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IMPLEMENTATION OF ADAPTATION PROCESSES OF INNOVATIVE 
ORGANIZATION AND ECONOMIC MANAGEMENT MECHANISMS  

 
The article deals with implementation and adaptation processes of innovative 

organization and economic management mechanisms over the activity of municipal 
educational institutions in Ulan-Ude. There was carried out a retrospective analysis, how 
the managers of municipal educational institutions perceive the implementation of 
outsourcing and franchising into the activity. The analysis of perception was carried out as 
per two aspects: according to the level of current knowledge and according to the degree of 
acceptance and expectation from the implementation of organization and economic 
management mechanisms. The possibilities of outsourcing and franchising implementation 
in municipal educational institutions are considered.  

Keywords: Innovations, management of educational institution activity, outsourcing, 
franchising, municipal educational institutions.  

 
Е. Н. Ванчикова, О. А. Осодоева, В. А. Плотников 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
В статье рассматриваются механизмы адаптации и реализации механизмов управ-

ления организации инновационной деятельностью муниципальных образовательных 
учреждений в городе Улан-Удэ. Проведен ретроспективный анализ восприятия руко-
водством муниципальных образовательных учреждений механизмов аутсорсинга и 
франчайзинга. Оценка восприятия осуществлена в двух позиций: в зависимости от 
уровня современных знаний и в зависимости от степени принятия и ожидания. Пред-
ложены механизмы реализации аутсорсинга и франчайзинга в муниципальных обра-
зовательных учреждениях.  

Ключевые слова: инновации, управление деятельностью учебного заведения, аут-
сорсинг, франчайзинг, муниципальная образовательная система. 

 
 
The «Key Focus Areas of the Government of the Russian Federation for the pe-

riod up to 2018», Federal Target Program of Education Advancement for the peri-
od from 2011 to 1025, National Project «Education» and regional complex projects 
of education improvement in constituents of the Russian Federation define the ne-
cessity to use the innovative organization and economic management mechanisms 
for the activity of educational institutions. Absolutely, it is impossible to use all 
modern innovative organization and economic mechanisms in one educational 
institution. Nevertheless, at present, the mechanisms of innovative methods use in 
educational organizations are still not mature, indicating the insufficient 
development and study of this practice in respect to the sphere of education. That is 
why there are the contradictions between the necessity to use modern management 
methods in the educational institution and non-acquaintance with their 
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implementation mechanisms. Aggressive competitive environment and the increase 
of coverage with information technologies determine the insistent need to increase 
the amount of funding. The abovementioned circumstance updates the problem of 
work efficiency improvement, cost-saving, upgrading. Recently, outsourcing and 
franchising have become these new and effective management methods. It provides 
an opportunity to concentrate on key functions of the institutions, to keep the costs 
down and to reduce the adaptability to new technologies. However, at present, the 
insufficiently developed legal framework limits the use of these methods in 
educational institution. Besides, the literary sources mainly describe the use of 
these methods in respect to the business-sphere.  

The main vector of education development in Buryatia in 2014 was set by the 
State Program of the Buryat Republic «The Development of Education, Science 
and Youth Policy of the Buryat Republic» for the period from 2013 to 2020 and the 
Law of the Buryat Republic «Concerning Education in the Buryat Republic». 
Accordingly, the main task of the Government of the Buryat Republic is to increase 
the quality and availability of education. The implementation of this purpose 
presupposes the solution of priority tasks, the first of which involves the provision 
of innovative character of basic education, including the renewal of structure of 
educational institutions in compliance with the tasks of innovative development, 
provision of salary increase for the personnel of the educational institutions in 
dependence on quality and results of their labor up to the level, compared with the 
salary level in the sphere of economy and above [3].  

The problem of education quality is the key one in strategic planning of 
educational policy. As per the Indicative Plan of the Government of the Buryat 
Republic for the 2014, all 47 indicators of the educational sphere are carried out. 
Nine indicators of them are related to the carrying out of «May Decrees» of the 
President of the Russian Federation [3].  

The amount of finance of the Republican budget, intended for the branch 
«Education» in 2014, constituted 10 282.0 mln. rub., growing by 7,1 %, as 
compared with 2013 [3].  

The increase of funding is connected with the attraction of finance from the 
federal budget — 497.9 mln. rub., including 414.7 mln. rub. for updating of 
regional pre-school systems, 54.6 mln. rub. for implementation of measures of the 
Federal Targeted Program of Education Development, 28.6 mln. rub. for the 
implementation of measures of the Federal Targeted Program «Dwelling» [3].  

As of January 1, 2015, pre-school education in different forms was received by 
53 871 people or 57 % from the total quantity of children from 1 to 7 years old; 46 
648 people from them are from 3 to 7 years old; the availability is 85,5 % at 
planned value of 85,4 %. As compared to the similar period of the previous year, 
the growth of value was 4 %. The waiting list for the place in the kindergarten is 7 
901 people aged from 3 to 7. The decrease of the waiting list is 30,9 % (as of 
01.01.14 г. 11442 people.).  

In the system of general education, there are 479 general educational 
institutions, where 125.3 thousand of pupils get knowledge. At present, 82 % of 



 
 
 
 
 
 
 
 
E. N. Vanchikova, O. A. Osodoeva, V. A. Plotnikov. Implementation of adaptation processes of inno-
vative organization and economic management mechanisms 
 

7 

schoolchildren of the Republic are taught in conditions, meeting all modern 
requirements. 

Key priorities in development of municipal educational institutions is the 
growth of teachers' salary, their motivation for effective and creative work. It is 
planned to continue the work on implementation of electronic educational 
environment in schools, on reflection of the bases and results of activity in the 
school websites, in the site www.bus.gov.ru, on implementation of take-a-number 
system in pre-school education. Thus, financing, development of infrastructure of 
the system of educational institutions and other forms of material support allow 
speaking about the presence of all required conditions for the improvement of 
education quality. The sufficient conditions are connected with the innovative 
management forms, implemented into economy management practice [1]. 

There is an agenda in the school practice about the implementation of such 
management, which would fully contribute to the development of educational 
process and become a factor of the educational institution shift to the new 
qualitative level. There is a need in management, providing the development of 
pedagogical process, student, teacher's professional and personal qualities, and the 
content of management activity in new social-economic conditions  [2].  

The guarantee of this correspondence presupposes, that the managers and 
collaborators have the relevant knowledge, skills and working methods. The 
development and use of different instruments of administrative management 
provides the institution with an opportunity to achieve the goals.  

It is difficult to speak about the development without the stability in finances, 
material base, without definite politics in education, reflected in regulatory 
documents, administration rules etc. That is why it is important for the manager to 
select proper management methods. In this connection, we carried out the analysis 
of managers' adaptation possibilities to innovative organizational and economic 
management mechanisms for the activity of municipal educational institutions in 
2012 and 2014.  

The analysis of questionnaire results in December of 2012 among the managers 
of educational institutions of Ulan-Ude, aimed at revelation of knowledge about 
modern management methods and investigation of possibilities of outsourcing and 
franchising, showed the following:  

1. 100 % of managers provided the information in the inquire form, that they 
use modern management methods; at that, neither of managers changed the 
management functions, principles and methods in regulatory local acts. They 
mainly use the standard management methods.  

2. 100 % of managers have the information about outsourcing and franchising. 
At that, only 10 % of managers have the information about the definition, 
peculiarities, differences of one method from another one, etc.  

3. 40 % of managers planned to use the outsourcing and franchising methods in 
their activity. At that, 60 % from 40 % of managers consider the use of outsourcing 
and franchising methods to be ineffective in modern conditions.  



 
 
 
 
 
 
 
 
ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                                             2015. Вып. 3 
 
 

8 

4. 2 % of managers have the information about the outsourcing of educational 
services, and neither of managers have the information about possible franchising 
products.  

5. 75 % of managers consider, that the main risk factor, when using outsourc-
ing and franchising, is the existence of «opposition inside the institution».  

In whole, it is possible to state, the if the financial-economic activity and 
resource provision comply with standards, then business conduct provides an 
opportunity to say, that the managers have not considered the educational 
organization as some business-system, where the business shall be organized; it 
shall be the process, reflected in main economic documents. It would seem, that the 
most resolved problem in the sphere of personnel quality, on the one hand, is the 
increase of qualification, stability of main staff, satisfaction at the sufficient level 
(in compliance with the three-point system, it is evaluated from 1 to 2 points), but 
on the other hand, both qualitatively and quantitatively, the decrease of motivation 
in innovation implementation is traced, as well as some «weariness», mainly condi-
tioned by the stagnation of pedagogical staff. It is also possible to mention the fact, 
that the managers, even the ones of long standing, imagine the system of traditional 
methods vaguely (economic, administrative, social-psychological), not taking into 
consideration non-traditional ones.  

Under the execution of indicator on implementation of May decrees of the 
President of the Russian Federation, the general educational institutions had to 
preserve the correlation of 70:30 in salary of pedagogical and other staff. Besides, 
the expenses on junior personnel are accepted as ineffective for the educational 
institution, and the average monthly salary was not in compliance with the average 
per economy. Optimization of staffing positions in the period from 2008 to 2011 
partially solved the problem. Besides, the reduction of positions of education 
psychologists in 2012 in the majority of educational institutions resulted in the 
growth of illegal actions, suicides among the young people and conflict situations 
between the participants of educational process. That is why, the Ministry of 
Education and Science of the Buryat Republic and the Education Committee issued 
the normative acts with recommendations to introduce the positions of education 
psychologists in educational institutions. The same situation can be observed with 
the teachers of Buryat language, social pedagogues. However, the problem of 
provision of respectable salary in conditions of unchanged budget, what means 
meeting the requirements of educational institution in labor power, has been 
preserved. Thus, there is an acute need to implement new management methods. In 
September of 2013, the outsourcing services were suggested by the municipal insti-
tution «Economic and Operating Team» (EOT); general educational institutions of 
Ulan-Ude were the clients. As a result, 1100 positions of junior personnel were 
given to EOT. The situation analysis allowed assuming, that the removal of junior 
personnel from the staff of educational institutions will provide the execution of 
tasks.  

At 2013 year end, the analysis showed that the indicator «the correlation 70:30» 
in the sphere of education in Ulan-Ude is executed in whole. The funds of 
GosStandard in general educational institutions were aimed only at teachers' labor 



 
 
 
 
 
 
 
 
E. N. Vanchikova, O. A. Osodoeva, V. A. Plotnikov. Implementation of adaptation processes of inno-
vative organization and economic management mechanisms 
 

9 

compensation; the average salary of this category of workers for 2013 was equal to 
24701,3 rub. (24426 rub. was planned). Alongside with that, the analysis of 
situation revealed the number of problems both in the outsourcer (EOT) and the 
general education intuitions in the part of labor legislation fulfillment:  

As per the article 57 of the Labor Code of the Russian Federation, the labor 
contract lacked the paying conditions (salary payment dates); work environment 
(provision of protective means, work clothes and other work peculiarities), the 
length of annual paid leave (the article 115 of the Labor Code of the Russian 
Federation);  

– medical examination (the article 69 of the Labor Code of the Russian 
Federation);  

– compliance with the requirements during handling, delivery and storage of 
personal data (the articles 86-89 of the Labor Code of the Russian Federation), 
presented in the timesheet by the employee of the educational institution and their 
handover to the EOT employees;  

– minimum rate of labor payment (the article 133 of the Labor Code of the 
Russian Federation).  

It shall be specially mentioned, that in compliance with the Federal Law, dated 
19.06.2000 No. 82-FL (revision, dated 02.12.2013) «Concerning The Minimum 
Rate of Labor Payment», from 01.01.2014, the minimum rate of labor payment 
equals to 5554 rubles per month. In compliance with the article 315 of the Labor 
Code of the Russian Federation, labor payment in the regions of Extreme North 
and regions, equal to it, is executed using regional premium rates and percentage 
salary increments. Based on the above, the salary of EOT workers, fully worked-
out the standard working time and made the labor norms not less than minimum 
rate of labor payment, increased by the regional premium rate and percentage 
increment, was equal to 8331 rub. from 01.01.2014. At that time, when the salary 
6693 rub. was factually paid, as in 2013 this sum was in pledge for salary payment. 
Namely, the outsourcer company (EOT) was initially organized wrongly 
financially, the business-process did not reflect modern requirements, resulting in 
low satisfaction of staff with labor payment. Besides, neither regulatory document 
reflected the side, which would control the quality of the executed work, as well as 
the expenses on provision of staff with protection means, medical examination (the 
Decree of the Ministry of Public Health and Social Development of the Russian 
Federation, dated 12.04.2011 No. 302n concerning the approval of list and medical 
examination rate).  

The analysis of questionnaire results in January of 2014 among the managers of 
educational institutions of Ulan-Ude, aimed at revelation of knowledge about 
modern management methods and investigation of possibilities of outsourcing and 
franchising, showed the following:  

1. 60 % of educational institutions use outsourcing, only 30 % of them see the 
objective use from the outsourcing use, 40 % are not ready the provide the 
evaluation, 30 % of managers have the negative attitude;  

2. From 60 % of educational institutions, using outsourcing, 100 % of 
institutions use the outsourcing of cleaning services or the food related services for 
the students. The educational institutions do not consider other possible variants of 
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outsourcing development (IT-outsourcing, accounting record-keeping outsourcing, 
educational outsourcing etc.);  

3. 100 % of managers have some knowledge about the outsourcing of 
educational services, but they do not plan to use them in nearest time. The lack of 
information about directions, possibilities and mechanisms of implementation of 
such kind of service are named as the main reason.  

4. 2 % of managers use franchising;  
5. Among the main reasons, impeding the advancement of outsourcing and 

franchising, were named the following ones: «insufficient qualification of special-
ists» (20 %), «high price policy» (40 %), «opposition inside the institution» (50 %), 
other reasons (30 %). Besides, the following problems were revealed: insufficient 
development of legislation base on outsourcing and franchising, lack of work 
experience, lack of information about these methods.  

The state of franchising implementation problem shall be specially mentioned. 
If outsourcing is an acute necessity, the realias of today's world, then, from our 
point of view, franchising is the future of education. Franchising can contribute not 
only to the increase of quantity of the provided educational services and to increase 
of their quality, but also promote the increase of general competitiveness of the 
educational institution.  

The results of discussions with the managers were proved by the data of inquiry 
forms and expert survey about the fact, that franchising is not widely spread. The 
main problems, that constrain the franchising development, can be classified as per 
the reasons of their emergence: economic, procedural and institutional, social and 
psychological.  

1. Economic problems:  
– franchising requires stability and predictability of economy (40 %);  
– lack of the required start-up budget to be included to the franchising system; 

complexity, and sometimes impossibility to get credits for the start-up budget 
(100 %).  

2. Procedural and institutional problems (difficulties in registration, provision of 
productive capacities, subjective understanding and interpreting of legal acts on the 
part of local government etc.) (40 %). Russia still does not have the legislation, 
regulating the franchising relations in education.  

3. Social and psychological problems. They involve:  
– the lack of proper experience (80 %);  
– the lack of decent respect to the intellectual property (100 %);  
– the fear of educational institution to lose independence (80 %).  
Certainly, the majority of problems is firstly connected with economic 

instability, and with weak training of managers, who does not have the sufficient 
base of economic and management knowledge in the studied sphere. naturally, the 
considered problems cannot be analyzed separately, they are intercorrelated and 
have the multiplicative effect to some extent.  

Thus, the executed investigation showed the following:  
– the implementation of innovative organization and economic management 

mechanisms in education started — outsourcing, as a method to satisfy the 
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requirements of educational institution in labor force of different categories, began 
to be used;  

– the process of outsourcing implementation revealed unsolved problems: the 
regulatory basis is not developed, the finance relations are not regulated, the 
partner relations are not set;  

– the success of implementation of modern staff management methods is 
impeded by professional incompetence of managers in the sphere of awareness 
about the essence of modern management methods and conditions of their use [5];  

– franchising, being a method, providing an opportunity to organize the 
education as business on the basis of well-proven technologies, does not come into 
use in the educational environment among the municipal educational institutions of 
Buryatia. However, it requires advanced training in compliance with the 
requirements of modern society.  

Alongside with that, the abovementioned risks can be leveled down, if to take 
into consideration the following recommendations:  

– generalization of experience of outsourcing and franchising of Russian and 
foreign business-communities will allow understanding the technologies of its use 
in education [6];  

– theoretical training of managers on the use of outsourcing and franchising in 
the educational institution management;  

– the work in large franchising, outsourcing system provides the franchisee and 
outsources with the experience, which he cannot get himself with few exceptions, 
this experience compensates all other losses.  

The executed investigation showed that the use of modern management 
methods for educational institution to meet the institution's demands in the labor 
force would be effective, if a set of conditions is observed. 

Substantiating the possibilities of the use of outsourcing in the educational 
institutions, it is possible to distinguish its positive sides, when the institution's 
demands in labor force are met. Firstly, outsourcing provides the manager with the 
opportunity to concentrate his efforts on the main activity direction — to provide 
the specialists' (teachers') quality of training. It is known that many managers do 
not have the economic knowledge, as their specialized education is psychological 
and pedagogical. It is better to hand over the functions, not typical of the 
pedagogical profession, to the specialists, in order they are in charge of the 
qualitative staff in different spheres.  

We studied the possibilities of outsourcing and franchising implementation in 
municipal educational institutions.  

From our point of view, it is necessary to shift to outsourcing according to the 
algorithm, which involves the following stages:  

1. the determination of practicability of handover of the types of activity to the 
outsourcing;  

2. detailed, thorough analysis of the market of outsourcing services; the 
evaluation of influence of changing over to outsourcing on the work efficiency of 
structural subdivisions and executive authorities in whole;  
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3. the development of description of qualitative and quantitative requirements 
to the results, planned to be obtained per outsourcing, and the compilation of 
specifications;  

4. the development of requirements to the outsourcer; holding a contest for the 
outsources selection and making an outsourcing contract with him;  

5. the development and implementation of organization, structural, personnel 
and other administrative solutions, connected with handover of activity types to the 
outsourcing;  

6. the development and implementation of monitoring and quality control 
system over the services, obtained by means of the outsourcing.  

One of the significant conditions of the outsourcing is to develop the conditions 
of mutually advantageous cooperation. First of all, the participants are to behave as 
partners with equal possibilities in the use of resources, the use of results and their 
control [9]. Partner relations can be regulated by the following principles: equal 
share in relation to the invested resources, equal share in responsibility, the 
presence of similar levers of influence and control mechanisms, as well as the 
efficiency of results [7].  

The development of the educational institution also presupposes the increase of 
quantity of the provided services, as well as their quality increase. It becomes 
possible due to the franchising implementation. The investigation showed, that 
franchising has not been implemented by the educational institutions yet [8, 10].  

A school, a pre-school educational institution present a company to some ex-
tent, the institution, which acts on the market of educational services, and it is sub-
ject to real social-economic laws, being situated in the coordinate system of «de-
mand and supply». First of all, the school tried to determine, what services it can 
«sell». Although there are a lot of best practices and original courses, they do not 
present the «buyable merchandise». Consequently, there is the second way — to 
become prestigious due to the franchise buying [4].  

1. The school has reviewed the service market — the market of franchises, 
provided by the educational environment.  

2. It has distinguished the most interesting ones on the part of the brand, cost, 
support and expenses.  

3. It has outlined the ways to finance the franchise.  
If to analyze the franchises, suggested at the market of educational services, it is 

possible to state, that they mainly refer to the methods of language teaching, 
development programs for children from 3 to 6 years old, different methods or 
programs, aimed at the development of students' creativity. The market almost 
lacks the programs or methods on the science teaching -mathematics, biology, 
physics and chemistry.  

This problem is slightly developed. We made the first attempts to consider it. 
We think, that in future we will continue the investigation in experimental direction 
in order to verify the efficiency of innovative organization and economic 
management methods in meeting the demands of educational institutions.  
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УДК 339.97 
© Н. И. Атанов, Н. В. Абаев, И. С. Мункуева 

 
РОЛЬ БАЙКАЛЬСКОГО СУБРЕГИОНА И РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

В ЕВРАЗИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Статья посвящена стратегическим вопросам возрождения и развития Евразийской 

экономической интеграции с обоснованием ключевой роли России, в том числе Бай-
кальского субрегиона в данном процессе. Предпринята попытка синтеза экономиче-
ских, гуманитарных и экологических подходов к интеграционной проблематике гос-
ударств на обширной Евразийской платформе. Комплексность, по мнению авторов, 
послужит гарантом успешности мегапроекта. Конкретика темы развернута на приме-
ре Байкальского субрегиона, а в его составе — Республики Бурятия и Бурятского 
государственного университета, их ролевого значения в интеграционных процессах 
на восточном фланге Евразийского пространства. 

Ключевые слова: геополитика, стратегия, «Евразийская Хартия», Центральная, 
Внутренняя и Восточная Азия, Российско-Евразийская мегацивилизация, «зеленая» 
экономика, Великий шелковый путь, Чайный путь. 

 
N. I. Ivanov, N. V. Abaev, I. S. Munkueva 

 
THE ROLE OF THE BAIKAL SUBREGION AND THE REPUBLIC OF BURYATIA  

IN THE EURASIAN CIVILIZATIONAL AND ECONOMIC INTEGRATION 
 
The article is devoted to strategic issues of revival and development of the Eurasian 

economic integration with the justification of the key role of Russia, including the Baikal 
subregion. The author attempts to synthesis of economic, humanitarian and ecological 
approaches to the integration problems of the vast Eurasian plate. Complexity, according to 
the authors, will ensure the success of the mega-project. Specifics threads deployed by the 
example of Baikal subregion, and in its composition — the Republic of Buryatia and the 
Buryat State University, their role in the value of the integration processes on the eastern 
flank of the Eurasian space. 

Keywords: geopolitics, strategy, «Eurasian Charter», Central, and Inner Asia, Rus-
sian — Eurasian megatsivilizatsiya, «green» economy, the Great Silk Road Tea Road. 

 
Стратегически важное местоположение Сибири и Дальнего Востока, а в 

его составе Байкальского субрегиона и Республики Бурятия, как восточно-
евразийского «фронтира», находящихся на самом острие геополитических 
интересов России в Центральной Внутренней и Восточной Азии, предполага-
ет необходимость разработки и реализации перспективной и комплексной 
стратегии социально-экономического и этнокультурного развития, рассчи-
танной на XXI век. В документе должны быть учтены с одной стороны — 
цивилизационные, культурно-исторические и этноконфессиональные осо-
бенности многонационального народа, с другой — ресурсная, научно-
техническая, образовательная и интеллектуальная база субрегиона, а с треть-
ей — вопросы гармонизации социально — демографического, экономическо-
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го и экологического развития с учетом геополитических интересов России и 
проблем глобального изменения климата. 

В создании современной Евразийской цивилизационно-культурной и пра-
вовой базы, соответствующей требованиям XXI века, значительную роль 
должна сыграть «Евразийская Хартия» — документ, альтернативный «Ат-
лантической Хартии», с самостоятельной, оригинальной трактовкой будуще-
го Евразийского суперконтинента, с учетом тысячелетней судьбы и истории 
России, государств Центральной, Внутренней и Восточной Азии. Предпола-
гается, что Евразийская Хартия по своему гуманистическому, экологическо-
му, духовно-нравственному содержанию будет превосходить западно-
европейский путь развития общества, отраженный в Атлантической Хартии. 
В Евразийской Хартии должны найти отражение геополитические и геоэко-
номические интересы всех евразийских стран, с учетом традиций политиче-
ской, экономической и экологической культуры народов на пространстве Ве-
ликой степи, на осевой магистрали Великого Шелкового и Чайного путей, 
заложившей предпосылки для создания современного глобального мирового 
рынка.  

Развитие евразийских «горизонтальных» интеграционных процессов обу-
словлены историко-культурными традициями и в значительной мере — ре-
альными этнокультурными связями, в отличие от пресловутого «Азиатско-
Тихоокеанского региона, который, как справедливо считают многие полито-
логи и экономисты, является больше пропагандистским мифом, порожден-
ный глобальным противостоянием военно-политических блоков в период 
«Холодной войны», чем прагматичными интересами стран АТР. 

В геостратегическом отношении Республики Бурятия относится к одному 
из ключевых элементов Российско-евразийской мегацивилизации, на пересе-
чении «вертикальных» связей между Севером (в данном случае — Арктика и 
Саха-Якутия, Иркутская область) и Югом (Монголия, Китай, Юго-Восточная 
Азия), «горизонтальных» — между западными и восточными частями Евра-
зии. К тому же территория Республики Бурятия, находясь в самом центре 
Внутренней Азии и всего Евразийского суперконтинента, является историче-
ской родиной и прародиной многих древних этносов, народов и суперэтносов 
(гуннов, тюрков, бурят-монголов и др.), то есть, «колыбелью» Евразийской 
цивилизации как таковой.  

В этом смысле Республика Бурятия может и должна стать совершенно 
равноправным партнером цивилизациям Востока и Запада, в частности, од-
ним из новых евразийских «драконов», путем подъема своих производитель-
ных сил, дальнейшего расширения региональных экономических связей в 
рамках Евразийского экономического союза. Реальность социокультурного и 
экономического рывка подтверждает стратегическая ресурсная база Байкаль-
ского субрегиона, известная всему миру. Сердцевиной ее является озеро Бай-
кал — участок мирового природного наследия, хранящий в себе свыше 20 % 
мировых запасов пресной питьевой воды. Регион богат и другими трансгра-
ничными и внутренними водными объектами, что дает ей право и возмож-
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ность провозгласить себя пресноводным донором и России, и мирового со-
общества в целом.  

Другими не менее важным стратегическим ресурсом планетарного значе-
ния, являются леса. Древесный покров Байкальского субрегиона воспроизво-
дит громадное количество кислорода и поглощает не меньшие объемы угле-
кислого газа, что также дает ей право претендовать на статус кислородного 
донора планеты. Однако главным достоинством региона является гуманитар-
ный, образовательный потенциал региона, позволяющий без особых проблем 
встраиваться в современные тренды развития.  

Актуальность разработки Стратегии развития продиктована также насущ-
ными задачами укрепления национальной безопасности Российской Федера-
ции в специфических условиях непосредственного соприкосновения и влия-
ния со стороны этносов и народов Центральной и Восточной Азии, иных ци-
вилизационных культур. В условиях, когда политическая и экономическая 
конкуренция между Востоком и Западом размывает традиционные духовные, 
правовые и морально-этические ценности Российского сообщества, в частно-
сти, чувства патриотизма и коллективизма, толерантности и долга перед Ро-
диной, огромную актуальность и значимость приобретает более углубленное 
обращение к евразийским ценностям, веками поддерживаемая нашими пред-
ками, что может стать надежным заслоном разным формам терроризма и ре-
лигиозного экстремизма. 

Ренессанс Евразийского сотрудничества предполагает, прежде всего, раз-
витие транспортной инфраструктуры. Территория Республики Бурятия нахо-
дится на Чайном Пути — северного отростка Великого Шелкового Пути, ак-
тивно начавшего функционировать как всеевразийская транспортная и торго-
во-экономическая артерия еще в эпоху могущества предков бурят — сибир-
ских скифов и гуннов — хунну. В Монгольский период по Великому Шелко-
вому Пути широким потоком циркулировали не только товары, но и новые, 
по тем временам, технологии, протонаучные знания, культурные достижения 
стран Восточной, Южной, Центральной и Передней Азии, достигавшие са-
мых западных окраин Европы, а также денежные ассигнации, кредитные 
«карточки» и другие эквиваленты современных финансовых документов.  

Современные стратегические партнеры России, осознав значение и важ-
ность этой артерии для грузопотока в западно-евразийском направлении 
вплоть до Ближнего Востока (Передней Азии) и стран Европейского содру-
жества через Синьцзян и Казахстан, строят свою транспортную инфраструк-
туру. У Байкальского региона России, в том числе Республики Бурятия, по-
мимо включенности в северное направление артерии Великого Шелкового 
Пути, есть возможность сыграть значительную роль в расширении и усиле-
нии «вертикального», кросполярного потока «Север-Юг» через Монголию и 
Китай в страны Юго-Восточной Азии, включая Индо-Китай. Транссибирская 
и Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, после технологической 
модернизации, открывает значительные транспортно-логистические резервы 
в векторе «Восток-Запад».  
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Уникальным потенциальным преимуществом Бурятии, которого пока нет 
ни на западном, ни на восточном флангах Евразии, является также наличие 
своеобразных методик диагностики и лечения (коррекции) человека, его пси-
хофизического состояния, разработанных в рамках традиционных центрально-
азиатских духовно-оздоровительных систем и тибето-монголо-бурятской буд-
дийской медицины, опирающейся на весь многовековой опыт культуры и пси-
хо-физиологической детерминанты народов Внутренней Азии. Другой подза-
бытый бренд Бурятии — традиционная экологическая культура и связанные с 
ней этноэкологические и этноэкономические традиции, актуализация которых 
открывает широкие перспективы развитию «зеленой» экономики.  

Интересы наращивания вклада России в развитие евразийской цивилиза-
ции, а также актуальные вопросы интеграции российско-монгольского и рос-
сийско-китайского трансграничья, Транс-Саянии и Байкальского субрегиона 
в целом на восточном фланге Евразии, предполагают активизацию научно-
образовательного потенциала Бурятского государственного университета и 
его партнеров на следующих приоритетных направлениях научно-
технических и культурно-образовательных исследований: 

– теоретико-методическое обоснование евразийской идентичности в про-
екции как глобализационных процессов, так и регионализации мирового со-
общества (экономика, право, образование, культура, экология, духовные и 
нравственные устои и др.); 

– развитие научно-исследовательской и инновационной базы для высоко-
технологичных наукоемких производств «зеленой» экономики, в первую 
очередь, на возобновляемых источниках и ресурсах; 

– программно-проектная проработка вопросов развития инфраструктуры 
Восточной и Южной Сибири, в первую очередь, приграничных районов; 

– изучение региональных рынков и динамики поведения игроков по отно-
шению к Евразийской экономической интеграции; 

– развитие интегративной медицины на базе традиционной восточной, в 
том числе индо-тибето-китайско-монголо-бурятской медицины и фармаколо-
гии, в комплексе с современной классической западной медициной; 

– защита и сохранение окружающей среды на основе комплексного изуче-
ния и интеграции традиционной экологической культуры народов Централь-
ной, Внутренней и Восточной Азии с современными научно-техническими 
достижениями; 

– социально-гуманитарные и правоведческие взаимодействия России со 
странами Внутренней и Восточной Азии; 

– создание конкурентоспособных (на международном уровне) образова-
тельных ресурсов, модулей, программ и интернационализация учебного про-
цесса; 

– системная модернизация высшего и послевузовского профессионального 
образования и создание на этой основе передовой системы научно-
инновационного и образовательного комплексов.  

Востоковедческое направление специализации Бурятского госуниверсите-
та имеет привлекательную и общественно значимую перспективу занять одно 
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из ключевых мест в системе сетевых взаимодействий ВУЗов Сибири и Даль-
него Востока России с ВУЗами Центральной, Северо-Восточной и Юго-
Восточной Азии в совместных исследованиях обширной Евразийской про-
блематики.  

Реализация вышеизложенного явится важным вкладом в обеспечение 
научного, инновационного и кадрового сопровождения в продвижении гео-
политических и экономических интересов России на Евразийской платформе.  
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УДК 334:636(571.54+517.3) 
© В. С. Потаев, Г. Ю. Субанаков, Х. Азжаргал 

 
О РАЗВИТИИ ТРАДИЦИОННОГО И ИННОВАЦИОННОГО МАЛОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПАСТБИЩНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И МОНГОЛИИ 
 

В статье отмечено, что развитие агробизнеса в странах во многом зависит от его 
физико-географических условий, сложившихся исторических традиций в экономике 
сельского хозяйства и проводимой государством аграрной политики. Возрождение 
традиционного малого предпринимательства в пастбищном животноводстве в Рес-
публике Бурятия и Монголии получает все большее распространение, для дальней-
шего его развития необходимо внедрение инноваций.  

Ключевые слова: агробизнес, хозяйственные традиции и инновации, пастбищное 
животноводство, экономические реформы, малое предпринимательство 

 
V. S. Potaev, G. Yu. Subanakov, Kh. Azzhargal 

 
ABOUT DEVELOPMENT TRADITIONAL AND INNOVATION  

SMALL BUSINESS OF PASTURES STOCK-BREEDING  
IN THE REPUBLIC OF BURYATIA AND MONGOLIA 

 
This article about development agribusiness in countries depend there from physics and 

geographic conditions, their historical traditions in economics of agriculture and agri-state 
politics. Revival traditional small business in the pasture stock-breeding of Republic of 
Buryatia and Mongolia get more spreading, for further development need innovations. 

Keywords: agribusiness, economical traditions and innovations, pasture stock-breeding, 
small business 

 
Республика Бурятия и Монголия — это большие территории с малой 

плотностью населения (1,5–3 чел. на км2). Природно-географические условия 
региона характеризуются наличием обширных степных пространств, малым 
количеством осадков, незначительным снежным покровом и низкопродук-
тивной растительностью. Наличие обширных, хотя и малопродуктивных, но 
богатых по качеству и разнообразию травостоя пастбищ, большое количество 
солнечной радиации и малоснежные зимы исторически предопределили в 
основном развитие экстенсивного, пастбищного животноводства. Последнее 
было представлено семейными фермами занимающимися разведением круп-
ного рогатого скота, табунных лошадей, овец, коз, яков и верблюдов местной 
селекции. Такое малое предпринимательство было традиционным как для 
бурят, так и монголов.  

Однако с приходом советской власти, коллективизацией сельского хозяй-
ства в Бурятии произошли коренные изменения. С 1923 по 1989 г. в Бурятии 
исчезли 1613 населенных пунктов, их число сократилось в 3,6 раза. Хутор-
ской же тип поселений в конце 80-х годов сохранился лишь в некоторых кол-
хозах и совхозах в виде животноводческих стоянок. В эти же годы началась 
поголовная метизация крупного рогатого скота местной селекции в основном 



 
 
 
 
 
 
 
 
В. С. Потаев, Г. Ю. Субанаков, Х. Азжаргал. О развитии традиционного и инновационного ма-
лого предпринимательства в пастбищном животноводстве Республики Бурятия и Монголии 
 

21 

симментальским скотом, бурятских овец — мериносами, в результате совер-
шенно изменился породный состав скота. В связи с изменением породного 
состава скота животные стали требовательными к условиям кормления и со-
держания. Если до метизации 90 % скормленных кормов составляли паст-
бищные корма, то уже в 1965 г. доля заготовленных стойловых кормов соста-
вила 53,3 %, а удельный вес пастбищных кормов соответственно снизился до 
46,7 %. В 1975 г. стойловые корма составили 58,1 %, а пастбищные — 41,9 %. 
В структуре расхода стойловых кормов доля дорогостоящих концентриро-
ванных кормов в 1965 г. дошла 32,5 %, а в 1975 г. 77,5 %.  

Понадобилось строить много теплых помещений с механизацией и авто-
матизацией основных производственных процессов. Капитальные вложения 
государства в сельское хозяйство в сопоставимых ценах в 1965 г. составили 
47,8 млн руб., в 1970 г. — 79,1; 1975 г. — 131,0; 1980 г. — 138.3 и в 1985 г. — 
174,4 млн руб. Только за 1981-1985 годы было построено животноводческих 
помещений для крупного рогатого скота на 57,1 тыс. скотомест, для овец — 
на 202,0 тыс. скотомест. В структуре производственных фондов сельскохо-
зяйственного назначения удельный вес зданий и сооружений в колхозах и 
совхозах стал составлять 50 % и более.  

Перечисленные новшества в традиционном пастбищном животноводстве, 
в виде изменения породного состава скота, кормлением в основном стойло-
выми консервированными кормами, переводу его на промышленную основу 
следует назвать инновациями, внедрением достижений науки и техники в 
сельскохозяйственное производство и даже все это можно именовать иннова-
ционным пастбищным животноводством.  

Однако, из-за механизации работ на фермах постоянно рос расход элек-
троэнергии. Так, на производственные цели в колхозах и совхозах в 1965 г. 
было потреблено электроэнергии 27,9 млн кВт. ч., в 1970 г. 47,3; 1975 — 
133,8 и в 1980 г. — 251,0 млн кВт. час. Постоянный рост издержек на элек-
троэнергию, корма, амортизацию зданий и сооружений и др. повысил себе-
стоимость производимой продукции. За 1965–1985 гг. себестоимость привеса 
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности выросла в 4 
раза, овец — в 3,7 раза, шерсти — в 3,2 раза. Себестоимость содержания од-
ной головы скота выросла еще более [1]. 

В Монголии коллективизация сельского хозяйства, частности в пастбищ-
ном животноводстве проводилась менее радикально. Несмотря на социали-
стические преобразования, традиционное животноводство во многом сохра-
нилось. В основе хозяйств, как и прежде, была семья, разводимый скот был, 
главным образом, местной монгольской породы, технология животноводства 
базировалась на круглогодовом пастбищном содержании. Следовательно, 
издержки на производство продукции в целом оставались неизменными.  

Перевод сельского хозяйства на рыночные формы хозяйствования, в том 
числе традиционного пастбищного животноводства в Монголии начали осу-
ществлять с 1991 г. Основной формой организации пастбищного животно-
водства стали частные семейные предприятии. Переход а в основном на ин-
дивидуальное (семейное) предпринимательство, снятие ограничений на пого-
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ловье скота и другие меры аграрных реформ в целом оказались успешными. 
Главный индикатор эффективности развития пастбищного животновод-
ства — численность скота, несмотря даже на стихийные бедствия не только 
оставался не ниже 1990 г., но и значительно вырос (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика численности скота в Монголии 

 
 
 
Как видно, из динамики поголовья скота, рост его численности с начала 

реформ был зарегистрирован вплоть до конца 2000 г. За период 1992-2000 гг. 
численность всего скота в Монголии возросла на 7712,0 тыс. голов, или на 
29,8 %, в том числе крупного рогатого скота на 976,0 тыс. гол. (на 34,3 %), 
овец — на (на 0,7 %), коз — на 5908,2 (в 2,2 раза), лошадей — на 901,5 тыс. 
гол. (на 39,9 %). Анализ данных численности скота за этот период свидетель-
ствует в целом о результативности экономических преобразований в сель-
ском хозяйстве [2]. 

Показатели животноводства Монголии оставались бы на наш взгляд также 
убедительными, если бы не последствия зимних бескормицы (дзут) 2000 и 
2001 годов. Так, за эти годы поголовье всего скота сократилось на 7493,6 тыс. 
гол. или на 22,3 %, в том числе овец на 3254,0 (на 21,4 %), коз — на 1442,6 
(на 13,1 %), крупного рогатого скота — на 1755,1 (на 45,9 %), лошадей — на 
971,7 (на 30,7 %) и верблюдов — на 70,2 тыс. гол. или на 19,7 %. В последу-
ющем, с 2002 по 2008 г., поголовье скота, как видно из рисунка 1, было не 
только восстановлено, но и значительно увеличено.  

Изменения, точнее рост поголовья сельскохозяйственных животных за пе-
риод с 2008 г. по 2014 г. показано в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1 
Динамика численности скота в Монголии  

за период 2008–2014 годы, тыс. гол. 
 

Годы Крупный  
рогатый скот 

Овцы Козы Лошади Верблюды 

2008 2503,4 18362,3 19969,4 2186,9 266,4 
2011 2339,7 15668,5 15934,6 2112,9 280,1 
2012 2584,6 18141,1 17558,7 2330,4 305,8 
2013 2909,5 20066,4 19227,6 2619,4 321,5 
2014 3413,9 23214,8 22008,9 2995,8 349,3 

2014 г. к  
2008 г. 

+, 
- 

+910,5 +4852,5 +2039,5 +808,9 +82,9 

 % 136,4 126,4 110,2 137,0 131,1 
 
Из таблицы 1 видно, что численность крупного рогатого скота за этот пе-

риод выросла на 36,4 %; овец — на 26,4 %; коз — на 10,2 %; лошадей — на 
37,0 % и верблюдов — на 31,1 %.  

Таким образом, перевод сельского хозяйства в основном на индивидуаль-
ное (семейное) предпринимательство, снятие ограничений на поголовье скота 
и другие меры в рамках аграрных реформ в целом оказались, на наш взгляд, 
успешными.  

В этой связи, можно привести высказывания В. В. Грайворонского [4, с. 
5], который рассматривая результативность реформ несколько шире чем мы, 
пишет: «Несмотря на огромные трудности, с которыми Монголия столкну-
лась при переходе от старой модели к новой, в 1991-1995 гг. ей удалось до-
биться заметных успехов в трансформации своей политической и экономиче-
ской системы».  

Нами также подтверждается, что развитие традиционного малого пред-
принимательства в пастбищном животноводстве оказалось довольно разум-
ным решением в условиях Монголии. С переходом на рыночные отношения, 
предпринимательство, среди фермеров появилось много крупных скотовла-
дельцев, имеющих одну и более тысяч голов скота (табл. 2). 

Таблица 2 
Группировка животноводческих хозяйств Монголии по числу скота 

 
 Годы 2014 г.  

в  % к 
1990 г. 

1990 1995 2000 2005 2008 2014 

До 10 гол. 
скота 

76 437 43 694 31 361 24 280 17 391 14 980 19,6 

11–30 гол. 88 035 50 580 40 436 32 214 23 202 20 343 23,1 
31–50 42 647 40 200 35 041 26 919 20 707 15 770 37,0 
51–100 42 548 31 393 63 096 46 138 40 168 29 392 69,1 
101–200 10 714 61 082 59 821 49 498 54 469 46 847 в 4,4 

раза 
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201–500 492 53 564 33 408 38 245 54 265 58 131 в 118 
раз 

501–999 - 3095 4591 6527 13337 21092 - 
1000–1499 - 280 893 1354 3501 5620 - 
1500–2000 - 17 48 142 325 816 - 
2001 и 
более 

- 8 37 74 182 372 - 

Итого 260 873 283 913 268 732 225 391 227 547 213 363 77,9 
 
Как видно из таблицы 2 в 1990 г. основными скотовладельцами были се-

мьи имеющие до 10 гол. скота (29,3 %) и от 11 до 30 гол. (33,7 %). В 2000 г. 
основу животноводческих ферм представляли хозяйства с поголовьем 51–100 
(23,5 %) и 101–200 гол. (22,3 %), в 2008 г. уже с числом животных 101-200 
(23,9 %) и 201–500 гол. (23,8 %) и в 2014 г. данное соотношение составило 
22,0 и 27,2 % %.  

Кстати, Г. С. Матвеева [5, с. 27–28] считает необходимым скотоводческие 
хозяйства имеющих до 50 гол. всех видов скота в Монголии относить к бед-
няцким, 51–500 — к середняцким, а 501 и более — к кулацким. Их по ее дан-
ным в 1947 г. соответственно было 38,9 %, 60,4 и 0,7 %. В настоящее время 
данное соотношение составляет 23,9; 63,0 % и 13,1 %.  

Таким образом, в связи с демократизацией общества Монголии, перехо-
дом на рыночные отношения в сельском хозяйстве значительно возросло 
число крупных животноводческих хозяйств, что явилось следствием матери-
ализации предпринимательских способностей скотовладельцев.  

Выдающийся американский экономист австрийского происхождения Йо-
зеф Шумпетер (1982) в рамках своей теории созидательного разрушения 
главную роль в развитии экономики отводит предпринимательству. Следова-
тельно, в сельском хозяйстве Монголии наметились положительные тенден-
ции. Со второй половины 1991 г. начался бурный процесс возрождения пред-
принимательских хозяйств в животноводстве [6, 7].  

В Республике Бурятия, судя по динамике крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, особенно в последние годы, процесс развития предпринимательства в 
сельской местности не наблюдается. Такая картина в целом характерна и для 
всей России. И.Н.Буздалов [8, с. 18–20] пишет: «...человек, проживший деся-
тилетия в атмосфере социального иждивенчества и неволи, вообще неуютно 
чувствует себя на свободе, тоскует по казарменным порядкам. Именно ему 
«удобнее» община, где он трудится «нормально» и вполсилы, или вообще 
избегая работы». 

Д. А. Логинов [8, с. 10] недостаточное развитие малого предприниматель-
ства на селе в России также объясняет дефицитом предпринимательской ак-
тивности у сельчан и склонностью к общинным формам жизнедеятельности. 

Административно-командные методы руководства сельским хозяйством 
лишили людей инициативы, выбили чувство хозяина. Вопреки крестьянской 
природе очень многие жители села привыкли быть простыми отработчиками, 
исполнителями. Притом часто бездумными, недобросовестными. Ни за что не 
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отвечать, не рисковать и претендовать на заработную плату. И конечно то, 
что уничтожалось десятилетиями, невозможно быстро возродить. У людей, 
которые за семьдесят лет привыкли подчиняться и выполнять только приказы 
и указания, возможность быть свободными, иметь частную собственность 
вызывает не энтузиазм, а страх. 

Для представления величины предпринимательских способностей ферме-
ров Республики Бурятия следует представить размеры их крестьянских (фер-
мерских) хозяйств по наличию земельных угодий (табл. 3). 

 
 

Таблица 3 
Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств  

по размеру земельных угодий 
 

 Число  
крестьянских 
(фермерских)  

хозяйств 

Удельный вес 
хозяйств в общем 
числе хозяйств,  % 

Площадь  
предоставленных 

земельных  
участков, га 

Удельный вес 
площади участков 
во всей площади 

земли, га 
Земля не предо-

ставлялась 
64 2,4   

До 3 га 129 4,9 282 0,2 
4–5 га 149 5,7 717 0,5 

6–10 га 310 11,8 2588 1,9 
11–20 га 559 21,4 8707 6,5 
21–50 га 709 27,0 22936 17,1 
51–70 га 198 7,6 11695 8,7 

71–100 га 191 7,3 15756 11,7 
101–200 га 203 7,7 28246 21,0 

Свыше 200 га 111 4,2 43357 32,4 
Итого хозяйств 2623 100 134248 100 

 
 
 
Как видно из представленных данных, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств имеющих 51 и свыше га земельных угодий насчитывается 703 едини-
цы, что составляет 26,8 % от числа всех фермеров. Однако за ними закрепле-
но достаточное количество земель, которое составило 99 054 га или 73,8 %. 

Согласно группировке крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей по поголовью крупного рогатого скота проведен-
ного также по итогам всероссийской сельскохозяйственной переписи 
(2006 г.) из 1044 обследованных хозяйств 184 или 17,6 % фермеров вообще 
не имеют скота. Из имеющих крупный рогатый скот во владении, основное 
число фермерских хозяйств имеют крупного рогатого скота до 10 гол. 
(26,7 %) и от 11 до 20 гол. (21,2 %).  

Изменение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех 
категорий за годы реформ представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Изменения поголовья скота в Республике Бурятия 

 
Данные рисунка 2 показывают, насколько ощутимо сократилось поголовье 

скота за рассматриваемые годы. Всего сократилось крупного рогатого скота 
на 226,9 или в 1,7 раза и составило в 2002 г. к уровню 1992 г. 60,4  %, сви-
ней — на 165,8 (в 2,7 раза), овец и коз — на 1054,3 (в 6,1 раза) и лошадей — 
27,0 тыс. гол. (в 1,6 раза).  

В последующем, ситуация несколько улучшилась, что видно из данных 
таблицы 4 [10]. 

 

Таблица 4 
Изменения численности сельскохозяйственных животных 

в Республике Бурятия за 2008–2014 годы, тыс. гол. 
 

Годы Крупный  
рогатый скот 

в том числе Свиньи  Овцы  
и козы 

Лошади 
коровы 

2008 348,5 143,4 75,4 236,2 56,8 
2009 362,0 145,2 69,8 253,4 57,2 
2010 362,1 147,3 76,8 253,2 61,4 
2011 363,1 148,5 74,9 262,9 63,8 
2012 385,0 167,0 78,2 288,0 67,9 
2013 394,6 168,1 77,9 290,6 71,9 
2014 380,2 159,1 140,8 286,8 67,8 

2014 г. 
к  

2008 г. 

+, 
- 

+31,7 +15,7 +65,4 +50,6 +11,0 

 % 109,1 110,9 186,7 121,4 119,4 
 
Приведенные данные свидетельствуют о росте численности крупного ро-

гатого скота на 31,7 тыс. гол. или на 9,1 %, в том числе коров — на 15,7 (на 
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10,9 %), свиней — на 65,4 (на 86,7 %), овец и коз — на 50,6 (на 21,4 %) и чис-
ло лошадей выросло на 11,0 тыс. гол. или на 19,4 %. Это произошло, благо-
даря росту числа мясного крупного рогатого скота, грубошерстных овец и 
табунных лошадей. Все больше людей занимающихся животноводством ста-
ли понимать выгоду и эффективность разведения традиционных для Бурятии 
видов и пород скота. Поголовье свиней выросло благодаря вводу в действие 
крупнейшего свинокомплекса «Восточно-Сибирский» на 112 тыс. гол. едино-
временного содержания.  

Сравнительный анализ сельского хозяйства Монголии и Республики Буря-
тии выявил следующие различия. В первую очередь это касается результатов 
проводимых аграрных реформ. Как было уже отмечено, если за реформенный 
период (1990-2002 гг.) численность всего скота в Монголии, несмотря на 
природные катаклизмы, осталась не ниже уровня до начала реформ, то в Бу-
рятии за период реформ всего сельхозживотных (в физ. гол.) сократилось в 
3,1 раза. На наш взгляд, одной из первопричин этого является то, что в Мон-
голии почти весь скот (свыше 90 %) передали в индивидуальную (семейную) 
частную собственность, у нас, в России, процесс развития малого предпри-
нимательства в животноводстве только начинается.  

Второй причиной, способствующей росту скота в Монголии, было то, что, 
благодаря хозяйственно-биологическим особенностям местного скота, тра-
диционная технология ее ведения основана на самых дешевых кормах паст-
бищ, использовании помещений и построек упрощенных конструкций. 

Разведение монгольского скота не требует тщательного ухода, он приспо-
соблен к суровым условиям кормления и содержания. Животноводы Монго-
лии в последнее время отказываются от других животных, так называемых 
инновационных культурных пород скота, отдают предпочтение скоту мон-
гольского типа, который можно круглогодично содержать на пастбищах. В 
Бурятии традиционное пастбищное животноводство, с его укладом, образом 
жизни еще находится на стартовых позициях, так как оно в советское время 
было сильно сокращено.  

В Монголии коллективизация сельского хозяйства в принципе не затрону-
ла основ традиционного животноводства. Последующие экономические ре-
формы, с передачей скота в индивидуальную собственность семейных хо-
зяйств, привели к росту численности сельскохозяйственных животных.  

Таким образом, проведенный нами анализ развития животноводства в 
Республике Бурятия и Монголия свидетельствует о необходимости хранения 
традиций в сельском хозяйстве. Возрожденное традиционное малое предпри-
нимательство в пастбищном животноводстве, в Монголии успешно развива-
ется. В Республике Бурятия также, рост поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных за последние годы главным образом связан, с возрождением традици-
онного пастбищного животноводства и его малых форм предприниматель-
ства. Что касается инноваций, то советский опыт инновационного развития 
животноводства показывает, что они должны быть экономически оправдан-
ны. И, на наш взгляд, вначале необходимо возродить традиции в сельском 
хозяйстве, предпринимательство, в частности в традиционном животновод-



 
 
 
 
 
 
 
 
ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                                             2015. Вып. 3 
 
 

28 

стве, и лишь затем возможно внедрение экономически обоснованных инно-
ваций. При этом, всегда помнить, что сельское хозяйство одна из консерва-
тивных отраслей экономики, в особенности пастбищное животноводство. 
Здесь самый низкий порог чувствительности к инновациям и низкая его эко-
номическая эффективность.  
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МИРОВОЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
 
Статья посвящена анализу мирового опыта в области оценки интеллектуального 

капитала. Отмечается, что существует четыре подходы: прямое измерение, рыночная 
капитализация, отдача на капитал, подсчет очков. На основе применения различных 
методов оценки определено место Российской Федерации в мировом рейтинге по 
уровню развития интеллектуального капитала. Представлены меры по переводу 
национальной экономики на знаниевую модель управления интеллектуальным капи-
талом, что требует осуществления описанных базисных мер. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, мировой опыт, методы оценки. 
 

D. D. Tsyrenov, L. A. Ilyina 
 

WORLD EXPERIENCE IN THE ASSESSMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL 
 
This article analyzes the international experience in the assessment of intellectual capi-

tal. It is noted that there are four approaches: direct measurement, market capitalization, 
return on capital, scoring. Russia's place is determined by applying valuation techniques. 
The authors describe the steps to transfer the national economy knowledge-management 
model of intellectual capital 

Keywords: intellectual capital, international experience, methods of evaluation. 
 
Оценке и рейтингованию интеллектуального капитала уделяется значи-

тельное внимание в таких странах, как Швеция, Израиль, США, Япония и др. 
Существуют различные инструменты оценки — Скандия Навигатор, коэф-
фициент Тобина, 1С Rating и др. [2, с. 23] Достаточно полный обзор методов 
измерения интеллектуального капитала был представлен в 2004 г. Карлом-
Эриком Свейби. Он выделяет 25 методов измерения интеллектуального капи-
тала, сгруппированных в 4 группы: 

1) методы прямого измерения интеллектуального капитала. К этой группе 
относятся все методы, основанные на идентификации и оценке в денежном 
выражении отдельных активов или отдельных компонентов интеллектуаль-
ного капитала. После того как оценены отдельные компоненты или даже от-
дельные активы, выводится интегральная оценка интеллектуального капита-
ла. При расчете интегрального показателя могут применяться как аддитив-
ные, так и мультипликативные модели; 

2) методы рыночной капитализации. Вычисляется разность между рыноч-
ной капитализацией компании и собственным капиталом ее акционеров. По-
лученная величина рассматривается как стоимость ее интеллектуального ка-
питала; 

3) методы отдачи на капитал. Отношение среднего дохода компании до 
вычета налогов за некоторый период к материальным активам компании 
сравнивается с аналогичным показателем для отрасли в целом. Чтобы вычис-
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лить средний дополнительный доход от интеллектуального капитала, полу-
ченная разность умножается на материальные активы компании. Далее путем 
прямой капитализации или дисконтирования получаемого денежного потока 
можно получить стоимость интеллектуального капитала компании; 

4) методы подсчета очков. Идентифицируются различные компоненты 
интеллектуального капитала, генерируются индикаторы и индексы в виде 
подсчета очков. Применение этой группы методов не предполагает получе-
ние денежной оценки интеллектуального капитала. 

В структуре интеллектуального капитала центральное место занимает че-
ловеческий капитал. Например, в Дании осуществлена попытка унификации 
подходов к отчетам об интеллектуальном капитале на государственном 
уровне.  

Ядро количественной оценки человеческого капитала составляет ограни-
ченный набор основных индикаторов, характеризующих три ключевых изме-
рения: долголетие, образованность и уровень жизни.  

Начиная с 1993 г., оценка человеческого капитала производится с поправ-
кой на неравенство в распределении доходов. Величина скорректированного 
реального ВВП на душу населения умножается на разность между единицей 
и отношением суммарной величины доходов наиболее бедных 20 % населе-
ния к суммарной величине доходов наиболее богатых 20 %. Такая поправка 
зачастую существенно изменяет ранг страны по оценке человеческого капи-
тала, учитывая специфику конкретных условий даже страны внутри страны. 

 

Страна Индекс  
человеческого развития 

Индекс  
человеческого развития  

с поправкой на неравенство  
в распределении доходов 

Канада 0,932 0,763 
Швейцария 0,931 0,749 
Япония 0,929 0,875 
Швеция 0,928 0,829 
Норвегия 0,928 0,772 
Франция 0,926 0,765 
Австралия 0,926 0,625 
США 0,925 0,740 
Нидерланды 0,923 0,773 
Соединенное Королевство  0,919 0,731 
Германия 0,918 0,797 
Бельгия 0,916 0,817 
Россия 0,564 0,427 

 
Доклады о человеческом развитии включают ряд дополнительных индек-

сов. В докладе с 1991 года предлагается индекс свободы человека, оценивае-
мый на основе экспертного опроса по двум градациям 40 прав и свобод (0 — 
отсутствие прав и свобод, 1 — гарантия прав и свобод).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Д. Д. Цыренов, Л. А. Ильина. Мировой опыт в области оценки интеллектуального капитала 
 
 

31 

Страна Индекс свободы человека 
Швеция 39 
Дания 38 
Нидерланды 37 
Финляндия 36 
Новая Зеландия 36 
Австрия 36 
Норвегия 35 
Франция 355 
Германия 35 
Бельгия 35 
Канада 34 
Швейцария 34 
США 34 
Австралия 33 
Япония 32 
Соединенное Королевство 32 
Россия 14 

 
В докладе за 1992 год был предложен индекс политической свободы, 

определяемый на основе пяти составляющих, оцениваемых по 10-бальной 
системе на основе экспертного опроса: личная безопасность, главенство за-
кона, свобода выражения, политическое участие, равенство возможностей. 

Индекс политической свободы имеет тесную связь с оценкой человеческо-
го капитала: в группе стран с высоким уровнем человеческого развития ин-
декс политической свободы достиг 84,1, со средним уровнем человеческого 
развития — 49,6, с низким уровнем человеческого развития — 51,3. В про-
мышленно развитых странах индекс политической свободы составил 90,1, 
для развивающихся — 51,3. 

В докладе за 2011 год предложен новый составной индекс технологиче-
ских достижений, призванный отразить, насколько эффективно создаются и 
распространяются современные технологии, формируется база для подготов-
ки и использования квалифицированных кадров. Индекс отражает достиже-
ния в четырех аспектах: создание технологий, распространение новейших 
технологий, распространение изобретений, компетенции населения. 

 
Страна Индекс технологических достижений 

Финляндия 0,744 
США 0,733 
Швеция 0,703 
Япония 0,698 
Республика Корея 0,666 
Нидерланды 0,630 
Соединенное Королевство 0,606 
Канада 0,589 
Австралия 0,587 
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Сингапур 0,585 
Германия 0,583 
Норвегия 0,579 
Ирландия 0,566 
Бельгия 0,553 
Новая Зеландия 0,548 
Австрия 0,544 
Франция 0,535 
Израиль 0,514 
Россия 0,498 

Указанные методики рейтингования позволяют с уверенностью констати-
ровать тот факт, что Россия в них занимает не лидирующие позиции [1, с. 35]. 
Перевод национальной экономики на знаниевую модель управления интел-
лектуальным капиталом требует осуществления следующих базисных мер. 

1. Разрешение проблемы взаимного недоверия, ставшей тотальной во всем 
государстве: между обществом и властью, между бизнесом и властью, между 
обществом и бизнесом и т. д. Удовлетворение общественного спроса на объ-
ективность, восстановление доверия по вертикали являются базовыми эле-
ментами запуска в действие движущей силы экономики, в т.ч. основанной на 
знаниях. 

2. Повышение КПД системы образования исключительно за счет улучше-
ния его качества. Характерной чертой современной России стало кратное 
увеличение числа лиц с высшим образованием. В их числе преобладают эко-
номисты, юристы и другие гуманитарии. Если в советский период процент 
поступления в вузы среди выпускников школ колебался в пределах 20–25 %, 
то сегодня такой же диапазон у непоступивших в вузы лиц. Кроме того, 
наступающие проблемные демографические пропорции в стране сокращают 
временной горизонт использования накопленного интеллектуального капита-
ла.  

3. Формирование системы организационных, правовых и экономических 
мер государства для селектирования экономики знаний. Государственная по-
литика в области экономики, основанной на знаниях, должна соответствовать 
3-м принципам: а) примат государства в тех сегментах экономики, где фор-
мируется прикладная инноватика до ее завершения в коммерческом товаре; 
б) поддержка реальных видов инновационной деятельности вместо помощи 
конкретным организациям; в) стимулирование продуктивного взаимодей-
ствия образования, науки и бизнеса и формирование на этой основе иннова-
ционных кластеров (по примеру стран-партнеров БРИКС). 

4. Поэтапное замещение морально устаревшей структуры накопленного 
капитала в России, свойственной ранним этапам индустриального общества 
(природный капитал — 72 %, физический капитал — 14 %, человеческий ка-
питал — 14 %). В постиндустриальную эпоху главным фактором развития 
государства является создание условий для производства интеллектуального 
продукта и соответствующие ему темпы технологического обновления.  
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5. Проблема внедрения научных разработок в реальную экономику, — за-
старелая болезнь российской науки и практики. Продуктивная связь науки и 
реального производства, характерная для стран с развитой экономикой, в 
России реализуется фрагментарно, за исключением оборонного сектора.  
С одной стороны, отрасли промышленности не формируют спрос на научно-
технические разработки, а с другой — наука зачастую не имеет подразделе-
ний по коммерциализации своих разработок. Таким образом, параллельное, 
не пересекающееся движение науки и экономики приводит к тому, что рос-
сийский бизнес импортирует передовые технологии из-за рубежа, а отече-
ственная наука экспортирует свои научные идеи и разработки. Согласно дан-
ным Роспатента в 2013 г. более половины отечественных научных разработок 
патентовались нерезидентами. Нематериализованные в инновационных сред-
ствах научные изобретения представляют собой научное сырье ровно также 
как и углеводородное и др. сырье. Таким образом, создалась ситуация, когда 
необходим механизм преодоления так называемой «долины смерти» между 
наукой и практикой. 

Такие, или аналогичные действия со стороны государства по реструктури-
зации отечественного научно-технологического комплекса — первый и важ-
нейший шаг для формирования каркаса нарождающейся российской эконо-
мики знаний [3, с. 2626]. 
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ТРАНЗИТИВНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ В РАЗРАБОТКЕ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Транзитивность экономики — это такое свойство экономики, которое формирует-

ся под воздействием и объективных, и субъективных факторов, и должно нацеливать 
её на повышение эффективности и стабильности национальной экономической си-
стемы в целом. Проявления транзитивности российской экономики, безусловно, вы-
ражаются в специфических ее проявлениях, что не может не отражаться на разработ-
ке мер государственного регулирования экономических процессов в целом и про-
грамм регионального развития. Фактор транзитивности национальной экономиче-
ской системы — это необходимое условие для успешной адаптации российской эко-
номики к международным условиям хозяйствования. 

Ключевые слова: транзитивность, национальная экономическая система, регио-
нальная экономическая политика 

A. A. Sankovets 
 

TRANSITIVITY OF THE RUSSIAN ECONOMY AS AN ESSENTIAL CONDITION  
IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC POLICY 

 
Transitive economy — it is the property of the economy, which is influenced by both 

objective and subjective factors, and it must aim at improving the efficiency and stability of 
the national economic system as a whole. Manifestations of transitive Russian economy, of 
course, expressed in particular its forms, which can not but affect the development of 
measures of state regulation of economic processes in general and regional development 
programs. Factor transitive national economic system — a necessary condition for the 
successful adaptation of the Russian economy to international economic conditions. 

Keywords: transitive, the national economic system, regional economic policy. 
 
Для страны, занимающей первое место в мире по территории, региональ-

ный аспект анализа экономического развития всегда имел большое значение. 
При централизованном управлении экономикой главной тенденцией было 
сглаживание межрегиональных различий, и анализ был подчинен их выявле-
нию. В условиях коренного реформирования хозяйственного механизма со-
циально-экономическое развитие регионов значительно отличалось друг от 
друга, что явилось следствием различных стартовых возможностей. Хозяй-
ственный комплекс России до сих пор находится в состоянии транзитивно-
сти, перехода от одного экономического уклада к другому. 

Экономика любой страны, находящейся в процессе экономической транс-
формации, т.е. перехода от одного состояния социально-экономической си-
стемы к качественно иному состоянию (economy intransition). Экономика пе-
реходного периода обладает рядом специфических характеристик, отличаю-
щих ее от находящейся в относительно устойчивом экономическом состоя-
нии и, которое обеспечивается совершенствованием и частными изменения-
ми присущих ей институтов, связей и отношений. Ситуация возникновения и 
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развития экономики переходного периода идет путем образования на этапе 
перехода новых институтов, связей и отношений, соответствующих нарож-
дающемуся столкновения исчезающих и возникающих институтов появляют-
ся новые макро- и микроэкономические закономерности и тенденции, соци-
альные и политические изменения, возникают новые задачи экономической 
политики. Однако данный процесс носит противоречивый характер, демон-
таж старых институтов может иметь достаточно продолжительный характер, 
встраиваясь в систему новых отношений.  

В настоящее время транзитивность рассматривается как свойство эконо-
мических систем, существенно влияющее на развитие региональной полити-
ки в современном мире. Существует большое количество исследований, так 
или иначе характеризующих сущность, финансовый механизм, организаци-
онные и институциональные формы транзитивной экономики [5] 

По нашему мнению, такое свойство как транзитивность национальной 
экономической системы — необходимое условие для успешной адаптации 
российской экономики к международным условиям хозяйствования (необхо-
димое условие, но не достаточное для достижения определенных целей). 
Транзитивность экономики, по нашему мнению, — это особое свойство эко-
номики, которое формируется под воздействием и объективных, и субъек-
тивных факторов, и должно нацеливать её на повышение эффективности и 
стабильности национальной экономической системы в целом [6]. 

Экономическая система вынуждена функционировать в таких условиях в 
противном случае ее ждет еще больший кризис. Для этого, на наш взгляд, 
необходимо институционально придавать экономическому комплексу каче-
ства транзитивности. Транзитивность по возможности должна быть всеоб-
щей, распространяющейся на все стороны функционирования экономической 
системы. Однако, при этом она не может быть не ограниченной во времени 
(транзитивная экономика ациклична). 

К сожалению, в русскоязычной экономической литературе имеет место 
некоторое смешение, отождествление понятий «транзитивная экономика» и 
«переходная экономика» [4]. Нам представляется важным и весьма своевре-
менным прояснение вопроса об истинной или мнимой идентичности этих 
понятий.  

Однозначное отождествление понятий «переходная экономика» (или 
«экономика переходного периода») и «транзитивная экономика» вряд ли 
можно считать полностью приемлемым. Они могут «пересекаться», одно мо-
жет покрывать другое, но это лишь частные случаи. Полагаем, что под тран-
зитивной экономикой следует понимать экономику, стремящуюся к возрас-
тающему соответствию не только внутренним, национальным, но и наднаци-
ональным условиям хозяйствования, способной реагировать не только на 
внутренние импульсы, но и на международные, наднациональные. Это — 
качество присущее лишь открытым национальным экономическим системам. 

Основное имманентно присущее качество транзитивной экономике — это 
во многом взаимоисключающие явления в экономической системе, подси-
стемами и элементами которой постоянно являются переменные и противо-
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речивые величины, приводящие ее к существенной разбалансированности 
[3]. 

Мы определяем ее как экономику в условиях перехода от одного состоя-
ния к другому, сопровождающуюся определенными промежуточными ре-
формами в социально-экономической, организационно-экономической и ин-
ституционально-экономической сферах, которые ведут к качественным изме-
нениям во всех фазах воспроизводственного цикла. 

Предложенное понятие конкретизирует всю совокупность отношений 
между экономическими субъектами рынка, которые расширяют научные 
представления о преобразованиях во всех фазах воспроизводственного цикла 
[7]. 

Экономическая система транзитивного типа стремится к восстановлению 
непрерывности и целостности воспроизводственных процессов, однако, до-
стижение эффективного расширенного типа воспроизводства не является зако-
номерным и неизбежным этапом ее развития. При этом под типом воспроиз-
водства понимается не только количественное изменение инвестиционных ре-
сурсов, но и соблюдение всех критериев возобновляемости, а также экономи-
ческих и институциональных условий для устойчивого изменения во времени. 

Для достижения этой цели необходимыми условиями являются одновре-
менное развитие инвестиционных и социальных процессов; согласованность 
воспроизводства на микро- и макроуровне; сочетание механизма рыночного 
саморегулирования и государственного регулирования, глубокая ментальная 
переориентация населения. 

Нужно отметить, что наличие ограничений воспроизводства инвестицион-
ного потенциала, особенно экономических и институциональных, несложив-
шийся финансовый механизм саморегулирования, существенное различие в 
экономическом развитии российских регионов предполагают участие госу-
дарства в процессе его регулирования. Для определения сферы и степени его 
участия необходима группировка фактологических данных, позволяющих 
дать комплексную оценку сложившейся экономической ситуации как в целом 
в стране, так и в ее регионах, что даст возможность разработать комплекс мер 
по его реализации. 

По нашему мнению в России сохраняется переходное экономическое со-
стояние, что представлено в таблице 1, в сравнении с признаками транзитив-
ной экономики и совершенной модели рынка. 

Таблица 1 
Основные признаки транзитивной экономики, рыночной модели  

и российской экономики 
 

Критерии Рыночная экономика Транзитивная Особенности в России 
Цель  Самосохранение 

экономической си-
стемы 

Преодоление кри-
зисных явлений  

Длительный экономи-
ческий спад 

Состав 
элементов 

Стабильный состав 
элементов: функци-

Изменяющийся по 
содержанию и по 

Преобладание акцио-
нерных форм (особенно 
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онирование органи-
заций в определен-
ных организацион-
но-правовых фор-
мах (предприятия 
различных форм 
собственности, не-
государственные 
предприятия, бир-
жи, коммерческие 
банки, негосудар-
ственные фонды и 
пр.) 

функциям состав 
элементов: взаимо-
действие элементов 
предыдущей систе-
мы (гос. предприя-
тия, домашние хо-
зяйства, производ-
ственные коопера-
тивы и др.) и новых 
форм хозяйствова-
ния 

закрытого типа, с уча-
стием гос. капитала), 
значительна роль госу-
дарства в перераспре-
делении доходов насе-
ления и общественные 
формы присвоения 
(бесплатному образова-
нию, медицинскому 
обслуживанию и т. д.) 

Государ-
ственное 
участие, 
государ-
ственная 
собствен-
ность 

Низкое: прямое гос-
ударственное вме-
шательство, преоб-
ладание частной 
собственности 

Высокое с тенден-
цией сокращения: 
активное воздей-
ствие государства 
на функционирова-
ние экономики, 
значительный 
удельный вес пред-
приятий с участием 
гос. Капитала в 
ВВП 

Развитие госкорпора-
ций (рейтинг рыночной 
свободы в РФ — 143 
место из 179), доля 
произведенной продук-
ции предприятий с уча-
стием государства в 
ВВП страны — около 
70 % 

Доля мало-
го бизнеса  

Высокая, с относи-
тельно равномер-
ным распределени-
ем, как в производ-
ственной, так и в 
непроизводственной 
сферах 

Низкая, с преобла-
данием в сфере 
коммерческой тор-
говли и обеспече-
ния бытовых услуг 

Доля малого бизнеса не 
превышает 20 %. На 
100 тыс. жителей — 
154,8 малых предприя-
тий, наблюдается тен-
денция к снижению  

Структура 
экономики 

Равномерное доле-
вое распределение 
отраслей нацио-
нального хозяйства 

Структурные дис-
пропорции 

Преобладание добыва-
ющих отраслей, некон-
курентоспособность 
обрабатывающих от-
раслей, неэффектив-
ность сельского хозяй-
ства. Кризис техноло-
гий.Социальное ижди-
венчество.¼ всех субъ-
ектов РФ имеет моно-
профильную структуру 
народного хозяйства и 
основным донором их 
бюджетов — крупные 
вертикально-
интегрированные 
структуры (корпора-
ции) 
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Уровень 
развития 
институци-
ональной 
базы 

Сформированы пра-
вила рыночного 
поведения и меха-
низмы их выполне-
ния. Основные ин-
ституты: частная 
собственность, эко-
номическая свобо-
да, ответственность 
хозяйствующих 
субъектов, конку-
ренция, рыночная 
инфраструктура и 
др. 

Институциональная 
неполнота, отсут-
ствие или зачаточ-
ное состояние от-
дельных институтов 

Зачаточное состояние 
рынка земли, слабое 
развитие фондового 
рынка, высокая по-
движность и изменчи-
вость отношений соб-
ственности. Проблема 
ненадлежащей защиты 
прав собственности 
(отсутствие или сла-
бость институтов защи-
ты права собственно-
сти, усиление власти 
менеджмента предпри-
ятия над акционерами, 
коррумпированность 
судов при решении во-
просов, связанных с 
распределением прав 
собственности). 

Менталь-
ные харак-
теристики 
общества 

Ответственность, 
инициативность, 
самостоятельность, 
предприимчивость, 
склонность к эко-
номическому расче-
ту, законопослуш-
ность 

Формирующаяся 
законопослушность, 
становление эконо-
мического расчета и 
экономического 
мышления, разви-
тие хозяйственной 
(социальной) ответ-
ственности, склон-
ность к высокому 
государственному 
присутствию 

Правовой нигилизм, 
ярко выраженное 
стремление общества к 
патернализму со сторо-
ны государства, стрем-
ление к уравнительно-
сти, экономическая 
пассивность значитель-
ной части населения, 
высокий уровень кри-
минализации экономи-
ки, отсутствие довери-
тельного партнерства  

 
На основании вышеперечисленных характеристик транзитивности россий-

ской экономики, мы считаем, что продолжающийся до сих пор этап переход-
ного периода в нашей стране является в некоторой мере неизбежным состоя-
нием для подобной экономической системы на данном этапе. Это связано с 
тем, что становление необходимых институтов государственного управления 
требует достаточно длительных временных границ для того, чтобы достичь 
уровня эффективности их функционирования, наблюдаемого в странах с ры-
ночной экономикой. Причем длительность переходного периода зависит как 
от условий переходной экономики, так и от особенностей региона или от-
дельной страны. Острота региональной дифференциации в экономике пере-
ходного периода усиливается в результате противоречия между инерционно-
стью размещения материальных элементов национального богатства и воз-
росшей динамичностью экономических условий производства. Вследствие 
этого возникают диспропорции между спросом и предложением на регио-
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нальных и межрегиональных рынках товаров, услуг, факторов производства. 
Региональные различия усиливаются также в результате несбалансированно-
сти рыночных преобразований в разных сферах. Особое влияние на террито-
риальную экономическую дифференциацию, понашему мнению, оказывает 
усилившийся в период транзитивности субъективный фактор. Его результат 
воздействия прослеживается в том, что влиятельные, харизматичные лидеры 
отдельных регионов в период кризиса государственного управления в стране 
сумели притянуть относительно скудные ресурсы страны на свои террито-
рии. В связи с выше сказанным, можно отметить, что территориальная эко-
номическая дифференциация в России испытывает на себе особое влияние 
транзитивного состояния экономики в стране. Это проявляется в том, что ре-
гионы, изначально вошедшие в новые экономические условия с различными 
стартовыми условиями для дальнейшего развития, с течением времени пока-
зывали совершенно непредсказуемые результаты. Некоторые активизировали 
свой потенциал, а некоторые резко снизили темпы своего дореформенного 
развития.  

По нашему мнению сущность транзитивной экономики заключается в том, 
что она противоречиво соединяет в себе прошлое и будущее, это в первую 
очередь относиться к сфере сознания людей, вовлеченных в экономические 
процессы. Сознание людей, обладающее определенной инерцией, независимо 
от рациональной потребности в скрытом виде противодействует новому. 
Этим во многом объясняется существующее противоречие между непосред-
ственными субъектами рыночного процесса и институциональной средой, 
призванной его обслуживать. В настоящее время, в России данное противо-
речие проявляется в постоянном столкновении действительно частного биз-
неса с государственными органами, регулирующими и контролирующими 
его деятельность, государственными компаниями, обладающими различными 
преференциями, бизнес-структурами, глубоко аффилированными с органами 
власти, коррупционные отношения, выстраиваемые носителями власти с 
предпринимательским корпусом. Однако с другой стороны необходимо от-
метить, что у значительной части представителей частного бизнеса еще не 
выработана в полной мере социальная ответственность как перед потребите-
лями, так и перед нанятой рабочей силой, что проявляется во многих фактах 
нарушения существующего законодательства. Стагнация роста малого и 
среднего бизнеса в России является прямым следствием данных отношений. 
Значимость транзитивного периода российской экономики в позитивном зна-
чении означает раскрепощение и мобилизацию производительных сил обще-
ства для решения хозяйственных и социальных проблем, в негативном — в 
скатывании всего социально-экономического и политического устройства 
государства в примитивный криминальный капитализм некоторых латино-
американских стран.  

По нашему мнению, в рамках совершенствования российской региональ-
ной политики необходимо учитывать взаимное влияние территориальной 
экономической дифференциации и транзитивного состояния при разработке 
мер и выборе инструментов государственного воздействия на региональное 



 
 
 
 
 
 
 
 
ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                                             2015. Вып. 3 
 
 

40 

развитие. Это связано с тем, что экономическое неравенство было заложено в 
ходе исторического развития территории. Стартовый уровень регионов, вхо-
дящих в рыночную экономику, был различным не только по степени исполь-
зования природного потенциала и уровню эффективности функционирования 
региональной экономики, но и по этапам циклического развития. Некоторые 
регионы до сих пор находятся на стадии доиндустриального развития (Рес-
публики Тыва, Калмыкия, Дагестан и т. д.); другие — на стадии индустри-
ального развития (Свердловская, Нижегородская, Самарская, Пермская, Че-
лябинская, Тульская области, Республики Татарстан, Башкортостан и т. д.); 
третьи — на стадии постиндустриального развития (Москва, Санкт-
Петербург). Учёт особенностей циклического развития региональной эконо-
мики крайне необходим при разработке и проведении новой экономической 
политики.  

Транзитивное состояние экономики России, являясь закономерным состо-
янием трансформирующихся производительных и производственных отно-
шений, имеет ряд особенностей, которые существенно отличают ее от других 
стран с переходной экономикой. Наша страна не только претворяла в жизнь 
коммунистические идеи, но и была основным их инициатором, самым орто-
доксальным и последовательным строителем нового провозглашенного об-
щества с наибольшим временным периодом социалистической практики, что 
привело не только к полному исчезновению частного сектора и носителей 
предпринимательского опыта, но и ментально укоренило в сознании абсо-
лютного большинства общества о имманентно присущих частной собствен-
ности и предпринимательству социальных пороках, о неограниченных воз-
можностях государства в решении социально-экономических вопросов, о 
всесилии принципов социального конструктивизма и др. Ментальность лю-
дей, имеющая не вещественно-материальную форму, а определенное состоя-
ние сознательного и подсознательного, обладает значительной инерцией, по-
пытки преодолеть которую в ускоренном режиме лишь порождают причуд-
ливые образы действительности, которые сталкиваясь с реальными экономи-
ческими процессами, вызывают у многих людей растерянность, социальную 
апатию, агрессивность, правовой нигилизм и другие явления, отрицательно 
влияющие на развитие производительных сил и производственных отноше-
ний. На наш взгляд, это является важнейшим фактором, определяющим тран-
зитивную экономику и непосредственно влияющим на территориальную эко-
номическую дифференциацию России. 

Также при этом необходимо учитывать большое многообразие народов, 
населяющих страну, ее протяженность, площадь, большое количество терри-
ториально-административных субъектов, находящихся в существенно разли-
чающихся природно-климатических условиях. Глубоко монополизированную 
с преобладающим милитаризированным уклоном экономику страны, обла-
дающей ликвидными природно-минеральными ресурсами, эти и другие фак-
торы создают во многом уникальную ситуацию российской транзитивности и 
определяют ее влияние на экономическое развитие территорий нашей стра-
ны. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

КАК ФУНКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Обеспечение социально-политической стабильности, повышение конкурентоспо-
собности и инвестиционной привлекательности регионов обусловили необходимость 
выявления новых средств и технологий управления, при котором исключены или 
максимально снижены возможные риски возникновения различных негативных яв-
лений. Одной из функций управления на региональном уровне, отвечающей этому 
заданию, является прогнозирование. В статье описана сущность социально-
экономического прогнозирования и обоснована его роль в качестве одной из важ-
нейших функций регионального управления.  

Ключевые слова: Регион, социально-экономическое развитие, прогнозирование, 
методика прогнозирования, региональное управление. 

 
E. N. Vanchikova, M. Yг. Arkhipova  

 
SOCIO-ECONOMIC FORECASTING FUNCTION  

AS A REGIONAL MANAGEMENT 
 

Ensuring social and political stability, competitiveness and investment attractiveness of 
the region made it necessary to identify new management tools and technologies, in which 
eliminated or reduced as much as possible the risks of occurrence of various negative phe-
nomena. One of the functions of management at the regional level, corresponding to this 
task is the prediction. The article describes the essence of the socio-economic forecasting 
and justified his role as one of the most important functions of a regional government. 

Keywords: Region, socio-economic development , forecasting , methods of forecasting, 
regional management. 

 
В последние годы возрастающая нестабильность экономической среды 

сформировала острую потребность в выработке новых принципов реагирова-
ния экономических систем на различные кризисные явления. Социально-
экономическое прогнозирование в том виде, в котором оно осуществляется в 
регионах сегодня, не отвечает современному состоянию экономики, так как 
этот подход, традиционно базирующийся на аналитическом описании эконо-
мических процессов и явлений, предполагает применение модели функцио-
нирования региональной системы в относительно стабильной внешней среде. 
В этих условиях проблема прогнозирования социально-экономического раз-
вития региона приобретает особую актуальность. Существует множество 
способов определить перспективное развитие экономических систем, объ-
единенных под общим понятием «прогнозирование». В широком смысле 
прогноз — это предполагаемый сценарий развития определенных явлений, 
наличие альтернативных вариантов развития при возможных изменениях 
внешней среды. Прогноз — основа планирования. Нельзя рассматривать пла-
нирование отдельно от прогнозирования. Еще Н. Д. Кондратьев утверждал, 
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что план представляет собой одновременно предвидение (прогноз) и руко-
водство к действию. 

Исследование отечественного опыта в области прогнозирования показы-
вает, что различные методы прогнозирования в том или ином виде применя-
лись при разработке среднесрочных программ развития крупных промыш-
ленных предприятий еще с 20-х годов прошлого столетия. Они содержали 
контрольные цифры — количественные показатели динамики процессов — и 
служили ориентирами для дальнейшего  развития. В большинстве своем они 
носили рекомендательный характер. Наиболее удачным из этих проектов яв-
ляется  Государственный план электрификации страны (ГОЭЛРО), разрабо-
танный в 1920 году. С 1928 года Госплан — государственная плановая ко-
миссия СССР — вывел эту практику на национальный уровень, началась раз-
работка пятилетних планов социально-экономического развития страны и 
регионов. С этого момента проблема повышения качества прогнозных иссле-
дований потребовала более углубленного изучения и доработки основных 
задач, возникающих в прогнозировании.  

В зависимости от задач, которые решаются на этапе разработки програм-
мы социально-экономического развития региона, существуют два подхода к 
определению прогнозирования, как функции управления:   

 прогноз — как предсказание (дескриптивная, описательная функции); 
 прогноз — как предуказание  (предписательная функция). 
Предсказание означает описание возможных или желательных перспек-

тив, состояний, решений проблем будущего. В связи с этим описываются 
возможные сценарные варианты развития экономики в планируемый период. 
В зависимости от реализации основных факторов, влияющих на экономиче-
ское состояние региона, выделяют три качественных сценария развития  — 
инерционный, базовый и оптимистичный.  

В первом случае управленческая деятельность нацелена на экстенсивное 
развитие, предполагается, что будут сохранены современные тенденции раз-
вития отраслей экономики, социальной сферы и инфраструктуры.   

Базовый сценарий предполагает формирование и реализацию проектов 
коммерческого и институционального типов, нацеленных на диверсифика-
цию экономики республики, привлечение незадействованных финансовых 
ресурсов. При этом разработчики определяют приоритетной задачей создание 
конкурентоспособной экономики, обладающей потенциалом устойчивого 
развития и создающей предпосылки для перехода на инновационный путь 
развития. Такой сценарий направлен на создание основы перехода на эколо-
го-технологический путь развития, который требует разработки и внедрения 
наукоемких производств и эффективных технологий. 

Наиболее полное использование конкурентного преимущества экономики 
региона, природно-ресурсного и транзитного потенциала территории, устой-
чивое наращивание экспорта конкурентных видов продукции и модернизация 
транспортной инфраструктуры — таковы характеристики оптимистичного 
сценария.   
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Если предсказание выполняет функцию описания возможных или жела-
тельных перспектив, состояний, решений проблем будущего, то  предуказа-
ние означает решение этих проблем, путем использования информации о бу-
дущем в целенаправленной деятельности. Таким образом, процесс прогнози-
рования по сущности своей нечто большее, чем дополнение к планированию. 
Это целый комплекс аналитических процедур для обеспечения устойчивого 
развития региона. Если говорить о роли прогнозирования в социально-
экономическом развитии территорий, то можно сказать, что отсутствие про-
гнозной политики может обессмыслить многочисленные процессы разработ-
ки плановых показателей отдельных отраслей  экономики региона, а при воз-
никновении неучтенных рисков — и вовсе всей программы социально-
экономического развития. Опыт пятилеток показывает, что без научно обос-
нованных нормативов социально-экономических  показателей пятилетние 
планы были провальными. Особенно остро эта проблема ощущалась в период 
XI пятилетки (1981-1985 гг.), когда амбициозные задания пятилетки не были 
выполнены ни по одному показателю. Поэтому прогнозированию отводится 
особое место в управлении наряду с планированием, анализом, учетом.  

Место прогнозирования в системе управления регионом упрощенно мож-
но отразить следующей двухблочной схемой (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Место прогнозирования в системе управления регионом 
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Как видно из схемы прогнозирование возглавляет декомпозицию управ-
ленческих этапов и является поставщиком процессов для планово-
постановочного этапа управления. От качества работ, выполняемых на дан-
ном этапе зависит успешность всей управленческой системы.  

Анализ практического опыта современного социально-экономического 
прогнозирования показывает, что при определении прогнозных показателей 
развития большинство органов управления в регионах используют традици-
онную методику, описанную в «Методических рекомендациях по разработке 
показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации». Данный документ разработан Министерством эконо-
мического развития и торговли Российской Федерации в 2009 году и опреде-
ляет общие положения разработки прогнозных показателей  социально-
экономического развития региона. В качестве руководствующего документа 
он отвечает всем принципам современного управления, когда наиболее важ-
ные процессы должны быть регламентированы и стандартизированы. Такая 
шаблонность дает положительный эффект при интегрировании хозяйствен-
ной деятельности такой большой системы, как Федерация. Такая единая для 
всех субъектов методика дает возможность и прослеживать, и оценивать, и 
сравнивать  прогнозные показатели субъектов, своевременно выявляя несо-
ответствия в процессах разработки прогнозов и связанные с ними отклонения 
прогнозных показателей от фактических. В документе содержатся методиче-
ские указания к расчету основных показателей прогноза развития региона и 
индексов потребительских цен, индексов-дефляторов для прогноза социаль-
но-экономического развития Российской Федерации. Среди существенных 
недостатков документа — то, что не описан порядок и механизм разработки 
прогнозов, последовательность процессов и процедур на отдельных этапах 
разработки. Таких этапов определено три, включая разработку сценариев со-
циально-экономического развития, разработку первоначальных показателей 
развития и уточнение показателей.  

Традиционная методика разработки региональных социально-
экономических прогнозов основана на трех подходах: 

 трендовый подход, в основе которого лежит метод экстраполяции дан-
ных, когда прогнозируемые показатели рассчитываются как продолжение 
динамического ряда на будущее по выявленной закономерности развития; 

 построение рядов прогнозируемых параметров, определение их отно-
шений; 

 установление и прослеживание возможных взаимосвязей;  
 подход, основанный на принципах интегрирования, когда прогноз ком-

плектуется из программ-планов развития отдельных сфер хозяйствования. 
Общая система ситуационного прогнозирования социально-экономичес-

кого развития региона включает в себя построение определенных прогнозных 
моделей, в которых отражаются основные экзогенные и эндогенные парамет-
ры социально-экономической системы региона (рис. 2):  
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Рис. 2. Модели ситуационного прогнозирования в региональной экономике 

 
После того, как все модели построены и количественно описаны, возмож-

но применение общей модели региона на глубину прогнозируемого периода 
по заданному сценарию и выдаются результаты прогнозирования в виде па-
кета прогнозных документов по всем показателям социально-экономического 
развития. 
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Программно-целевой метод управления развитием территории относится к 
категории проблемно-ориентированных и требует мобилизации и концентра-
ции ресурсного обеспечения региона и постоянного систематического мони-
торинга процессов в отдельных отраслях региональной экономики. Его ис-
пользование применительно к региональным системам вытекает из необхо-
димости придания более высокого уровня конкретности в постановке про-
граммных целей, определяя количественные значения в рамках допустимых с 
точки зрения эффективности показателей развития. 

Итак, рассмотрев способы и подходы к осуществлению экономического 
прогнозирования на современном этапе, можно заключить, что существую-
щие проблемы современного прогнозирования социально-экономического 
развития территорий обусловлены недостаточным методическим обеспече-
нием систем прогнозирования на территориальном уровне. Среди них можно 
выделить:   

1. Невыполнение системного подхода; 
2. Отсутствие адаптивных методов управления при возникновении рис-

ков на этапе прогнозирования; 
3. Не проработаны механизмы совершенствования системы прогнозиро-

вания (упорядочивание процессов разработки прогноза, привлечение научно-
го сообщества к принятию управленческих решений, развитие информацион-
ных технологий прогнозирования, повышение квалификации и переподго-
товка кадров и т. д.); 

4. Нет единой системы мониторинга и оценки качества прогнозов. 
С качеством прогнозирования прямо или косвенно связаны проблемы со-

циально-экономического развития региона, из них наиболее существенными 
являются:  

– понижение конкурентоспособности в территориальном, российском и 
мировом экономическом пространстве; 

– высокий уровень капиталоемкости промышленного производства как 
следствие влияния неучтенных рисков при планировании ипрогнозировании; 

– дефицит инвестиционных ресурсов вследствие нестабильной экономики 
и т. д.  

Пути решения подобных проблем проложены и успешно внедряются в 
стратегическом менеджменте. Технология управления, при которой на стадии 
планирования определяются сильные и слабые стороны уже стала обязатель-
ной при разработке программ социально-экономического развития региона.  
Необходимо, чтобы имеющиеся в них материалы по SWOT-анализу, рискам 
и конкурентным преимуществам не носили формальный характер, а были 
максимально приближены к реальным условиям региона. Необходима кор-
ректировка ряда показателей программы социально-экономического развития 
региона, связанная с изменением социально-экономических условий, ошиб-
ками разработчиков программы и необходимостью использования профилак-
тических антикризисных мер.  
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ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
На современном этапе многие коммерческие организации и предприятия получа-

ют множество проблем от просроченных сумм дебиторской задолженности своих 
клиентов и контрагентов. Чтобы избежать дальнейшего наращения задолженности 
текущих клиентов нужно правильно оценить их платежеспособность, до момента 
возникновения потребности клиента в услугах организации или в реализуемых ею 
товарах. Таким образом, ставится задача получения комплексного анализа платеже-
способности клиента на основании имеющихся у организации данных о клиенте. 
Проект предлагает создание программного решения, базирующегося на нейросете-
вых технологиях, реализуемого в виде приложения к стандартной конфигурации  
1С: Предприятие. 

Ключевые слова: Нейросетевые технологии, анализ контрагентов, финансовые 
риски, прогнозирование, дебиторская задолженность, нейронные сети, многослой-
ный персептрон, программное решение. 

E. G. Zaguzina 
 

BUILDING A NEURAL NETWORK MODEL PREDICTION SOLVENCY 
COUNTERPARTIES 

 
At the present stage, many commercial organizations and enterprises get a lot of prob-

lems on the outstanding amounts of receivables of its customers and counterparties. To 
avoid further compounding the debt current clients need to properly assess their ability to 
pay, until the appearance of the client's needs in the services organization or products sold 
by it. Thus, the task of producing a comprehensive analysis of the client's solvency on the 
basis of available data on the client organization. The project proposes the creation of 
software solutions, based on neural network technologies implemented in an annex to the 
standard configuration 1C: Enterprise. 

Keywords: Neural network technology analysis of the counterparties, financial risks, 
forecasting, accounts receivable, neural network, multilayer perceptron, a software solution. 

 
Выбор надежных деловых партнеров является одним из главных факторов 

результативной хозяйственной деятельности коммерческих организаций, 
функционирующих в условиях рыночной экономики. Выбор партнеров при 
организации цепочек поставок и реализации товара, анализ объектов инве-
стиций или выбор соисполнителей для действующих контрактов — это ти-
пичные задачи, в которых лицам, принимающим решения, требуется оценить 
финансовое состояние большого числа текущих контрагентов [1, с. 1–3]. Не 
менее важным является мониторинг финансового состояния текущих клиен-
тов организации, позволяющий принимать правильное решение при повтор-
ном обращении клиента в организацию. Так, в случае накопления больших 
сумм дебиторской задолженности или большого количества дней просрочки 
в прошлых периодах, у организации возникает финансовый риск неполуче-
ния денежных средств за оказанные услуги или реализацию товара. Посколь-
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ку многие организации работаю в режиме пост оплаты, вопрос о покрытии 
дебиторской задолженности ставится на первый план. Однако, чтобы деби-
торская задолженность не являлась проблемой для организации и источни-
ком дополнительных расходов (обращения в арбитражный суд и пр.), необ-
ходимо качественно подходить к оценке того или иного контрагента на спо-
собность оплатить долг вовремя. Таким образом, ставится задача получения 
комплексного анализа платежеспособности клиента или контрагента на осно-
вании имеющихся у организации данных о клиенте или контрагенте соответ-
ственно. 

На современном этапе статистические методы анализа постепенно уходят 
на второй план, и все больший интерес проявляется к нейросетевым техноло-
гиям [2, С.5-6].Применение нейросетевой технологии уместно в случаях, ко-
гда формализация процесса решения трудна или вообще невозможна. Они 
являются очень мощным инструментом моделирования, поскольку нелиней-
ны по своей природе. Кроме того, для нейронных сетей не существует про-
блемы «проклятия размерности», не позволяющей моделировать линейные 
зависимости при большом количестве переменных. 

Общая постановка задачи оценки платежеспособности контрагентов пред-
ставляет собой нахождение способа достоверно предсказать надежность 
контрагента до наступления неблагоприятных финансовых событий для ор-
ганизации. В качестве неблагоприятного события рассматривается положи-
тельная дебиторская задолженность в пользу организации, ее накопления по 
мере сотрудничества с сомнительным контрагентом [3, c. 122]. 

Задача оценки платежеспособности контрагентов рассматривается как за-
дача бинарной классификации (платежеспособен или неплатёжеспособен). 
Объектами классификации являютсяконтрагенты, а их классы определяются 
по отношению к свойству платежеспособности. Признаки, на основе которых 
производится классификация, представляют собой достаточно специфиче-
ские финансовые показатели, редко используемые при финансовом анализе, 
такие как[4, С. 6-8]: 

 наращённая сумма дебиторской задолженности; 
 первоначальная величина дебиторской задолженности; 
 стоимость финансирования дебиторской задолженности; 
 средний период просрочки дебиторской задолженности в днях; 
 оборачиваемость дебиторской задолженности конкретного контрагента.  
Основное достоинство данных параметров в том, что ими обладает каж-

дый контрагент, ведущий деятельность с другими организациями, и в этом 
состоит легкость получения анализа платежеспособности той или иной орга-
низации. 

Таким образом, исходя из постановки задачи построим структурную схе-
му системы прогнозирования платежеспособности на основе метода бинар-
ной классификации (рис. 1). Данная система построена с использованием ис-
кусственной сети прямого распространения сигнала (feed-forwardnetwork) 
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класса «многослойный персептрон», состоящая из трех слоев: входного, 
внутреннего (скрытного) и выходного [5, c. 43–45]. 

На вход нейронной сети поступает вектор нейронов, представляющий со-
бой набор из представленных вышепоказателей Хn исследуемого контраген-
та. Внутренний слой формирует вектор признаков Yl, размер которогоменьше 
размера вектора входных параметров(n>l). Выходной слой преобразует век-
тора Yl из пространства признаковв вектор Zk — вектор оценок функции 
принадлежности объекта к одному из K классов. В итоге, бинарный класси-
фикатор выбирает по правилу максимуманомер компоненты выходного век-
тора, ассоциированный с одним из предопределенных классов. 

 
Рис. 1. Структура нейронной сети бинарной классификации контрагентов 

 
Блок обучения сети представляет собой механизм адаптации нейронной 

сети, производимой за счет изменения параметров нейронов скрытых и вы-
ходных слоев сети [6, c. 843]. 

На рис. 2 изображен нейрон внутреннего слоя, который представляет со-
бой элемент-сумматор со смещением, имеющего нелинейную функцию акти-
вации: 

 
Рис. 2. Структурная схема нейрона скрытого слоя 
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Правило вычисления вектора признаков Ylсостоит из суммирующей 
функции и функции активации: 

                                                  (1) 
где l — номер нейрона внутреннего слоя (l=1,…L), bl– смещение для l-го 
нейрона внутреннего слоя и wl –вектор весов для l-го нейрона внутреннего 
слоя, а f(v) — нелинейная функция активации, которая обычно задается в ви-
де сигмоидальной, или логистической, функции: 

 
Структура выходного слоя сети бинарной классификации, предназначен-

ной для отнесения предприятий к двум классам, предполагает закрепление за 
каждым из выделенных классов одного из выходов [7, c. 96]. В нашем случае, 
контрагентов можно отнести к одному из 2 классов K (Z1и Z2). Тогда компо-
нент Zk выходного вектора Z представляет собой оценку функции принад-
лежности к k-му классу для контрагента, заданного совокупностью показате-
лей. Величина Zk принимает значения от нуля до единицы (0<Zk<1), при этом 
значения близкие к единице трактуются как высокая степень принадлежности 
к соответствующему классу, а близкие к нулю указывают на то, что контр-
агент к указанному классу не принадлежит. 

Конечное решение состоит в отнесении контрагента к тому классу, для ко-
торого соответствующий компонентZkпринимает максимальное значение 
среди всех компонент выходного вектора. 

Построенная нейронная сеть может находиться в одном из двух режимов:  
в режиме использования и в режиме обучения. В режиме использования сеть 
работает как закрытая система («черный ящик»), на вход которой подается 
вектор финансовых показателей, а с выхода снимается номер класса. Однако 
для эффективной работы нейронной сети должны быть настроены ее пара-
метры, а именно смещения и весовые коэффициенты внутреннего и выходно-
го слоев. Данные параметры должны принять значения, обеспечивающие 
наибольшее количество правильных решений, вырабатываемых сетью. Для 
их нахождения используется режим обучения, в котором сеть адаптируется, 
т. е. ее параметры (смещения и весовые коэффициенты скрытого и выходного 
слоев) изменяются по результатам анализа предъявляемых сети примеров. 

Традиционно обучение данной нейронной сети будет производится по 
схеме обучения с учителем (supervisedlearning). Это значит, что в процессе 
обучения используются примеры, в которых соотнесены финансовые показа-
тели и номер класса, к которому данный контрагент относится согласно мне-
нию эксперта, обучающего сеть. 

В итоге, для сети вводится целевая функция, представляющая собой сум-
му квадратов ошибок ek, вычисленных как разность оценок функции принад-
лежности и целевых значений этой функции: 

                  (3) 
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В задачах статической классификации, к которым в полной мере относит-
ся рассматриваемая задача классификации контрагентов по их платежеспо-
собности, обычно используется пакетный режим обучения (batchmode), при 
котором подстройка параметров осуществляется после представления сети 
всей совокупности примеров обучающей выборки. 

Пакетный режим обучения в отличие от последовательного 
(interactivemode) режима, в котором подстройка осуществляется после пред-
ставления каждого примера, позволяет получить более устойчивыев стати-
стическом смысле решения задачи минимизации целевой функции в про-
странстве параметров. 

В общем случае подстройка некоторого параметра осуществляется по 
следующей формуле: 

                                              (4) 
где a — скорость обучения сети, m — это величина желательного изменения 
параметра, способ вычисления которой зависит от метода обучения, а индекс 
m указывает на номер эпохи. С увеличением номера эпохи данный алгоритм 
описывает итеративный процесс изменения величины до достижения ей не-
которого оптимального значения. Типичный процесс адаптации сети сопро-
вождается плавным уменьшением величины ошибки E до достижения ей не-
которой минимальной величины Emin как на обучающей, так и на контроль-
ной выборке, если последняя используется. Необходимым признаком успеш-
ного процесса адаптации, является монотонное уменьшение абсолютной ве-
личины для всех настраиваемых параметров сети, начиная с некоторого но-
мера эпохи. 

Таким образом, построенная модель нейронной сети для конечного поль-
зователя будет являться «советующей» системой при нахождении ответа на 
следующие вопросы: Стоит ли оказывать услугу/продавать товар этому кли-
енту? Или стоит ли сотрудничать далее в этим контрагентом? 

На данный момент не существует реальных моделей оценки платежеспо-
собности организаций, основанных на достаточно специфических входных 
параметрах нейросети. Достоинство данных параметров в том, что ими обла-
дает каждый контрагент, ведущий деятельность с другими организациями, и 
в этом состоит легкость получения анализа платежеспособности той или 
иной организации. 
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МОДУЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ  

НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ УСИЛИВАЮЩЕЙСЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 
Данная статья посвящена разработке модуля оценки качества образовательной 

услуги на рынке образовательных услуг высшего образования в условиях усиливаю-
щейся конкурентной среды. Определена роль государства на образовательном рынке, 
проявляющаяся как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Обосновано 
значение оценки качества образовательной услуги для эффективного функциониро-
вания рынка образовательных услуг высшего образования и его конструктивного 
взаимодействия с рынком труда. Представлены условия повышения конкурентоспо-
собности вуза с точки зрения благополучателей и благоприобретателей в контексте 
таких категорий как имидж, репутация, престиж учебного заведения. Рассмотрение 
указанных аспектов деятельности рынка образовательных услуг высшего образова-
ния позволило автору разработать Модуль оценки качества образовательной услуги в 
условиях усиливающейся конкурентной среды, что привело к группированию крите-
риев выбора того или иного учебного заведения благополучателями и благоприобре-
тателями. 

Ключевые слова: образовательные услуги, рынок образовательных услуг высшего 
образования, оценка качества образовательных услуг, человеческий капитал, конку-
рентоспособность, модуль оценки качества образовательных услуг, благополучатели, 
благоприобретатели. 
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MODULE OF EVALUATION OF THE QUALITY  
OF EDUCATIONAL SERVICES THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET  

OF HIGHER EDUCATION IN AN INCREASINGLY COMPETITIVE ENVIRONMENT 
 
This article is devoted to the development module assessing the quality of educational 

services the educational services market of higher education in an increasingly competitive 
environment. Defined the role of the state in the education market, as manifested on the 
supply side and demand side. It justifies the importance of evaluating the quality of 
educational services for the effective functioning of the market of educational services of 
higher education and its constructive engagement with the labour market. The present 
conditions of increasing the competitiveness of the University from the point of view of the 
beneficiaries and blagopriyatny in the context of such categories as image, reputation, 
prestige of the institution. Consideration of these aspects of the educational services market 
of higher education has allowed the author to develop the Module for assessing the quality 
of educational services in an increasingly competitive environment that has led to the 
grouping criteria of choice of the educational institution beneficiaries and blagopriyatnye. 

Keywords: educational services, market of educational services of higher education, 
evaluation of educational services quality, human capital, competitiveness, module 
assessing the quality of educational services, beneficiaries, blagopriyatno. 
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Высшее образование сегодня представляет собой динамично развиваю-
щуюся часть российской экономики. Поскольку трансформация всей эконо-
мической системы в России привнесла элементы рыночных отношений и в 
сферу высшего образования, оказалось, что чем больше в этой сфере появля-
ется новых видов услуг и учебных заведений разных форм собственности и 
организации, тем выше конкуренция, тем чаще возникает проблема оценки 
качества предоставляемых услуг.  

При этом тенденции последних лет свидетельствуют об усилении государ-
ственного регулирования на рынке образовательных услуг, чему способствует 
существующая система лицензирования и аккредитации образовательных учре-
ждений, унифицирующая и стандартизирующая образовательные программы. 
Кроме того, государственные федеральные программы поддержки высшего об-
разования позволяют вузам выигрывать конкурсы и гранты, благодаря чему по-
следние получают возможность повысить свой рейтинг, укрепить материальную 
базу и, как следствие, увеличить контингент студентов.  

Доминирующее регулирование государства на образовательном рынке 
проявляется как со стороны предложения, когда государство выступает ос-
новным производителем образовательных услуг, так и со стороны спроса, 
когда государство выступает основным плательщиком за образовательные 
услуги. Кроме того, государство выполняет традиционные функции — это 
правовая защита рыночных субъектов (прежде всего, его потребителей) от 
монополизма, от недобросовестности в бизнесе, рекламе; обеспечение каче-
ства товаров; ведение статистики; содействие проведению масштабных ры-
ночных исследований. 

Государство вынуждено финансировать образовательную отрасль, так как 
за счёт инвестиций в образование и подготовку рабочей силы формируется 
человеческий капитал, один из основных факторов успешного развития эко-
номики [3]. 

Эту же мысль поддерживает Н. Г. Багаутдинова [1, с. 11], считая, что в 
настоящее время решающая роль в реализации нового качества макроэконо-
мической динамики принадлежит инвестициям в человеческий капитал, ко-
торые осуществляются с использованием институтов социальной сферы, 
прежде всего, институтов рынка образовательных услуг, и обеспечивают до 
60–70 % прироста ВВП развитых стран. Сфера образования обеспечивает од-
новременно преемственность и революционные изменения в социально-
экономическом развитии, решает стратегические задачи кадрового обеспече-
ния процесса продуцирования и освоения инноваций, вооружает экономиче-
ских агентов методами принятия и реализации действенных решений в усло-
виях неопределенности рыночных отношений, тем самым определяет конку-
рентоспособность государства в мировом экономическом пространстве и 
обусловливает приоритеты его долгосрочной политики. 

Состояние рынка образовательных услуг напрямую зависит от положения 
дел в обществе — его экономической и социальной сферы, духовной и полити-
ческой жизни. Ограничение возможностей общества в развитии рынка образова-
тельных услуг ведет к снижению качества человеческого капитала [3, с. 120]. 
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Следовательно, оценка качества образовательной услуги и эффективности 
функционирования рынка образовательных услуг приобретают ключевое 
значение, как для субъектов самого рынка образовательных услуг, так и для 
субъектов рынка труда.  

Оценка эффективности образовательных услуг — залог успешного функ-
ционирования высшего учебного заведения на рынке и повышения его кон-
курентоспособности, о чем говорилось выше. 

Конкурентоспособность образовательного учреждения определяется, в 
том числе, и ее ценностью в глазах потребителя. У вузов основным потреби-
телем является абитуриент, выбирающий «площадку» для прохождения обу-
чения. Каждый вуз жизненно заинтересован в том, чтобы обеспечивать не-
прерывный поток абитуриентов (благополучателей), отбирать из них лучших 
и выпускать высококачественный «продукт» — специалистов, успехи кото-
рых косвенно «работают» на имидж альма-матер. Заботиться о конкуренто-
способности вуза на рынке образовательных услуг — значит, управлять все-
ми основными элементами его деятельности. 

Еще одной категорией потребителей в контексте рассмотрения конкурен-
тоспособности вуза являются работодатели (благоприобретатели), для кото-
рых репутация, престиж, имидж учебного заведения выступают первостепен-
ными критериями отбора при найме на работу выпускников.  

В этой связи нами был составлен Модуль оценки качества образователь-
ной услуги, объединяющий критерии выбора учебного заведения благополу-
чателями и благоприобретателями (рис. 1). 

Следует пояснить, что фактор репутации и престижности вуза и профес-
сии, выделяемый в качестве основного критерия выбора, является во многом 
интегральным, обобщающим другие критерии и на который могут влиять все 
перечисленные параметры. Репутация и престижность вуза складываются из 
многих перечисленных критериев, таких как качественное обучение, наличие 
квалифицированных преподавателей и эффективный контракт, большой кон-
тингент учащихся, гарантированное трудоустройство и т. д. Вместе с тем ре-
путация вуза может также зависеть от успешности взаимодействия вуза с ор-
ганами власти, СМИ, работодателями, объема финансирования и т. д. Кроме 
того, репутация и престижность вуза имеют временной лаг. Престижность 
профессии в основном зависит от того, насколько она может обеспечить вы-
сокооплачиваемую работу, отсутствие трудностей с приемом на работу и об-
щественным мнением, связанным с этой профессией. 

Необходимость повышения конкурентоспособности применительно к вузу 
вытекает из новых социально-экономических реалий (включающих в себя 
появление и развитие сектора негосударственных высших учебных заведе-
ний), вхождения нашей страны в мировое образовательное пространство. Со-
ответственно, меняется содержание понятия «конкурентоспособность вуза». 

Вопрос о сравнительных преимуществах одних вузов перед другими по 
качеству и цене предоставляемых услуг, об их имиджевых, финансовых и 
других параметрах долгое время вообще не ставился. Между тем сама по себе 
способность оказывать образовательные услуги не означает, что вуз  
в состоянии противостоять реальным конкурентам, а его учебные программы  
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Рис. 1. Модуль оценки качества образовательной услуги  
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лучше, чем у них. По мере развития рыночных отношений в работе вузов и, 
соответственно, в определении их конкурентоспособности приоритеты сме-
щаются от удовлетворения общественных интересов к удовлетворению инте-
ресов личности [2, с. 80]. Так, в Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ст. 69) закреплено, что одной из основных задач выс-
шего образования является обеспечение подготовки высококвалифицирован-
ных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятель-
ности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворе-
ние потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии, углублении и расширении образования. 

Таким образом, разработка Модуля оценки качества образовательной 
услуги благополучателями и благоприобретателями позволила сгруппировать 
критерии выбора того или иного учебного заведения и  выяснить, что репута-
ция и имидж вуза является приоритетным интегральным критерием для всех 
категорий потребителей образовательной услуги в условиях усиливающейся 
конкурентной среды. 

Определение конкурентоспособности образовательных учреждений, эф-
фективное функционирование рынка высшего образования, оказание каче-
ственных образовательных услуг позволят максимально оптимизировать и 
ускорить переход страны от сырьевой экономики к экономике инновацион-
ной, что имеет фундаментальное значение для современного этапа развития 
рынка, образования и процессов мировой глобализации, где знания выступа-
ют капиталом и движущей силой развития страны и мира в целом, а высшие 
учебные заведения — полноправные структурные звенья всех названных си-
стем. 
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