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Рассмотрен ряд аспектов реализации муниципальных целевых программ. На примере конкретного муниципального об-
разования и спортивной отрасли рассмотрены основные проблемы муниципального целевого программного бюджетирова-
ния, определены основы его формирования и направления совершенствования. Обозначена роль государства в регулировании
отношений в сфере физической культуры и спорта. Выявлены проблемы, препятствующие внедрению инструментов
оценки эффективности программных мероприятий. Рассмотрены направления реализации концепции стратегической
цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
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This article describes a number of aspects of the implementation of municipal targeted programs. On the example of a specific
municipality and industry, the main problems of municipal targeted program budgeting are considered, the basics of its formation
and areas for improvement are defined. The role of the state in the regulation of relations in the field of physical culture and sports is
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В настоящее время муниципальное целевые
программы являются не только одним из инст-
рументов управления инвестициями в социаль-
но-экономическое развитие муниципальных об-
разований, но и средством реализации конкрет-
ной политики [1].

Внедрение устойчивой системы оценки по-
зволяет муниципалитетам обеспечить преемст-
венность своей социально-экономической поли-
тики, сделать оценку стандартной, неотъемле-
мой процедурой в рамках муниципального
управления [2].

В целях формирования муниципального це-
левого программного бюджетирования целесо-

образно проводить поэтапную разработку ком-
плекса документов, и в первую очередь — стра-
тегии социально-экономического развития му-
ниципального образования, бюджетной страте-
гии и бюджетного прогноза. Особая роль целе-
вых программ определяется тем, что их действие
направлено на решение той или иной проблемы
путем ее перевода в плоскость конкретных
управленческих задач [2].

Существует ряд проблем, среди которых ос-
новной, препятствующей внедрению инстру-
ментов оценки, является отсутствие должного
методического подхода, а также мотивации для
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проведения исследований и оценки эффектив-
ности муниципальных программ.

Анализируя основные проблемы, авторы
данной работы в рамках проведенного исследо-
вания выделили наиболее значимый перечень с
уровнем их влияния на процедуры оценки реа-
лизации целевых муниципальных программ
(рис. 1).

Рис. 1. Уровень значимости проблем при оценке эф-
фективности муниципальных программ

Таким образом, наибольший удельный вес
(около 30 %) имеют проблемы недофинансирова-
ния программ по причине изначально небольшого
бюджета на реализацию многих мероприятий
(рис. 1). Негативные последствия также вызывают
такие проблемы, как нехватка квалифицирован-
ных кадров для проведения процедуры оценки и
недостаточное информационное обеспечение
(20 %). Проблема, связанная с отсутствием разрабо-
танной системы критериев оценки эффективности
реализации программ, вытекает из недостатка ме-
тодического обеспечения процедуры исследования
и оценки реализации программ.

Исходя из вышеизложенного, считаем целесо-
образным рассмотреть основные проблемы му-
ниципального целевого программного бюдже-
тирования на примере конкретной отрасли «фи-
зическая культура и спорт» и муниципального
образования «Нижнеилимский район», являю-
щихся объектами исследования в данной работе.
Предмет исследования — основные проблемы и
направления совершенствования целевого про-
граммного бюджетирования деятельности дан-
ной муниципальной отрасли.

Отрасль «физическая культура и спорт» за-
трагивает деятельность, направленную на по-
вышение социальной и трудовой активности
людей, удовлетворение их моральных, эстетиче-
ских и творческих запросов, жизненно важных

потребностей взаимного общения, на развитие
дружеских отношений между народами и укре-
пление мира [3].

Государство регулирует отношения в сфере
физической культуры и спорта путем формиро-
вания государственной политики. Одним из ее
направлений является реализация государствен-
ной программы, представляющей собой доку-
мент стратегического планирования [4; 5].

Государственные программы РФ разрабатыва-
ются федеральными органами исполнительной
власти для достижения приоритетов и целей соци-
ально-экономического развития, обеспечения на-
циональной безопасности, в том числе в рамках
информационного обеспечения на всех уровнях
государственного управления [6–9]. Например, на
сегодняшний день утверждена Концепция долго-
срочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, со-
гласно которой поддержка спортивной отрасли
осуществляется в двух направлениях [10; 11].

Во-первых, предусматривается развитие систе-
мы массовой физической культуры и спорта, в
том числе расширение инфраструктуры в обра-
зовательных учреждениях и по месту жительства,
увеличение количества спортивных сооружений,
совершенствование системы дополнительного
образования — создание детских спортивных
школ, а также секций и спортивных клубов, раз-
витие системы проведения массовых физкуль-
турных и спортивных соревнований.

Во-вторых, делается акцент на повышение
конкурентоспособности российского районного
спорта.

В рамках первого направления Концепцией
установлен целевой ориентир увеличения доли
граждан, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях (рис. 2) [11].

Рис. 2. Плановые показатели целевого ориентира
Концепции

Предусмотрено, что к 2020 г. доля граждан,
занимающихся физкультурой и спортом в
спортивных учреждениях, должна достигнуть 50 %
(рис. 2). Концепция также устанавливает орие-
нтиры относительно уровня обеспеченности насе-
ления спортивными сооружениями (рис. 3) [11].
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Рис. 3. Плановые показатели Концепции по обеспе-
ченности населения спортсооружениями

Согласно показателям Концепции, уровень
обеспеченности населения спортсооружениями,
исходя из их пропускной способности, в 2007 г.
составлял 15,7 %, в 2012 г. – около 20 % и, по про-
гнозным значениям, к 2020 г. должен достигнуть
48 % (рис. 3).

Государственная политика в области физкуль-
туры и спорта осуществляется в соответствии с
принципами соответствующего законодательства.
Основные перспективные направления обеспечи-
вают право каждого на доступность занятий
спортом, взаимодействие федерального органа
исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, органов местного
самоуправления со спортивными федерациями и
общественными организациями [3; 10; 11].

Под общественными организациями пони-
маются неправительственные, негосударствен-
ные добровольные объединения граждан на ос-
нове совместных интересов и целей (например,
профсоюзы) [12].

Итак, анализируя выбранный объект и пред-
мет исследования, можно прийти к следующим
выводам.

На территории Нижнеилимского района по-
стоянно действуют 84 спортивных объекта, в том
числе стадион, горнолыжная база, 2 плаватель-
ных бассейна (50 и 25 м), 3 лыжные базы, 2 стрел-
ковых тира, 36 спортзалов, 38 плоскостных спор-
тивных сооружений (в том числе 13 футбольных
полей). Спортивные площадки и спортзалы в
основном находятся при учреждениях культуры
и образовательных учреждениях. Однако имею-
щиеся спортивные объекты требуют ремонта, их
материальная база — обновления, существует
недостаток (а иногда и полное отсутствие) объ-
ектов для занятий спортом взрослого населения.
Спортивные объекты принадлежат муници-
пальным образованиям второго уровня — город-
ским и сельским поселениям, объекты спорта
при образовательных учреждениях находятся в
ведении департамента образования админист-

рации муниципального образования «Нижне-
илимский район».

Численность населения, систематически за-
нимавшегося физкультурой и спортом в 2018 г.,
составила 8 492 чел., доля регулярно занимав-
шихся — 17 %, доля обучающихся, систематиче-
ски занимавшихся физкультурой и спортом, в
общей численности обучающихся составила 66,9
%.

В 2018 г. прошло более 250-ти спортивных ме-
роприятий с общим охватом населения Нижне-
илимского района в количестве более 20 400 чел.,
участниками 36-ти крупных районных спортив-
но-массовых соревнований и физкультурно-
оздоровительных мероприятий стали 8 200 чел.
различного возраста.

В структуре администрации Нижнеилимско-
го муниципального района выделен отдел по
культуре, спорту и делам молодежи, на который
возложены основные полномочия муниципаль-
ного управления в области физической культу-
ры и спорта, молодежной политики и культуры.
Отдел не является юридическим лицом, само-
стоятельно решающим вопросы управления, от-
несенные к его ведению, и взаимодействующим с
подведомственными муниципальными учреж-
дениями [13; 14].

Распределение средств, выделенных в соот-
ветствии с подпрограммой «Физическая культу-
ра и спорт» муниципальной программы адми-
нистрации Нижнеилимского муниципального
района «Молодежная политика, физическая
культура и спорт в Нижнеилимском районе» на
2014–2017 гг., графически представлено на рис. 4.

Объем финансирования, предусмотренного
на реализацию мероприятий по данной подпро-
грамме, составил 99,7 % на конец 2017 г. (рис. 5).

Рис. 4. График реализации средств, выделенных на
выполнение подпрограммы «Физическая культура и
спорт»

Далее приводится процентное исполнение
финансирования, выделенного на реализацию
подпрограммы «Физическая культура и спорт»
(рис. 5).
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Анализируя данные (рис. 4 и 5), можно отме-
тить, что динамика выделения и освоения бюд-
жетных средств нестабильна. Это зависит от сле-
дующих причин:

– во-первых, невозможно точно рассчитать
(предположить), будут ли поступления финан-
совых средств из областного и федерального
бюджетов и в каком объеме;

– во-вторых, освоение выделенных бюджет-
ных средств происходит не на 100 % по причи-
нам, рассмотренным в данной работе ранее.

Рис. 5. График освоения бюджетных средств на реали-
зацию подпрограммы «Физическая культура и спорт»

В соответствии с действующим законодатель-
ством, к вопросам местного значения муници-
пального района относятся такие направления,
как обеспечение условий для развития на терри-
тории Нижнеилимского муниципального рай-
она физической культуры, школьного и массово-
го спорта, а также наделение некоммерческих
организаций правом оценки выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) ГТО и т. п. [1; 3; 13].

Для эффективной реализации муниципаль-
ных целевых программ и направлений развития
отрасли в ближайшее время необходимо внести
изменения в положение о функционировании
отдела по культуре, спорту и делам молодежи
администрации Нижнеилимского муниципаль-
ного района в части перечисленных выше пол-
номочий.

На сегодняшний день в структуре отдела
один сотрудник — консультант по спорту и мо-
лодежной политике. Он ведет работу и отвечает
одновременно за две отрасли — физическая
культура и спорт и молодежная политика. Ко-
нечно, такой объем работы требует целого штата
специалистов. Таким образом, одной из проблем
является кадровый вопрос.

Еще одна проблема, влияющая на эффектив-
ность реализации муниципальных целевых про-
грамм, — недостаточное финансирование. Вот
уже несколько лет объем финансирования по
статье «физкультура и спорт» составляет 260–290
тыс. р. Этих средств не хватает на организацию
даже одного крупного комплексного районного

мероприятия — традиционных летних спортив-
ных игр. Выезд лучших спортсменов Нижне-
илимского района на соревнования различного
уровня, хотя бы региональные, также ограничен
из-за недостаточного бюджетного финансирова-
ния спортивной отрасли.

Следующей проблемой является устаревший
спортинвентарь и оборудование. Обновление
материальной базы требует значительных фи-
нансовых вложений.

Муниципальное образование «Нижнеилим-
ский район» имеет один спортивный объект на
праве собственности — здание, построенное в 80-х
гг. ХХ в. как физкультурно-оздоровительный
центр. Этот объект, спортивный зал «Юность Рос-
сии», единственный, находящийся в оперативном
управлении муниципального бюджетного учреж-
дения дошкольного образования «Детско-
юношеская спортивная школа». Финансирование
спортшколы проходит через подпрограмму «Раз-
витие системы дополнительного образования де-
тей в сфере образования» муниципальной про-
граммы администрации Нижнеилимского муни-
ципального района «Развитие образования в Ниж-
неилимском муниципальном районе» (исполните-
лем является департамент образования).

На сегодняшний день реализуется муници-
пальная программа «Физическая культура и спорт
в Нижнеилимском муниципальном районе» на
2018–2023 гг. Ее целями являются формирование и
пропаганда здорового образа жизни среди жите-
лей Нижнеилимского района, а также привлече-
ние населения к регулярным занятиям физкульту-
рой и спортом. Приоритетные задачи данной про-
граммы и запланированный объем затрат на их
реализацию представлены на рис. 6.

Рис. 6. Приоритетные направления муниципальной
программы «Физическая культура и спорт в Нижне-
илимском муниципальном районе» на 2018–2023 гг.

Анализируя основные направления муници-
пальной программы «Физическая культура и

99,50%

99,90%

98,00%

99,90%

99,70%

97,00%

97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

99,50%

100,00%

100,50%

2013  год 2014  год 2015  год 2016  год 2017  год



Issues of social-economic development of Siberia. E.V. Trusevich et al. Municipal targeted ... 2019 № 1. p. 80-84

84

спорт в Нижнеилимском муниципальном рай-
оне» (рис. 6), можно сказать, что важнейшими
задачами являются создание условия для заня-
тий физкультурой и спортом (28 % планируемо-
го бюджета), а также развитие детского и юноше-
ского спортивного резерва (20 %). Большое вни-
мание в программе уделено привлечению к за-
нятиям физкультурой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями (около 20 % бюджета).

В заключение целесообразно сформулировать
следующие основные направления совершенст-
вования разработки муниципальных отраслевых
целевых программ:

1) 15–20 % затрат необходимо предусмотреть
на формирование методологии составления це-
левых программ;

2) 10–15 % объема финансирования должно
отводиться на процесс оптимизации и развития
программы;

3) 20–25 % составляет финансирование про-
цесса разработки мер, направленных на повы-
шение ответственности органов власти;

4) 15–20 % затрат требует формирование ме-
ханизма взаимодействия власти и бизнеса в рам-
ках реализации целевых программ (например, в
разделе «Механизм реализации подпрограмм»;

5) 20 % затрат необходимо на финансирова-
ние процессов создания общественных советов
при государственных заказчиках программ с
участием коммерческих организаций.

Таким образом будут повышены прозрач-
ность взаимодействия в разработке и реализации
целевых программ, доверие между участниками
взаимодействия и, как следствие, изменится уро-
вень показателей своевременности выполнения
программ.
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В статье поставлена проблема непонимания сущности человеческого капитала, терминологической неразберихи в
трактованиях, представленных в научной и учебной литературе. Проведен критический анализ основных определений
человеческого капитала, которые условно классифицированы по трем характеристикам: узкие, широкие, расширенные
понятия. Предложено авторское определение человеческого капитала с учетом не только личностных характеристик ин-
дивидуума, но и инвестиций в человека на уровне национальной экономики. Представлено авторское видение сущности и
важности формирования человеческого капитала как национального богатства страны. Исторические факты позволили
проследить прямую связь между уровнем развития человеческого капитала и экономическим ростом страны. Теоретиче-
ская значимость работы заключается в уточнении понятийного аппарата, представленного в научной и учебной литера-
туре относительно понятия «человеческий капитал». Практическая значимость доказывается возможностью грамотно-
го понимания сущности формирования человеческого капитала в целях роста национальной экономики и качества жизни
граждан.

Ключевые слова: человеческий капитал; национальная экономика; человеческий потенциал; человеческий
ресурс.
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The article poses the problem of misunderstanding the essence of human capital, the existing terminological confusion in inter-
pretations presented in scientific and educational literature. A critical analysis of the basic definitions of human capital is given,
which were conventionally classified according to three characteristics: narrow, broad and extended concepts. The author's definition
of human capital is proposed, taking into account not only the personal characteristics of the individual, but also investments in citi-
zens at the level of the national economy. The author's vision of the essence and importance of the formation of human capital as the
national wealth of the country is presented. Historical facts allowed to trace the direct relationship between the level of human capital
development and the economic growth of the country. The theoretical significance of the work is to clarify the conceptual apparatus,
presented in scientific and educational literature regarding the concept of "human capital". Practical significance is proved by the
possibility of a competent understanding of the essence of the formation of human capital in order to grow the national economy and
the quality of life of citizens.

Keywords: human capital; national economy; human potential; human resource.

Постановка проблемы
Во время становления в России рыночной

экономики вместо обычного понятия «кадры»
мы все чаще стали слышать понятие «персонал».
А далее в учебной и научной литературе появи-
лись термины «трудовые ресурсы», «рабочая си-
ла», «человеческие ресурсы». Авторы подробно
рассматривали представленные трактования [1,
с. 116; 2, с. 38–40], выделив в них общие состав-
ляющие и существенные различия и доказав, что

все определения являются самостоятельными и
не могут рассматриваться как синонимы.

В начале XXIв.в научных статьях, монографи-
ях, названиях направлений подготовки в вузах
стало появляться новое понятие «человеческий
капитал». И теперь именно человеческий капи-
тал, а не персонал и не трудовые ресурсы чаще
всего отождествляют с самой важной ценностью
не только в организации, но и в экономике стра-
ны в целом. Что же такое человеческий капитал?
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В чем его отличие от привычных и известных
нам управленческих hr-понятий? Сегодня этот
вопрос остается актуальным, так как в научной
литературе нет универсального определения
человеческого капитала, поэтому многие руко-
водители и обучающиеся ошибочно понимают
под ним персонал предприятия как таковой.
Кроме того, мы наблюдаем массу попыток пред-
ставления понятия «человеческий капитал» не
только экономистами, но и политологами, со-
циологами, педагогами и даже учеными из ме-
дицинских областей. Различный подход к трак-
тованию у зарубежных и отечественных ученых
также накладывает проблему отсутствия единого
взгляда во множестве исследований относитель-
но понятия «человеческий капитал».

Анализ представленных в науке определе-
ний. Все представленные в научной литературе
определения человеческого капитала условно
можно разделить на три группы.

К первой группе мы относим понятия, кото-
рые характеризуют человеческий капитал в дос-
таточно узком смысле, и таких трактований
множество. К примеру, определение автора вы-
ражения «человеческий капитал» Т. Шульца:
«это врожденные способности и приобретенные
знания, навыки, умения под воздействием обще-
го или специального образования» [3]. Получает-
ся, что человеческий капитал в таком понимании
—это интеллектуальный капитал либо капитал
образования. Нам представляется, что с такой
позиции исследователи больший акцент делают
на первую составляющую определения —
человеческий, так как каждому индивидууму
присущи уникальные знания и умения, и они
априори составляют так называемый капитал
человека. Тем не менее, по нашему мнению, «ка-
питал» должен рассматриваться не только с этих
позиций, а намного шире.

Обратимся к определению С. Фишера, кото-
рый под человеческим капиталом понимает ме-
ру воплощенной в индивидууме возможности и
умения приносить прибыль [4, с. 102]. Такое оп-
ределение мы также считаем узким, так как с
данных позиций человеческий капитал —это не
только врожденные способности и возможности
человека, но и его профессия, квалификация,
которые и позволяют получать доход. И снова
капитал как отдельная экономическая категория
не рассматривается.

Известный отечественный ученый Р.И. Капе-
люшников под человеческим капиталом пони-
мает «запас знаний, навыков и способностей»,
принадлежащих каждому человеку и используе-
мых им в различных целях [5, с. 18]. Это опреде-
ление мы также относим к категории узких по
вышеперечисленным причинам.

Особый интерес вызывает ряд определений
западных ученых. Л.А. Бовенберг под человече-
ским капиталом понимает коммуникативность,
самоконтроль, психическое равновесие, персо-
нальный менеджмент, способность брать ответ-
ственность и рисковать [6]. По этому же принци-
пу М. Хендель утверждает, что современные ру-
ководители уже не обращают внимание на стаж
работы или образование человека. Самыми важ-
ными ценностями сегодня являются готовность к
командной работе, позитив, дружелюбие, ком-
муникативные способности, личные качества.
Можно не быть с человеком друзьями, но на ра-
боте чувствовать себя именно такими, причем
искренне, и это является настоящим человече-
ским капиталом для компании и самих сотруд-
ников [7]. Безусловно, данные определения за-
служивают внимания и важны для общего пони-
мания сущности человеческого капитала. Одна-
ко они имеют узкую направленность и не затра-
гивают экономическую категорию «капитал».

Другую группу представленных в научной
литературе определений мы относим к широ-
ким. В таких трактованиях акцент делается пре-
имущественно на мотивацию и инвестиции. Че-
ловеческий капитал рассматривается как резуль-
тат инвестиционной работы в образование чело-
века, его профессиональную подготовку, воспи-
тание, здоровье, поддержание стабильного пси-
хоэмоционального настроя, в искусство и куль-
туру. В этой связи особого внимания заслуживает
видение академика Л.И. Абалкина, который
представил человеческий капитал как сумму
различных критериальных показателей, обеспе-
чивающих доход. К этим критериям он относит
потенциал человека, в основном творческий, об-
разование, опыт работы, здоровье — не только
физическое, но и психологическое, мотивы тру-
дового поведения [8, с. 51–70].

Ряд исследователей существенно развивают
тему мотивации, давая определение человече-
скому капиталу. Так, например, С.С. Беляев ак-
центирует внимание на развитии у каждого ра-
ботника предпринимательских способностей,
которые и позволяют получать прибыль компа-
ниям через способность адекватного анализа
проблем, источников их зарождения, поиск уни-
кальных решений выхода из проблемных ситуа-
ций. То есть каждый человек должен быть моти-
вирован на самостоятельный поиск лучших ре-
шений для компании, и именно организацион-
но-управленческий актив является человеческим
капиталом [9, с. 120–127]. Подобные представле-
ния мы находим и у других отечественных ис-
следователей [10].
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Сегодня мы сталкиваемся со множеством со-
временных определений, где человеческий ка-
питал рассматривается как актив, который явля-
ется итогом каких-либо инвестиций. А инвести-
ции авторы описывают различные, от предпри-
нимательских способностей, мотивации, умения
подстраиваться под людей до воспитания, обра-
зования, ценностных установок человека. По
нашему мнению, это только усложняет и загро-
мождает определение понятия «человеческий
капитал». К тому же, некоторые исследователи
даже инвестиции в определениях начинают раз-
граничивать на те, что человек вкладывает сам в
себя в виде времени, финансовых средств, и
внешние вложения от работодателя или государ-
ства [11, с. 17].

Любое определение должно быть максималь-
но лаконичным и понятным. Представленные
выше понятия слишком широкие, в них затраги-
ваются и безопасность народа, и качество жизни,
и инвестиционные составляющие, и мотивация,
и ценностные ориентации. Это очень усложняет
понимание сущности человеческого капитала.
Причем про капитал как самостоятельную эко-
номическую категорию речь так и не идет. А са-
мо по себе понимание человеческого капитала
уже можно охарактеризовать как парадокс, так
как представленные в определениях характери-
стики могут лишь косвенно влиять на результа-
ты труда.

Попытку перейти к категории «капитал» как
таковой мы видим в определении Л. Грэттон и
С. Гошалу: «человеческий капитал —это биоло-
гический актив и экономический капитал» [6].
Именно в этом определении затронуты обе со-
ставляющие исследуемого нами понятия. Под
биологическим активом понимается человече-
ский потенциал в виде образования, здоровья,
целенаправленности и т.д., а под экономическим
капиталом авторы понимают наличие у индиви-
дуума сбережений, жилья, работы. Мы не разде-
ляем такую трактовку понятия «капитал». Все-
таки, возможность получения материальной вы-
годы —это результат использования человече-
ского капитала, а не первоначальный ресурс.

И, наконец, третью группу представленных в
науке определений человеческого капитала мы
называем расширенной. Новые определения все
чаще приводят к терминологическим разногла-
сиям, неточностям, нагромождениям, а это, в
свою очередь, влияет на выработку методик
оценки человеческого капитала. Если непонятна
сущность, то непонятна и методика оценки, и не
используется потенциал человеческого капитала.
О.А. Дроздов отмечает, что «нет пределов рас-
ширения трактования человеческого капитала,
так как оно неразрывно связано с самой лично-

стью, поэтому человеческий капитал определя-
ется исключительно через индивидуальные осо-
бенности конкретного человека» [12, с. 33–38].
Мы согласны с этим мнением, однако понятие
«капитал» незаслуженно отброшено всеми ис-
следователями, акцент делается только на чело-
веческих характеристиках. Тогда можно было
назвать исследуемое определение «человеческий
потенциал» или «человеческий ресурс».

Почему человеческий капитал, а не потенци-
ал? Все рассмотренные нами выше определения
по своей сути отражают именно человеческий
потенциал, и он является ядром в понимании
сущности человеческого капитала как более ши-
рокого определения.

В целом под капиталом понимается инвести-
ция, которая используется для приобретения
добавочной стоимости в процессе производства
на добровольном обмене. Получается, что капи-
тал способен в несколько раз увеличить свою
первоначальную стоимость. К капиталу также
относятся нематериальные активы компании. К
примеру, это могут быть организационная куль-
тура и человеческий капитал. Физический капи-
тал способен к отдаче от инвестиций в кратко-
срочном периоде, но индивидуума так быстро не
изменить, поэтому полагаем, что человеческий
капитал окупается гораздо позже [13].

Если капитал —это инвестиции, то кто вкла-
дывает их в человека? Ответ очевиден —
государство и сам индивидуум. Но не каждый
человек готов к развитию и совершенствованию.
К сожалению, бедой нашей страны становится не
снижающаяся доля наркоманов, алкоголиков,
преступников, бездельников. Эта категория лю-
дей оказывает лишь отрицательное влияние на
человеческий капитал России. К счастью, боль-
шинство людей заинтересованы в собственном
развитии, самоактуализации, построению семьи,
качестве жизни, поэтому заботятся о своем здоро-
вье, уровне образования и профессионализме. И
все же львиную долю в инвестиции человеческого
капитала как национального богатства страны
вкладывает государство. Это инвестиции в обра-
зование, здравоохранение, социальную сферу, в
безопасность граждан [14; 15, с. 151]. Отдача от
подобного рода инвестиций не будет молниенос-
ной, но обязательно окупится на благо экономи-
ческого развития государства [16, с. 125; 17, с. 29].
Следует также отметить, что инвестиции в обра-
зование и науку могут оказаться лишь затратами
для государства, если будут направлены на лю-
дей, не способных к обучению. И это настоящая
проблема России и высшей школы нашей страны,
когда по определенным причинам высшее обра-
зование получают те, кто при прочих равных ус-
ловиях не имел бы шанса сделать это.
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Авторский подход к сущности человеческо-
го капитала. Исходя из представленных выше
рассуждений, мы полагаем, что под человече-
ским капиталом необходимо понимать интен-
сивный фактор развития национальной экономики,
включающий конкурентоспособных специалистов,
современные технологии, высокое качество жизни,
здоровье населения, высокую производительность
труда, безопасность, желание жить и развиваться в
своей стране. Поэтому человеческий капитал —
это поистине национальное богатство для любой
страны, которое нужно грамотно формировать,
развивать и приумножать. Процесс формирова-
ния человеческого капитала представлен на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Формирование человеческого капитала страны
как ее национального богатства

Таким образом, представляется, что человече-
ский капитал является синтезом таких понятий,
как человеческий потенциал, человеческие ресур-
сы, интеллектуальный потенциал, национальная
экономика. Ядром человеческого капитала, фор-
мируемого на благо экономического развития
страны, являются образование, менталитет, зна-
ния. Инвестиции в образование и социальную
сферу не должны рассматриваться как затраты (как
это было в начале XX в., на первых этапах форми-
рования понятия человеческого капитала).

Влияние человеческого капитала на нацио-
нальную экономику. Тот факт, что вложения в
людей являются не затратами, а инвестициями,
первыми спрогнозировали в Европе и Северной
Америке. Исторически наблюдается опережаю-

щее развитие цивилизации в европейских стра-
нах, мы же до сих пор догоняем мировые держа-
вы в вопросах экономического развития, и не-
удачи напрямую связаны со слабым человече-
ским капиталом России и необходимостью его
улучшения в вопросах науки, здравоохранения,
социального обеспечения.

Исторически мы далее прослеживаем прямую
связь в Китае и Индии с их инвестициями в че-
ловеческий капитал (согласно статистике бюд-
жетных расходов за несколько лет [6]) и колос-
сальным экономическим подъемом в этих стра-
нах. Также мы прослеживаем интересную корре-
ляцию между грамотностью населения и поду-
шевым объемом ВВП [7]. Сумма слагаемых —
уровня образования, экономической свободы,
демократии привела к успеху национальную
экономику в США и европейских странах еще в
конце XVIII в.

Показательными для понимания важности
развития человеческого капитала являются дан-
ные, опубликованные в 1913 г., включающие
среднее число лет обучения взрослого гражда-
нина (кроме школьного образования) и продол-
жительность жизни (как представление расходов
государства на образование, здравоохранение и
социальное обеспечение) (табл. 1) [5, с. 20].

Таблица 1

Сравнительная характеристика уровня развития
человеческого капитала в разных странах (1913г.)

Страна
Среднее число лет

обучения взрослого
населения

Средняя
продолжитель-

ность жизни, лет
Япония 5,4 51
Италия 4,8 50
США 8,3 51
СССР 1,2 33

Эти данные во многом объясняют, почему Япо-
ния, США и Европа смогли совершить рывок в
экономическом развитии в начале XX в. Союз ССР,
и без того не имеющий мощного человеческого
капитала, был ослаблен в годы Второй мировой
войны, в результате чего, по большому счету, рас-
пался, и сегодня Россия медленно продвигается
вперед, навстречу экономическому подъему.

Фундаментом подъема ВВП может быть толь-
ко сильный человеческий капитал в сочетании с
постоянно развивающимися научными знания-
ми. Государство обязано инвестировать в челове-
ческий капитал основную долю бюджетных рас-
ходов, как это делают ведущие державы, лиди-
рующие в области экономики (табл. 2) [18].
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Таблица 2

Структура совокупного капитала
в динамике в западных странах и Японии

Капитал
Год Начало

XXI в.1800 1860 1913 1950 1973 1998
Физический,
% 80 79 67 52 43 31 20

Человеческий,
% 20 21 33 48 57 69 80

Вывод
В настоящее время страны, которые вклады-

вают внушительные финансовые ресурсы в раз-
витие высоких технологий в ущерб инвестициям
в человеческий капитал, не получают должной
отдачи в экономическом развитии. Обратную
ситуацию мы наблюдаем в таких странах, как
Китай, Испания, Финляндия, Сингапур и др.,
где ядром развития страны и благополучия жи-
телей являются инвестиции в человеческий ка-
питал.

В настоящей работе показано, что в XX в. ми-
ровые державы, лидирующие вXXIв., сумели вы-
вести формулу успеха, которая гласит, что затра-
ты в науку, образование, здравоохранение, соци-
альную сферу, безопасность граждан являются
долгосрочными инвестициями в национальное
богатство страны.

Полагаем, что современную успешную эко-
номику можно с уверенностью назвать экономи-
кой эффективного человеческого капитала.

Говоря кратко, нам всем хочется жить там, где
достойно платят, успешно лечат и прекрасно
учат, где присутствует уверенность в завтрашнем
дне. Именно в такой стране трудящиеся ощу-
щают себя не просто кадрами, а человеческим
капиталом!
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В статье рассматриваются проблемы повышения производительности труда в угольной промышленности Кузбасса в
современных условиях. На примере Кемеровской области проведена оценка влияния ключевых факторов, влияющих на уро-
вень производительности труда в добывающих регионах. Сформулированы основные направления увеличения производи-
тельности труда в угольной отрасли в целях инновационного развития угольной промышленности, увеличения ее конку-
рентоспособности и эффективности функционирования.
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The article deals with the problems of increasing productivity in the coal industry of Kuzbass in modern conditions. On the ex-
ample of the Kemerovo region, the impact of key factors affecting the level of productivity in the mining regions is assessed, as a re-
sult of which the main directions of increasing productivity in the coal industry for the innovative development of the coal industry,
increasing its competitiveness and efficiency of operation are formulated.
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Перед регионами России поставлена важная
задача —за счет развития традиционных и инно-
вационных отраслей экономики обеспечить ус-
тойчивый рост валового регионального продукта
(ВРП), что должно позволить снизить дотацион-
ную нагрузку на федеральный бюджет, сделать
регионы самофинансируемыми, обеспечить рост
качества жизни. Подобная задача стоит и перед
Кемеровской областью, что демонстрирует не-
давно принятая Стратегия социально-экономи-
ческого развития Кемеровской области на пери-
од до 2035 года. Кузбасс является горнодобы-
вающим регионом, и эта тенденция, несмотря на
реструктуризацию экономики, сохранится и в
данный планируемый период. Анализируя пер-
спективы развития области, стоит отметить, что

рост добычи угля прогнозируют оба сценария—
как традиционный (консервативный), преду-
сматривающий добычу на уровне 350 млн т, так
и оптимистичный, где данный показатель со-
ставляет 375 млн т. В 2017 г.в Кузбассе было до-
быто 241,5 млн т угля, значит, с учетом намечен-
ных рубежей рост угледобычи к 2035 г. должен
увеличиться почти в 1,5 раза.

Увеличение добычи возможно как экстенсив-
ным методом, за счет строительства новых шахт
и разрезов, так и интенсивным методом, путем
использования инновационных методов добычи
и роста производительности труда на уже суще-
ствующих угольных предприятиях. Использова-
ние инновационных технологий добычи приве-
дет к высвобождению к 2035 г. порядка 20-30 тыс.
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чел. в угольной отрасли Кузбасса [1]. Именно
поэтому анализ производительности труда в
угольной промышленности, выявление факто-
ров, влияющих на ее уровень, являются актуаль-
ными задачами исследования.

Производительность труда в любой отрасли
экономики определяется выработкой продукции,
приходящейся на одного работника в единицу
времени, или временем, затрачиваемым на произ-
водство единицы продукции. Достаточно сложно
сравнивать производительность труда в стоимо-
стных показателях, так как стоимость угля, произ-
водимого основными экспортерами данного ре-
сурса, весьма различна не только в мире, но и в
рамках одного региона. Так, например, россий-
ский уголь преобладает в польском импорте из-за
невысокой стоимости доставки и более низкой
цены, обусловленной санкциями и девальвацией
рубля. Об этом один из трейдеров сообщил изда-
нию Hellenic Shipping News еще в мае 2018 г. «Рос-
сия будет крупнейшим экспортером в Польшу в
этом году, США и Колумбия будут вторыми», —
сказал собеседник издания, объяснив, что недоро-
гая морская доставка обеспечивает российскому
углю огромные конкурентные преимущества на
польском рынке, и отметив еще одно преимуще-
ство —экономичную транспортировку по желез-
ной дороге [2].

На предприятиях угольной промышленности
натуральным измерителем объема продукции
служит добыча угля в тоннах за учитываемый
период на одного работника промышленно-
производственного персонала. Объем угледобы-
чи в Кузбассе за последние 5лет возрос с
203 млн т в 2013 г. до 241,6 млн т в 2017 г., обеспе-
чив почти 20%-ный прирост. При анализе про-
изводительности труда необходимо учитывать и
способ добычи, открытый или подземный. Ста-
тистические данные свидетельствуют, что в Куз-
бассе функционируют 95 угледобывающих
предприятий, включая 47 шахт и 48 разрезов,
при этом планируется в период до 2025 г.ввести в
эксплуатацию 38 новых угольных предприятий,
в том числе 15 шахт, 7 разрезов и 16 обогатитель-
ных фабрик. Анализ способов добычи показал,
что в настоящее время 65% кузбасских углей до-
бывается открытым способом, а 35% —
подземным. Например, в 2017 г.в Кузбассе было
добыто открытым способом 156,6 млн т, подзем-
ным —85 млн т. При этом в долгосрочной пер-
спективе ситуация по способам добычи должна
измениться, и в период с 2018 по 2025 гг.объемы
подземной добычи нужно увеличить в 1,67 раз а
по сравнению с открытым способом. Анализируя
производительность труда на разрезах и шахтах,
можно сказать, что производительность труда
при добыче угля открытым способом примерно в

1,7 раза превышает аналогичный показатель при
подземной добыче (196,6 против 115,4 т/мес в
2014 г.) [3].

Россия, как и весь индустриальный мир, всту-
пила в очередную стадию технологического раз-
вития, которая характеризуется значительным
повышением эффективности производства,
применением прогрессивных инновационных
технологий, совершенствованием управления
производством и модернизацией технологий. В
направлении этого вектора необходимо создание
новейшего технологического фундамента, кото-
рый должен стать генератором всех промыш-
ленных преобразований в российской экономи-
ке, под воздействием которых и возникнет ожи-
даемый результат—повышение эффективности
производства прежде всего за счет увеличения ее
базовой характеристики —производительности
труда [4].

Рост производительности труда при шахто-
вой добыче возможен только при реализации
таких мероприятий, как совершенствование ме-
тодов организации производства на основе кон-
цепции «бережливого производства», внедрение
поточных и циклично-поточных технологий в
совокупности с применением машин и оборудо-
вания последнего поколения, роботизация и
цифровизация технологических процессов. Та-
кие мероприятия обусловлены тем, что в рыноч-
ных условиях производительность труда тесно
увязана с себестоимостью и качеством добывае-
мого угля. Качество угля в значительной степени
определяет конкурентоспособность предпри-
ятия на внутреннем и внешних рынках, поэтому
в настоящее время уровень обогащения состав-
ляет 73%, а в некоторых компаниях достигает
90% [5].

Производительность труда на угольных
предприятиях определяется в натуральном вы-
ражении —в тоннах добытого угля на одного
рабочего и в стоимостном измерении на одного
работника промышленно-производственного
персонала. При открытой добыче производи-
тельность труда примерно в 3,4 раза выше, чем
при подземной добыче. На уровень производи-
тельности труда влияет численность работников
предприятия и методика ее исчисления. В на-
стоящее время годовой показатель производи-
тельности в угольных компаниях рассчитывается
делением объема добытого угля на среднегодо-
вую численность всего персонала компании (в
угольных компаниях считают производитель-
ность только в пересчете на производственный
персонал).Данный подход позволяет увидеть
общую эффективность работы предприятия в
разрезе производительности с учетом того, что в
компании функционируют не только добываю-
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щие подразделения, но также обогатительные
фабрики, вспомогательные предприятия, транс-
портные подразделения. В 2015 г. производи-
тельность труда по России на предприятиях, до-
бывающих уголь открытым способом, составляла
порядка 4200 т/год, при подземной добыче дан-
ный показатель равнялся 1800 т/год, а усреднен-
ное значение в целом по угольной промышлен-
ности —3 тыс.т/год. Сегодня повышение произ-
водительности труда в угольной отрасли Кузбас-
са практически обеспечивается улучшением ор-
ганизации производства, а также внедрением
более производительной техники, оборудования,
автоматизацией некоторых процессов. На пред-
приятиях Кузбасса, использующих современные
технологии добычи, производительность труда
варьируется при открытой добыче от 11954
т/год, что близко к лучшей мировой практике
(разрез «Камышанский»), до 5700 т/год (Кузбас-
ская топливная компания). При подземной до-
быче уровень производительности ниже и со-
ставляет от 8130 (шахта «Талдинская-Западная
1») до 2590 т/год (шахта «Костромовская») [6].

Эти показатели вполне сопоставимы с произ-
водительностью в угольных компаниях США и
Австралии, составляющей 12 и 11 тыс. т/год на
человека соответственно. Исследование произво-
дительности труда в угольной промышленности
является многофакторной задачей, учитываю-
щей не только организацию производственных
процессов и техническую оснащенность уголь-
ных компаний, но и горно-геологические усло-
вия залегания угля. Так, например, производи-
тельность труда на польских угольных предпри-
ятиях составляет 793 т/год на человека, в Китае
данный показатель равен 187 т/год на одного
горняка. Несмотря на низкую производитель-
ность труда, угольная промышленность Китая
очень привлекательна для иностранных инве-
сторов, так как отличается высокой прибыльно-
стью за счет дешевой рабочей силы. Но при этом

необходимо учесть, что залегание угольных пла-
стов на китайских месторождениях составляет от
300 до 1000 м, мощность пластов, которые в ос-
новном являются крутопадающими,—от 1,3 до
6 м. Соответственно, такие сложные горные ус-
ловия ограничивают производительность угле-
добывающих комплексов. Аналогичная ситуация
сложилась в Донецком бассейне с глубиной
шахт, доходящей до 1200 м, и толщиной пластов
от 0,6 до 1,2 м, и в Польше, где мощность уголь-
ных пластов составляет от 1,2 до 1,5 м, а глубина
залегания шахт — 450–850 м. Сравнительно низ-
кая производительность труда компенсируется
высоким качеством добываемого угля, особенно
в Донецком бассейне и Польше. Аналогичная
ситуация и в Германии, где добыча ведется на
глубине 900 м, а производительность труда не-
мецкого шахтера составляет примерно 730 т/год.
В отличие от угольной промышленности Европы
и Китая, в США и Австралии преобладает добы-
ча открытым способом, с малыми плечами пере-
возки добытого угля, что, несомненно, способст-
вует повышению производительности труда [7].

Важным показателем, характеризующим про-
изводительность труда, является сравнение ди-
намики ее роста и темпа изменения заработной
платы горняков. При этом аксиомой является
постулат, что рост производительности должен
быть пропорционален росту заработной платы.
В этом случае работники предприятия имеют
стимул к повышению производительности тру-
да. Руководству предприятий необходимо учи-
тывать факторы, способствующие росту произ-
водительности труда: сочетание материального
и морального стимулирования, совершенствова-
ние оплаты труда, внедрение научно и техниче-
ски обоснованных норм труда, прогрессивной
технологии [8]. Динамика темпов роста произво-
дительности труда в целом по угольной отрасли
Кузбасса и заработной платы в период 2014–2017
гг. приведена на рис. 1 (2014 г. принят за 1).

Рис. 1. Сравнение темпов роста производительности труда и заработной платы в период 2014–2018 гг. Источник: [6].

Как видно на графике (рис. 1), темпы роста
производительности труда и заработной платы
практически совпадают, при этом темп роста
заработной платы в 2017 г. несколько опережал

динамику производительности труда. Слишком
высокие темпы роста заработной платы нару-
шают связь между затратами труда и его опла-
той. В дальнейшем это приводит к снижению
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производительности, что недопустимо на совре-
менном этапе развития отрасли.

В настоящее время ситуация на мировом
рынке угля складывается благоприятно для уг-
ледобывающих регионов России. В 2018 г. спрос
на кузбасский уголь на мировом рынке увели-
чился в 7 раз по сравнению с 2017 г., возрос инте-
рес со стороны Румынии, в 2 раза больше заку-
пила Польша, увеличили закупки нашего угля
Нидерланды и Италия. Крепнет и стратегиче-
ское партнерство со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона— Китай увеличил за-
купку кузбасского угля на 16%, в Индию продано
почти вдвое больше от объемов2017 г. [9]. Тем не
менее, перед угольщиками Кузбасса в ближай-
шее время стоит задача внедрения инновацион-
ных проектов и технологий, позволяющих ради-
кально повысить производительность труда.

Для оценки производительности труда в гор-
ной промышленности представляет интерес
оценка динамики производительности труда и
заработной платы, выраженной в стоимостных
показателях. Как известно, достаточно большие
объемы кузнецкого угля —140,7 млн т в 2017 г.—
были отправлены на экспорт. Стоимость угля на
условиях FOB за последние 5лет, с 2014 по
2018 гг., менялась достаточно существенно —от
59,4 до 105 дол. за тонну (энергетические марки
угля). Стоит учитывать, что конъюнктура уголь-
ного рынка весьма изменчива и зависит от миро-
вого производства электроэнергии и металлов.
За это период, с учетом санкций, так же значи-
тельно менялся курс рубля к доллару. На рис. 2
представлены зависимости между производи-
тельностью труда и заработной платой горняков
Кузбасса в 2014–2018 гг. с учетом средних цен на
уголь и курса доллара по отношению к рублю.

Рис. 2. Производительность труда и заработная плата кузбасских горняков в долларовом эквиваленте. Источник: [6].

Как видно (рис. 2), производительность труда
в долларовом эквиваленте имеет тенденцию к
значительному росту, а вот заработная плата
горняков в долларах снижается. Это говорит о
том, что в угольной промышленности фактиче-
ски используется дегрессивная модель, опреде-
ляющая соотношение темпов роста производи-
тельности труда и заработной платы. Дегрессив-
ная модель предполагает, что производитель-
ность труда растет быстрее, чем заработная пла-
та, при этом у горняков снижаются стимулы к
повышению производительности труда. Это дос-
таточно важно, так как политика в области опла-
ты труда является составной частью управления
предприятием, и от нее в значительной мере за-
висит не только эффективность работы угольной
компании, но и экономический рост в регионе,
поскольку заработная плата —один из важней-
ших инструментов, позволяющих рационально
использовать рабочую силу, самый важный ка-
питал предприятия и главный ресурс социально-
экономической политики на национальном и
региональном уровнях.

Налицо эффект «зарплатных ножниц», кото-
рыми топ-менеджмент угольных экспортирую-
щих компаний буквально «вырезает» у горняков
доходную часть заработной платы, формируе-
мой в результате дополнительно получаемой

девальвационной прибыли при экспорте в ре-
зультате падения курса национальной валюты.

Перед угольной промышленностью Кузбасса
в рамках Стратегии развития ставится широко-
масштабная задача увеличения добычи угля, но
при этом предполагается сокращение работни-
ков отрасли к 2035 г.на 23–32%, что в абсолютных
величинах составит порядка 22–30 тыс. чел.[1]. В
соответствии с этим авторами смоделирована
ситуация по изменению производительности
труда в отрасли. Для моделирования ситуации
были рассмотрены показатели добычи для 2019,
2024 и 2035 гг.по целевому сценарию.

Прогноз добычи описывается уравнением:= 33,7 × + 205,2,                        (1)

где х —прогнозируемый год.
Темпы роста добычи в 2019 г. по сравнению с

2017 г. должны увеличиться в 1,24 раза, в 2024 г.
— в 1,45 раза, в 2035 г. —в 1,53 раза. Анализируя
данные по количеству занятых и производитель-
ности труда в угольной промышленности России
за период с 1994 по 2012 гг., можно сделать вывод,
что повышение уровня добычи в 1,24 раза и сни-
жение количества занятых в 1,24 раза должно
привести к повышению производительности
труда в 1,357 раза в 2019 г. Аналогичное сравне-
ние данных применительно к 2024 г. свидетель-
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ствует о повышении производительности в 1,86
раза, количество занятых должно уменьшиться в
2,05 раза.В 2035 г. повышение производительно-
сти труда должно увеличиться в 2,12 раза при
снижении персонала в 2,2 раза.

Прогноз количества занятых описывается
уравнением: = 112657 , , (2)

где х —прогнозируемый год.
Изменение количества занятых в угольной

промышленности Кузбасса описывается экспо-
ненциальной зависимостью, при этом на графи-
ке можно выделить два временных ин-
тервала — периоды с 2019 по 2024и с 2024 по 2035
гг. Анализ данных временных рядов с учетом
Стратегии развития Кузбасса и программ разви-
тия угольных компаний свидетельствует о том,
что изменение производительности труда вклю-
чает два этапа. На первом этапе повышение про-

изводительности труда в основном будет обу-
словлено внедрением нового оборудования с су-
ществующими технологиями, а на втором этапе
рост производительности будет обусловлен как
внедрением инновационных способов добычи с
применением нового поколения оборудования,
так и изменениями в организации технологиче-
ских процессов добычи, интеграционными про-
цессами взаимодействия добывающих и обеспе-
чивающих предприятий угольной отрасли.

На основании полученных данных построен-
ной модели выполнен прогноз производитель-
ности труда угольщиков на период до 2035 г. За
отправную точку были приняты статистические
данные за 2017 г. Тогда средняя производитель-
ность труда по Кузбассу составила 2430 т/год на
одного работающего в угольной промышленно-
сти. Прогнозные оценки представлены на рис. 3,
зависимость приведена в уравнении (3).

Рис. 3. Прогнозная оценка (средняя) производительности труда в угольной промышленности Кузбасса,
т/чел. в год. Источник: [6].

Зависимость производительности труда в
планируемом периоде представлена в виде
уравнения (3): = 1169 + 1120, (3)

где х —прогнозируемый год.
На основе анализа прогнозных оценок можно

сделать вывод, что производительность труда в
угольной отрасли Кузбасса должна достигнуть
порядка 5900 т/чел. в год, обеспечив рост за 17
лет в 2,44 раза. Основными направлениями уве-
личения производительности труда в угольной
отрасли являются следующие:

• сдвиги в географическом размещении угле-
добывающих предприятий, связанные с закры-
тием шахт с выработанными пластами, и откры-
тие угледобывающих предприятий на новых

угольных полях с более мощными пластами, что
характерно для Прокопьевско-Киселевского
района и переход на Ерунаковское, Соколовское,
Уропско-Караканское, Новоказанское, Жернов-
ское, Евтинское месторождения;

• геологические условия, оказывающие влия-
ние на изменение уровня производительности
труда на каждом угольном предприятии в ре-
зультате увеличения или уменьшения доли уча-
стия в общешахтной добыче угля пластов с раз-
личной мощностью, глубинами их залегания,
крепостью угля и его объемным весом, геологи-
ческими нарушениями и другими условиями;

• опережающее развитие добычи угля откры-
тым и гидравлическим способом в шахтах, но с со-
хранением предпочтения подземной добычи и с
учетом территориальных факторов в Кузбассе;
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• усиление концентрации производства, рост
слияний и поглощений в угольном бизнесе, что
приведет к увеличению доли крупных шахт и
карьеров в общей их численности за счет строи-
тельства новых, более мощных угольных пред-
приятий и реконструкции действующих, а также
за счет ликвидации небольших угледобывающих
предприятий с высокой трудоемкостью горных
работ. На крупных угольных предприятиях, с
учетом инновационных методов добычи, уро-
вень механизации и автоматизации и доля рабо-
чих, непосредственно занятых добычей угля,
значительно выше, чем на небольших шахтах и
карьерах. Поэтому увеличение доли крупных
угольных предприятий обеспечивает рост про-
изводительности труда по угольной промыш-
ленности в целом;

• продолжатся укрупнение внутрикорпора-
тивных участков на отдельных шахтах (угольных
компаниях), увеличение нагрузки на забои, пла-
сты и шахты с выходом на повышение произво-
дительности труда.

Методы, позволившие А. Стаханову поставить
рекорд угледобычи в далеком 1935 г., до сих пор
не утратили свою актуальность, ведь в основе их
лежат следующие положения, которые сохранят
свою актуальность при решении проблемы по
повышению производительности труда в бли-
жайшей перспективе:

• улучшение организации производства и
труда на основе цифровизации иинформацион-
ного обеспечения процесса добычи и на этой
основе повышение уровня концентрации горно-
го производства;

• внедрение многоцикличных и поточных ме-
тодов добычи и обогащения угля, организация
комплексных бригад, сокращение простоев, вне-
дрение стимулирующих систем оплаты труда,
технически обоснованных норм выработки и их
освоение всеми рабочими, сокращение числен-
ности вспомогательных и подсобных рабочих
путем внедрения рациональных нормативов об-
служивания, укрупнения участков и улучшения
структуры управления предприятия в целом;

• повышение технического уровня производ-
ства на основе роботизированных комплексов,
механизации и автоматизации основных и обес-
печивающих процессов производства, внедрение
более производительной техники [10].

В основе инноваций, которые позволят кар-
динально изменить угольную промышленность
Кузбасса, лежит качественное повышение произ-

водительности труда, основанное на современ-
ном технологическом и техническом развитии,
что выведет продукцию угольной отрасли на но-
вый уровень высокой конкурентоспособности и
эффективности [11].
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Рассматриваются вопросы формирования финансовой модели коммерческой организации. Модель состоит из совокуп-
ности финансовых показателей, характеризующих денежные потоки, возникающие при ее функционировании. Представ-
лены принципы формирования денежных потоков, их классификация. Раскрываются факторы, влияющие на формирова-
ние денежных потоков и финансовую модель, которые делятся на внутренние и внешние. Разработана финансовая модель,
включающая три блока показателей: финансовые результаты; структура баланса; потоки денежных средств. Представ-
лены элементы финансовой модели вновь создаваемого предприятия.

Ключевые слова: коммерческая организация; финансовая модель; денежные потоки; операционная, инве-
стиционная, финансовая деятельность; бухгалтерский баланс; отчет о движении денежных средств; отчет о фи-
нансовых результатах; управление денежными потоками.
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The issues of formation of the financial model of a commercial organization are considered. The model consists of a combination of
financial indicators characterizing the cash flows arising from its operation. The principles of the formation of cash flows, their classi-
fication are represented. The factors affecting the formation of cash flows and the financial model are divided into internal and exter-
nal. A financial model that includes three sets of indicators such as financial results, balance sheet structure and cash flows has been
developed. The elements of the financial model of the newly created enterprise are presented.

Keywords: commercial organization; financial model; cash flows; operational, investment, financial activities; bal-
ance sheet; cash flow statement; income statement; cash flow management.

Любое предприятие как самостоятельный хо-
зяйствующий субъект в соответствии с ч. 1 Граж-
данского кодекса является коммерческой орга-
низацией, преследующей в качестве основной
цели своей деятельности получение прибыли[1].

Целевая установка коммерческой организа-
ции — систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг — становит-
ся целью формирования ее финансовой модели.

Финансовая модель коммерческой организа-
ции—это совокупность финансовых показате-
лей, характеризующих денежные потоки, возни-
кающие при ее функционировании.

Авторы по-разному рассматривают понятие
«денежные потоки».

И.А. Бланк под денежным потоком понима-
ет«совокупность распределенных по отдельным
интервалам рассматриваемого периода времени
поступлений и выплат денежных средств, гене-
рируемых …хозяйственной деятельностью, дви-
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жение которых связано с факторами времени,
риска и ликвидности» [2].

По мнению А.В. Кеменова, денежный поток ор-
ганизации представляет собой совокупность по-
ступлений (притоков) и выплат (оттоков) денеж-
ных средств за определенный период времени [3].

Г.В. Савицкая указывает, что непрерывный
процесс движения денежных средств во времени
представляет собой денежный поток, обеспечи-
вающий жизнеспособность организации [4].

Все авторы при определении денежных потоков
обычно отмечают совокупность поступлений и
выплат денег, фактор времени и возникновение
потоков в процессе хозяйственной деятельности.

Как представляется, можно дать следующее
определение.

Денежные потоки предприятия —это сово-
купность притоков и оттоков денежных средств,
связанных определенным периодом времени и
возникающих в процессе его деятельности.

Рассмотрим принципы формирования де-
нежных потоков.

1.Достоверность информации. Используемая
на предприятии информационная база влияет
на управление денежными потоками. В свою
очередь, формирование информационной базы
связано с определенными трудностями, а имен-
но закрытостью или отсутствием информации,
отличием в методах учета, изменением норма-
тивной и законодательной базы и др.

2. Ликвидность, т. е. обеспеченность денеж-
ными средствами для поддержания платежеспо-
собности. При этом у предприятия должны быть
свободные денежные средства или резервы, или
оно должно иметь возможность получить их за
минимальную плату.

3. Эффективность. Принцип связан с макси-
мизацией прибыли и рентабельности при
управлении денежными потоками. Хотя этот
принцип и противоречит обеспечению ликвид-
ности, предприятие должно находить компро-
мисс между риском потери ликвидности и эф-
фективностью работы предприятия.

4. Временная оценка денежных средств.
Принцип связан с приведением разновременных
денежных потоков к сопоставимому виду с по-
мощью их дисконтирования.

5. Управление рисками. Принцип требует
идентификации рисков, вызванных внешней и
внутренней средой, учета факторов риска, их
анализа и контроля.

6. Сбалансированность денежных потоков по
различным характеристикам, таким как времен-
ные интервалы, объемы, виды. Это, в свою оче-
редь, позволит оптимизировать денежные пото-
ки, повышая их эффективность.

Указанные принципы формирования денеж-
ных потоков будут способствовать успешному
финансовому планированию деятельности ком-
мерческой организации.

В литературе выделяют различные виды де-
нежных потоков [3;5],их классификация пред-
ставлена в табл. 1.

Таблица 1

Классификация денежных потоков

Классификаци-
онный признак Виды денежных потоков (ДП)

По масштабам
обслуживания
хозяйственного
процесса

1.1ДП по предприятию в целом
1.2ДП по различным видам хозяй-
ственной деятельности
1.3ДП по отдельным структурным
подразделениям
1.4ДП по отдельным хозяйствен-
ным операциям

По стабильности
временных ин-
тервалов

2.1 Регулярный ДП с равномер-
ными временными интервалами
2.2 Регулярный ДП с равномер-
ными временными интервалами

По направленно-
сти движения
денежных средств

3.1Положительный ДП
3.2 Отрицательный ДП

По методу
исчисления

4.1 Валовой ДП
4.2 Чистый ДП

По уровню доста-
точности объема

5.1 Избыточный ДП
5.2 Дефицитный ДП

По методу оцен-
ки во времени

6.1 Настоящий ДП
6.2 Будущий ДП

По видам
деятельности

7.1 ДП по операционной
(текущей) деятельности
7.2ДП по инвестиционной
деятельности
7.3 ДП по финансовой
деятельности

На денежные потоки, связанные с инноваци-
онной деятельностью, влияют различные факто-
ры (табл. 2), учет которых будет способствовать
эффективному управлению ими.

Внутренние факторы зависят от деятельности
предприятия, и руководство может, воздействуя
на них, регулировать денежные потоки.

Жизненный цикл предприятия (товара)
включает различные стадии: создание, рост и
развитие, зрелость, упадок. Каждая стадия тре-
бует разных по объему и видам денежных пото-
ков, которые необходимо учитывать при их про-
гнозировании.

Операционный цикл —это период времени, в
течение которого оборотные активы совершают
свой оборот. Чем меньше период оборота, тем
выше интенсивность денежных потоков, а это, в
свою очередь, влияет на эффективность дея-
тельности предприятия.
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Таблица 2

Факторы, влияющие на формирование
денежных потоков

Внутренние факторы Внешние факторы

1 Жизненный цикл 1 Конъюнктура
товарного рынка

2 Операционный цикл 2 Конъюнктура
финансового рынка

3 Сезонность 3 Система расчетов

4 Неотложность
инвестиций 4 Целевое

финансирование

5 Амортизационная
политика 5

Кредитование
поставщиков и
покупателей

6
Финансовый
и операционный
рычаги

6 Система
налогообложения

7 Финансовый
менталитет 7 Доступность

финансового кредита

Сезонность производства и реализации про-
дукции определяется периодами заготовки от-
дельных видов ресурсов (например, сельскохо-
зяйственных) и приобретения товаров в пред-
праздничные дни. В эти периоды наблюдаются
более интенсивные по объему и времени денеж-
ные потоки.

Неотложность инвестиционных программ
формирует потребность в дополнительных фи-
нансовых ресурсах(положительный поток по
финансовой деятельности) и образует отрица-
тельный денежный поток по инвестиционной
деятельности.

Амортизационная политика предприятия от-
ражается на формировании чистого денежного
потока по операционной деятельности. Избран-
ные на предприятии методы амортизации ос-
новных средств и нематериальных активов
влияют на интенсивность денежного потока.

Финансовый рычаг влияет на потоки денеж-
ных средств по финансовой деятельности, уве-
личивая их объем. Операционный рычаг влияет
на формирование чистого денежного потока по
операционной деятельности за счет изменения
объемов производства [6].

Финансовый менталитет участников и ме-
неджеров коммерческой организации формиру-
ет их отношение к политике заимствования
средств. Выбор консервативной, умеренной или
агрессивной политики определяет структуру и
интенсивность денежных потоков.

Внешние факторы не поддаются прямому
влиянию со стороны руководства предприятия.
Их необходимо учитывать, принимая финансо-
вые решения по управлению финансами орга-
низации.

Благоприятное изменение конъюнктуры то-
варного рынка будет способствовать увеличению
положительного денежного потока по операци-
онной деятельности, связанного с реализацией
продукции.

Поток денежных средств по финансовой дея-
тельности сильно зависит от конъюнктуры фи-
нансового рынка, так как предприятие выступа-
ет эмитентом акций и облигаций. Вместе с тем
она влияет на формирование денежных потоков,
генерируемых портфелем ценных бумаг (полу-
ченные проценты и дивиденды).

Денежные потоки по операционной деятель-
ности зависят от расчетов; так они, осуществляе-
мые различными формами, определенными По-
ложением о безналичных расчетах, отличаются
по времени.

Целевое финансирование формирует допол-
нительные финансовые ресурсы предприятия и
положительно сказывается на формировании
денежного потока по финансовой деятельности.
Однако его использование ограниченно, по-
скольку такой возможностью обладают в основ-
ном государственные предприятия.

Сложившиеся отношения между предпри-
ятием, его поставщиками и покупателями про-
дукции определяют возможности кредитования.
Эти отношения определяют условия покупки и
продажи товаров. Предприятия могут догово-
риться как о предоплате, так и об отсрочке пла-
тежа, а также о наличном платеже. Это может
сформировать как притоки (если товары прода-
ются), так и оттоки (если товары закупаются) де-
нежных средств.

Налоги, уплачиваемые предприятием, связа-
ны с оттоком денежных средств, который влияет
на формирование потока денежных средств по
операционной деятельности.

Доступность финансового кредита отражает-
ся на увеличении притока денежных средств по
финансовой деятельности (при благоприятной
конъюнктуре кредитного рынка), а также оттока
денежных средств при его обслуживании.

Рассмотрим формирование денежных пото-
ков коммерческой организации на примере фи-
нансовой модели. Финансовая модель любого
предприятия включает систему взаимосвязанных
финансовых показателей, характеризующих ре-
зультаты его деятельности, капитальные и теку-
щие затраты, ресурсы и источники финансиро-
вания. Условно показатели можно разбить на
три блока:

–финансовые результаты;
–структура баланса;
–потоки денежных средств.
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Эта триада составляет основу финансового
моделирования и опирается на три формы бух-
галтерской отчетности: балансовый отчет, отчет
о финансовых результатах, отчет о движении
денежных средств [7].

Финансовая модель коммерческой организа-
ции представлена на рис. 2. Потоки денежных
средств по финансовой деятельности связаны с
формированием пассива баланса. Потоки де-
нежных средств по инвестиционной деятельно-
сти связаны с формированием актива баланса.
Потоки денежных средств по операционной дея-
тельности связаны с отчетом о финансовых ре-
зультатах.

Традиционно потоки денежных средств рас-
сматривают, начиная с операционной деятель-
ности. Как нам представляется, вначале следует
сформировать денежные потоки по финансовой
деятельности, которые позволят определить ис-
точники финансирования, необходимые для
расширения деятельности, проведения НИОКР,
приобретения оборудования, нематериальных
активов (патентов, ноу-хау и т.п.). Затем плани-
руем потоки денежных средств по инвестицион-
ной деятельности, которые будут связаны в ос-
новном с оттоком денежных средств на приобре-
тение основных фондов и нематериальных акти-
вов. В последнюю очередь формируются потоки
денежных средств по операционной деятельно-

сти. Они связаны с производством и реализацией
продукции.

Управление денежными потоками входит в
общую систему управления финансами пред-
приятия, так как связано с управлением актива-
ми и пассивами предприятия, а также с управле-
нием доходами и расходами, т.е. со всеми аспек-
тами операционной, инвестиционной и финан-
совой деятельности коммерческой организации.

В табл. 3 указаны притоки и оттоки денежных
средств по указанным видам деятельности.

Рассмотрим финансовую модель коммерческой
организации на примере создания нового пред-
приятия по производству сухих строительных сме-
сей. Рынок сухих строительных смесей (ССС) срав-
нительно молод, он развивается в Иркутской об-
ласти чуть более 10 лет. В настоящее время можно
выделить три группы потребителей ССС:

– крупные строительные организации, веду-
щие ремонтно-строительные и отделочные ра-
боты;

– мелкие оптовики и розничные магазины;
– физические лица.
В результате исследования рынка и с учетом

производственных мощностей вновь создаваемо-
го предприятия была определена его производ-
ственная программа (табл. 4).

Рис. 2. Финансовая модель предприятия
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Таблица 3
Потоки денежных средств

Виды
деятельности Притоки Оттоки

Операционная

Выручка от продажи товаров в
текущем периоде, возврат деби-
торской задолженности, получен-
ные авансы и т.п.

Материальные расходы, затраты на заработную плату,
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды, уплата
процентов по кредиту и др.

Инвестиционная Продажа основных фондов и
нематериальных активов и т.п.

Приобретение активов (оборудования, результатов
интеллектуальной деятельности), капитальные вложения
(прямые инвестиции в строительство), долгосрочные
финансовые вложения и т.п.

Финансовая

Краткосрочные и долгосрочные
кредиты и займы; поступления от
эмиссии акций; целевое финанси-
рование и т.п.

Возврат краткосрочных и долгосрочных кредитов,
погашение займов; погашение векселей и т.п.

Таблица 4

Производственная программа предприятия
по производству ССС

Наименование
продукции

Объем выпуска продукции,
т/год Итого

за год
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Сухие строи-
тельные смеси 2250 2250 2250 2250 9000

Итого – – – – 9000

Предприятие устанавливает цену на уровне
10 тыс.р./т. Объем продаж за год составит
90000 тыс.р. Для производства указанного объема
сухих смесей требуется приобрести специальное
оборудование на сумму 4 440 тыс.р. Потребность
в материальных ресурсах определена на основа-
нии норм технологических процессов и состави-
ла 56300 тыс.р. в год. Стоимость запасов опреде-
лена на 15 дней поставки, она составила
2 300 тыс.р. Расходы на оплату труда были опре-
делены в сумме 17880 тыс.р., сумма начисленной
амортизации — 900 тыс.р., прочие расходы
(включая арендную плату за производственные
помещения, страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды, маркетинговые расходы,
налог на имущество) составили 9 360 тыс.р.

Балансовый план проекта представлен в табл. 5.
Денежные потоки по финансовой деятельно-

сти на начало года определили положительное
сальдо, достаточное для формирования имуще-
ства (потоки по инвестиционной деятельности),
необходимого для реализации проекта. В резуль-
тате производства и реализации продукции
предприятие получило положительный финан-
совый результат (потоки денежных средств по
операционной деятельности), отраженный в
таблице 6.

Таблица 5

Балансовый план

Актив тыс.р. Пассив тыс.р.
1. Внеоборотные
активы:
Основные активы

4440 3.Капитал
и резервы 4440

2. Оборотные
активы: – 4.Долгосрочные

обязательства –

Производственные
запасы 2300 5.Краткосрочные

обязательства 3300

Денежные
средства 1000

Баланс 7740 7740

Таблица 6

План доходов и расходов

Показатели Значение, тыс.р.
Доходы 90000
Расходы 84440
Прибыль 5560
Чистая прибыль 4448

Рентабельность капитала (отношение чистой
прибыли к капиталу) равна:

Rк = 4448/7740*100% = 57%.

Срок окупаемости проекта определяется как
отношение инвестиций к чистой прибыли:

Ток = 7740/4448 = 1,7.

Он будет равен 1,7 года, что свидетельствует
об эффективности проекта создания нового
предприятия по производству сухих строитель-
ных смесей.
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Подводя итог сказанному, можно отметить,
что авторами рассмотрены особенности форми-
рования финансовой модели коммерческой ор-
ганизации, состоящей из совокупности финан-
совых показателей, характеризующих денежные
потоки, возникающие при ее функционирова-
нии. Рассмотрены и уточнены понятие «денеж-
ные потоки» и принципы их формирования,
раскрыты факторы, влияющие на формирова-
ние денежных потоков и финансовую модель
организации. Авторами разработана и представ-
лена в виде схемы финансовая модель коммерче-
ской организации показана ее практическая реа-
лизация на примере создания нового предпри-
ятия по производству сухих строительных сме-
сей. Представленная модель нового предприятия
свидетельствует о достаточности положительных
денежных потоков. Сформирована положитель-
ная величина совокупного денежного потока по
финансовой и операционной деятельности. Это
свидетельствует о возможности предприятия
рассчитываться по своим обязательствам и осу-
ществлять инвестиционную деятельность.
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