и выше - на отдельных участках. В себестоимости очистки 

сточных вод – нулевая амортизация. Таким образом, на сегодня узкие места Республики 

Бурятия по сравнению с Россией и соседними регионами – природоохранные инвести-

ции и фонды, в которых они воплощаются.  

Для понимания основных задач и направлений снижения экологических издержек 

(потерь и упущенных выгод) Республики Бурятия в условиях регламентации хозяйствен-

ной деятельности и обеспечения ее социально-экономического развития необходимо 

учитывать, что структура экологически обусловленных затрат непостоянна и с течением 

времени меняется. Одни предприятия уходят, другие приспосабливаются к ограниче-

ниям и т.д. С другой стороны, мы должны повернуться от процесса детального подсчета 

упущенных выгод и затрат, которым мы занимались длительное время, к разработке и 

обоснованию механизмов и инструментов получения прямых и косвенных выгод, все-

мерной поддержке инициатив более полного использования нашего основного природ-

ного актива. Дополнительная экологическая нагрузка на экономику из-за экологических 

ограничений может и должна снижаться за счет реализации экологически ориентирован-

ных инвестиционных проектов.  

Нами выделяются следующие основные направления решения поставленных за-

дач: 

1. Производственное направление, связанное с диверсификацией производства 

промышленной продукции, внедрением новых технологий и производством экологиче-

ски чистой продукции сельского хозяйства, разработкой региональных экологических 

стандартов в области строительных материалов, стимулированием использования вто-

ричного сырья в производстве продукции. 

2.  Сохранение уникальных природных комплексов, рационального использова-

ния природных ресурсов и охраны окружающей среды, для чего усилия должны быть 

сосредоточены на обеспечении сохранения наследия озера Байкал, создании условий для 

рационального использования водных и лесных ресурсов, полезных ископаемых, закреп-

лении механизма эффективной утилизации отходов на БПТ. 

3. Содействие капитализации БПТ, включающее комплекс мер: упорядочение си-

стемы экологической регламентации; формирование источников финансирования и гос-

ударственной поддержки экологически ориентированных видов деятельности, стимули-
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рование безопасной переработки экологически вредной продукции; разработка и внед-

рение компенсационных платежей за ущерб, наносимый экосистеме озера Байкал; рас-

ширение платы за экосистемные услуги и введение компенсационных платежей за по-

терю биоразнообразия. 

 
Библиография 

1. Регионы России. Социально-экономические показатели (2015), Статистический сборник, Рос-

стат, Москва.  

2. Охрана окружающей среды в России. Стат.сб. / Росстат. 0-92. М. (2002, 2006, 2008., 2010, 2012, 

2013, 2014).  

3. Статистический ежегодник: Стат. сб. /Бурятстат – Улан-Удэ (2006, 2011, 2013, 2016).  

4. Инвестиционная деятельность в Республике Бурятия: Статистический сборник №11-05-12 / Бу-

рятстат – Улан-Удэ (1996, 2001, 2006, 2011, 2013, 2015). 

 

Bibliography 

1. Regions of Russia. Socio-economic indicators (2015), Statistical Digest, Rosstat, Moscow. 

2. Environmental protection in Russia. Stat. / Rosstat. 0-92. M. (2002, 2006, 2008., 2010, 2012, 2013, 

2014). 

3. Statistical Yearbook: Stat. Sat. / Buryatstat - Ulan-Ude (2006, 2011, 2013, 2016). 

4. Investment activity in the Republic of Buryatia: Statistical Digest No. 11-05-12 / Buryatstat - Ulan-

Ude (1996, 2001, 2006, 2011, 2013, 2015). 

 

УДК 330 

 

В.Г. Беломестнов, д-р экон. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий  

и управления», г. Улан-Удэ, Россия 

 

ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 

КОНКУРЕНЦИИ И КОНФЛИКТОВ РОССИИ И МОНГОЛИИ: ПОТЕНЦИАЛ 

РАЗВИТИЯ 

 
В статье раскрыты основные проблему развития социально-экономического сотрудничества 

России и Монголии. Показано, что сотрудничество имеет потенциал в традиционных связях транспорт-

ной инфраструктуры, освоения минерально-сырьевого комплекса, приграничной торговли. В область кон-

куренции попадает пищевая промышленность и исторический и экологический туризм. В область потен-

циальных конфликтов попадают водные ресурсы реки Селенга и энергетические ресурсы.  

Ключевые слова: сотрудничество, конкуренция, конфликты, потенциал, баланс интересов, со-

гласованные решения, альтернативы 

 

V.G. Belomestnov, Doctor of Economics. Sciences, Professor 

FSBEI HE «East-Siberia state university of technology and management», 

Ulan-Ude, Russia 

 

AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC COOPERATION, COMPETITION AND 

CONFLICTS OF RUSSIA AND MONGOLIA: DEVELOPMENT POTENTIAL 

 
The main problems of development of social and economic cooperation between Russia and Mongolia 

are revealed in the article. It is shown that cooperation has the potential in the traditional links of transport 

infrastructure, development of the mineral raw materials complex, cross-border trade. In the field of competition, 

the food industry and historical and ecological tourism fall. The water resources of the Selenga River and energy 

resources fall into the area of potential conflicts.  

Keywords: cooperation, competition, conflicts, potential, balance of interests, agreed solutions, 

alternatives 

 



45 

 

Россия и ее приграничные с Монголией регионы, в частности Бурятия, имеют тес-

ные связи с Монголией. 

В 2016 году товарооборот России с Монголией составил 931,6 млн. долл. США, 

уменьшившись на 19,79% по сравнению с 2015 годом. Доля Монголии в экспорте России 

в 2016 году составила 0,3137% против 0,3252% в 2015 году. По доле в российском экс-

порте в 2016 году Монголия заняла 50 место (в 2015 году – 44 место). Доля Монголии в 

импорте России в 2016 году составила 0,0197% против 0,0241% в 2015 году. По доле в 

российском импорте в 2016 году Монголия заняла 94 место (в 2015 году – 97 место) [1]. 

Соседство Республики Бурятия и Монголии обусловило близкую структуру эко-

номики. На это повлияли как объективные территориальные и природные факторы, так 

и субъективные факторы государственного планирования в СССР в 30 – 60 ые годы про-

шлого века. В настоящее время ведущей сферой экономики республики Бурятия явля-

ется промышленность . Несмотря на то, что регион относится к зоне рискованного зем-

леделия, в агропромышленном комплексе Бурятии производится значительная часть не-

обходимого ей продовольствия. На территории Бурятии разведано более 700 месторож-

дений различных полезных ископаемых.  

Экономическая деятельность Монголии традиционно основывалась на сельском 

хозяйстве и животноводстве. В Монголии также имеются обширные месторождения ми-

нерального сырья - добыча меди, каменного угля, молибдена, олова, вольфрама и золота 

составляет значительную часть промышленного производства. Советская помощь, ранее 

составлявшая до трети ВВП, прекратилась после распада СССР. Сельское хозяйство все-

гда составляло основу экономики Монголии. В условиях перехода к рынку его значение 

увеличилось. Таким образом, общими тенденциями является достаточно развитая горно-

добывающая промышленность, пищевая промышленность и агропромышленный ком-

плекс в целом, сельское хозяйство. Сотрудничество России и Монголии имеет потенциал 

в традиционных связях развития транспортной инфраструктуры, освоения минерально-

сырьевого комплекса, приграничной торговли.  

В область конкуренции попадает пищевая промышленность и исторический и 

экологический туризм.  

В область потенциальных конфликтов попадают водные ресурсы реки Селенга и 

энергетические ресурсы. Ключевым фактором, имеющим потенциал конфликта, явля-

ется, как бы это было бы не странно, озеро Байкал. 

Возникла парадоксальная ситуация – озеро Байкал, являясь объектом мирового 

природного наследия, при этом выполняет роль искусственного водохранилища для 

обеспечения энергоресурсами Иркутской гидроэнергосистемы. Несмотря на то, что бо-

лее 96% водных ресурсов озера формируются на территории Республики Бурятия и в 

Монголии, вопрос об их использовании через регулирование уровня озера решается под 

влиянием нужд энергетиков Иркутской области, практически не учитывая экологиче-

ские проблемы Республики Бурятия.  

Еще больше эти проблемы обостряться при реализации проектов строительства 

ГЭС в Монголии — на реке Селенге, впадающей в Байкал, и реках Эгийн-гол и Орхон, 

являющихся притоками Селенги, для организации энергоснабжения и водоснабжения 

юга Монголии имеющего потребности в данных ресурсов для развития проектов освое-

ния минерально-сырьевого потенциала, а также сельского хозяйства.  

К сожалению, Россия пока выступает с позиции запрета монгольских проектов 

энгоснабжения, не предлагая реальных альтернатив для Монголии. Хотя в ряде исследо-

ваний указывается, что решить проблемы энергетики можно за счет строительства сол-

нечных и ветряных станций в пустыне Гоби, развития тепловой энергетики, использую-
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щей огромные запасы угля, строительства ГАЭС около Улан-Батора или ЛЭП для экс-

порта избыточной энергии из Иркутской области. Водоснабжение в варианте предложе-

ний российских экспертов решается освоением подземных ресурсов. 

По мнению автора необходимо инициировать международные соглашения с Мон-

голией о создании единой энергозоны, в том числе возможности строительства Мокской 

ГЭС для энергоснабжения Бурятии, Забайкальского края и Монголии.  

Также необходимо продумать проект подпитки озера Байкал из стоков рек Лен-

ского бассейна. 

Таким образом, для локализации конфликтов необходимо разрабатывать альтер-

нативы и принимать решения на основе согласования интересов сторон. 
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При обосновании закупок на машиностроительных заводах современных высоко-

производительных программных комплексов необходимо вначале определиться с необ-

ходимыми технологическими характеристиками и с предельной ценой закупки.  

Рассмотрим это практически на примере:   

Пусть время изготовления детали на имеющемся производственном оборудова-

нии по базовому технологическому процессу составляет  Тизг.= 2  часа. В год делают  

N=1000  деталей. Количество разных механических операций – 4. Задействованы станки: 

токарный,  фрезерный, сверлильный, расточной. Доля затрат времени в % по операциям 

от общего  времени обработки детали составляет: токарные работы – 30%, фрезерные – 

25%, сверлильные – 35%, расточные – 10%. Себестоимость изготовления детали состав-

ляет  Сб= 1000 рублей. Выгоден ли перевод обработки этой детали на дорогостоящий 

программный центр, если время обработки при этом составит  Тизг.пр = 15 минут (0.25 

часа), а себестоимость Спр = 1200 рублей. При этом рыночная стоимость детали -   Срын 

= 1500 рублей.  

Решение: 

Вначале рассчитаем экономически аргументированный размер партии запуска де-

талей. Будем руководствоваться следующими соображениями: 

А) Размер партии должен быть таким, чтобы транспортные затраты были мини-

мальны и детали можно было обработать за смену (за рабочий день, если смен – не-

сколько).  

Б) Выгоднее завести такое количество заготовок, чтобы смена или рабочий день 

по возможности были заняты. При этом загрузка дорогостоящего станка будет выше, 

если как можно реже производить перенастройку на другие детали.  

Рассчитаем размер партии для базового  nб  и проектируемого   nпр  технологиче-

ских процессов обработки детали, руководствуясь вышеупомянутыми соображениями 

при односменной работе. Партия должна быть обработана за смену при максимальной 

загрузке оборудования. Время смены Тсм – 8 часов. Количество рабочих дней в году – Д 

= 250. 

nб =  Тсм / Тизг.б= 8 / 2 = 4 детали;  

Таким образом, чтобы обработать 1000 деталей в год, потребуется запускать их в 

производство ежедневно (1000/250=4 детали). Период запуска  –  а = 1 день. 

nпр =  Тсм / Тизг.пр= 8 / 0,25 = 32 детали 

Период запуска деталей по проектируемому технологическому процессу соста-

вит: nпр = N / Д * а; тогда   а  = nпр *Д / N = 32*250/1000 = 8 дней. 

Итак, по базовому технологическому процессу за смену обрабатывали 4 детали, 

по проектируемому технологическому процессу на центре за смену будут обрабаты-

ваться 32 детали без перенастройки. Экономится подготовительно-заключительное 

время  Тпз. 

Рассчитаем   Псм.б,  Псм.пр  - прибыль, которую мы получим за смену (рабочий 

день), работая по старому (базовому) и проектируемому технологическому процессу: 

Псм.б=   (Срын – Сизг.б) * nб =   (1500 – 1000) * 4   = 2000 рублей 

Псм.пр= (Срын – Сизг.пр) * nпр= (1500 – 1200) * 32 = 9600 рублей 

Прибыль, полученная за смену, увеличилась в абсолютном выражении на 7600 

рублей, в процентах – возросла на 380%. Из примера становится понятным, что судить 

об эффективности использования нового оборудования нельзя по ожидаемому годовому 

экономическому эффекту от снижения себестоимости по отдельной детали. Необходимо 

рассчитывать прибыль за смену, рабочий день, иногда даже за минуту! Это своего рода 

скорость получения прибыли.   
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Скорость получения прибыли  П´ –  прибыль, полученная в минуту, в час, за смену 

и т.д. (руб./смену, руб./час, руб./мин). В рассмотренном примере – это прибыль, полу-

ченная за смену.  

Рассмотрим следующую задачу – какова предельная стоимость закупаемого обо-

рудования, чтобы было выгодно его использовать для обработки конкретных деталей. За 

базу примем исходные данные,  рассмотренные в предыдущем примере и  воспользуемся 

найденными в примере значениями.  

Итак, по базовому технологическому процессу за смену обрабатывали 4 детали, 

по проектируемому технологическому процессу на центре за смену будут обрабаты-

ваться 32 детали без перенастройки.  

Тогда    Псм.б,  Псм.пр  - прибыль, которую мы получим за смену (рабочий день), 

работая по старому (базовому) и проектируемому технологическому процессу опреде-

лится следующим образом: 

Псм.б=   (Срын – Сизг.б) * nб =   (1500 – 1000) * 4   = 2000 рублей 

Псм.пр= (Срын – Сизг.пр) * nпр= (1500 – Х) * 32 = 2000 рублей 

Итак, неизвестна величина  Х  - себестоимость изготовления детали по новому 

варианту.  Рассмотрим крайний случай, когда прибыль за смену как по старому, так и по 

новому варианту одинаковы.  Тогда   Псм.б=Псм.пр= 2000 рублей. Произведя арифметиче-

ские вычисления, получим, что себестоимость изготовления по проектируемому вари-

анту должна составлять по крайней мере   Сизг.пр= Х=1437,5 рублей. Если она станет 

меньше, то проектируемый вариант эффективнее. В противном случае – проигрышный. 

Таким образом,  Сизг.пр<=1437,5 рублей. 

Попытаемся спрогнозировать предельную стоимость программного комплекса. 

Для этого нам надо укрупнено рассчитать себестоимость обработки детали по проекти-

руемому варианту. Расчет произведем по основным статьям затрат:  

1. Расходы на заработную плату - Сзп; 

2. Расходы на электроэнергию - Сэ; 

3. Расходы на инструменты Си; 

4. Расходы на амортизацию, содержание и ремонт оборудования - Со. 

Время изготовления детали по новому варианту известно и по условиям задачи 

составляет Т = 15 минут = 0.25 часа. Цена материала детали  Цмат. пусть составляет для 

примера 300 рублей. Зададимся дополнительными исходными данными для выполнения 

расчета по статьям затрат: 

1. Часовая тарифная ставка рабочего – Счас. = 50 руб.; начисления (выслуга, пре-

мии, …) – 80%. Социальные отчисления – 24%. Тогда коэффициенты: начислений - 

Кн=1.8,  отчислений  Ко=1.24. 

2. Средняя мощность станочного комплекса Nс = 20 квт.; Цена за один кВт/час - 

Сквт=1.59. 

3. Средняя цена инструмента  Ци = 300 рублей; число переточек – к=4. Средний 

период стойкости Тс = 1 час.  

4. Цена станочного комплекса  Цс – неизвестна. Примерная норма годовой амор-

тизации – 15%. Число рабочих дней в году – Д=250. 

5. Коэффициент сменности Кс = 2. 

Рассчитаем цену станочного комплекса  Цс. 

Итак, себестоимость изготовления детали   Сизг.пр  равна: 

Сизг.пр = Смат. + Сзп + Сэ + Си + Со 

Смат. = 300 рублей ( по условию задачи) 

Сзп = Т · Счас. · Кн · Ко = 0.25 · 50 · 1.8 · 1.24 =27,9 рублей 

Сэ = Nс · Сквт·Т = 20 · 1.59·0.25 = 7,95 рублей 

Си = Ци · Т / (Тс · (к+1))= 300 · 0.25 / (1· (4+1))= 15 рублей 



49 

 

Со= 1.4 · Цо · Т / (8·Д·Кс)= 1.4 · Цо · 0.25 / (8·265·2)=0.35/4240 · Цо= 0,00082 · Цо 

Таким образом, предельная себестоимость изготовления Сизг.пр  равна: 

Сизг.пр = 300 + 27,9  + 7,95  + 15 + 0,000082 · Цо = 1437,5 рублей 

Отсюда произведя арифметические вычисления, находим, что предельная цена 

закупаемого станочного комплекса равняется: 

Цо= (1437.5 – (300 + 27,9  + 7,95  + 15))/ 0,000082 = 13 251 829 рублей 

Таким образом, цена закупаемого станочного комплекса для данных условий про-

изводства может немного превышать 13 миллионов рублей. Если время обработки со-

кратится еще больше, то цена закупаемого комплекса может быть  выше. 

С увеличением сроков амортизации и коэффициента сменности работы величина 

предельной цены закупаемого оборудования будет увеличиваться. Срок амортизации 

программного комплекса должен составлять не менее 7 лет, а работа дорогостоящего 

оборудования в одну смену является невыгодной. Руководствуясь изложенной идеоло-

гией несложно также определить – каково должно быть время обработки детали, чтобы 

было выгодно  закупить оборудование по предлагаемой цене. 
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Проблема обеспечения пропорционального социально-экономического развития 

территорий России в настоящее время является одной из ключевых проблем экономики. 

Социально-экономическое развитие регионов обуславливает пространственную 

дифференциацию. Экономические и социальные ресурсы составляют основу развития 

региона, их наличие и эффективность использования задают темпы экономического 

роста. Активно используемая теория внутрирегиональных полюсов роста за счет 

уникальности используемых ресурсов способствует закреплению неравномерности 

социально-экономического развития и ведет к не рациональному использованию 

ресурсов в рамках  внутрирегиональной конкуренции субъектов. 

В последние годы появился ряд работ, учитывающий понятие экологии через 

ресурсный подход. Экология не только задает ограничения, но и является важнейшим 

ресурсом территориального развития. 

К экологическим ресурсам относятся климат, биосфера, ландшафт, аквасфера в 

совокупности формирующие рекреационные ресурсы для населения. Экологические 

ресурсы определяют общий фон для формирования региональных инновационных 

кластеров, задают условия и ограничения деятельности бизнеса и населения. 

Зоны персонификации ответственности государства и бизнеса за развитие 

социально-экономической системы региона  носят ориентированный на определенную 

систему характер, особенно в объемах инвестирования.  

К основным стратегиям экологического освоения территорий относятся: 

- формирование и использование потенциала экологических брендов и преферен-

ций, т.е. использование экологических ресурсов территории для привлечения добавоч-

ной стоимости продукции и услуг; 

- формирование и использование потенциала эколого-ориентированной инфра-

структуры жизнедеятельности, т.е. эколого-коммерческое развитие территорий; 

- формирование и использование общественного потенциала, т.е. развитие групп 

действий, общественных экологических движений и т.д. с привлечением финансовых ре-

сурсов  различных фондов и др. организаций, для решения экологических проблем раз-

вития территории. 

Основным движущим фактором развития экономики региона является наличие 

территориальных преференций. Уникальным фактором потенциала является Байкаль-

ский фактор.  

Озеро Байкал в 1996 году было включено в список объектов всемирного насле-

дия ЮНЕСКО. Из 26 объектов Российской федерации включенных в данный список 

озеро входит в число 4 по признаку отнесения к природным феноменам исключительной 

красоты и эстетической важности. Байкал и прибрежные территории отличаются уни-

кальным  разнообразием флоры и фауны, большая часть видов эндемична. Байкал -  са-

мое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды, в нем 

содержится около 19 % мировых запасов озерной пресной воды. 
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Озеро давно является объектом познавательного и спортивного туризма, как для 

жителей российских регионов, так и для иностранцев. Освоение прибрежной территории 

Байкала в рамках создания особых экономических зон туристическо-рекреационного 

типа значительно повысило интерес зарубежных туристов.  

Озеро Байкал, принесшее всемирную известность республике, ограничивает воз-

можности размещения и расширения производства. Потенциал озера лежит в плоскости 

экологических и гуманитарных общечеловеческих ценностей, не позволяющих получить 

прагматический эффект от него для республики, по крайней мере, на данном этапе раз-

вития цивилизации. Практическое использование глобальных водных ресурсов озера в 

настоящее время не находит спроса, а энергетические ресурсы не доступны для респуб-

лики, в отличие от соседней Иркутской области [1].  

Особенностью правового регулирования деятельности на территории, прилегаю-

щей к озеру Байкал, является то, что она включена одновременно в три территории 

(зоны): Участка Всемирного природного наследия «Озеро Байкал», Центральной эколо-

гической зоны Байкальской природной территории (далее – ЦЭЗ БПТ), водоохраной 

зоны, правовой режим каждой из которых, регламентируется разными правовыми ак-

тами, устанавливающими ограничения, влияющие на жизнедеятельность населения. 

Наиболее существенным ограничениями на существующей территории, является 

ограничение, связанное с признанием озера Байкал в 1996 году Участником всемирного 

природного наследная ЮНЕСКО и взятыми Российской Федерацией обязательствами 

перед мировым сообществом по его сохранению.  

Влияние экологических факторов можно рассматривать в совокупности по всем 

уровням социально-экономической системы региона. Среди основных факторов влияния 

близости озера Байкал на экономику региона можно отметить следующие [2]. 

Во-первых,  существует прямое влияние экологических ограничений на деятель-

ность за счет жестких запретов на отдельные виды деятельности, а также ограничения 

на вредные выбросы и применение отдельных технологий. 

Во-вторых, Байкальский фактор ведет к общему удорожанию стоимости активов 

предприятий за счет необходимости содержать очистные сооружения, соответствующие 

предъявляемым требованиям. 

В-третьих, Байкальский фактор ведет к общему удорожанию стоимости ресурсов, 

потребляемых экономикой, что оказывает влияние на конкурентоспособность продук-

ции. 

Следует отметить, что ряде случаев говоря о упущенной выгоде для региона от 

экологических ограничений, имеют в виду виртуальную фиктивную выгоду от запретов 

на те проекты, которые все равно не были бы реализованы в республике. 

Одновременно экономика и экология региона испытывает обратное влияние про-

мышленного комплекса. 

Во-первых, несовершенство технологий и морально устаревшее  оборудование 

ведут к большему, не рациональному энерго- и ресурсопотреблению, что сказывается на 

экологической ситуации. 

Во-вторых, неконкурентоспособная и устаревшая продукция также потребляет 

больше ресурсов при эксплуатации и не вписывается  в мировые стандарты ресурсопо-

требления, что также ведет к повышению экологической нагрузки на регион. 

В-третьих, использование устаревшей, не инновационной продукции, технологий 

и оборудования увеличивает затраты ручного (живого) труда как в промышленности, так 

и у потребителей, что влияет на макроэкономическую ситуацию и качество жизни в це-

лом. 

При этом Байкальский фактор также способствует развитию территории, как 

прямо привлекая к себе интересы инвесторов в рекреационный сектор экономики, так  и 
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косвенно формируя информационное представление о регионе как элементе мирового 

наследия. 

По мнению многих экспертов, проведение обязательной экологической экспер-

тизы должно касаться только центральной экологической зоны, прилегающей к озеру 

Байкал, не распространяясь на другие зоны республики [3]. Ряд ученых считает необхо-

димым рассмотреть вопрос об изменении федерального законодательства в части  снятия 

запретов, препятствующих социально-экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, расположенных на Байкальской природной территории и не обеспечиваю-

щих экологическую безопасность уникальной природной территории  - озера Байкал в 

части обязательности проведения государственной экологической экспертизы в цен-

тральной экологической зоне Байкальской природной территории, уточнения границ и 

режима водоохраной зоны оз. Байкал, возможности перевода земель лесного фонда в 

земли иных категорий в центральной экологической зоне Байкальской природной терри-

тории, а также снятия запрета на проведение сплошных рубок при строительстве объек-

тов жизнеобеспечения и обеспечения экологической безопасности. 

Таким образом, авторы считают, что фактор Байкала должен превратиться в дви-

жущую силу развития экономики региона. 
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Республика Бурятия обладает опытом по инициации формирования инновацион-

ных территориальных кластеров, среди которых мы можем выделить «Улан - Удэнский 

авиационный производственный кластер», заявку по включению которого в реестр ин-

новационных кластеров Министерство экономического развития Российской Федерации 

неоднократно подавало Министерство промышленности и торговли Республики Буря-

тия. Стоит отметить, что данная заявка по ряду причин была отклонена. 

Ключевыми замечаниями по проекту кластера являются: 

- конкретизация мер по развитию производственного потенциала Кластера и по 

развитию инфраструктуры, подготовив более четкий план реализации (в т.ч. созданию 

индустриального парка) с описанием конкретного вклада Республики Бурятия в реали-

зации данного проекта; 

- доработка исследовательской и образовательной программы Кластера, конкрет-

ное прописание направлений деятельности; 

- проработка мер по увеличению производственного потенциала кластера (инве-

стиционные проекты); 

- расширение состава участников Кластера для создания предпосылок для гори-

зонтального взаимодействия. 

Мы считает, что ключевым замечанием является именно необходимость обеспе-

чения горизонтального взаимодействия конкурирующих между собой предприятий по 

выпуску аналогичной продукции. 

Главную роль в вопросах формирования регионального инновационного кластера 

играет уровень сложившейся кооперации в инновационной инфраструктуре Бурятии. 

Кластер – очень перспективная, и одновременно неоднозначная форма территориаль-

ного развития. 

На данный момент существуют разные мнения по поводу перспектив кластерного 

развития в Российской Федерации. 

Так, Павел Свистунов, Директор Департамента энергоэффективности, модерни-

зации и развития ТЭК Министерства энергетики РФ, считает, что кластеры были и оста-

ются единственными драйверами развития в России. 

В свою очередь, Директор Департамента инновационного развития Минэконо-

мразвития РФ Артем Шадрин приводит в доказательство предыдущего тезиса следую-

щую статистику: на февраль 2016 года в России создано 26 кластеров в 21 субъекте РФ; 

суммарный прирост объема производства среди предприятий участников кластеров за 

период действия программы в денежном эквиваленте составил 429 млрд. руб; в период с 

2013 по 2015 года в рамках кластеров было создано более 95 тысяч высокопроизводи-

тельных рабочих мест. Всего же за данный период кластеры получили поддержку на 

сумму 98 млрд. рублей [2]. 
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Таким образом, по его мнению дальнейшее развитие кластерной политики – при-

оритетный проект Минэкономразвития РФ. 

Известный российский ученый, И.М. Бортник отмечает, что существующие кла-

стеры не принимают участия в проектах Фонда содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере, не смотря ну выгодные и доступные формы под-

держки инновационных технологий. 

В рамках итоговой установочной стратегической сессии с представителями про-

мышленных предприятий, исполнительными органами государственной власти Респуб-

лики Бурятия, которая состоялась 27 мая 2016 года в городе Улан-Удэ были рассмотрены 

многие вопросы, главными их которых являлись вопросы развития текущих кластеров, 

а также вопросы альтернативного развития инновационной инфраструктуры. 

Наиболее удобными методами развития инновационной инфраструктуры про-

мышленности может служить как кластерная политика, так создание промышленных 

технопарков [3]. 

Ассоциация кластеров и технопарков, организовавшая данную сессию, выделила 

следующие перспективные кластеры в Бурятии:  

1. Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения; 

2. Лесопромышленный кластер; 

3. Кластер производителей строительных материалов. 

Таким образом, Ассоциация предложила расширить авиационный кластер до кла-

стера машиностроения. Данный факт позволить достичь требуемого уровня кооперации 

и производительности предприятий региона, а также поддержит рост отраслей промыш-

ленности.  

При этом кластер привлечет к своим проектам большее количество предприятий, 

что позволит создать дополнительные рабочие места, и решит ряд других проблем. 

27 октября 2016 года Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев рассмотрел 

и поддержал предложения по созданию технопарка и промышленного кластера на базе 

Улан-Удэнского авиационного завода. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Потенциальные кластеры Республики Бурятия. 

 

12 декабря 2016 года Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров  

подписал приказ № 4461 о соответствии Кластера высокотехнологичного машинострое-

ния и приборостроения требованиям Постановления Правительства РФ№779 от 

31.07.2015 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промыш-
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ленных кластеров» и включении Кластера в реестр промышленных кластеров Минпром-

торга России. 

Необходимо отметить положительную тенденцию достижения региональных кла-

стеров общепризнанного статуса, а также расширения количества участников. Так, в дан-

ный кластер помимо предприятий уже принимавших участие в конкурсе вошли ООО 

«Восток-ЛЕС», ООО «Литейщик», ООО «Металлург» и др.  

Таким образом, мы можем отметить то, что предприятия совместно с региональ-

ными властями сумели проработать замечания, полученные в рамках формирования кла-

стера. Данный опыт может положительно сказаться на вопросах формирования других 

кластеров в регионе.  

Автор также считает, что в план развития инновационных территориальных кла-

стеров, выработанный при взаимодействии с Ассоциацией кластеров и технопарков 

необходимо включить кластер биофармацевтики, т.к. в этой отрасли на данный момент 

сложился мощный научный, производственный потенциал и природно-сырьевая база. 

Эффективное управление развитием территориальных кластеров позволит достичь роста 

уровня социально-экономического развития региона. 
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The article considers a relatively new concept in management that is called «Blue Ocean Strategy». 

Comparison and analysis of the old «strategy of the Red Ocean Strategy» and a new paradigm of the «Blue 

Ocean Strategy» was conducted and analyzed. 
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Современный этап развития общества и экономики ввиду резко меняющихся тен-

денций рынка предполагает, что компании, имеющие гибкую и уникальную бизнес-мо-

дель, имеют больше возможностей для получения долгосрочной прибыли.   

Понятие «стратегия голубого океана» было введено двумя профессорами ка-

федры стратегии и менеджмента INSEAD, Кимом Чан и Рене Моборн. Рыночная среда 

была интерпретирована ими в рамках соотношения ее с двумя океанами: алым и голу-

бым.  

Красный океан непосредственно олицетворяет признанные и распространенные 

на сегодняшний день отрасли, рамки которых предопределены, четки и конкретны, а 

«правила игры» известны всем. Возможность и перспектива расширения, роста и извле-

чения выручки становится менее возможной для компании в связи с ужесточением кон-

куренции. Так, с течением короткого промежутка времени новинки становятся товарами 

массового потребления, а конкуренция возрастает, усиливая при этом сложность и жест-

кость ведения бизнеса. 

Голубой океан воплощает создание нового рынка, ранее не существующего, ко-

торый позволяет расширять бизнес и достигать высокого уровня прибыли. Говоря иными 

словами, голубой океан – не существующая отрасль, где нет наличия конкуренции, по-

скольку правила оперирования должны быть сформулированы и установлены той ком-

панией, которая создала данное пространство. Следственно, «стратегия голубого оке-

ана» позволяет предприятию выходить за рамки признанного участка рынка и пара-

дигмы жесткой конкуренции, в котором нет наличия конкуренции, но существует колос-

сальный потенциал для развития организации.  

В таблице 1 проиллюстрированы основные различия двух противоположных 

стратегий. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ стратегии голубого и красного океана 

 Стратегия алого океана Стратегия голубого океана 

По отношению к 

рынку 

конкурировать на существующем 

рынке 

создавать свободный от кон-

куренции рынок 

По отношению к 

конкуренции 

побеждать конкурентов изживать конкуренцию 

По отношению к 

спросу 

использовать существующий 

спрос 

формировать и использовать 

новый спрос 

По отношению к 

цене на про-

дукт/услугу 

находить компромисс между до-

стоинствами и ценой 

отказаться от компромиссов 

между достоинствами и це-

ной 

По отношению к 

стратегии 

адаптировать всю систему опера-

ций компании в соответствии с ее 

стратегическим выбором: уни-

кальные достоинства или низкая 

цена 

адаптировать всю систему 

операций компании так, 

чтобы предложить по низкой 

цене продукты, обладающие 

уникальными достоинствами 
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Анализ представленной таблицы способствует рассмотрению и отожествлению 

«стратегии голубого океана». Так, данное направление, создавая новое рыночное про-

странство, позволяет акцентировать стратегическое внимание на таких аспектах, как: 

 неудовлетворенность потребностей разного рода групп потенциальных по-

купателей и потребителей; 

 нацеленность на более важные критерии оценки и выбора продук-

ции/услуги для покупателя; 

 сосредоточение на привлечение потенциальных клиентов компании для 

совершения приобретения услуги или покупки товара предприятия. 

Специфической характеристикой «стратегии голубого океана» является обеспе-

чение сочетания стратегии низких издержек при высокой ценности для потребителя то-

вара или услуги. В то время, как данная стратегия является довольно новым направле-

нием стратегического менеджмента, сами «голубые океаны» представляют собой доста-

точно естественное и свойственным явлением для мировой экономики. 

Примером успешной реализации данного подхода служит история становления и 

развития проекта Цирка дю Солей. Канадская компания не стала конкурировать на уже 

существующем рынке с традиционными цирками, а сформировала новое пространство, 

свободное от конкурентов. Компания ориентировалась на новых покупателей: в основ-

ном взрослых, которые были готовы заплатить в разы большую сумму, нежели стои-

мость билета в обычный цирк, с целью увидеть что-то необычное, не имеющее аналогов. 

В свое время разработчики и производители таких проектов, компаний, как Skype 

и возможность интерактивного общения посредством веб-камеры и микрофона, eBay с 

возможностью проведения онлайн-аукционов, Jawbone и их беспроводные наушники яв-

лялись яркими представителями стратегии голубого океана. 

Сегодняшний объем и поток информации, доступности разного рода продуктов, 

услуг позволяет компаниям конкурировать за счет нововведений и новшеств в уже су-

ществующем рыночном пространстве или при создании совершенно нового рыночного 

пространства. 

Ввиду неизменного развития экономики благодаря научно-техническому про-

грессу, количественное отношение отраслей непрерывно возрастает: возникают новые 

рынки, целевые сектора мировой экономики. Это является естественным и необратимым 

процессом мирового хозяйства.  

При успешной реализации компанией «стратегии голубого океана» для новой от-

расли характерным является привлечение новых покупателей: тех, кто не осведомлен о 

продукте/услуге, и у кого еще не сформировался набор требуемых характеристик к то-

вару/услуге ввиду отсутствия аналогов данному продукции организации. 
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Российский рынок ювелирной продукции был основательно подорван во времена 

преобразований 90-х годов. Теперь же он динамично развивается, что объясняется во 

многом ростом благосостояния населения, а так же привычкой наших сограждан 

вкладывать сбережения в ювелирные украшения. Однако под влиянием кризиса, оборот 

розничной торговли за 2016 год в России уменьшился на 4,4% [1].  

Приобретение ювелирных изделий в домашних хозяйствах зависит от многих 

факторов: внешняя среда;  уровень дохода; предпочтение и склонность к подобным по-

купкам [2]. 

По статистике более 60% ювелирных украшения приобретают в виде подарка. 

Приобретение изделий напрямую зависит от уровня дохода населения. По данным со-

циологического опроса в 2017 году, планируют совершить покупку от 5000 до 15000 ты-

сяч рублей – около 32%, до 5000 тысяч рублей планируют потратить – около 19%, доро-

гостоящие покупки будут совершать всего 4% на сумму свыше 100000 тысяч рублей.  

Современные покупатели большое внимание уделяют качеству изделий  и бренду. 

Происходит ломка стереотипов в отношении тех или иных украшений. Раньше жемчуг 

считался прерогативой взрослых женщин, сейчас он с удовольствием пользуется спро-

сом у девушек в возрасте от 18 лет. [3] Раньше ювелирные украшения приобретались с 

целью вложения денег, то на сегодняшний день это является элементом имиджа, модным 

аксессуаром, люди подчеркивают свой статус, стиль [1].  
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В России крупнейшим регионом в производстве ювелирных изделий является Ко-

стромская область – 49% от общероссийского производства. Затем следуют Москва 

(15%), Красноярский край (7%), Московская область (6%), Владимирская область (5%) 

и Санкт-Петербург (4%).  

ТОП-5 лидеров российского ювелирного ритейла по количеству торговых точек: 

«Адамас», «МЮЗ», SUNLIGHT, «Ювелирная сеть «585», «Яшма Золото».  При этом Рос-

сия является чистым импортером ювелирных изделий. Импорт превышал экспорт в 7 раз 

в 2007–2012 годах, говорится в исследовании BusinesStat «Анализ рынка ювелирных из-

делий в России в 2007–2012 гг., прогноз на 2012–2016 гг.». Изменения этой тенденции в 

ближайшие пять лет не ожидается.  

На сегодняшний день Россия является крупным импортером ювелирных вставок 

из драгоценных и полудрагоценных камней.  Согласно проведенному опросу, среди раз-

личных ювелирных магазинов было выявлено, что спрос на ювелирные изделия в городе 

Ставрополь снижается вследствие упадка финансовой возможности потребителей и про-

блем в мировой экономике.  

Несмотря на то, что в России сложилась нестабильная финансово-экономическая 

ситуация [4], ювелирные товары с драгоценными камнями стабильно пользуются спро-

сом, хотя размер камней в приобретаемых товарах уменьшился. Спрос на полудрагоцен-

ные вставки несколько снизился.  

Реализация ювелирных изделий в РФ и Ставрополе, несмотря на рост цен, увели-

чивается. Об этом свидетельствуют и официальные статистические данные и публика-

ции в Интернете [5].  Ситуация, складывающаяся сегодня ввиду санкций западных стран, 

положительно повлияла на продажи ювелирных изделий.  Граждане, стремясь обезопа-

сить свои сбережения, активно покупают ювелирные изделия.  

Рынок ювелирных изделий в России отличается рядом специфических особенно-

стей:  

−  высокий уровень спроса на изделия с бриллиантами; 

−  наибольший коэффициент производства ювелирных изделий из серебра (сорок 

пять процентов); 

−  Россия – один из крупнейших чистых импортеров ювелирных изделий в мире; 

−  активная законодательная деятельность по либерализации отечественной юве-

лирной отрасли; 

− незаконный импорт, составляющий более 40% годового объёма розничных про-

даж;  

− неконкурентоспособность российских ювелирных предприятий из-за более вы-

сокой себестоимости их продукции;  

− недостаточно современный технологический уровень многих ювелирных про-

изводств;  

− неотработанность системы договоренности между учебными заведениями и 

ювелирными заводами для подготовки специалистов; 

− недостаточная известность российских торговых марок (брендов) на россий-

ском и мировом рынках.  

К новым явлениям  на рынке ювелирных изделий в России необходимо отнести: 

– изменение потребительских предпочтений покупателей: высокая доля покупа-

телей и сегодня предпочитает качественные отечественные традиционные ювелирные 

изделия, однако появилась и увеличивается доля молодых покупателей, предпочитаю-

щая стиль и брендовые изделия; 
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−  интенсивное развитие современных технологий передачи информации и уси-

ление конкуренции, что изменило цепочку «производитель – оптовый посредник – роз-

ничный продавец-покупатель», выпадает звено «оптовый посредник», переводит тор-

говлю в область интернет-технологий к созданию ювелирных интернет-магазинов; 

− увеличение масштабов деятельности предприятий – производителей, которые 

начинают создавать свои фирменные сети магазинов, а также торговых компаний, кото-

рые создают свои сети и сращиваются с производством ювелирных изделий, применяя 

стратегии вертикальной интеграции [6,7];  

− отдельные крупные ювелирные сети четко выстраивают стратегию своей дея-

тельности, активно используя в этих целях последние достижения в области рекламных 

технологий и нейромаркетинга.  
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Макроэкономическая ситуация и действующие санкции против России, вынуж-

дают её переориентироваться на Восток, в первую очередь, в сторону стран Северо-Во-

сточной Азии, а именно Монголии, Китая, Индии  и Тихоокеанской Азии в целом. 

Именно Восточно-Азиатский вектор сотрудничества становится определяющим во 

внешнеэкономической политике России [9].  

В  июне 2016 года на саммите ШОС в г. Ташкенте после переговоров лидеров 

России, Китая и Монголии была подписана программа формирования экономического 

коридора этих трех стран, включающая свыше тридцати перспективных инвестицион-

ных проектов, нацеленных на активизацию приграничных связей. В связи с этим со-

ставлена дорожная карта по развитию трехсторонних контактов в области торговли и 

экономики, транзитных перевозок, туризма и спорта, борьбы с чрезвычайными ситуа-

циями и их последствиями. Для реализации данной программы создается механизм 

Центра инвестиций и планирования и координации работ транспортных ведомств. 

Формируется соглашение о взаимном признании результатов таможенного контроля в 

отношении отдельных видов товаров [6]. 
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 В этой связи, особое место в экономическом пространстве России занимает Рес-

публика Бурятия (РБ), к возможностям которой можно отнести ее территориальное рас-

положение, сопряженное с Азиатскими странами и природные ресурсы, что позволяет 

использовать республику в качестве «провайдера» для проведения Российской внешней 

политики на страны Восточной Азии.  

 Благоприятное экономико-географическое положение позволяет Республике Бу-

рятия стать связующем звеном транспортных и транзитных путей сообщения Европы и 

Центральной Азии. Практически республику можно рассматривать как “транспортные 

ворота” России в СВА. Наличие ключевых для РФ транспортных магистралей: Транссиб, 

БАМ и ветки «Улан-Удэ – Улан-Батор – Пекин» обеспечивает возможность вхождения 

Республики Бурятия в международные транспортные коридоры [7].  

Необходимость усиления экономического присутствия России в странах АТР вле-

чет за собой перестроение политической, экономической, социальной доктрины разви-

тия региона, разработки и формирования новой внешнеэкономической политики, наце-

ленной, прежде всего,  на создание интеграционных связей хозяйствующих субъектов 

республики с регионами России и странами Северо-Восточной Азии. Поэтому в этих 

условиях поиск и разработка приоритетных направлений и перспектив развития регио-

нальной экономики в условиях развивающегося международного сотрудничества с Ази-

атскими странами в рамках Экономического коридора «Россия-Монголия-Китай» стано-

вится актуальнейшим аспектом исследования. 

Итоги внешнеэкономической деятельности РБ характеризуются развитием меж-

дународного и межрегионального сотрудничества, которые направлены на углубление 

сложившихся и установление новых связей с зарубежными странами и регионами Рос-

сийской Федерации. Расширение объемов внешней торговли обусловлено увеличением 

экспорта, стоимостной объем которого в 2015 году составил 1 493,6 млн. долл. США, с 

ростом к уровню 2011 года почти в 2 раза [2].  

Традиционно активно развивались международные связи с Монголией. Главным 

результатом деятельности по развитию сотрудничества с Монголией явилось восстанов-

ление в 2014 году безвизового режима между Монголией и Россией, повлекшее за собой 

рост въездного туризма. Так за  2015 год через все пункты пропуска, расположенные на 

бурятском участке российско-монгольской границы в республику въехало 417,5 тыс. 

граждан Монголии, что в 2,2 раза больше с прошлым периодом. Рост числа посещения 

монгольскими гражданами Республики Бурятия, несмотря на непростую экономическую 

конъюнктуру, способствовал развитию предприятий розничной торговли, сферы обслу-

живания и туристического бизнеса республики [2].   

Развитие межрегионального сотрудничества с Китайской Народной Республикой 

является одним из важнейших направлений международной деятельности Республики 

Бурятия. Основные направления развития международного сотрудничества с КНР свя-

заны с установлением деловых отношений в сфере экономического сотрудничества и 

возможности инвестиций китайской стороны в объекты инфраструктуры особой эконо-

мической зоны «Байкальская гавань», дорожное и жилищное строительство, земельных 

отношений, привлечения китайской рабочей силы, освоении природных ресурсов, усло-

вия участия китайской стороны в качестве резидента создаваемого в г. Улан-Удэ техно-

парка. Со стороны РБ регулярно  представителями Правительства Республики Бурятия, 

органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов презентуется экономиче-

ский и инвестиционный потенциал Республики Бурятия, на  различных конгрессно-вы-

ставочных мероприятиях на территории КНР, в которых принимают участие заинтере-

сованные ведомства Китая, предприятия различных отраслей и средств массовой инфор-

мации [2]. 
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При этом к сдерживающим факторам развития международного сотрудничества 

со странами АТР можно отнести: 

- Высокая степень дифференциации различных территорий страны в темпах со-

циально-экономического развития. При этом сходство природно-климатических и гео-

политических условий, с одной стороны, позволяет в частности формировать локальные 

проекты развития в рамках Байкальского макрорегиона, а с другой стороны, создает 

условия для более сильного влияния экономики близлежащих регионов (особенно, Ир-

кутской области и Забайкальского края) на развитие экономики Бурятии.  

- Для формирования крупных промышленных поясов требуется развитая транс-

портно-логистическая и энергетическая инфраструктура, современное состояние кото-

рой, характеризуется неудовлетворительным состоянием за счет увеличения степени из-

носа основных средств предприятий и инфраструктурных объектов, что приводит к по-

вышенным расходам на поддержание их работоспособности. Существующие темпы ин-

вестиций в основные средства не могут обеспечить возобновление материально-техни-

ческой базы производственной инфраструктуры.  

- Особенности приграничного положения Республики Бурятия с более технологи-

чески развитыми странами (в первую очередь Китай) могут затруднить развитие инно-

вационно-технологической деятельности. Например, лесная, строительная, текстильная 

отрасли, не имея собственной современной технологической инфраструктуры, скорее 

всего, окажутся в положении неконкурентоспособных производителей. 

- Жесткая конкуренция на мировых рынках технологий, обуславливающая труд-

ности выхода с продукцией местных предприятий на мировой рынок, а также конъюнк-

турный спад спроса на продукцию местного производства (в первую очередь, на сель-

скохозяйственную продукцию) могут привести к сокращению производства в ключевых 

видах экономической деятельности Республики Бурятия.  

- Активизация Монголии на глобальном рынке туристических услуг, усиление 

приграничного-визового контроля с Китаем и Монголией, масштабная опережающая мо-

дернизация транспортной инфраструктуры Монголии, Китая, Казахстана с созданием 

альтернативного транспортного коридора на юге в рамках проекта «Великий шелковый 

путь» могут привести к снижению туристической привлекательности Республики Буря-

тия [6].  

Поэтому, вступая в реализацию программы формирования экономического кори-

дора между тремя странами, в первую очередь, необходимо обратить внимание на сле-

дующие направления: 

- Реализацию региональных проектов в рамках создания экономического кори-

дора «Китай - Монголия - Россия». 

- Активизацию горизонтальных кооперированных связей с субъектами РФ, в 

первую очередь, с Забайкальским краем и Иркутской областью на проектной основе. 

- Вовлечение в кооперационный оборот с внешними партнерами муниципальных 

районов. 

  В качестве основных индикаторов выполнения поставленных задач следует при-

нять следующие показатели: 

- доля стран Северо-Восточной Азии в общем объеме экспорта; 

- количество региональных проектов в рамках создания экономического коридора 

«Китай -  Монголия - Россия»; 

- объем торговых соглашений в рамках создания экономического коридора «Ки-

тай -  Монголия - Россия»; 

- объем инвестиций в рамках создания экономического коридора «Китай -  Мон-

голия - Россия»; 
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- количество региональных проектов с субъектами РФ, в первую очередь с Забай-

кальским краем и Иркутской областью на проектной основе; 

- количество реализующихся межрегиональных инвестиционных проектов; 

- объем экспортной продукции муниципальных районов;  

- доля экспорта муниципальных районов в страны Северо-Восточной Азии. 

Стратегия управления внешнеэкономической деятельностью региона в условиях 

формирования Экономического коридора «Россия-Монголия-Китай» должна базиро-

ваться на создании благоприятных институциональных условий. Существующие  инсти-

туты внешнеэкономической деятельности сегодня не отвечают требованиям изменив-

шейся геополитической ситуации, поэтому в этих условиях необходимо проведение ин-

ституциональных изменений, которые предполагают установление законодательного ре-

гламента в согласовании экономической политики участников международного регио-

нального сотрудничества. Среди них необходимо отметить: 

- Создание механизма встраивания экономики региона в международные цепочки 

рыночных взаимодействий. 

- Модернизацию правовой и нормативной базы по всей иерархии вертикали 

управления, принятие федерального закона «Об основах приграничного и регионального 

сотрудничества в Российской Федерации». 

- Развитие государственных и гражданских институтов управления и содействия 

развитию внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

-Формирование реальной информационной/статистической и мониторинговой 

базы регионального и муниципального уровней. 

- Модернизацию кадровой политики в сфере ВЭД. 

- Развитие просветительской работы с населением по вопросам мировых трендов 

в экономике и международных отношениях, место и роли Республики Бурятия в эконо-

мике Сибири, России и на международном рынке; 

- Развитие внешних отношений со странами Восточной Азии в сфере гуманитар-

ного сотрудничества с использованием в качестве «мягкой силы» каналов конфессио-

нального, культурного, спортивного, образовательного, научного взаимодействия. 

Данные приоритеты формирования  институциональной среды, на наш взгляд мо-

гут оказать положительное влияние на развитие внешнеэкономической деятельности ре-

гиона и усилении роли государства в ее организации и планировании; снижение адми-

нистративных барьеров; обеспечение макроэкономической сбалансированности при 

формировании новой политики ВЭД. 

Для обеспечения опережающих темпов развития республики необходимы струк-

турные реформы, которые приняты во всем мире: повышение конкурентоспособности, 

развитие инфраструктуры, стабилизация рынка труда и т.п. Возможность реализации по-

ставленных задач подтверждается в частности тем фактом, что в 2011-2015 гг. в условиях 

кризиса Республике удалось сохранить положительные темпы роста ВРП в текущих ос-

новных ценах на душу населения [2]. Реализовать экономический потенциал Республики 

возможно за счет создания собственных и внедрения уже произведенных новшеств за 

счет имеющегося в республике научно-образовательного потенциала (биодобавки, но-

вые методы лечения, новые туристические продукты, современная интерпретация тра-

диционных продуктов питания, IT и пр.), формирования пространственных платформ на 

базе широкого внедрения технологических, продуктовых и организационных иннова-

ций.  

Таким образом, Республике необходима новая региональная политика как при-

граничной территории  с выделением в особый приоритет внешнеэкономического ком-

плекса. Перспективы региона в условиях формирования Экономического коридора «Рос-
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сия – Монголия – Китай» связаны с развитием межрегиональных отношений и внешне-

экономических связей, обеспечением пропорций между внутренним и внешним рын-

ками, структурированием экспортноориентированного сектора экономики в динамике на 

средне- и долгосрочную перспективу. За счет чего сформируется новая более сбаланси-

рованная модель развития экономики региона, обеспечивающей, в конечном итоге, по-

вышение конкурентоспособности субъектной экономики для выхода на внешний рынок 

– с одной стороны, и получения интеграционных, мультипликативных эффектов, как ис-

точников для нового роста – с другой.  
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Социально-экономическое развитие регионов основано на использовании ресурс-

ной базы. В традиционном понимании ресурсы общества – это «совокупность тех при-

родных, социальных и духовных сил, которые могут быть использованы в процессе со-

здания товаров, услуг и иных ценностей вне зависимости от того, какие субъекты ее осу-

ществляют, и в чем состоят их цели» [1]. Чаще всего их отождествляют с классическим 

понятием факторов производства – землей, трудом, капиталом и др.  

Действительно, согласно Конституции РФ «земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории» [2]. При этом они могут нахо-

диться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

Автор считает, что в условиях реалий рыночной экономики, цели использования 

ресурсов у конкретных субъектов социально-экономической системы региона могут от-

личаться друг от друга. Использования ресурсов регионов возникает в случае проявле-

ния интереса к ним как внутренних пользователей (инвесторов), так и внешних пользо-

вателей. Естественно приоритеты интересов использования ресурсов чаще всего раз-

личны. Это отличие требует определенных процедур согласования стратегий развития 

субъектов. Формирование и реализация процедур согласования интересов как раз и яв-

ляется предметом государственной политики, стратегий социально-экономического раз-

вития регионов. Одно расхождение интересов субъектов все равно остается, поэтому, 

естественно, государство преследует свои цели, бизнес свои. 

Таким образом, автор предлагает классифицировать ресурсы общества по следу-

ющим признакам: 

1. Собственность 

- общественные ресурсы; 

- частные ресурсы (ресурсы бизнеса); 

- ресурсы домохозяйств. 

2. Область проявления 

- экономические; 

- социальные; 

- экологические; 
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- политические. 

3. Процессы проявления: 

- информационные; 

- инновационные; 

- инвестиционные; 

- интеграционные. 

Общественные ресурсы - это прежде всего природные ресурсы, находящиеся в 

общественной собственности, доступ к которым законодательно ограничен, например, 

леса и водохранилищ [3]. Они являются объектом соперничества, так как использование 

их одним человеком уменьшает возможности потребления других индивидов [4]. Через 

призму отношений к обществу рассматривают также политические и информационные 

ресурсы. 

В условиях ограниченности ресурсов одним из критерием передачи ресурсов об-

щества в частные руки возможно путем расчета общественных альтернативных издер-

жек – «суммы товаров, от производства которых приходится отказываться по той при-

чине, что ресурсы использованы для изготовления какого либо другого товара» [5]. Од-

нако в стратегическом периоде рассчитать такие издержки крайне сложно в условиях 

нестабильности спроса на ресурсы и развития инновационных процессов. 

Теоретические основы использования ресурсов общества тесно связаны с их экс-

плуатацией в материальных и нематериальных активах региона для производства обще-

ственных и частных благ. Общественные блага это категория  использования активов по 

отношению к индивидууму или группе потребителей, предполагающая невозможность 

исключения из круга потребителей, неконкурентности в потреблении – предполагающая 

достаточность блага для всех потребителей при данном уровне потребления, недели-

мость, предполагающая единство предоставления благ для всех потребителей [6]. В от-

личии от общественного, частное благо носит исключаемый, конкурентный и делимый 

на отдельные опционы характер.  

С позиции государства в первую очередь необходимо установить и обеспечить 

потребления определенного уровня общественных благ. 
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В статье выявляются основные проблемы развития региональной системы профессионального 

образования, в том числе несоответствие структуры подготовки кадров и программ обучения потреб-

ностям экономики; слабая профориентационная работа. Система профессионального образования рас-

сматривается во взаимосвязи с рынком труда Республики Бурятия. 
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PROBLEMS OF THE VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC 

OF BURYATIA 

 
The main problems of development of the regional professional education system are revealed in the 

article including the incompatibility of the structure of training and learning programs to the needs of the econ-

omy; weak career guidance. The system of professional education is considered in relationship with the labour 

market of the Republic of Buryatia. 
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Огромную роль в обеспечении модернизации и инновационного развития регио-

нов РФ, в том числе Республики Бурятия, играет своевременная и соответствующая под-

готовка кадров. Однако в системе профессионального образования, переживающей кри-

зис, назрело множество проблем, из которых, на наш взгляд, наиболее актуальными яв-

ляются три: 

1. структурный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы; 

2. неэффективная профориентационная работа; 

3. несоответствие программ обучения потребностям экономики. 

Первая проблема проявляется в дефиците предложения квалифицированных ра-

бочих при переизбытке специалистов высшего уровня подготовки. 

Так, по данным Республиканского агентства занятости населения Республики Бу-

рятия, основная часть вакантных мест (83,0 %) предназначена для рабочих и специали-

стов среднего звена, из них 29,8 % не требует наличие профессионального образования 

в принципе. Соответственно, для специалистов высшей квалификации приходится всего 

17,0 % вакансий [4].  

На данный момент в топ 10 востребованных на рынке труда профессий входят: 

рабочий, врач, каменщик, машинист, агент, фельдшер, медицинская сестра, водитель, 

продавец, повар. Как видно, всего для одной профессии врача необходимо высшее обра-

зование (420 вакансий). Однако подготовлено по этой специальности за последний год 

всего 65 человек. По профессии каменщика необходимо 250 специалистов. В то время 

как в целом по строительным специальностям выпущено 163 человека. Требуются около 

460 человек среднемедицинского персонала, а подготовлено 410.  

Одной из причин такой высокой структурной безработицы является сокращение 

профильных учебных заведений и мест. Число учебных заведений, готовящих квалифи-

цированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена сократилось с 1990 г. на 

69 %. Сегодня в республике только в 7 учреждениях можно получить профессию квали-

фицированного рабочего или служащего, и в 26 заведениях – профессию специалиста 

среднего звена. В общей сложности в них обучаются 26,3 тыс. студентов, в то время как 

высшее образование получают 33,6 тыс. человек, что на 28 % больше.  

В начале реформ предполагалось, что спрос и предложение как регуляторы ры-

ночных отношений определят необходимую для экономики структуру профессиональ-

ного обучения. Однако на практике спрос на региональном рынке образовательных услуг 

главным образом продолжает диктоваться абитуриентами и их родителями на основе 

личных представлений о престижности профессий. Как следствие, часть выпускников 
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рискует получить уже невостребованные специальности. Во многом причина кроется в 

неправильной профориентации. Отсюда вытекает следующая проблема системы образо-

вания. 

По данным учебных заведений отсев студентов распространен, а по отдельным 

специальностям достигает 8 % в год. Также некоторые выпускники, уже приступив к 

работе по специальности, меняют род занятий и приобретают другую профессию. В ре-

зультате смена профессий и длительный период адаптации выпускников ведет к эконо-

мическим потерям государства. Слабая профориентационная работа в целом ведет к низ-

кой эффективности и социальной нереализованности трудоспособного населения. Все 

это многократно усиливает ее значение. В связи с этим следует усилить, начиная со сред-

ней школы, профориентационную работу. Кроме того, грамотная профориентация поз-

волит образовательным учреждениям сохранять контингент поступивших студентов. 

И, наконец, третья проблема тесно связана со снижением качества обучения, ве-

дущим к проблемам трудоустройства выпускников. На данный момент, объемы и пере-

чень специальностей, программы, по которым готовят студентов, не отражают проис-

шедших изменений. Для успешного трудоустройства выпускникам наиболее необходи-

мым становится овладение практическими навыками, востребованными работодате-

лями. Образовательные стандарты и профессиональные требования к специалистам сле-

дует формировать в соответствии с потребностями экономики. Такая работа уже ведется, 

но пока упор делается не на предметы, непосредственно готовящие студентов к профес-

сиональной деятельности, а на рост стандартов академических программ. 

Таким образом, региональная система профессионального образования как по-

ставщик квалифицированных кадров на рынок труда играет определенную роль в под-

держании структурного дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. Для 

предупреждения и снижения интенсивности указанных негативных тенденций необхо-

димы глубокие институциональные преобразования, координирование рынка предлага-

емых образовательных услуг в соответствии с кадровыми потребностями республики. 
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Социальная ответственность бизнеса (СОБ) – концепция, согласно которой биз-

нес, помимо соблюдения законов и производства качественного продукта или услуги 

добровольно берёт на себя дополнительные обязательства перед обществом. Причем 

концепция СОБ может проявляться в ответственности перед обществом, работниками, 

партнерами, окружающей средой, потребителями. 

Для того, чтобы сформировать общие принципы, рассмотрим международный 

опыт успешной реализации концепции [1]. 

Кофейня Starbucks применяет концепцию СОБ во всех аспектах своей деятельно-

сти, в том числе в отношении норм охраны труда с компаниями-производителями кофе, 

персонала, соблюдения прав человека и сохранности окружающей среды. Несколько де-

сятилетий компания поддерживает организацию Conservation International, которая зани-

мается защитой биоразнообразия через изменение подходов к производству кофе и 

устойчивыми технологиями в сельском хозяйстве. Эффект данного сотрудничества – 

увеличение на 220% числа кофейных плантаций и на 60% – увеличение доходов ферме-

ров [2]. 

Деятельность крупнейшего банка Великобритании Co-operative bank регулиру-

ется «Политикой этических инвестиций». Документ регулирует позиции компании в от-

ношении социальных инвестиций, которые определяют ее отказ от участия в сделках ор-

ганизации, занимающиеся производством и продажей натурального меха, от инвестиций 

в табачные компании, по продаже оружия представителям диктаторского режима. Банк 

активно занимается внедрением принципов СОБ в деловую практику (публикация отче-

тов, публикация своих правил ведения политики) и выделяет более 3,2 млн. долл. США 

на общественные программы [3]. 
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ЗАО «ТПК «ДМ Текстиль Менеджмент» осуществляет реализацию концепции 

СОБ преимущественно в отношении качества своей продукции. На каждом этапе произ-

водится тройной контроль сырья и готовой продукции, кроме того, «на выходе» конеч-

ный продукт проходит обязательную сертификацию. Ежегодно предприятие проходит 

добровольную сертификацию (ЭКОТЕКС, ISO). Отдельное внимание уделяется товарам 

для детей. Такая политика приводит к тому, что 98% готовой продукции специалисты 

относят к «первому сорту» [4]. 

Royal Dutch Shell считается мировым лидером по внедрению концепции СОБ[4]. 

С первых лет работы компания активно работает по следующим направлениям: 

 Охрана окружающей среды проявляется в использовании новых методик 

деятельности, использования партнерства, новейших технологий для снижения негатив-

ного воздействия от деятельности компании на окружающую среду. 

 Поддержка местных сообществ по всему миру. Компания тесно работает с 

населением для того, чтобы поддерживать общество и нивелировать малейшие его вол-

нения, относительно работы компании. 

 Промышленная безопасность проявляется в обеспечении работ без травма-

тизма, вмешательства при обнаружении небезопасных ситуаций, безопасности техноло-

гических процессов, уважении к своим коллегам и жителям регионов. 

 Отчетность. Для обеспечения устойчивого развития компания на протяже-

нии 20 лет представляет отчетность по развитию местного населения и по охране окру-

жающей среды [5]. 

Можно утверждать, что принципы успешной реализации концепции социальной 

ответственности бизнеса состоят в: 

 активном участии бизнеса в общественной и социальной жизни для повы-

шения качества жизни общества; 

 главенствующей роли работников в продуктивной деятельности компа-

нии; 

 защите окружающей среды и улучшении характеристик экологической эф-

фективности; 

 применении основополагающих норм социальной ответственности в каче-

стве основы для ведения бизнеса; 

 комплексном сочетании всех направлений деятельности в реализации кон-

цепции [6]. 

Таким образом, социальная ответственность бизнеса – комплекс направлений по-

литики и действий, связанных с ключевыми стейкхолдерами, ценностями и выполняю-

щих требования законности, а также учитывающих интересы людей, сообществ и окру-

жающей среды; нацеленность бизнеса на устойчивое развитие [7]. 

Для успешной реализации концепции необходимо внедрять правила корпоратив-

ной социальной ответственности во всех подразделениях организации, учитывая поло-

жительный опыт мировых компаний и традиций самой организации. 
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Так как в настоящее время в регионах Российской Федерации происходит посто-

янная конкуренция, то маркетинг региона, бренд и имидж становятся в один ряд с такими 

показателями как условия хозяйствования и проживания географических зон.   

Поэтому государство должно в первую очередь решать данную проблему для 

того, чтобы сформировать и развить региональный бренд и комплексный маркетинг, ко-

торые позволят усовершенствовать инвестиционную и туристическую сторону региона. 

Нужно отметить, что решение данной задачи должно стоять на одном уровне с задачами 

по созданию благоприятных условий жизни для населения региона [1]. 

Деятельность, способствующая формированию комплекса мероприятий для тер-

риториальной политики с использованием различных технологий, инструментов и стра-

тегий маркетинга, называется территориальным маркетингом.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25684755
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563530
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563530&selid=25684755
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Занимаясь имиджем территорий, А. В. Попов предлагает под «территорией» по-

нимать конкретное административно-территориальное образование различного иерар-

хического ранга, в основе которого лежит территориально-общественная система (ТОС) 

соответствующего ранга. В свою очередь, территориально-общественная система — это 

«пространственно-временная форма организации ойкумены, в которой взаимосвязанно 

и взаимо- обусловленно сочетаются все сферы жизни людей, включенные в процессы 

общественного развития и производства. Каждая ТОС представляет собой территориаль-

ное единство всех элементов общества, тесно взаимодействующее с окружающей при-

родной средой». Таким образом, характеристики территории включают в себя еще и со-

циальные, и культурные компоненты [3]. 

Рассматривать маркетинг территории в стандартном понимании, которое вклю-

чает способность привлечения инвестиций, трудовых ресурсов, развитие рекреацион-

ного потенциала, повышение технологичности производств и прочее, значит не учиты-

вать всех обстоятельств современной реальности. В качестве примера таких факторов 

можно назвать следующие: ухудшение глобальной экологической ситуации, отсутствие 

реальных программ по восстановлению и сбережению природных ресурсов (включая не-

продуманное землепользование, загрязнение крупнейших рек, вырубку лесов и т. д.), 

нарастание межнациональных и межрелигиозных конфликтов и другие. 

Целью развития любой территории является повышение уровня благосостояния 

населения за счет эффективного использования имеющегося потенциала, который 

обычно состоит из социального, человеческого, природно-ресурсного, институциональ-

ного и финансового потенциала территории. Поэтому ключевая цель любого территори-

ального образования, с точки зрения современного маркетингового подхода к развитию 

территории, заключается в росте маркетинговой составляющей ее потенциала.  

Маркетинг территории для районов Ставропольского края призван решить следу-

ющие важные задачи: 

- усовершенствовать краевую предпринимательскую культуру, сформировать 

локальную идентичность; 

- развить творческую и инновационную среду, которая привлечёт местную мо-

лодежную аудиторию; 

- сформировать благоприятное впечатление о продукции, производимой на тер-

ритории региона, а также поспособствовать её сбыту [1]. 

Проанализировав информацию на официальном сайте края и в Википедии, можно 

прийти к выводу, что большинство информации предоставлено для населения и инвесто-

ров, а для экспортных рынков информация отсутствует. Так же в Википедии не всегда 

может быть та информация, которая нужна, может плохо раскрываться вопрос.   

Таким образом, для привлечения предпринимателей и инвесторов в целях разви-

тия местной промышленности предлагается: 

- расширить статьи о Ставропольском крае в Википедии для создания привлека-

тельного образа в целях привлечения инвесторов; 

- поместить на региональных сайтах информацию о организациях, которые рабо-

тают в регионе, а также о выпускаемой ими продукции и потребностях предприятия; 

- в данный момент на сайте присутствуют подразделы с описанием площадок для 

улучшения бизнеса в целом, также реализуется расширение данного подраздела за счет 

добавления информации о предприятиях, которым требуются инвестиции или организа-

циях, которые владелец может продать, в случае, если полученная информация, по мне-

нию местной администрации, может действительно заинтересовать потенциального ин-

вестора [2].  

Весьма важно рассматривать структуру основного сайта края не просто как пере-

числение необходимых, логичных разделов, с учетом пользовательских интересов, а 
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также реализовывать стратегию продвижения сайта в интернете. Под интересами пони-

мается обобщение той информации, которая реально востребована - можно использовать 

статистику похожих ресурсов, анализировать поисковые запросы. 

В современной экономической системе уровень инвестиционной активности ста-

новится одним из ключевых факторов маркетинга территории, так как инвестиции явля-

ются важнейшим источником финансирования различных региональных программ, ком-

мерческих проектов, создания новых производств. 

В 2016 г. в инвестиционной сфере Ставропольского края сохранялись тенденции 

снижения объема инвестиций в основной капитал, обусловленные кризисными явлени-

ями в российской экономике, неоднозначной внешнеполитической ситуацией, дей-

ствием экономических санкций. 

За первое полугодие 2016 г. на развитие экономики и социальной сферы Ставро-

польского края по полному кругу организаций использовано 38,7 млрд. рублей инвести-

ций в основной капитал.  

В январе-июне 2016 г. несколько изменилась видовая структура инвестиций в ос-

новной капитал. Доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства уве-

личилась на 14,9 процентных пункта, а - в здания (кроме жилых) и сооружения, напротив 

уменьшилась на 10,2 процентных пункта. 

В 2016 году произошли изменения в структуре инвестиций в основной капитал и 

по источникам финансирования. 

Так, в январе-июне т.г. для формирования инвестиционных ресурсов, организа-

ции края использовали собственные средства в сумме 20,1 млрд.руб., их доля составила 

72,0% от общего объема инвестиций в основной капитал против 47,7% в январе-июне 

2015 года [3]. 

Доля привлеченных средств сторонних организаций в общем объеме инвестиций 

в основной капитал снизилась с 52,3% в первом полугодии 2015 г. до 28,0% в 1 полуго-

дии 2016г., в денежном выражении их объем составил 7,8 млрд.рублей. 

Для организаций края основными источниками финансирования в части привле-

ченных средств в первом полугодии 2016 г. стали кредиты банков (3,4 млрд.руб.), их 

доля в общем объеме привлеченных средств увеличилась по сравнению с первым полу-

годием прошлого года на 27,1 процентных пункта. 

Бюджетные средства являются одним из важных источников финансирования ин-

вестиционного развития края. В первом полугодии 2016 г. сумма, направленная на инве-

стиционные цели из бюджетов различных уровней, составила 2,7 млрд.рублей, из них 

69,0% - средства федерального бюджета, 27,3% -бюджета Ставропольского края, 3,8% - 

местных бюджетов. 

Таким образом, использование интернет-маркетинга в районах Ставропольского 

края может решить многие задачи. Усовершенствование собственного сайта за счет 

написания дополнительной информации с помощью создания новых разделов статей, а 

также полная работа по созданию статей в Википедии (которые нужны для полноцен-

ного раскрытия информации о крае, а их не так много), которые позволяют дать инфор-

мацию в плане информирования заинтересованных аудиторий. Завлечение аудитории, 

при наличии хорошей информации, может потребовать рекламу в интернете, которая 

нуждается в сравнительно малых расходах. 
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Сельское хозяйство является системообразующей отраслью экономики России, 

оно имеет четкую специализацию и представлено в первую очередь предприятиями жи-

вотноводства и растениеводства. В России наряду с амбициозными международными 

проектами реализуются программы развития сельских территорий, внимательно отно-

сятся к созданию агропромышленности.   

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство - явля-

ются ведущими системообразующими сферами экономики России, формирующими аг-

ропродовольственный рынок, трудовой и поселенческий потенциал сельских террито-

рий.  

Агропродовольственный рынок экономики России остается одним из важнейших 

приоритетов социально-экономического развития отдельных регионов и страны в целом. 

он относится к числу основных народохозяйственных комплексов, определяющих жиз-

недеятельность общества. создание конкурентоспособного агропродовольственного 

производства невозможно без усилия роли государства и поддержки аграрного сектора 

экономики. объективная необходимость посрегулирования сельского хозяйства обу-

словлена рядом причин, среди которых важнейшими являются: необходимость обеспе-
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чения продовольственной безопасности, низкая конкурентоспособность и производи-

тельность отрасли, ценовой диспаритет на сельскохозяйственную продукцию, низкий 

уровень оплаты труда работников. 

На сегодняшний день, в рамках интенсификации производства продукции сель-

ского хозяйства, прежде всего по дефицитной группе товаров, Министерством сельского 

хозяйства  намечены мероприятия по развитию инфраструктуры по первичной перера-

ботке и хранению плодов и овощей, переработке и продвижению на рынок мяса говя-

дины. 

С учетом приоритета должны быть направлены на расширения и углубления 

внешнеэкономических связей с Российской Федерации. Это позволяет создать новый ме-

ханизм экономического сотрудничества между Монголией и Россией. 

Россия – это важный торговый партнер Монголии. Россия и Монголия заключили 

соглашение о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса. 

Наиболее развиты международные и внешнеэкономические связи России с при-

граничным регионом Монголии. Заключен ряд соглашений о сотрудничестве. 

Монголия является торговым партнером Российской Федерации. Основной це-

лью является обеспечение стабильного и высокого темпа роста экономики и повышения 

благосостояния населения. Причем приоритетные направления придается таким мерам 

как восстановление производства экспортной продукции. В сельском хозяйстве приори-

тетное внимание уделяется животноводству.  

Весьма эффективно сотрудничаем в сфере экономики, определены ключевые для 

России проекты. В планах - создание агроиндустриального парка будут обеспечены мак-

симально благоприятные транспортно-логистические, земельно-ресурсные, производ-

ственные, инфраструктурные и другие условия для поддержки действующих и привле-

чения новых отечественных и иностранных инвесторов, заинтересованных в развитии 

современного экспортоориентированного агробизнеса на приграничных с  Монголией 

землях. 

Развитие агропродовольственного рынка и межрегиональных продовольствен-

ных связей России в значительной степени будет определяться состоянием системы то-

вародвижения сельскохозяйственной продукции, увеличением объемов произведенной 

продукции и спроса со стороны потребителей не только в России, но и вприграничном 

регионе Монголии. 

К настоящему времени, пока не сложились объективные условия для универсаль-

ных, общих форм межрегиональной интеграции, хотя исследователи уже длительный 

период предпринимают попытки выявления общих черт и закономерностей в этих про-

цессах. 

Вместе с тем, определение перспективных направлений развития межрегиональ-

ных продовольственных связей представляется весьма важным на современном этапе. 

Межрегиональное продовольствие базируется, во-первых, на принципах коэволюцион-

ного подхода пространственного развития как методологической основы согласования 

интересов экономическихагентов агропродовольственного рынка при разработке общих 

направленийвзаимовыгодного сотрудничества; во-вторых, на программно-проектном 

механизме управления стратегическим развитием экономических систем каккомплекса 

инструментов планирования, встраивания и реализации интересови решений (программ, 

проектов, мероприятий) экономических агентов в рамках согласованных направлений 

пространственного развития. Это позволяет организовать, поддерживать и развивать 

устойчивые связи региональных АПК в целях получения ими синергетического эффекта 

–максимизации социально-экономических результатов. 
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Интенсивность межтерриториальных продовольственных связей характеризуется 

грузооборотом, хозяйственной кооперацией, рынками сбыта и потребления агропродук-

ции, наличием совместно решаемых социально-экономических проблем в АПК. Выде-

ленные признаки определяют условия и возможности развития межрегиональных про-

довольственных связей. 

В настоящее время современная система обмена агропродовольственной продук-

цией в России характеризуется отсутствием объективных индикаторов спроса и предло-

жения, наличием закрытых цепочек, препятствующихформированию экономически 

оправданных цен на продовольственные товары, низкой эффективностью государствен-

ного регулирования. Одновременно на отечественном агропродовольственном рынке 

происходят структурные изменения в условиях функционирования ВТО. 

В соответствии с новыми договорами, подписанными правительством Монголии 

с Россией, в последние годы предпринимаются: 

- значительные усилия по возрождению двусторонних отношений и сотрудниче-

ства; 

- активизации диалога на всех уровнях; 

- повышения взаимопонимания и взаимодоверия. 

Россия будет поддерживать увеличение мощи монгольской экономики, с тем, 

чтобы Монголия была достаточно развитой страной. 

Сотрудничество Монголии с Российской Федерацией осуществляется на протя-

жении более 80 лет. Двухсторонние отношения традиционно характеризуются духом 

добрососедства, сотрудничества. Следует отметить, что благодаря экономической по-

мощи России в Монголии достигнуты успехи в решении агропродовольственного рынка. 
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Институциональное устройство общества лежит в основе формирования эконо-

мической среды. При этом создаются не только условия и предпосылки для функциони-

рования региона, но и обеспечивается системность, комплексность и устойчивость раз-

вития территории. Поскольку формирование институциональной среды является резуль-

татом политических и экономических преобразований общества, то требуется создание 

совершенно новых «правил поведения» субъектов экономики. Формируя институцио-

нальную среду как совокупность различных институтов: экономического, правового, ор-

ганизационного, регулятивного, социального, инфраструктурного, института развития, 

тем самым создаются новые механизмы, осуществляется поиск методов и способов 

управления. Что касается институциональных преобразований экономической среды, то 

они лежат в плоскости выбора государством прав владения, инструментов и способов 

координации экономической деятельности субъектов экономики. Поэтому государство 

должно активно претворять в жизнь данный процесс, что связано с современными реа-

лиями развития территорий.  

Как и любая организационная структура, она подвержена изменениям, которые 

обусловлены факторами современного развития как национальной, так и региональной 

экономик, т.е. «институциональные изменения определяют то, как общества развива-

ются во времени, и таким образом являются ключом к пониманию исторических пере-

мен» [1, с. 17]. Это является еще одной проблемой в исследовании институциональной 

среды региона и оценки эффективности таких изменений. 

По мнению М.В. Курбатовой «Институциональная среда российской экономики 

в настоящее время представляет собой замысловатую мозаику локальных институцио-

нальных сред …». Далее, «институциональные среды различных регионов страны, одно-

типные по существующим нормам поведения и правилам, регулирующим взаимодей-

ствие экономических субъектов, локализованы с точки зрения укорененности экономи-

ческих действий хозяйствующих субъектов в разных, слабо пересекающихся социаль-

ных сетях и в хозяйственной культуре, сложившейся на определенной территории» [2]. 

Следовательно, наличие совокупности разных локальных сред, обусловливает необхо-

димость институциональных преобразований таким образом, чтобы решались проблемы 

конкурентоспособности региона. Это непосредственно связано с выбором направлений 

формирования социально-экономической политики региона, адекватной требованиям 

научно-технического развития и становления информационного общества.  

Институциональные преобразования должны обеспечить: 
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– гармонизацию «правового поля» для создания конкурентоспособной экономики 

региона; 

– формирование и развитие интеграционных отношений субъектов экономиче-

ской системы региона; 

– создание действенной экономической среды бизнеса; 

– расширение участия гражданского общества в управлении экономикой.  

Институциональные преобразования непосредственно связаны с развитием част-

ной собственности как правового института, основным назначением которого является 

формирование и развитие современной экономической среды предпринимательства. По-

этому институциональные преобразования должны затрагивать формальные и нефор-

мальные отношения государства, бизнеса, гражданского общества. В первую очередь, 

они должны затронуть структурные изменения экономической среды региона: появле-

ние новых институциональных единиц, усиление неформальных отношений, снижение 

напряжения в разнонаправленных интересах субъектов экономики и т.д.   

Структурные элементы экономической среды региона характеризуются разным 

проявлением и состоянием развития. Так, по мнению, В.Е. Дементьева и Е. В. Устюжа-

ниной «Современная экономика характеризуется гибридными механизмами координа-

ции деятельности экономических агентов и гибридными формами власти» [3]. В работе 

данных авторов определены основные источники власти и констатируется факт того, что 

«Выделенные типы власти редко встречаются в чистом виде». 

Одной из основных задач институциональных преобразований является расшире-

ние участия гражданского общества. При различных структурных элементах экономиче-

ской системы организованы общественные институты, которые работают при исполни-

тельных органах государственной власти [4].  В соответствии с этим перед обществен-

ными институтами помимо подготовки различных заключений по результатам обще-

ственной экспертизы проектов нормативных правовых актов, ставится задача обеспече-

ния реализации форм взаимодействия институтов гражданского общества с государ-

ственными органами и органами самоуправления.  

В настоящее время развивается инициатива реализации республиканского кон-

курса «Лучшее территориальное общественное самоуправление», целью которой явля-

ется развитие территориального общественного самоуправления в республике как од-

ного из институтов гражданского общества [5]. 

Таким образом, эффективное взаимодействие всех структурных составляющих 

экономической среды может привести к положительным институциональным преобра-

зованиям. И наоборот, только институциональные преобразования могут создать инте-

грационные взаимодействия элементов экономической среды. 
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В современных условиях одним из приоритетных направлений стратегии разви-

тия национальной экономики стало импортозамещение. Данная проблема нашла отра-

жение в ряде положений, содержащихся в семи указах Президента РФ и около 200 феде-

ральных законов, так или иначе регулирующих вопросы национальной безопасности. 

Финансовые и технологические ограничения, введенные рядом стран против России, 

вряд ли будут отменены в обозримом будущем, что делает безотлагательной необходи-

мость решения вопроса снижения зависимости страны от импорта и сырьевой конъюнк-

туры. Проблема импортозамещения стала центром внимания многих научных дискуссий 

и экономических форумов, причем на Российско-Белорусском Форуме Президент РФ 

В.В. Путин подчеркнул, что: «Хочу отметить, что так называемое им-портозамещение 

не является для нас каким-то фетишом, речь идет, прежде всего, о наиболее важных тех-

нологиях, о технологиях двойного назначения… По сути, это развитие высокотехноло-

гичных производств в своей собственной стране» [1, с. 12]. Согласен с таким видением 

и премьер-министр Д.А. Медведев, заявивший: «Место иностранных товаров должна за-

нимать не посредственная, а высококачественная отечественная продукция… У нас нет 

цели любой ценой заместить импортные товары, тем более на посредственные товары 

отечественного производства. Это в первую очередь невыгодно и экономически, и про-
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сто невозможно… Речь идет именно о том, чтобы российские предприятия - промыш-

ленные и сельскохозяйственные - производили как можно больше современной и каче-

ственной, востребованной продукции мирового уровня» [2]. 

Таким образом, импортозамещение в современных условиях можно определить 

как тип экономической стратегии государства, направленный на защиту национальных 

приоритетов социально-экономического развития и их реализацию на основе поддержки 

собственного производителя на национальном внутреннем рынке. При должном уровне 

государственной поддержки импортозамещение должно стать стимулом для развития 

национального агропромышленного производства. В условиях сокращения средств фе-

дерального бюджета, выделяемых на финансирование сельского хозяйства, поиск источ-

ников решения проблемы следует начать внутри сельскохозяйственной отрасли, при 

этом процессу необходимо придать управляемый характер, осуществляя выбор наиболее 

приоритетных направлений импортозамещения с учетом реализуемой на данный момент 

общегосударственной экономической стратегии.  

Отметим, что проблемы опережающего импортозамещения вошли в число прио-

ритетных задач федеральной и региональной политики развития российских регионов. 

По словам министра сельского хозяйства РФ А. Ткачева, по состоянию на конец 2016 г.: 

«Россия полностью обеспечивает себя зерном, маслом, сахаром, картофелем. Впервые за 

долгие годы удалось достичь и даже превысить порог Доктрины продовольственной без-

опасности по мясу. Доля отечественной мясной продукции в общем объеме ресурсов до-

стигла 89%. Введение контрсанкций и продуктового эмбарго привело к выделению при-

оритетов в госпрограмме развития сельского хозяйства и увеличению господдержки от-

расли, что в результате активизировало процессы импортозамещения. При этом более 

половины «выпавших» объемов импорта были замещены поставками из других стран, 

не попавших под запрет» [3]. 

В кризисном 2015 г. сельское хозяйство было едва ли не единственной отраслью, 

продемонстрировавшей рост на 2,9%. Произошло снижение доли импорта, рост произ-

водства и уровня конкуренции между российскими сельхозпроизводителями, и как след-

ствие — замедление подъема цен на основные отечественные продукты питания. За 

шесть лет с момента принятия  Доктрины продовольственной безопасности России, 

предусматривавшей повышение уровня самообеспеченности  основными продуктами 

отечественного производства до 80-95%, внутренний продовольственный рынок претер-

пел значительные качественные изменения. 

 В настоящее время Россия обеспечивает себя зерном на 95%. Сахар российского 

производства – как сырцевой, так и свекловичный – составляет 85% от общего объема 

потребления при стабильном наращивании инвестиций в этот сектор; выполнены пока-

затели Доктрины по растительному маслу (80% от объема продаж составляет продукт 

местного производства, импортируется лишь оливковое масло). Динамично развивается 

мясной комплекс, хотя по сегментам рынка ситуация различается. Например, доля им-

порта свинины составляет около 10%, птицы – около 7%. В сравнении с 2014 г. объемы 

импорта свинины сократились на 10%, а поставок птицы – на 12%. При этом мясо сви-

нина и птицы занимают первое и второе места в рейтинге по объему инвестиций: на них 

приходится 16 и 13% всех денежных вливаний в АПК. В то же время говядина по-преж-

нему завозится из-за рубежа: доля импорта составляет порядка 20%.  

Неоднозначная ситуация сложилась в производстве овощей. Так, тепличные 

овощи (помидоры, огурцы) были включены в доктрину в 2015 г. с нормой в 90% само-

обеспеченности, хотя на них приходится всего 6% от объема инвестирования в АПК за 

последние 5 лет. В последние три года в результате реализации мер господдержки про-

ектов по производству овощей (в виде компенсации прямых затрат на строительство и 

субсидирования) произошло некоторое увеличение объемов производства; кроме того, 
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стимулом для роста инвестиций стало эмбарго на импорт тепличных овощей из ЕС и 

Турции, что снизило риски инвесторов при принятии решения о финансировании.  

Довольно неопределенные перспективы в сфере импортозамещения и достиже-

ния пороговых значений, установленных Доктриной, у продукции молочного комплекса: 

несмотря на значительный объем инвестиций, поступающих в сектор (молочный ком-

плекс занимает третье место после птицы и свинины по объему инвестиций, на него при-

ходится 9% финансирования в проекты в АПК), прирост производства можно назвать 

незначительным. В силу объективных факторов для импортозамещения молочной про-

дукции потребуется не менее 10-15 лет, поскольку для получения результата в скотовод-

стве нужны большие площади сельскохозяйственных угодий, длительная кропотливая 

работа по восстановлению разрушенной кормовой базы, интенсивное развитие не только 

крупных и средних сельхозорганизаций, но и сотен тысяч К(Ф)Х и индивидуальных 

предпринимателей. 1800 молочных комплексов, созданных и реконструированных за 

годы реализации Государственных программ поддержки АПК, позволили не допустить 

большого падения общего производства молока, но для его увеличения на 8 млн тонн и 

импортозамещения необходимо построить еще не менее 1,5 тыс. молочных комплексов 

на 1000 коров каждый с продуктивностью не ниже 5500 кг. [4]. Фактором неопределен-

ности остается длительность действия санкций: молочное производство при отмене за-

прета на ввоз не выдержит давления конкурентов из Финляндии и других зарубежных 

стран, что вызывает закономерные опасения у потенциальных инвесторов. Кроме того, 

в условиях кризиса и падения доходов потребительский спрос снижается и переключа-

ется на более дешевые продукты, поэтому те же сыры, производимые фермерами в рам-

ках импортозамещения, из-за своей высокой стоимости основной массе населения недо-

ступны. Негативную роль играет и конфликт интересов между производителями сырого 

молока и готовых продуктов, обусловленный низким уровнем интеграции сельхозпроиз-

водителей и перерабатывающих предприятий.  

В целом после введения контрсанкций привлекательность агрокомплекса для ин-

весторов возросла, что стало дополнительным стимулом для развития отечественного 

сельского хозяйства. С другой стороны, продолжающийся кризис повысил инвестици-

онные риски, а текущие отрицательные тенденции, такие как снижение доходов населе-

ния, сокращение потребления, изменение рациона граждан в пользу экономии на про-

дуктах, заставили скорректировать среднесрочные прогнозы в сторону уменьшения пла-

новых показателей. Тем не менее, эксперты ожидают, что к 2018 г. ситуация начнет ме-

няться, и спрос населения как главный фактор, учитывающийся при разработке сель-

хозпроектов, вырастет. 

На уровне регионов наблюдаются диспропорции в развитии агропроизводства, 

обусловленные неравномерным распределением финансирования по субъектам РФ: так, 

в десятку лидеров по привлечению инвестиций входят Белгородская, Тамбовская обла-

сти, Татарстан, Воронежская, Курская, Брянская, Липецкая, Ростовская области, Крас-

нодарский край и Челябинская область; с 2010 по 2015 гг. эти десять регионов суммарно 

получили 60% от общего объема инвестиций в АПК. Еще один неблагоприятный тренд, 

просматривающийся в последние годы, связан со слиянием и поглощением мелких про-

изводителей: в полной мере преференциями удалось воспользоваться только верти-

кально интегрированным холдингам, создающим производства полного цикла и активно 

скупающим земли сельхозназначения. Крупные компании оказываются в более льгот-

ных условиях при получении кредитов и субсидий для реализации своих проектов, что 

дает им устойчивые конкурентные преимущества. Ведущие агрохолдинги расширяют 

географию производства, могут работать под своим брендом в разных регионах, имеют 

больше возможностей для продвижения своей продукции. В таких условиях более мел-

ким участникам рынка конкурировать сложно. 
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Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на указанные выше проблемы, им-

портозамещение в сфере продовольствия продвигается достаточно успешно. В докладе 

Всемирного банка отмечается, что благодаря программам импортозамещения и развития 

сельского хозяйства в РФ удалось замедлить потребительскую инфляцию; это позволило 

снизить уровень бедности в стране на 0,5%. Возможно, в ближайшие годы исследуемый 

термин вовсе утратит актуальность (даже в случае отмены санкций и возвращения им-

портных продуктов питания на продовольственные рынки). 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 
В статье представлена проблема экологической безопасности как важная составляющая прово-

димой национальной политики государства. Рассмотрено влияние экологического фактора на качество 

жизни населения Республики Бурятия посредством анализа состояния окружающей среды на данной 

территории. 
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THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTOR ON THE QUALITY OF LIFE 

THE POPULATION 

 
The article presents the problem of environmental safety as an important component of the ongoing na-

tional policy. Revealed the influence of environmental factor on the quality of life the population Republic of 

Buryatia through the analysis of the state of the environment in the area. 
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Современная политика Российской Федерации направлена на обеспечение устой-

чивого развития, благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на 
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соответствующих территориях [1]. Экологическая безопасность рассматривается как 

часть национальной безопасности и важнейший фактор повышения качества жизни и 

здоровья населения. Стратегической целью государственной политики в области эколо-

гии на долгосрочный период являются сохранения природных систем и поддержания со-

ответствующего качества окружающей среды [2].  

В экологической доктрине РФ основными направлениями государственной поли-

тики в области экологии являются: 

 сохранение и восстановление природных систем, их биологического раз-

нообразия и способности к саморегуляции как необходимого условия существования че-

ловеческого общества; 

 обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа 

к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей; 

 обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходи-

мого условия улучшения качества жизни и здоровья населения [2]. 

В рамках данных направлений формирование региональной политики должно ба-

зироваться на анализе существующей экологической ситуации и прогнозов ее развития.  

Анализ загрязнения окружающей среды на территории Республики Бурятия в 

2015 г. показал, что общее количество источников выбросов загрязняющих веществ – 

8294, из них стационарных объектов – 457 (447 юрид. лиц (их обособленных подразде-

лений) и 10 индивидуальных предпринимателей).  

Количество выбросов вредных веществ от стационарных источников г. Улан-Удэ 

составило 27,9 тыс. тонн (в 2013 г. - 26,5 тыс. тонн, в 2014 г. – 26,7 тыс. тонн), что со-

ставляет 25,7% от общереспубликанских выбросов. 

За 2015 г. по Республике Бурятия суммарные выбросы загрязняющих веществ со-

ставили: от стационарных источников – 108,52 тыс. т., от автотранспорта – 111,5 тыс. т. 

(табл.1). 

Таблица 1 

Динамика выбросов вредных загрязняющих веществ по Республике Бурятия [3;4] 

Годы 
От стационарных источников, 

тысяч тонн 

Выбросы от автотранспорта, 

тысяч тонн 

2008 127,855 105,179 

2009 117,356 117,805 

2010 97,234 86,47 

2011 75,951 89,7 

2012 99,7 95,6 

2013 114,067 98,7- 

2014 105,98 106,6 

2015 108,52 111,5 

Увеличение объема выбросов связано с повышенной выработкой электроэнергии 

теплоэнергетических предприятий и увеличением количества автотранспорта.  

В целом в результате деятельности субъектов хозяйственной деятельности в 2015 

году в республике образовано 50230,7 тыс. т. отходов. По сравнению с 2014 годом про-

изошло уменьшение образования отходов на 7,6 % (4107,3 тыс. т.), в том числе по клас-

сам опасности (табл.2): 

1-й класс опасности – увеличение на 54,1 %;  

2-й класс опасности – уменьшение на 23,9 %;  

3-й класс опасности – уменьшение на 49,6 %;  

4 класс опасности – увеличение на 11,8 %;  

5 класс опасности – уменьшение на 7,5 %. 
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Таблица 2 

Образование отходов производства и потребления в Республике Бурятия по классам 

опасности в 2009-2013 гг. (тыс. тонн) [3;4] 

Класс 

опас-но-

сти 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 

к 2014 

г. в % 

Всего 

отходов, 

в том 

числе: 

14172,5 16727,5 26195,0 29008,3 59065,6 54338,0 50230,7 92,4 

1 класс 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 154,1 

2 класс 0,09 0,10 0,08 0,08 0,09 0,09 0,07 76,1 

3 класс 207,19 161,67 93,01 119,29 151,22 157,60 79,47 50,4 

4 класс 249,31 116,97 90,61 96,88 85,82 84,58 94,59 111,8 

5 класс 13715,9 16448,8 26011,3 28792,1 58828,4 54095,7 50056,6 92,5 

 

Уменьшение количества образования отходов в 2015 году в целом по республике 

произошло по причине уменьшения количества вскрышных пород, образовавшихся при 

добыче полезных ископаемых – 5-й класс опасности.  

Процент использования отходов на предприятиях снизился до 5,4 % и составил 

2713,3 тыс. т. (в 2014 г. – 4132,6 тыс. т. или 7,6 %). Обезврежено на предприятиях – 69,8 

тыс. т., что в 1,5 раза больше по сравнению с 2014 годом (в 2014 г. – 44,4 тыс. т.). Захо-

ронено отходов: - на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, поли-

гоны ТБО) – 88,9 тыс. т. отходов; - на собственных объектах размещения отходов – 1354 

тыс. т. На конец 2015 года накоплено отходов – 190470,7 тыс. т. (в 2014 г. – 207010,86 

тыс. т.). Наибольшее количество отходов образуется при добыче полезных ископаемых. 

В 2015 г. они составили 96,79% (в 2014 г. – 93,75%). 

По сравнению с 2014 г. наблюдается уменьшение образования отходов: в 3,3 раза 

на обрабатывающихся предприятиях, в 3 раза – в строительстве, на 34,5% - на предпри-

ятиях оптовой и розничной торговли, на 21,5% – в производстве и распределении элек-

троэнергии, на 4,6 % - от 165 добычи полезных ископаемых. Возросли темпы образова-

ния отходов: на 37,1% – на транспорте и связи, на 15,7% – в сельском хозяйстве. 

В целом, анализ данных о воздействии на окружающую среду основных видов 

экономической деятельности показал отрицательное влияние экологических факторов 

на качество жизни и здоровье населения республики. 

Таким образом, повышение качества жизни населения, в том числе и через сни-

жение негативного влияния экологического фактора является одной из главных задачей 

социально-экономического развития региона. В качестве основных задач региональной 

политики в области экологии можно выделить экологически обоснованное размещение 

хозяйственных и жилищно-коммунальных объектов при максимальном использовании 

возможностей и специфики природно-географического расположения территории Рес-

публики Бурятия. 
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Актуальной проблемой реализации стратегии социально-экономического разви-

тия региона является согласование интересов и деятельности экономических субъектов 

на разных уровнях управления экономикой. Одним из эффективных механизмов реше-

ния данной проблемы представляется реализация системы индикативного управления на 

региональном уровне. В Республике Бурятия элементы индикативного управления стали 

внедряться в практику государственного управления экономикой региона с 2000 г. За это 

время система индикативного управления доказала свою эффективность и сегодня рас-

сматривается как механизм координации интересов и деятельности государственных и 

негосударственных субъектов управления экономикой и основывается на разработке си-

стемы индикаторов социально-экономического развития. 

Сущность индикативного управления в Республике Бурятия заключается в целе-

направленной деятельности органов государственной власти региона, муниципальных 
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образований и хозяйствующих субъектов в процессе совместной разработки и реализа-

ции приоритетов развития региона. В этой связи индикативное управление рассматрива-

ется как целевое управление на региональном уровне и предусматривает реализацию 

следующих функций управления (рис. 1): установление целей (целеполагание); прогно-

зирование; планирование; финансирование; мониторинг; контроль и регулирование про-

цесса управления. 

Реализация указанных процедур индикативного планирования последовательно 

осуществляется на следующих уровнях управления: 

 макроуровень – регион; 

 мезоуровень – отрасль (вид экономической деятельности); 

 территория муниципального образования (район, городской округ, поселение); 

 микроуровень – хозяйствующий субъект. 

Процесс целеполагания является основным в системе индикативного управления 

и предполагает постановку целей и разработку системы индикаторов социально-эконо-

мического развития субъектов на всех уровнях управления. Процесс формирования си-

стемы индикаторов, характеризующих состояние и развитие экономики и социальной 

сферы, достаточно сложный и ответственный этап индикативного планирования. 

Разработка системы индикаторов на макро- и мезоуровне основывается на функ-

циях органов исполнительной власти региона и муниципальных образований. Это пред-

полагает, с одной стороны, закрепление ответственности за выполнение индикаторов, а 

с другой, – формирование «дерева целей» по уровням управления. Методической основ-

ной разработки системы индикаторов на макро- и мезоуровне служит кодификатор функ-

ций государственного управления, в котором систематизирован перечень функций орга-

нов государственного управления. Кодификатор функций государственного управления 

дает возможность решить задачу оптимизации организационной структуры органов гос-

ударственной власти, приступить к стандартизации системы управления, закрепить 

функции государственного управления с центрами ответственности и соответствую-

щими индикаторами. 

Система индикаторов макроуровня предусматривается в стратегии и программе 

социально-экономического развития. Индикаторы мезоуровня включаются в отраслевые 

стратегии, программы социально-экономического развития муниципальных образова-

ний, а также республиканские, муниципальные и ведомственные целевые программы. 

На микроуровне (хозяйствующий субъект) система индикаторов развития пред-

полагает разработку основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятий, согласованных с органами исполнительной власти региона и муниципаль-

ными образованиями. Такие индикаторы включаются отдельным разделом в соглашения 

о сотрудничестве между Правительством Республики Бурятия (министерствами, ведом-

ствами) и хозяйствующими субъектами. 

При формировании системы индикаторов на всех уровнях управления следует от-

метить две важные проблемы, которые требуют своего решения. Во-первых, необходимо 

правильно поставить цели развития для каждого субъекта управления и перевести их в 

плоскость конкретных индикаторов. Во-вторых, индикаторы каждого уровня управле-

ния должны быть согласованы между собой. 

Одним из путей решения первой проблемы может быть применение сбалансиро-

ванной системы показателей. Применение сбалансированной системы показателей на ре-

гиональном уровне позволит трансформировать показатели стратегии развития региона 

в показатели текущих планов конкретных хозяйствующих субъектов, а также обеспечить 

обратную связь, т.е. учесть интересы и намерения хозяйствующих субъектов в регио-

нальной стратегии.  
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Рисунок 1. Процесс индикативного управления в Республике Бурятия 

 

Эффективным инструментом решения второй проблемы – согласования целей и 

индикаторов разных уровней управления – является соглашение о социально-экономи-

ческом сотрудничестве между органами исполнительной власти региона, муниципаль-

ными образованиями и хозяйствующими субъектами. Соглашение описывает целый пе-

речень количественных и качественных показателей, которые предполагают достигнуть 

хозяйствующие субъекты, а также меры взаимного согласования интересов. В качестве 

таких мер органов власти (система регуляторов) в индикативном управлении рассматри-

ваются следующие: 

регулирование налогового бремени и предоставление налоговых преференций от-

дельным отраслям; 

инструменты бюджетной политики (государственные закупки, субсидирование 

хозяйствующих субъектов, государственные гарантии, государственные инвестиции и 

т.д.); 

государственное регулирование цен и тарифов на продукцию и услуги предприя-

тий-монополистов в целях создания условий для достижения индикаторов социально-

экономического развития другими хозяйствующими субъектами; 

администрирование меры (лицензирование, квотирование и т.п.). 

Таким образом, на основе соглашений достигается взаимное согласование целей 

и приоритетов развития частного бизнеса и власти на принципах индикативного плани-

рования. 
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сти Республики Бурятия 
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мической деятельности, социальная сфера, муниципальное образование (муниципаль-
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Реализация функции планирования предполагает разработку и реализацию про-

граммных документов на всех уровнях управления (рис. 2). 

Рисунок 2. Единая система программно-управленческих документов по планированию 

социально-экономического развития Республики Бурятия 

 

 

В качестве таких документов выступают: 

 на макроуровне: схема территориального планирования региона; стратегия и 

программа социально-экономического развития региона; индикативный план по реали-

зации программы; 

 на мезоуровне: стратегии и программы развития отраслей экономики и соци-

альной сферы; региональные целевые программы; 

 на уровне территорий: схемы территориального планирования и генеральные 

планы муниципальных образований; программы социально-экономического развития 

муниципальных образований; муниципальные целевые программы; индикативные 

планы по реализации программ муниципальных образований; 

 на микроуровне: стратегии и программы развития хозяйствующих субъектов; 

инвестиционные проекты. 

Программные документы в отличие от прогнозов социально-экономического раз-

вития носят характер научного предуказания и предполагают намерения субъектов ин-

дикативного управления по реализации перспективных задач развития. В программных 

документах (особенно стратегий и программ развития) целевые индикаторы подкрепля-

ются конкретными мероприятиями и ресурсами, необходимыми для их достижения. 

Важным моментом разработки и реализации программных документов является 
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их взаимная согласованность на всех уровнях управления. Процедура согласования 

предполагает взаимную согласованность количественных значений индикаторов. На 

макро- и мезоуровне система индикаторов представляется в виде индикативного плана, 

в котором по каждому индикатору установлены количественные значения и ответствен-

ный исполнитель. На уровне территорий (муниципальных образований) предусматрива-

ются те же индикаторы что и на макроуровне, только в территориальной проекции. Ин-

дикаторы мезоуровня предусматриваются в региональных целевых и (или) в отраслевых 

программах, а они в свою очередь в программах и планах предприятий и соглашениях о 

социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами. 

Финансовое обеспечение запланированных мероприятий в системе индикатив-

ного управления выделяется в отдельную функцию финансирования. Данная функция 

предполагает разработку на основе прогноза и программы социально-экономического 

развития республиканского бюджета. В целом финансовые ресурсы запланированных 

мероприятий предусматриваются за счет бюджетных средств (федеральный, региональ-

ный и бюджеты муниципальных образований) и привлеченных средств хозяйствующих 

субъектов (частные инвестиции). Планирование бюджетных средств на реализацию про-

граммных мероприятий, обоснованных соответствующими индикаторами, осуществля-

ется на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат. 

Функция мониторинга и контроля предполагает проведение анализа социально-

экономического развития с целью выявления проблем и отклонений от намеченных ин-

дикаторов, а также принятия оперативных управленческих решений на всех уровнях 

управления. Объектом мониторинга являются социально-экономическое положение ре-

гиона, виды экономической деятельности, территории муниципальных образований, хо-

зяйственная деятельность организаций. 

На макро- и мезоуровне инструментами мониторинга и контроля социально-эко-

номических процессов являются: подготовка доклада о результатах и основных направ-

лениях деятельности (ДРОНД), текущая оценка социально-экономического положения 

региона, отраслей экономики и муниципальных образований. Принятие управленческих 

решений по результатам мониторинга предполагает корректировку мероприятий и ин-

дикаторов. 

В целом система индикативного управления предполагает большую открытость 

деятельности органов власти для населения и общественности, и вынуждает к поиску 

путей новых перспективных направлений социально-экономического развития региона. 

Функция прогнозирования в системе индикативного управления реализуется пу-

тем разработки прогнозов социально-экономического развития региона, отраслей эконо-

мики, муниципальных образований и рассматривается как ранняя фаза планирования. 

Основное назначение прогноза в системе индикативного управления – выявление про-

блем и негативных тенденций социально-экономического развития региона, а также 

определение намечаемых изменений в социально-экономическом развитии. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что система индикативного управ-

ления является эффективным механизмом координации интересов и деятельности орга-

нов власти региона и хозяйствующих субъектов, основанная на последовательности ре-

ализации функций целеполагания, прогнозирования, планирования, мониторинга и кон-

троля на макро-, мезо- и микроуровне. 
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Современная геополитическая обстановка складывается для Российской Федера-

ции не самым лучшим образом, поскольку, в условиях экономических санкций, долго-

срочное сотрудничество и развитие экономики с западными странами является сложной 

задачей,  тем самым, порождая возможность и благоприятную почву для укрепления вза-

имовыгодных отношений со странами Азии. 

Республика Монголия долгое время является надежным и важнымпартнером для 

России. Наши страны связывает многовековая история. Монголия – страна, имеющая 

высокий экономический потенциал, а так же, находящаяся на выгодном стратегическом 

направлении внутри азиатского региона. 

По оценкам экспертов агентства МОНЦАМЭ, Республика Монголия показывает 

уверенные темпы экономического роста в 2016 г.  ВВП Монголии достиг 10,9 трлн. Туг-

риков и по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.  увеличился на 2,8% . Уровень 

реальных денежных доходов по отношению к прожиточному минимуму, для населения 

Монголии превышает на 55,8 % [1]. Это свидетельствует о том, что граждане Монголии 

обладают высоким уровнем платежеспособности, что в свою очередь, влечет за собой 

высокий потенциал для развития туристического сотрудничества между нашими стра-

нами. 

Республика Бурятия, как регион, имеющий непосредственную границу с Мон-

гольской Республикой и обладающая высоким туристско-рекреационным потенциалом, 

как никто из других регионов подходит для ведения активного туристического бизнеса. 

На наш взгляд, наиболее ценным достоянием Республики Бурятия является озеро Байкал 

– самое глубокое, пресное озеро в мире, привлекает особое внимание многих жителей 

планеты. 

Вместе с тем Республика Бурятия, по своей значимости и входящая в нее Байкаль-

ская природная территория  имеет огромное значение не только для страны, но и для 

всего мира. Центральная экологическая зона Байкальской природной территории состав-

ляет 90 тысяч квадратных километров и является участком Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО [2]. 

Появление крупного международного туристического бизнеса, включающего в 

себя приезд не только граждан Российской Федерации, но и иностранных туристов, бу-

дет в значительной степени способствовать развитию экономики Бурятии во всех ее сфе-

рах. 

Республика Бурятия  - это уникальный регион, имеющий богатый туристско-ре-

креационный потенциал:  разнообразие культур, самобытность, национальный колорит 

и природные богатства, все это, в конечном счете, способствует созданию благоприят-

ных условий для развития регионального рынка туристических услуг. В современных 

условиях туризм – это диверсифицированный межотраслевой комплекс, на долю кото-

рого приходится около 30% объема мировой торговли услугами и примерно 10% миро-

вого объема валового продукта [3]. 

Республика Бурятия может предложить разнообразные виды туристического про-

дукта:  

1. оздоровительный туризм; 

2. гастрономический, агротуризм; 

3. образовательный и экскурсионный; 

4. активный отдых и экстремальные виды туризма; 

5. спортивный туризм; 

6. религиозный туризм. 

Рассматривая разнообразные виды туристических продуктов в отдельности, необ-

ходимо выделить оздоровительный туризм, поскольку в настоящее время, он является 

одним из самых перспективных видов оказания услуг на туристическом рынке. Наряду 
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с традиционной медициной, в Бурятии пользуется популярностью горячие источники, 

минеральные воды, восточная медицина. Так по оценкам экспертов, туристы из стран 

Европы и Азии смогут свободно совмещать познавательный и оздоровительный виды 

туризма. Процесс лечения можно без труда соединить с экскурсионными маршрутами, 

кроме того, цены за лечение в Бурятии вполне доступны для туристов с разным уровнем 

доходов и конкурентоспособны. При этом качество предоставления медицинских услуг 

находится на достаточно высоком уровне, включая диагностические  и стационарные 

обследования с применением современного оборудования диагностики. Медики Буря-

тии имеют огромный опыт и владеют эксклюзивными лечебными методиками, исполь-

зуя богатый опыт восточной медицины. Поэтому с экономической точки зрения, вкла-

дывать крупные инвестиции в данное направление весьма выгодно. Лечебно – оздорови-

тельный туризм во всем мире по-прежнему пользуется высоким спросом. 

По оценкам Всемирной туристкой организации, в развитых странах второе место 

после пляжного туризма занимает агротуризм, принося до трети всех доходов индустрии 

отдыха и путешествий. Агротуризм – это такой вид туристско – познавательной, актив-

ной деятельности, при котором турист принимает непосредственное участие в хозяй-

ственно-бытовой жизни принимающей стороны минимально оказывает антропогенное 

воздействие, в рамках устойчивого развития. Дынный синтез минимально необходимого 

количества видов туризма формирует агротуризм [4].  

 

 
Рисунок 1. Агротуризм как синтез видов туризма [4]  

 

Республику Бурятия по праву можно считать аграрным регионом и пребывание 

туристов из Монголии в сельской местности можно считать основным направлением.  

Далее следует отметить, что Республика Бурятия может заинтересовать своих гос-

тей гастрономическим туризмом, тем самым вовлечь всех непосвященных в тонкости 

местного менталитета и культуры через необычную национальную кухню. 

Образование и развитие, на сегодняшний день, является основополагающей сфе-

рой туристического успеха по всему миру. Благодаря уникальной природе озера Байкал, 

большому разнообразию флоры и фауны, богатству культурно-исторического наследия 

региона, Республика Бурятия идеальна для развития в ней различных видов туризма – 

классического, экспедиционного и специализированного, в том числе, этнографического 

и религиозного. Наличие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

«Байкальская гавань», трех государственных заповедников (Баргузинский государствен-

ный биосферный заповедник, Байкальский государственный биосферный заповедник, 

«Джергинский» заповедник), наличие двух национальных парков («Забайкальский», 

«Тункинский»); развитие туристских кластеров — зон экономического благоприятство-

вания туристско-рекреационного типа (на базе муниципальных районов) предполагает 

Агротуризм

Этнотуризм

Культурно-позновательный 

(исторический)

Экотуризм

Активный туризм
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формирование уникального туристического бренда республики. Участие Республики Бу-

рятия в международных и межрегиональных туристских маршрутах «Великий Чайный 

Путь», «Великий Шелковый путь», «Байкал – Хубсугул – Хулун-Буир», «Восточное 

кольцо России» обеспечивает привлекательность территории не только для российских, 

но и иностранных туристов в первую очередь, из Китая и Монголии [6]. На основе обра-

зовательного туризма, между странами, особую актуальность приобретает обмен студен-

тами между Китайскими, Монгольскими и Бурятскими университетами. В качестве про-

изводственной практики на специализированных кафедрах можно организовать между-

народный обмен будущими специалистами. В Бурятии находится центр буддизма Рос-

сии – Иволгинский Дацан, поэтому, знакомство с культурой буддизма имеет важное зна-

чение для населения разных стран.  

Говоря о преимуществах взаимовыгодного сотрудничества России с Монголией, 

необходимо констатировать, что в этом направлении: 

• созданы организационно-экономические и правовые условия для формирова-

ния кластера «Туризм» между Бурятией и Монголией, упрощенная система прохода че-

рез границу и безвизовая система контроля; 

• не высокие транспортные расходы позволят увеличить количество туристов 

обоих стран; 

• достаточно известный брэнд туристского продукта Республики Бурятия на 

Монгольском рынке; 

• возможность и перспективы входа на рынок туристических услуг Бурятии 

предпринимателей монгольского бизнеса со специализированными турами Монголия - 

Бурятия; 

Все выше перечисленные преимущества дают для обоих регионов неограничен-

ные ресурсы для сотрудничества и реализации бизнес планов, которые в значительной 

степени будут способствовать расширению деловой активности и улучшению общих 

экономических показателей. 

Вместе с тем, существуют также ряд проблем в развитии взаимовыгодного со-

трудничества, в частности: 

• заявления о проектах каскада ГЭС в Монголии, кумулятивный эффект от стро-

ительства которых может привести к полному разрушению экосистемы озера Байкал; 

• высокая зависимость туристической деятельности от сезонности, частое воз-

никновение лесных пожаров и других чрезвычайных ситуаций и природных катаклиз-

мов, могут привести к ограничениям предлагаемого спектра туристических услуг; 

• высокая нагрузка на дорожное полотно большегрузных автомобилей, включен-

ных в логистический поток международного транспортного коридора, может привести к 

более быстрому разрушению дорог, не рассчитанных на потенциально высокую интен-

сивность грузопотока; 

• создание альтернативного транспортного коридора на юге в рамках проекта 

«Великий шелковый путь» могут привести к снижению туристической привлекательно-

сти Республики Бурятия. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что взаимоотношения между Буря-

тией и Монголией имеют перспективную базу и на сегодняшнем начальном этапе со-

трудничества выгода от реализации данного направления, влечет за собой весомые до-

ходы для обеих сторон. В  нынешних условиях экономических санкций и напряженной 

обстановки на уровне мировой геополитики, актуализирует необходимость развивать от-

ношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Принятая на федеральном 

уровне программа «Социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкаль-
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ского региона»предусматривает расширение взаимовыгодного экономического сотруд-

ничества со странами  Азиатско-Тихоокеанского региона во многих сферах деятельно-

сти, включая рынок туристических услуг. 
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В современном мире невозможно полностью избежать импорта и быть полностью 

самодостаточной страной. Исторически сложилось так, что в России не производятся все 

необходимые товары и услуги, поэтому многие из них импортируются. Так в 2016 г. доля 

импортной продукции в Россию в составило около 18% ВВП. Поэтому импортозамеще-

ние всегда было и остается актуальной проблемой. Однако особо остро проблема им-

портозамещения встала после введения экономических санкций странами ЕС и США. В 

ответ на санкции, введенные против России, Российское правительство ввело запрет на 

ввоз продовольственных товаров из стран членов Евросоюза, в результате чего прекра-

тились поставки мясной и молочной продукции, рыбы и других морепродуктов, фруктов 

и овощей. Импортозамещение является стратегически важным решением, так как от са-

мообеспечения страны основными продуктами, зависит уровень  темпа роста и развития 

национальной экономики, продовольственная безопасность и продовольственная неза-

висимость страны [4].  

Далее следует отметить, что импортозамещение не подразумевает простую за-

мену одних поставщиков на других. Главной задачей является помощь национальной 

промышленности стать конкурентоспособной, независимой, способной обеспечивать 

внутренние потребности и экспортировать свою продукцию. Такая позиция правитель-

ства является последовательной, поэтому активно ведется работа по недопущению на 

российский рынок санкционных продуктов, а при выявлении таких случаев они подле-

жат уничтожению в соответствии с принятым постановлением об их уничтожении [4]. 

Республика Бурятия – дотационный регион России, поэтому изменение макроэко-

номического положения и уменьшение федеральной поддержки приводят к необходи-

мости разработки и применения новых путей повышения эффективности управления 

территориальным развитием. В области социально-экономического развития Респуб-

лики Бурятии есть системные проблемы – невозможно обеспечить бюджетную сбалан-

сированность для решения внутренних социальных задач без использования федераль-

ных средств и заимствований на финансовом рынке, так как недостаточное финансиро-

вание объектов социальной инфраструктуры является препятствием развитию всей тер-

ритории и снижает привлекательность для инвестиций [6].  Вследствие принятия Закона 

«Об охране озера Байкал» и принятии решения ЮНЕСКО об установлении статуса 

«Участка мирового наследия» повышаются капитальные затраты для реализации инве-

стиционных проектов, что существенно затрудняет развитие туристической отрасли Бу-

рятии.  

Неблагоприятно отразились на благосостоянии населения изменение курса валют 

и рост цен, повышение имущественных налогов из расчета кадастровой стоимости, ко-

торые привели к увеличению количества людей, живущих за чертой бедности. Вслед-

ствие сокращения рабочих мест и заработной платы доходы населения снижаются. По 

данным фонда «Общественное мнение» свыше 60% россиян вынуждены экономить на 
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продуктах питания. Положение осложняется и достаточно высокой, около 12,9%, инфля-

цией [5].  

Кроме того, социально-экономическое развитие Республики Бурятия сдержива-

ется влиянием неблагоприятных погодных условий. Так в 2015 году был объявлен режим 

чрезвычайной ситуации в восемнадцати из девятнадцати сельских районов Республики 

Бурятии, то есть практически повсеместно. Сокращение объемов заготовки кормов для 

животноводства привело к необходимости дополнительных затрат для их приобретения 

и снижению численности поголовья, что также является неблагоприятным фактором, 

особенно для производства мяса, молока и молочной продукции.  

Существующий ценовой диспаритет, дискриминирующий интересы аграрной 

сферы, достаточно дорогие кредиты, высокие цены на топливо и энергоресурсы, не-

смотря на низкую заработную плату и при сравнительно низких ценах на сельскохозяй-

ственную продукцию приводят к снижению рентабельности или даже убыточности дея-

тельность сельскохозяйственных предприятий и организаций. 

 В последние годы государство проводит политику увеличения поддержки произ-

водителей сельскохозяйственной продукции, но и эта мера не даёт возможности основ-

ной их массе выйти на уровень осуществления своей деятельности на принципах про-

стого воспроизводства только за счет своих собственных и заемных средств [2]. 

 Для того чтобы реализация программы импортозамещения стала более успеш-

ной, а не просто перераспределением крупных потоков сельскохозяйственного сырья и 

продовольственной продукции, потребуется достаточно длительный период времени, 

10-15 лет по прогнозам экспертов [1].  

Так, по оценкам экмпертов импортозамещение в Бурятии не сможет относительно 

быстро сформироваться даже при увеличении внутреннего спроса на такие важные и ос-

новные компоненты как сырье и сельскохозяйственная продукция. 

При этом не стоит рассчитывать на замену сразу всей импортной продукции оте-

чественной. Для решения вопросов импортозамещения и повышения конкурентоспособ-

ности национальной экономики необходимо решение многих вопросов, в том числе та-

ких как: формирование масштабной целевой государственной поддержки; повышение 

информированности предприятий об уже существующих мерах государственной под-

держки и повышение ее доступности; решение вопросов кредитования производства; по-

вышение доступности денежных ресурсов для бизнеса и устранение существующих дис-

криминационных отношений между промышленными предприятиями и финансовыми 

кредитными организациями; развитие инфраструктуры продвижения продукции для экс-

порта; наработка опыта внешней деятельности у отечественных предприятий; повыше-

ние стимулирования научной и инновационной деятельности предприятиями. 

В настоящее время наиболее насущной потребностью в Республике Бурятия яв-

ляется направление всех сил не на собственное производство конечной продукции, а на 

то, отчего зависит ее производство, то есть – семеноводство, агрокультуру, племеновод-

ство, модернизацию оборудования для предприятий агропромышленного комплекса. В 

апреле 2016 г. Правительство Российской Федерации поставило задачу замены племен-

ного поголовья и семеноводства на отечественные, подчеркнув важность решения этого 

вопроса для продовольственной независимости и безопасности страны [4]. 

Поэтому в существующих условиях крайне необходима профессионально орга-

низованная экономическая политика, направленная на модернизацию производства. В 

настоящее время большие перспективы для развития в России имеют две отрасли: – аг-

ропродовольственная и легкая промышленность, поэтому Республика Бурятия может 

внести свой вклад в их развитие. Вследствие сокращения объемов внешнего товарного 

потока национальные производители отсутствующей импортной продукции имеют уни-
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кальную возможность по их замещению своей продукцией, но при этом необходима уве-

ренность в том, что санкции не будут отменены в ближайшее время и вновь появившаяся 

импортная продукция не вытеснит с рынка продукцию отечественных производителей. 

Гарантией конкурентоспособности является качество производимой продукции, нату-

ральность сырья и доступные для населения цены. В сфере производства сельскохозяй-

ственной продукции и продуктов питания  Бурятия обладает богатым агроресурсным по-

тенциалом.  

Поэтому введение санкций, в определенной степени, способствует устойчивому 

социально-экономическому развитию региона. Необходимо использовать все открыва-

ющиеся возможности, прежде всего, учитывая социально-экономические интересы и по-

требности населения. Так осуществляющие сопровождение продукции региональные 

компании имеют дополнительные и перспективные возможности для своей деятельно-

сти. Потребуется поэтапная адаптация к новым условиям рынка, учет изменения условий 

контрактов, сроков поставок, определяющими условиями которых должны быть высо-

кие требования к качеству и доступной цене реализации населению.  

В тоже время развитие региональных систем при реализации программы им-

портозамещения способствует укреплению существующих и развитию новых торгово-

экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, развитию 

экономических отношений с партнёрами, поставки которых ранее имели меньшие объ-

ёмы, что важно для республики Бурятии. Необходимо формирование путей поставок, 

соответствующих требованиям ценовых категорий и качества продукции, товаров и 

услуг.  

Важным моментом в  реализации программы импортозамещения является созда-

ние крупных оптово-логистических центров для доставки, переработки, замораживания 

и хранения продукции сельского хозяйства. В этой ситуации предпочтительно создавать 

крупные центры, так как в них проще проверять исполнение законов, например о тор-

говле, которые тоже планируется изменять. Работа формирующихся центров будет опре-

деляться новыми налоговыми, замельно-имущественными, санитарными нормами. Для 

эффективного их функционирования необходимо создание хорошо отлаженной цепочки 

включающей сельхозпроизводителя, логистический центр и торговую сеть, таким обра-

зом новой особенностью социально-экономического развития станут отношения с оте-

чественными производителями без правил, навязываемых иностранными импортерами 

[3]. 

Тем не менее, агропродовольственный рынок Бурятии, как и любой другой, имеет 

угрозы и риски, ведущие к материальным потерям, поэтому необходимо организовывать 

и альтернативные процессы развития социально-экономических систем, включая прио-

ритетную  защиту законодательством отечественных производителей.  
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На сегодняшний день, гостиничное хозяйство рассматривается как один из фак-

торов определяющих специфику развития туризма, являясь при этом основой для произ-

водства туристского продукта при планировании приоритетных направлений инвести-

ционной политики в регионе.  
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Рынок гостиничных услуг представляет собой систему экономических отноше-

ний между субъектами в процессе купли-продажи и потребления, гостиничных продук-

тов и услуг в определенное время и в определенных условиях. 

Индустрия гостеприимства является быстро растущей и высокорентабельной 

сферой бизнеса, являясь одной из наиболее важных составляющих на рынке услуг. 

 

 
Рисунок 1. Количество гостиниц и ресторанов по Республике Бурятия 

 

Из рисунка 1 видно, что общее количество гостиниц и ресторанов по Республике 

Бурятия имеет тенденции к увеличению. Темп роста 2014 года к 2012 году составил 

115,83%. 

Индустрию гостеприимства составляют различные средства коллективного и ин-

дивидуального размещения: отели, гостиницы, мотели, хостелы и общежития, апарта-

менты, а также частный сектор, предлагающие полный комплекс услуг по приему, раз-

мещению и обслуживанию пребывания гостей [1]. 

 
 

Рисунок 2. Количество средств размещения в Республике Бурятия на 1 января 

2016 года 

 

На 1 января 2016 года в Республике Бурятия насчитывается 349 средств размеще-

ния. Из них гостиницы составляют 33,5%, гостевые дома – 19,2%, базы отдыха – 14,04%, 

турбазы – 10,6%, отели – 6%,  пансионаты – 5,16%. Другие средства размещения, к ко-

торым относятся мотели, хостелы, частные усадьбы и т.п. составляют 11,46% соответ-

ственно. 

В зависимости от месторасположения статистика гостиничного хозяйства Респуб-

лики Бурятия выглядит следующим образом: 79% гостиниц находятся в городской мест-

ности, они существенно отличаются по основным параметрам от сельских (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение гостиниц и ресторанов в районах РБ на 1 января 2014 г.  
Количество гости-

ниц и ресторанов 

Процентное соот-

ношение 

484
504

575

2012 2013 2014

49

117

21 18

37

67

40
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г.Улан-Удэ 422 73% 

г.Северобайкальск 18 3,13% 

Баргузинский р-н 1 0,17% 

Баунтовский эвенкийский р-н 4 0,70% 

Бичурский р-н 2 0,35% 

Джидинский р-н 0 - 

Еравнинский р-н 1 0,17% 

Заиграевский р-н 5 0,87% 

Закаменский р-н 2 0,35% 

Иволгинский р-н 22 3,83% 

Кабанский р-н 21 3,65% 

Кижингийский р-н 2 0,35% 

Курумканский р-н 4 0,70% 

Кяхтинский р-н 6 1,04% 

Муйский р-н 3 0,52% 

Мухоршибирский р-н 6 1,04% 

Окинский р-н 2 0,35% 

Прибайкальский р-н 11 1,91% 

Северо-Байкальский р-н 8 1,39% 

Селенгинский р-н 8 1,39% 

Тарбагатайский р-н 3 0,52% 

Северо-Байкальский р-н 18 3,13% 

Хоринский р-н 6 1,04% 

Всего 575 100% 

Развитие рынка гостиничных услуг Республики Бурятия сдерживается рядом фак-

торов:  

- обособленные   гостиницы    имеют     низкий коэффициент загрузки; 

-  падение платежеспособного спроса населения; 

- недостаток квалифицированного персонала; 

- высокие  затраты  на  открытие  гостиничного бизнеса;  

- неразвитость инфраструктуры; 

- значительная часть гостиниц находящаяся в собственности муниципалитетов, 

которые, вследствие ограниченности финансовых ресурсов не могут обеспечить доста-

точный уровень комфортности. 

Среди проблем можно назвать отсутствие системы управления качеством услуг и 

достаточно неразвитый механизм финансирования в гостиничном хозяйстве.  

В качестве приоритетных направлений развития рынка гостиничных услуг можно 

предложить следующие: 

- создание национальных гостиничных сетей; 

- строительство и реконструкцию гостиниц класса 3 звезды; 

- разработка комплексной маркетинговой стратегии продвижения гостиниц на 

российском рынке [2]. 

Таким образом, реализация приоритетных направлений будет способствовать раз-

витию гостиничной индустрии Республики Бурятия. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СЦЕНАРНЫХ РАСЧЕТОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА ОСНОВЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного про-

екта № 16-02-00650) 

 
В статье рассмотрен опыт комплексного подхода к проведению сценарных расчетов социально-

экономического развития Республики Бурятия на основе разработанных таблиц «затраты-выпуск» и 

межотраслевой модели, которые подвергаются последующей корректировке за последние несколько лет.  

Выделены дальнейшие направления в области моделирования межотраслевых связей в Республике Буря-

тия, среди которых расширение состава переменных, отражение экологических ограничений и построе-

ние межотраслевой модели в динамической постановке. 

Ключевые слова: модели «затраты-выпуск», мультипликативный эффект, сценарные расчеты, 

интегральный индекс, корректировка.  
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INTEGRATION OF SCENARIUM CALCULATIONS OF DEVELOPMENT OF THE 

ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BURYATIA BASED ON THE INTER-BRANCH 

MODEL 

 
The article examines the experience of an integrated approach to the implementation of scenario calcu-

lations of the social and economic development of the Republic of Buryatia on the basis of developed input-output 

tables and an interindustry model that have been subjected to subsequent adjustment over the past few years. 

Further directions in the field of modeling of interbranch relations in the Republic of Buryatia are highlighted, 

among them the expansion of the composition of variables, the reflection of environmental constraints and the 

construction of an interindustry model in a dynamic formulation. 

Keywords: input-output models, multiplicative effect, scenario calculations, integral index, adjustment. 

 
Для проведения аналитических расчетов и разработки сценариев социально-эко-

номического развития региона используются различные функциональные и структурные 

модели, позволяющие с разной степенью агрегирования и детализации прогнозировать 

и отражать внутренние параметры и межотраслевые взаимосвязи. Базовой структурной 
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моделью экономики определенной территории являются межотраслевые модели «за-

траты-выпуск», практическое построение которых зависит от наличия в регионе соот-

ветствующей статистической базы и востребованности моделей со стороны органов ре-

гионального управления. Разработка в России таблиц «затраты-выпуск» способствовала 

построению соответствующих таблиц в ряде субъектов РФ. 

Республика Бурятия явилась одним из первых российских регионов, в которых 

региональные таблицы «затраты-выпуск» были построены на основе Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и Общероссийского клас-

сификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). Для экономики 

Бурятии данные таблицы были разработаны за 2011 г. в разрезе 50 видов экономической 

деятельности по всем крупным и средним предприятиям, а также на основе выборки по 

субъектам малого предпринимательства. Кроме того, для практического анализа и про-

гнозирования детализированные виды экономической деятельности также были агреги-

рованы до 16 отраслей. 

По разработанным таблицам затраты-выпуск» был проведен структурный межот-

раслевой анализ экономики по основным макроэкономическим показателям, составлена 

региональная межотраслевая модель и проведены сценарные расчеты развития эконо-

мики республики с учетом влияния различных факторов [2]. Рассчитанные матрицы пря-

мых затрат 𝐴 и полных региональных экономических затрат (𝐸 − 𝐴)−1 (с учетом еди-

ничной матрицы 𝐸) позволили сформировать методику проведения сценарных расчетов 

изменения вектора регионального валового выпуска ∆𝑋, объема налоговых поступлений 

∆𝑃 и занятости населения ∆𝐿 по видам экономической деятельности в зависимости от 

изменения элементов регионального конечного спроса ∆𝑌:  

∆𝑋 = (𝐸 − 𝐴)−1∆𝑌,        

∆𝑋 = (𝐸 − 𝐴)−1𝑇 ∙ ∆𝑌,       

∆𝑋 = (𝐸 − 𝐴)−1𝑀 ∙ ∆𝑌, 

где 𝑇 = (𝑇𝑗)  – диагональная матрица удельного веса чистых налогов на производ-

ство в валовом выпуске;  𝑀 = (𝑀𝑗) – диагональная матрица трудоемкости производства 

продукции. 

На основе данной методики были рассчитаны мультипликативные изменения 

объемов валовых выпусков, налоговых поступлений и занятости населения по всем от-

раслям при увеличении конечного спроса на продукцию отдельных видов экономиче-

ской деятельности. Так, при предположительном увеличении конечного спроса на про-

дукцию какой-либо отрасли на 100 млн. руб. был выявлен очень высокий уровень диф-

ференциации между отраслями по значению приростов налоговых поступлений (от 0,110 

млн. руб. по «Финансовой деятельности» до 22,2 млн. руб. по «Добыче полезных иско-

паемых», т.е. в 200 раз). Значительно меньшие различия (в 8 раз) установлены в показа-

телях прироста занятости населения – от 132 человек на «Транспорте и связи» до 1078 

человек в «Финансовой деятельности». Незначительные отраслевые различия (в 1,7 раза) 

выявлены по приросту валового выпуска – от 162,7 млн. руб. по «Предоставляемым ком-

мунальным, социальным и персональным услугам» до 280,2 млн. руб. по «Производству 

и распределению электроэнергии, газа и воды». 

Для реализации комплексного подхода к проведению сценарных расчетов изме-

нения налоговых поступлений и занятости населения нами была разработана методика 

расчета интегральных показателей мультипликативных эффектов. Для ранжирования 

видов экономической деятельности по мультипликативным эффектам введены инте-

гральные индексы 𝐽𝑖, объединяющие индексы относительных мультипликативных при-

ростов налоговых поступлений (𝐽1𝑖) и занятости населения (𝐽2𝑖) по каждому -му виду 

экономической деятельности: 

𝐽𝑖 = √𝐽1𝑖 ∙ 𝐽2𝑖 .  
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Индексы 𝐽1𝑖 и 𝐽2𝑖 определяются следующим образом: 

 

𝐽1𝑖 =
𝑑1𝑖−𝑑1𝑚𝑖𝑛

𝑑1𝑚𝑎𝑥−𝑑1𝑚𝑖𝑛
;       𝐽2𝑖 =

𝑑2𝑖−𝑑2𝑚𝑖𝑛

𝑑2𝑚𝑎𝑥−𝑑2𝑚𝑖𝑛
, 

где: 𝑑1𝑖, 𝑑1𝑚𝑎𝑥,  𝑑1𝑚𝑖𝑛,  𝑑2𝑖, 𝑑2𝑚𝑎𝑥,  𝑑2𝑚𝑖𝑛  – значения приростов налоговых по-

ступлений и занятости населения, а также их максимальные и минимальные значения по 

-му виду экономической деятельности. 

Чем больше значение интегрального индекса, тем выше совместный мультипли-

кативный эффект от увеличения конечного спроса на продукцию того или иного вида 

экономической деятельности.  

Расчеты интегральных индексов показали, что наибольший совместный мульти-

пликативный эффект достигается по «Добыче полезных ископаемых»: 𝐽3 = 0,752, что 

значительно превосходит значения интегральных индексов по всем другим видам эко-

номической деятельности. Выявлены низкие значения интегральных индексов в веду-

щих  отраслях экономики республики: в «Обрабатывающих производствах» 𝐽4 = 0,140 

(5-ый по значимости результат), в «Сельском и лесном хозяйствах» 𝐽1 = 0,127 (7-ой ре-

зультат), в «Производстве и распределении электроэнергии и воды»  𝐽5 = 0,098 (8-ой ре-

зультат), в «Оптовой и розничной торговле» 𝐽7 = 0,060 (11-ый результат), в «Строитель-

стве» 𝐽6 = 0,050 (12-ый результат) и т.д.. 

Для проведения прогнозных расчетов на основе межотраслевой модели за послед-

ние 4-5 лет производится корректировка коэффициентов прямых затрат и структуры ко-

нечного спроса, изначально рассчитанных по базовым таблицам «затраты-выпуск» за 

2011 г. Это связано с определенными изменениями, которым  со временем подвергаются 

коэффициенты затрат на производство в различных видах экономической деятельности 

в результате технологических сдвигов и других производственных факторов. Таким об-

разом, корректируется технологическая матрица, меняется структура конечной продук-

ции,  соответственно корректируются коэффициенты косвенных и полных затрат, а в 

итоге и вся таблица «затраты-выпуск». Для корректировки и адаптации межотраслевой 

модели используются различные подходы: статистическое прогнозирование, формали-

зованные аналитические методы, экспертные оценки и другие. 

Дальнейшие направления исследования в области моделирования межотраслевых 

связей на основе разработанных по Бурятии таблиц «затраты-выпуск» связаны с разра-

боткой межотраслевой региональной модели с расширенным составом эндогенных пе-

ременных, отражением экологических ограничений Байкальской природной территории, 

построением динамической межотраслевой модели экономики Республики Бурятия [1]. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ: МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
В статье рассмотрены проблемы количественной оценки негативных социально-экономических 

последствий от изменения уровенного режима вод. Рассмотрено методическое и информационное обес-

печение расчетов. Предложен алгоритм расчетов количественной оценки экономического ущерба от 

негативного воздействия изменений уровенного режима.  

Ключевые слова: негативные последствия, уровенный режим, методическое обеспечение, инфор-

мационное обеспечение 
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QUANTIFYING THE NEGATIVE ECONOMIC AND SOCIAL CONSEQUENCES: 

METHODOLOGICAL AND INFORMATIONAL SUPPORT 

 
The article deals with the problems of quantitative assessment of the negative social and economic con-

sequences of changing the water level regime. Methodical and information support of calculations is considered. 

An algorithm for calculating the quantitative estimation of economic damage from the negative impact of changes 

in the level regime is proposed. 

Keywords: negative consequences, level regime, methodical support, information support 

 

Направления и территории развития инвестиционной деятельности должны учи-

тывать различные факторы окружающей среды. Как указывают авторы работы [1], при 

традиционном анализе инвестиционных процессов, как правило, недооценивается роль, 

которую играет воздействие физических факторов окружающей среды. В работе [2] под-

черкивается, что реализация проектов в районах с неблагоприятными природно-клима-

тическими условиями сопряжена с соблюдением специальных технических условий и 

требований безопасности функционирования возводимых объектов и инженерных со-

оружений в этих условиях, что способствует удорожанию проекта как на проектной ста-

дии, так и на стадии строительства.  

Освоение территорий с учетом особого режима хозяйственной деятельности на 

Байкальской природной территории в сложных инженерно-геологических, природно-
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климатических условиях регламентируется Градостроительным Уставом РБ. Схемой 

территориального планирования РБ определены, в частности, зоны с особыми услови-

ями использования и границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, предусмотрены ограничения 

строительства в зонах подтопления и катастрофического затопления с указанием зони-

рования территории. Контроль соблюдения запрета на новое строительство на террито-

риях, подверженных наводнениям и подтоплениям, должен осуществляться при разра-

ботке и реализации документов территориального планирования и градостроительного 

проектирования. В настоящее время в РБ действует запрет на новое строительство на 

территориях, подверженных наводнениям и подтоплениям, но данный запрет массово 

нарушается. В связи с этим в любой экономической деятельности организации, как объ-

ективная реальность, возникает предпринимательский риск. Такой риск обусловлен по-

терями результата его деятельности, нанесение возможного ущерба окружающей среде. 

С другой стороны, изменения, связанные с негативным воздействием от окружающей 

среды, приводят к появлению экологического риска для деятельности организаций, ре-

зультат которого выражается в возможном экономическом ущербе. Это диктует необхо-

димость определения количественной оценки такого ущерба.  

В этой связи предлагается алгоритм расчетов количественной оценки экономиче-

ского ущерба от негативного воздействия изменений уровенного режима, который со-

стоит из 3 блоков: 

– картографическое отображение территорий негативного воздействия вод; 

– определение объектов негативного воздействия от изменения уровенного ре-

жима;  

– количественная оценка ущерба в зонах затопления.  

Так, на 1 этапе для определения территорий негативного воздействия вследствие 

изменения уровня оз. Байкал была создана цифровая модель рельефа территории иссле-

дования на основе топокарт М 1:25000 по классической технологии «сканирование – век-

торизация – цифровая карта» [3].  Данная модель позволила определить расчетные зоны 

затопления при 3 различных сценариях, которые были нанесены на карты М 1:25000, и 

были созданы корректные гипсометрические поверхности, пригодные для гидрологиче-

ского моделирования и учитывающие особенности рельефа изучаемого района. Вычер-

чивание зон затопления произведено с использованием ПО ГИС Карта 2008, Global 

Mapper 14 и ArcGIS 9.3. 

Картографическое отображение зон затопления (отступания берегов) и его нало-

жение на карту в Автоматизированной информационной системе (АИС) «Имуще-

ственно-земельный комплекс Республики Бурятия» послужили основой для определения 

населенных пунктов, попадающих непосредственно в зоны затопления, а также перечня 

и параметров объектов экономики, расположенных в данных населенных пунктах. В 

зону особого риска входят муниципальные образования, которые расположены в цен-

тральной экологической зоне Байкальской природной территории, к которым относятся 

Кабанский район (с. Оймур), Прибайкальский район (с. Гремячинск), Баргузинский 

район (с. Максимиха) (рисунок - территории затопления). Данные образования располо-

жены непосредственно на побережье оз. Байкал, имеют обширные сельскохозяйствен-

ные угодья, а также привлекают большое количество организованных и «диких» тури-

стов. 

На основе проведенного сравнительного анализа для количественной оценки эко-

номического ущерба по отдельным видам экономической деятельности и социальных 

последствий понижения и повышения уровня озера Байкал, как природного объекта вы-

брана Методика оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки 

эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий [4].  
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Предназначение данной методики связано с оценкой экономического ущерба от вред-

ного воздействия вод, для определения эффективности инвестиций в основной капитал, 

что соответствует в определенной мере поставленной цели исследования. Недостатком 

данной методики является отсутствие технологии оценки экономического ущерба от 

негативного воздействия на развитие территорий вблизи естественного водного объекта, 

каким является оз. Байкал. 

Для смягчения негативных последствий изменений уровня оз. Байкал предлага-

ется необходимо проведение ряда организационно-управленческих мероприятий. Таких 

как:  

– разработка мер по усилению ответственности за нарушение запрета на новое 

строительство на территориях, подверженных высокому риску негативного воздействия 

вод, путем внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и, 

при необходимости, другие нормативные правовые акты. Не менее важным представля-

ется проведение информационных кампаний и регулярной разъяснительной работы с 

населением и юридическими лицами о риске негативного воздействия вод. Данная дея-

тельность реализуется путем размещения в СМИ данных о затапливаемых территориях, 

опасных для проживания и ведения хозяйственной деятельности, о величине соответ-

ствующих рисков и возможного ущерба при их материализации.  

– разработка научно обоснованных экологически ориентированных инвестицион-

ных программ развития данных территорий с целью обеспечения экологической без-

опасности экономической деятельности и жизнедеятельности местного населения. В 

программе следует предусмотреть проекты, связанные с переносом объектов из при-

брежной зоны, находящихся в зонах подъема уровня оз. Байкал или строительство новых 

объектов, вне данной зоны. Реализация данных экологически ориентированных инвести-

ционных проектов регламентируются Градостроительным кодексом РФ и природо-

охранным законодательством РФ границ поселений. Механизм реализации данной про-

граммы предполагает необходимость финансирования из разных уровней бюджета в до-

лях, обусловленных масштабом проектов, объемом предполагаемого инвестирования и 

уровнем возможного ущерба от непринятия инвестиционного решения.    
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
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В РФ И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 
В статье определено состояние транспортной инфраструктуры в разрезе социально-экономи-

ческого развития страны и региона. Рассмотрен принцип государственно-частного партнерства в ав-

тодорожной сети и выявлены основные преимущества и недостатки системы. Дан анализ текущего со-

стояния формирования систем ГЧП в стране и обоснована необходимость привлечения инвесторов для 

участия в формировании развитой транспортной инфраструктуры.  Предложены способы повышения 

эффективности инвестиционной политики республики для дальнейшего развития и модернизации объек-

тов дорожного хозяйства. Обоснована необходимость дальнейшего совершенствования механизмов 

управления развитием ГЧП в строительстве автодорожных сетей для развития инфраструктуры реги-

она, для чего был разработан ряд рекомендаций. Определены принципы государственно-частного парт-

нерства в отрасли строительства автомобильных дорог в Республике Бурятия. Разработаны предложе-

ния повышения эффективности региональной политики для объектов дорожного хозяйства. 
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The article describes the state of the transport infrastructure in the context of the socio-economic devel-

opment of the country and the region. The considered principle of public-private partnership in the road network 

and revealed the main advantages and disadvantages of the system. The analysis of the current state of the for-

mation of PPP systems in the country and the reasonableness of the investment insecurity for participation in the 

formation of a developed transport infrastructure are given. The ways of increasing the efficiency of investment 

policy for further development and modernization of road facilities are suggested. The necessity of further im-

provement of mechanisms for managing PPP development in the construction of road networks for the develop-

ment of the region's infrastructure was grounded, for which a number of recommendations were developed. The 

principles of public-private partnership in the construction of highways in the Republic of Buryatia are defined. 

Proposals to improve the effectiveness of regional policies for road facilities have been developed. 

Keywords: road network, transport infrastructure, public-private partnership, social and economic de-
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Привлечение инвестиций в дорожное строительство является источником форми-

рования развитой автодорожной сети, которая будет способствовать созданию крепкой 

экономической системы страны. В настоящее время дорожное хозяйство нашей страны 

играет важнейшую роль в структуре плана социально-экономического развития. Так как 

автомобильные дороги являются одним из главных источников грузооборота, и на их 

долю приходится около 68% от общего грузооборота России, то можно сделать вывод о 

важности качества и протяженности автодорог для экономики.  
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В настоящее время проблемы инвестирования в дорожное строительство явля-

ются главным фактором, замедляющим социально-экономическое развитие, как страны 

в целом, так и регионов. Размеров государственного финансирования не хватает для по-

строения развитой транспортной инфраструктуры, поэтому государству необходимо до-

полнительное инвестирование в лице частных инвесторов. 

Государственно-частное партнерство, или сокращенно ГЧП – это совокупность 

форм среднесрочного и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для реше-

ния общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях [1]. ГЧП – это институ-

циональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реали-

зации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей про-

мышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг. Решение проблемы в строительстве ав-

томобильных дорог является более чем важной темой, как говорилось выше, и, разуме-

ется, ГЧП здесь принимает свою позицию. Необходимо учесть тот факт, что сегодня су-

ществуют частные инвестиции в строительство автодорог в России, которые, по прогно-

зам аналитиков, до конца 2020 года могут достигнуть 1,5 трлн. рублей. Самыми мас-

штабными по объемам капитальных вложений являются проекты ГЧП именно в области 

транспортной инфраструктуры. И в основном они реализуются при строительстве авто-

мобильных дорог. 

Развитая автодорожная сеть поможет обеспечивать потребности хозяйства и насе-

ления в перевозках, пассажирообороте, оказывает существенное влияние на динамич-

ность и эффективность социально-экономического развития регионов и страны. Со-

гласно мировому опыту, без развитой сети автомобильных дорог невозможно создание 

эффективной рыночной экономики. 

На сегодняшний день Россия занимает 123 место из 140 по качеству дорожного 

покрытия согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ). И это говорит 

о необходимости повышения качества продукции, выполнения работ в дорожно-строи-

тельной отрасли экономики. Поэтому, модернизация и развитие дорожного хозяйства 

страны должно быть приоритетным направлением государственного финансирования.  

Удельный вес транспорта в структуре валового регионального продукта состав-

ляет 23%. Данные показатели позволяют отнести транспорт к числу приоритетных от-

раслей экономики. Автомобильный транспорт является одним из самых распространен-

ных и массовых видов транспорта в Республике Бурятия, на его долю приходится основ-

ной объем перевозки пассажиров. Годовой пассажирооборот автомобильного транс-

порта составляет 1 729,6 млн. пасс-км, грузооборот – 41 261,2 млн. тн-км. 

Главные проблемы системы ГЧП в дорожно-строительной отрасли России: 

1) Отсутствие развитой нормативно-правовой базы, способствующей успешной 

реализации проектов между государством и бизнесом; 

2) Отсутствие инвесторов, заинтересованных в участии в долгосрочных инвести-

ционных проектах, в связи с недостатком успешно действующих объектов; 

3) Отсутствие опыта у работников, вовлеченных в проекты ГЧП, на уровне раз-

работки объектов. 

К преимуществам государственно-частного партнерства в отрасли транспортной 

инфраструктуры региона следует отнести:  

1) Быстрая реализация проекта при минимальном объеме бюджетного финанси-

рования; 

2) Возможность привлечения на конкурсной основе крупных финансовых ресур-

сов в развитие дорожной инфраструктуры;  

3) Увеличение поступлений в государственный бюджет за счет более эффектив-

ного оперирования объекта; 
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4) Экономия финансовых ресурсов, как государства, так и региона, что положи-

тельно скажется на бюджете страны, а также регионов в целом; 

5) Рост конкуренции при поиске частного партнера, что позволит выбрать 

наилучшего застройщика, который гарантирует высококачественный и долговечный 

объект строительства; 

6) Повышение деловой репутации компании-застройщика; 

7) Повышение инвестиционной привлекательности региона за счет современного 

текущего состояния автомобильных дорог, то есть развитие бизнеса, увеличение числа 

транспортных перевозок, приток туристов в республику и т.п.; 

8) Увеличение пользователей сети автомобильных дорог, что позволит большему 

поступлению налоговых отчислений в казну региона; 

9) Рост активности экономической отрасли развития региона. 

К недостаткам данной системы можно отнести: 

1) несовершенная система нормативно-правовой базы для дальнейшей реализа-

ции ГЧП; 

2) отсутствие системного подхода к проектной деятельности; 

3) отсутствие единого регулирующего федерального органа по реализации ГЧП в 

России; 

4) отсутствие методической базы для исполнения проектов, с определением по-

рядка и процедур ГЧП; 

5) низкая квалификация кадров, участвующих в разработке проектов[3]; 

6) отсутствие инвесторов, заинтересованных в участии в долгосрочных инвести-

ционных проектах; 

7) недостаток успешно введенных в эксплуатацию объектов, подающих пример 

инвесторам. 

Успешный опыт существования систем ГЧП в строительстве и реконструкции ав-

тодорог на примере других стран, таких как, Франция, Германия, США, Великобрита-

ния, должен стимулировать отечественных или иностранных инвесторов на развитие та-

ких систем в России.  

Для иностранных инвесторов такие проекты будут:  

1) Финансово эффективны; 

2) У зарубежных инвесторов есть опыт работы с проектами, основанными на си-

стеме ГЧП; 

3) Имеется технология строительства платных автодорог; 

4) Имеется технология взимания платы за проезд по платной автотрассе, а также 

необходимое оборудование;  

5) Так как в РФ нет таких проектов, создание таких систем укрепит международ-

ные отношения, создаст базу для развития таких проектов в будущем. 

Для России сотрудничество с иностранными инвесторами несет в себе следую-

щие преимущества: 

1) Качественное дорожное покрытие, чем построенное отечественными компани-

ями-застройщиками, т.к. в развитых странах используется другая технология при строи-

тельстве дорог; 

2) Российские компании-застройщики, участвующие в подрядных торгах должны 

быть конкурентоспособными для конкуренции с иностранными застройщиками, что тем 

самым повышает минимальный уровень деловой репутации российских компаний; 

3) Используется новейшая технология и современные строительные материалы; 

4) Международный опыт укладки дорожного полотна; 

5) Государство сокращает бюджетные средства: и в случае договора с иностран-

ным застройщиком, и в случае подписания договора с отечественным застройщиком (т.е. 
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государство работает по системе ГЧП с отечественными компаниями или с иностран-

ными, государство отдает фиксированную долю денежных средств, а затем, по истече-

нию срока действия концессионного договора, автодорожная сеть переходит в собствен-

ность государства). 

Так же, сотрудничество России с международными компаниями по системе ГЧП 

несет в себе ряд недостатков: 

1) Вытеснение иностранными компаниями российских подрядчиков-застройщи-

ков, занимающимися строительством и реконструкцией автодорог; 

2) Иностранные компании занимают лидирующие позиции на рынке строитель-

ства, что не дает возможности российским компаниям условий для роста; 

3) Снижение уровня ВНП страны. 

Ключевым результатом реализации программ государственно-частного партнер-

ства в дорожно-строительной отрасли региона является: 

1) Создание современной автотранспортной сети; 

2) Качественное дорожное полотно; 

3) Придорожная инфраструктура или обустройство непосредственно автотрассы 

инфраструктурными объектами; 

4) Экономия бюджетных средств; 

5) Дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности для развития си-

стем ГЧП в регионе в других отраслях.  

На территории России существует несколько федеральных программ, направлен-

ных на развитие транспортной инфраструктуры, а частности на автомобильные дороги, 

например, федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», куда входит Респуб-

лика Бурятия. 

Также, существует государственная программа «Дороги Бурятии XXI века реги-

онального значения на период до 2010 года с прогнозом до 2020 года». Размеров финан-

сирования данных программ существенно не хватает для создания современной и разви-

той сети автомобильных дорог, которые обеспечивали бы необходимые экономические 

каналы как внутри региона, так и за его пределами.   

На основании Постановления Правительства Республики Бурятии от 9 апреля 

2013 года №179 «О государственной программе Республики Бурятия «Развитие транс-

порта, энергетики и дорожного хозяйства»» действует подпрограмма, направленная на 

обеспечение устойчивого развития дорожного хозяйства республики. Исполнителем 

данной программы является Министерство транспорта Республики Бурятия и ГКУ «Бу-

рятрегионавтодор». 

 Несмотря на существование государственной программы, направленной на раз-

витие дорожного хозяйства региона, региону необходимо дополнительное финансирова-

ние в лице частных инвесторов. Основным способом взаимодействия государства и част-

ного бизнеса в автостроительной отрасли, является создание сети платных автодорог. 

Платная дорога — это автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей 

взимается определённая плата. Данная форма оплаты вводится с целью покрытия расхо-

дов на строительство и содержание дороги[4]. Такие автомобильные дороги успешно 

введены в действие и распространены по всему миру, например в Германии, США и 

Франции. В большинстве развитых стран, в том числе в Японии, Германии, США, фор-

мирование сети автомобильных дорог осуществлялось в рамках долгосрочных государ-

ственных программ, а также устанавливаются показатели развития дорожной сети и со-

ответствующие этим показателям объемы финансирования.  Первостепенные проекты 

развития дорожной сети финансируются за счет государства или при участии государ-
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ства, в том числе в рамках проектов государственно-частного партнерства.  На строи-

тельство и содержание дорожной сети затрачивается огромное количество денег.  На ри-

сунке 1 представлена средняя структура затрат на строительство дорог в Западной Ев-

ропе [5]. 

 
Рисунок 1. Структура расходов на строительство автомобильных дорог в Европе 

 

Что же касается непосредственно размеров финансирования федерального до-

рожного фонда на строительство новых автомобильных дорог, то с уверенностью можно 

сказать, что этих средств катастрофически мало. К примеру, средняя стоимость 1 кило-

метра однополосной дороги в России в 2015 году составляет 59 млн.  руб., в других стра-

нах стоимость составила: 127 млн.  руб. в США, в Канаде – 163 млн.  руб., в Германии – 

81 млн.  руб., в Китае – 29 млн.  руб., в Польше - 25,8 млн.  руб. [2]. 

Данные показатели являются усредненными, стоимость варьируется от назначе-

ния дороги, количества полос движения транспорта, от рельефа местности, от климати-

ческих условий, транспортной инфраструктуры и т.д. На рисунке 2 наглядно представ-

лена информация о средней стоимости автодорог в мире. 

 
Рисунок 2. Стоимость строительства 1 километра автодорог в мире, млн. руб. 

по данным Росавтодора за 2014 год 

Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Выс-

шая школа экономики» 

 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что в России цена на строительство 

автодорог сравнительно высока. В развитых странах, в США, Канаде и Германии стои-

мость строительства обуславливается экономическими показателями, стоимостью обо-

рудования, участвующим непосредственно при строительстве, а также рядом других 

важных факторов. Парадоксальна высокая цена строительства в РФ, ведь по сравнению 

с такими же странами, входящие под определение развивающихся, Россия лидирует по-

чти в 2 раза по сравнению с Китаем, где на дорожный фонд ежегодно направляется около 

4% от ВВП страны, что приблизительно равно 650 млрд. долларов. 
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В таблице 1 представлена информация о средней стоимости 1 км автомобильной 

дороги в России. 

Таблица 1 

Удельная стоимость строительства 1 км полосы автодороги в России на 2014 год. 

Техническая категория 

дороги 

Стоимость строительства 1 км полосы, млн. руб. 

Минимум Среднее Максимум 

I категория 19,02 66,59 243,92 

II категория 22,92 48,69 104,77 

III категория 11,96 44,85 144,51 

Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Выс-

шая школа экономики» согласно данным ФДА Росавтодор 

 

Из этого следует сделать вывод о том, что средняя стоимость строительства авто-

дороги в РФ меньше в 1,4 – 2,8 раза, чем в развитых странах[2].  

Возвращаясь к системе государственно-частного партнерства можно сказать, что 

при успешном старте программ ГЧП в развитых регионах страны, эти программы со вре-

менем будут реализовываться и в других регионах. 

Республика Бурятия в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов 

РФ занимает низкую позицию (64 место из 85, согласно информации рейтингового 

агентства Эксперт RA), таким образом, главной задачей для региона является повышение 

этой инвестиционной привлекательности, как минимум, для формирования надежной и 

современной транспортной инфраструктуры. 

Система ГЧП будет эффективна в случае активного взаимодействия государства 

и бизнеса для получения максимального эффекта. Развитая автодорожная сеть является 

главной задачей работы государства для обеспечения эффективного социально-эконо-

мического развития, как отдельных регионов, так и страны в целом. Для этого необхо-

димо стимулирование коммерческих предприятий, например, в виде предоставления в 

собственность придорожной инфраструктуры на платных участках построенных дорог. 

Другими словами, несмотря на концессионный договор между государством и коммер-

ческими компаниями, государство забирает в собственность участок дороги по оконча-

нии срока действия договора, оставляя при этом на участках сети придорожной инфра-

структуры частному бизнесу. 
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Туризм признан одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития Республике Бурятия.  

Государственное регулированиев сфере туризма осуществляется в соответствии с 

принципами государственного регулирования туристской деятельности на территории 

Республики Бурятия по направлениям, которые определены Законом РБ «О туризме» и 

Программой социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 

годы и Программой социально-экономического развития Республики Бурятия на период 

до 2020 года, Подпрограммы «Развитие туризма» Государственной программы Респуб-

лики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика. 

В республике Бурятия реализуется РЦП «Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы» в рамках  ФЦП «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации» (2011-2018). 

Основной целью развития туризма в Республике Бурятия является формирование 

и повышение конкурентоспособности кластера "Туризм", удовлетворяющего потребно-

сти российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.  

Для достижения поставленной цели деятельность направлена на решение следу-

ющих задач: 

1) Создание организационно-экономических и правовых условий для формирова-

ния кластера «Туризм»; 

2) Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов; 

3) Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внут-

реннем туристских рынках.   
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В рамках мероприятий по созданию организационно-экономических и правовых 

условий для формирования кластера «Туризм» совершенствуется нормативная правовая 

база туризма, осуществляется мониторинг состояния туристских ресурсов, разрабатыва-

ются концепции и программы развития перспективных территорий, проводятся работы 

по созданию туристских кластеров, региональных зон экономического благоприятство-

вания туристско-рекреационного типа и мест массового отдыха, определению потребно-

стей в транспортной и инженерной инфраструктуре. 

В рамках реализации задач было проведено 70 основных мероприятий (всего бо-

лее 500) по таким направлениям деятельности, как создание объектов туристской и обес-

печивающей инфраструктуры, благоустройство туристических маршрутов в районах 

республики, мест массового отдыха на рекреационных территориях, организация дело-

вых, событийных, спортивных, культурных  мероприятий, рекламно-информационное 

обеспечение сферы туризма, стимулирование предпринимательской деятельности через 

государственную поддержку, проведение конкурсов и др. 

Механизмом формирования конкурентоспособного туристско-рекреационного 

комплекса Республики Бурятия является кластерный подход.  

Ядром кластера и инструментом стимулирования регионального экономического 

роста выступает особая экономическая зона «Байкальская гавань», «Гора Бычья» и 

«Бухта Безымянная».  

В 2012 году начата реализация 4 укрупненных инвестиционных проектов по со-

зданию туристско-рекреационного кластера «Подлеморье» (Кабанский район), автоту-

ристских кластеров «Байкальский» (Иволгинский район), «Кяхта» (Кяхтинский район), 

«Тункинская долина» (Тункинский район), включенных  в ФЦП «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)», утвержденной  постанов-

лением Правительства РФ от 02.08.2011 г. № 644. 

Общая сумма на реализацию мероприятий по созданию туристических кластеров 

на период с 2012 по 2017 годы составляет 10 827 млн. руб., в т.ч. за счет федерального 

бюджета 2 922,0 млн. руб., республиканского бюджета – 795,8 млн. руб. и внебюджетных 

источников – 7 109,2 млн. руб. 

В рамках работ по созданию туристских кластеров разработаны инвестиционные 

проекты. Каждый проект содержит предложения по развитию объектов коммерческого 

предназначения (объекты размещения, питания, развлекательные центры и пр.), которые 

будут финансироваться за счет привлеченных средств инвесторов (внебюджетные сред-

ства), и объектов инфраструктуры (автодороги, электроснабжение, водоотведение, водо-

снабжение, теплоснабжение, объекты  экологической защиты). 

За 2012-2014 годы на реализацию проектов по созданию кластеров было выделено 

из федерального бюджета 1079,6 млн.руб., из регионального бюджета 263,8 млн.руб., из 

средств внебюджетных источников освоено 1,6 млрд.руб.  

В рамках реализации задачи по продвижению туристского продукта Республики 

Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках проведён комплекс мероприятий, 

включающий: участие туристских организаций республики в международных и всерос-

сийских туристских выставках (Международной туристской выставке «ITB-2013» (Бер-

лин, Германия), проведение  ежегодной Республиканской выставки «Туризм и отдых в 

Бурятии», организацию событийных мероприятий в сфере туризма согласно Плана об-

щественно-значимых мероприятий Республики Бурятия. 

Проведение года туризма способствовало созданию условий для динамичного и 

поступательного развития сферы туризма, повышению престижа труда в сфере услуг, 

продвижению туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем рын-

ках. 
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В настоящее время продолжается реализация инвестиционных проектов по созда-

нию туристских кластеров в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 гг.)»: - Туристско-рекреационный кластер «Подлемо-

рье» (Кабанский район),- Автотуристский кластер «Тункинская долина»  (Тункинский 

район),- Автотуристский кластер «Байкальский»  (Иволгинский район),- Автотурист-

ский кластер «Кяхта» (Кяхтинский район). 

За 2009-2013 годы рынок туризма Бурятии характеризует устойчивая положи-

тельная динамика. Количество туристских прибытий увеличилось в 2,3 раза и достигло 

820 тыс.чел., объем платных услуг в 1,7 раза (1788,4 млн.руб.), занятость в 1,3 раза (4750 

чел.), заработная плата в 1,3 раза (12,8 тыс.руб.), инвестиции в 5,7 раза (400 млн.руб.)  по 

сравнению с 2009 годом. По данным Федеральной миграционной службы  значение дан-

ного показателя  в 2014 году составило 28,6 тыс.чел, при плановом показателе –28 

тыс.чел. 

Объем платных услуг, оказанных туристам. По данным Бурятстата фактическое 

значение показателя составило  2083,0  млн. руб., при плановом показателе – 2000,0 

млн.руб. превышение плана на 4,2%. 

В республике насчитывается 461 коллективное и иные средства размещения 

(КСР) туристов общей вместимостью 15 600 койко – мест. В структуре КСР 147 гости-

ниц, 183 пансионата, турбаз и домов отдыха, 11 санаторно-курортных учреждений, 120 

гостевых домов.В 2014 году фактическое значение показателя составило 16100 койко-

мест. Данный показатель выполнен. В течение 2014 года введено в строй порядка 584  

мест в 21 коллективном средстве размещения различных категорий, что позволяет об-

служивать увеличивающийся туристский поток в республику. 

За этот период были проведены следующие мероприятия по повышению качества 

туристических услуг: Республиканский конкурс профессионального мастерства «Луч-

ший по профессии в сфере туризма Республики Бурятия»; конкурс на лучший туристи-

ческий маршрут; конкурс среди муниципальных образований Республики Бурятия по 

благоустройству территорий, прилегающих к объектам туристского показа; реализованы 

программы повышения квалификации  гидов-экскурсоводов,  работников гостиничного 

и ресторанного бизнеса.Согласно экспертной оценке количество занятых в сфере ту-

ризма в 2014 году составил 4930 чел., среднемесячная заработная плата -  12,9 тыс. руб. 

С 2013 года  проведены работы по развитию социального туризма: 1)организация 

экскурсионных и туристических поездок учащихся и студентов; 2)проведение социаль-

ной акции, приуроченной ко Дню пожилого человека, 3)туры для пенсионеров «Священ-

ная земля Ацагата»  и «В гостях у семейских» по специальным сниженным ценам.  

Сфера туризма Республики Бурятия за отчетный период характеризоваласьполо-

жительной динамикой основных экономических показателей, что обусловлено повыше-

нием интереса к отдыху россиян внутри страны (экологический, этнографический, со-

бытийный и др.).  
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На современном этапе разносторонние связи Сирии и России согласно установив-

шейся традиции носят дружественный характер. Торгово-экономическое взаимодей-

ствие между Россией и Сирией также не прекращается до сих пор. При этом  торговый 

оборот между государствами, судя по официальной статистике, неуклонно снижается. 

Так, с 2008 по 2016 год наблюдается его снижение более чем в три раза — с $1,98 млрд. 

до $594 млн. [1]. 

Во взаимной торговле экспорт России значительно превосходит импорт Сирий-

ской Арабской Республики ($587 млн. против $7,1 млн. в 2016 году соответственно). В 

январе—июле 2016 года товарооборот между странами сократился на 41% и составил 

$218 млн. в годовом выражении. Стоит отметить, что  8%  «гражданского» экспорта рос-

сийских товаров в Сирийскую Арабскую Республику составляют продукты раститель-

ного происхождения (рис, кукуруза, пшеница, ячмень и мука), а также готовые продукты 

питания (а именно: рыба, икра или ее заменители) и подсолнечное масло [1]. 

Доля поставок в Сирию в структуре российского экспорта невелика (менее 1%), 

однако в заметных объемах поставляются такая продукция, как зерно, в основном куку-

руза, пиломатериалы, а также мука, оборудование для пищевой промышленности, кау-

стическая сода, иммунные продукты, аккумуляторы и др. [1]. Также очень важен тот 

факт, что для России Сирия является четвёртым по значимости клиентом в оружейной 

сфере и крупнейшим покупателем российской военной продукции на Ближнем Востоке.  

Основной импорт из Сирии - это фрукты и ягоды: цитрусовые, вишню, черешню 

и абрикосы, а также персики и сливы. На рисунке 2 представлена структура импорта 

сирийских товаров в Россию, по данным ФТС. 

На рисунке представлена структура экспорта российских товаров в Сирию в 2012 

и 2016 гг. по данным ФТС. 
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Рисунок 1. Структура экспорта российских товаров в  

Сирийскую Арабскую Республику (по данным [1]). 

 

 

   
Рисунок 2. Структура импорта сирийских товаров в Россию По данным [1]. 

 

Анализируя рисунок, стоит отметить, что структура импорта сирийских товаров 

в Россию весьма разнообразна.  

Основные регионы-импортеры показаны на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Импорт сирийских овощей и некоторых корнеплодов и клубнеплодов в  

регионы Российской Федерации в 2016 году [1]. 
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Стоит отметить, что около 50% всего импорта из Сирийской Арабской Респуб-

лики закупает город Москва и Московская область. 

Невысокий спрос на сирийскую продукцию в других регионах РФ требует усиле-

ния диверсификационных процессов не только в производстве и на внутреннем рынке 

[2,3,4], но и во внешней торговле, расширения экономических связей с Сирией. 

Сирия всегда была известна своими фармацевтическими продуктами. В конце 

2016 года Минздрав Сирии выдал регистрационное удостоверение на препарат BIOCAD 

– биоаналог ритуксимаба. Теперь партнёры российской компании могут участвовать в 

ежегодном государственном тендере в Дамаске. В ближайшие 5 лет, по самым консер-

вативным прогнозам, предполагается поставить этот препарат в Сирию на сумму более 

250 млн. рублей, сообщили в пресс-службе компании [5].  

С 2005 года Сирия обсуждает с Россией вопрос создания зоны свободной тор-

говли. В последний раз планы продолжить переговоры с Россией, Казахстаном и Бело-

руссией в мае 2012 года [6,7]. 

Таким образом, содержание российской цивилизационной идентичности (христи-

анско-мусульманская страна) ставит Россию перед необходимостью сосуществовать с 

переживающим бурные изменения исламским миром. Широкий спектр исторически сло-

жившихся связей России со странами Ближнего Востока в политической и военной сфе-

рах, в области экономики и культуры, образования однозначно свидетельствуют в пользу 

целесообразности придания этим отношениям качественно нового статуса, в большей 

мере отвечающего государственным интересам РФ. Российская Федерация с каждым го-

дом становится все более важным стратегическим партнером Сирии, как в политиче-

ском, так и в социально-экономическом плане.  
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Современное дошкольное образование не может быть закрытой системой, так как 

образовательная практика должна соответствовать реальным процессам и вызовам об-

щества.  Дошкольное образование является первым уровнем  общего образования, а сама 

дошкольная организация может рассматриваться как социально-педагогическая система. 

Являясь государственным или государственно-общественным институтом, дошкольная 

образовательная организация создаётся обществом для выполнения конкретных целей и 

поэтому выполняет его социальный заказ. Согласно Закону “Об образовании в Россий-

ской Федерации” образовательные организации осуществляют свою деятельность в ин-

тересах личности, общества и государства. Каждый из субъектов образовательных отно-

шений должен иметь возможность влиять на функционирование и развитие системы об-

разования, но вместе с тем нести свою долю ответственности за создание условий, необ-

ходимых для выполнения системой образования социальных и образовательных функ-

ций. Таким образом, общество не только формулирует социальный заказ образованию, 
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но и разделяет ответственность за качество образовательного процесса в образователь-

ной организации. Социальное партнерство педагогического коллектива, родителей, об-

щественности, попечителей оказывает позитивное долгосрочное воздействие на до-

школьников, подавая им практический пример и формулируя ценности и традиции со-

циально-ориентированной инициативы.  

Концепция «открытого образования» позволяет формировать субъектность 

участников образовательных отношений, способствует их самореализации, развивает  

базовые личностные качества дошкольников в открытой образовательной системе с ши-

роким участием общественности. Проектирование и реализация модели государственно-

общественного управления в дошкольной организации, на основе данной концепции 

дает следующие эффекты:  

- в поисках оптимальных решений организационно-управленческих и учебно-ме-

тодических задач консолидируются усилия и ресурсы педагогов и специалистов МБДОУ 

(муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения), активизиру-

ется взаимодействие с общественностью, государственными организациями, бизнес – 

структурами;  

- выстраивается эффективная система повышения квалификации (интерактивные 

семинары, деловые и ролевые игры, дискуссионные площадки, педагогическое модели-

рование и проектирование, практикумы, самообразование,  работа в творческих группах, 

участие в очных и заочных семинарах Института проблем образовательной  политики 

«Эврика» г. Москва, РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ, выезды на стажировочные площадки и 

др.);  создано профессиональное объединение педагогов с участием широкого круга за-

интересованных и других приглашенных лиц;  

- разработана и апробируется инновационная модель  образовательного простран-

ства детского сада,  обеспечивающая доступность и новое качество дошкольного обра-

зования в соответствии с ФГОС ДО. В основе инновационной модели заложены прин-

ципы развивающего содержания дошкольного образования с учетом климатических, де-

мографических, этнокультурных особенностей региона; современные технологии и 

формы  проектирования развивающей предметно-пространственной среды; создание со-

циальной ситуации развития, участие семьи и общественности в образовании детей; 

-  разработана основная образовательная  программа дошкольной организации  в 

соответствии с  ФГОС  ДО   при активном участии творческих  групп педагогов и госу-

дарственно-общественного управления;  

- официальный сайт дошкольных организаций для родителей и общественности 

позволяет расширить спектр дополнительных образовательных услуг для дошкольни-

ков, обеспечить открытость и легитимность образовательных отношений, предоставле-

ние полной  информации о деятельности детского сада, возможность организации вари-

ативных форм за счет внутренних резервов при поддержке государственно-обществен-

ного управления. 

Базовая опорная площадка МБДОУ «Номин» – это структура, активно развиваю-

щая инновационную деятельность и осуществляющая стажировку педагогов системы 

дошкольного образования Забайкальского края, Республика Бурятия и других регионов 

РФ. Повышение квалификации направлено на формирование и совершенствование об-

щекультурных и профессиональных компетенций стажеров посредством включения их 

в практику актуального опыта педагогического коллектива МБДОУ «Номин». Данная 

форма создает условия для проектирования стажерами вариативных моделей и проектов 

собственной профессиональной деятельности в рамках введения профессионального 

стандарта, ФГОС ДО, общественно-государственного управления образованием.  
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Базовая опорная площадка осуществляет свою деятельность под непосредствен-

ным руководством ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образователь-

ной политики» (кафедры развития образовательных систем) в рамках Байкальского со-

глашения о межрегиональном сотрудничестве,  ГАОУ ДПО «Агинский институт повы-

шения квалификации работников социальной сферы», в тесном взаимодействии с соци-

альными партнерами, общественными и другими организациями. Материальные, орга-

низационные и кадровые ресурсы БОП обеспечивают эффективную организацию повы-

шения квалификации руководителей и педагогов дошкольного образования и реализуют 

задачи распространения и внедрения инновационного опыта в государственно-обще-

ственном управлении, создания новых форм и моделей охвата детей,  повышения каче-

ства дошкольного образования. 

Государственно-общественное управление в МБДОУ «Номин» представлено По-

печительским и Управляющим Советами, являющихся коллегиальными органами само-

управления, реализующих принцип государственно-общественного характера управле-

ния  и осуществляющих в соответствии с уставом дошкольной образовательной органи-

зации  решение вопросов, относящихся к ее компетенции. Помимо эффективных форм 

ГОУО: общей конференции, родительской общественности, органов государственной и 

муниципальной власти, социальных партнеров, особую роль играет самоуправление 

старших дошкольников.  Активное участие детей в жизни детского сада в рамках соци-

ально – экономической игры «Страна детства «Номин» позволяет формировать у до-

школьников  лидерские, гражданские  качества, личностную «Я – концепцию»,  изменить 

уклад жизнедеятельности детей  на основе широкого спектра дополнительных образова-

тельных услуг, применить новые актуальные форматы в контексте ФГОС ДО: «гибкое», 

«плавающее» планирование образовательного процесса, создание ситуации успеха, под-

держки детских инициатив, возможность проектирования индивидуальной траектории 

развития ребенка в детском саду и семье, погружение в межкультурное пространство на 

основе образовательной технологии  Г. Доля «Key to learning».   

Модель государственно-общественного управления в МБДОУ «Номин» направ-

лена на формирование у руководителей, педагогов ДОО общекультурных и профессио-

нальных компетенций, обеспечивающих реализацию принципов демократического гос-

ударственно-общественного управления образованием, информационной открытости и 

публичной отчетности в дошкольном образовании. При этом ставятся задачи:  

- изучение методологии, теории, нормативно-правовой базы реализации принци-

пов демократического государственно-общественного характера управления образова-

нием, информационной открытости и публичной отчетности в образовании; 

- создание условий для освоения современных технологий эффективного государ-

ственно-общественного управления дошкольной образовательной организацией; 

- разработка эффективных механизмов диссеминации накопленного опыта в об-

ласти государственно-общественного управления дошкольной образовательной органи-

зацией; 

- содействие в решении практических задач государственно-общественного 

управления дошкольной образовательной организацией, обеспечения ее открытости и 

легитимности для общества; 

- повышение уровня профессионализации управленческого корпуса дошкольных 

образовательных организаций в области применения ИКТ при организации работы ор-

ганов государственно-общественного управления; 

- включение стажеров в проектировочную деятельность по освоению технологий 

организации социального партнерства, создания вариативных форм дошкольного обра-

зования, повышения психолого-педагогических компетенций родителей, предоставле-

ния образовательных, культурно – досуговых услуг детям и их родителям. 
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-  создание условий для рефлексии собственной профессиональной деятельности 

в процессе стажировки через различные формы: тренинги, ролевые игры, панельные дис-

куссии, «круглые столы», мозговые штурмы, квест-игры и др. 

Целевой блок модели направлен,  прежде всего, на создание открытой системы 

государственно-общественного управления образовательной деятельностью дошколь-

ной образовательной организации, направленной на становление и развитие свободной 

личности. Организационный блок представляет собой своеобразную интеграцию роди-

тельской общественности, детского самоуправления, педагогического коллектива, соци-

альных партнеров, органов местного самоуправления.  В содержательном блоке пред-

ставлена деятельность Управляющего Совета, Попечительского Совета, регламентируе-

мая  Уставом ДОО. Высшим органом детского самоуправления  является Конференция 

с участием детей, педагогов, родителей, общественности.   Главная задача Конференции 

- обсуждение вопросов жизни детского коллектива, проблем и перспектив, возникающих 

в организации жизнедеятельности детей. Педагоги и родители  во время Конференции 

работают вместе с детьми, Советы групп формируются из детей старшей возрастной 

группы (5-6 лет). Совет группы решает повседневные вопросы организации,  содержание 

деятельности общественных институтов разрабатывается в контексте ФГОС ДО и 

направлено на  обеспечение целевых ориентиров дошкольного детства. Также особое 

значение имеет  родительская конференция, общественная приемная. Родительская кон-

ференция участвует в разработке ООП, вносит предложения по организации режима ра-

боты ДОО, взаимодействует с общественностью, формирует внешний и внутренний 

имидж образовательной организации.  Общественная приемная работает с участием со-

циальных партнеров (меценатов, депутатов, учреждений-партнеров), территориально - 

общественного самоуправления и др. Эта форма организации ГОУО содействует обес-

печению оптимальных условий организации образовательного  процесса, оказывает со-

действие в работе по защите прав участников образовательного процесса, в организации 

и ведении финансово-экономической деятельности, привлечении внебюджетных 

средств, участвуют в работе Управляющего совета, в подготовке и организации различ-

ных мероприятий,  в реализации права образовательного учреждения выступать в каче-

стве социокультурного центра сельского поселения Амитхаша Агинского района.  

Цели, задачи, принципы,  обозначенные в основной образовательной программе 

МБДОУ «Номин» задаются государством, обществом, бизнесом,  с учетом образователь-

ных инициатив и потребностей детей и родителей. Без государственно-общественного 

управления ДОО невозможно обеспечить открытый характер образовательного про-

цесса, достичь уровня современного качества дошкольного образования.  

Оценочно-результативный блок предполагает проведение  мониторинга удовле-

творенности родителей эмоциональным комфортом,   психологическим спокойствием 

ребенка, эффективной помощью педагогов в воспитании и развитии ребенка, коррекции 

личностных качеств, развитии  активной деятельности, потенциальных способностей, 

возможностей, познавательных интересов,  в конечном итоге, об успешности подраста-

ющей личности, входящей в контекст современного социума.   

Результатами эффективности деятельности БОП являются:  качество организации 

проведения  стажировки; количество слушателей, прошедших курсы повышения квали-

фикации (стажировку) своего региона и регионов РФ; мониторинг реализации профес-

сиональных интересов и притязаний  стажеров; получение новых профессиональных 

знаний, овладение теорией и практикой ГОУ, повышение общекультурных и професси-

ональных компетенций в контексте профстандарта; эмоциональное, личностное и про-

фессиональное удовлетворение стажеров в процессе непосредственной практической де-

ятельности на БОП; создание образовательных практикоориентированных продуктов во 

время прохождения стажировки (проекты, презентации, программы и др.). 
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Механизмы реализации модели ГОУО:  

- составление модульных программ для обучения представителей Управляющих, 

Попечительских Советов ДОО Байкальского региона (Забайкальский край, Республика 

Бурятия, Иркутская область), РФ; 

- подготовка тьюторов, коучей по реализации и сопровождению ГОУО в ДОО; 

-  создание Банка материалов по ГОУ в ДОО для диссеминации опыта в Байкаль-

ском регионе и РФ; 

-  создание сетевого взаимодействия (с использованием интернет - ресурсов) с ОУ, 

стажерами, тьюторами, коучи (телемосты, интернет - конференции, дистанционное обу-

чение, скайп-связь  и др.); 

-  создание сообщества представителей Управляющих, Попечительских Советов 

ДОО Забайкальского края; 

- выход на другие уровни интеграции образовательных программ: работа с 

детьми, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке, психологической реаби-

литации, коррекции личностных качеств; 

 - создание специальных программ и условий, направленных на поддержку семей 

категории «группы риска»: дополнительный охват детей,  не посещающих детский сад, 

возможное трудоустройство их родителей через Центр занятости  населения при содей-

ствии МБДОУ «Номин» и органов государственно-общественного управления.  

За период деятельности БОП обучено стажеров: 

Таблица 1 

Регион 2014 год 2015 год Итого 

Забайкальский край 73 чел. 30 чел. 103 чел. 

Республика Буря-

тия, Амурская об-

ласть 

66 чел 62 чел. 128 чел. 

 

Итого: 139 чел. 92 чел. 231 чел 

 

Модель ГОУО в МБДОУ «Номин» имеет определенные  перспективы, которые 

нами рассматриваются следующим образом: 

- активизация процессов институциализации гражданского общества и его 

самоорганизации; 

- построение новой образовательной среды на основе социального и образо-

вательного  партнерства; 

- обеспечение развития дальнейших форм государственно-общественного 

управления образованием; 

- развитие механизмов общественной экспертизы;  

- повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов гос-

ударственной власти и общества в сфере образования, что позитивно отразится на каче-

стве дошкольного образования.   

Транслируемость и масштабирование модели ГОУО будет влиять  на предостав-

ление качественных образовательных услуги ДОО, доступных каждому ребенку, неза-

висимо от социально-экономического положения семьи; обеспечение прозрачности рас-

пределения и эффективности использования материальных и финансовых ресурсов 

ДОО; расширение спектра и объема услуг дополнительного образования для дошколь-

ников  и взрослого населения; существенное расширение роли общественности в управ-

лении и оценке качества дошкольного образования на основе реализации механизмов 

современных моделей, методов и технологий ГОУО, в том числе активной  деятельности 

Управляющих и Попечительских Советов.   
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У современной экономики России и Монголии есть общие черты: построение ры-

ночной экономики после длительного периода плановой экономики, кризисные явления 

в экономике (падение ВВП), связанное во многом с ресурсоориентированным характе-

ром экономики. 
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Другой причиной проблем экономики стран является низкая конкурентоспособ-

ность продукции предприятий стран. Конкурентоспособность продукции определяется 

её качеством и ценой. И по качеству, и по цене продукция не соответствует уровню со-

временных экономических лидеров (по качеству производителям Европы, США, Япо-

нии, по цене – производителям из Китая). И низкое качество, и высокая цена (из-за вы-

сокой себестоимости производства) объясняются, в том числе, отсталостью производ-

ства, которая по ряду отраслей сформировалась еще в условиях плановой экономики из-

за отсутствия конкурентного давления со стороны иностранных производителей и фи-

нансирования создания и даже частично функционирования предприятий за счет бюд-

жетных средств путем регулирования цен. 

Главным механизмом повышения конкурентоспособности, в том числе эффектив-

ности производства, по мнению автора, является повышение качества управления пред-

приятиями на основе накопленного мирового опыта в области управления качеством, 

особенно опыта Японии – страны, не обладающей богатыми природными ресурсами, с 

достаточно небольшой территорией, находящейся в зоне землетрясений, но ставшей в 

80-е годы и остающейся до сих пор, несмотря на некоторые трудности, одним из миро-

вых экономических лидеров (3-е место в мировой экономике).  

В нашей стране системный подход к повышению качества осуществлялся еще в 

советский период на основе внедрения на всей территории СССР КС УКП (Комплексные 

системы управления качеством продукции – 1979 г). Формальный подход и приоритет 

количественных показателей не привели к повышению качества продукции. В рыночной 

экономике часть руководителей осознала роль качества в успехе организаций, часть осо-

знала, но не смогла реализовать на практике, а часть руководителей, особенно на пред-

приятиях с государственным участием, и за счет этого не испытывающего серьезного 

конкурентного давления, не осознали важности качества в современных условиях. 

Нужно отметить, что реальная работа в области повышения качества, даже в от-

сутствии серьезных финансовых затрат, приводит к цепной реакции Деминга [2] – повы-

шается внимание работников к качеству, как результат снижаются непроизводительные 

затраты (из-за переделок и потерь рабочего времени), улучшается репутация товаров на 

рынке, что в совокупности приводит к улучшению финансовых результатов деятельно-

сти организации.  

С чего должна начинаться работа в организации по повышению качества? С по-

зиции и внимания к качеству руководителя [1,3]. Успех внутри организации работники 

связывают с оценкой их труда руководителями, поэтому так или иначе они стремятся 

реализовать требования руководителя, его политику. И важно, чтобы руководитель в 

своих выступлениях поднимал вопросы качества (так лидер Сбербанка Г. Греф первые 

полтора года своего руководства во всех интервью говорил главным образом о повыше-

нии качества обслуживания клиентов банка).  

Основной функцией высшего руководства организации является разработка стра-

тегии развития организации, то есть долгосрочное планирование. Именно ошибки в стра-

тегическом планировании приводят к серьезным проблемам для организации. Современ-

ный менеджмент разработал большой набор инструментов в области стратегического 

планирования, но практика показывается их плохое (формальное, непрофессиональное) 

применение. Для организации важно иметь четко сформулированную, понятную сотруд-

никам организации стратегическую цель развития, которая необходима для мотивации 

их труда. На практике часто встречаются сложно сформулированные или мелкие, част-

ные цели, которые, как любая неверно поставленная цель, приводит если не к полному 

краху организации, то значительно усложняет продвижение организации к успеху.  
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Одной из причин успеха японского менеджмента является тщательная проработка 

управленческих решений. Управленческие решения до принятия их руководителями раз-

ных уровней согласовываются с исполнителями (наличие реальной обратной связи поз-

воляет качественно проработать управленческое решение с точки зрения их выполнимо-

сти по технологическим, ресурсным аспектам, снизить сопротивление работников внед-

рению нововведений, осуществлять их быстрее и с меньшими затратами. Кроме того, 

участие непосредственных исполнителей позволяет использовать потенциал работников 

предприятия, которые, осуществляя тот или иной процесс организации, обладают уни-

кальными знаниями по данному процессу). 

Для успеха в области качества также очень важно привлечь в организацию и мак-

симально использовать потенциал наиболее квалифицированных работников в данной 

области. В результате анализа опросов более миллионов служащих, Институт Гэллапа 

(США) [4] выделил двенадцать условий, выполнение которых способно привлечь, заин-

тересовать и удержать наиболее ценных сотрудников. 

Высокопродуктивное рабочее место для конкретного работника формируются по-

этапно. На первом этапе – когда работник приступает к новой работе его интересуют 

только базовые характеристики (что от него ожидается, какова будет его зарплата, что 

представляет его рабочее место - условие 1 и 2). На втором этапе работнику необходимо 

определиться насколько хорошо он справляется со своей работой (условие 3-6). Работ-

ник на данном этапе оценивает на сколько хорошо он выполняет свои обязанности, как 

другие сотрудники оценивают его работу, его личность, готовы ли они инвестировать в 

его профессиональное развитие. На третьем этапе работник оценивает насколько он впи-

сывается в команду, насколько его ценности разделяют его коллеги (условия 7-10). На 

четвертом этапе работник стремиться к тому, чтобы развивалась вся команда, он стре-

миться расти, учиться и совершенствовать свою работу (условия 11 и 12). Стать новато-

ром и воплощать идеи по развитию работник может только имея правильное ожидание 

от работы (первый этап), будучи уверенным в своей компетентности (второй этап), а 

также зная, как воспримут его идеи окружающие (третий этап). Если задачи предыдущих 

этапов не решены, то воплощение идей развития бизнеса (организации) невозможно.  

Успешное выполнение любой работы связано с наличием у работника наклонно-

стей к данной работе. В основе наклонностей лежит так называемый ментальный фильтр, 

который заставляет реагировать человека только на определенные стимулы, не обращая 

внимания на другие. Ученые в области нейрофизиологии до сих пор спорят о предпо-

сылках формирования ментальных фильтров (матрицы поведения, как ее называют в 

отечественной практике). Одни склоняются к генетической предрасположенности, дру-

гие считают основным – влияние среды, в которой формируется человек. Ментальные 

фильтры формируются до 16 лет и позже в течение жизни не меняются, а могут быть 

лишь немного скорректированы.  

Таким образом, менеджеры не могут значительно изменить наклонности своих 

подчиненных. Повышение эффективности деятельности работников сводится к двум за-

дачам менеджера: помочь подчиненным определить часто невидимые сразу наклонности 

и подобрать им соответствующие виды деятельности в рамках организации; помочь под-

чиненным приобрести новые знания и навыки, необходимые для данной деятельности. 

Знания и навыки приобретаемы в отличие от талантов. В совокупности они со-

здают значительный профессиональный потенциал работника организации. Невозможно 

восполнить отсутствие таланта знаниями и навыками. Обучение работников деятельно-

сти, к которой у него нет наклонностей, приведет лишь к бесполезной трате времени и 

финансов. 
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Таким образом, повышение качества продукции и ее конкурентоспособности, 

снижение потерь из-за низкого качества должно основываться на неформальном внима-

нии к качеству руководства организации, постановке стратегических целей развития ор-

ганизации,  высоким качеством проработки управленческих решений, в том числе доку-

ментации, связанной с качеством продукции, созданию высокопродуктивных рабочих 

мест и учету индивидуальных наклонностей работником к определенному виду деятель-

ности при их расстановке и мотивации.  
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В современных экономических условиях, когда бюджеты всех уровней сталкива-

ются с проблемой дефицита финансовых ресурсов, вопросы развития государственно-
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частного партнерства в регионах РФ являются весьма актуальными, что подтверждается 

официальной статистикой.  

На сегодняшний день программа развития ГЧП проектов формируется и реализу-

ется силами профильных министерств и ведомств, как федерального, так и региональ-

ного уровня. При этом, если основная программа разрабатывается федеральным уров-

нем, то значительная часть проектов зарождается, как раз на региональном уровне, с уче-

том специфики региона, особенностей его экономического развития. 

Начиная с 2013 года и по настоящий момент на разных стадиях становления нахо-

дится  1341 проект ГЧП [1]. При этом необходимо отметить, что из достаточного числа 

проектов, только 15 являются  федерального уровня. Остальная часть проектов отно-

сится либо к проектам регионального уровня - 191 проект, либо муниципального уровня 

– более 1100 проектов. Область использования инструментов ГЧП направлена не только 

на развитие регональной инфраструктуры, но и на такие сферы как образование, здраво-

охранение, а также туризм в регионах Российской Федерации, что особенно актуально в 

условиях политики импортозамещения, а также для экономического развития конкрет-

ного региона и страны в целом.  

   

 

Рисунок 1. Соотношение административного уровня реализации проектов, объема част-

ных инвестиций и количества проектов ГЧП 

Источник: данные Министерства экономического развития Российской Федера-

ции  
  

   

Говоря об оценки эффективности реализации проекта ГЧП в регионе, необходимо 

учитывать один из наиболее важных факторов – долю финансирования из федеральных 

средств. Этот показатель отражает реальный успех реализации проекта, ведь проект ре-

ализованный без привлечения регионального или муниципального бюджета не может 

считаться успешным. Особое место необходимо уделить и экономическому статусу ре-

гиона – является ли он донором, или же регион носит статус дотационного. В случаях 
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дотационных регионов говорить об успешности того или иного проекта становиться еще 

сложнее. 

Сегодня в России в процессе реализации находится  873 проекта ГЧП, по которым 

заключены соответствующие соглашения (в общей сложности на различных стадиях ре-

ализации – более 1300 проектов) суммарным объемом частных инвестиций – 640,3 млрд. 

руб. на стадии создания (строительства / реконструкции) объектов инфраструктуры. 

Анализируя различные данные, об реализации проектов ГЧП, необходимо отме-

тить, что наименьшее число о гчп-проектов реализуется на федеральном уровне, что со-

ставляет 1,37% от общего числа проектов. Региональный уровень занимает среднюю 

нишу - это 11,91% и больше всего проектов реализуются на муниципальном уровне - это 

86,72%. Соответственно, объем частных инвестиций на федеральном уровне составил - 

133,7 млрд. руб, на региональном - 408,1 млрд. руб, а на муниципальном - 98,5 млрд. руб. 

Рассматривая реализуемые в России проекты ГЧП в разрезах конкретных отрас-

лей,  необходимо отметить, что  развитие сферы услуг имеет явную тенденцию к про-

стому воспроизводству затрат инвесторов на строительство, без ущерба на обеспечение 

качества оказываемых услуг.Анализируя ГЧП проекты в сфере туризма, необходимо ска-

зать о том, что, во-первых, многие проекты, намеченные для реализации до 2016 года, 

так и не были начаты. Во многом это может быть связано с достаточно тяжелой эконо-

мической ситуацией, которая особенно характерна для многих регионов России. Сего-

дня, когда регионы вынуждены сокращать свои расходы даже по основным направле-

ниям, таким как здравоохранение и образование, вопросы реализации программ ГЧП в 

сфере туризма, отходят на второй план.  

 

Таблица 1 

Статистика реализации проектов ГЧП 

 
 

 

 

Источник: данные Министерства экономического развития Российской Федера-

ции  

Отрасль реализации 

проекта 

Уровень реализации 

проекта 

Коли-

чество 

С о ц и а л ь н а я  и н ф р а с т р у к т у р а  

Здравоохранение Ф е д е р а л ь н ы й  1 

Р е г и о н а л ь н ы й   45 

М у н и ц и п а л ь н ы й  8 
 

Образование Р е г и о н а л ь н ы й   15 

М у н и ц и п а л ь н ы й  43 
 

Социальное обслу-

живание населения 

Р е г и о н а л ь н ы й   2 

М у н и ц и п а л ь н ы й  22 
 

Физическая куль-

тура и спорт 

Р е г и о н а л ь н ы й   9 

М у н и ц и п а л ь н ы й  7 
 

Культура и куль-

турное наследие 

Р е г и о н а л ь н ы й   4 

М у н и ц и п а л ь н ы й  7 
 

Туризм Р е г и о н а л ь н ы й   1 

М у н и ц и п а л ь н ы й  8 
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Второй момент связан с низкой экономической эффективностью уже реализован-

ных проектов. Для примера можно рассмотреть проект, который уже введены в эксплу-

атацию, и считаются наиболее успешным:  база отдыха «Ямашла» в Республике Башкор-

тостан. Основным видом деятельности ООО «Ямашла» является зрелищно-развлека-

тельная направленность, а также охота, отлов и отстрел диких животных, включая предо-

ставление услуг в этих областях. 

Чистая прибыль данной компании за 2014 год составила 85 тыс. руб. по сравне-

нию с 92 тыс. руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют материалы компании. По ито-

гам за 2014 год компания увеличила объем продаж в 2,98 раза до 626 тыс. руб. с 210тыс. 

руб. за аналогичный период прошлого года (табл.2).  

Таблица 2 

Основные финансовые показатели ООО «Ямашла» 

Источник: данные сайта https://www.k-agent.ru/ 

 

Как видно из данных таблицы 2, имеет место тенденция снижения чистой при-

были, что свидетельствует о неэффективности данного проекта и необходимости совер-

шенствования механизма государственно-частного партнерства.  

Исходя из данных, указанных в графиках можно с легкостью говорить о том, что 

имеется явное снижение чистой прибыли. И в первую очередь,  это связано с расшире-

нием сфер услуг, а значит и затратами на это. Следует предпринимать все необходимые 

меры для того, чтобы оправдать ожидания от проекта  государственно-частного партнер-

ства и конечно же, улучшить показатель успешности применения данной формы взаи-

модействия государства и бизнеса.  

Таким образом, становится очевидным тот факт, что даже самые успешно реали-

зованные ГЧП проекты в сфере туризма, не достигают, возложенных на них ожиданий. 

В результате этого, первоочередной задачей при внедрении инструментов ГЧП, стано-

вится не поиск инвесторов, а анализ проекта, с учетом особенностей региональной эко-

номики, а так же ее перспектив. В противном случае, мы рискуем получить достаточное 

количество объектов, которые не просто не приносят прибыль, но и являются убыточ-

ными, и отрицательным образом влияют на экономику региона и страны в целом.  

Важным аспектом анализа, является сравнение проекта, с уже существующими 

зарубежными объектами, что особенно актуально в рамках политики импортозамеще-

ния. Реализуемые проекты должны им соответствовать, либо быть выше в плане сервиса, 

в ином случае, быть либо ниже, либо на том же уровне ценообразования.  

Ярким примером может послужить сравнение европейских горнолыжных курор-

тов, и горнолыжного курорта в городе Байкальск,  Республики Бурятия. Для жителей 

европейкой части России, при сравнении двух данных объектов, становиться очевидный 

выбор в пользу европейских курортов. Высокий уровень европейских цен, компенсиру-

ется низкими затратами на авиаперелет и уровнем предлагаемого сервиса. В свою оче-

редь одни только затраты на перелет в Республику Бурятию, которые могут быть выше 

затрат на сам активный отдых на курорте, отпугивают потенциальных отдыхающих. В 

результате чего на курорте в Байкальске, преобладают жители Бурятии и соседних реги-

онов – Иркутской области и Забайкальского края.  

Выше описанный пример является лишь верхушкой айсберга, поэтому поиск пу-

тей совершенствования механизмов ГЧП, становится актуальным аспектом региональ-

ных исследований.  
 

  

Год 2013 2014 2015 

Выручка (тыс.руб.) 210 626 563 

Чистая прибыль (тыс. руб.) 92 85 77 
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ФАКТОР РАВИТИЯ СУБЪЕКТОВ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 
В статье рассматриваются проблемы социально-экономического развития субъектов Байкаль-

ского региона. Оценка социально-экономического развита данных субъектов осуществляется на основе 

показателей результативности социальных и экономических процессов, удовлетворяющих основные эко-

номические и социальные потребности населения с помощью компьютерной экспертной системы. Ре-

зультаты оценки позволили выявить трансформации в социально-экономическом развитии и определить 

их характер. С учётом выявленных трансформаций показан необходимость межрегиональной интегра-

ции субъектов в рамках Байкальского региона, определены возможные направления такой интеграции. 
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TRANSFORMATION OF SOCIAL ECONOMIC PROCESSES AS A FACTOR OF 

DEVELOPMENT OF THE SUBJECTS OF THE BAIKAL REGION 

 
The article deals with the problems of socio-economic development of the subjects of the Baikal region. 

Assessment of socio-economic development of these entities is carried out through a computer expert system on 

the basis of indicators of the results of social and economic processes that meet the basic economic and social 

needs of the population. The results of the assessment made it possible to identify transformations in socio-eco-

nomic development and to determine their character. Taking into account the revealed transformations, the ne-

cessity of interregional integration of subjects within the Baikal region is shown, possible directions of such inte-

gration are identified. 

Keywords: transformation of socio-economic processes, level of well-being, interregional integration. 

 

Общее физико-географическое положение, условия социально-экономического 

развития субъектов Байкальского региона обусловливают их значительную роль в пер-

спективном развитии национальной экономики. С учётом неповторимого своеобразия 

данных субъектов считаем необходимым на основе разработанного нами методического 

инструментария осуществить диагностику уровня социально-экономического развития 

каждого, их входящих в состав Байкальского региона, субъекта: Забайкальский край, 

Республика Бурятия, Иркутская область. Полученные оценки позволят выявить каче-

ственные изменения совокупной результативности процессов социально-экономиче-

ского развития данных регионов, их трансформации, и обосновать направления их раз-

вития.  

Необходимым условием оценки социально-экономического состояния представ-

ленных субъектов выступает диагностика уровня их благосостояния. [1]. При этом, во-
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первых, следует установить факт трансформаций социально-экономических процессов, 

обусловливающих переход благосостояния на более высокий или низкий уровень и, во-

вторых, выявить характер данных трансформаций (регресс, прогресс или застой в разви-

тии региональной системы), установить их глубину. В целях диагностики регионального 

благосостояния и решения поставленных задач была разработана компьютерная эксперт-

ная система, основанная на использовании алгоритмов нечёткой логики. 

Оценка общего уровня благосостояния, выполненная с помощью данной системы 

позволила охарактеризовать общий уровень регионального благосостояния в Забайкаль-

ском крае в период с 2004 по 2014 гг. как высоко динамичный, нестабильный. В этот 

период в Забайкальском крае сохранялся неустойчивый низкий и средний уровень бла-

госостояния. Высокая волатильность общего благосостояния в Забайкальском крае обу-

словлена существующей зависимостью от внешних факторов и отсутствием адекватной 

политики противостояния вызовам внешней среды. Характер изменений в уровне реги-

онального благосостояния свидетельствует о периодическом возникновении в крае серь-

ёзных проблем с обеспечением минимально приемлемого для жизнедеятельности уровня 

жизни. Достигнутый в крае уровень благосостояния не позволяет аккумулировать ре-

сурсы и создавать потенциал развития в регионе. Недостаток ресурсов развития обуслов-

ливает периодическое возникновение экономических и социальных проблем.  

Оценка, выполненная с помощью компьютерной экспертной системы показывает, 

что в крае сложился преимущественно средний уровень удовлетворения таких потреб-

ностей как потребность в жилье, в инновациях, в промышленных товарах и услугах. При 

этом динамика их удовлетворения в периоде исследования не отличалась стабильно-

стью, наблюдались волнообразные флуктуации, которые характеризовались достаточно 

продолжительными периодами снижения. Чередование периодов подъёма с периодами 

снижения уровня удовлетворения базовых материальных потребностей, обеспечиваю-

щих нормальную жизнедеятельность населения, с нашей точки зрения, следует интер-

претировать не просто как стагнацию в динамике уровня экономического благосостоя-

ния, но как постепенное разрушение материальной основы жизнедеятельности населе-

ния, проживающего в Забайкальском крае. Характер удовлетворения данных потребно-

стей создаёт «зону неблагополучия» в благосостоянии населения региона, обусловливает 

регрессивный характер трансформаций региональной системы. [2]. 

Таким образом, в ходе диагностики в экономической сфере Забайкальского края 

были выявлены группы процессов, которые формируют негативные трансформации эко-

номического благосостояния региона и способствуют его деградации.  

Оценка процессов, формирующих уровень социального благосостояния в Забай-

кальском крае, показывает, что большинство потребностей, относящихся к социальной 

сфере, имеют низкий уровень удовлетворения. Особое беспокойство вызывает уровень 

удовлетворения потребности в культуре, который за последние годы снизился до пре-

дельно низкого. Неудовлетворённость потребности в культуре является фактором соци-

альной деградации, которая снижает ресурсный потенциал региона, ограничивает воз-

можности развития, консервирует депрессивный характер его социально-экономиче-

ского развития. Низкий уровень удовлетворения основных социальных потребностей 

формирует значительную «проблемную зону» в социальном благосостоянии. Её наличие 

обусловливает отрицательные трансформации социального благосостояния населения 

края.  

Таким образом, в ходе процессно-трансформационной диагностики были выяв-

лены значительные «проблемные зоны», как в экономической, так и в социальной сферах 

социально-экономической системы Забайкальского края, что свидетельствует об отсут-

ствии в настоящий момент условий для развития населения Забайкальского края. На 
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этом основании был установлен следующий диагноз: трансформации социально-эконо-

мических процессов Забайкальского края, носят характер деградации. 

Депрессионно-дегенеративный характер трансформаций социально-экономиче-

ских процессов, протекающих в Забайкальском крае, актуализирует необходимость ди-

агностики социально-экономического развития соседних регионов, в целях оценки воз-

можностей и направлений их интеграции и формирования на этой основе условий для 

преодоления негативных трансформаций в данном регионе. 

Оценка уровня благосостояния в Иркутской области показала, что в динамике по-

казателей материального благосостояния наблюдалась устойчивость, колебания резуль-

тативности, по шкале от 0 до 10, отмечались в диапазоне 0,3–0,6 баллов. Устойчивость 

интегрального экономического процесса обеспечивается достаточно большой группой 

процессов, включающих процессы удовлетворения потребностей в продовольствии, то-

варах и услугах, необходимых для нормальной жизнедеятельности, безопасном передви-

жении, жилье, инновациях, информации, и формирующих зону «экономического благо-

получия».  

Процессы социальной сферы, направленные на удовлетворение основных соци-

альных потребностей, включающих потребности в труде, восстановлении здоровья, об-

разовании отличаются высоким уровнем результативности и положительной динамикой. 

В целом изменения в уровне результативности и динамика основных социальных и эко-

номических процессов в Иркутской области позволяет сделать вывод о прогрессивных 

трансформациях. При этом устойчивость выявленных трансформаций обеспечивается 

достаточно гармонизированным соотношением процессов экономической и социальной 

сфер. 

Диагностика процессов социально-экономического развития Республики Бурятия 

позволила выявить изменения в уровне благосостояния, которые происходят с опреде-

лённой периодичностью. Величина и периоды этих изменений различны, что позволяет 

характеризовать данные изменения как волнообразные флуктуации, которые имеют от-

чётливо выраженную положительную динамику. Этот вывод подтверждает оценка, вы-

полненная с помощью компьютерной экспертной системы. На основе оценок «низкий», 

«средний», «высокий», используемых данной системой, выявленные трансформации 

следует считать прогрессивными.  

В экономике основу трансформаций создают процессы, имеющие устойчиво вы-

сокий уровень удовлетворения основных жизнеобеспечивающих потребностей, в част-

ности, потребности в жилье. В социальной сфере высокий уровень удовлетворения 

имеют потребности в образовании, восстановлении здоровья. Высокий уровень удовле-

творения данных потребностей создаёт положительные предпосылки и формирует важ-

ные конкурентные преимущества трудовых ресурсов Республики для реализации стра-

тегии инновационного развития.  

Наиболее значимой социальной потребностью населения, формирующей уровень 

его благосостояния, является потребность в труде, Исследование показывает, что удо-

влетворение данной потребности отличалось высокой активностью в период с 2006 по 

2011 годы. Начиная с 2012 года уровень удовлетворения данной потребности несколько 

снизился, процессы замедлились. В целом, следует отметить, что основные социальные 

потребности в Республике Бурятия удовлетворяются достаточно полно. Интегральная 

оценка удовлетворения социальных потребностей показывает, что достигнут относи-

тельно высокий уровень социального благосостояния. При этом динамика его изменения 

положительная, отмечается устойчивый рост социального благосостояния. Оценивая 

взаимосвязь экономического и социального благосостояния, следует отметить, что фор-

мирование социального благосостояния в периоде исследования доминировало. Таким 

образом, можно констатировать, что прогрессивные трансформации в развитии данного 
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субъекта обусловлены процессами, протекающими в социальной сфере и обеспечиваю-

щими удовлетворение основных социальных потребностей населения. 

В целом диагностика трансформаций социально-экономических процессов в 

представленных субъектах Байкальского региона показывает, что: 

1. Наиболее «слабым», с точки зрения уровня удовлетворения потребностей насе-

ления, является Забайкальский край. Выявленные трансформации носят негативный ха-

рактер и обусловливают очевидный регресс региональной социально-экономической си-

стемы. 

2. В Иркутской области и Республике Бурятия выявлены трансформации, обу-

словливающие широкие возможности социально-экономического развития. 

3. Трансформации благосостояния в данных субъектах обусловлены процессами, 

направленными на удовлетворение социальных потребностей. 

4. С точки зрения устойчивости выявленных трансформаций следует отметить 

Иркутскую область, где потребности социальной и экономической сфер сбалансированы 

и отличаются устойчивой динамикой на всём горизонте диагностики. 

 Представленные результаты диагностики позволяют наметить основные направ-

ления взаимодействия субъектов Байкальского региона. Возможности такого взаимодей-

ствия исторически обусловлены и опираются на многовековое взаимодействие бурят-

ского, тюркско-тунгусского и славянского этносов, определившего образ жизни, особен-

ности производственно-хозяйственной деятельности и транспортно-логистическую це-

лостность данного региона. При этом важной особенностью Байкальского региона, обу-

словливающей его стратегическое значение, является трансграничность, которая позво-

ляет рассматривать Байкальский регион в качестве «опорного узла» интеграционных 

процессов России со странами АТР [4]. 

Развитие межрегиональной интеграции субъектов Байкальского региона, требует 

формирования согласованной экономической политики в целях использования их ре-

сурсного потенциала, получения синергетического эффекта от результативности соци-

ально-экономических процессов за счёт сокращения потерь ресурсов, дублирования 

функций и мероприятий, экономии времени при решении общих проблем. Кроме того, 

согласованность экономической политики, с нашей точки зрения, позволила бы более 

эффективно использовать помощь федерального центра.  

Формирование межрегиональной экономической политики должно опираться на 

процессы с высоким уровнем результативности и достаточно высокой активностью. Ди-

агностика результативности процессов по субъектам Байкальского региона позволила 

установить такие процессы (табл. 1). 

Таблица 1 

Процессы с высоким уровнем результативности в экономике субъектов  

Байкальского региона 

Наименова-

ние группы 

процессов 

Забайкальский край Республика Бурятия Иркутская область 

Процессы, 

протекаю-

щие в эко-

номике 

Сельское хозяйство, 

производство пище-

вых продуктов, жи-

лищное строитель-

ство, добыча полез-

ных ископаемых 

Сельское хозяйство, 

производство пище-

вых продуктов, про-

изводство товаров об-

рабатывающих про-

изводств 

Производство и распре-

деление электроэнер-

гии, воды, газа, тор-

говля, производство то-

варов обрабатывающих 

производств 
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Деградация земель 

сельскохозяйствен-

ного назначения 

Деградация земель 

сельскохозяйствен-

ного назначения, рост 

цен на продукцию об-

рабатывающих отрас-

лей 

Рост цен на продоволь-

ствие, рост цен на про-

дукцию обрабатываю-

щих отраслей 

 

Данные таблицы показывают, что одним из наиболее перспективных направлений 

межрегиональной интеграции может стать торгово-производственное сотрудничество в 

сфере сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции, добыча и пе-

реработка полезных ископаемых. Формой межрегионального сотрудничества в пред-

ставленных направлениях могут быть создание межрегионального кластера по произ-

водству и переработке мясной продукции, ориентированные на спрос на рынках Монго-

лии и КНР. Результативность представленных процессов для реализации данного 

направления межрегиональной интеграции обусловлена имеющимися конкурентными 

преимуществами: апробированная рациональная интенсивно-пастбищная (по большин-

ству мест круглогодичная) система содержания и кормления скота; наличие собственной 

племенной базы, служащей основой для ускоренного развития высокопродуктивного 

племенного стада мясного животноводства; сохранение кадров животноводов, освоив-

ших интенсивно-пастбищные технологии мясного скотоводства, овцеводства и табун-

ного коневодства; высочайшее качество мяса говядины и других видов мяса, обуслов-

ленное высококачественными мелко- и разнотравными пастбищами Байкальского реги-

она. 

Перспективной формой межрегионального сотрудничества с учётом результатив-

ности процессов, представляется создание межрегионального кластера в лесной отрасли. 

Основу данного сотрудничества составляют: энергетические ресурсы Иркутской обла-

сти, потенциал лесных ресурсов Иркутской области и Забайкальского края, наличие об-

разовательных учреждений в сфере деревообработки во всех субъектах Байкальского ре-

гиона, площадки, оснащённые необходимой инженерной транспортной и инженерной 

инфраструктурой, пригодные для создание логистических центров деревообрабатываю-

щей продукции, ориентированной на рынки стран АТР, в приграничной зоне Забайкаль-

ского края, транспортное единство всех субъектов Байкальского региона. [5]. 

Диагностика результативности процессов, протекающих в экономической сфере 

субъектов Байкальского региона показывает, что важным условием межрегиональной 

интеграции является оптимизация структуры региональных процессов посредством пе-

рераспределения ресурсов входа к процессам, создающим блага и сокращения количе-

ства процессов, формирующих барьеры. Оптимизации структуры региональных процес-

сов, на наш взгляд, может способствовать сокращение таких процессов как бюрократи-

зация, пауперизация, маргинализации, социокультурная деградация и криминализация 

населения. Осуществлению такой оптимизации, безусловно, должно способствовать со-

здание новых высокотехнологических производств, ориентированных на межрегиональ-

ные и внешние рынки.  

Успешной формой межрегиональной интеграции может стать создание производ-

ственного научно-технологического кластера, объединяющего научно-образовательные, 

кадровые, производственно-технологические возможности трёх субъектов и позволяю-

щего привлечь иностранные инвестиции для реализации масштабных научно-производ-

ственных инновационных проектов. 

Реализуя проекты по развитию межрегиональной интеграции, следует акцентиро-

вать внимание на необходимости обеспечения «однофазовости» в результативности эко-
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номических и социальных процессов, которые демонстрируют положительную дина-

мику, так как именно такие согласованные (когерентные) процессы способны вызвать 

скачкообразный рост и значительные положительные сдвиги в региональном развитии. 

Решение данной задачи требует высокого уровня взаимодействия и согласованности 

участников процессов (заказчиков, клиентов) в социальной и экономической сферах Бай-

кальского региона, которое достижимо в рамках совместных программ и проектов, раз-

работанных на основе государственной Стратегии развития Байкальского региона.  

Важной сферой, требующей определённых трансформаций, является сфера науки 

и образования. Согласованность участников процессов, протекающих в данной сфере, на 

наш взгляд, может проявляться в реализации масштабных программ по подготовке ква-

лифицированных специалистов с учётом потребностей народного хозяйства всего Бай-

кальского региона на основе мониторинга рынка труда в трёх субъектов, создании рынка 

проектов, направленных на модернизацию производства и внедрение инновационных 

процессов в экономику Байкальского региона. Осуществить разработку подобных про-

ектов по силам некоммерческим ассоциациям, интегрирующим научно-образователь-

ный потенциал учреждений всего Байкальского региона, при поддержке правительств 

образующих его субъектов.  

Представляется, что в результате осуществления межрегиональной интеграции, 

нацеленной на повышение эффективности, конкурентоспособности экономики и повы-

шение уровня благосостояния населения, превращение Байкальского региона в 

плацдарм для интеграции России в экономическое пространство АТР может стать реаль-

ностью уже в обозримом будущем. 
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Социально-экономическая система региона развивается под влиянием множества 

внешних и внутренних процессов. К основным процессам автор относит политические, 

социальные и экономические процессы.  

Ключевые политические процессы: 

- переход к многополярному мироустройству; 

- санкции как метод политического давления; 

- конфликт мировых религий и цивилизаций; 

- рост суверенных интересов государств и бизнеса. 

Ключевые социальные процессы: 

- демографическая проблема;  

- девальвация социальных моделей; 

- неконтролируемая миграция; 

- углубление расслоения общества  

Ключевые экономические процессы 

- углубление борьбы за ресурсы; 

- короткие волны кризисов; 

- крах модели заимствования у будущего. 

Несмотря, что Россия имеет единое экономическое пространство, существует 

определенная дифференциация не только уровня социально-экономического развития 

регионов, но и самих социальных и экономических систем. 

К основным факторам, влияющим на процессы развития региональных систем, 

автор относит интеграционные и глобализационные процессы. 

Интеграция является одним из важных процессов объединения ресурсов с пози-

ции интересов разных субъектов. Интеграция на хозяйственном уровне позволяет дотичь 

целей устойчивого развития корпораций на основе партнерских связей. При этом инте-

грация может носить «мягкий» характер на основе именно отношений стратегического 
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партнерства, а также «жесткий» характер, на основе слияний, поглощений и других форм 

возникновения вертикальных и горизонтальных интегрированных структур. 

Интеграция на региональном уровне может носить как социально-экономический 

характер, так и административно правовой. Социально-экономическая интеграция 

обычно проходит в виде формирования совместных программ развития на межрегио-

нальном и субфедеральном уровне. 

Высокие межрегиональные и трансграничные барьеры для экономического со-

трудничества приводят к дифференциации социально-экономического развития сосед-

ствующих регионов с близкой ресурсной базой, которая может достигать значительных 

разрывов. Причиной этого, помимо всего прочего, является наличие административно-

экономических границ и соответственно барьеров для интеграции бизнеса между регио-

нами России. Это ставит проблему интеграционного выравнивания на межрегиональном 

уровне. Так, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край и Монголия в 

настоящее время объединены принадлежностью к Байкальскому региону. Формирова-

ние программ развития группы регионов является новым для экономики и требует своего 

научно-методического обоснования. По мнению ряда исследователей, процессы межре-

гиональной социально-экономической и хозяйственной интеграции ведут к снижению 

дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития [2].  

Те регионы России, которые имеют внешние границы, помимо ограничений, 

имеют и должны реализовать преимущества своего положения. Интеграция с государ-

ствами ближнего зарубежья позволяет реализовать общий природно-сырьевой, этниче-

ский и другие составляющие потенциала. 

Интеграция во многом основана на глобализации и сопровождает ее, хотя движу-

щие силы их различны. 

По мнению автора, если в основе интеграции лежит, прежде всего, совместный 

интерес к ресурсам, то в основе глобализации лежит единое видение перспектив разви-

тия процессов, явлений, продуктов и технологий. 

Глобализация отражает глубину воздействия различных международных факто-

ров на развитие национальных и региональных социально-экономических систем. 

Неся в себе изначально здравое зерно унификации подходов к качеству потребле-

ния населения и качества процессов инновационного развития экономики, глобализация 

имеет и отрицательные последствия, выражающиеся в потере самобытности и специфи-

ческих особенностей региональных социально-экономических систем. 

При этом процессы глобализации неизбежно затрагивают все регионы и экономи-

ческая политика регионов должна их учитывать в управлении развитием. 
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Формирование качественно новой экономики, базирующейся на интеллектуально-креативной па-

радигме, обуславливает необходимость изучения подходов к развитию интеллекта, креативности и кре-

ативного мышления. В статье рассматриваются сущность и значение интеллекта и его особого типа – 

креативность. Приводится классификация типов мышления. 
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the study of approaches to the development of intelligence, creativity and creative thinking. The article deals with 
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Мир вступил в новый период своего развития, эпоху знаний и господства творче-

ства и интеллекта. Третье тысячелетие станет эпохой интеллектуалов, творцов, креа-

тивно ориентированных высококлассных специалистов. В развитых странах формиру-

ется качественно новый социум, который базируется на интеллектуально-креативной па-

радигме, рассматривающей интеллект человека и ноосферу (ноосферный интеллект) в 

единстве и взаимосвязи духовного и материального, где разумная созидательная дея-

тельность человека становится решающим фактором прогресса. 

Интеллект человека, его творческий разум, направленный на созидание, посто-

янно излучает или генерирует мысли, которые представляют сгусток сверхтонких полей 

и энергии. Одновременно человек, соответственно подготовленный, принимает мысли 

излучения единого информационного поля — ноосферного интеллекта. Являясь единым 

(целое, мыслимое как многое), информационная система «человек — ноосфера» обра-

зует и генерирует новое качество, которое не сводится к сумме качеств ее элементов. 

Лежащие в основе этого процесса общие закономерности эволюции систем любой 

природы могут быть использованы с помощью метанауки — синергетики, направленной 

на упорядочение, на большее саморегулирование систем. 

Социальная самоорганизация возникает как результат целенаправленных индиви-

дуальных действий ее составляющих. Совокупность мыслей, идей образует интеллект, 
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имея в виду при этом индивидуальные особенности, относимые к познавательной дея-

тельности человека — мышлению, памяти, восприятию, вниманию и т.п. 

Таким образом, интеллект — это относительно устойчивая структура умствен-

ных способностей индивида, характеризующаяся уровнем познавательной активности, 

эффективности индивидуального подхода к ситуации, наблюдательности, памяти, вос-

приятия, внимания, обобщения и сравнения, умения интеграции и генерации чувствен-

ного опыта на уровне представлений и понятий. 

В научной литературе западных стран (Франции, Германии и др.) наиболее рас-

пространено понимание интеллекта как биопсихической адаптации к реальным обстоя-

тельствам жизни. 

Особым типом интеллекта является креативность как способность порождать 

необычные идеи или генерировать, создавать на базе известных новые, отклоняться от 

традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации. 

Говоря о разнообразии встречающихся определений креативности, можно выде-

лить несколько общих черт применительно к экономической деятельности: во-первых, 

творческую компоненту труда, имея в виду способность к созданию новых форм или 

новому сочетанию уже известных элементов; во-вторых, ориентацию на результат, т.е. 

выгоды, которые может получить субъект от креативной идеи; в-третьих, принципиаль-

ный характер креативной идеи, ее ценность. Креативность должна приводить к прин-

ципиальному сдвигу характера конкуренции или потребления на данном рынке. Благо-

даря креативному решению компания делает качественный скачок в сознании потреби-

теля и выходит в лидеры конкурентной борьбы. Иначе говоря, в экономическом смысле 

желаемый результат креативности — повышение эффективности деятельности органи-

зации, которое может проявляться как напрямую (например, снижение собственных за-

трат благодаря перестройке процессов ведения бизнеса; увеличение доходов в резуль-

тате создания и внедрения инноваций), так и косвенно (например, повышение скорости 

реакции организации на изменение внешней среды и др.). 

Таким образом, под креативностью понимается способность работника к генера-

ции существенных новых форм в любом виде, которые должны быть эффективны, легко 

распространяемы и широко используемы. 

Творческая направленность личности нуждается в постоянном развитии, тре-

нинге, в противном случае она теряется под воздействием среды. 

Креативная деятельность развивает интеллектуализм направляя энергию, твор-

ческий потенциал человека на обновление и улучшение жизни социума. 

Один из часто обсуждаемых вопросов, связанных с творчеством и креативностью, 

— все ли люди креативны, или это свойство дано от природы только некоторым? На наш 

взгляд, креативность — это характеристика, присущая всем людям, просто она может 

иметь различные проявления. Каждому человеку может быть присущ свой тип (стиль) 

креативного мышления. 

Существует несколько классификаций типов креативного мышления. Наиболее 

известной и простой из них является классификация по преобладающему полушарию 

головного мозга. Считается, что левое полушарие головного мозга отвечает за аналити-

ческую работу, тогда как правое — за творчество и воображение. Соответственно, у раз-

ных людей в зависимости от преобладания одного полушария над другим творческие 

способности развиты лучше или хуже. 

Согласно еще одной классификации, данной А. Роу, выделяют четыре типа креа-

тивного мышления: интуитивный, новаторский, образный и вдохновляющий. 

1. Интуитивный тип мышления оперирует предыдущим опытом при принятии 

решений и сосредоточен на результатах. Характерен для топ-менеджеров, которых в Рос-

сии называют «катком», а в США — «жестким парнем, не берущим пленных» или 
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«нейтронным Джеком». С другой стороны, такие руководители обычно заботятся о 

своих работниках и всей организации в целом. По отношению к конкурентам они всегда 

бывают жестки, но честны. Верят, что люди являются ключом к успеху в бизнесе, и де-

лают все возможное для достижения успеха фирмы. Основное кредо — креативность и 

вера в людей, что каждая личность имеет огромный творческий потенциал, который надо 

раскрыть и вовлечь (мотивировать) в созидательную деятельность. 

2. Новаторский тип мышления обычно сконцентрирован на проблемах и фактах, 

на проведении точных экспериментов, на полном погружении в работу. Этот стиль ти-

пичен для ученых, инженеров, изобретателей. 

3. Образный тип мышления присущ людям творческим, обладающим возвышен-

ными чувствами, лидерам по натуре. 

4. Воодушевляющий тип мышления свойственен людям, проводящим в жизнь со-

циальные изменения и всецело посвящающим себя делу. 

 Таким образом, инновационное развитие современного вуза  на основе кре-

ативного обучения – это объективно обусловленный, целенаправленный процесс внед-

рения в его деятельность качественно новых творческих элементов, свойств и характе-

ристик, базой формирования, которых является научно-исследовательская деятельность 

вуза. 
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Важным условием ускорения социально – экономического развития и успешного 

функционирования российской экономики является совершенствование действующих 

систем стратегического управления предприятием, формирование и эффективное ис-

пользование его кадрового потенциала.  

Для повышения конкурентоспособности предприятия необходимо формировать 

рациональный подход к кадровому управлению персоналом и созданию кадрового по-

тенциала организации, способного качественно и быстро решать поставленные произ-

водственные или организационные задачи, принимать взвешенные и действенные реше-

ния в разнообразных экономических ситуациях [3]. Руководство кадровым потенциалом 

организации с использованием современных принципов и методов стратегического 

управления повышает уровень конкурентоспособности организации, его экономическую 

эффективность и перспективы дальнейшего функционирования, превращает персонал в 

стратегический ресурс организации [2]. Целью стратегии кадрового развития организа-

ции является трансформация общей стратегии организации в направлении расширения 

перспектив использования ресурсов кадрового потенциала, который рассматривается не 

только как наличие у предприятия рабочей силы, кадров, а как совокупные способности 

и возможности персонала, необходимые для осуществления действий, обеспечивающих 

предприятию стратегические преимущества. Конкурентоспособность организации обес-

печивается за счет высокого уровня профессионализма, компетентности специалистов, 

составляющих ядро промышленного предприятия; личностных качеств, инновацион-

ного и мотивационного потенциала работников [1]. 

Поэтому, актуальным на сегодняшний день является стратегическое управление 

кадровым потенциалом и содействие более эффективному его функционированию. 

Рассмотрим, какую роль играет кадровый потенциал в повышении конкуренто-

способности организации на примере ЗАО «Монокристалл» города Ставрополя. «Моно-

кристалл» – дочерняя компания многоотраслевого промышленного холдинга «Концерн 

Энергомера». «Монокристалл» является лидером в производстве синтетического сап-

фира для светоизлучающих диодов, мобильной электроники, а также металлизационных 

паст для солнечной энергетики. Компания экспортирует более 99% продукции в более 

чем 25 стран мира. Ставропольский завод «Монокристалл» впервые в истории занял бо-

лее трети мирового рынка искусственных сапфиров в 2016 году. Выручка «Монокри-

сталла» от производства сапфиров в 2016 году составила 56,8 миллионов долларов США. 

Завод отправляет на экспорт почти всю свою продукцию и является крупнейшим в мире 
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производителем сапфиров, занимая от 20 до 30% этого рынка, обгоняя компании из Ки-

тая, Тайваня, Японии и США.  

В планах организации продолжение укрепления лидирующих позиций на миро-

вом рынке высокотехнологичных материалов, применяемых при изготовлении светоди-

одов, компонентов смартфонов, планшетов и «умных часов», а также при создании сол-

нечных электростанций. Постоянное совершенствование технологий производства и ка-

чества реализуемой продукции, снижение издержек, способность быстро наращивать 

производственные мощности позволяют компании непрерывно развиваться, увеличивая 

конкурентные преимущества и сохраняя мировое лидерство в отрасли. По мнению Ка-

чалова О.В., генерального директора «Монокристалла», компании было достаточно 

сложно выйти на мировой рынок, но еще сложнее оказалось на нем удержаться. Это воз-

можно только при условии постоянного снижения себестоимости, которое достигается 

не только благодаря эффекту от увеличения масштабов производства, но и благодаря 

эффективному стратегическому управлению кадровым потенциалом организации. В 

компании придерживаются мнения, что персонал и эффективное управление им на сего-

дняшний день является важнейшим фактором конкурентоспособности организации, спо-

собом достижения экономического успеха. Персонал рассматривается как достояние 

компании, которое нужно обучать, мотивировать, развивать, модернизировать наравне с 

другими ресурсами, чтобы достичь стратегических целей организации. Поэтому для до-

стижения экономического успеха компания рассчитывает не только на производствен-

ные мощности, но и уделяет большое внимание построению эффективной кадровой по-

литики, основными направлениями которой являются: набор сотрудников, соответству-

ющих требованиям предприятия; адаптация принятых специалистов к работе и трудо-

вому коллективу; выделение сотрудников, способных постоянно учиться и постигать но-

вые технологии; оценка умений и способностей сотрудников. 

При приеме на работу в компании «Монокристалл» в основном принимают со-

трудников с техническим образованием. Но образование не является главным фактором, 

потому что не существует на данный момент средних и высших учебных заведений, го-

товящих профильных специалистов для компании. Предпочтение отдается  претенден-

там с хорошими базовыми знаниями, которые в дальнейшем  будут проходить дополни-

тельное обучение на «Монокристалле», которые способны качественно и быстро 

учиться. 

Высокие требования в компании предъявляются к управленческому персоналу 

как к основному ресурсу организации, который способен своими знаниями, умениями и 

навыками, своей высокой квалификацией и креативными идеями сделать организацию 

эффективной и результативной как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе. Для 

руководства компании менеджеры – это не просто те, кто умеет руководить или следить 

за выполнением процессов. Главное требование к менеджменту на «Монокристалле» – 

ежедневное улучшение производственных процессов. Это касается и разработки техно-

логий, и производства, и работы с персоналом, закупок, продаж. Профессионализм ру-

ководящего персонала, развитие его управленческого потенциала рассматривается в 

компании как один из главных факторов экономического роста организации, её конку-

рентное преимущество. Управленческие кадры, в состав которых входит дирекция, ме-

неджеры и обеспечивающие работу руководящего звена информационные подразделе-

ния – это совокупность личностей, у каждой из которых свой уровень интеллекта, своя 

индивидуальность, свой творческий потенциал и потребность в саморазвитии.  

В компании «Монокристалл» регулярно осуществляется оценка развития управ-

ленческих компетенций руководящих кадров, к которой относятся такие категории, как 

квалификационные характеристики, способность результативно использовать собствен-
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ный потенциал в вопросах планирования карьеры, рабочего времени, грамотной органи-

зации профессиональной деятельности, проявление решительности, упорства, оправдан-

ного риска для достижения планируемого результата деятельности.  

Также в качестве управленческих компетенций рассматриваются умение сформи-

ровать эффективную команду, мотивировать сотрудников на работу путем морального и 

материального стимулирования, способность поддерживать дисциплину в коллективе и 

другие характеристики.  

На предприятии  «Монокристалл» для изучения управленческого потенциала ру-

ководящего персонала и сотрудников, претендующих на включение  их в кадровый ре-

зерв управляющего звена, а также для выделения высокопотенциальных, перспективных 

кандидатур используют подход   И. Адизеса.  

По теории  Ицхака Адизеса, основными функциями представителя управленче-

ского персонала являются собственно производство результатов, для достижения кото-

рых создана данная организация, администрирование для обеспечения эффективности 

деятельности, предпринимательство для быстрой реакции на произошедшие изменения 

и интеграция для обеспечения бесперебойного функционирования организации в долго-

срочной перспективе. Любая комбинация данных функций определяет стиль управле-

ния, который может быть представлен в виде PAEI-кода. Методика И. Адизеса «Опреде-

ление стиля управления согласно PAEI-коду» дает возможность определить стиль управ-

ления руководящего работника или сотрудника, включенного в кадровый резерв управ-

ленческого состава организации, определить его сильные стороны, выделить «точки ро-

ста», определить те функции управления, которые у респондента отсутствуют совсем.  

Согласно теории Адизеса руководящий работник способен выполнять на высоком 

уровне только две из этих функций, но для эффективной деятельности организации 

нужно, чтобы на высоком уровне выполнялись все четыре функции, что подводит руко-

водителя к необходимости формирования взаимодополняющей команды управленче-

ского персонала.  

Таким образом, использование методики Ицхака Адизеса дает возможность не 

только получить функционально-ролевой анализ деятельности управляющего персо-

нала, но и позволяет сформировать оптимальный состав управленческой команды. 

Чтобы команда успешно функционировала, эффективно осуществляла процесс управле-

ния организацией, её члены должны во взаимодействии уметь реализовать все четыре 

функции менеджмента. Процесс управления – это согласованные действия, которые, из-

влекая максимальные возможности из всех имеющихся у организации ресурсов, обеспе-

чивают осуществление общей цели. Процесс управления – это принятие в результате 

проведения анализа, прогнозирования, оценки экономической целесообразности управ-

ленческих решений, которые являются результатом коллективного труда. Таким обра-

зом, одной из составляющих успеха организации является способность руководителя 

сформировать взаимодополняющую команду управленческого персонала с правильным 

распределением ролей между её членами, с успешной реализацией управленческого по-

тенциала каждого специалиста, осуществляющего функции управления.  

Для развития профессионализма управленческого персонала, для повышения эф-

фективности совместной деятельности на предприятии  регулярно проводятся тренинги 

по командообразованию, обучение представителей управленческого ресурса организа-

ции для совершенствования слабо развитых компетенций по результатам оценивания 

управленческого потенциала персонала. Все эти мероприятия позволяют повысить эф-

фективность деятельности управленческого персонала организации.  

Руководители компании «Монокристалл» понимают, что понятие «кадровый по-

тенциал» не идентично понятию «персонал» или «кадры». В это понятие включаются не 
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только собственно кадры, но и определенный уровень синергетического характера ра-

боты сотрудников предприятия для достижения заданных целей 

Деятельность компании основана на принципе: «Каждый сотрудник компании 

обязан находить способы улучшать работу каждый день. Все члены трудового коллек-

тива должны не просто каждый день делать свою работу качественнее, чем вчера, но и 

делать её дешевле. Нужна ориентация на результат: ведь «Монокристалл» - компания 

коммерческая, у неё нет других источников финансирования, кроме своего бизнеса».  

В.И. Поляков, президент ОАО «Концерн «Энергомера», председатель совета ди-

ректоров ОАО «Монокристалл», придерживается при организации деятельности компа-

нии философии «Кайдзен», используя чаще других такие понятия, как «непрерывное 

улучшение» и «производственная система». Все работники «Монокристалла» должны 

непрерывно улучшать все составляющие производственного процесса. Следуя этой кон-

цепции, менеджер по закупкам должен добиваться скидок, технолог должен меньшими 

ресурсами производить больше продукта, делать его более качественно. Все сотрудники 

должны задумываться над тем, как потратить меньше материала, сделать за более корот-

кий срок, добиться более высокого качества. В. И. Поляков проводит по четыре часа 

в день в кайдзен - командах с инженерами завода, решая креативные задачи. Как и в дру-

гих компаниях, руководители которых увлечены кайдзеном, на «Монокристалле» есть 

инструкции для всех аспектов деятельности: от общих политик, описывающих глобаль-

ные процессы вроде управления персоналом или продаж, до стандартных операционных 

карт, где каждая операция расписана в деталях. Для достижения успеха в конкурентной 

борьбе на «Монокристалле» введена «дифференциация персонала» для отбора лучших и 

худших сотрудников.  Помимо основных обязанностей сотрудники должны вносить 

предложения по оптимизации своей работы или работы завода. Если предложение при-

нято, то за него начисляются баллы. Каждый год осенью комиссия подсчитывает баллы. 

В итоге сотрудники делятся по категориям: А, В, В+ и С. А — это «золотой» резерв, 

С — худшие сотрудники, которые становятся перед необходимостью повышать эффек-

тивность своей трудовой деятельности, попадают под систематический контроль.  

            Грамотное стратегическое управление кадровым потенциалом организации поз-

волило высоко эффективно осуществлять производственный процесс, и, по сообщению 

пресс-службы компании,  обеспечило компании доминирующую долю 33% на рынке 

сапфира для светоизлучающих диодов. Как отметил генеральный директор «Монокри-

сталла» Олег Качалов, при этом удалось, как обеспечить потребителям высочайший уро-

вень качества, так и продемонстрировать самые быстрые в отрасли темпы снижения из-

держек. 

Таким образом, кадровый потенциал и эффективное управление им на сегодняш-

ний день является важнейшим фактором повышения конкурентоспособности организа-

ции, возможностью достижения экономического успеха. Персонал – это достояние, бо-

гатство организации, которое нужно обучать, мотивировать, развивать, модернизировать 

наравне с другими ресурсами, чтобы достичь стратегических целей организации.  
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Рассматривая ключевые процессы развития бизнес-среды в регионе, можно выде-

лить следующие процессы: 

- уменьшение промышленного потенциала республики за последние годы, что ве-

дет к перетоку трудовых ресурсов в низко производительные сектора экономики с малой 

добавленной стоимостью, к росту безработицы и снижению реальных доходов населения 

в регионе; 

- уход от общероссийского тренда на индустриализацию экономики; 

- необходимость формирования экологоориентированной экономики, одним из 

приоритетов которой являются инновационные промышленные технологии; 

- низкая корреляция развития промышленности и региональной инновационной 

системы, малая доля инновационного продукта в общем объеме выпуска продукции; 

- диспропорции в развитии крупного, среднего и малого промышленного бизнеса; 

- снижение инвестиционной активности, переход собственности в другие регионы 

(Иркутская область и др.) с соответствующими изменениями налоговых платежей в бюд-

жеты; 

- низкая эффективность использования инвестиционных площадок и других орга-

низационных форм государственного (муниципального) обеспечения инфраструктур-

ного развития экономики, а также низкая результативность использования инфраструк-

туры поддержки малого и среднего бизнеса. 

Факторы, влияющие на бизнес-среду, можно поделить на внешние и внутренние. 

Внешние факторы развития бизнеса факторы обусловлены влиянием изменений внеш-
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ней среды. В первую очередь они обусловлены действиями государства по стимулиро-

ванию развития определенных сегментов рынка, конкуренцией и конъюнктурой рынка, 

экономической ситуацией [1, 2]. Их можно поделить на факторы внешнего окружения и 

факторы развития. 

Факторы внешнего окружения воздействуют на принятие решения предпринима-

телем о вхождении в какой-либо вид деятельности путем информационно-коммуника-

тивного процесса. К ним относится: 

- Возможности предпринимателя. Они оцениваются предпринимателем как путем 

сравнения с действующим бизнесом, так и путем прогнозирования сценарных вариантов 

развития ситуации. В первую очередь рассматривается конкуренция на рынке и конъ-

юнктура спроса, в дальнейшем, в зависимости от потенциала предпринимателя идет ана-

лиз экономической ситуации, возможных действиями государства по поддержке данного 

сегмента. 

- Ограничения на деятельность предприятия. Ограничения влияют на решение о 

входе в рынок в том случае, если предприниматель не видит возможности их преодоле-

ния или считает не целесообразным это делать. 

К внутренним факторам автор относит  факторы роста: 

- Потенциальные возможности (ресурсы, процессы, кадры, методы) определяют 

привлекательность бизнеса на стратегическую перспективу. 

- Резервы для роста отражают видение предпринимателя о возможности привле-

чения данных ресурсов в свой бизнес. 

Существуют также системные факторы, влияющие на развитие бизнес-среды. 

Факторы интересов развития свойственны всем регионам России и в подавляю-

щем большинстве их влияние на развитие на развитие малого промышленного бизнеса 

идентично. Хотя по некоторым из них степень влияния может значительно отличатся 

при межрегиональном сравнении (например, влияние экологического фактора в Респуб-

лике Бурятия). 

Экономические факторы определяются развитием экономики региона, ее финан-

совой системы, общей макроэкономической ситуацией. Они охватывают налоговую, та-

рифную, амортизационную, инвестиционную и другие составляющие политики. 

Социальные факторы определены ситуацией на рынке труда, наличием квалифи-

цированного персонала, уровнем дохода населения, демографической ситуацией. 

Политические факторы определяются глобальными и межрегиональными про-

цессами, региональной поддержкой бизнеса. 

Экологические факторы учитывают воздействия законодательства и обществен-

ных движений на развитие определенного бизнеса. Ограничения, связанные с экологией 

определяют виды и объемы хозяйственной деятельности, размеры выброса вредных ве-

ществ в атмосферу, загрязнения почвы и водных источников, что не дает возможность 

применять некоторые виды технологий.  Экологические ограничения приводят к росту 

цен на материальные, энергетические и другие ресурсы и транспортные расходы, что 

увеличивает себестоимость выпускаемой продукции. Фактор Байкала в определенной 

мере определяет номенклатуру и ассортимент возможной к выпуску промышленной про-

дукции в регионе.  
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Для осуществления деятельности и решения хозяйственных задач, предприятию 

необходимы ресурсы, то есть активы, которые составляют основу его экономического 

потенциала. Согласно, ГОСТ Р 55235.1-2012, актив рассматривается как совокупность 

имущества и денежных средств, включая здания, сооружения, машины и оборудование, 

материальные запасы и другие объекты, которые представляют собой ценность для ор-

ганизации. На наш взгляд, данное определение дополняет трактовка из МСФО, которая 

определяет актив, как имущество, ресурс, контролируемый компанией в результате про-

шлых событий, от которого компания ожидает экономической выгоды в будущем [1, 2]. 

То есть, актив, не просто имущество, а именно контролируемое имущество, которое под 

воздействием профессионального управления, способно повлиять на развитие деятель-

ности компании, повысить в будущем уровень рентабельности и платежеспособности. 

Управление активами - это деятельность по обеспечению прибыльного, с мини-

мальным риском, размещения собственных и привлеченных средств предприятия. Важ-

нейшим направлением управления активов является управление процессом их формиро-

вания. 

В сложившихся условиях развития экономики в стране и в мире, факторы кризис-

ного состояния оказывают негативное влияние на эффективность управления активами 

предприятия.  
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Важнейшим параметром функционирования компании становится обеспечение 

финансовой устойчивости предприятия на основе лучшего использования имущества. 

Для успешного развития, повышения финансового благополучия, расширения деятель-

ности, роста конкурентоспособности, улучшение достигнутого положения предприятия, 

особое внимание следует уделять профессиональному управлению активами.  

В нашей стране многие финансовые аспекты управления активами находятся пока 

еще в стадии становления, сталкиваясь с объективными экономическими трудностями, 

недостаточно развитыми финансовыми и товарными рынками, несовершенством норма-

тивно-правовой базы, недостаточным уровнем подготовки специалистов к работе в кри-

зисных условиях. Мы не можем еще в полной мере применять теоретические результаты 

и зарубежный практический опыт управления активами предприятия [6, 7]. 

Многие российские предприятия сталкиваются с проблемой отсутствия доступ-

ного финансирования. Стоит отметить, что предприятия, независимо от формы соб-

ственности, создаются с весьма ограниченным капиталом, что не позволяет им в полной 

мере осуществлять свою деятельность за счет собственных средств и приводит к вовле-

чению ими в оборот значительных кредитных ресурсов, которые в сложившихся усло-

виях стали недоступными для большинства предприятий реального сектора экономики. 

При средней рентабельности обрабатывающей промышленности в 7,5-8% кредит, выда-

ваемый по ставкам 10% и выше, не может использоваться большинством предприятий 

ни для инвестиций, ни для пополнения оборотного капитала. С 2015 года ставка стала 

снижаться и составила 11,5%, в 2016г. составила 10%, а в 2017 году ожидается ее сниже-

ние и до 8-9%. В настоящее время стоимость долгового и долевого финансирования 

очень высокая, как и стоимость банковских кредитов. По этой причине растет недоста-

точность финансирования, а также стоимость упущенных инвестиционных возможно-

стей [6]. 

Высокая инфляция, неплатежи, сокращение до критически малых объемов обо-

ротных средств и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою по-

литику по отношению к основным и оборотным активам, искать новые источники их 

пополнения, изучать проблему эффективности их использования. 

Очевидно, что в сложившихся финансово нестабильных условиях для поддержа-

ния непрерывности производственного и торгового процессов возникает необходимость 

уточнения основных принципов организации управления и анализа оптимального 

уровня активов предприятия.  

Основными задачами управления активами предприятия, в современных усло-

виях, являются: 

- Обеспечение защиты имеющихся активов, а также их обновление и приращение; 

-  увеличение активов, за счет использования фондов; 

- уменьшение пассивов, то есть снижение расходов предприятия по выплате бан-

ковских займов, расчетов с поставщиками и по налогам; 

- эффективное использование оборотного капитала; 

- интенсивный оборот ликвидных активов; 

- минимизация рисков и потерь; 

- получение прибыли [3, 4, 6].  

Многие исследователи отмечают, что наибольший результат в управление акти-

вами достигается за счет эффективного использования оборотного капитала, который 

достигается путем: 

- планирования закупок необходимых материалов; 

- использования современных складов;  

- введения жестких производственных систем; 

- прогнозирования спроса; 
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- быстрой доставкой [2, 5]. 

На наш взгляд, добиться сокращения потребности в оборотном капитале можно 

также уменьшая счета дебиторов, за счет ужесточения кредитной политики, оценки не-

нужных фондов, которые могли бы быть использованы для других целей и оценки сче-

тов, предъявляемых к оплате. 

Предприятие может сократить издержки оборотного капитала, путем лучшего ис-

пользования наличных денежных средств. Одна из основных задач управления денеж-

ными ресурсами - оптимизация их среднего текущего остатка, которая в свою очередь 

основана на прогнозировании потока денежных средств. Управление денежными пото-

ками базируется на оперативной и достоверной учетной информации, формируемой на 

базе бухгалтерского и управленческого учета. 

Таким образом, в современных условиях эффективное управление активами пред-

полагает оптимизацию имущественного потенциала предприятия и обеспечивает его фи-

нансовое благополучие, ритмичное и постоянное функционирование, с укреплением по-

зиций на рынке. 
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Ключевой задачей российской экономики на данный момент является формиро-

вание стратегически конкурентоспособной и эффективной экономической системы. 

Служившая долгое время основой экономической парадигмы российской экономики 

концепция использования территориально-ресурсных преференций показывает свою не-

эффективность, т.к. в перспективе приведет к полному истощению экономического по-

тенциала. Проблемы тесноты связи между использованием ресурсов и их возобновле-

нием, под влиянием негативных явлений в экономике, становится все более критичной. 

Большое значение имеет также  факт того, что Россия утрачивает территориальные пре-

ференции как напрямую, так и «отдавая» свои территории товарно-кадровой экспансии 

других государств. Актуальность принимает вопрос не просто о смене существующей 

экономической политики, а об совершенствовании концепции управления экономиче-

ским развитием. Государство на сегодняшний день не может полноценно использовать 

привычные административные и экономические механизмы [1]. 

Характерными чертами современной экономики является экономическая неста-

бильность, интенсивный рост темпов инновационных изменений во всех областях. Все 

это предопределило рост межрегиональной и международной конкуренции, а также во-

просы обеспечения экономической, политической,  продовольственной, этнической и 

энергетической безопасности государств и регионов, участвующих в процессах [1]. 

Концепция устойчивого развития, основанная на развитии, включающемрацио-

нальное потребление природных ресурсов, социальный и экономический ростбез нега-

тивного влияния на условия жизни населения, приобретает особое значение в наше 

время. Главная цель устойчивого развития - повышение уровня и качества жизни насе-

ления, в тоже время внимание уделяетсясохранению потенциала и формированию бла-

гоприятных условий для жизни будущих поколений. 

Вопросы устойчивого развития изучается научным сообществом на протяжении 

нескольких десятилетий, однако ускорении темпов развития общества предопределяет 
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повышение потребности в глубокой проработке данного вопроса. Большой вклад в фор-

мировании содержания устойчивого развития внесли Т.А. Акимова, Г.Х. Брутланд, В.А. 

Коптюг, Н.Н. Моисеев, Л.В. Потапов, В.Н. Сысоева, Т.В. Ускова, О.А. Ушакова, С.Р. 

Халтаева, Ю.С. Харитонова и др. 

Для анализа актуальных вопросов устойчивого развития в разрезе Республики Бу-

рятия необходимо выявить теоретическую основу данного понятия. Устойчивое разви-

тие региона, по мнению М.О. Подпругина, это«комплексное развитие, реализованноес 

учетомбаланса интересов повышения социально-экономических показателей, формиро-

вания благоприятных условий для жизнедеятельности современного и будущих поколе-

ний, рационального использования экономических ресурсов региона»[1]. 

Все существующие ограничения и проблемы устойчивого развития Республики 

Бурятияможно разделить на две группы: объективные и субъективные. К объективным 

ограничениям относятся экономико-географические и экологические, которые опреде-

лены географическим положением и состоянием природной среды региона.Среди субъ-

ективных ограничений находятся институциональные, финансовые и социальные, т.е. 

ограничения, на которые человек может повлиять или изменить. 

Значительную часть территории региона занимает бассейн озера Байкал, которое 

определяет для граждан республики жесткие нормативно-правовые ограничения хозяй-

ственной деятельности.Этот факт оказывает большое влияние на социально-экономиче-

ское развитие региона. 

На данный момент экономика Республики Бурятия, как и других сибирских реги-

онов, направлена на освоение природных исчерпываемых ресурсов (уголь, металличе-

ские и неметаллические руды), а также некоторых возобновляемых природных ресурсов 

(лес). Однако стоить помнить, что Бурятия – это регион с большим агропромышленным, 

интеллектуальным и инновационным потенциалом.  

Также в республике мы можем наблюдать ряд других ограничений устойчивого 

развития: низкий уровень жизни населения, сокращение объемов промышленного про-

изводства и др. Все они развивают либо из-за объективных ограничений, либо из-за кри-

зисных явлений, которые на данный момент имеют тенденцию к сокращению периода, 

и принимают глобальный характер.  

Таким образом, в рамках концепции устойчивого развития Республики Бурятия 

необходимо учесть сложившийся в регионе потенциал и ограничения. Наиболее эффек-

тивное использование потенциала с учетом принципов устойчивого развития – основная 

цель стратегического развития Республики Бурятия. 
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В современных условиях развития экономики изменяется место и роль людей, их тру-

дового потенциала в социально-экономической системе страны, региона. В условиях уско-

ренного развития науки и техники, информационных систем, человек все меньше связан с 

непосредственным производством. Трудовой потенциал становится рядом с этим процессом, 

у него появляется больше возможностей для своего накопления и развития с целью выпол-

нения более сложного и высококвалифицированного труда. Вместе с тем, трудовой потен-

циал подвергся воздействию ряда негативных социально-экономических тенденций, среди, 

которых: естественная убыль населения, массовое и повсеместное использование квалифи-

цированных работников не в соответствии с полученной специальностью, неформальная за-

нятость, низкая производительность труда и др. Таким образом, в современных условиях воз-

никают проблемы воспроизводства трудового потенциала, которые становятся все более 

сложными. Важным требованием времени является нацеленность на расширенное воспроиз-

водство трудового потенциала, способное усилить или устранить указанные тенденции и, в 

конечном счете, детерминировать перспективы развития экономики России. В связи с этим 

возникает необходимость по-новому исследовать многие теоретические и практические во-

просы производства, распределения, обмена и потребления трудового потенциала.  

Трудовой потенциал представляет собой один из главных элементов экономического 

потенциала организации, целью рационального использования которого является экономи-

ческая эффективность ее деятельности и успешная реализация стоящих перед ней социаль-

ных и экономических задач. Повышение качества трудового потенциала и эффективного его 

использования является одним из факторов стабилизации экономического роста, поскольку 

несоответствие качественных характеристик каждого отдельно взятого индивидуума нега-

тивно сказывается на уровне потенциала в целом, обеспечении социальной экономической 

эффективности. 

Понятие «трудовой потенциал» в настоящее время, особенно с учетом региональных 

особенностей, не имеет достаточно четкого определения. Ряд экономистов определяют тру-

довой потенциал как имеющиеся в настоящее время и прогнозируемые в будущем трудовые 
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возможности страны, региона или предприятия. Трудовой потенциал можно охарактеризо-

вать количеством трудоспособного населения, его профессионально-образовательным уров-

нем и другими качественными характеристиками. Аналогично определяется трудовой потен-

циал страны, региона, предприятия. 

Трудовой потенциал - это интегральная оценка и количественных, и качественных 

характеристик экономически активного населения. Различают трудовой потенциал отдель-

ного человека, предприятия, территории, общества. 

Панкратов А.С. в своих работах рассматривает трудовой потенциал как интегральную 

форму, количественно и качественно характеризующую способность общества в динамике 

обеспечить человеческий фактор производства в соответствии с требованиями его развития. 

По мнению Шабуровой А.В. составными элементами трудового потенциала являются: насе-

ление и занятость, образовательный уровень, содержание труда, техническая вооруженность 

и производительность труда. 

По мнению Костакова В. Г., трудовой потенциал - это запасы труда, зависящие от 

общей численности трудовых ресурсов и их структуры по возрасту и полу, накопленных зна-

ний, степени соответствия демографической структуры работающих условиям повышения 

эффективности труда, социальной мобильности населения (территориальной и профессио-

нальной). 

Такие авторы как Добрынин А.Н., Дятлов С. А., Цыренова Е.Д. под трудовым потен-

циалом понимают потенциал рабочего времени человека, обладающего совокупностью об-

щепрофессиональных и профессионально-квалификационных характеристик, которые с учё-

том исторических, демографических, национальных и других особенностей могут быть ис-

пользованы в той или иной сфере общественного производства. 

Как видим из приведенных выше определений, на сегодняшний день, в современной 

научной экономической литературе, не существует единого мнения о понятии «трудовой по-

тенциал», однако авторы едины во взгляде, что трудовой потенциал коллектива организации 

не является постоянной величиной. Напротив, его количественные и качественные характе-

ристики постоянно меняются под воздействием не только объективных факторов (изменений 

в вещественном компоненте производства, в производственных отношениях), но и управлен-

ческих решений. В связи с этим считаем целесообразным проведение постоянного монито-

ринга трудового потенциала в организации, который представляет собой наблюдение, 

оценку и прогноз состояния формирования и использования трудового  потенциала орга-

низации. 

           Трудовой потенциал работника не является величиной постоянной, он непре-

рывно изменяется. Трудоспособность человека и накапливаемые в процессе трудовой 

деятельности созидательные способности работника повышаются по мере развития и со-

вершенствования знаний и навыков, укрепления здоровья, улучшения условий труда и 

жизнедеятельности. Но они могут и снижаться, если, в частности, ухудшается состояние 

здоровья работника, ужесточается режим труда и т.п. Говоря об управлении персоналом, 

необходимо помнить, что потенциал характеризуется не степенью подготовленности ра-

ботника в настоящий момент к занятию той или иной должности, а его возможностями 

в долгосрочной перспективе - с учетом возраста, образования, практического опыта, де-

ловых качеств, уровня мотивации. 

В отличие от трудовых ресурсов трудовой потенциал - это конкретные работники, 

степень возможного использования которых в производстве известна. 

Исходной единицей анализа трудового потенциала является трудовой потенциал 

работника (личного потенциала), образующий основу формирования трудовых потенци-

алов более высоких структурных уровней. 

В нашем представлении трудовой потенциал работника представляет собой сово-

купную способность физических и духовных свойств отдельного работника достигать в 
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заданных условиях определенных результатов его производственной деятельности, с од-

ной стороны, и способность совершенствоваться в процессе труда, решать новые задачи, 

возникающие в результате изменений в производстве, - с другой. 

Трудовой потенциал работника включает в себя: 

- профессионально-квалификационный потенциал - объем, глубину и разносто-

ронность общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, обусловливающих 

профессиональную компетентность; 

- коммуникативный потенциал – способность к сотрудничеству, работе в команде, 

взаимодействию с другими членами коллектива, способность увлечь за собой людей, 

влиять на них, деловые и личностные связи и контакты; 

- психофизиологический потенциал - способности и склонности человека, физи-

ческое и душевное здоровье, работоспособность, выносливость, тип нервной системы и 

т.п.; 

- личностный потенциал - уровень гражданского сознания и социальной зрелости, 

мировоззрение, ценностные ориентации, мотивы, интересы, потребности и запросы в 

сфере труда. 

В современных условиях хозяйствования для поддержания высокой конкуренто-

способности  организации важным является формирование трудового потенциала пер-

сонала с целью более полного развития производительных возможностей каждого работ-

ника, что требует большой организаторской и воспитательной работы с кадрами, внед-

рения системы управления персоналом и научной организации труда. 
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Необходимость создания системы управления финансами предприятий предопре-

делена тем, что переход на новые методы хозяйствования привел к кардинальным изме-

нениям в их финансовом обеспечении. Решения в этой сфере опираются преимуще-

ственно на эмпирический опыт руководителей, имеют по большей части ситуативный 

характер, принимаются и реализуются как принятие мер при изменении внешних и внут-

ренних факторов. 

В условиях рыночной экономики финансовые ресурсы имеют несравненно боль-

шее значение, чем в системе планового распределения материальных ресурсов между 

предприятиями. Рыночная система хозяйствования ставит перед предприятием про-

блему самостоятельного управления материальными и денежными потоками и ресурс-

ного планирования. Проблема обеспечения финансовой устойчивости и ликвидности 

предприятия, а также обеспечения нормального хода производственного процесса путем 

финансирования его текущих расходов на приобретение материалов, выплаты заработ-

ной платы и налогов не существовала. В процессе перехода к рыночным отношениям в 

распоряжение предприятий перешли финансовые ресурсы, что поставило перед ними за-

дачу построения системы контроля и управления финансами. 

Объектами управления финансами предприятия являются: 

- финансовые ресурсы – денежные средства и приравненные к ним активы, нахо-

дящиеся в распоряжении предприятия; 

- источники финансовых ресурсов, к которым относятся собственный капитал и 

обязательства предприятия; 

- финансовые отношения, выражающие денежные связи между субъектами эко-

номических отношений. 
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Финансовые ресурсы являются доминантным элементом ресурсной базы пред-

приятий. Они самые мобильные, что выступает ключевым фактором эффективности. 

Следовательно, экономическое развитие предприятий, в первую очередь зависит от их 

обеспечения финансовыми ресурсами. 

В зависимости от экономических и политических условий цели управления фи-

нансовой деятельностью могут быть различны. Главной целью управления финансовой 

деятельностью предприятия является обеспечение роста благосостояния собственников 

предприятия, находящее свое выражение в максимизации его рыночной стоимости. 

Основными задачами управления финансами предприятия принято считать: 

• обеспечение сбалансированности движения материальных и денежных потоков; 

• достижение финансовой устойчивости и финансовой независимости; 

• обеспечение источниками финансирования, поиск внутренних и внешних 

кратко- и долгосрочных источников финансирования, наиболее оптимального их соче-

тания; 

• эффективное использование финансовых ресурсов для достижения стратегиче-

ских и тактических целей предприятия. 

Первоочередной задачей оперативного управления финансами предприятия вы-

ступает обеспечение его ликвидности. Опасными последствиями неплатежеспособности 

являются банкротство и прекращение существования предприятия. 

Эффективность управления финансовой деятельностью предприятия определя-

ется: 

- способностью предприятия своевременно и полностью выполнять платежные 

обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного харак-

тера; 

- степенью обеспеченности запасов и затрат собственными и заемными источни-

ками их формирования, соотношением объемов собственных и заемных средств; 

- способностью предприятия генерировать прибыль в процессе своей хозяйствен-

ной деятельности и общей эффективностью использования активов и вложенного капи-

тала; 

- результативностью работы предприятия относительно величины авансирован-

ных финансовых ресурсов или величины их потребления в процессе производства. 

Таким образом, управление финансовой деятельностью сводится к: 

- управлению ликвидностью и платежеспособностью; 

- управлению финансовой устойчивостью; 

- управлению рентабельностью деятельности; 

- управлению деловой активностью предприятия. 

Методология управления финансовыми ресурсами предприятий включает: 

– определение принципов;  

– использование экономических механизмов в управлении финансовыми ресур-

сами;  

– выбор алгоритма управления финансовыми ресурсами;  

– отбор и классификацию факторов, влияющих на принятие управленческих ре-

шений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов;  

– обоснование методических подходов к оптимизации структуры источников 

формирования финансовых ресурсов;  

– разработку модели распределения финансовых ресурсов по отдельным конку-

рирующим направлениям их использования; 

– методику принятия управленческих решений относительно формирования и ис-

пользования финансовых ресурсов в условиях неопределенности. 

Основные элементы финансовой политики предприятий: 
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– политика управления оборотными активами, кредиторской и дебиторской за-

долженностью, направленная на мобилизацию и эффективное использование всех име-

ющихся финансовых ресурсов, и минимизацию расходов на привлечение их дополни-

тельных объемов;  

– инвестиционная политика, обеспечивающая создание и приобретение необхо-

димых предприятию активов, позволяющих осуществлять его экономическое развитие и 

поддерживать конкурентоспособность предприятия;  

– кредитная политика, на основе которой достигается оптимальное покрытие по-

требности в заемных средствах; 

– учетная политика, ориентированная на полное и своевременное обеспечение 

управления предприятием необходимой и достоверной информацией о деятельности 

предприятия;  

– налоговая политика, позволяющая оптимизировать расходы на выполнение 

налоговых обязательств; 

– дивидендная политика, уравновешивающая интересы собственников с интере-

сами менеджеров и кредиторов с целью максимизации цены предприятия. 

Любая система управления финансами функционирует в рамках действующей 

нормативной базы, начиная с законов и указов Президента и заканчивая ведомствен-

ными указаниями и инструкциями.  

Основное назначение финансового менеджмента — построение эффективной си-

стемы управления финансами, обеспечивающей достижение тактических и стратегиче-

ских целей деятельности предприятия. Организация управления финансами на конкрет-

ных предприятиях зависит от ряда факторов: формы собственности; организационно-

правового статуса; отраслевых и технологических особенностей; размера предприятия.  

Качество финансового управления в значительной мере определяется уровнем 

бухгалтерского и управленческого учета. Для того чтобы управление было эффектив-

ным, оно должно опираться на разнообразную и достоверную информацию о состоянии 

как внутренней, так и внешней среды, быстро реагировать на все происходящие в ней 

изменения. 

В условиях рыночной экономики происходит смещение акцента с производствен-

ного планирования на финансовое. В стремлении максимизировать прибыль любому 

предприятию необходимо планировать и регулировать свои доходы и расходы, ведь для 

поддержания, а тем более развития любого бизнеса непрерывно требуются средства, 

чтобы профинансировать текущие расходы или капитальные затраты. 

Различные хозяйственные операции на предприятии можно подразделить по эко-

номическому содержанию на три основные категории: текущие, инвестиционные и фи-

нансовые.  

Приоритетное значение имеют денежные потоки, связанные с текущей деятель-

ностью. Положительный из года в год денежный поток по текущим операциям — это 

первостепенное условие успешной работы предприятия и свидетельство его финансовой 

устойчивости. Он означает, что поступлений от текущей деятельности хватает не только 

на простое, но и на расширенное воспроизводство.  

К тактическим (текущим) задачам относится определение сумм инвестиций в обо-

ротные активы и источников их финансирования. Управление финансами предприятия 

предполагает контроль за основными характеристиками баланса: долгосрочными и крат-

косрочными инвестициями, долгосрочными и краткосрочными источниками финанси-

рования во взаимосвязи с текущей деятельностью и перспективами развития предприя-

тия. 
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Совершение сделок на финансовом рынке предполагает в первую очередь умение 

проводить операции на фондовых биржах и во внебиржевом обороте. Предприятие, вы-

ходя на рынок, размещает свободные денежные средства или свои ценные бумаги. Если 

удается это делать успешно, то цена компании увеличивается и одновременно растет 

благосостояние акционеров.  

В условиях  автономности финансово-хозяйственной деятельности основным ры-

чагом регулирования  экономики предприятий является эффективное управление финан-

совой деятельностью, без которого невозможно достичь устойчивого развития хозяй-

ствующих субъектов. 

Только эффективное использование всех инструментов и методов управления фи-

нансами позволяет эффективно решать стратегические задачи предприятия: 

— улучшение финансового положения, избежание банкротства и финансовых не-

удач; 

— рост объемов производства и реализации продукции; 

— лидерство в борьбе с конкурентами; 

— максимизация цены компании. 

Логика современного экономического развития приводит к тому, что в управле-

нии предприятием все большую роль начинает играть финансовый аспект. 
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Одним из элементов статуса муниципальных образований является финансовая 

самостоятельность. Причем именно собственная финансовая база, достаточная для реа-

лизации всех предусмотренных Конституцией РФ и нормативно-правовыми актами пол-

номочий является реальным гарантом самостоятельности МСУ. Основу финансовой 

базы при этом выполняет местный бюджет обеспечивая необходимый уровень доступ-

ности благ. Но в настоящее время в связи с кризисными явлениями в экономике Россий-

ской Федерации большинство органов местного самоуправлению испытывают дефицит 

бюджета, тем самым не до конца выполняют свои полномочия.  Так например, в 2016 

году доходы бюджета г.Улан-Удэ составили 7 017 093 620,71 рублей, а расходы 

7 256 269 072,17 рублей и дефицит составил 239 175 451,46 рублей. Также еще одной из 

немаловажных проблем местных бюджетов является острая нехватка собственных 

средств для покрытия расходных полномочий. В структуре доходов важную роль про-

должает занимать финансовая помощь в виде дотаций, субсидий, субвенций. Структура 

доходов бюджета г.Улан-Удэ за 2016 год представлена в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 

Структура доходов бюджета г. Улан-Удэ за 2016 год 

Доходы 2016, руб. Уд. Вес,% 

Всего доходы 7 017 093 620,71 100 

Налоговые доходы 2 820 258 920,08 40,19 

Неналоговые доходы 363 173 810,15 5,18 

Безвозмездные поступления 3 833 660 890,48 54,63 

Источник: по данным отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 

Улан-Удэ» на 01.01.2017 

Проанализировав данные в таблице 1 можно сделать вывод о том, что безвозмезд-

ные поступления в структуре доходов бюджета г.Улан-Удэ занимают 54,63%, что свиде-

тельствует о высокой дотационности бюджета. Такая проблема касается не только 

г.Улан-Удэ, но и других местных самоуправлений.  

В связи с этим, актуально будет провести анализ финансового состояния бюджета 

г.Улан-Удэ за 2016 год.  Данный анализ позволит определить насколько финансово 

устойчив, сбалансирован бюджет города. Для оценки состояния используются методо-

логические подходы: 
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• анализ абсолютных показателей; 

• анализ относительных показателей; 

• анализ интегральных показателей, построение рейтингов. 

Существуют различные методики определения финансового состояния бюдже-

тов. Так, например, в методике Г.В. Поляка используются отсутствующие в настоящее 

время «регулирующие доходы» и «закрепленные доходы». Для оценки финансового со-

стояния бюджета г. Улан-Удэ будет использована методика Н.Ю. Коротиной [2].  

В данной методике, для комплексной и объективной оценки финансового состоя-

ния бюджета предлагается использовать пять групп показателей, а именно: 

1. показатели сбалансированности местного бюджета; 

2. показатели финансовой независимости органов местного самоуправления; 

3. показатели, характеризующие направленность муниципальной бюджетной по-

литики в сфере бюджетных расходов; 

4. показатели бюджетной устойчивости муниципального образования; 

5. показатели долговой зависимости муниципального образования. 

Первая группа – показатели сбалансированности местного бюджета  

В таблице 2 рассмотрены показатели сбалансированности бюджета г. Улан-Удэ 

за 2016 год. 

Таблица 2 

Показатели сбалансированности бюджета г. Улан-Удэ за 2016 год 

Показатель 

Нормативное значе-

ние 2016 

Коэффициент покрытия расходов муниципального 

бюджета >1 0,97 

Коэффициент покрытия дефицита муниципального 

бюджета 

≤ 0,10 

0,08 (п. 3 ст. 92.1 Бюджет-

ного кодекса РФ) [1] 

Коэффициент наличия дополнительных средств 

местного бюджета - 0 

Коэффициент собственной сбалансированности 

местного бюджета - 0,66 

Коэффициента равномерности расходования бюд-

жетных средств ≈ 0,25 0,04 

 

Проанализировав показатели сбалансированности бюджета, можно сделать сле-

дующие выводы: расходы покрыты доходами на 97%, в 2016 году бюджет был исполнен 

с дефицитом. Расходы на выполнение собственных полномочий город самостоятельно 

покрывает на 66%. Величина коэффициента равномерности не превышает 0,25 что сви-

детельствует о равномерности расходования бюджетных средств. 

Вторая группа – показатели финансовой независимости муниципальных образо-

ваний. Эта группа показателей характеризует степень финансовой независимости муни-

ципальных образований от средств субъектов Федерации. 

Таблица 3 

Показатели финансовой независимости ГО «Город Улан-Удэ» 

Показатель 2016 

Коэффициент финансовой независимости местных бюджетов 0,45 

Коэффициент налоговой независимости местных бюджетов 0,40 

Коэффициент чистой налоговой независимости 0,21 
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Коэффициент общей финансовой зависимости местного бюд-

жета 

0,55 

Коэффициент прямой финансовой зависимости местного бюд-

жета 

0,74 

Коэффициент общей финансовой зависимости 1,34 

Коэффициент качества финансовой помощи 0,99 

 

Показатели финансовой независимости показывают, что бюджет города на 45% 

зависит от финансовых решений республики. Налоговые доходы бюджета составляют 

40%, из них всего 2,1% составляют местные налоги. Финансовая помощь составляет 

55%, что опять же говорит о высокой дотационности бюджета. Доля финансовой по-

мощи из бюджета субъекта на выравнивание бюджетной обеспеченности и софинанси-

рование социально значимых расходов в общем объеме собственных доходов местного 

бюджета составляет 74%. 

Третья группа – показатели, характеризующие направленность муниципальной 

бюджетной политики в сфере бюджетных расходов, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели, характеризующие направленность муниципальной бюджетной политики в 

сфере бюджетных расходов г. Улан-Удэ за 2016 год 

Показатель 2016 

Коэффициент текущих расходов бюджета 0,93 

Коэффициент инвестиционных расходов бюджета 0,07 

Коэффициент относительной стоимости содержания органов местного са-

моуправления 

0,06 

Коэффициент социальной ориентированности бюджета 0,60 

Коэффициент программных расходов бюджета 0,88 

 

Из таблицы 4 видно, что 93% расходов бюджета ГО «Город Улан-Удэ» состав-

ляют текущие расходы, о чем говорит коэффициент текущих расходов. Доля бюджетных 

инвестиций составляет 7% в структуре расходов бюджета.  Удельный вес расходов на  

организацию и реализацию муниципального управления составляет 6%. Социальные 

расходы составляют 60% в общей сумме расходов, что говорит о том, что власти в до-

статочной мере оказывают внимание по предоставлению социальных услуг гражданам. 

Расходы в рамках государственных и муниципальных программ составляют 88% в об-

щей сумме расходов бюджета г.Улан-Удэ.  

Четвертая группа – показатели бюджетной устойчивости муниципального обра-

зования. К этой группе относятся коэффициенты, характеризующие соотношение раз-

личных элементов доходной и расходной частей бюджета. 

Таблица 5 

Показатели бюджетной устойчивости ГО «Город Улан-Удэ» за 2016 год 

Показатель 2016 

Коэффициент общей финансовой  устойчивости  0,47 

Коэффициент совокупной финансовой устойчивости  1,04 

Коэффициент собственной (чистой) налоговой устойчивости  0,09 

 

Показатели финансовой устойчивости бюджета г.Улан-Удэ показали, что бюджет 

города финансово неустойчив, текущие расходы покрываются налоговыми и неналого-

выми дохода лишь на 47%.  Доходы от местных налогов покрывают лишь 9% текущих 

расходов. 
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Пятая группа – показатели долговой зависимости муниципального образования, 

они представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Показатели долговой зависимости ГО «Город Улан-Удэ» за 2016 год 

Показатель 2016 

Коэффициент долговой зависимости муниципальной экономики 0,02 

Коэффициент долговой емкости бюджета 0,77 

Коэффициент долговой зависимости бюджета 0,34 

Коэффициент долговой нагрузки бюджета 0,03 

Коэффициент долговой нагрузки на одного гражданина, руб./чел 5684,44 

Коэффициент предела обслуживания муниципального долга 0,04 

 

По данным таблицы 6 можно сделать следующие выводы: степень покрытия му-

ниципального долга доходами без учета безвозмездных поступлений составляет 0,77. В 

среднем, на одного жителя г. Улан-Удэ долговая нагрузка составляет 5 684,44 рубля.  В 

целом, все показатели находятся в рамках нормативов.  

Таким образом, проведенный анализ финансового состояния бюджета г.Улан-Удэ 

показывает, что бюджет города недостаточно устойчив. Безвозмездные поступления со-

ставляют 55%, что говорит о том, что органы местного самоуправления лишены возмож-

ности в полной мере решать вопросы местного значения.  
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право, налоги, страхование и финансы, денежно-кредитная политика. Также наиболее важным аспек-

том для госслужащих местного самоуправления являются практические знания.   

Основным способом улучшения знаний госслужащих местного самоуправления является наравне 

с обучением теоретическим знаниям, предоставление практических знаний, включение в учебный план 

предметов, связанных с развитием сельских районов.   
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AND WAYS TO IMPROVE THEM 

 
The local government officers face to lack of knowledge of cooperative, herder group, community, 

implementation procedure of Government policy and program, herder household business activities, herders’ 

social issues, legal, tax, insurance, finance and monetary policy. 6.7% of the local government officers think that 

their knowledge is sufficient to provide professional demand and needs. The most important criteria of knowledge 

and skill of the local government officers’ is the practical skill.  

The key way to improve the local government officers’ knowledge is teaching subject of the rural 

development and other related subjects and obtaining practical skill at the university level.  

Keywords: Higher education, rural development, local government, qualification of  local government 

officers, AHP analysis 

 

52 процента монгольских государственных служащих работают в местной адми-

нистрации и подчиненных учреждениях, 32 процента в государственном управлении и 

подчиненных учреждениях, 16 процентов в городской администрации и подчиненных 

учреждениях. 4]. Знания и способности госслужащих, работающих в сельской местно-

сти, иногда не удовлетворяют потребностям и возникают трудности при решении столк-

нувшихся вопросов и проблем. В связи с этим важно точно определить трудности, с ко-

торыми они столкнулись, предложить изменения в политику высших учебных заведения 

по подготовке специалистов, отвечающих потребностям местного управления.  

Исследование было проведено в общем количестве среди 167 госслужащих, из 

которых 66 из Центрального аймака, 50 госслужащих из Южной Гоби и 51 из  Ховд ай-

мака.  

 В фокус группе участвовали административные работники Центрального, 

Южной Гоби, Ховд аймака, госслужащие Баянчандмань сума Центрального аймака, Цог-

тцэций сума Южногобийского аймака, Дарви сума Ховд аймака. Опрос был проведен в 

общем среди 6 фокус групп, его результаты были обработаны с помощью АНР анализа.  

В исследовании по оценке потенциала государственных служащих сельского 

управления 19 процентов опрошенных были в возрасте до 30 лет, 26 процентов в воз-

расте 30-40 лет и 55 процентов в возрасте от 41-55/60лет. В опросе приняли участие 65 

госслужащих со стажем работы менее 5-ти лет, 40 работников со стажем 6-10 лет, 45 

госслужащих со стажем 11-20 лет  и 26 работников со стажем более 21 года работы на 

государственной службе. По данным уровня образования 25 госслужащих имеют сте-

пень магистра, 138 работников степень бакалавра, 4 госслужащих со средним образова-

нием. Служащие со степенью доктора в исследовании не участвовали, и их общее число 

в сельской местности довольно таки низкое. Ниже представлена классификация государ-

ственных служащих по их профессиям.  
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Рисунок 1. Профессии респондентов /количество/ 

 
В исследовании приняли участие 52 экономиста, бухгалтера, 29 ветеринаров, 21 

преподаватель, 14 инженеров, 11 юристов и ветеринарных фармацевтов, 8 социальных 

работников. 79 госслужащих окончили Сельскохозяйственный Университет, 18 Мон-

гольский Государственный Университет, 15 Академию Управления, 8 Университет 

Ховд, 6 Университет Обороны.  

30,5 процента респондентов ответили, что проходили курсы, связанные с разви-

тием сельских районов, в то время как 69,5 процентов ответили, что не изучали таковых. 

Предметы, связанные с развитием сельских районов были рассмотрены госслужащими, 

окончившими такие вузы как Сельскохозяйственный Университет, Монгольский фер-

мер, Сельскохозяйственный техникум, Университет Ховд.   

Что касается знаний и навыков, недостающих госслужащим для работы на уровне 

управления, 11 из них, то есть 6.7 процентов считают, что их знания и навыки доста-

точны. Оставшийся процент описали трудности, недостаток знаний и навыков следую-

щим образом.  

Из всех респондентов 64 госслужащих ответили, что не хватает знаний о коопе-

ративах, скотоводческих группах и товариществах, 35 госслужащих о механизме осу-

ществления государственной политики и программ, 23 респондента решение социаль-

ных вопросов и скотоводческого бизнеса, 18 госслужащих правовые знания, 16 респон-

дентов налоги, страхование и финансы, денежно-кредитная политика, 16 госслужащим 

практических знаний, 14 респондентов указали на нехватку учебного материала. Из 

этого видно, что у 38,3 процента государственных служащих, работающих в местной ад-

министрации, не хватает знаний  и навыков о том, как успешно развивать скотоводческие 

группы, кооперативы и товарищества в сельских районах. Если к данному количеству 

прибавить 23 госслужащих с нехваткой знаний о ведении скотоводческого бизнеса и ре-

шении социальных вопросов, то можно сделать вывод, что 52,1 процент госслужащих 

имеют ограниченные знания о скотоводческих группах, кооперативах и разрешении со-

циально-экономических вопросов скотоводов.  

В рамках исследования были проведены интервью с 6 фокус группами и по обоб-

щенным данным сделан АНР анализ. Параметры, включающие знания и навыки специа-

листов и работников местного управления, были оценены и попарно сравнены по значи-

мости. Среди внутренних факторов знаний и навыков специалистов были выбраны 3 вы-

ражающих преимущества, 3  характеризующих слабые стороны, 3 при благоприятных 

внешних условиях, 3 при неблагоприятных и на их основе проведен анализ 6]. 
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Таблица 1 

Результат АНР анализа внутренних факторов, влияющих на знания и навыки государ-

ственных служащих сельского управления  

 
 

Из данного можно сделать вывод, что практические знания и навыки имеют самое 

сильное влияние. Для повышения знаний и навыков госслужащих местного управления 

важно предоставление ВУЗами кроме теоретических знаний еще и производственные, 

практические знания.  

Был проведен АНР анализ внешних факторов, влияющих на знания и навыки гос-

ударственных служащих местного самоуправления. Внешними факторами были вы-

браны такие критерии, как практические знания и навыки госслужащих, способность об-

работки и подготовки документов, предоставление книг и учебного пособия для госслу-

жащих местного самоуправления, включение в учебный план ВУЗов предметы, связан-

ные с развитием сельской местности, проведение образовательных мероприятий по 

предоставлению информации о законе, праве и государственной политике.  

Таблица 2 

Результат АНР анализа  внешних факторов, влияющих на знания и навыки госу-

дарственных служащих местного самоуправления  

 
 

Из приведенного выше анализа видно, что наиболее важным для повышения 

навыков и знаний госслужащих является предоставление практических знаний, что за-

нимает 33,9 процентов. Далее 17,5 процентов занимает навык по обработке и подготовке 

документов, обучение в ВУЗах предметов, связанных с сельским развитием 15,8 процен-

тов, проведение обучения ВУЗов на местах 12,7 процентов, обеспечение книг и учебного 

пособия для должностных лиц местного самоуправления занимает 10,1 процент, знания 

и информация о законодательстве и государственной политике 9,9 процента.  

 Проведенный анализ показывает, что предоставление практических знаний, обу-

чение подготовке документов, а также преподавание предметов, связанный с развитием 

сельской местности является важным для обеспечения текущих потребностей государ-

ственных служащих местного самоуправления.  

Знания и навыки государственных служащих сельского самоуправления не соот-

ветствуют требованиям и у более половины из них существует нехватка знаний об 

успешном ведении товариществ и скотоводческих групп. Также их практические навыки 

довольно слабы, а способность подготовки документов находится на низком уровне. Для 

устранения данных проблем необходимо предоставление ВУЗами не только теоретиче-

Comment Weights Rk

1 Практические знания и навыки Слабые практические знания и навыки 21.6% 1

2 Преподавание предметов по сельскому хозяйствуПреподавание предметов по сельскому хозяйству 20.0% 2

3 Способность подготовки документов Слабая способность подготовки документов 17.2% 3

4 Качество уровня магистратуры Качество уровня магистратуры 16.8% 4

5 Политическое влияние на   местное   самоуправлениеПолитическое влияние на   местное   самоуправление15.7% 5

6 Повышение квалификации Повышение квалификации 8.6% 6

Criterion

Comment Weights Rk

1 Предоставление практических знанийПредоставление практических знаний 33.9% 1

2 Навык по обработке и подготовке документовНавык по обработке и подготовке документов 17.5% 2

3 Обеспечение книг и учебного пособия для должностных лиц местного самоуправленияОбеспечение книг и учебного пособия для должностных лиц местного самоуправления10.1% 5

4 Обучение в ВУЗах предметов, связанных с сельским развитиемОбучение в ВУЗах предметов, связанных с сельским развитием15.8% 3

5 Знания и информация о законодательстве и государственной политикеЗнания и информация о законодательстве и государственной политике9.9% 6

6 Проведение обучения ВУЗов на местахПроведение обучения ВУЗов на местах 12.7% 4

Criterion
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ских, но и практических знаний, включение в учебный план предметов, связанных с сель-

ским развитием и подготовкой документов, улучшения качества магистратуры, а также 

проведение краткосрочных образовательных мероприятий в сельской местности.  
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сийской экономики и формирования экономических отношений, складывающихся по поводу создания эко-
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Актуальность данной темы обусловлена глобальными масштабами воздействия 

человечества на окружающую среду и ухудшение экологической ситуации в мире. Необ-

ходимость поиска новых путей и экономических  моделей развития человечества осо-

бенно остро осознается со второй половины ХХ века. С конца 1980-х  и начала 1990-х гг. 

научное понимание важности и практической значимости этой проблемы породили но-

вые концептуальные и методологические подходы к оценке экономики и общества. 

Сформировались две новые теории, которые привлекли всеобщее внимание и широко 

обсуждаются во всем мире до сих пор, начиная от структур ООН и до вузовских кафедр. 

Это концепции устойчивого развития и развития человеческого потенциала. Важность 

решения экологических проблем для обеспечения прогресса нашла свое выражение в 

принятых всеми странами мира глобальных «Целях развития тысячелетия» ООН. Уси-

ление экологических ограничений привело к пониманию и в теории, и в практике хозяй-

ствования, необходимости формирования нового типа экономического развития в мире, 

разработки нового «зеленого» курса стратегии роста. Основные направления этого курса 

были предложены в итоговых документах Конференции ООН в г. Рио-де-Жанейро 19 

июня 2012 год. Это обусловило возникновение новых понятий таких как «зеленая эко-

номика», «зеленые инновации», альтернативная энергетика, электротранспорт, «зеленая 

промышленность», эколого-ориентированная экономика, устойчивый рост и т.д. Кон-

цепция зеленой экономики не отрицает концепцию устойчивого развития, они допол-

няют друг друга по охвату проблем и масштабам. Мы исходим из того, что вопросы, 

связанные с построением эколого-ориентированной экономики, более адекватны нацио-

нальной экономике и ее регионам, нежели проблемы «зеленой» экономики, связанные с 

планетарными и континентальными процессами. «Зеленая экономика» как направление 

развития национальной экономики и ее регионов может разрабатываться и дополнять 

факторы ее устойчивого развития. Дискуссии по этому, сложнейшему направлению со-

временной мировой науки ведутся до сих пор и далеки от завершения и выработки об-

щепринятой теории. Надо отметить, что решение этих проблем возможно только на пу-

тях международной интеграции и совместных усилий множества стран. В этом отноше-

нии интересен опыт решения стран Евросоюза по сокращению выброса парниковых га-

зов к 2020 г. на 20%, о повышении энергоэффективности производства на 20%, и довести 

долю возобновляемых источников энергии до 20% (план 20:20:20), что существенно из-

менит экономику стран европейских стран. США прогнозируют сократить выбросы на 

50% к 2050 г., а затем и на 80% к 2080г., что приведет к огромным структурным и инно-

вационным изменениям ее экономики.(1). Этот свидетельствует о том, что экологиче-

ские приоритеты начинают играть все большую роль в развитых странах. Вслед за ними 

начинает крупномасштабную экологическую реформу Китай. Итоги пятилетнего «зеле-

ного» плана, запущенного в 2011 году показывает введение новой системы экологиче-

ского регулирования, направленного на снижение уровня загрязнения окружающей 

среды, на развитие чистых технологий в общественное производство и создание зеле-

ного налогообложения, где налоговая нагрузка будет в основном ложиться не труд, а на 

потребляемы природные ресурсы. 

В нашей стране Основы государственной политики в области экологического раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом РФ в 

2012 году и разрабатываемые «Стратегии – 2030» и более длительный период развития 

строятся на основе концепции устойчивого развития, которая неотъемлемой частью со-

держит экологическую направленность модернизации российской экономики. В России 

приняты и утверждены концепции устойчивого развития, как альтернатива ренто - ори-

ентированной и сырьевой направленности экономики. Сформировавшаяся экспортно-
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сырьевая модель российской экономики в настоящее время исчерпала себя, что показал 

нынешний кризис. В связи с этим объективно необходимым и актуальным становится 

исследование сущности производственных отношений по поводу формирования эко-

лого-ориентированной экономики. Это обусловлено также тем, что традиционно эконо-

мический рост отождествляется с ростом ВВП, максимизацией прибыли, но качествен-

ные характеристики роста как социальные и экологические игнорируются в пользу пер-

вых. Более того стоимостные показатели развития общественного производства не адек-

ватно отражают усиливающиеся тенденции загрязнения окружающей среды по мере уве-

личения использования природных ископаемых. 

Экономические отношения по организации перехода к эколого-ориентированной 

модели экономики должны быть направлены на формирование нового технологического 

уклада, в основе которого будут новейшие техника и технологии, определенные в Стра-

тегиях -2030. Они в настоящее время отторгают экологическую составляющую так, как 

она требует дополнительных затрат, уменьшающих прибыль. Включение в поле мотива-

ции предприятий охрану окружающей среды связано с государственным регулирова-

нием экономических отношений через финансово-кредитную политику, институцио-

нальные преобразования, либерализацию внешней политики, структурно-технологиче-

скую политику, специальные программы налогообложения или субсидий в основных 

секторах экономики. Проведение этих и других мероприятий должно давать экологиче-

ский эффект наряду с экономическим ростом. Государство объективно может и должно 

проводить экологические реформы, как на макро-уровне, так и на региональном уровне 

хозяйствования. Политэкономический подход к обоснованию системы производствен-

ных отношений формирования новых производительных сил инновационного типа, на 

наш взгляд представляется наиболее плодотворным в современных условиях кризиса и 

санкций, что дает исторический шанс проведения деиндустриализации на новой научно-

технологической основе наряду с обеспечением устойчивого эколого-экономического 

роста. Для этого важно преодоление действия экономической инерции сложившейся мо-

дели функционирования российской экономики, которая берет свое начало экстенсив-

ного воспроизводства еще с советских времен хозяйствования с сырьевой направленно-

стью. Обоснование эколого-ориентированного типа экономики возможно в контексте 

более общих теоретических проблем многовариантности моделей реформирования 

национальной экономики: либо экономическая эффективность, либо устойчивость ро-

ста. Оптимизация того и другого их органическое единство, основанное на понимании 

невозможности одного без другого, что должно определять современную экономиче-

скую политику. В основе ее должна быть система отношений: государство – регион, гос-

ударство – предприятие, регион – предприятие, предприятие –предприятие, государство 

– человек, регион –человек, предприятие – человек, которая включает интересы по ра-

циональному природопользованию, охране окружающей среды, ее сохранению и улуч-

шению для будущих поколений. Эти отношения в отличие от сложившихся и действую-

щих в настоящее время имеют совершенно иную природу и содержание функциониро-

вания, как во времени, так и в пространстве. Они охватывают десятилетние периоды и 

разнообразные пространства территорий не поддающиеся экономической оценке вне 

экологических подходов, обусловливающих внешние положительные и отрицательные 

эффекты и эффекты масштаба. Россия в настоящий период имеет уникальный шанс пе-

рейти к новому технологическому укладу не за счет интересов отдельного человека, не 

в ущерб его развития, а осуществить переход в сопряжении, как обязательное условие 

этого перехода, что требует модернизации систем образования, культуры и здравоохра-

нения. Когда во главу угла экономической политики поставлена экология, она в широ-

ком смысле слова включает в себя экологию человека и его гармонию с окружающей 

природой. Главной проблемой и инерционно сложившейся преградой перехода к новой 
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модели экономики в нашей стране является отсутствие  реформирования социальной 

сферы. Доля населения живущего за чертой бедности практически не сокращается или 

по данным статистики идет очень медленно на фоне необходимых модернизаций произ-

водительных сил. Зарплата научных кадров, ИТР, работников бюджетной сферы явно не 

соответствует перспективным планам по устойчивому развитию. Государственная элита 

до сих пор не сделала конкретных и эффективных мер и шагов по выходу из нетерпимого 

состояния с использованием человеческого потенциала нации, которое продолжает оста-

ваться серьезным барьером на пути перехода к эко-социо-гуманитарно-ориентирован-

ному варианту развития.  

Данная модель может реализоваться не только на макроэкономическом уровне, 

но и на уровне регионов страны. Одним из серьезных проектов реализации такого вари-

анта развития является проект «Байкал: великое озеро великой страны». Он выдвинут по 

инициативе представительства «Деловой России» в Иркутской области и доработанный 

Аналитическим центром при правительстве страны и является первой попыткой объеди-

нить все действующие программы по Байкалу и направить в эколого-ориентированное 

русло экономического развития территории вокруг него. Он рассчитан на первом этапе 

его реализации на 2017-2025 годы и охватывает территории Иркутской области, Забай-

кальского края и Республики Бурятия и главная цель проекта это построение единой си-

стемы управления озером Байкал, что заслуживает всесторонней поддержки.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗАНЯТОСТЬ СРЕДИ  

МОЛОДЕЖИ В МОНГОЛИИ  

 
В статье изложены результаты исследования занятости молодежи, сделан анализ влияния 

факторов на занятость молодежи, которые окончили ВУЗ, получили специальность и несут большую 

ответственность перед Родиной, а также внесены некоторые предложения по снижению безработицы 

среди молодежи Монголии. Из исследования видно, что основными факторами, влиящими на занятость 

являются уровень образования, средняя зарплата и уровень поддержки Правительством.  
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING EMPLOYMENT AMONG YOUNG 

PEOPLE IN MONGOLIA 

 
The article contains the results of a study on youth employment, analyzed the impact of factors on youth 

employment, which  graduated university, received a specialty and held great responsibility to the Motherland, 

and made some proposals to reduce unemployment among the youth of Mongolia. The study shows that the main 

factors affecting employment are the level of education, the average salary and the level of support by the Gov-

ernment. 

Keywords: Labor, employment, level of education, state support, skills, ability, average salary. 

 

В последние годы экономика Монголии на макроуровне имела существенные 

достижения, но вместе с тем имеется широкий круг проблем, стоящих перед страной, 

таких как слабый спрос на рабочую силу, высокий уровень фактической безработицы и 

неполная занятость. Поэтому вопросы дальнейшего совершенствования политики, 

развития рынка труда и Национальной Программы Занятости Монголии сегодня очень 

актуальны. 

В Монголии в 2001 г. было утвержден Закон о содействии занятости, а также 

осуществляется Национальная программа поддержки занятости. Данные меры оказали 

положительное воздействие на развитие рынка труда и наглядно активизировали 

деятельность организаций по занятости. 

Сделано исследование 200 граждан с высшими образованиями по методу 

случайной выборки и результат отработан на программе SPSS.16.  

 
Рисунок 1. Опрос по возрастной клаассификации, в процентах 

 
В опросе участвовала молодежь: 63% в возрасте 26-35 и 37% в возрасте 18-25 лет.  

 

 
 Рисунок 2. Опрос по образовательному уровню, в %-х 
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Из участвующих в опросе 72% имеют высшее образование, и 28% имеют среднее 

образование.  

 
Рисунок 3. Стаж работы, в процентах 

По стажу работы: 49% работали 5-8 лет, 42.5% - 1-4 года, 5% - 9-13лет, 3.5% - 14-

18 лет.  

 

 
Рисунок 4. Место работы, в процентах 

При рассмотрении места работы из выбранных 200 человек видно, что 28% 

работали в сфере услуг, 20% в образовательной отрасли, 15% безработные, 13.5% в 

здравоохранении, 12.5% в строительной отрасли, 11% самостоятельно ведут бизнес. А 

также из результатов исследовании видно, что возможности занятости молодежи 

открыто во всех сферах и только нужен правильный менеджмент, гибкие условия и 

требования.   

Взяты объемы средней заработной платы этих 200 человек по данным последних 

6 лет, определен тренд и сделан прогноз на следущие 3 года.  

Таблица 1 

Средняя заработная плата в исследуемых отраслях (тыс.человек) 
Отрасль 

 

Образо

вание 

Тренд  Здравоохране

ние 

Тренд  Строительство Тренд  Услуги Тренд  

2010 370.5 - 368.1 - 272.2 - 282.7 - 

2011 380.8 10.3 381.5 13.4 455.4 183.2 333.2 50.5 

2012 606 225.2 620.2 238.7 493.8 38.4 493.9 160.7 

2013 687.8 81.8 756.8 136.6 852.9 359.1 467.7 -26.2 

2014 765.6 77.8 801.8 45 715.2 -137.7 652.6 184.9 

2015 786.7 21.1 822 20.2 736.7 21.5 774.6 122 

2016 931.31 144.61 991.76 169.76 933.83 197.13 839.93 65.33 

2017 1026.09 94.78 1096.53 104.77 1033.52 99.69 936.83 96.9 

2018 1120.87 94.78 1201.3 104.77 1131.61 98.09 1033.73 96.9 

Источник: Национальный статистический комитет, www.1212.mn 
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Рисунок 5. Средняя заработная плата в исследуемых отраслях (тыс.человек) 

 

1. Образовательная отрасль: Y2016=267.85+94.78x=267.85+94.78∙7=931.31 

                                     Y2017=267.85+94.78x=267.85+94.78∙8=1026.09 

                                    Y2018=267.85+94.78x=267.85+94.78∙9=1120.87 

2. Отрасль здравоохранения: Y2016=258.37+104.77x=258.37+104.77∙7=991.76 

                                        Y2017=258.37+104.77x=258.37+104.77∙8=1096.53 

                                        Y2018=258.37+104.77x=258.37+104.77∙9=1201.3 

3. Строительная отрасль: Y2016=241.60+98.89x=241.60+98.89∙7=933.83 

                               Y2017=241.60+98.89x=241.60+98.89∙8=1032.72 

                              Y2018=241.60+98.89x=241.60+98.89∙9=1131.61 

4. Сфера услуг: Y2016=161.63+96.90x=161.63+96.90∙7=839.93 

                                     Y2017=161.63+96.90x=161.63+96.90∙8=936.83 

                                     Y2018=161.63+96.90x=161.63+96.90∙9=1033.73 

Из тренда и графика видно, что заработная плата в 4-х отраслях с каждым годом 

стабильно растет и самый высокий рост наблюдается в 2012 г.  

По результатам прогноза также видно, что за последние 3 года заработная плата 

тоже будет постепенно расти.  

 
Выводы: Из результатов исследования видно, что самыми влияющими факторами 

являются: уровень образования, средняя зарплата, стаж работы, семейное положение. 

Таблица 2 

Факторы, влияющие на занятость 

Личностные факторы 

✓ Семейное положение 

✓ Нагрузоспособность 

✓ Среда и условия работы 

Профессиональные факторы 

✓ Уровень образования 

✓ Средняя зарплата 

✓ Стаж работы  
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✓ Удовлетворение от работы 

✓ Коррупция 

✓ Культура общения 

✓ Способность самовыражения 

✓ Способность, навык 

✓ Вид отрасли 

Источник: Расчёты исследователя 

 
Рисунок 7. Уровень правительственной поддержки самостоятельно ведущим бизнес, 

опрос в процентах 

Источник: Расчёты исследователя 

Отсюда ответили: 43.5% - низкая поддержка, 30% - очень низкая, 22.5% - средняя, 

2.5% - большая, 1.5% очень болшая. Это говорит о необходимости поддержки рабочей 

силы, всяческого поддержания самостоятельно открывающих себе рабочие места, 

сотрудничества с молодежью и повышения их участия. Для любой страны молодежь 

является движущей силой, поэтому в Монголии также необходимо обеспечение 

молодежи рабочим местом.  

На программе SPSS.16 используя regression, correlation меню, рассчитаны 

основные факторы и проценты влияния.  

1. Уровень образования (влияющий фактор - х) как влияет на занятость 

(зависимый фактор - у)-анализирован однофакторной линейной регрессией:                           

a) Вид зависимости: 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

t Sig.  B Std.Error Beta  

1 (Constant) .055 .026  2.130 .034 

Уровень 

образования 
.945 .019 .962 49.882 .000 

a. Dependent variable: Занятость    

P<0.05 

            𝒚𝒙 = 𝟎. 𝟎𝟔 + 𝟎. 𝟗𝟓 ∙ 𝒙     
При единичном изменений уровня образования уровень занятости изменяется на 

0.95 единиц. Эти два фактора имеют прямую зависимость, т.е. при увеличении уровня 

образования увеличивается занятость. 

b) Процент влияния:    

Model Summary 

Mo

del R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std.Error 

of the Es-

timate 

Change Statistics 

R Square  

Change  

  F  

Change Df1 Df2 

Sig F 

Change 

1 
.851a .725 .825 .120 .926 2488.200 1 198 .000 

 p<0.05     

  𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟕𝟑 процент влияния уровня образования на занятость равен 73 

процентам, а на остальные факторы остается 27%.  

c) Сила зависимости:  

Коэффициент корреляции равен 𝒓 = 𝟎. 𝟖𝟓 значит эти два фактора имеют 

положительную и сильную зависимость.  

При проверке значимости анализа критерией F Фишера:  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square  F Sig. 

1 Regression  35.644 1 35.644 2488.200 .000a 

Residual  2.836 198 .014   

Total  38.480 199    

p<0.05 

𝑭наблюдения = 𝟐𝟒𝟖𝟖. 𝟐𝟎𝟎  Значит анализ имеет значимость: α=0.05 или с 

вероятностью 95%-доказывается.  

2. Правительственная поддержка (влияющий фактор - х),  

уровень занятости (зависимый фактор- у) 

a) Уровень зависимости:  
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Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients  
Unstandardiz

ed 

Coefficients Sig. B Std.Error B 

1 (Constant) .195 .103  1.894 .030 

Уровень поддержки 

самостоятельно 

открывающим себе 

рабочие места  

.369 .025 .721 14.632 .000 

a. Dependent variable:  Уровень занятости    

P<0.05 

            𝒚𝒙 = 𝟎. 𝟐𝟎 + 𝟎. 𝟑𝟕 ∙ 𝒙     
Отсюда при единичном изменений уровня поддержки уровень занятости 

изменяется на 0,37 единиц. Эти два фактора имеют прямую зависимость, т.е. при 

увеличении уровня поддержки увеличивается занятость.  

b) Процент влияния:    
 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std.Error 

of the Es-

timate 

Change Statistics 

R Square  

Change  

  F  

Change Df1 Df2 

Sig F 

Change 

1 .721a .520 .517 .311 .520 214.096 1 198 .000 

 

 

p<0.05     

𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟓𝟐 Коэффициент корреляции равен 𝒓 = 𝟎. 𝟓𝟐 значит уровень поддержки 

имеет 52%, а остальные факторы 48%.  

c) Сила зависимости:  

Коэффициент корреляции равен: 𝒓 = 𝟎. 𝟕𝟐 значит эти два фактора имеют 

положительную и сильную зависимость.  

При проверке значимости анализа критерией F Фишера:  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square  F Sig. 

1 Regression  20.716 1 20.716 214.200 .000a 

Residual  19.159 198 .097   

Total  39.875 199    

p<0.05 

𝑭наблюдения = 𝟐𝟏𝟒. 𝟐𝟎𝟎  Значит анализ имеет значимость: α=0.05 или 

с вероятностью 95%-доказывается.  
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УРОВЕНЬ УНИКАЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА 

 
В статье раскрыто понятие уникальности экономических ресурсов региона. Рассмотрены мине-

рально сырьевые, водные, земельные, лесные ресурсы, как части природно-сырьевых ресурсов. Дана 

оценка производственных, финансовых, инфраструктурных и трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: ресурсы, уникальность, регион, социально-экономическое развитие, , страте-

гия 
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THE LEVEL OF UNIQUENESS OF THE ECONOMIC RESOURCES OF THE 

REGION 

 
The article reveals the concept of the uniqueness of economic resources of the region. Mineral raw 

materials, water, land, forest resources are considered as parts of natural resources. The estimation of industrial, 

financial, infrastructural and labor resources is given. 

Keywords: resources, uniqueness, region, socio-economic development, strategy 

 

Экономические ресурсы, по мнению автора, составляют основу экономических 

процессов региона и делятся на естественные (природные) ресурсы региона и искус-

ственные (произведенные) ресурсы региона. Это деление означает степень возможности 

влияния на изменение данных ресурсов. Изменения естественных ресурсов возможно 

только в долгосрочном стратегическом периоде и ограничены природными факторами. 

Инвестиции на данные изменения значительны. Искусственные (произведенные) ре-

сурсы управляемы значительно больше в тактическом и оперативном периоде. 

Применительно к экономическим отношениям под ресурсами, как правило, пони-

маются материальные и нематериальные возможности и средства территории, которые 

могут быть использованы в хозяйственной деятельности. 

Прежде всего, в это понятие включаются природные ресурсы (земля, недра и др.). 

Обычно к материальным ресурсам относят также и производственный потенциал, про-

изводственные мощности, расположенные на данной территории, инфраструктуру реги-

она, финансовые и трудовые ресурсы. 

Естественные (природные) ресурсы, по мнению автора, составляют базу соци-

ально-экономического развития. Природно-сырьевые, земельные, водные и лесные ре-

сурсы обеспечивают деятельность производственных систем и жизнедеятельность насе-

ления. Их эффективное использование и возобновление (наращивание) является страте-

гической целью программ развития региона. 

Искусственные (произведенные) ресурсы региона являются итогом реализации 

разработанных ранее управленческих решений. Производственные, трудовые, финансо-

вые и инфраструктурные ресурсы составляют материальную основу социально-эконо-

мической системы региона. Формируя среду задействования естественных ресурсов, 

произведенные ресурсы также определяют эффективность развития региона. 
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К социальным ресурсам, помимо ресурсов общественных, отражающих основные 

аспекты развития человеческого капитала, автор относит также региональные рыночные 

ресурсы, носящие для региона преференционный характер. Это инновационный климат, 

предпринимательская активность, информационная среда, конкурентная позиция.  

К таким ресурсам относятся, например, региональные бренды, формирование ко-

торых основано на выявлении определенной этнической, экологической, культурной 

идеи, превращающейся в инвестиционный проект. Примером использования таких ре-

сурсов является Монголия, где активно продвигающего исторический туризм.  

Этно-религиозная идея также является значимым социальным ресурсом регио-

нального развития. 

Минерально-сырьевые ресурсы Республики Бурятия во многом уникальны. Од-

нако их использование в основном останавливается на стадии добычи. Если данные ре-

сурсы будут поддержаны производственной базой, интеллектуальным потенциалом и 

другими составляющими экономических и социальных ресурсов, то возможна их более 

глубокая переработка и выпуск уникальной региональной продукции, особенно важной 

для туристического, аграрнопищевого и других секторов экономики. 

Водные ресурсы несомненно могут быть задействованы в туристическом и оздо-

ровительном секторе, производстве уникальной чистой питьевой воды (под брендом 

Байкальской воды работает также и Иркутская область). Однако, водные ресурсы тре-

буют производственной, предпринимательской, информационной и стратегической под-

держки. 

Земельные ресурсы региона должны более эффективно использоваться в форми-

ровании уникального комплексного агропищевого и туристического продукта. 

Лесные ресурсы региона через развитие производственной базы и туристиче-

ского, аграрнопищевого, биофармацевтического секторов экономики также могут сфор-

мировать ряд уникальных региональных продуктов. 

Производственные ресурсы региона также имеют возможность формировать ин-

новационные продукты при объединении их с интеллектуальным потенциалом, находя-

щемся не только в Бурятии, для организации новых конкурентоспособных продуктов в 

разных областях (например, в вертолетостроении). 

Трудовые ресурсы региона в настоящее время волне достаточны для реализации 

программы стратегического развития. Численность трудоспособного (экономически ак-

тивного) населения составляет около 60%. Но при этом очевидна тенденция к уменьше-

нию численности. Также есть проблема в целом обеспечения кадровыми ресурсами (осо-

бенно высококвалифицированных в специфических видах производственной деятельно-

сти) проектов развития региона. 

Финансовые ресурсы региона, как впрочем и большинства других регионов Рос-

сии, в настоящее время являются наиболее лимитирующими для реализации проектов 

развития и требуют своего внешнего подкрепления. 

Инфраструктурные ресурсы региона предполагают определенную степень уни-

кальности, опираясь на выгодное геополитическое месторасположение, однако их нераз-

витость сдерживает темпы экономического развития других ресурсов. 

В целом экономические ресурсы региона находятся в тренде развития других ре-

гионов России и имеют некоторую степень уникальности и возможности организации 

уникального комплексного ресурса. 
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EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

 
The article is devoted to the philosophy of life aspect in the process of global education. In the article 

there are defined the main directions, approaches, pedagogical conditions and working forms in developing the 

valuable orientations which are the basis of philosophy of the contemporary schoolchildren life and their planet 

way of thinking in the global education conditions. 
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Процессы глобализации охватывают все направления развития современной ци-

вилизации. Научное осмысление глобальных проблем инициирует разработку стратегии 

совместных действий государств в самых различных сферах человеческой деятельности. 

Уже в середине 80-х гг. прошлого столетия концепция глобализации находит широкое 

признание. Такие понятия как «глобальная экономика», «глобальная экология», «глоба-

листика» и другие прочно утверждаются в научно-образовательном пространстве, сред-

ствах массовой информации и других областях жизнедеятельности общества. Термин 

«глобализация означает происходящий в настоящее время процесс планетарного объеди-

нения всех сфер человеческой деятельности, охватывающей производство, технологию, 

культуру, торговлю, политические и государственные институты. [3. С.40] 

В этих условиях лишь глубокое осознание происходящих перемен во взглядах на 

мир, овладение новой методологией и инструментарием для его познания позволит ор-

ганично вступить в новый этап цивилизационного развития. В этом контексте ведущее 

место занимает глобальное образование, как управляемая опережающая система. Инте-

грируя инновационный опыт различных образовательных национальных систем, ис-

пользуя новые педагогические технологии, такая мегасистема образования становится 

созвучной идеям становления ноосферы, открытого восприятия, осознания и понимания 

обобщенного современного образа мира, устойчивого развития. При этом существенную 

роль играют направленные на их достижение международные достижения и связи в 
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сфере образования. Следует отметить ряд важнейших глобальных тенденций, характер-

ных для современных образовательных систем: 1)ценностно-смысловая значимость об-

разования, как для индивида, так и для общества в целом; 2) опережающий, вариативный 

и непрерывный характер образования; 3) ориентация образования на целостное развитие 

личности, ее самоактуализацию и самоорганизацию; 4) направленность образователь-

ного процесса на активное освоение обучающимся способов познавательно-преобразу-

ющей, социально-значимой деятельности; 5)адаптация образования к широкому кругу 

запросов и потребностей личности. 

В этом контексте одной из ведущих функций глобального образования является 

формирование планетарного ценностного сознания, характеризующегося новым типом 

мышления, новым отношением к жизни. Важнейшим аспектом в его становлении высту-

пает новое целостное видение мира и места человека в нем, развитие чувства причастно-

сти к жизнедеятельности человеческого сообщества, знание реалий глобальной взаимо-

зависимости и культурного разнообразия нашей планеты в XXI веке. 

При этом особая роль должна отводиться формированию базовых национальных 

ценностей как ядра рассматриваемого феномена. Их специфика заключается в отраже-

нии устойчивого и сознательно обусловленного отношения к ценностям, составляющим 

генеральную линию жизни человека. Ценностные ориентации наиболее органично свя-

заны с жизненной позицией личности, программой действий человека, его моральными 

установками. В этих ориентациях тесно переплетаются элементы общественного и ин-

дивидуального в сознании личности, осуществляется взаимодействие внешних влияний 

и внутреннего мира индивида. 

По своему структурному строению они представляют собой взаимосвязь таких 

компонентов, как целевой – принятие учащимися целей предстоящей деятельности, ори-

ентация на ее ценностное осмысление на основе представлений личности о нравствен-

ных, социальных нормах; эмоционально-мотивационный регулирует апперцептивные 

установки индивида, развивает эмоционально-личностное отношение к базовым ценно-

стям; содержательный – основные ценностные идеи, система знаний о закономерностях 

развития общества и природы, определяющие способы его взаимодействия с объектами 

действительности; деятельностный ориентирует человека на взаимодействие с окружа-

ющим миром, обусловливает потребностную сферу индивида, предполагает включение 

в различные виды деятельности, установление коммуникативных отношений, поведен-

ческой активности. 

Анализ научной литературы, результатов опытно-экспериментальной работы по-

казывает, что в содержании современного школьного образования должны найти отра-

жение вопросы устойчивого развития, места и роли человека в решении глобальных про-

блем, проблемы войны и мира, сущность экологической, ресурсной, демографической, 

продовольственной и других проблем. Школьники должны получить представление о 

такой науке, как глобалистика, которая гармонично синтезирует ряд наук, познает пре-

делы и возможности Земли и ее биосферы для сохранения человеческой цивилизации. 

При этом особое внимание необходимо уделить предмету этой науки: изучению общих 

закономерностей развития человечества, конструированию количественных моделей 

управляемого жизнеспособного мира, описанию динамики его развития. 

Ценностной значимостью обладает ряд новых выводов, которые делает глобали-

стика на современном этапе развития цивилизационного мира. Это необходимость ста-

билизации усредненной  по миру экономики, энергетики, экологии; важность введения 

механизма управления миром; понимание высшей цели человечества как процветания 

земной цивилизации с сохранением материального благополучия. В этом плане глоба-

листика, становясь научной основой по ориентации деятельности людей во всем мире, 

выступает в качестве равнодействующей движения исторического развития. 
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На наш взгляд, глобальное образование может быть осуществлено наиболее 

полно во всех звеньях образовательно-воспитательного процесса, основанного на ряде 

принципов: 

• принцип гуманизации предполагает создание благоприятной атмосферы, от-

ношения доверия, взаимопонимания; 

• принцип креативности предусматривает направленность всех компонентов 

образовательного процесса на развитие творческих возможностей учащихся; 

• принцип разноуровневости означает различие образовательных целей, содер-

жания предлагаемых заданий, используемых методов, приемов обучения; 

• принцип самоорганизации имеет целью педагогическую поддержку в про-

цессе свободного и ответственного саморазвития ученика, его творческого потенциала; 

• принцип диалогизма направлен на организацию личностно-смыслового  об-

щения, преобразование позиции учителя и ученика в личностно-равноправные; 

• принцип вариативности предполагает расширение границ выбора уровня об-

разования, возможность построения индивидуального образовательного маршрута, мак-

симальную персонализацию педагогического взаимодействия. 

К основным формам работы в решении поставленных задач следует отнести: зна-

комство с жизнью и творчеством выдающихся ученых, общественных деятелей, их ми-

ротворческими идеями; выявление и анализ реальных ситуаций, проблем в жизни уча-

щихся и их семей; участие в конференциях, международных акциях, движениях миро-

творческой, благотворительной направленности; привлечение школьников к исследова-

ниям и оценке состояния города, своего региона в сравнении с другими областями и ре-

гионами; включение в активную деятельность по освоению современных вариантов 

охраны окружающей среды и человека и др. 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы дает основание считать, 

что усвоение знаний ценностной направленности должно органически сочетаться с вы-

работкой ценностного отношения к ним. Особо следует обратить внимание на актуали-

зацию полученных знаний применительно к собственным жизненным проблемам; фор-

мирование умения оперировать новыми понятиями и категориями; выработку своей 

точки зрения и обоснование ее; участие в полемике, творческой деятельности. В этом 

плане важную роль играют различные виды личностно-ориентированного взаимодей-

ствия, педагогика сотрудничества, технологии развивающего обучения, система гло-

бально-ориентированных интегрированных уроков, учебно-исследовательская деятель-

ность. 

Однако следует иметь в виду, что использование самых новейших технологий 

обучения и воспитания не приведет к получению ожидаемого результата, если в про-

цессе учебного взаимодействия не будут созданы условия, способствующие раскрытию 

внутреннего потенциала личности, ее субъектного опыта. Это, прежде всего гуманисти-

ческий стиль отношений в школе, гуманитаризация образовательной среды в ней, при-

общение непосредственных субъектов педагогического процесса к культуре как живому 

воплощению мира человеческих ценностей и смыслов. [2. С.7] Смысл как личностно-

ценностное отношение участников педагогического процесса к выстраиванию его содер-

жательного и процессуального компонентов существует только «на рубеже двух созна-

ний», как отношение между ними. Поэтому «развертывание педагогического процесса в 

диалоге способно гуманизировать этот процесс, внести в него гуманитарные, т.е. чело-

веческие отношения» [2. С.10] Именно диалог способствует восхождению обучаемого к 

новому качеству своей самобытности, освоению и воспроизводству социально и лич-

ностно значимого опыта, логике смыслотворчества и проектированию собственной дея-

тельности. 
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Проведенное исследование позволяет выделить комплекс педагогических усло-

вий, обеспечивающих развитие ценностно-мировоззренческой сферы школьников. Это: 

• создание положительных предпосылок для поиска личностного смысла и 

цели жизни, деятельности; 

• расширение образовательно-коммуникативной среды как основы в разви-

тии личностно-ценностных отношений; 

• формирование мотивационной основы, приемов и способов самопознания 

и самоопределения; 

• стимулирование индивидуального стиля деятельности, ее поисково-иссле-

довательской направленности; 

• включение во все звенья образовательно-воспитательного процесса эле-

ментов творчества; гибкое сочетание и взаимосвязь различных форм личностно-ориен-

тированного педагогического взаимодействия. 

Итак, глобальное образование, выступая эффективным средством позитивного 

развития процессов глобализации в современных условиях, способствует принятию че-

ловеком совершенно иных парадигм своего бытия, обеспечивающие целостное видение 

мира, новое качество мировоззрения, приоритет духовных ценностей над вещественно-

материальными. 
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История взаимоотношений России и Монголии насчитывает много интересных 

страниц, наполненных взаимным стремлением к сотрудничеству и установлению добро-

соседских отношений в ряде областей социально-экономического развития. 

Несмотря на некоторые проблемы, выражающиеся в снижении оборота внешней 

торговли, конкуренции на аграрном, сырьевом, туристических рынках, а также экологи-

ческих проблемах, связанных с развитием энергетики  Монголии и затрагивающих ин-

тересы сохранения экосистемы озера Байкал, экономические связи между государствами 

остаются достаточно прочными. 

Сегодня, когда усиление международного сотрудничества наших территорий 

стало наиболее заметным и важным фактором в политической, экономической и куль-

турной сферах, изучение культурного пространства, процесса взаимовлияния нацио-

нальных культур Монголии и России является особенно актуальным. Без знания куль-

турных констант единого этнокультурного пространства трансграничной территории 

чрезвычайно трудно выработать перспективную линию культурного взаимодействия, а 

без этого невозможно продуктивно сотрудничать в политической и социально-экономи-

ческих сферах.  

Использование этнокультурного потенциала для развития сотрудничества Буря-

тии и Монголии будет способствовать формированию устойчивого интереса к культур-

ному наследию и спросу на культурные услуги, что в свою очередь обеспечит приток 

финансовых ресурсов для развития территорий. 

Под этнокультурным потенциалом сотрудничества автор понимает возможности 

стратегического партнерства использования сложившейся  устойчивой совокупности 

людей, объединенных признаками ощущаемого единства и созданными культурными 

ценностями, определяющими основы  жизнедеятельности. Данный потенциал сотрудни-

чества позволяет задействовать ресурсы общества для целей развития государств, реги-

онов и проявляется в общности действий по ряду направлений. 

Одним из направлений этнокультурного потенциала сотрудничества Бурятии и 

Монголии является общность образовательной системы. 

Образование является традиционной областью сотрудничества наших регионов. 

Базовым ВУЗом республики в области формирования этнокультурного потенциала со-

трудничества является Восточно-Сибирский  государственный институт культуры. За 

годы существования вуза подготовлено более 200 специалистов для различных областей 

культуры и искусства Монголии, более 150 человек прошли повышение квалификации 

и стажировки, окончили аспирантуру. Обширны и  плодотворны связи ВСГИК с учре-

ждениями образования, культуры и искусства Монголии. Вуз имеет давний опыт сотруд-

ничества с Монгольским государственным университетом культуры и искусств в обла-

сти образовательной, научной и творческой деятельности. Стороны осуществляют вза-

имный обмен студентами, аспирантами, преподавателями. Международная научно-
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практическая конференция «Культурное пространство Восточной Сибири и Монголии» 

стала традиционным научным мероприятием в рамках сотрудничества с МонГУКИ и по-

очередно проводится в Монголии и Бурятии, способствуя исследованию направлений 

феноменов культуры, этнокультурных, социально-экономических и художественных 

процессов, включенных в поле понятия «культурное пространство».  

Во ВСГИК успешно реализуются такие приоритетные научные направления как: 

«Культурное пространство Восточной Сибири: становление, современное состояние и 

тенденции развития», «Традиционная культура народов Восточной Сибири», «История 

и культура народов Сибири, стран Восточной и Центральной Азии: межэтническое вза-

имодействие культур Байкальского региона», «Культурное наследие и информационное 

пространство», «Историко-культурная среда как фактор устойчивого развития Байкаль-

ского региона» и др. Данный спектр научно-исследовательской проблематики подчерки-

вает роль вуза в изучении и сохранении социокультурного пространства  региона [1].  

ВСГИК активно сотрудничает с учреждениями образования, культуры, туризма 

Монголии, с которыми у вуза заключено более 30 договоров. Одним из примеров явля-

ется проведение международного круглого стола «Бурятия и Монголия: перспективы со-

трудничества в сфере театрального искусства» для 60 специалистов и Монголии, кото-

рые прошли краткосрочные курсы повышения квалификации по направлениям: «Режис-

сура театра»,  «Моделирование музейной и экскурсионной деятельности». 

В 2015 году ВСГИК совместно с Министерством образования, культуры и науки 

Монголии, Монгольской академией работников искусства  провел на Байкале курсы по-

вышения квалификации «Менеджмент в социально-культурной сфере» для работников 

учреждений культуры и искусства Монголии. 

Республиканский центр по поддержке изучения национальных языков и иных 

предметов этнокультурной направленности «Бэлиг» и другие организации также ак-

тивно работают в области формирования этнокультурного потенциала сотрудничества 

Другим направлением этнокультурного потенциала сотрудничества является ту-

ризм. Ярким примером эффективного использования потенциала этнотуризма является 

Монголия, где в последние годы резко возрос вклад туризма в валовой внутренний про-

дукт. В Монголии на основе государственно-частного партнерства в последние годы со-

здано ряд туристических центров на основе использования бренда Чингисхана и других 

исторических брендов. 

Бурятия имеет большие возможности практически по всем направлениям этно-

культурного туризма. Внедряемый в настоящее время туристский маршрут «Легенды 

Бурятии», включающий в себя поездку в Иволгинский дацан, Ацагатскую долину и на 

побережье озера Байкала, вошел в число 8 российских проектов, отобранных Министер-

ством культуры РФ для дальнейшей проработки и поддержки.  

Программой развития туризма в республике предусматривается продвижение 

международных и межрегиональных туристских маршрутов «Чайный путь», «Байкало-

Монгольская Азия», «Байкал-Хубсугул» в рамках межрегиональных ассоциаций «Си-

бирское соглашение» и «Дальний Восток и Забайкалье», российско-монгольского и рос-

сийско-китайского сотрудничества. 

Событийный (проектный) туризм, а также культурные мероприятия в последние 

годы активно реализуются в нашей республике и пользуются популярностью: проект 

«Сказочный Сагаалган в Бурятии», «Широкая масленица», ежегодный летний праздник 

«Сурхарбан», Международный всебурятский фестиваль «Алтаргана», международный 

музыкальный фестиваль «Голос кочевников», республиканский фестиваль «Ночь 

ехора»; два последний мероприятия вошли в ТОП-200 лучших туристических проектов 

России являются лидерами мероприятий событийного туризма.  
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Еще одним направлением этнокультурного потенциала сотрудничества является 

культура. Во многом народы Монголии и Бурятии объединены именно общими культур-

ными корнями и традициями. 

Республика Бурятия имеет развитую инфраструктуру для этнокультурного со-

трудничества. В настоящее время в Республике Бурятия работают «Национальный музей 

Республики Бурятия»  созданный  путем слияния трех музеев: Музея  истории им. М.Н. 

Хангалова, Художественного музея им. Ц.С.Сампилова и Музея природы Бурятии, Кях-

тинский краеведческий музей им. Академика В.А.Обручева, Этнографический музей 

народов Забайкалья, Музей истории города Улан-Удэ, а также ряд частных музеев, за-

трагивающих этнокультурную тематику.  

В числе крупных выставочных проектов музеев Бурятии следует отметить: 

«Гунны. Тайны исчезнувшей империи», «Атлас тибетской медицины – уникальное со-

кровище Бурятии», «Старообрядцы в Бурятии», «350 лет вместе с Россией», «Сокровища 

буддийского искусства. Новые грани», «Чайный путь. Гостеприимная Бурятия», а также 

персональные выставки Д.Намдакова, З.Доржиева, Ж.Раднаева и др. [2] 

В республике действуют ряд театрально-концертных заведений: Государствен-

ный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева, Государственный ордена Трудо-

вого Красного Знамени Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева, Бу-

рятский  государственный  академический  театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цы-

дынжапова, Бурятский республиканский  театр кукол «Ульгэр», Бурятский националь-

ный театр песни и танца «Байкал», Бурятская государственная  филармония, Государ-

ственный цирк Республики Бурятия.  

На государственной охране в Республике Бурятия 1632 недвижимых объекта 

культурного наследия, многие из которых имеют этнокультурное значение. [3] 

В республике также работают коллективы, связанные с этнокультурой - это об-

разцовый ансамбль народного танца «Булжамуур», народный ансамбль восточного 

танца «Лотос», этнографический, ансамбль песни и танца «Алтан Булаг», ансамбль 

песни и танца «Ярууна», эвенкийский ансамбль песни и танца «Оскита», ансамбль песни 

и танца «Закамна», Кижингинский народный театр, Барагханский народный театр, Ор-

ликский народный театр, цирковая студия «УянБэлиг» и др. [4]. 

Учреждениями культуры республики проводятся международные фестивали и 

конкурсы – музыкальные, театральные, танцевальные, исполнительские, благодаря ко-

торым Бурятия становится центром притяжения, развития традиционной и этнической 

музыки, вокального, хореографического, декоративно-прикладного искусства. 

Среди направлений этнокультурного потенциала сотрудничества следует выде-

лить религию буддизма. 

Буддизм является одной из интереснейших страниц истории и современности Бу-

рятии, привлекающей внимание туристов, которые могут посещать дацаны, участвовать 

в экскурсиях, быть на приеме у лам-врачевателей и лам-астрологов, приобретать тибет-

ские лекарства и религиозную атрибутику.  На территории Бурятии насчитывается более 

30 дацанов. Практически во всех районах республики имеются буддийские святыни, по-

читаемые верующими всей республики. 

Иволгинский дацан - это крупный буддийский храмовый и монастырский ком-

плекс. Здесь находится резиденция XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамба Бадмаевича Аю-

шеева, духовного главы буддистов России. Также в республике действуют объединение 

буддистов Бурятии, республиканская централизованная религиозная буддийская органи-

зация «Майдар» и другие общины буддистов. 

Монголия также является общемировым центром буддизма с наличием множе-

ства буддистских монастырей и исторических памятников религиозного наследия. 
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С религиозным туризмом связан и туризм лечебный, организованный в центрах, 

специализирующихся на тибетской медицине. На территории республики насчитывают 

более 350 минеральных и целебных источника.  

Следует отметить, что в этнокультурный потенциал сотрудничества Бурятии и 

Монголии может и должен быть активно вовлечен  культурный потенциал не титульных 

национальностей, издавна проживающих на территориях регионов. В Бурятии это рус-

ское, татарское и другое население. Также в этнокультурном потенциале должны спле-

таться интересы всех религиозных конфессий – православия, старообрядчества, ислама 

и др. 

Этнокультурный потенциал сотрудничества позволяет получить синергетический 

эффект от использования нематериальных активов общества – исторических, духовных, 

рекреационных, интеллектуальных и других ресурсов.  

Таким образом, выявление перспектив этнокультурного потенциала сотрудниче-

ства Бурятии и Монголии в развитии конкурентных преимуществ территорий будут спо-

собствовать консолидации социальных ресурсов общества в задаче социально-экономи-

ческого развития региона. 
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В настоящее время рынок молочной продукции в России сталкивается с серьез-

ными трудностями, причиной которых является отсутствие единой стратегии, внутрен-

няя неустроенность. Так же одной из причин является отсутствие четкой и слаженной 

системы поддержки данной отрасли государством. Каждый производитель пытается в 

одиночку справиться с проблемами своего завода.  

Развитие молочной промышленности сдерживается рядом факторов, в частности:  

• дефицит сырья; 

• высокий удельный вес устаревшего оборудования; 

• недостаточное финансирование; 

• неэффективное использование производственных мощностей. 

С введением экономических санкций ситуация на рынке молочной продукции 

ухудшилась. В 2013 г доля импорта продовольственных продуктов в Россию составила 

13,4% всего импорта. Импорт на рынке молочных продуктов оценивается в 25% [2]. 

 Начиная с августа 2014 года, в России образовался дефицит молочных продуктов, 

который подтолкнул переработчиков перейти на выпуск продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью. 

 Положительным фактором воздействия санкций для отечественных производи-

телей стала возможность расширения внутреннего рынка собственной продукцией, бла-

годаря финансированию и государственной поддержке. В целом, за 2014-2016 гг. отече-

ственные производители нарастили объем выпуска молочной продукции, в том числе 

мягких сыров, на 42,3% по отношению к 2013 году - с 24,3 тыс. до 34,5 тыс. т [2]. 

В 2016 году доля импорта сократилась до 3,1%, а внутреннего производства, 

напротив, выросла до 91,2% [3]. 

  Меры по реализации стратегии импортозамещения сегодня являются приоритет-

ными направлениями деятельности предприятий молокоперерабатывающей отрасли.  

Проблема импортозамещения в России была и остается по-прежнему насущной и 

актуальной, так как большое количество товаров и услуг попадают в страну за счет им-

порта. 

Импортозамещение – это процесс замены продукции ввезенной в страну на про-

изведенную в ее пределах [1]. 

 Данный процесс можно считать вынужденным и связанным с целым рядом дей-

ствующих факторов, влияющих на экономическую ситуацию в России. К ним относятся: 

• падение курса отечественной валюты; 

• снижение дохода россиян; 

• введение экономических санкций. 

Также следует отметить, что большинство продовольственных товаров, ввозимых 

в страну из-за рубежа не соответствуют требованиям продовольственной безопасности 

России. 
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Президентом Российской Федерации  В.В.Путиным был подписан указ «О при-

менении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

РФ». В рамках данного документа в Россию запрещено было ввозить целый ряд сельско-

хозяйственной продукции и сырья для ее производства из стран, которые успели ввести 

санкции против нашей страны.  

В современных условиях государственная экономическая политика все больше 

ориентирована на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых 

промышленных товаров продукцией национального производства. 

Для выполнения задачи, которая поставлена сейчас перед промышленностью в 

части импортозамещения, необходимо проведение комплекса мероприятий, как со сто-

роны государства, так и со стороны промышленности: 

• осуществление государственной поддержки сельхозпроизводителей, направ-

ленной на увеличение объемов молока-сырья, его товарности и качества;  

•  создание условий по инвестиционной привлекательности; 

•  укрепление технической базы в целях развития перспективных направлений 

исследований, соответствующих мировому уровню, для разработки эффективных техно-

логий продуктов нового поколения;  

• производство продуктов нового поколения с повышенной пищевой и биологи-

ческой ценностью;  

• привлечение отраслевых институтов для широкого внедрения инновационных 

и ресурсосберегающих технологий; 

• повышение профессиональной подготовки кадрового состава. 

 Успешная реализация стратегии импортозамещения в молокоперерабатывающей 

отрасли, может сократить импортозависимость отрасли, обеспечить высокий уровень 

продовольственной безопасности страны, увеличить качество жизни и снизить уровень 

безработицы в регионах с развитым производством молокопродуктов, развить спрос на 

товары внутреннего производства, наладить эффективное функционирование локальных 

рынков продукции молокоперерабатывающих предприятий. 

Таким образом,  целью данной программы должны стать обеспечение благопри-

ятных условий для производства отечественных продуктов, в том числе и в молочной 

отрасли, развитие малого и среднего бизнеса и создания новых рабочих мест для рос-

сиян.  

Вследствие данной политики импортозамещения, к 2020 году Россия должна 

стать торгово-независимой от зарубежных стран. Увеличится количество построенных 

заводов и предприятий, возрастет внутреннее производство продовольствия. 
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МЕХАНИЗМ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
В статье рассмотрены подходы к обоснованию механизма экологизации лесопользования,  разра-

ботана структура экстернальных издержек при проведении лесозаготовителями лесоохранных меропри-

ятий. Предложен механизм исчисления компенсационных платежей за негативное воздействие на лесную 

среду.  
Ключевые слова: лесопользование, ассимиляционный потенциал лесной среды, экологические за-

траты, ущерб,  компенсационные платежи   
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MECHANISM OF FOREST MANAGEMENT ECOLOGIZATION 

 
In the article, the mechanism for the ecologization of forest use is justified, the structure of the external 

costs in forest management by foresters is developed. The mechanism for calculating compensation payments for 

the negative impact on the forest environment is proposed. 

Keywords: forest management, assimilative potential of the forest environment, environmental costs, 

damage, compensation payments 

 

Лесная экосистема выполняет экономические экологические и социальные функ-

ции. Кроме того обладает ассимиляционным потенциалом, т.е. способностью лесов к са-

мовосстановлению. Одним из основных факторов негативно влияющим на состояние и 

развитие лесной экосистемы является рубка леса. Поэтому стоит задача экологизации 

лесопользования: установление гармоничных взаимоотношений между лесным хозяй-

ством и лесозаготовительной промышленностью по поводу использования, охраны и 

воспроизводства лесных ресурсов. 

Проблема экологизации лесопользования в основном решается административ-

ным методом, т.е. с использованием запретительных и ограничительных механизмов. 

Так для сохранения лесной экосистемы Байкальской природной территории (БПТ) ос-

новным методом регулирования лесоохраной деятельности стало введение особого ре-

жима лесопользования. Специфика системы экологической регламентации в лесополь-

зовании проявляется в выделении из общей лесной площади БПТ водоохранной зоны, 

прибрежной защитной полосы, особо ценных лесных массивов, лесных ООПТ, на кото-

рых запрещаются или ограничиваются сплошные рубки. Особенности экологических 

ограничений в лесопользовании на БПТ и мероприятия, необходимые для их выполне-

ния в обобщенном виде представлены в статье [1]. В настоящее время основными меро-

приятиями лесоохранного характера являются внедрение эколого-безопасной техники и 
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технологии лесозаготовок (сортиментная заготовка древесины на основе колесной тех-

ники, канатные установки), экологически обоснованных выборочных способов рубок.  

Анализ последствий введения в регионе более жестких экологических требований 

к лесопользованию показал, что они приводят к повышенным затратам на производство 

лесной продукции, прямым потерям и упущенным выгодам в бизнесе. Прирост затрат 

мы можем назвать экологическими, поскольку он обусловлен экологической регламен-

тацией. С другой стороны, снижает ущерб, наносимый лесной среде рубками леса. Т.е. 

формируются экстернальные издержки в лесозаготовительном производстве, состоящие 

из совокупности экологических затрат и предотвращенного экономического ущерба. 

Анализ особенностей функционирования лесной экосистемы и специфики взаи-

моотношений предприятий лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства 

по поводу использования, воспроизводства и охраны лесных ресурсов позволил разра-

ботать детализированную структуру экстернальных издержек в лесопользовании в усло-

виях экологических ограничений на БПТ. Она характеризует специфику взаимосвязи 

прямых экологических и косвенных (внешних) затрат: 

- собственно экологические затраты, которые включают плату за пользование 

лесными ресурсами;  

- дополнительные экологические затраты, возникающие в результате действия 

более жестких экологических ограничений, заставляющие лесозаготовительные пред-

приятия проводить мероприятия, снижающие негативное воздействие на лесную среду;  

- внешние затраты в результате негативного воздействия лесозаготовительных 

предприятий на лесную среду вследствие не проведения лесоохранных мер (экономи-

ческий ущерб);  

- вынужденные затраты лесного хозяйства на предотвращение части внешних 

затрат. 

Предложенная структура экстернальных издержек в лесопользовании позволяет 

отразить процесс интернализации части внешних затрат лесозаготовительных предпри-

ятий в их внутренние затраты в виде специфических видов издержек –  «дополнительных 

экологических затрат», если они проводят лесоохранные мероприятия, или в «вынуж-

денные затраты» лесного хозяйства на восстановление лесов на вырубках, если предпри-

ятия не проводят лесоохранные мероприятия. [6].  

Эффективность процесса интернализации внешних затрат в значительной сте-

пени зависит от методов управления природоохранной деятельностью. Как видим, адми-

нистративные методы не могут оптимизировать соотношение составных частей экстер-

нальных издержек. Применение же экономических методов управления природоохран-

ной деятельностью (платежи, налоги за загрязнение), внедрение рынка в этой сфере (тор-

говля правами на загрязнение) способствуют минимизации экстернальных издержек, до-

стижению экономического оптимума загрязнения окружающей среды. Согласно теории 

экономического оптимума загрязнения окружающей среды, экономический оптимум до-

стигается в том случае, если минимальны экологические издержки производства, т.е. ко-

гда предельные природоохранные затраты на предотвращение загрязнения равны пре-

дельному ущербу.  

Таким образом, выявленные особенности формирования эстернальных издержек 

в лесопользовании позволяют предложить в качестве механизма регулирования эколого-

безопасного лесопользования в регионе компенсационные платежи за негативное воз-

действие на лесную среду рубками леса, адекватные величине экстернальных издержек 

лесозаготовительного производства. Величина норматива этого платежа определяется 

исходя из оценок следующих величин: дополнительных экологических затрат, экономи-

ческого ущерба и затрат на лесовосстановление, одной из составляющих совокупного 
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ущерба. Нижняя граница платежа – величина затрат на лесовосстановление – так назы-

ваемые «вынужденные затраты» лесного хозяйства на посадку леса на вырубках. Верх-

няя граница – величина экономического ущерба (внешние затраты). 

Таким образом, компенсационные платежи, по сути, являются рентным налогом 

за использование ассимиляционного (лесовосстановительного) потенциала лесной 

среды. Основное назначение этих платежей – оптимизация экологических издержек и на 

этой основе стимулирование экологизации лесозаготовок. 

Механизм регулирования эколого-безопасного лесопользования в регионе дол-

жен предусматривать финансовую сторону взаимоотношений между лесозаготовитель-

ными предприятиями и лесным хозяйством по возмещению ущерба лесному хозяйству 

при применении средозагрязняющих технологий лесозаготовок или возмещению затрат 

лесозаготовителям, проводящих лесоохранные меры.  

Лесозаготовительные предприятия, проводящие лесоохранные меры, косвенным 

образом уже платят этот экологический налог. Поэтому если величина дополнительных 

экологических затрат выше нижней границы платы, то в этом случае предприятиям, осу-

ществляющим лесоохранные меры должны доплатить разницу между дополнительными 

экологическими затратами и дифференцированной ставкой платежа или же на эту сумму 

уменьшить размер платы за древесину на корню.  

Предлагаемый региональный компенсационный механизм охраны лесной среды, 

базирующий на оценке ассимиляционной (лесовосстановительной) ренты путем встраи-

вания его в рамки заданных экологических ограничений на БПТ, позволит идентифици-

ровать предприятия, проводящие лесоохранную политику в целях сохранения лесной 

экосистемы и которые нуждаются в финансовой поддержке. Основным механизмом ре-

ализации этого принципа является эффективная финансовая система взимания компен-

сационных платежей через организацию целевого компенсационного экологического 

фонда, функциями которого должны являться аккумуляция, распределение и перерас-

пределение доходов между лесозаготовительными предприятиями на эколого-безопас-

ное лесопользование, охрану и воспроизводства лесных ресурсов, а также на реализацию 

экологически значимых лесных проектов и программ, что, в конечном счете, позволит 

стимулировать эколого-ориентированную структурную перестройку лесного комплекса 

региона. 
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В статье рассмотрены проблемы загрязнения воздушного бассейна города Улан-Батор. Изучены 

основные источники загрязнения. Предложены варианты экономических инструментов для улучшения 

экологического состояния воздушного бассейна города Улан-Батор. 
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ECONOMIC INSTRUMENTS IMPROVING THE ENVIRONMENTAL SITUATION 

OF THE ULAANBAATAR CITY ATMOSPHERE 

 
The article deals with the problems of air pollution in the city of Ulaanbaatar. The main sources of pol-

lution were studied. Variants of economic instruments for improving the ecological condition of the air basin of 

Ulaanbaatar are proposed. 

Keywords: tax on environmental pollution, ecologically-oriented economy, improvement of ecological 

situation. 

 

Зарубежные доноры и власти Монголии тратят миллионы долларов на цели очи-

щения задымленной атмосферы Улан-Батора в зимний период, которую посольство 

США называет наиглавнейшей экологической проблемой Монголии. Но вот еще один 

проект подходит к концу, а городу опять нечего предъявить, кроме серой мглы, которая 

упорно не желает рассеиваться. 

Проблемы экологии города Улан-Батор стали настолько насущными, что в конце 

2016 года, ряд отечественных и зарубежных средств массовой информации разместили 

на своих новостных ресурсах информацию, о рассмотрении властями Монголии возмож-

ность переноса столицы страны. 

В 2011 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поместила столицу 

Монголии на второе место в списке городов с самым высоким уровнем загрязнения воз-

духа после иранского города Ахваз. В своей оценке ВОЗ исходила из уровня содержания 

в воздухе твердых частиц, оседающих в легких и других жизненно важных органах че-

ловека. В зимний период концентрация твердых частиц может в 50-60 раз превышать 

рекомендуемый ВОЗ уровень. 

Расположение столицы в обрамлении горных острогов в сочетании с неблагопри-

ятными метеорологическими факторами создают условия для накопления загрязняющих 

веществ в атмосфере и не позволяют воздушным потокам эффективно удалять их. В ре-

зультате этого наблюдаются повышенные содержания многих вредоносных веществ над 

Улан-Батором, при этом концентрации их в несколько раз выше по сравнению с сосед-

ними городами. По подсчетам сотрудников Иркутского Государственного Универси-

тета,  проводивших мониторинг загрязненности столицы Монголии среднегодовая кон-

центрация оксида серы VI превышает ПДК в 1.6 раза, пыли в 4 раза, оксида азота VI в 

1.5 раза. В зимнее время в Улан-Баторе максимальные разовые концентрации пыли пре-

вышают ПДК в 10-16 раз.    

Все эти выбросы значительно снижают прозрачность атмосферы, особенно в зим-

нее время из-за скоплений продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взве-

шенных над поверхностью земли приводят к интенсивным смоговым ситуациям лондон-

ского типа не только в городе но и в таком стратегически важном районе, как аэропорт 

Буянт-Ухаа, расположенном в 17 км от столицы. Кроме того в непосредственной близо-

сти от аэропорта ( не более двух километров) расположены юртовые поселки, выбросы 

от печных труб которых существенный вклад в риск работы авиации  

Таким образом можно говорить о том что загрязнение воздушного бассейна г. 

Улан-Батор очень серьезная проблема, требующая незамедлительного решения. 

Сложившаяся неблагоприятная экологическая ситуация в городах Монголии в 

первую очередь в столице – Улан-Баторе,  самом большом городе страны обусловлена 
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интенсивной миграцией сельского населения проживающего в городских условиях в тра-

диционных юртах. Сегодня в столице проживает около 46% всего населения страны ( 

около 1.5 млн) и численность столицы постоянно растет. 

В Улан-Баторе насчитывается свыше 137 тыс. юрт, которые занимают более по-

ловины площади столицы и являются главным источником загрязнения воздушного бас-

сейны  

Для отопления юрт используют печки буржуйки с трубами высотой в 3 метра, 

конструкция печей крайне не совершена, в некоторых семья печь, за отсутствием средств 

изготавливают самостоятельно, из металлической 200 литровой бочки. В качестве топ-

лива используется низкосортный уголь, опилки, навоз и дрова. 

В декабре 2011 года Всемирный банк сообщил, что 90 процентов выбросов в го-

родскую атмосферу в зимний период приходится именно на эти бытовые печки, а загряз-

ненная атмосфера является причиной 27 процентов смертей среди столичных жителей. 

В исследовании предлагалось распространять среди населения печи с низким уровнем 

вредных выбросов для очищения атмосферы над городом. 

За отопительный сезон жители юрт сжигают до 572 тыс. т низкокачественного 

угля и порядка 700 кубометров дров. 

Юртовая часть города является источником всех видов загрязнения: химического 

биологического механического шумового органического и теплового.  

Для решения, сложившейся, достаточно острой экологической ситуации, прави-

тельству Республики Монголия, необходимо разработать комплексную программу улуч-

шения экологической ситуации города Улан-Батор, с применением экономических ин-

струментов воздействия на население, проживающее в юртах. В качестве возможных, 

рассмотрим два варианта  

Первый вариант – администрации города Улан-Батор необходимо создать коми-

тет по контролю за вредными выбросами в атмосферу, среди жителей юрт г. Улан-Батор. 

В задачи данного комитета будут входить вопросы качества используемого топлива, для 

нужд отопительно-варочных печей, качество самих печей, контроль снижения количе-

ства вредных выбросов в атмосферу продуктов сгорания от юрточных печей. Парал-

лельно с этим, необходимо ввести налог на загрязнение окружающей среды, распростра-

няемый на лиц, проживающих в юртах. Энергетики под действие данного налога не по-

падают, так как итак платят за загрязнение окружающей среды, выбросами работы ТЭЦ. 

Ставка данного налога будет варьироваться, для обладателей отопительно-варочных пе-

чей более совершенных конструкций, в которых высокий уровень прогорания продуктов 

сгорания твердого топлива, ставка налога должна быть существенно ниже, чем для об-

ладателей технически несовершенных, или же попросту самодельных отопительно-ва-

рочных печей. Данная мера будет стимулировать население, приобретать более совер-

шенные,  с конструктивной точки зрения отопительные агрегаты, для снижения налога. 

И наконец, на уровне муниципалитета запретить использование, в качестве топлива для 

отопительных печей низкосортного угля, а так же продуктов жизнедеятельности живот-

ных, смешанных с соломой и высушенных на солнце. В случае нарушения данного за-

прета лицо, допустившее нарушение будет подвергнуто административной ответствен-

ности. 

Этот вариант подразумевает пополнение городского бюджета, за счет дополни-

тельных налоговых поступлений от жителей юрт, однако требует достаточного количе-

ства времени для полноценного улучшения экологической ситуации в городе Улан-Ба-

тор. 

Второй вариант, является более затратным для властей, и более радикальным в 

отношении жителей юрт, однако, при должно исполнении позволит в более короткие 

сроки улучшить экологическую обстановку. 
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Администрация города Улан-Батора вводит налог на проживание в юртах, в гра-

ницах города. Вместе с тем, начинается компания, по оборудования жителей юрт совре-

менными отопительно-варочными агрегатами, средства на которые, будут отчасти по-

крываться введённым налогом, отчасти субсидированием правительства Республики 

Монголия. И наконец правительством создается государственная компания, осуществ-

ляющая продажу твердого топлива, для нужд отопления юрт, по заниженным ценам. 

Комплекс этих мероприятий в первую очередь понизит уровень выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу, за счет повышения качества топлива и отопительных агрегатов с од-

ной стороны, и снижением количества отопительных агрегатов с другой. Однако это ля-

жет достаточно весомым бременем на республиканский и муниципальный бюджеты. 

Подводя итоги, необходимо отметить что помимо вышеописанных, есть еще зна-

чительное количество, мер по улучшению экологической ситуации города Улан-Батор. 

Их рассмотрение и внедрение может занять достаточное время Однако, учитывая мас-

штабы сложившейся ситуации, меры нужно принимать уже сегодня, в противном случае, 

уже через несколько лет город Улан-Батор станет просто непригодным для жизни.  
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проведен анализ структуры сети стоимости экспорта. При этом определены роль важной составной 

части сельского хозяйства - животноводства, система производства мяса, маркетинговая система 
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В развивающихся и многих других странах мира, развивая стоимостную сеть, 

ишут способы переодолеть бедность. В Монголии  в сельском хозяйстве производят 33 

процента ВВП и 65 процентов населения работают в этой отрасли. Поэтому нужно раз-

вивать стоимостную систему двумя способами: национальным и экспортным и получать 

от него фактические результаты и прибыли.   

Сельскохозяйственная отрасль Монголии всегда являлась опорой всей нашей эко-

номики. В нашей стране в среднем в год по приведенному к числу поголовья овец более 

8.7 млн. поголовье скота употребляется в пище и производят более 220 тыс.тн. мяса [5]. 

И только около 10%, всего произведенного мяса подготовливаются в убойных заводах и 

18 тыс.тн. мясо обрабатывают производственным методом. Из всех подготовливаемых в 

сельском хозяйстве мяса 25%-30% занимает говядина, 35%-40% - баранина, 10%-15% - 

козлятина и около 15%-20% - конина.  

Таблица 1 

Показатели монгольского мяса 

Виды скота Производство 

мяса, в %-х 

Вес скота, кг Доля скота в пище,  

в %-х 

Лощадь 50-55 249 13,70% 

Крупный рога-

тый скот 

52-54 247 21,20% 

Овцы 52-54 41 27,40% 

Козы 39-40 33 18,40% 

Верблюд 55-60 414 11,70% 

По мнению исследователей значительное выращивание из 5 видов скота крупных 

рогатых скотов и овец станет  рациональной структурой скотоводства и будет лучшим 

вариантом для экологического равновесия.  

Таблица 2 

Показатели Монголия Новая Зеландия Россия 

Овцы Крупный 

рогатый 

скот 

Лощадь Овцы Крупный 

рогатый 

скот 

Лощадь 

Белок 18.82 20.35 20.11 17.14 21.31 19.50 

Жир 2.78 2.15 1.73 18.50 3.50 3.10 

Минералы 1.11 1.16 1.10 0.88 1.05 1.00 

Влажность  75.76 75.47 76.06 62.84 74.1 75.90 

Источник: Д. Энхтуяа “Мясоведение” 2011 

Система производства крупного рогатого скота и рыночные каналы 

Канал 1. Скотоводы - посредник, небольшой частный погреб – малые предприя-

тия по обработке мяса и колбасы – конечные потребители (2,6%) 

Канал 2. Скотоводы – производственные агенты- крупные мясные комбинаты, по-

греб – рестораны и общепиты г. Улан-Батора - конечные потребители (43,9%) 

Канал 3. Скотоводы – централизованный оптовый центр г. Улан-Батора (Налайх, 

Эмэлт) – продавцы рынков г. Улан-Батора, частные погреба – продуктовые магазины, 

супермаркета - конечные потребители (6%) 

Канал 4. Скотоводы - посредник, небольшой частный погреб - крупные мясные 

комбинаты, погреб - экспорт (5%) 

Канал 5. Скотоводы – местный комбинат, продуктовый магазин, столовая – мест-

ные конечные потребители (42,5%).  

Отсюда 75 процентов всего мяса, доставляемый от скотоводов на рынок, без об-

работки через средних посредников доходят до конечных потребителей [5]. 
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Источник : International Trade Centre 

Участники и влияющие на сеть мясной стоимости на экспортном рынке 

Мезо уровень: Подерживающие стомостную сеть (Содействующие торговле: - 

Выставка - посредники межбизнеса - импортеры/ разработчики- консультация по ме-

неджменту качества /сертификация - санитарные требования – региональная особен-

ность и т.д.) Услуги развития по бизнесу. 

Микро уровень: Участники стоимостной сети (импортеры / оптовые продавцы, 

разработчики 2-го этапа / розничные продавцы, потребители). 

Макро уровень:Влияющие на стоимостную сеть (Административный и управлен-

ческий: - Законодательство, правила – Таможенные тарифы и пошлины-  поощрение – 

потребительская сертификация – международная конкуренция – требование и потребле-

ние стран импортеров и т.д.). Условия общей структуры и международная конкуренция. 

Анализ производства мяса и структуры экспорта Монголии произведен двумя 

способами:  

1. Факторный анализ влияния производства мяса Монголии 

𝑌𝑖 = 0.001589𝑥1 −  8.1𝑥2 −  0.00194𝑥3 + 0.6150𝑥4  

Здесь,  𝑌𝑖 – производство мяса 

X1 – общее количество умерших скотов по видам;  

X2 - количество скотов, потребляемый в пище, по видам; 

X3 – подготовка мяса с сельского хозяйства, тыс.тн; 
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X4 – мясо и мясные продукты, разработанные производственным способом, 

тыс.тонн.  

Коэффициент корреляции факторного анализа влияния на производство мяса 

0,97, R square 95%. Отсюда сильная корреляция, что потверждает объективность данного 

исследования. 

2. Факторный анализ влияния стран импортеров мяса на экспорт мяса Монголии  

Расчёт экспорта мяса Монголии сделан по статистическим данным за 1995-2013 

гг.  

𝑌𝑖 = −20.208𝑥1 +  23.609𝑥2 −  17.607𝑥3 + 5.190𝑥4 − 23.154𝑥5 − 2.553𝑥6 

+ 589.936𝑥7 + 281.102𝑥8 + 0.998𝑥9  

𝑌𝑖- экспорт мяса Mонголии, тыс.тонн 

Х1 - Arab, Х2 - Iran, Х3- China, Х4 - Qatar, Х5 -Russia, Х6 -Korea, Х7 -Kyrgyzstan, Х8 - 

Uzbekstan, Х9 - Azerbaijan 

𝑌𝑖 =  0 +  1.006𝑥1 +  1.068𝑥2 +  0.749𝑥3  

Х1 - Russia, Х2- China, Х3 - Korea R=0.999, R Square 99.8%,  

Отсюда видно, что на экспорт мяса Монголии самое сильное влияние имеют Рос-

сия, КНР и Южная Корея.  

Определив свободное место рынка мяса с годовой и сезонной особенностью, 

определены какие имеются возможности в каждом случае. Для рынка говядины количе-

ство поголовья низкое, сравнительно долгий рост и высокая рыночная цена.   

➢ Имеется тенденция увеличения мяса, разрабатываемого производствен-

ным методом. Необходимо внедрять новые производственные и торговые методы. 

➢ В связи с развитием горнорудной промышленности в долгосрочном ас-

пекте имеется тенденция увеличения доли мясного рынка, соответствующего междуна-

родным стандартам. Поэтому скотоводы в долгосрочном аспекте поспенно будут внед-

ряться в фермерское хозяйство.  

➢ Также в связи с увеличением спроса говядины увеличиться доля говядины 

в мясном потреблении. Поэтому нужно больше обращать внимания на выращивания 

крупных рогатых скотов на производство мяса.  

Выводы: Так как Россия, КНР и Южная Корея больше всех влияют на производ-

ство мяса нужна направленная экспортная политика.  

Для экспортеров мяса Монголии нехватка средств, оборудования и улучшения ка-

чества являются основными препятствиями сети экспорта.  

Путем увеличения количества местных скотных убойных предприятий, офици-

ального экспорта и потребления отечественного мяса имеется возможность улучшения 

системы спроса мяса. 

Необходимо развивать стоимостную сеть по национальным и отечественным ча-

стям, следовать дифференцированной стратегии и улучшать способности участников 

стоимостной сети.  

Предолжения: 

➢ Увеличения производства мяса и мясных продуктов с добавленной стои-

мостью является одним из способов увеличения экспорта мяса.  

➢ Совместное сотрудничество профессональных организации по снижению 

заболеваемости скотов и проведение Правительсвом политики обеспечения устойчивого 

развития скотоводческой отрасли.  

➢ Для этого надо деятельность производителей мяса привести в соответствие 

международным стандартам стран импотеров мяса.  

➢ Исследование потребности импортеров потребителей на международной 

арене и выбор целевого рынка.  
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➢ Рекламировать и осведомить на глобальном уровне, что монгольское мясо 

является органической пищей. 
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В современных условиях социально-экономическое развитие регионов играет 

главную роль в государственной политике управления экономическим развитием. Реги-

ональное социально-экономическое развитие это формирование и рост социальной 

сферы, которые напрямую зависят от эффективной деятельности социальной инфра-

структуры. 

Таким образом, социальная инфраструктура является основополагающим элемен-

том социальной сферы, а ее развитие – важнейшая цель в стратегии регионального раз-

вития [1]. 

Невозможно переоценить роль социальной инфраструктуры как значительного 

фактора повышения жизненного уровня людей и эффективности производственной дея-

тельности, так как она призвана решать вопросы социально-экономического развития и 

обеспечения эффективной экономической деятельности и организации качественной ра-

боты по удовлетворению потребностей населения регионов. 

Социальная инфраструктура – это совокупность предприятий и организаций, ра-

ботающих в отрасли создания и обеспечения достойного уровня жизни и деятельности 

людей, нормальной деятельности предприятий. То есть в современных условиях она вы-

ступает в роли особого общественно-рыночного института [3]. 

Основными задачами, которые призвана решать социальная инфраструктура яв-

ляются вопросы оказания различных социальных услуг, которые должны способство-

вать удовлетворению потребностей общества в бытовой сфере: ЖКХ, бытовое обслужи-

вание, общественное питание, розничная торговля; сфере обеспечения потребностей и 

коммуникации: связь, пассажирский транспорт, информационные коммуникации; обла-

сти обеспечения сохранения и развития человеческого капитала: здравоохранение, до-

школьное воспитание, образование, наука, физкультура и спорт, культура и искусство, 

досуг и прочие. Это система отраслей, которые находятся на определенной территории, 

решающие задачи социального характера и создающие условия для гармоничного раз-

вития членов общества, их эффективной работы на производстве, а так же воспроизвод-

ства людей.  

Таким образом, социальная инфраструктура представляет собой особые виды эко-

номической деятельности, направленной на оказание социальных услуг. Общегосудар-

ственная социальная инфраструктура включает в себя инфраструктуру регионов. Учи-

тывая размеры нашей страны и ее сложную территориальную организацию, целесооб-

разно уделять пристальное внимание развитию региональной социальной инфраструк-

туры, так как ее услуги предоставляются населению по месту проживания.  

По своей сути социальная инфраструктура является одним из основных факторов 

развития регионов в социально-экономической области [2]. 

В настоящее время все более важным ресурсом и параметром конкурентоспособ-

ности выступают кадры. В условиях инновационного развития невозможно не уделять 
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внимание решению вопросов социальной сферы человеческого капитала. Поэтому во-

просы развития социальной сферы – это пути развития территорий, регионов, их эконо-

мики и социально-экономического развития и благополучия. 

Комфортные условия проживания в городах и поселениях являются важными эле-

ментами реализации регионального развития. Приоритетными направлениями в этой об-

ласти выступают благоустройство территорий, повышение экологических стандартов 

для улучшения окружающей среды. 

Снижение внимания к вопросам здравоохранения, культуры и образования ска-

зывается на экономике по принципу обратной связи, так как уровень развития общества 

в целом определяется по сложившейся иерархии ценностей и интересов населения [4]. 

Социальная инфраструктура выступает в роли индикатора развития территории, 

так как определяет потенциал социальных услуг для населения и всей социальной поли-

тики. Являясь фактором социально-экономического развития регионов, она играет роль 

механизма реализации социальных прав населения. Ее развитие направлено на решение 

основных задач социальной политики, таких как повышение благосостояния и увеличе-

ние продолжительности жизни населения, воспроизводство здоровых и творчески актив-

ных членов общества.  
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Реализация мероприятий программ развития АПК, сельского хозяйства и сель-

ских территорий в Республике Бурятия вызывает неизменный интерес у студентов и  пре-

подавателей экономического факультета Бурятской государственной сельскохозяй-

ственной академии. В выпускных квалификационных работах, научно-студенческих ра-

ботах бакалавров и магистров разрабатываются проекты устойчивого развития сельских 

территорий республики, повышения эффективности государственной поддержки АПК и 

сельского хозяйства, поддержки начинающих фермеров. Особое внимание к федераль-

ной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» связано с тем, что ее мероприятия направлены на создание 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизацию участия 

сельских сообществ в решении вопросов местного значения, формирование позитивного 

отношения к селу и сельскому образу жизни. 

Достижение указанных мероприятий обеспечивается путем поддержки инициа-

тив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности в форме предостав-

ления грантов.  

Студенты экономического факультета разрабатывают проекты грантовой под-

держки сельских инициатив для своих родных поселений разных районов республики по 

созданию и обустройству зон отдыха, оборудованию сельских парков и спортивных пло-

щадок, развитию межэтнической культуры и сельского туризма в Республике Бурятия.  

Данную практику преподаватели кафедры «Экономика и региональное управле-

ние» распространяют на другие факультеты академии, предложив студентам разработку 

общественно значимых некоммерческих проектов для участия в конкурсах грантовой 

поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, проводи-

мых в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. Для 

отбора наиболее актуальных и реальных студенческих проектов кафедра выиграла грант 

ректората академии на проведение конкурса студенческих общественно значимых не-

коммерческих проектов. Возможность участия и получения опыта разработки реальных 

проектов, оказания помощи в благоустройстве родного села, сохранении культурно-ис-

торического наследия сельских поселений республики послужат стимулом для научно-

практической деятельности студентов – жителей села. Совместно с администрацией 

сельского поселения преподаватели кафедры инициировали разработку общественно 

значимого некоммерческого проекта организации смотра-фестиваля межэтнической 

культуры в с. Корсаково Кабанского района «Байкальский ехор». Основными задачами 

проекта являются: сохранение и популяризация национальных культурных традиций 
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народов Байкальского региона, поддержание старинных промыслов (рыболовство, ути-

ная охота), создание условий для роста занятости сельского населения (гостевые дома, 

прогулки на острова, прогулки на лошадях, рыбалка, развитие  национальной местной 

кухни и т.д.), привлечение жителей села при решении вопросов обустройства территории 

сельского поселения (строительство, обустройство и облагораживание территории про-

ведения фестиваля, кемпинговой зоны), культивирование толерантности в сфере межна-

циональных отношений, разработка анимационных и этнических фольклорных про-

грамм. В 2017-2018 году на кафедре планируется открытие магистратуры «Устойчивое 

сельское хозяйство и развитие сельских территорий» в рамках реализации проекта Евро-

пейского союза ЭРАЗМУС +, целью которого является разработка и внедрение новой 

программы прикладной магистратуры в области устойчивого сельского хозяйства и раз-

вития сельских территорий SARUD. Исполнителями проекта являются преподаватели 

экономического и агрономического факультетов академии. Преподаватели проходили 

учебную стажировку партнеров SARUD в университетах Германии Хойенхайм (UHOH), 

Нюртинген - Гайслинген (NGU), Агентстве по развитию сельского хозяйства и сельских 

территорий федеральной земли Баден - Вюртенберг (LEL), Варшавском университете 

естественных наук, Чешском университете естественных наук, где изучили концепции и 

подходы в устойчивом сельском хозяйстве, методы практикоориентированного обуче-

ния на экспериментальных станциях аграрных университетов, фермерских хозяйств Гер-

мании, Чехии и Польши. Выпускники программы магистратуры «Устойчивое сельское 

хозяйство и развитие сельских территорий» должны знать проблемы и особенности раз-

вития сельского хозяйства в регионе, решать профессиональные задачи, связанные с 

устойчивым развитием сельских территорий, реализаций государственных программ 

развития сельского хозяйства и АПК, руководить и управлять соответствующими под-

разделениями служб и организаций, применять знания в конкретной ситуации с учетом 

местных особенностей. Актуальность магистратуры «Устойчивое развитие сельского хо-

зяйства и сельских территорий» в Республике Бурятия возрастает в связи с реализацией 

государственных и региональных программ развития АПК, сельского хозяйства и сель-

ских территорий. Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрен комплекс меропри-

ятий направленных на совершенствование кадрового обеспечения сельских территорий. 

Одним из важнейших направлений укрепления и развития кадрового потенциала явля-

ется разработка в образовательных организациях высшего и среднего профессиональ-

ного образования сельскохозяйственного профиля образовательных программ по 

направлению «Устойчивое развитие сельских территорий» и осуществление подготовки 

специалистов по этим программам. В Стратегии устойчивого развития сельских терри-

торий Российской Федерации на период до 2030 года предлагается разработать образо-

вательные программы для высшего и среднего профессионального образования по 

направлению «Устойчивое развитие сельских территорий» и осуществлять подготовку 

специалистов по данным направлениям. В этой связи ведется работа по подготовке об-

разовательной программы дополнительного профессионального образования по направ-

лению «Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий», и осуществ-

лению профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных 

и муниципальных служащих Республики Бурятия. В декабре 2016 года для преподавате-

лей и сотрудников академии кафедрой под руководством профессора И.Г.Сангадиевой 

проведен обучающий семинар «Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских тер-

риторий», в котором приняли участие и выступили с докладами А.П. Попов А.П. пред-

седатель комитета Народного  Хурала РБ  по земельным вопросам, аграрной политике и 

потребительскому рынку, представители Министерства сельского хозяйства и продо-
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вольствия Республики Бурятия. Обучающий семинар был направлен на повышение ин-

формированности преподавателей и сотрудников академии о возможностях оказания по-

мощи сельскому населению и обучению студентов вопросам государственной и регио-

нальной политики развития сельских территорий и поддержки агропромышленного ком-

плекса Республики Бурятия, использованию механизмов действующих программ и реа-

лизуемых проектов для самореализации на сельских территориях. Таким образом, для 

реализации мероприятий программ устойчивого сельского хозяйства и развития сель-

ских территорий в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии ведется 

активная работа, направленная на оказание помощи сельскому населению по вопросам 

проводимой государством и регионом политики по развитию сельских территорий и под-

держке агропромышленного комплекса Республики Бурятия, возможностях использова-

ния механизмов действующих программ и реализуемых проектов развития сельского хо-

зяйства и сельских территорий. 
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Социально-экономическое развитие сибирских регионов характеризуется высо-

ким вкладом в ВВП, прежде всего за счет использования минерально-сырьевого и про-

мышленного потенциала. На территории СФО сосредоточено 30% разведанных в РФ за-

пасов газа, 9% свинца и угля, 10% нефти, 14% молибдена, 21% никеля, 7% платины и др. 

[2]. В регионах СФО сформировались машиностроительный, аграрно-промышленный и 

научно-образовательный комплексы. Спецификой этих регионов являются большие тер-

ритории потенциального экономического освоения, что требует особого внимания к раз-

витию транспортной инфраструктуры.  

Современный этап экономического развития территорий Сибири характеризуется 

ростом антропогенного воздействия на окружающую среду. Наиболее остро эта про-

блема проявилась на территориях регионов, прилегающих к озеру Байкал. Необходи-

мость интеграции экономики региона в процессы глобализации, международного со-

трудничества, интенсивного освоения новых территорий сопровождается конфликтом 

между экономической и экологической подсистемами региона.  

Регламентация экологических факторов при реализации программ стратегиче-

ского развития регионов определена как международными, так и российскими норма-

тивными актами. В резолюции конференции ООН «РИО+20» (2012 г.) делается акцент, 

что рост благосостояния общества должен осуществляться при условии одновременного 

снижения отрицательного влияния на окружающую среду. На Саммите ООН (Нью-Йорк, 

2015 г.) приняты Цели устойчивого развития на период до 2030 года, большая часть ко-

торых связана с экологической безопасностью. 

В России, как и во всех странах мира, вопросы экологизации экономики стано-

вятся приоритетными. Экономический рост экономики сопровождается загрязнением 

окружающей среды, ведет к климатическим изменениям, к потере биологического раз-

нообразия и здоровья человека.  

В настоящее время перед государством стоит задача сохранения уникального 

озера Байкал.  Это определило особый правовой режим регулирования деятельности на 

территориях, прилегающих к нему. Так, эти территории отнесены одновременно к трем  

зонам: Участок Всемирного природного наследия «Озеро Байкал», Центральная эколо-

гическая зона Байкальской природной территории и водоохранная зона. Деятельность 

каждой зоны регулируется разными правовыми актами, в которых установлены ограни-

чения, не только на производственно-хозяйственную деятельность, но и определяющие 

жизнедеятельность населения. 

Признание озера Байкал Участком всемирного природного наследная ЮНЕСКО 

(1996 г.) привело к существенным ограничениям на прилегающих территориях. Земель-

ный кодекс РФ (ст. 27) регламентирует ограничение на оборот земельных участков, рас-

положенных в границах Участка всемирного природного наследия, за исключением слу-
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чаев, установленных федеральными законами. Водный кодекс РФ (ст. 65) запрещает раз-

мещение в водоохранных зонах скотомогильников, кладбищ, автозаправочных станций 

и другие. Утвержденный Постановлением Правительства РФ «Перечень видов деятель-

ности запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной террито-

рии» от 30.08.2001г. № 643 [1], ограничивает возможность строительства зданий и со-

оружений (или их частей), функционирование которых не связано с созданием и разви-

тием особо охраняемых природных территорий федерального значения и особых эконо-

мических зон туристско-рекреационного типа, с системами жизнеобеспечения и обеспе-

чения экологической безопасности существующих промышленных, жилых и рекреаци-

онных объектов, с осуществлением видов деятельности разрешенных в центральной эко-

логической зоне Байкальской природной территории, а также строительство зданий и 

сооружений (или их частей) на незатронутых природных территориях, включая земли 

лесного фонда, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы озера Байкал и впа-

дающих в него рек. 

В целом, это усиливает конфликт между экономической и экологической подси-

стемами региона, проявляющийся в усилении требований к реализации экологических 

стандартов субъектами транспортной инфраструктуры при их ориентации на максими-

зацию прибыли и необходимостью выполнения программ направленных на снижение 

ресурсоемкости.  

Это заставляет по-новому взглянуть на проблему развития транспортной инфра-

структуры и актуализирует необходимость разработки и принятия региональной страте-

гии ресурсно-инновационного замещения, направленную на внедрение транспортных 

средств, эксплуатация которых оказывает минимальную экологическую нагрузку. Дан-

ная стратегия должна содержать индикаторы и мероприятия по достижению показате-

лей, характеризующих транспортный потенциал: транспортная энергоемкость; транс-

портная энергонасыщенность региона; транспортная энергоэффективность; транспорт-

ная энергоконкурентность региона; транспортная энергопроизводительность; транс-

портная энерговзаимозаменяемость; транспортная взаимозаменяемость и взаимодопол-

няемость; транспортная энергоинновационность региона. 

Для Байкальского региона, характеризующегося  малой плотностью населения, 

особыми климатическими условиями и высоким экологическим стандартом, развитие 

транспортной инфраструктуры должно быть направлено на достижение следующих тре-

бований: обеспечивать круглогодичные перевозки и мало зависеть от погодных и клима-

тических условий; не требовать больших капитальных затрат на строительство наземных 

капитальных сооружений; обладать высокой экономичностью и экологичностью; иметь 

достаточно высокую скорость; обладать высокой проникающей способностью.  

Реализация данных требований может быть обеспечены только посредством ин-

новационных изменений. Инновационное совершенствование транспортной инфра-

структуры, направленное на экологизацию всего транспортного процесса, носит много-

уровневый характер и включает: совершенствование и разработку новых транспортных 

средств и систем обслуживания; совершенствование и разработку новых транспортных 

систем; совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры региона в целом. 

В зависимости от целеполагания возможно комплексное или комбинированное иннова-

ционное совершенствование транспортной инфраструктуры в регионе.  

Основные направления инновационного совершенствования транспортной ин-

фраструктуры представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления инновационного совершенствования  

транспортной инфраструктуры 

Направление Сущность 
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Повышение  

эффективности 

Организационное и техническое совершенствование с целью 

качественного улучшения технических и экономических  ха-

рактеристик 

Комбинация свойств Объединение возможностей различного рода транспортных 

систем в единое целое с целью расширения зоны доступности 

по техническим и экономическим параметрам  

Изменение  

принципов действия 

Применение результатов НТП на практике с целью создания 

новых видов транспортных систем и транспортных средств. 

 

На современном этапе ведутся активные исследования по всем направлениям ин-

новационного совершенствования инфраструктуры. 

Инновационное развитие транспортной инфраструктуры в регионе экологиче-

ского типа, включая опорную транспортную сеть, позволит  обеспечить гарантирован-

ную доступность транспортных услуг, будет способствовать повышению уровня без-

опасности транспортной системы и ее устойчивости, создаст условия для реализации 

транзитного потенциала национальной экономики, что в совокупности приведет к изме-

нению конфигурации пространства национальной экономики и входящих в его состав 

территориальных образований, к повышению частоты и плотности транзакций с уча-

стием экономических агентов.  
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В статье рассматриваются теоретические вопросы формирования у учащихся системы универ-

сальных учебных действий. Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию уни-

версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учеб-

ных предметов в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся в соответствии со спецификой УМК.  
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The article deals with theoretical questions of formation of universal educational actions among students. 

The formation of universal educational activities in the educational process is carried out in the context of assim-

ilation of various subject disciplines. The requirements for the formation of universal educational activities are 

reflected in the planned results of mastering the curricula of subjects in relation to the value-semantic, personal, 

cognitive and communicative development of students in accordance with the specifics of the CMM. 
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В последние годы произошли кардинальные изменения в российском образова-

нии, наметились новые пути реализации цели всей системы. Важнейшим направлением 

реформирования образования является повышение роли экономического образования, 

его качества  во всех типах образовательных учреждений, в том числе и в школе.  

На современном этапе проблема преемственности сохраняет свою актуальность. 

Понятие «преемственность» трактуется широко, это непрерывный процесс воспитания и 

обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного пе-

риода, т.е. связь между различными ступенями развития, сущность которой состоит в 

сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик при переходе 

к новому состоянию. Поэтому необходимость сохранения преемственности и целостно-

сти образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития си-

стемы образования в России. 

Реализация новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 

(ФГОС) дошкольного, начального и основного школьного образования – важный этап 

преемственности детского сада и школы. 

Как известно, новые стандарты нацеливают на формирование и развитие у детей 

учебной деятельности – умения учиться, без которого в дальнейшем невозможно строить 

систему непрерывного образования. 

Изменение методов, требований и содержания образования при переходе с одного 

образовательного уровня на другой нередко приводит к падению успеваемости школь-

ников. Чаще всего за неуспехами детей стоит несформированность самостоятельной 

учебной деятельности, поэтому оценивать готовность младших школьников к обучению 

в основной школе необходимо не только и не столько на основе знаний, умений и навы-

ков, сколько по степени сформированности универсальных учебных действий учащихся. 

Начальная школа в условиях ФГОС второго поколения за четыре года не только 

должна освоить программный материал предметных дисциплин, но и «научиться 

учиться». Ответственность учителя начальных классов всегда была исключительной, но 

в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования она существенно возрастает. В чем теперь заключается 

роль начальной школы? Интеграция, обобщение, осмысление новых экономических зна-

ний, увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе формирования «умения 

учиться» – вот главные составляющие начального обучения. 
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Приоритетной целью школьного образования становится развитие  способности 

ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, кон-

тролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование «умения 

учиться». Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию у уча-

щихся системы универсальных учебных действий (УУД).  

Проблема эффективного формирования УУД учителя начальной школы относят 

к числу актуальных и востребованных. Именно в школьные годы происходит становле-

ние ученика как субъекта нового вида деятельности (учебной), поэтому необходимо фор-

мирование общих способов действий, то есть универсальные учебные действия. Данной 

проблеме посвящено немало работ, в которых описаны особенности различных систем 

обучения при формировании общеучебных умений и навыков (В.В. Давыдов, Л.В. Зан-

ков, Г.Ю. Ксензова, В.В. Репкин, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.).  

Еще В.А Сухомлинский, писал: «Главная задача начальных классов – это научить 

ребенка учиться. Научить его пользоваться тем инструментом, без которого ему с каж-

дым годом все труднее и труднее овладевать знаниями, без которого он становится 

неуспевающим, неспособным». Мы еще раз убеждаемся в правильности мысли В.А. Су-

хомлинского.  А этот инструмент – общеучебные умения и навыки. Для того, чтобы уни-

версальные учебные действия не стали чисто механическими функциями у учащихся, а 

перешли в их личностные качества, приобрели для них социальную значимость, учи-

телю, необходимо видеть главную цель – это воспитание компетентного человека. 

С первых дней обучения в классе должно быть место каждому ребенку вне зави-

симости от его индивидуальных психофизических особенностей и склонностей. Учитель 

должен быстро и гибко реагировать на стремительно меняющуюся ситуацию, уметь 

спланировать учебный материал для каждого ученика, проанализировать результаты, 

продумать перспективные задачи его развития.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к фор-

мированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых ре-

зультатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чте-

ние», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное ис-

кусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся в соответствии со спецификой 

УМК.  

Большие потенциальные возможности для формирования  всех видов УУД: лич-

ностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных имеет учебный предмет 

«Математика» в разделе «экономическая грамотность». 

Реализация этих возможностей на этапе начального математического образования 

зависит от способов организации учебной деятельности младших школьников. Потреб-

ность детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных психоло-

гических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной сту-

пени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, зна-

ково-символическое мышление, с опорой на наглядно-образное и предметно-действен-

ное мышление. В вариативных учебниках «Математика» начальной школы реализация 

этих возможностей обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической 

концепцией курса, которая выражается в необходимости систематической работы над 

развитием мышления всех учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

Основным средством формирования  УУД  в курсе математики являются вариа-

тивные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, 

найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), 



210 

 

которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя 

тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания 

побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несу-

щественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и клас-

сификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи про-

стых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять гене-

рализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

По мнению методистов, вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, 

включение в процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для овла-

дения учащимися универсальными и предметными способами действий, коллективное 

обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками заданий – все это ока-

зывает положительное влияние на развитие познавательных интересов учащихся и спо-

собствует формированию  у учащихся положительного отношения к школе (к процессу 

познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника «Мате-

матика» целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рас-

сматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет 

сущность понятия «умение учиться». Необходимые для проведения занятий знания, уме-

ния и навыки основаны на личном жизненном опыте учащихся. 

Не менее важным условием формирования  УУД  является логика построения со-

держания курса «Математика» в разделе «экономическая грамотность». Данный курс в 

основном построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически 

связана с предыдущей, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных поня-

тий и способов действия в контексте нового содержания.  Такой принцип построения 

способствует формированию  у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых во-

просов, помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными 

и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное 

влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к при-

нятию и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а впослед-

ствии и сами дети. Учащиеся получат практический опыт экономического поведения и 

взаимодействия, который смогут использовать как в повседневной жизни, так и в буду-

щей деловой карьере. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для 

совершенствования УУД  на различных этапах усвоения предметного содержания и спо-

собствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять УУД  для реше-

ния практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей. 

Например, формирование  моделирования как универсального учебного действия в 

курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая,  возрастные особенности млад-

ших школьников и связано с изучением программного содержания. Первые представле-

ния о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у 

учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие 

между различными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, кото-

рая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и чис-

ловым лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели 

при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с помощью 

схем, обозначив данные числа и величины отрезками. Соотнесение  вербальных (описа-

ние ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изобра-

жение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей 
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(запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, кон-

струирование создат дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками 

смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, це-

лое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравне-

ния «на сколько больше (меньше)?» в их различных интерпретациях, что является необ-

ходимым условием для формирования  общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим уме-

нием решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные 

универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим школь-

ником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в форми-

рование  УУД. Как показала практика, эффективным методическим средством для фор-

мирования  универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 

рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши (курс «Математика» Н.Б. Истоми-

ной). Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для само-

контроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один – верным, 

другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для получе-

ния информации; для овладения умением вести диалог, для разъяснения способа реше-

ния задачи и пр. 

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний учащиеся 

не только усваивают предметные знания, но и задают вопросы, используют речь для ре-

гуляции своего действия, формулируют собственное мнение и позицию, контролируют 

действия партнёра,  строят монологическую речь, владеют диалоговой формой речи. 

Преемственность ФГОС начального общего образования и ФГОС основного об-

щего образования предусматривает преемственность в достижении новых образователь-

ных результатов, преемственность требований к структуре основных образовательных 

программ начального и основного общего образования, преемственность сопровожде-

ния педагога в переходе на федеральные государственные стандарты нового поколения. 

Преемственность предполагает принятие общих для всех ступеней основной идеи, со-

держания образования, методов, организационных форм обучения и воспитания, мето-

дики определения результативности. Приоритетная цель школьного образования –раз-

витие у ученика способности самостоятельно ставить учебную задачу, проектировать 

пути её реализации, контролировать и оценивать свои достижения, т.е. «научить 

учиться». Путь достижения этой цели — формирование УУД, обеспечивающих компе-

тенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Овладение учащимися УУД создает 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетент-

ностей, включая организацию усвоения, т. е. умения учиться. Поэтому приоритетной це-

лью обучения становится формирование (начальная школа), а затем развитие личност-

ных и метапредметных УУД в основной школе. 

Таким образом, преемственность — это двухсторонний процесс. С одной сто-

роны начальная ступень, которая формирует УУД, необходимые для дальнейшего обу-

чения в основной школе. С другой стороны — основная школа, которая развивает (а не 

игнорирует) накопленный в начальной школе потенциал. Преемственность предпола-

гает плавный переход на среднюю ступень обучения, чтобы под натиском новых впечат-

лений, непривычных приемов работы не растерять все хорошее, что приобретено в 

начальной школе, и не утратить интерес к обучению.  
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В современных условиях, сопровождаемых в последние полтора десятилетия уси-

лением регионализации экономических и социальных процессов, существенно возрас-

тает роль и расширяется область применения ресурсов региональных бюджетов. Однако 

в соответствии с бюджетным процессом при администрировании налоговых доходов в 

бюджеты субъектов федерации зачисляется лишь их небольшая часть. Расширение фи-

нансовых потребностей регионов с целью их социально-экономического развития, поиск 

источников для покрытия бюджетного дефицита и погашения долга актуализируют во-

просы оценки финансового обеспечения бюджетов регионов и поиска путей пополнения 

доходной части региональных бюджетов за счет собственных налоговых доходов.  

В последние три года для регионов СФО характерно увеличение объемов дохо-

дов, администрируемых налоговыми органами (рис. 1). При этом наибольшие поступле-

ния налогов, сборов и других обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ 

отмечаются по Красноярскому краю, Иркутской, Томской и Новосибирской областям. 

Совокупная доля регионов-лидеров по величине налоговых доходов, администрируемых 

налоговыми органами, составляет почти 70% общего объема налоговых платежей в кон-

солидированный бюджет РФ по СФО. 

Анализ структуры доходов, администрируемых налоговыми органами, свиде-

тельствует о неравномерности распределения налоговых платежей по уровням бюджет-

ной системы. Следует отметить, что бюджетная система  страны признается вертикально 

сбалансированной при условии достаточности поступлений в бюджеты каждого уровня 

для выполнения возложенных функций, то есть доходные полномочия обеспечивают ис-

полнение обязанностей. На примере данных за 2016 год (схожие соотношения отмечены 

и за предшествующие 2015, 2014 годы), можно разделить регионы СФО в три группы 

(рис. 2):  

 

Рисунок 1. Динамика поступления налогов, сборов и других обязательных платежей  

в консолидированный бюджет РФ по регионам СФО 
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Рисунок 2. Структура налоговых платежей по уровням бюджетной системы  

по регионам СФО за 2016 год 

1 – доля налоговых доходов, зачисляемых в федеральный бюджет максимальная 

(45% и более); доля налоговых платежей, учитываемых в консолидированном бюджете 

субъекта федерации минимальная; доля налоговых доходов, поступающих в местные 

бюджеты минимальная (Томская область, Красноярский край, Иркутская область); 

2 – доля налоговых доходов, зачисляемых в федеральный бюджет средняя (от 25 

до 35%); доля налоговых платежей, учитываемых в консолидированном бюджете субъ-

екта федерации средняя; доля налоговых доходов, поступающих в доходы местных бюд-

жетов средняя (Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская и Омская области); 

3 – доля налоговых доходов, зачисляемых в федеральный бюджет минимальная 

(менее 15%); доля налоговых платежей, учитываемых в консолидированном бюджете 

субъекта федерации максимальная; доля налоговых доходов, поступающих в доходы 

местных бюджетов максимальная (республики Бурятия, Тыва, Хакасия, Забайкальский 

край, Кемеровская область). 

Повышение нагрузки на региональные бюджеты, обусловленной передачей ряда 

расходных обязательств по финансированию объектов производственно-хозяйственного 

и социокультурного назначения, предопределяет необходимость некоторого пересмотра 

и источников финансового обеспечения, включая налоговые доходы. В настоящее время 

постоянными источниками региональных бюджетов являются закрепленные налоги, за-

числяемые в бюджет субъектов федерации по нормативу 100%. Регулирующие налоги и 

сборы, включая налоги по специальным налоговым режимам, поступают в бюджет субъ-

ектов федерации по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации [1]: 

- 85% налога на прибыль организаций, применяющий общий налоговый режим; 

75% налога на прибыль - при выполнении соглашений о разделе продукции, заключен-

ных до вступления в силу ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»; 

- 85% налога на доходы физических лиц – налоговых резидентов РФ; 100% 

НДФЛ, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового 

платежа при осуществлении ими на территории РФ трудовой деятельности на основании 

патента; 
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- 50% акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья, акцизов на спиртосодержа-

щую и алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, за ис-

ключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков; 

100% акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% и 

свыше 9%, включая пиво, вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные 

напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта; 

- 88% акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-

торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-

водимые на территории РФ; 

- 100% акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фрак-

ций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих при температуре 

280-360оС, производимое на территории РФ; 

- 100% налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, природ-

ных алмазов; 60% налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространен-

ных полезных ископаемых); 5% регулярных платежей за добычу полезных ископаемых 

(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сы-

рья (за исключением газа горючего природного); 

- 80% сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов и 100% 

сбора за пользование объектами животного мира; 

- 100% государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государ-

ственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи доку-

ментов). 

Учитывая неоднородность экономического пространства и существующую меж-

региональную дифференциацию по уровню социально-экономического развития, сле-

дует пересмотреть принятую на 2017-2020 гг. норму распределения налога на прибыль 

организаций по уровням бюджетной системы. По мнению автора, для регионов первой 

группы должен быть сохранен установленный размер (85% суммы налога зачисляется в 

региональный бюджет); для регионов второй группы – целесообразнее принять действу-

ющий до 2017 года размер (90% суммы налога зачисляется в региональный бюджет); для 

регионов третьей группы – необходимо предусмотреть повышенный размер (95% суммы 

налога зачисляется в региональный бюджет).  

Система налогообложения прибыли, по мнению автора, должна иметь отрасле-

вую привязку и учитывать средний уровень рентабельности по отрасли. По сути, это бу-

дет означать переход от плоской к прогрессивной шкале налогообложения прибыли ор-

ганизаций. 

Следует сформировать механизм компенсации выпадающих доходов региональ-

ных бюджетов, полученных вследствие налоговых льгот, установленных федеральными 

органами власти. Оценка объема выпадающих доходов должна быть проведена ком-

плексно, по всем видам регулирующих налогов и сборов, часть платежей которых зачис-

ляется в бюджет субъектов федерации. Так, например, результатом «налогового ма-

невра», направленного на поэтапное снижение размеров экспортных пошлин и акцизов 

на нефть и нефтепродукты, при одновременном повышении ставок по налогу на добычу 

полезных ископаемых на нефть и газовый конденсат стало резкое повышение доли вы-

падающих доходов нефте- и газодобывающих регионов [2]. 

Перечисленные направления призваны повысить финансовую обеспеченность 

бюджетов субъектов федерации, включая регионы Сибирского федерального округа. 

Необходимость реализации предложенных мероприятий обусловлена тем, что регионы, 

наделенные достаточными доходными полномочиями для покрытия обязательств по фи-
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нансированию объектов производственно-хозяйственного и социокультурного назначе-

ния, отличаются высоким налоговым потенциалом, способствующим росту уровня со-

циально-экономического развития. Экономика большинства регионов СФО нуждается в 

стабилизации и ускорении темпов экономического роста, привлечении крупных инве-

стиций и стимулировании экономической активности, что невозможно без расширения 

источников для финансового обеспечения бюджетов регионов за счет собственных нало-

говых доходов.  
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In article problems of development of tax opportunism at the present stage are considered. The interpre-

tation of the concept "tax opportunism" is given, the main signs of his manifestation are shown. Features of devel-

opment of tax opportunism in the sphere of the taxation of small business are listed from the point of view of 

different authors. 

Keywords: the small business, opportunistic behavior, opportunistic moods natural and the induced op-

portunism, the counteraction mechanism, tax safety. 

 

Согласно оценкам Минэкономразвития РФ с 2011 года в сфере малого бизнеса 

фиксируются стагнационные тенденции, проявляющиеся в количественном уменьшении 

числа организаций, сокращении численности работников, снижении совокупного обо-

рота с учетом инфляции на фоне наращения объемов и расширения количества программ 

государственной поддержки [1]. В последние 3-4 года возросло число убыточных орга-

низаций малого бизнеса почти на три процентных пункта, при этом сумма убытка уве-

личилась за этот же период более чем в три раза. Все это свидетельствует о проявлении 

серьезных проблем, препятствующих устойчивому развитию малого бизнеса. Резуль-

таты опроса, проведенного АО «МСП Банк», указывают на то, что около 40% собствен-

ников малого бизнеса считают одной из серьезных проблем – высокое налоговое бремя 

и около 66% собственников малого бизнеса ожидают от государства снижения налого-

вой нагрузки в условиях финансово-экономической нестабильности и замедления тем-

пов экономического роста [2]. В этих условиях рост страховых взносов с 2013 года, кор-

ректировки порядка и сроков уплаты налогов на основе специальных налоговых режи-

мов, рост некоторых видов госпошлины и другие изменения, утяжеляющее положение 

налогоплательщиков – собственников малого бизнеса, способствовали нарастанию оп-

портунистических настроений.  

Перечисленное выше актуализирует проблему изучения особенностей с целью 

разработки механизма противодействия развитию оппортунистического поведения в 

сфере налогообложения малого бизнеса как угрозы социокультурному и экономиче-

скому развитию России. 

В самом общем понимании под налоговым оппортунизмом принято понимать по-

ведение, направленное на достижение собственных интересов путем уклонения, избежа-

ния и ухода от налогообложения (включая такие, как мошенничество, воровство, обман 

и другие).  

Понятие «оппортунизм» появилось в рамках экономической теории в последней 

трети ХХ века, понятие «налоговый оппортунизм» несколько позже и стало широко 

трактоваться только в последние 20-30 лет. 

Основными признаками проявления налогового оппортунизма являются: предна-

меренные незаконные действия налогоплательщиков, как правило, носящие скрытый ха-

рактер, направленные на невыполнение или неполное выполнение налоговых обяза-

тельств; асимметричность рыночной информации; различия в интересах и целях участ-

ников налоговых правоотношений.  

В наши дни по сфере проявления принято выделять внутренний и внешний оп-

портунизм; по открытости – явный и неявный; по отражению в условиях заключаемых 

контрактов – предконтрактный (ex-ante) и постконтрактный (ex-post); по природе его за-

рождения – естественный и индуцированный.  

В последние годы среди собственников малого бизнеса отмечается расширение 

не только естественного оппортунизма, обусловленного стремлением к максимизации 

финансового результата (прибыли) и возможностями налоговой оптимизации, но и ин-

дуцированного [3]. Первопричиной проявления индуцированного оппортунизма можно 

считать некоторое искажение общественного сознания и деформацию общественных 

устоев в виду полного отказа от «старых» моральных принципов и их не замещением 

«новыми».  



218 

 

На фоне широкой огласки ряда резонансных дел, обнажающих факты коррупци-

онных сделок и сговоров, растет недоверие собственников малого бизнеса к государству, 

убежденных в нерациональном использовании им налоговых доходов. Так, отмечается 

увеличение числа налогоплательщиков - собственников малого бизнеса, не удовлетво-

ренных качеством и количеством благ, производимых в государственном секторе эконо-

мики (например, оценивающих как очень низкое качество автомобильных дорог, имею-

щих определенные претензии к уровню медицинского обслуживания, критикующих уро-

вень и качество образования, недовольных размером пенсионных выплат и пособий). 

Опережающее распространение индуцированного оппортунизма в сравнении с 

темпами распространения естественного оппортунизма представляет собой первую осо-

бенность проявления оппортунистического поведения среди налогоплательщиков – ор-

ганизаций малого бизнеса на современном этапе.  

Вторая особенность заключается в специфике выстраивания сложной цепи взаи-

мосвязи и взаимозависимости налогового оппортунизма и коррупции. Доказывая приме-

рами с хищениями в «Оборонсервисе», «Кировлесе», «Российских космических систе-

мах» и других, С.В. Ломакин построил типичную схему, применяемую налогоплатель-

щиками в рамках налогового оппортунизма, и предложил меры по нивелированию схем 

по обналичиванию средств фирмами «однодневками» [4]. 

Третья особенность предопределена пробелами в налоговом законодательстве и 

заключается в повсеместном выстраивании полулегальных схем вывода активов через 

оффшорные зоны и применении трансфертного ценообразования. Зачастую при этом ма-

лый бизнес необоснованно расширяется, затрудняя процедуры проведения контрольных 

мероприятий либо способствуя снижению эффективности системы налогового админи-

стрирования.  

Обратная тенденция, применяемая малым бизнесом, излишняя и порой неэффек-

тивная диверсификация, также затрудняющая проведение контрольных мероприятий и 

способствующая снижению эффективности системы налогового администрирования. 

Д.А. Плетнев, Е.В. Козлова связывают интенсивность распространения оппорту-

нистических настроений в сфере малого бизнеса с влиянием кризисных тенденций [5]. 

По их мнению, развитие кризисных тенденций усиливает конкуренцию не только на 

рынке, но и внутри бизнеса, между его участниками, что приводит к поиску таких непо-

пулярных мер, как скрытые формы оппортунизма (ложь, воровство, подлог документов 

и другие). 

Для нивелирования фактов и сокращения динамики нарастания оппортунистиче-

ских настроений следует стремиться к повышению налоговой грамотности налогопла-

тельщиков. Повышение уровня правовой и налоговой культуры должно происходить 

планомерно, поскольку невозможно воспитать добропорядочность налогоплательщика 

по итогу одной беседы или семинара. Пропагандистское воздействие на будущих нало-

гоплательщиков следует начинать со школьной скамьи, раскрывая «правила игры» в биз-

несе посредством информирования и консультирования по вопросам налогообложения. 

Сокращению числа «уклонистов» будет содействовать и разъяснение принципа 

«неотвратимости» наказания за совершенное налоговое правонарушение. Привлечение 

виновного к ответственности неотвратимо, степень ответственности определяется тяже-

стью совершенного правонарушения и величиной невнесенной суммы в виде налога или 

сбора. 

Таким образом, изучение особенностей распространения оппортунистических 

настроений в сфере малого бизнеса в наши дни выявило необходимость формирования 

и привития в обществе идеологии «добропорядочного» налогоплательщика, а также раз-

работки механизма противодействия развитию оппортунистического поведения в сфере 
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налогообложения малого бизнеса как угрозы социокультурному и экономическому раз-

витию России 
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Межотраслевой баланс производства и распределения продукции разрабатыва-

ется в целях углубленного анализа и прогнозирования отраслевых и пространственных 

темпов и пропорций социально-экономического развития территорий. Основной мето-

дологической базой при проведении экономико-математических расчетов по построе-

нию межотраслевых производственных связей считается классическая модель межотрас-

левого баланса (МОБ) В. Леонтьева [1]. 

В настоящее время разработкой региональных межотраслевых балансов в РФ за-

нимается ряд исследовательских коллективов, при этом построение межотраслевых ре-

гиональных моделей ведется в основном в двух аспектах: корректировка и адаптация 

технологической матрицы, рассчитанной для страны в целом под региональные нужды 

и статистическое обследование региональной структуры затрат на производство [2-5].  

Республика Бурятия (РБ) – один из немногих субъектов Российской Федерации, 

где вслед за разработкой федеральных таблиц «затраты-выпуск» в 2011 г. была прове-

дена работа по разработке региональных таблиц. Такая работа была  проведена коллек-

тивами научных сотрудников и специалистов Отдела региональных экономических ис-

следований БНЦ СО РАН, Института экономики и права ВСГУТУ и Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по РБ. Таблицы «затраты-вы-

пуск» разработаны по экономике Бурятии за 2011 год в разрезе 50 видов экономической 

деятельности по всем крупным и средним предприятиям, а также на основе выборки по 

субъектам малого предпринимательства [6].  

Для анализа СЭР Республики Бурятия были рассчитаны прогнозные данные на 

2016 г. методом RAS [7], в результате чего рассчитана матрица прямых затрат на 15 аг-

регированных видов экономической деятельности. Согласно рассчитанному МОБ веду-

щими отраслями в структуре валового выпуска остаются обрабатывающие производства 

(24,7 %), транспорт и связь (16 %), оптовая и розничная торговли (12,2 %) и проч. (табл. 

1). 

Таблица 1 

Прогнозные данные валового выпуска, валовой добавленной стоимости, конечного и 

промежуточного потребления по 15 видам экономической деятельности в Республике 

Бурятия за 2016 г. 

№ 

п/

п 

Виды экономической 

деятельности 

Валовый вы-

пуск, 

млн. руб. 

Валовая до-

бавленная 

стоимость, 

млн. руб. 

Отраслевая 

структура, % 

Конечное по-

требление, 

млн. руб. 

Промежуточ-

ное потреб-

ление, 

млн. руб. 

1 Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяй-

ство 

23637,7 12873,2 6,8 16731,4 6906,3 

2 Рыболовство, рыбо-

водство 
518,1 217,7 0,1 413,8 104,4 

3 Добыча полезных ис-

копаемых 
6780,1 2473,8 1,3 -44338,61 51118,6 

4 Обрабатывающие про-

изводства 
120987,2 29657,0 15,6 31895,6 89091,6 

5 Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды 

40478,2 11287,9 5,9 21087,7 19390,5 

6 Строительство 42234,4 14226,5 7,5 19102,6 23131,8 

                                                 
1 Отрицательное значение величины конечного продукта означает преобладание ввозимой продукции 

над произведенной 
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7 Опт. и розничная тор-

говля; ремонт автотр-х 

средств, мотоциклов, 

быт. изд. и предметов 

личного пользования 

59648,4 26027,9 13,7 26918,8 32729,6 

8 Гостиницы и ресто-

раны 
7180,3 3126,7 1,6 5316,7 1863,6 

9 Транспорт и связь 78431,0 38054,3 20,0 38173,3 40257,6 

10 Финансовая деятель-

ность 
1629,2 839,3 0,4 1016,6 612,5 

11 Операции с недвижи-

мым имуществом, 

аренда и предоставле-

ние услуг 

18542,3 7629,5 4,0 2876,3 15666,0 

12 Гос. управление и 

обесп-е военной 

безоп-ти; социальное 

страхование 

38548,5 19273,9 10,1 31043,0 7505,5 

13 Образование 23197,5 9821,3 5,2 18933,2 4264,3 

14 Здравоохранение и 

предоставление соци-

альных услуг 

22572,9 11494,8 6,0 18042,4 4530,5 

15 Предоставление про-

чих коммунальных, 

социальных и персо-

нальных услуг 

5033,7 3118,8 1,6 2909,9 2123,8 

Всего по экономике  

региона 
489419,5 190122,8 100,0 190122,8 299296,7 

Структурный анализ экономики показал, что в производстве валового выпуска 

преобладают отрасли третичного сектора (более 52,1 %) – сфера услуг, на отрасли вто-

ричного сектора приходится 41,6 %, (перерабатывающие и обрабатывающие производ-

ства), а на отрасли первичного сектора –  лишь 6,3 % (добывающие производства). 

Анализ стоимостной структуры по МОБ РБ показал, что, в целом по экономике 

республики валовой региональный продукт уступает промежуточному потреблению 

(38,8 % и 61,2 % валового выпуска), по секторам наибольший удельный вес валовой до-

бавленной стоимости в структуре валового выпуска наблюдается в третичном секторе 

(62,8 %), в то время как в первичном и вторичном секторах данный показатель составляет 

лишь 37,2 %.  

Кроме этого, МОБ позволяет рассчитывать мультипликативные эффекты при уве-

личении спроса на конечную продукцию отдельных отраслей, мультипликативный при-

рост занятости населения, оценку последствий реализации различных инвестиционных 

проектов на социально-экономическое развитие территорий. 
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На современном этапе развития в экономической стратегии страны все большее 

значение приобретают задачи сбалансированности. На необходимость обеспечения сба-

лансированности указывается в решениях власти и работах различных авторов [1,2,3]. 

Особенно актуально решение этой проблемы для предприятий и комплексов  промыш-

ленности [4,5]. 

Вопросам, связанным с укреплением сбалансированности экономики в целом, от-

дельных ее сфер, отраслей и звеньев, посвящена довольно значительная научная литера-

тура [3,4,5,6 и др.]. Сам термин «сбалансированность» и его синонимы прочно вошли в 

экономический лексикон. Экономисты - теоретики и практики - исходят из того, что сба-

лансированность экономики является непременным условием интенсификации произ-

водства, повышения его эффективности, обеспечения достаточно высоких темпов роста 

и решения многих других важнейших социально-экономических задач современного 

этапам [5]. 

Цель статьи – подчеркнуть, что оценка сбалансированности имеет внешнее и 

внутреннее  отражения, которые имеют разную методологию оценки. Целью данной ста-

тьи является раскрытие подходов  к оценке внутренней сбалансированности. Результаты 

такой оценки должны содержаться в планах развития промышленных предприятий и 

объединений.  

В результате проведенного анализа выявлено, что рост уровня сбалансированно-

сти промышленности  региона предполагает достижение и внешней, и внутренней сба-

лансированности функционирования и развития [7]. В связи с этим предположим, что 

концептуально, методология оценки сбалансированности развития промышленного 

предприятия будет иметь внутреннюю идентификацию и соответствующее отражение в 

специфических показателях сбалансированности.  

Интегрируя различные подходы к оценке сбалансированности [7,8], предлагаем в 

целях идентичности оценки внутренней и внешней сбалансированности остановиться на 

следующем перечне форм сбалансированности:   

- финансовая;  

- экономическая;   

- материальная;   

- целевая;   

- инновационная;   

- трудовая;   

- социальная;   

- экологическая. 

Внутренняя сбалансированность развития отрасли связана с согласованностью 

происходящих в ней изменений, что должно оцениваться по темпам роста, которые сви-

детельствуют о развитии. При этом важно оценить в том ли направлении оно идет, а 

также насколько это согласовано с изменениями в обеспечивающих подсистемах. В 

связи с этим для проведения оценки недостаточно рассчитать и оценить в баллах полу-

ченные темпы роста, ибо это не даст ответа на вопрос об их согласованности, т.е. о сба-

лансированности развития. 

Детализируем выделенные по формам сбалансированности требования и показа-

тели оценки внутренней сбалансированности развития предприятий промышленности 

региона, что даст основу для составления ранжированной системы показателей сбалан-

сированности (таблица 1). 
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Таблица 1 

Исходные положения для оценки внутренней  сбалансированности развития 

промышленности региона (фрагмент) 

Форма сба-

лансиро-ван-

ности 

Показатели Показатели   

Финансовая Прибыльность предприятия Доля убыточных предприятий отрасли  

...  

Экономиче-

ская 

Соотношение между нако-

плением и потреблением 

Рост потребления 

Рост накоплений 

... 
 

Динамичность производ-

ственно-экономических про-

цессов  

Оборачиваемость оборотных средств  

Продолжительность оборота  денежных 

средств 

Материаль-

ная 

Баланс материальных пото-

ков  

Объем экспорта  

Объем импорта  

... 
 

Целевая Соответствие целям развития 

региона 

Темпы роста промышленного производ-

ства соответствуют  заложенным в про-

граммах социально-экономического раз-

вития региона 

Иннова-цион-

ная 

Инновационный потенциал и 

его использование  

Объем инновационного продукта  

Размер инновационного потенциала  

Трудовая  Эффективное использова-ние 

трудовых ресурсов 

Производительность труда (рост) 

Социальная Социально-экономическая и 

демографическая воспро-из-

водственная динамика 

Численность населения, трудовых ре-

сурсов и рабочих мест 

... 

Экологиче-

ская 

Рост социальной (экологи-

ческой) ответственности  

Мощности очистных сооружений и мас-

штабы природоохранных мер 

... 

Представленная совокупность показателей составляет основу для оценки внут-

ренней сбалансированности предприятий промышленного комплекса региона. Для пре-

образования сложившихся представлений в конкретную методику оценки целесообразно  

использовать имеющуюся структуру статистической отчетности промышленных пред-

приятий  и методологию формирования ее показателей. 
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В эпоху глобализации многие сферы жизнедеятельности претерпели значитель-

ные изменения и образование в том числе. Эта эпоха очень серьезно влияет на мировую 

экономику и на жизнь всех стран без исключения.  Она объединяет весь мир со всеми 

истекающими из этого преимуществами и недостатками. Главный триггер глобализации 

на мировом рынке – конкуренция. Она влияет буквально на все сферы производства, 

оставляя на мировой арене только самые конкурентоспособные компании. Основной не-
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доставок глобализации заключается в экономическом диктаторстве развитых стран. По-

этому здесь особая роль принадлежит образованию как фактору экономического разви-

тия страны. 

Происходит переход от концепции образование ради образования к концепции 

образование как базовый фактор развития, позволяющий странам достойно конкуриро-

вать на мировой арене. Таким образом, инновационное образование выступает главным 

фактором экономического развития страны.  

На сегодняшний день степень образованности населения имеет тесную связь с 

экономическим развитием любой страны.  Так же это зафиксировано специалистами Ор-

ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), «темпы базового долго-

срочного роста экономики в странах ОЭСР зависят от поддержания и расширения базы 

знаний… Во многих странах ОЭСР реальный рост добавленной стоимости в отраслях, 

основанных на знаниях, в минувшие два десятилетия устойчиво превышал темпы общего 

экономического роста. Процесс глобализации ускоряет эти тенденции… Сравнительные 

преимущества стран все меньше и меньше определяются богатством природных ресур-

сов или дешевой рабочей силой и все больше – техническими инновациями и конкурент-

ным применением знаний… Экономический рост сегодня является в такой же мере про-

цессом накопления знаний, как и процессом накопления капитала» [1]. 

ОЭСР сформулированы четыре основные задачи инновационного образования: 

- улучшение результатов обучения и качества предоставления образовательных 

услуг; 

- выравнивание доступа к качественному образованию; 

- повышение эффективности предоставления образовательных услуг и управле-

ния системой в целом; 

- соответствие потребности быстро меняющегося общества. 

Последние годы в этой области ключевым инструментом для реализации задач 

упомянутых выше является инновационный образовательный грант. Такой способ фи-

нансирования образования через поддержку инновационных проектов  имеет более гиб-

кая форма финансирования. Благодаря этому государственная политика в сфере образо-

вания приобретает мобильность перераспределения средств, с целью быстрого покрытия 

запросов рынка. 

Инновации в системе образования связаны с внесением изменений: 

• в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему 

управления; 

• в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного 

процесса; 

• в систему контроля и оценки уровня образования; 

• в систему финансирования; 

• в учебно-методическое обеспечение; 

• в систему воспитательной работы; 

• в учебный план и учебные программы; 

• в деятельность преподавателя и обучающегося. 

Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания новых 

знаний, в результате активного взаимодействия образования с наукой.  Переход россий-

ского образования на инновационный путь развития может быть достигнут за счет инте-

грации фундаментальной науки, непосредственно учебного процесса и производства. В 

образовательную практику все в большей степени вовлекаются интеллектуальные ре-

сурсы. Научные исследования и разработки являются основанием и условием инноваци-

онного образования. Развитие науки и образования, таким образом, представляет собой 

единство, имеющее целью освоить  и распространить инновации. [1] 
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С текущим темпом изменений во всех сферах деятельности человечества иннова-

ционность выступает новым образцом современного мира. Естественно, что система об-

разования вступила на инновационный путь развития.  Следовательно, должны вво-

диться такие инновации в образование, которые бы сокращали временную дистанцию 

между наукой и производством.   
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Республика Бурятия стоит перед необходимостью выбора модели регионального развития в 

условиях экологических ограничений. Развитие экономики, ориентированной на добычу и первичную обра-

ботку сырья, ограничено необходимостью соблюдения особого режима природопользования. Республика 
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is limited by the need to comply with a special regime for the use of natural resources. The Republic of Buryatia 

is a special and even unique region of Russia, since, having enough rich natural resources, it can not use them to 

the full. In this respect, the republic found itself in a situation similar to countries that do not have sufficient 

reserves of minerals and other types of natural resources. 

Keywords: strategic planning, the Republic of Buryatia, the Baikal natural territory. 

 

Республике Бурятия необходимо определить приоритетные направления развития 

экономики. Это является проблемой выбора единой, комплексной стратегии развития. 

В настоящее время наиболее острой проблемой стратегического развития, стоя-

щей перед Республикой Бурятия, является решение вопроса: как увязать воедино разви-

тие экономики и   охрану окружающей среды.  

Экономика и экология во многих случаях противоположны. Экономический рост  

приводит к увеличению спроса на ресурсы, включая природные, что ведет к ухудшению 

экологической обстановки. С другой стороны, охрана окружающей среды связана с до-

полнительными расходами, которые несет общество. Во многих странах приоритетное 

значение придавалось экономическому росту, а сохранению окружающей среды – вто-

ростепенное. 

Для Республики Бурятия актуален вопрос: необходимо развиваться и в то же 

время сохранять озеро Байкал - объект всемирного наследия ЮНЕСКО. В соответствии 

с Федеральным Законом «Об охране озера Байкал», Республика Бурятия обязана осу-

ществлять мероприятия по охране озера Байкал, включая: 

- очистку сточных вод; 

- очистку воздуха, в т.ч. на ТЭЦ и ГРЭС; 

 - утилизацию промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов; 

 - переработку производственных и бытовых отходов; 

Автором предлагается с учетом специфики Республики Бурятия – «Байкальского 

фактора», создать условия для организации производства продукции, используемой для 

охраны окружающей среды. Для этого правительству республики целесообразно опре-

делиться с целью, включающей создание новых направлений производства продукции. 

Предлагаемые задачи для достижения цели: 

1. Определить возможные направления производства и их объемы. Для этого 

необходимо: 

- создать рабочую группу из представителей ключевых министерств и ведомств, 

бизнес-структур, общественных, научных и образовательных организаций; 

- определить возможные направления производства и их объемы. Для этого необ-

ходимо сформировать федеральный заказ, включающий мероприятия по охране Бай-

кальской природной территории (проекты по очистке сточных вод, экологически без-

опасному обращению с отходами, борьбе со спирогирой и т.п.); 

2. Выявить или разработать механизмы государственной поддержки инновацион-

ной деятельности, включая ФЦП, федеральные госпрограммы и т.п.; 

3. Разработать специальную госпрограмму, а также подпрограммы в других гос-

программах, специальный раздел в Стратегии СЭР; 

4. Создать постоянно действующую структуру для контроля за реализацией ме-

роприятий (например, центр стратегических разработок и т.п.). 

Одним из конкретных механизмов создания новых видов производства может 

стать кластер по производству экологосберегающей продукции. Для этого необходим 

системный подход, объединяющий производство, науку и подготовку кадров. 

 В целом наиболее перспективными направлениями повышения конкурен-

тоспособности Республики Бурятия должны стать отрасли, не связанные с экологиче-
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скими ограничениями и способствующие сохранению, развитию и повышению челове-

ческого капитала: здравоохранение, рекреация, образование, а также производство про-

дукции, используемой для охраны окружающей среды. 
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Начиная с 2014 года, с принятием 172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации» регионы России приступили к работе по созданию 

региональной системы стратегического планирования. В законе дано определение пред-

http://rpn.gov.ru/node/4145
http://rpn.gov.ru/node/4145
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мета: «стратегическое планирование - деятельность участников стратегического плани-

рования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию со-

циально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и 

муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Фе-

дерации, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического разви-

тия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации». 

Исходя из определения, следует вывод о том, что стратегическое планирование – 

инструмент для реализации государственной политики практически во всех областях его 

деятельности. Однако, механизм разработки стратегических документов целеполагания 

регионального и муниципального уровня оценивается как неполный, не охватывающий 

необходимые области применения стратегического планирования. К таким областям от-

носится международное сотрудничества, в котором регионам предложено самостоя-

тельно разработать инструментарий и систему приоритетов приграничного сотрудниче-

ства. 

Актуальность приграничного сотрудничества Республики Бурятия и Монголь-

ской Народной Республики подтверждается вниманием глав России и Китая к Монголии, 

активным ростом экономических и социальных показателей, схожей структурой эконо-

мики. 

Транснациональные корпорации проявляют интерес к природным ископаемым 

Монголии, в частности: англо-австралийская «Rio Tinto», китайские «Shenhua», 

«Chalco», американские «Peabody Energy», японские «Itochu», «Mitsui», «Mitsubishi», 

«Sumitomo», «Marubeni» и др. [8] 

Относительная схожесть экономик Бурятии и Монголии, потребность в интенсив-

ных технологических и финансовых инвестициях, географическая и природно-климати-

ческая близость предопределяет необходимость кооперации и прозрачной интеграции 

бизнеса, развития институтов взаимодействия. 
Таблица 1 

Структура экономик Монголии и Бурятии, 2014г. 

Вид экономической деятельности Доля валовом про-

дукте Монголии[6] 

Доля валовом 

продукте Буря-

тии[9] 

добыча полезных ископаемых 20% 3,5% 

сельское хозяйство, лесоводство, рыболов-

ство  

16,6% 5,9% 

транспорт и связь 18,7% 16,0% 

торговля 13,8% 12,4% 

обрабатывающие производства 7,2% 17,4% 

остальное 23,8% 44,8% 

 

Как видно из таблицы 1, в Монголии также высокую долю занимают такие виды 

деятельности как транспортные услуги и связь, торговля ввиду большой территории и 

низкой плотности населения. Исходя из структуры, можно предположить, что экономика 

Бурятии намного более ориентирована на обрабатывающие производства, однако высо-

кая доля обрабатывающих производств сформирована за счет предприятий, работающих 

на оборонный комплекс страны, поэтому их интеграционный потенциал ограничен. Объ-

единяет территории приоритет на развитие сельского хозяйства и использования при-

родных ресурсов [4], что является подтверждением необходимости интеграционных 

процессов. Низкие значения доли вида экономической деятельности «добыча полезных 
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ископаемых» отчасти объясняется снижением цен на ряд полезных ископаемых, добы-

ваемых в Бурятии: золото, уран, уголь 

В тоже время, Монголии удалось провести демократизацию экономики и при-

влечь международных инвесторов в экономические проекты. Объем прямых иностран-

ных инвестиций в экономику Монголии за период с 1995 г. по 2013 г. Увеличился в 410 

раз до 15,4 млрд. долл., 70% инвестиций были сделаны в 2011-2013 годах [7]. Бурятии 

пока не удавалось привлечь международные инвестиции для реализации крупных про-

ектов на своей территории. Экономический спад Монголии 2015-2016 гг. обусловлен 

низким уровнем диверсификации экономики, что обуславливает интерес Монголии в ко-

операции с соседними странами. 

Перечисленные выше факторы предопределяют потребность в совместной коопе-

рации на основе взаимных интересов, которыми выступают относительная самостоя-

тельность и устойчивое развитие территорий. 

Схематично взаимные интересы представлены ниже. 

 
Рисунок 1. Взаимные интересы Республики Бурятия и Монголии 

 

Ряд интересов, представленных на схеме в настоящий момент уже интенсивно 

развиваются. К ним относятся торговля, национальная безопасность. Однако, большин-

ство сфер предполагаемого взаимодействия требуют продуманной программы внедре-

ния и включения в существующие производственные цепочки. Ярким примером неэф-

фективности ситуативного планирования является низкая кооперация в области мясопе-

реработки. При недозагрузки мощностей мясной промышленности Бурятии, монголь-

ское мясное сырье не может преодолеть административные барьеры [10]. 

Принцип уважения взаимных интересов требует наличия четкой позиции по рас-

сматриваемым вопросам, наличию эффективных механизмов реализации поставленных 

задач. Решению подобного рода задач должно способствовать включение элементов 

приграничного сотрудничества в стратегию социально-экономического развития Рес-

публики Бурятия. 

Отсутствие полноценной системы стратегического планирования уже приводит к 

возникновению конфликтов. В частности, в сфере энергетики, Монголия выступает за 

строительство каскада ГЭС в верховьях реки Селенга, что противоречит водным интере-

сам России и Бурятии. Экспорт электроэнергии в Монголию в 2015 году составил 284 

млн. кВт*ч, со снижением по сравнению с 2014 годом на 27,2%. Учитывая наличие аль-

тернативных источников электроэнергии (солнечная и ветряная генерация, дополнитель-

ная ЛЭП по территории Республики Тывы) данный конфликт мог быть решен заранее. 
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Аналогичная ситуация происходит в сфере землепользования. Процессы опусты-

нивания почв на границе с Монголией угрожает сельскохозяйственным угодьям пригра-

ничных территорий. Масштабы опустынивания на границы с Монголией в Алтайском 

крае (Кулундинская степь — 6,1 млн), Республике Тыва (равнинные территории — 2,6 

млн га) становятся угрозой югу Сибири. [11] 

Долгосрочный характер поставленных задач, а также необходимость достижения 

поставленных целей и задач развития уже в обозримой перспективе указывают на необ-

ходимость применения инструментов стратегического планирования, обеспечивающих 

формирование устойчивых взаимосвязей приграничных территорий в существующих 

институциональных условиях.  
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Инновационная деятельность прежде всего связана с наличием и практическим 

применением результатов интеллектуальной деятельности, подтвержденными исключи-

тельными правами правообладателя. Восприимчивость бизнеса к нововведениям, осо-

бенно технологического характера, остается низкой. На практике инновации пока слабо 

влияют на экономику. В свою очередь макроэкономическая ситуация и институциональ-

ная среда сдерживают инновационную активность предприятий. Ее низкий уровень осо-

бенно характерен для предприятий промышленности. 

По данным статистического наблюдения в 2015 году из 270 организаций, пред-

ставивших отчеты, к иновационно – активным отнесено всего 13 крупных и средних 

предприятий. В большинстве отчеты были представлены нулевые. В 2015 году разра-

ботку и внедрение технологических инноваций осуществляли только 10 крупных и сред-

них предприятий Республики Бурятия (8,3% от их общего числа). А доля отгруженной 

инновационной продукции инновационно – активных предприятий в общем объеме от-

груженной продукции промышленности составляет 10,6%. 
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Недостаточный уровень инновационной активности усугубляется низкой отдачей 

от реализации технологических инноваций. Предприятия промышленности предпочи-

тают прочим видам инноваций закупки овеществленных технологий, т.е. машин и обо-

рудования. В 2015 году этим занимались 6 предприятий из 10 инновационно-активных 

предприятий промышленности. Их мотивы связаны, как правило, со стремлением в крат-

чайшие сроки обновить материально-техническую базу, повысить технологический уро-

вень производства, что, впрочем, оправдано как самой природой инновационных про-

цессов, требующих постоянной модернизации производственного аппарата, так и ны-

нешней экономической ситуацией в стране. Она «провоцирует» стремление к быстрой 

окупаемости вложенных средств и препятствует долгосрочным инвестициям в неове-

ществленные технологии в виде патентов, результатов исследований и разработок и дру-

гих. 

Хотя абсолютные объемы инновационной продукции постоянно повышаются, за-

траты на инновации сократились на 40%. Малочисленность предприятий, способных 

осуществлять технологические инновации, не позволяет переломить ситуацию, поднять 

производство конкурентоспособных товаров. 

В Республике Бурятия количество малых инновационных предприятий, создан-

ных при высших учебных заведениях в соответствии с вышеуказанным Федеральным 

законом, составляет 29 единиц. 

С 2010 года Правительством Республики Бурятия реализуются мероприятия по 

стимулированию развития инновационной деятельности в рамках государственной про-

граммы Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпри-

нимательства и торговли». Это, прежде всего, оказание финансовой поддержки в виде 

субсидии  на реализацию проектов вновь созданных инновационных организаций в рам-

ках республиканского конкурса «Лучший проект начинающего предпринимателя» в раз-

мере до 500,0 тыс. руб.  

Наиболее действенным является мера по компенсации части затрат уже действу-

ющих инновационных компаний (более 1 года), направленных на исследования, разра-

ботки, приобретение инновационных продуктов, приобретение машин и оборудования, 

сертификацию и др. Господдержка может составить до 15 млн. руб., в зависимости от 

численности занятых в организации (в данном случае если более 30 чел.). Только за пер-

вые годы действия программы (2011 – 2012 годы) было создано и поддержано порядка 

15 малых инновационных компаний. Однако после активного старта по созданию МИ-

Пов процесс затормозился. Это можно объяснить двумя причинами, либо наука не имеет 

предложений, либо бизнес не готов к внедрению инноваций. 

Анализ деятельности МИПов Республики Бурятия показывает, что предоставле-

ние субсидий в виде грантов на начало инновационной деятельности и в виде прямого 

возмещения затрат является действенной мерой поддержки, но не является достаточным 

условием дальнейшего успешного развития какого-либо инновационного проекта. 

Практика реализации Федерального закона № 217-ФЗ выявила ряд проблем. Во-

первых, что касается формирования уставного капитала. Уставный капитал предприятия 

должен состоять не только из средств научного учреждения, а также из средств сторон-

них организаций, а на практике уставный капитал зачастую на 100% состоит из средств 

научного учреждения. Во-вторых, проблема финансирования. Чаще всего, у ВУЗов нет 

средств и хорошего оборудования для проведения необходимых исследований и разра-

боток. В-третьих, трудность в поисках инвестора и партнеров. Потенциальные инве-

сторы не хотят вкладывать свои средства в рисковый проект, а партнеров, желающих 

объединить свои усилия с МИПом, зачастую просто нет. В-четвертых, можно отметить 

тот факт, что ВУЗы и НИИ не знают, как продавать производимую продукцию. В МИПах 
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отсутствуют маркетологи, специалисты, которые осуществляли бы процесс сбыта про-

дукции, иначе говоря, ощущается недостаток организаторских и деловых компетенций. 

Для реализации стратегии инновационного развития, на наш взгляд, необходимо, 

развивать следующие направления: поддержка центров создания инновационных техно-

логий; усиление маркетинговой деятельности, направленной на продвижение научных 

разработок и инноваций от центров создания до предприятий заимствующих техноло-

гии; развитие и совершенствование многоканальной гибкой системы государственного 

и негосударственного финансирования науки. 
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Производство различных благ и вся хозяйственная деятельность предприятия ос-

новываются на использовании экономических ресурсов. Проблема повышения эффек-

тивности производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в конечном счете, 

заключается в максимизации производства и получаемой прибыли за счет использования 

ограниченных факторов производства. Поэтому вопросы формирования экономических 

ресурсов и эффективного их использования в процессе хозяйственной деятельности 

предприятия занимают одно из центральных мест. 
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Рассмотрим подробнее особенности формирования и эффективного использова-

ния экономических ресурсов предприятия. 

Состояние основных фондов предприятий промышленности в 2014 году характе-

ризуется следующими данными: стоимость основных фондов всех предприятий про-

мышленности составила 87,8 млрд. руб; уровень износа основных фондов предприятий 

промышленности 41,4%. 

По крупным и средним предприятиям промышленности наиболее высокий уро-

вень износа основных фондов в текстильном и швейном производстве 99,7%, производ-

стве машин и оборудования 66,5%, производстве электрооборудования 60%, целлю-

лозно-бумажном производстве (56,7%), металлургическом производстве 53,1%.  

Проблема воспроизводства основных производственных фондов усугубляется 

тем, что на этих отраслях промышленности относительно высокий уровень их выбытия. 

Так, при среднеотраслевом коэффициенте выбытия ОПФ 0,3%, в деревообработке 2,3%, 

в производстве электрооборудования 1,9%. 

Следует отметить, что в последние годы динамика ввода новых ОПФ на предпри-

ятиях промышленности на много превышает процесс выбытия ОПФ. Так, в 2014 году 

при коэффициенте выбытия ОПФ 0,3%, коэффициент обновления ОПФ составил 6,7%. 

Наиболее интенсивно процесс обновления ОПФ наблюдается на предприятиях 

добычи угля (9,9%), добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 

(6,9%), производства электрооборудования и энергетики (6,1%), и ряде других отраслей. 

Эффективность использования ОПФ предприятий промышленности характеризу-

ется уровнем использования производственной мощности. По основным видам выпус-

каемой продукции крупными и средними предприятиями промышленности уровень ис-

пользования среднегодовой производственной мощности в 2014 году характеризуется 

следующими данными: каменный и бурый уголь – 7,9%; сборные ж/б конструкции - 52%; 

картон – 40%; сталь – 47% ; цемент – 67%; шифер – 47%;гражданские вертолеты – 35%; 

кондитерские изделия – 14%; цельномолочная продукция – 55%. 

Изношенность основных фондов, недостаточная загруженность производствен-

ных мощностей являются прямыми факторами низкой фондоотдачи ОПФ. При среднеот-

раслевом уровне фондоотдачи 1,3 руб., в производстве транспортных средств 3,9 руб. и 

пищевой промышленности 3,7руб. 

Наряду с основными фондами для эффективной деятельности предприятия 

огромное значение имеет оптимальное наличие и эффективное использование оборот-

ных средств. Прежде всего, следует отметить, что такие отрасли промышленности как 

металлургическое производство, производство электрооборудования и транспортное ма-

шиностроение имеют длительный производственный цикл и, соответственно, оборот 

оборотных средств на предприятиях этих отраслей более продолжительный. 

Высокой оборачиваемостью оборотных средств характеризуются отрасли про-

мышленности ориентированные на внутренний региональный рынок и имеющие неболь-

шой производственный цикл – пищевая промышленность, добыча угля, деревообра-

ботка.  

Промышленная продукция предприятий республики характеризуется высокой 

материалоемкостью производства. В среднем материалоемкость промышленного произ-

водства в республике составляет 59 коп. на 1 руб. всех затрат. Материалоемкими произ-

водствами в республике являются пищевая промышленность и транспортное машино-

строение. 

В составе материальных затрат на производство продукции важное значение 

имеет использование электроэнергии на производственные цели. Количественной харак-

теристикой данного показателя является электроемкость производства. Анализ данного 

показателя в разрезе крупных предприятий отраслей промышленности показывает, что 
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наиболее электроемкими производствами являются целлюлозно-бумажное производ-

ство (77,3 квт-час. на 1000 руб. произведенной продукции в отрасли), энергетика (24,1 

квт-час.), добыча цветных металлов (13 квт-час.). 

Рациональное использование оборотных средств предприятия во многом зависит 

от принципов организации производства. Так ритмичность, слаженность и высокая ре-

зультативность производства зависит от оптимальных размеров финансовых ресурсов 

предприятия. 

Анализ эффективности использования финансовых ресурсов предприятий про-

мышленности рассмотрим на основе анализа показателей ликвидности и финансовой 

устойчивости. Среднеотраслевой коэффициент текущей ликвидности в 2014 году соста-

вил 3,4. Менее 1,0 этот показатель в добыче угля (0,9), целлюлозно-бумажном производ-

стве(0,7).  

Среднеотраслевой коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий до-

статочность денежных средств и их эквивалентов для покрытия краткосрочных долго-

вых обязательств также достаточно высок – 1,8 

Анализ показателей финансовой устойчивости показал, что в целом крупные и 

средние предприятия промышленности имеют запас финансовой независимости. Так, 

коэффициент концентрации собственного капитала, характеризующий финансовую за-

висимость предприятий от внешних займов, составляет 0,6. В разрезе отраслей промыш-

ленности этот показатель ниже нормального значения в пищевой промышленности, тек-

стильном и швейном производстве, деревообработке, производстве электрооборудова-

ния и энергетике. 

Важной характеристикой устойчивости финансовых ресурсов промышленности 

является соотношение собственных и заемных капиталов, что позволяет оценить степень 

привлечения заемных средств на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. 

Среднеотраслевой показатель в 2014 году составлял 1,6. Критическое значение данного 

показателя в целлюлозно-бумажном (69,8), пищевом производстве (5), деревообработке 

(4.7), металлургии (2,4). 

В целом анализ показателей финансового состояния предприятий позволяет сде-

лать вывод, что в таких отраслях промышленности как деревообработка, текстильное 

производство наличие и использование финансовых ресурсов неудовлетворительное. Во 

многом это связано с отраслевой спецификой и размерами производства (крупных пред-

приятий в этих отраслях практически нет или их немного). Неудовлетворительное фи-

нансовое состояний предприятий металлургического производства обусловлено тем, что 

основное предприятие отрасли – ЗАО «Улан-Удэстальмост» в 2014-2015 годах испыты-

вало финансово-экономические трудности из-за недостатка объемов заказов, в связи с 

сокращением бюджетных расходов Российской Федерации на финансирование строи-

тельства инфраструктурных объектов БАМа и Трансиба. 

Эффективность использования трудовых ресурсов промышленности проанализи-

руем на основе таких показателей как выработка на 1 работающего, уровень заработной 

платы, текучесть кадров по приему и увольнению работников и условия труда. Среднеот-

раслевая выработка промышленной продукции на 1 работника в 2014 году составила 

2379 тыс. руб., а средняя заработная плата 1 работника – 30777 рублей. В разрезе отрас-

лей промышленности наблюдается существенная дифференциация, как по выработке 

продукции (10 раз), так и по заработной плате (6,6 раза). 

Максимальный уровень средней заработной платы в 2014 году отмечается в до-

бывающей промышленности (44408 – 42136 руб.), машиностроении (35741 руб.) и энер-

гетике (30379 руб.). Низкий уровень заработной платы на предприятиях целлюлозно-бу-

мажного производства (17654 руб.) и текстильной промышленности (6740). 
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Важными показателями эффективности использования трудовых ресурсов явля-

ются текучесть кадров и условия труда. Предприятия промышленности характеризуются 

высокой текучестью кадров. Так, среднеотраслевая текучесть кадров по приему состав-

ляет в 2014 году 24,5%. 

Среди отраслей промышленности высокая текучесть кадров на предприятиях: пи-

щевой промышленности (87,2%), добычи цветных полезных ископаемых (62,3%), метал-

лургическом производстве (57%), целлюлозно-бумажного производства (46,9%), добычи 

угля (44,3%). 

В современном этапе социально-экономического развития страны и ее регионов 

проблема эффективного использования ресурсов хозяйствующих субъектов приобретает 

особую актуальность. Сегодня остро стоит задача технического перевооружения, рекон-

струкции и модернизации действующих предприятий, перевод их на ресурсосберегаю-

щие технологии. Переход к интенсивному ресурсосберегающему типу экономического 

роста, основывается на инновационных технологиях, снижении фондоемкости и матери-

алоемкости продукции, повышении производительности труда, улучшении технико-эко-

номических показателей и качества продукции. 

В широком смысле на любом уровне – от предприятия до национальной эконо-

мики – под инновационным развитием подразумевается создание и внедрение новой тех-

ники, технологии, материалов, использование новых видов энергии, а также появление 

ранее неизвестных методов организации и управления производством. 
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 В настоящее время, основной идеей, лежащей в основе маркетинга, считается 

определение нужд и потребностей людей. Товар, который появляется на рынке, в любом 

случае содержит свою марку и оформление и регулярно контактирует с потенциальными 

потребителями.  

Большинство продуктов транспортируют, хранят и выпускают в упаковке. Упа-

ковка играет значительную роль в системе сбыта, являясь не маловажным элементом 

маркетинговой коммуникации [3]. 

Многие эксперты отказываются о представлении, что упаковка это внешняя обо-

лочка товара, его одежда, однако с точки зрения психологии в можно выявить возмож-

ную взаимосвязь. Под понятием «одежда» предполагается то, что упаковка может прак-

тически все сказать о товаре, как и одежда  о человеке [2]. Так неправильно подобран-

ная упаковка искажает суть товара. Цель заключается в том, чтобы, отталкиваясь от сущ-

ности, создать конкретный образ продукта, который отвечал бы интересам отдельных 

слоев населения. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Основные функции упаковки [1] 

 

Графика, дизайн упаковки, цвет, материал – все это отражает образ продукции, 

выражают сущность и предназначение. Под влиянием упаковки потребитель простым 

путем получает представление о составе продукции, ее производителе. 

Раньше потребители не обращали внимание на упаковку, ее вид, качество, удоб-

ство и привлекательность, так как был дефицит продукции, поэтому и не важно было как 

выглядел продукт, как он упакован. 

В настоящее время ситуация на рынке такова: основным успехом компании явля-

ется не столько производство продукции, сколько  эффективное продвижение товара, а 
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также правильное оформление упаковки со стороны удобства, привлекательности и с 

учетом даже психологических особенностей каждого покупателя. Помимо вышепере-

численных функций упаковки, она еще играет роль информативности, коммуникабель-

ности с потребителем, помогает позиционировать товар среди товаров конкурентов, и, 

конечно же, является неотъемлемой частицей бренда. 

Существует взаимосвязь меду упаковкой и продвижением [4]:  

1) реклама, которая пробуждает у потребителей интерес и дает представление о 

данном товаре; 

2) при покупке упаковка берет на себя роль «немого продавца»; 

3) соответствие упаковки качеству товара. 

С учетом всех этих позиций, в первую очередь, необходимо просчитать все допу-

стимые варианты его продвижения.  

Пройдя между стеллажами одной продукции, можно заметить большой выбор 

продукции, с различными дизайнами упаковки. Сразу же срабатывает простоя психоло-

гия, если производитель потратился на упаковку, следовательно, нужно полагать, и ка-

чество продукции будет на высоком уровне. 

Особенное значение придается цвету упаковки потому, что в пространстве его за-

мечают первым. Своеобразие психологического влияния цвета выражается в том, что по 

сравнению с текстом он имеет более древнее происхождение и касается, в первую оче-

редь, чувства, а текст  интеллекта. Цвет, по мнению специалистов, влияет на настрое-

нии, оживляет и успокаивает, обостряет эмоциональное понимание, вызывает прямые 

ассоциации с предлагаемым продуктом, воспринимается проще, чем форма. Цвет не 

нужно переводить на определенный стиль, он моментально воспринимается человеком, 

создавая в то же время стойкое представление о товаре. 

При выборе продукта цвет упаковки действуют как магнит, притягивая интерес 

потенциального покупателя. При этом разнообразие этих цветов притягивают интерес 

различных групп потребителей. Психологи  полагают, что, интерес женщин быстрее 

притягивает упаковка синего цвета. Помимо цвета, привлекают потребителей и изобра-

жения на упаковке, к примеру, демонстрация аппетитных процессов приготовления еды, 

как бы зовущий к завершению данных действий, то есть применению продукции в пищу 

[2]. 

Проведя исследование влияния цвета и дизайна упаковки на потребителя, мы вы-

яснили, что главным критерием товара для детей, это яркая и красочная упаковка, с глав-

ными героями современных мультфильмов, либо необычной формы. Такие характери-

стики очень привлекают детей, которые даже не задумываются о самой продукции и её 

качестве. 

Конкурентоспособность каждой продукции может быть установлена только 

вследствие его сопоставления с другим продуктом и является относительным признаком. 

Если конкурентоспособность продукции высока, следует обеспечить массовый ее вы-

пуск и поставку на рынок, чтобы полностью удовлетворить увеличивающую потреб-

ность. Если этого не произойдет, возможные потребители будут приобретать продукцию 

конкурентов и в таком случае компания станет нести потери. 

Таким образом, в ходе исследования, было выявлено, что при сбыте продукции 

на рынок, важнейшим элементом является правильно подобранная упаковка, которая 

имеет красивый дизайн, необычную либо же удобную форму, способствующая дальней-

шему ее использованию в быте.   
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РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В статье раскрыто понятие интеграционных инвестиционных проектов, как проектов реализу-

емых на межрегиональном, субфедеральном и федеральном уровне. Показано, что данные проекты обес-

печивают реализацию стратегических целей развития  нескольких уровней социально-экономической си-

стемы. Выявлена актуальность  решения проблемы развития механизмов взаимодействия участников в 

инвестиционных проектах . 
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Спад промышленного производства и деградация целых отраслей в конце про-

шлого века отбросило развитие России на много лет назад, определив узкие «шоры» ре-

сурсно-ориентированной страны с низким качеством используемых технологий и ресур-

сов. Во многом также изменилась политика размещения производительных сил, которая 

была отдана на откуп корпорациям, преследующим свои интересы. Практически не имея 

прямых инструментов воздействия на экономику, государство пока не может предло-

жить косвенные, но эффективные механизмы для восстановления интеллектуалоемких 
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отраслей как достойной альтернативе или вернее балансирующему противовесу при-

родно-ресурсной экономике. Перед государством и регионами стоит задача формирова-

ния новой политики развития. 

Стратегические изменения современной экономики заставляют по новому взгля-

нуть на место региональной политики в общей системе управления государством. Ос-

новными характеристиками современной региональной политики являются: действен-

ность, динамичность, активность, инициативность, энергичность, самодостаточность, 

предприимчивость, диспозитивность и др., которые в какой-то степени синонимы, но от-

ражают разные аспекты региональной политики. 

Интеграционные инвестиционные проекты, как инструмент реализации государ-

ственной экономической политики, в настоящее время рассматриваются государством 

через призму межбюджетных инвестиционных трансфертов для поддержки регионов. На 

уровне субъектов приоритет рассмотрения и включения проектов в программы соци-

ально-экономического развития также отдается проектам, требующим финансовой под-

держки региональной власти.  

Проблема взаимодействия и партнерства в инвестиционных проектах требует со-

гласования интересов всех потенциальных участников проекта. В настоящее время, в ос-

новном, в проектах преобладают интересы основного инвестора, определяющего цель, 

задачи и финансовые аспекты проекта. Участие других инвесторов рассматривается 

только на  этапе привлечения финансовых ресурсов, что сужает возможности взаимо-

действия и партнерства.  

Ограничения на интеграционные инвестиционные проекты имеют двойственный 

характер и определяются как сложившейся практикой и механизмами проектирования, 

так и взаимоотношениями субъектов, участвующих в инвестиционном процессе. Оче-

видна необходимость придания этим взаимоотношениям упорядоченного характера. 

Еще одним аспектом разработки интеграционных инвестиционных проектов яв-

ляется ограниченный во времени процесс взаимодействия субъектов, что определено са-

мой сущностью проектного метода. Однако  для обеспечения долгосрочного устойчи-

вого развития экономики региона необходимо говорить о постоянно действующем стра-

тегическом партнерстве субъектов. 

В нормативно-правовой документации под интеграционными инвестиционными 

проектами понимаются крупные проекты, подлежащие совместному финансированию 

всех уровней управления с привлечением средств бизнеса. 

В экономической литературе существует множество подходов к  понятию инте-

грационного (межрегионального, субфедерального, федерального) инвестиционного 

проекта. Сторонники финансового направления считают, что это проекты, финансируе-

мые преимущественно за счет межуровневых интеграционных ресурсов. Институцио-

нальная школа утверждает, что к данным проектам относятся проекты резидентов не-

скольких регионов и центра. Сторонники направления менеджмента считает, что основ-

ным признаком данного проекта является концентрация управления им на уровне вне 

региона. Следует отметить, что в существующих формулировках понятия интеграцион-

ные инвестиционные проекты преобладает правовой аспект отнесения данного проекта 

к проектам государственной поддержки  

Автор считает, что в настоящее время помимо критерия необходимости государ-

ственной поддержки необходимо учитывать критерии необходимости во взаимодей-

ствии и партнерстве участников и критерии стратегичности проектов при отнесении про-

ектов к категории интеграционных инвестиционных проектов. Субъектами интеграци-

онных инвестиционных проектов, по мнению автора, являются как прямые участники 

инвестиционного процесса (бизнес, государство, финансовые организации), так и кос-
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венные участники (население, общественные группы действий) вступающие в опреде-

ленные отношения. Наиболее эффективной формой  таких отношений является партнер-

ство. 

В отличие от других категорий проектов, реализуемых в регионе,  интеграцион-

ные инвестиционные проекты  характеризуются непосредственным участием государ-

ства и играют системообразующий информационную роль для формирования проектов 

других уровней. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА МИГРАЦИЮ  Г. УЛАН-БАТОРА 
 

В статье определены факторы, влияющие на внутреннюю миграцию и обследованы 

возможности повышения миграционного менеджмента. Миграционное решение принимаются с одной 

стороны индивидом, а с другой стороны влиянием жизненной среды. В результате свободного 

регулирования, все больше население концентрируется в г. Улан-Баторе, хотя считается, что миграция 

это решение индивида. Также сделаны сравнительные исследования, анализ АНР (Analytic Hierarchy 

Process) и анализ АNР (Analytic Network Process). 
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE MIGRATION OF ULAANBAATAR 

 
The article identifies the factors that influence internal migration and explores the opportunities for in-

creasing migration management. The migration decision is taken on the one hand by the individual, and on the 

other hand by the influence of the living environment. As a result of free regulation, more people are concentrated 

in Ulan Bator, although it is believed that migration is the decision of the individual. Comparative studies, analysis 

of the ANR (Analytic Hierarchy Process) and analysis of the ANP (Analytic Network Process) are also done 
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Человечество в течение всей жизни находится в беспрерывном движении. В 

конвенции ООН дано определение миграции как “Изменение места жительства 

населения, происходящее между административными единицами со специально 

определенными границами, в территориальном аспекте (города и сельские районы)”.  

Для правильной организации внутренней миграции населения нужно исследовать 

характер, особенность и степень влияния каждого фактора и определить методы 

регулирования миграции населения.  
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Поэтому в рамках этой исследовательской работы, на основе теории и 

методологии миграции, поставлена цель анализа факторов, влияющих на миграцию 

населения. В рамках данной цели: 

• исследовано современное состояние миграции г.Улан-Батора 

• проведено разъяснительное исследование факторов, мигрированных в г. Улан-

Батор. 

Изменение численности населения является обобщенным результатом 

социального, экономического и политического положения данной страны. На рост 

населения влияют рождаемость, смертность и миграция. В том числе, миграция 

населения считается самым важным из показателей, связанных с населением.  

А также миграционное положение сравнивают с чистым коэффициентом 

миграции и чистым коэффициентом естественного прироста.   

При расчёте естественного прироста населения и чистого коэффициента 

миграции по регионам видно, что только в г. Улан-Баторе за 2000-2015 гг. этот 

показатель положительный, так как большом количество принятых мигрированных. А 

также население Улан-Батора имеет самый большой механический рост и высокий 

коэффициент миграции, ввиду того, что Улан-Батор является городом, а также 

механический рост населения столицы больше в 4.6 раз, чем естественный прирост 

страны. 

 

 
Рисунок 1. Миграционное положение регионов, 2000-2015 гг. 

Источник: расчёт исследователя 

 

В странах мира миграцию населения оценивают современными методами и 

моделями на микро и макро уровне. Поэтому данная исследовательская работа основана 



245 

 

на теории миграции населения и анализирована на микро уровне. Диапазон выборки – 

территориальная единица, принадлежащая Сонгинохайрханскому району. Основание, 

включившее данный район в исследование, - крупная территория, высокая миграция и 

превышение механического роста над естественным ростом населения.   

Принимая во внимание цели, задачи и сферы охвата, разработаны вопросы анкеты 

и получен анкетный опрос у 3672 человек. Тщательно были опрошены мигранты, 

которые должны были ответить, какой самый важный фактор миграции в г. Улан-Баторе. 

В опрос включены такие показатели, как положение жительства и демографическое 

положение. Данные показатели обработаны с помощью информационно-

обрабатывающей экономико-статиститической программы SPSS. При этом все ответы 

опроса были закодированы, внесены в программу и заключен обобщенный результат. 

Влияния таких факторов, как фактор образования, фактор среды жизни, 

экономический фактор, финансовый фактор и социально-психический фактор, 

рассчитаны и сравнены методами анализа AHP и ANP. Метод AHP анализа с помощью 

программы Expert Choice и метод анализа ANP с помощью программы Super Decision.  

Таблица 1 

Сравнение результатов анализов AHP и ANP  
  

Значение 

показателя AHP  

Ран

жирование 

Значе

ние показателя 

ANP  

Ранжиро

вание 

Фактор образования 0.203 3 0.223 3 

Фактор жизненной 

среды 
0.324 1 0.240 2 

Экономический 

фактор 
0.236 2 0.260 1 

Финансовый фактор 0.140 4 0.193 4 

Социально-

психологический фактор 
0.097 5 0.084 5 

 

Результатами анализа AHP являются: во-первых фактор среды жизни (0.324), во-

вторых экономический фактор (0.236), в третьих фактор образования (0.203), в 

четвертых финансовый фактор (0.140) и в пятых социально-психологический фактор 

(0.097). 

А по результатам анализа ANP имеются такие влияния: во-первых экономический 

фактор (0.260), во-вторых фактор среды жизни (0.240), в третьих фактор образования 

(0.223), в четвертых финансовый фактор (0.193) и в-пятых социально-психологический 

фактор (0.084).  Хотя AHP и ANP оба являются методами, основанными на процессе  

анализа, но различаются по расчёту корреляции между показателями. ANP метод делает 

нужный расчёт с помощью образования парной матрицы, показывающей степень 

корреляции показателей, поэтому является более объективным методом.   

В данном исследовании при определении факторов, влияющих на миграцию 

населения, использованы методы анализов AHP и ANP и сделаны следующие выводы.  

1. На основе теоретических обоснований учёных мною выбраны следующие 

факторы, влияющие на миграцию населения: фактор среды жизни, финансовый фактор, 

экономический фактор, фактор образования и социально-психологический фактор.   

                                                 
2 На 2015 г. население района Сонгинохайрхан составляет 295827 человек, а 

иммигрированное население 8300 

𝑛 =
8300 ∗ 1.962 ∗ 0.5(1 − 0.5)

(8300 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
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2. Если в результате исследования методом AHP на первом месте выделялся 

фактор среды жизни, то по методу ANP на первом месте стоит экономический фактор. 

Однако считается, что расчёт по методу ANP носит более объективный характер. 

3. Так как экономический фактор  является основным влияющим фактором на 

миграцию населения, в дальнейшем необходимо увеличить рабочие места и проводить 

более квалификационные обучения.  

4. Определение факторов, влияющих на миграцию населения, по уровню 

значимости в дальнейшем станет направлением разработки государственной политики, 

основанной на положительных и отрицательных сторанах миграции.  
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АНАЛИЗ АРМИНГТОНА ИМПОРТНЫХ ОВОЩЕЙ МОНГОЛИИ 

 
В статье рассмотрено сегоднящнее положение импортных овощей Монголии и разработаны 

некоторые предложения по снижению импортной зависимости. Сегодня монгольский импорт овощей 

зависим от КНР и для дальнейшего снижения импорта овощей нужна поддержка отечественному 

производству. При анализе эластичности импортных овощей Монголии методом Армингтона картофель 

в краткосрочном и долгосрочном периоде не эластичен, а остальные овощи в краткосорочном периоде 

эластичны, а в долгосрочном периоде не эластичны. Поэтому поддержка отечественного производителя 

в долгосрочном периоде и является основным методом снижения овощной импортной завимости 

Монголии.   

Ключевые слова: импортые товары, торговля стран соседей, потребление овощей, 

отечественное производство, методы снижения импорта  
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AN ARMINGTON ELASTICITY ANALYSIS OF IMPORTED  

VEGETABLES OF MONGOLIA 

 
This study aims to explore vegetable import and prepare recommendations on reducing it in Mongolia. 

The first hypothesis of the study is that import of vegetables has become dependent from China and the second is 

increasing the domestic production would balance things out. 

The imported potato is sensitive in short and long run. And other imported vegetables are sensitive in 

short run, but not sensitive in long run. The domestic vegetable products able to compete with imported vegetables 

in long run. Therefore, our main strategy shall base on insight information on export policy of these countries and 

encourage import from Russia against China in short term whilst strengthening domestic production in the long 

run, to reduce import dependency.    

Keywords:  imported goods, trade of neighboring countries, vegetable consumption, domestic production, 

strategy to reduce import dependency. 

 

Картофельный импорт в 2001-2004 гг. реко снизился, а в 2004-2006 гг. резко 

повысился. В годы повышения объемов картофельного импорта были снижены импорт 

остальных овощей: моркови, репы, лука и чеснока. А объемы импорта капусты с каждым 

годом непрерывно и постоянно растут. С переходом на рыночную экономику и 

приватизацией колхозного скота и фермерских хозяйств, земледельческая отрасль была 

разделена на множество мелкие части, которые стали недееспособными и в конце 1990 

года земледельческая отрасль Монголии пришла в упадок. Далее Правительством 

страны был объявлен комплекс мероприятий “Целина 2, 3” и в результате всячески 

содействовали земледельческим компаниям, при котором они получили технику, 

оборудования, топливо и плоды по дискаунтным условиям, что стало большой 

правителственной поддержкой для земледельческих компании.   

Исследование и анализ импортных овощей Монголии сделаны по следующим 

видам овощей: картофель, капуста, морковь, репа, лука и чеснок.  В исследовательской 

работе использованы данные за последние 21 лет Министерства иностранных дел и 

Национального статистического комитета. Также использованы данные Научно- 

технологического университета, Монгольской торгово-промышленной палаты, 

ассоциации фермеров и ассоциации пищи Монголии.  

При анализе импортной структуры овощей и современного состояния 

отечественного производства Монголии сделаны исследования  спроса и предложения 

овощей, также определена уровень  обеспечения овощами. При анализе импорта овощей 

Монголии, направленного во внутрь, использована модель Армингтона и расчёт сделан 

при помощи программы Stata.   

Объемы импорта овощей, начиная с 1995 г., непрерывно растут и на сегоднящний 

день составляет 12832.3 тыс. долл. США. Определив долю каждого вида овощей в 

импорте овощей Монголии, можно определить объемы какого вида импортных овощей 

растут и объемы какого вида снижаются.  

Из рисунка видно, что импорт картофеля, если в 1995-2006 гг. непрерывно расли 

и занимали около 70 процентов импорта овощей, то с 2007 г. стал снижаться и в 2014 г. 

занимала менее 10 процентов. А в 2015 г. импорт картофеля  начал увеличиваться. На 

сегоднящний день импорт капусты по сравнению с импортом остальных овощей 

сравнительно высок и занимает 50 процентов. Импорт моркови и репы, если в 1995-2006 

гг. занимал самую малую часть в импорте овощей, то с 2007 г. непрерывно растет и в 

2012 г. занимала 22.0 процента, а с 2013 г. вновь начал снижаться и в 2015 г. достиг 4.0 
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процента. А импорт лука и чеснока имеют самые высокие колебания, частота которых 

составила 2-4 года и в 2015 г. занимает 18.0 процентов валового импорта [5].  

  

 

 
Рисунок 1. Доля каждого вида овощей в валовом объеме импорта 

Источник: Раcчёты исследователя  

Анализ эластичности замещения основан на методике Армингтона, где 

используются данные объемов и цен, импортированных из КНР картофелей и овощей и 

данные объемов и цен отечественного производства за 1995-2015 гг..  

Таблица 1 

Результат анализа эластичности замещения 

Наименование 

овощей 

Коэф. 

краткосрочной 

эластичности  

Коэф. 

долгосрочной 

эластичности  

t-stat R2 

Картофель 1.1 6.8 1.80 0.92 

Морковь, репка 0.4 2.61 2.01 0.72 

Капуста 0.4 1.87 1.82 0.78 

Лук, чеснок 0.9 2.19 1.76 0.71 

 

Из результатов анализа видно, что картофель отечественного производства в 

кратком и в долгосрочном периоде имеет сильную эластичность замещения картофеля 

КНР. Иначе говоря, анализом доказана, что при увеличении цены картофеля, 

импортированного из КНР потребители больше употребляют отечественный картофель.  

А эластичность краткосрочного замещения моркови, репы и капусты слабая. Это 

доказывает, что сегодня объемы отечественного производства моркови, репы и капусты 

низкие и цены отечественной продукции более высокие по сравнению с КНР. В 

долгосрочном периоде эластичность замещения моркови, репы и капусты высокая, что 
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говорит о возможности замещения в полгосрочном периоде импортных овощей КНР 

морковью, репой и капустой монгольского производства.    

В дальнейщем нужно исследовать внешне-торговую политику КНР, которая 

снабжает 97-99 процентов импортных овощей Монголии, и России, у которой за 

последние 3 года импорт в Монголию беспрервно растет, а также необходимо 

повышение конкурентноспособности импортной продукции отечественного 

производства.  

Хотя и похвально, что Правительством Монголии в прошлом году на Западном 

региональном пограничном пункте установлена импортная пошлина овощей в размере 5 

процентов, а в других местностях в размере 15 процентов, но это и является одной из 

причин дефицита продуктов на отечественном рынке. Поэтому доказано, что 

необходимо реализация краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных стратегических 

задач, разработать закон “Об импорте”, проводить системную ценовую политику, 

внедрить передовую технологию в отечественное производство и вывести его 

следующий уровень. Также после увеличения производства экологически чистой 

продукции, замещающей импортную продукцию надо установить импортные 

ограничения и пошлины.  
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В данной статье рассмотрена проблема противоречия экономического строя России и развитых 

мировых стран согласно общих постиндустриальных тенденций. Развитие экономики в России в первую 

очередь удерживается отсутствием или неразвитостью некоторых отраслей инновационного сектора 

и сектора высоких технологий, что в свою очередь негативно сказывается на количестве высококвали-

фицированных кадров.    

Ключевые слова: постиндустриализация, современная экономика, развитие регионов, индустри-

ализация, развитие в условиях индустриализации. 
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OPERATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL 

SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 

UNDER INDUSTRIALIZATION 

 
This article deals with the fact that modern Russia's economic development comes into conflict unprece-

dented global development in accordance with the modern post-industrial trends. Economic development in Russia 

in the first place is held by the absence or underdevelopment of certain sectors of the innovation sector and high-

tech sector, which in turn has a negative impact on the number of highly qualified personnel. 

Keywords: post-industrialization, modern economy, regional development, industrialization, develop-

ment in terms of industrialization. 

 

Промышленная политика активно формировалась в России с конца 19 века, в 

эпоху индустриализации, когда основные технологические средства выступали в роли 

главного инструмента развития государства и решения его главных социально-полити-

ческих задач. На сегодняшний день, проблема России в сфере промышленной политики, 

ключевым фактором развития которой считается инновационная деятельность, является 

основной не только для бизнес сообщества но и для государства в целом. Выход из кри-

зиса при помощи актуальных инструментов современного периода постиндустриализа-

ции экономики, возможен в итоге тесного сотрудничества государственной промышлен-

ной политики и рыночных механизмов. 

Активный рост постиндустриальных преобразований происходящих на данный 

момент во всем мире обострил одну из главных проблем развития как России в целом, 

так и ее большинства регионов. Неготовность в нужное время преобразовать свои про-

мышленные комплексы и недостаточное финансирование научной деятельности, отчуж-

дает развитие национальной экономики от происходящего постиндустриального разви-

тия всего мирового сообщества. Снижение объемов изготавливаемой готовой продук-

ции, малое количество патентных изобретений дополнительно актуализирует необходи-

мость полноценной совокупности преобразований каждого региона. Интенсивное разви-

тие экономики постиндустриального типа основано на автоматизированном высокотех-

нологичном производстве, компьютерном труде и секторе наукоемких услуг. Таким об-

разом объективные тенденции современного мира формулируют создание новой, инно-

вационной составляющей экономики, включающей в себя развитие науки и технологий. 

Из работ В. Г. Хороса становится ясно, что страна уже почти попала «в экспортно-

импортную ловушку периферийности – вывоз сырья в обмен на ввоз товаров из развитых 

(а порой и не слишком развитых) государств. Сырьевые отрасли получили противоесте-

ственный перевес над машиностроением. “Хай-тек”, сосредоточенный, в основном, в 

оборонном секторе, прозябает. Производство падает, деиндустриализация националь-

ного воспроизводственного комплекса происходит на глазах»[5.22].  

По мнению специалистов Института народно-хозяйственного прогнозирования 

Российской академии наук, если Россия дальше будет развиваться по «инерционному 
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сценарию», то в первые десятилетия XXI века в стране окончательно сложится модель 

экономики периферийного типа (доминирование сырьевого экспорта, отсутствие инно-

вационного и инвестиционного потенциала как внутренних источников развития, низкий 

уровень качества жизни населения)[3.64]. 

Становится ясно, что становится невозможным дальнейший рост экспорта пер-

вичных ресурсов, во всяком случае в нынешних объемах. Потенциал добывающих от-

раслей почти исчерпан, транспортная инфраструктура очень загружена, разработка но-

вых месторождений ограничена. Экономике России будет тяжело поддерживать нынеш-

ние высокие темпы роста в основном за счет увеличения экспорта ископаемых без до-

полнительных инвестиций. Очень мало внимания уделяется развитию и модернизации 

традиционных отраслей, которые и составляют основу для экономического развития ре-

гионов. Также необходимо учитывать, что в период формирования совершенно новой 

промышленной отрасли и создания необходимой для нее инфраструктуры, возникает 

несоответствие между социально-институциональной и технико-экономической сфе-

рами. Кроме того, появляются внутренние противоречия в экономической системе, 

между новыми и старыми технологиями, преодоление которых занимает очень много 

времени.  Поэтому адаптация постиндустриализации затрагивает управление и органи-

зацию не только отдельных отраслей и производств, но и социально политическую си-

стему целиком. 

Для успешного внедрения механизмов новой индустриализации, необходимы се-

рьезные изменения организационных моделей, технологических решений и инвестици-

онного поведения способствующих повышению эффективности в менталитете социума  

и институциональной среде, которые регулируют и поддерживают необходимые эконо-

мические и желательные социальные процессы. 

Такое понимание позволяет трактовать процесс неоиндустриализации, как син-

хронный процесс создания новых, высокотехнологических сфер, и эффективного инно-

вационного обновления традиционных секторов экономики. Данный процесс достига-

ется путем согласованного взаимодействия технико-экономической и социально-инсти-

туциональной сферами, осуществляемых посредством интерактивных технологических, 

социальных, политических и управленческих изменений [3.57].  

При этом необходимо определить инструменты реализации перехода к новому 

витку развития экономики и сформулировать его основной потенциал. Главным эконо-

мическим ресурсом постиндустриального типа экономики становятся источники инно-

ваций, такие как научные знания, фундаментальные идеи и информация. Основной фак-

тор индустриального общества – труд, все также остается ключевым и главным двигате-

лем экономики, только становится более сложным автоматизированным и высокотехно-

логичным. Главное отличие постиндустриального общества от индустриального заклю-

чается в том, что наука встает на место производительной силы. По стоит констатировать 

тот факт, что нынешнее состояние отечественной сферы НИОКР остается на очень низ-

ком уровне эффективности. Основные причины данного положения: 1. Государством не-

достаточно финансируются мероприятия в сфере научной деятельности, нет долгосроч-

ных целей в области фундаментальных исследований; 2. Несоответствие разнообразию 

и масштабу решаемых задач, реальным объемам внутреннего спроса; 3. Недостаточно 

развитая инфраструктура НИОКР; 4. Слабое взаимодействие научных исследований в 

ВУЗах и академической науки; 5. Неразвитость механизмов взаимодействия сферы 

НИОКР и сферы производства; 6.  Анклавизация сферы научных исследований и пере-

ориентация ее значительной части только на обслуживание внешнего спроса[1.62]. 
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Мировой рынок высокотехнологичной продукции делится на 50 макротехноло-

гий. США лидируют в нем в 20–22 позициях, Германия  в  8–10, Япония в 7, Великобри-

тания в 5, Франция в 3, Италия, Швеция, Норвегия и Швейцария в 1–2 позициях, другие 

страны в том числе и Россия только в 3–4 позициях. 

На сегодняшний день Россия удерживает позиции на нескольких мировых высо-

котехнологичных рынках: вооружения, авиакосмического оборудования, программного 

обеспечения и др. Но масштаб этих позиций относительно среднего числа населения 

очень мал. Также необходимо отметить, что по заявлениям некоторых экспертов в сфере 

экономических прогнозов отставание становится уже необратимым по отдельным тех-

нологическим направлениям. 

Отталкиваясь от технологического уровня и имеющихся перспектив инноваци-

онно-технологическими, приоритетами России на ближайшее время будут: 1. Сфера био-

технологии и развитие современной биомедицины; 2. Развитие в секторе наноэлектро-

ники и фотоники; 3.  Информационно-коммуникационные системы в важнейших обла-

стях жизни человека (медицина, образование, культура, экология, наука); 4. Изобретение 

возобновляемых энергоресурсов и развитие энергосберегающих технологий; 5. Абсо-

лютно новые материалы, сплавы и композиты новых поколений; 6. Актуальные ресур-

сосберегающие, экологически чистые производственные технологии в разных отраслях 

добычи, производства и потребления; 7. Создание более эффективных авиа и авиакосми-

ческих и технологий, новые технологии для модернизации транспортных сетей; 8. Более 

надежные модели оборонной техники, средств борьбы с всемирным  терроризмом. 

Тем не менее, нельзя исключать и необходимость более долгосрочной стратегии 

развиятия экономики. Для инновационного прорыва отечественной экономики в постин-

дустриальное общество необходимо формирование планово-рыночной экономики, вве-

дение современного планирования, включая стратегическое, индексное и в определен-

ных случаях номенклатурное [1. 112].  

В существующей стратегии главным положительным моментов является то, что 

в качестве важнейшего приоритета развития общества, в России является поддержка 

науки и образования. Но на уровне государственной стратегии, по нашему мнению, пока 

отсутствует понимание весьма важного момента политической экономии и научной фи-

лософии, подтвержденного теорией постиндустриализма, что наука и образование не 

имеют рыночного характера, но обладают неиссякаемым инновационным потенциалом, 

который только по внешней видимости может использоваться на началах безграничной 

коммерциализации науки и образование [2.402]. Классики теории постиндустриального 

общества представление о нерыночном характере этих сфер разработали весьма убеди-

тельно. Конечно, в обществе планово-рыночной экономики наука и образование нахо-

дятся в тесном взаимодействии с товарным производством. Однако необходимо понима-

ние использование в качестве важнейшего принципа государственного стратегического 

планирования того, что подчинить эти сферы рынку (придавая рынку главенствующее 

значение) нельзя, поскольку это противоречит закономерностям развития постиндустри-

альной экономики. Суть постиндустриального общества состоит в том, что не рынок, а 

знание, информация, фундаментальные науки становятся главным ресурсом обществен-

ного развития. 
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Инновационная деятельность на современном этапе рассматривается как важней-

шее условие модернизации экономики страны и один из факторов обеспечения экономи-

ческого роста. 

На сегодняшний день в Республике Бурятия возрастает роль развития  инноваци-

онной деятельности, и  государство этому способствует, путем развития инновационной 

инфраструктуры; сбалансированного и эффективного использования ресурсов; путем со-

здания центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТы) при Торгово-про-

мышленной палате, Бурятском Государственном Университете, Восточно-Сибирском 

государственном университете технологий и управления, Сибирском государственном 

университете телекоммуникаций и информатики на средства федеральной и республи-

канской субсидии, предоставленной на условиях конкурсного отбора Министерством 

промышленности и торговли РБ в 2016 году.  
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В табл. 1 представлены данные, характеризующие инновационную деятельность 

Бурятии.  

Таблица 1 

Оценка инновационной деятельности обрабатывающих производств в  

Республике Бурятия за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Отклонение, в 

млн. руб. 

2014 г. 

к 2013 

г. 

2015 г. 

к  2014 

г. 

Число организаций, осуществлявших инно-

вационную деятельность, единиц 
14 18 13 4 -5 

в том числе  по видам экономической дея-

тельности: 
   - - 

Обрабатывающие производства 4 5 3 1 -2 

Затраты на технологические инновации  по 

видам инновационной деятельности  – всего 

млн. руб. 

711,2 416,0 600,2 -295,2 184,2 

исследования и разработки - - 0,2 - 0,2 

производственное проектирование, дизайн и 

другие разработки 
- - 550,6 - 551 

приобретение машин и оборудования 678,5   55,6 49,4 -622,9 -6,2 

приобретение программных средств 26,0 354,4 - 328,4 -354,4 

обучение и подготовка персонала 4,4 3,6 - -0,8 -3,6 

прочие затраты 2,3 2,4 - 0,1 -2,4 

Затраты на технологические инновации, по 

источникам финансирования млн.рублей 711,2 416,0 600,2 -295,2 
184,2 

в том числе по источникам финансирования:     
 

собственные средства предприятий 619,9 392,1 591,6 -227,8 199,5 

федеральный бюджет 22,3 22,8 0,4 0,5 -22,3 

бюджет субъекта федерации 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

внебюджетные фонды 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 

прочие 69,0 1,2 1,3 -67,9 0,2 

 

Из табл. 1 видно, что в целом  число  организаций, осуществлявших инновацион-

ную деятельность, в 2015 году снижается на 5 ед.( в обрабатывающем производстве на 2 

единицы), что связанно с существенным снижем затрат на технологические инновации 

– на 31 млн. руб. в 2014г, на 72 млн. руб. в 2015 г. 

Затраты на технологические инновации по видам инновационной деятельности  в 

обрабатывающем производстве за период 213-2015 гг. имеет изменчивую структуру 

(наглядно представлена на рис.1). Так, в 2013 г. большая часть затрат приходится на при-

обретение машин и оборудования- 95%, в 2014 г. преобладают затраты по приобретению 

программных средств-85%, в 2015 г. 92% из общей суммы затрат было израсходовано на 

производственное проектирование, дизайн и другие разработки и 8% на приобретение 

машин и оборудования. Как видно из таблицы, в 2015 г.  затраты на обучение и подго-

товку персонала отсутствуют.  
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Рисунок 1. Структура затраты на технологические инновации  по видам иннова-

ционной деятельности  – обрабатывающее производство, в % 

 

В основном предприятия обрабатывающего производства за счет собственных 

средств осуществляют инновационную деятельность. Так в 2015 году 600,2 млн. руб. 

было потрачено на технологические инновации. В структуре 99% за счет собственных 

средств, в 2013-2014 гг. 3-5% финансирование осуществлялось за счет средств федераль-

ного бюджета, 87%-94% за счет собственных средств, как показано на рис. 2.  Можно 

сделать вывод, что  государственная поддержка на развитие инноваций существенно 

снизилась в 2015г.  

 
Рисунок 2.  Структурное соотношение затрат на технологические инновации в об-

рабатывающем производстве 

 

Результаты инноваций оказали высокое влияние на обеспечение соответствия со-

временным техническим регламентам, правилам и стандартам, это было отмечено среди 

69,2 % от общего числа организаций, осуществлявших инновации. Также они повлияли 

на улучшение качества товаров, работ, услуг (53,8 %), информационных связей внутри 

организации или с другими организациями (53,8 %), снижение загрязнения окружающей 

среды (46,2 %). 

В итоге следует отметить, что наибольшие трудности в осуществлении инноваци-

онной деятельности в организациях связаны с экономическими факторами. К числу 

наиболее весомых относятся недостаток собственных денежных средств (отметили 40,7 

% обследованных организаций),высокая стоимость нововведений (32,2 %), недостаток 
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финансовой поддержки со стороны государства (30,0 %), высокий экономический риск 

(27,0 %). 
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The conditions and prospects of development of small business in the Republic of Buryatia, conducted a 

brief analysis of the activities and results of the Small Business Support Fund Kyakhtinsky district. The prospects 

of development of small business in the future. 
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В современных условиях развитие малого предпринимательства, а также возмож-

ность реализации частной предпринимательской инициативы являются необходимыми 

условиями успешного развития не только России в целом, но и отдельных регионов.  

Малое предпринимательство, прежде всего, является институтом, который обес-

печивает занятость населения. При этом малые компании делают среду для проживания 

более комфортной и удобной. Средний бизнес направлен на решение задач по обеспече-

нию экономического роста и перехода на путь инновационного развития.  

http://minpromtorg.govrb.ru/
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В условиях действия кризисных явлений и возлагаются особые надежды на малый 

и средний бизнес, так как малые и средние компании в силу присущей им мобильности 

и гибкости могут сгладить негативные процессы в сфере занятости населения, обеспе-

чить социальную адаптацию высвобождающихся c крупных предприятий работников, а 

также сформировать новые рыночные ниши и точки экономического роста. 

В Республике Бурятия развитию малого и среднего бизнеса уделяется достаточно 

большое внимание, так в соответствии с законами Российской Федерации от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» и Республики Бурятия от 07.11.2008 №568-IV «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Республике Бурятия» созданы фонды поддержки малого предприни-

мательства Республики Бурятия. Предметом деятельности таких фондов является финан-

совое или иное обеспечение выполнения региональных программ, проектов и меропри-

ятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства в Республике 

Бурятия. 

В 2013-2014 гг. на реализацию мероприятий поддержки малого и среднего пред-

принимательства из средств федерального бюджета выделено более 135 млрд. рублей, 

из которых в Республику Бурятия поступило порядка 1 209 млн. руб. Данные средства 

были распределены среди фондов поддержки малого и среднего предпринимательства, 

открытых в различных районах Республики Бурятия и в г. Улан-Удэ. Всего в настоящее 

время на территории Республики Бурятия открыты и осуществляют свою деятельность 

23 Муниципальных фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. 

На основании муниципальных целевых программ «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в муниципальных образованиях» Фондами поддержки малого и 

среднего предпринимательства произведено стимулирование различных мероприятий, 

направленных на развитие малого бизнеса в регионе. Основными направлениями под-

держки являются следующие: 

• предоставление микрозаймов до 1 000 000 руб. на льготных условиях; 

• компенсация части кадастровых расходов;  

• предоставление основных средств по договору лизинга; 

• компенсация первоначального лизингового платежа. 

По данным Федерального портала малого и среднего предпринимательства в Рес-

публику Бурятия поступило финансирование в общей сумме 1 511 870,76 тыс. руб., в том 

числе средств из федерального бюджета в сумме 1 209 496,61 тыс. руб., средств из реги-

онального бюджета в сумме 302 374,15 тыс. руб. (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура финансирования Республики Бурятия для поддержки малого и среднего 

предпринимательства за 2011 – 2013 гг. 

Год Субъект РФ 

Сумма 

средств, за-

прошенных 

субъектом 

РФ, тыс. руб. 

Сумма 

средств, вы-

деленных из 

ФБ, тыс. 

руб. 

Сумма 

средств, вы-

деленных из 

бюджета 

субъекта, 

тыс. руб. 

Сумма 

средств, 

израсходо-

ванных из 

ФБ, тыс. 

руб. 

Сумма 

средств, из-

расходован-

ных из бюд-

жета субъ-

екта, тыс. 

руб. 

2011 

Республика 

Бурятия 244 640,00 244 640,00 61 160,00 239 404,01 0,00 

2012 

Республика 

Бурятия 521 674,09 424 529,85 106 132,46 363 375,34 112 811,05 

2013 

Республика 

Бурятия 609 905,76 540 326,76 135 081,69   
Итого: 1 376 192,85 1 209 496,61 302 374,15 602 779,35 112 811,05 
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За счет полученных целевых средств в период с 2011 по 2014 гг. оказана под-

держка 454 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 

720 567 188 руб. Одним из муниципальных фондов поддержки малого предприниматель-

ства в Республике Бурятия, получающим достаточно немалую поддержку как из феде-

рального, так и регионального бюджетов является Кяхтинский фонд поддержки малого 

предпринимательства. В период с 2009 по 2014 годы всего фондом получено бюджетных 

средств в сумме 20 358 972 руб., структура финансирования представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Финансирование Кяхтинского ФПМП 2010-2014 гг. 

Финансирование МБ РБ ФБ ВСЕГО 

2009 1 500 000,0 1 619 397,0  3 119 397,0 

2010 600 000,0 1 501 000,0 1 172 000,0 3 273 000,0 

2011 500 000,0 5 025 824,0 - 5 525 824,0 

2012 500 000,0 2 489 600,0 - 2 989 600,0 

2013 1 000 000,0 - 4 451 151,0 5 451 151,0 

2014 - - - - 

ИТОГО 4 100 000,0 10 635 821,0 5 623 151,0 20 358 972,0 

 

В условиях глобального экономического кризиса, а так же роста импорто замеще-

ния вклад малого предпринимательства в экономику района становится более весомым 

с каждым годом. При этом наблюдается увеличение общего количества субъектов ма-

лого предпринимательства, а так же растет численность работающих и ее доля в общей 

численности занятых в экономике района. В Кяхтинском районе на 01 января 2015 г. 

зарегистрировано 690 субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Таблица 3 

Количество субъектов малого предпринимательства на 01.01.2015 г. 

вид экономической деятельности Всего 690 

ед. доля, % 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 126 18,3 

Промышленность 48 7,0 

Обрабатывающие производства 47 6,8 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 1 0,1 

Строительство 15 2,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-

ных средств,  бытовых изделий и предметов личного 

пользования 315 45,7 

Гостиницы и рестораны 32 4,6 

Транспорт и связь 74 10,7 

Финансовая деятельность 3 0,4 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-

ставление услуг 40 5,8 

Образование 3 0,4 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3 0,4 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 31 4,5 
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Анализируя представленные данные, можно говорить о том, что наибольший 

удельный вес среди субъектов малого и среднего предпринимательства принадлежит 

предприятиям оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, быто-

вых изделий и предметов личного пользования (всего 315 субъектов). Наименьшую 

долю в структуре представляет предприятие по производству и распределению электро-

энергии, газа и воды (1 субъект). 

В малых и средних предприятиях, у индивидуальных предпринимателей заняты 

1 101 чел., их удельный вес в численности работников всех предприятий и организаций 

составил 31,6%.  

Таблица 4 

Динамика количества предприятий в различных отраслях 

вид экономической деятельности малые и средние 

(микро) 

ИП Итого 

ед. доля, % ед. доля, 

% 

ед. 

Сельское хозяйство 19 18,4 107 18,2 126 

Обрабатывающие производства 8 7,8 39 6,64 47 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа, воды 
- - 1 0,17 1 

Строительство 3 2,91 12 2,04 15 

Оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

56 54,4 259 44,12 315 

Гостиницы и рестораны 5 4,85 27 - 32 

Транспорт и связь 4 3,88 70 - 74 

Финансовая деятельность 2 1,94 1 - 3 

Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 

5 4,85 35 - 40 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
1 0,97 2 - 3 

Образование - - 3 - 3 

Предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персональ-

ных услуг 

- - 31 - - 

ВСЕГО: 103 100% 587 100% 690 

 

Анализируя отраслевую структуру Кяхтинского района, нужно отметить, что 

наибольшую часть среди субъектов малого предпринимательства занимают индивиду-

альные предприниматели 587 субъектов или 85%, малые и средние предприятия состав-

ляют всего 15%. Такая ситуация обусловлена тем, что среди населения района недоста-

точное количество специалистов в области управления и бухгалтерского учета. Дина-

мика объема налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства, в том 

числе по патентной системе, УСНО, по ЕНВД, по общей системе налогообложения пред-

ставлены в таблице 5. 

  



260 

 

Таблица 5 

Динамика объема налоговых поступлений от субъектов  

малого предпринимательства, в млн. руб. 

Год 

Поступило от СМП 

Всего 

(млн. 

руб.) 

По УСНО 

(млн. руб.) 
% 

По ЕНВД 

(млн. 

руб.) 

% 

По общей си-

стеме налогооб-

ложения 

(млн. руб.) 

% 

2012 8,236 5,32 664,6 2,916 35,4 - - 

2013 7,338 4,597 62,6 2,660 36,2 - - 

2014 5,51 3,25 59,0 2,246 40,8 - - 

 

Представленные данные показывают, что за 2014 год от деятельности субъектов 

малого бизнеса поступило налогов и сборов в сумме 5,51 млн. руб., что ниже уровня 

предыдущего года на 25%. Снижение обусловлено увеличением страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей, а так же снижением потребительского спроса в 

связи со снижением покупательной способности населения в условиях экономического 

кризиса. 

В современных экономических условиях на государственном уровне необходимо 

признание особой роли и ценности предпринимательства и частной инициативы как ак-

тивной созидательной силы общества, внутреннего ресурса долгосрочного экономиче-

ского роста, повышения благосостояния, качества жизни и обеспечения национальной 

безопасности. 

Государство должно дать открытый, ясный и долговременный сигнал обществу, 

что предпринимательство — это благо для экономики как различных регионов, так и 

России и для граждан. 
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В контексте данной статьи рассматривается проблема сущности и содержания отрасли науч-

ного знания кросс-культурного менеджмента, как практико-ориентированной отрасли науки. Обобщены 
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In the context of this article the problem of essence and the maintenance of branch of scientific knowledge 

of cross-cultural management as the praktice-focused branch of science is considered. Factors of cross-cultural 

management are generalized, an object, a subject and research problems are specified 
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problems of management of the organizations 

 

Современные условия деятельности организаций характеризуются возрастаю-

щим значением международного сотрудничества и межкультурных коммуникаций, ко-

торые позволяют компаниям быть более гибкими и мобильными. Мобильность и гиб-

кость в транснациональных компаниях являются одними из наиболее важных элементов 

в стратегии управления персоналом. Политика корпораций, которые стремятся к успеху 

на международном рынке, должны строиться на принципах кросс-культурного менедж-

мента. Под кросс-культурным менеджментом понимаются теоретические и методиче-

ские аспекты управления, учитывающие национальные и корпоративные культурные 

различия [3]. 

Отечественная практика управления поликультурными организациями находится 

еще на начальном этапе своего развития, и требует дальнейшей разработки теоретико-

методологического инструментария, внедрения инновационных технологий и апробиро-

ванного опыта развитых стран в управлении подобными компаниями. 

Одним из первых наиболее полных определений кросс-культурного менеджмента 

было сформулировано Н. Адлер в конце XX века: «Кросс- культурный менеджмент ис-

следует поведение людей в организациях, расположенных по всему миру, и учит их ра-

ботать с коллегами и клиентами. Он описывает организационное поведение в разных 

странах и культурах; сравнивает его и, что, возможно, наиболее важно, стремится понять 

и улучшить взаимодействие сотрудников, клиентов, поставщиков и партнеров. Таким 

образом, кросс-культурный менеджмент стремится сделать отечественные приемы меж-
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дународными и мультикультурными» [4, P.232]. В данном определении отражено пред-

ставление об антропологических представлениях о культуре как сфере бытия человека. 

Согласно этому представлению, каждая культура обладает собственным определенным 

стилем общения. Первые научные издания в России по проблематике кросс-культурного 

менеджмента рассматривают кросс-культурный менеджмент как теорию и практику 

управления человеческими ресурсами внутри поликультурной и многонациональной ор-

ганизации. В дальнейшем понятие кросс-культурного менеджмента было расширено при 

рассмотрении взаимодействия компании с внешними источниками. Новые формы в 

управлении организацией требуют соответственно более высокого уровня межкультур-

ного осознания и компетентности. 

В новых условиях международного взаимодействия от глобального менеджера 

требуется не просто «способность работать в условиях глобального уровня», но и нали-

чие международного опыта и кросс-культурной осведомленности [1]. 

К.В. Саяпина в собственном диссертационном исследовании [2] определяет пара-

метры кросс-культурной компании [2, c.31]. 

К объективным факторам кросс-культурного менеджмента, таким образом, 

можно отнести: 

- факторы материально-технической сферы: здания, сооружения, техника и обо-

рудование, степень их новизны, наличие и доступность сети Интернет; 

- информационные факторы: документы, знания, программы, проекты. При нали-

чии – патенты, лицензии, базы данных, нормативно-правовое обеспечение взаимодей-

ствия с научными и техническими центрами по соответствующему профилю деятельно-

сти; лаборатории и профессиональные сообщества; 

- финансовые факторы, которые включают оборотные ресурсы организации, ко-

торые необходимы для производства тех или иных видов продукции, производственных 

процессов, оказания услуг, систем и технологий; 

- трудовые факторы: совокупность персонала, специалистов, управленцев, экс-

пертов, ученых, которые формируют креативную компоненту организации. Сюда также 

можно отнести специалистов, экспертов различных отраслей из других стран, предста-

вителей научно-технологических школ и направлений; 

- маркетинговые факторы: включают совокупность инструментария для продви-

жения и реализаций новаций предприятия. В качестве подпункта данной составляющей 

можно назвать также инструменты международного брендинга компании. 

Определив факторы и специфику кросс-культурного менеджмента, стоит от-

дельно определить задачи и специфику его реализации в кросс-культурной среде. Источ-

ником развития теоретико-методологического инструментария кросс-культурного ме-

неджмента являлась проблема, с которой столкнулись «первопроходцы» в системе 

управления в поликультурной среде. Трудовой потенциал сотрудников в такой среде 

снижался практически вдвое по сравнению с привычными условиями, что было обуслов-

лено конфликтностью и отчужденностью в коллективе, в котором им приходилось адап-

тироваться и работать. Снижалась экономическая эффективность производственной де-

ятельности. Достаточно большое количество сотрудников так и не могли адаптироваться 

на новом рабочем месте, и увольнялись вскоре сразу после трудоустройства. 

Потерями сопровождались попытки открытия представительств и филиалов в 

странах и регионах, культурные условия которых существенно отличались от культур-

ных условий страны происхождения [5, 6]. 

Кросс-культурный менеджмент решает макро- и микроэкономические задачи. 

На макроэкономическом уровне основными задачами кросс-культурного менедж-

мента являются: 

- обеспечение возможности участия в международном разделении труда; 
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- обеспечение взаимодействия в международных контактах деловых культур; 

- обеспечение деятельности филиалов и сетей компании, представительств в раз-

личных культурах; 

- минимизации рисков при поглощении и слиянии компаний из различных куль-

турных сред. 

На микроэкономическом уровне кросс-культурный менеджмент обеспечивает: 

- внедрение инновационных технологий на предприятии; 

- обеспечение реструктуризации предприятий; 

- управление поликультурными организационными коллективами; 

- повышение уровня инновационного потенциала предприятия. 

Таким образом, на основе вышесказанного, можно утверждать, что предметом 

кросс-культурного менеджмента являются: 

- сглаживание различий в деловых культурах разных стран; 

- управление взаимодействием на предприятии на стыке культур; 

- управление коллективом поликультурного предприятия; 

- выявление причин и устранение поликультурных конфликтов. 

На основе выделенной совокупности предмета кросс-культурного менеджмента 

можно выделить ряд актуальных задач: 

- реализация, управление, дальнейшее развитие инновационных кросс-культур-

ных технологий; 

- формирование и дальнейшее развитие, совершенствование компетенций кросс-

культурного менеджера. 

Стоит отметить, что кросс-культурный менеджмент является, прежде всего, прак-

тико-ориентированной отраслью научного знания, которая призвана создавать и в даль-

нейшем реализовывать технологии управления в условиях поликультурной среды, для 

того, чтобы повысить эффективность деятельности организации в условиях глобальной 

экономики. 
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В статье раскрыт механизм адаптации к условиям формирования инновационной экономики. По-

казано, что на возможность адаптации влияют ситуационные, системные и процессные факторы. 

Определены основные этапы механизма: ауди ресурсовт, оценка потенциала развити ресурсов, 

формирование стратегий развития экономических (в т.ч. предпринимательских) и гуманитарных ресур-

сов, формирование программы развития ресурсов. Определены основные принципы реализации механизма. 
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The article reveals the mechanism of adaptation to the conditions for the formation of an innovative 

economy. It is shown that the possibility of adaptation is influenced by situational, systemic and process factors. 

The main stages of the mechanism are identified: resource audit, assessment of the potential for resource 

development, the formation of strategies for the development of economic (including entrepreneurial) and 

humanitarian resources, and the development of a resource development program. The main principles of the 

mechanism implementation are determined. 
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Возможность построения инновационной экономики в регионах определяется 

спецификой социально-экономической системы региона и очень дифференцировано, что 

требует исследования по каждому региону. 
Отраслевая специализация регионов в рамках структуры валового регионального 

продукта (ВРП) также задает возможности и ограничения на готовность перехода к до-

стижениям высших технологических укладов. 

Автором предлагается механизм адаптации социально-экономической системы 

региона к условиям формирования инновационной экономики (рис. 1). 
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Рисунок 1. Механизм адаптации социально-экономической системы региона к 

условиям формирования инновационной экономики 

 

В целом большинство регионов обладают достаточно диверсифицированной мно-

гоотраслевой структурой ВРП с разными темпами инновационного развития отраслей, 

что само по себе позволяет говорить о технологической многоукладности экономики ре-

гионов. 

Адаптация – это процедура выбора наиболее эффективного варианта приспособ-

ления социально-экономической подсистемы региона к накопившимся реальным и про-

гнозируемым потенциальным изменениям в технологических и экономических процес-

сах, позволяющая обеспечить стратегическую конкурентоспособность. 

На возможность адаптации социально-экономических подсистем региона к усло-

виям формирования инновационной экономики, а также на определение стратегии 

реализации мероприятий значительное влияние оказывают показатели потенциала 

развития ресурсов региона, который автор предлагает оценивать через ситуационные, 

системные и процессные показатели.  

В основу механизма адаптации социально-экономической системы региона к 

условиям формирования инновационной экономики, помимо общесистемных принци-

пов, заложены следующие принципы: 

- эмерджентность, предполагающую появление у подсистемы новых качествен-

ных свойств в результате действия механизма;  

- аддитивность, предполагающую сложение характеристик изменяемых ресурсов 

в инновационном процессе; 

- динамичность, предполагающую энергичность инновационного процесса; 

- саморегулирование, предполагающую наличие способность поддерживать про-

цесс непрерывности инвестиционно-организационных преобразований. 
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ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИЙ 

 
В статье проведен анализ поступлений налога на доходы физических лиц в бюджеты регионов 

Сибирского федерального округа и консолидированного бюджета субъектов РФ. Рассмотрена струк-
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In the article the analysis of income tax on incomes of physical persons to the budgets of the regions of 

the Siberian Federal district and of the consolidated budget of constituent entities of the Russian Federation. The 

structure of personal income tax entering the consolidated budget of the Republic of Buryatia (RB) in terms of 
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of the taxation of personal income tax and opportunities, and the reasonableness of the imposition of progressive 
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) относится к прямым налогам и имеет 

плоскую шкалу налогообложения. НДФЛ является федеральным налогом, но по действу-

ющему законодательству РФ поступает в региональный и местный бюджеты по норма-

тивам – 85% и 15%, соответственно [1, ст. 56]. Рассмотрим динамику поступления налога 

в бюджеты бюджетной системы РФ. 

В 2015 году в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории 

Республики Бурятия поступило налогов и сборов в сумме 26,9 млрд. руб. Общий прирост 

налоговых поступлений составил 27,7% (таблица 1). Последствия экономического кри-

зиса усугубили, установившуюся еще в 2014 году тенденцию по замедлению темпов ро-

ста поступлений по налогу на доходы физических лиц и налогам на совокупный доход 

[6,7]. Здесь, темпы роста составили за 2015 г. 99,9% и 101,0% соответственно. 
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Таблица 1 

Структура поступлений налогов и сборов в Республике Бурятия в  

консолидированный бюджет РФ, млн.руб. 

Налоговые доходы  

2013 г. 2014 г. 2015 г Темп роста, 

2015 к 2013, 

% 
сумма % сумма % сумма % 

Консолидированный 

бюджет РФ, млн. руб. 
21084,3 100 21 894,9 100 26 931,5 100 127,7 

Налог на прибыль  4982,7 23,6 3340,0 15,3 8249,4 30,6 165,6 

НДФЛ 11293,8 53,6 11 391,2 52 11 359,8 42,2 100,6 

НДС -1570,0 - 349,2 1,6 -89,8 - - 

Акцизы 685,5 3,3 112,4 0,5 44,4 0,2 6,5 

Налог на имущество 

организаций 
2175,1 10,3 2551,3 11,7 2854,6 10,6 131,2 

Транспортный налог 357,9 1,7 417,4 1,9 476,6 1,8 133,2 

*составлено авторами по данным налоговой службы РБ 

https://www.nalog.ru/rn03/news/activities_fts/5955424/ 

 

Рост поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет РФ прежде 

всего обусловлен стремительным ростом за рассматриваемый период налога на прибыль 

на 65,6%. Также увеличились поступления по налогу на имущество организаций на 

31,2%, по транспортному налогу на 33,2%. Значительных изменений по НДФЛ не отме-

чается. В 2015 году размер акцизов уменьшился в 15 раз к уровню 2013 года. Налог на 

добавленную стоимость (НДС) в 2015 году показал отрицательные значения ввиду воз-

врата НДС.   

В Сибирском федеральном округе темпы снижения НДФЛ в совокупных доходах 

консолидированного бюджета выше чем в целом по Российской Федерации, так за ана-

лизируемый период доля НДФЛ в консолидированном бюджете снизилась на 3,3% или 

на 309626,04 млн.руб., в СФО на 5,5%. Республика Бурятия занимает 10 место из 12 ре-

гионов СФО по доле НДФЛ в совокупных доходах бюджета – 15,5%, при этом отмеча-

ется существенное снижение данного показателя в 2015 году к уровню предыдущего 

года [2].  

В таблице 2 представлены результаты анализа изменения структуры налоговых 

доходов бюджета РБ в разрезе НДФЛ. 

Таблица 2 

Удельный вес НДФЛ в налоговых доходах бюджета Республики Бурятия* 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Налоговые доходы  20345,7 22262,4 23526,6 20812,2 25 608,8 

НДФЛ 8750,7 10010 11293,8 

11 

391,20 11 359,8 

Удельный вес НДФЛ 43,01 44,96 48,00 54,73 44,36 

Изменение удельного веса -5,14 1,95 3,04 6,73 -10,37 

*составлено авторами по данным Министерства финансов РБ http://www.min-

finrb.ru 

Анализ показал, что основным источником, формирующим налоговые доходы 

Республики Бурятия, является налог на доходы физических лиц. Его доля в налоговых 

доходах за период с 2011 по 2015 годы находилась в диапазоне от 43,01% до 44,36 %. 

При этом в 2015 году произошло существенное снижение удельного веса НДФЛ на 

10,37% в структуре налоговых доходов бюджета РБ.  
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Рассмотрим роль и место налога на доходы физических лиц в консолидированном 

бюджете Республики Бурятия в разрезе муниципальных образований (таблица 3) [5]. 

Таблица 3 

Налог на доходы физических лиц в структуре доходов консолидированного 

бюджета Республики Бурятия* 

  

 Бюджет 

2013 2014 2015 

НДФЛ, 

млн.руб 

% НДФЛ, 

млн.руб 

% НДФЛ, 

млн.руб 

% 

Консолидированный бюджет 

Республики Бурятия 
11 293,76 100 11 367,44 100 11 359,8 100 

Бюджет Республики Бурятия 6 546,57 58,0 7 249,76 63,8 7 166,96 63,1 

Бюджеты городских округов 2 181,45 19,3 1 844,52 16,2 1 815,28 16,0 

Бюджеты муниципальных рай-

онов 
2 166,33 19,2 1 875,79 16,5 2 149,53 18,9 

Бюджеты городских и сель-

ских поселений 
399,41 3,5 397,37 3,5 228,03 2,0 

* составлено авторами по данным Федерального Казначейства 

http://www.roskazna.ru 

 

По итогам проведенного анализа следует отметить, что в большем объеме НДФЛ 

поступает в бюджет региона и за анализируемый период показатель демонстрирует тен-

денцию роста с 58% в 2013 г. до 63,1% в 2015 году. Отмечается снижение доли НДФЛ в 

доходах бюджетов городских округов и городских и сельских поселений [3]. Уменьше-

ние на поселенческом уровне связано с передачей в бюджеты муниципальных районов 

из бюджетов сельских поселений части нормативов поступлений от налога на доходы 

физических лиц в связи с перераспределением ряда вопросов местного значения с уровня 

сельских поселений на уровень муниципальных районов [4]. 

По показателю реальных доходов населения Республика Бурятия по итогам 2015 

года находится на 11 месте и по СФО на 3 месте. Несмотря на незначительный рост аб-

солютного значения показателя среднемесячной начисленной заработной платы в Рес-

публике Бурятия в 2015 году, отмечается снижение темпа роста на 4,2%, что в целом 

характерно для Российской Федерации. В рейтинге регионов Бурятия занимает 32 место 

и 6 в СФО [2].  

Полученные в ходе анализа результаты свидетельствуют о несоответствии темпов 

роста среднемесячной начисленной заработной платы темпам роста среднедушевых до-

ходов в 2015 году. Значительное расхождение значений отмечается при сравнении тем-

пов роста НДФЛ значениям показателей доходов и заработной платы. Так, в 2015 году 

поступления НДФЛ в бюджет РБ снизились относительно уровня 2014 года, тогда как 

показатель среднедушевых доходов растет. Это может отражать несовершенство си-

стемы администрирования доходов, рост теневых доходов и т.п.  

Распределение численности населения РБ по величине среднедушевых денежных 

доходов в 2015 году показало, что наибольший удельный вес населения 19,5% имеет до-

ход от 27000,1-45000 руб., что соответствует общероссийскому показател [4]. 
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