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Оценка уровня финансового риска – один из важнейших этапов риск-менеджмента, поскольку для управле-

ния риском его необходимо, прежде всего, проанализировать и оценить. Оценка риска – систематический процесс 

выявления факторов и видов риска и их количественная оценка, то есть методология анализа рисков сочетает вза-

имодополняющие количественный и качественный подходы. 

Задача качественной оценки риска – выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выпол-

нении которых возникает риск, то есть определение потенциальных зон риска, выявление рисков, сопут-

ствующих деятельности организации, прогнозирование практических выгод и возможных негативных по-

следствий проявления выявленных рисков [3]. Итоговые результаты качественной оценки риска – исходная 

информация для проведения количественной оценки.  

Типовым риском группы количественной оценки риска является кредитный риск. Он связан с вероятностью 

возможных затруднений по своевременному и полному погашению своих долгов и обязательств. Методы оценки 

кредитного риска включают: метод Э. Альтмана, Р. Таффлера, Р. Лиса [5].  

Метод Альтмана позволяет оценить риск возникновения банкротства организации / снижение ее креди-

тоспособности на основе следующей дискриминантной модели:  

 ZAltman = 1,2K1+1,4K2+3,3K3+0,6K4+K5;                                                   (1) 

где  ZAltman – итоговый показатель оценки кредитного риска организации;  

К1 – собственные оборотные средства / активы;  

К2 – чистая прибыль / активы;  

К3 – прибыль до налогообложения и выплаты процентов / активы;  

К4 – рыночная стоимость акций / заемный капитал;  

К5 – выручка / активы.  

Для оценки кредитного риска в организации полученный показатель сравнивается с уровнями риска 

(таблица 1). 

Таблица  

Критерии оценки кредитного риска  

Критерии оценки кредитного риска 

Критерий  Кредитный риск (вероятность банкротства) 

Метод Альтмана 

1,8 и меньше Очень высокий риск 

От 1,81 – 2,7 Высокий риск 

От 2,8 – 2,9 Умеренный риск 

Более 2,99 Низкий уровень риска 

Метод Таффлера 

˃0,3 Низкий уровень риска 

0,3 – 0,2 Умеренный риск 

<0,2 Высокий риск 

Метод Лиса 

˃0,037 Низкий уровень риска 

<0,037 Высокий риск 
 

Необходимо учитывать, что данную модель можно применять только для организаций с обыкновенными ак-

циями на фондовом рынке. Таким образом адекватно рассчитывается показатель К4. Увеличение суммарного фи-

нансового риска компании зависит от снижения его кредитоспособности. 

Следующий метод оценки кредитного риска – метод Таффлера: 

 ZTaffler = 0,53K1+0,13K2+0,18K3+0,16K4;                                                     (2) 

где  ZTaffler – критерий Таффлера для оценки кредитного риска организации; 

К1 – показатель рентабельности организации (прибыль до уплаты налога / текущие обязательства); 

К2 – показатель состояния оборотного капитала (текущие активы / общая сумма обязательств); 

К3 – финансовый риск организации (долгосрочные обязательства / общая сумма активов); 

К4 – коэффициент ликвидности (выручка от продаж / сумма активов). 

Полученное значение кредитного риска сопоставляется с уровнем риска – таблица 1. 

Экономист Р. Лис в 1972 году для организаций Великобритании предложил метод оценки кредитных 

рисков, представленный следующей моделью: 

 ZLis= 0,063K1+0,092K2+0,057K3+0,0014K4;                                                 (3) 
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где  ZLis – критерий Лиса для оценки кредитного риска организации; 

К1 – оборотный капитал / активы;  

К2 – прибыль от реализации / активы;  

К3 – нераспределенная прибыль / активы;  

К4 – собственный капитал / заемный капитал.  

Уровень кредитного риска определяется на основе сопоставления рассчитанного критерия Лиса с уров-

нем риска, представленным в таблице 1. 

На основе полученных результатов разрабатывают варианты управленческого решения. Поскольку природа 

финансового риска является неопределенность в условиях, в которых принимаются и будут реализованы эконо-

мические решения, необходимо учесть, что в процессе анализа риска зачастую выявляется множество вариантов 

решения анализируемой проблемы, а не какой-то определенный. В результате реализуется «сценарный подход».  

На данном этапе анализируются последствия, наступающие при принятии каждого из возможных вари-

антов. Особое внимание обращается на решения, потенциально несущие наибольшие отрицательные откло-

нения от планируемых показателей при наступлении риска, т. е. те, при реализации которых возможны 

наибольшие негативные последствия при принятии данного решения и проявления какого-либо из условий, 

создающих неопределенность, вызывая финансовый риск [1].  

В результате выделяются критерии, с помощью которых количественно оценивается целесообразность 

принятия решения в условиях рынка.  

Резюмируя, можно сказать, что формат оценки рисков имеет существенное значение. Для принятия 

верных управленческих решений, необходимо, прежде всего, измерять риски. На этапе количественной 

оценки риска вычисляются числовые значения величин отдельных рисков и риска объекта в целом, выявля-

ется возможный ущерб и дается стоимостная оценка от проявления риска. Завершающей стадией количе-

ственной оценки является разработка антирисковых мероприятий, которые позволяют принять окончатель-

ное единственно верное управленческое решение. 
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Стратегический менеджмент связан с тем, как предприятия развивают устойчивые конкурентные пре-

имущества, приводящие к созданию стоимости. Соответственно, стратегическое управление можно рассмат-

ривать как установление контекста предпринимательского поведения, или использование возможностей. [2] 

Ключевым вопросом, объединяющим все обсуждения стратегии, является четкое понимание целей органи-

зации и понимание того, как она достигнет этих целей. Для ведущего гуру стратегии Майкла Портера стратегия 

заключается в достижении конкурентного преимущества за счет различия между ними – предоставления уни-

кальной добавленной стоимости для клиента, имеющей четкое представление о том, как однозначно позициони-

ровать себя в своей отрасли. [4] Гэри Хамель утверждает, что лучшая стратегия направлена на радикальные изме-

нения и создает новое видение будущего, в котором руководитель являетесь лидером, а не приверженцем тенден-

ций, установленных другими. Согласно Хамелю, стратегия победы = предвидение + видение.[1] 

Любая компания является «живым» организмом: она рождается, развивается, достигает пика своего ро-

ста и затухает, иными словами проходит через определенные этапы своего жизненного цикла. Томпсон,  

Л. Грейнер, Лоуренс М. Миллер и другие коррелируют этапы жизненного цикла с разными стилями управ-

ления, необходимыми для продолжения роста. Тем самым можно сказать, что модель жизненного цикла бы-

ла создана для прогнозирования изменений, ожидаемых в организации, находящейся в той или иной стадии 

развития. [5] Зная стадию, на которой в данный момент находится бизнес, руководитель может подобрать 

правильный метод управления компанией, учесть все необходимые риски и принять верные решения, кото-

рые позволяет эффективно конкурировать в отрасли. 
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Управление развитием организации на основе модели жизненных циклов дает возможность сформировать не-

обходимые изменения и последовательно и целенаправленно проводить преобразования. Любая компания, фирма в 

процессе своего развития проходит потоянные изменения, но это предсказуемые изменения. Организация может 

кардинально изменить свою стратегию от момента своего возникновения до прекращения своего существования. 

При этом должны меняться и методы управления организацией. Проблемы, актуальные на одних стадиях жизненно-

го цикла организации, не характерны другим стадиям жизненного цикла, и их место занимают другие.  

По мере перехода организации от одной стадии развития к другой, происходит накопление организационных 

проблем. Основателям своих компаний важно обьективно представлять, являются ли эти проблемы следствием 

принятия неверных управленческих решений, могут ли они быть разрешены путем корректировки системы 

управления или они свидетельствуют о приближении к следующей стадии жизненного цикла, а, следовательно, 

связаны с необходимостью проведения организационных изменений. Многочисленные исследования показыва-

ют, что организации в течение всего жизненного цикла уверенно развиваются, когда имеют обоснованные цель и 

стратегию, умеют эффективно использовать ресурсы; Соответсвенно перестраиваются, когда перестают отвечать 

избранным целям; погибают, когда оказываются неспособными выполнять свои задачи. 

 Рекомендуемые стратегии представления о функционированиии организации, обогащенные моделью жиз-

ненного цикла организации, позволяют расширить сегодняшние представления о процессе развития организации 

и прохождения различных стадий развития. Ее характер и механизмы, с одной стороны определяются индивиду-

альными особеенностями эволюции отдельных организационных внутренних структур а с другой – эволюцией 

внешних факторов оказывающих вляиние на деятельность организации. На каждом этапе жизненного цикла орга-

низации структурируется определенный набор элементов, который состовляет комплексную стратегию предприя-

тия. В таблице рассмотрены рекомендумые стратегии в зависимости от жизненного цикла организации, примене-

ние которых может положительно повлиять на развитие организации. 

Основная задача состоит в том, чтобы с максимальной точностью провести диагностику компании, с целью 

выявления уровня развития организации и этапа жизненного цикла, на котором она находится. Результаты данной 

диагностики будут являться тем ориентиром, на котором целесообразно, с учетом влияния внешних и внутренних 

факторов на структурные элементы стратегии, формировать стратегические приоритеты. Таким образом, одной из 

актуальных задач стратегического управления является разработка стратегий управления организации с учетом 

стадии их жизненного цикла. 

Таблица 

Рекомендуемые стратегии в зависимости от жизненного цикла организации 

Этап жизненного цикла 

организации 

Структурные элементы 

стратегии 
Рекомендуемые стратегии 

Этап зарождения Цель Закладывается теоретическая основа будущей организации 

Младенчество Цель, инвестиции, инно-

вации, механизм, ин-

струменты 

Базовая стратегия развития – стратегия концентрированного 

роста; могут использоваться консервативные и интенсивные 

инвестиционные стратегии; возможными инновационными 

стратегиями являются стратегия сравнительных преиму-

ществ, имитационная стратегия 

Быстрый рост Цель, инвестиции, инно-

вации, механизм, ин-

струменты, ресурсы 

Базовая стратегия – стратегия развития продукта, интенсив-

ная, прогрессивная, инвестиционная стратегия; инновацион-

ные стратегии – стратегии сравнительных преимуществ, 

имитационная стратегия 

Юность Цель, инвестиции, инно-

вации, механизм, ин-

струменты, ресурсы, 

маркетинг 

Базовая стратегия – стратегия усиления позиции на рынке, 

инновационная стратегия – стратегии непрерывного совер-

шенствования, имитационная стратегия, прогрессивная, 

интенсивная, инвестиционная стратегия 

Зрелость Цель, инвестиции, инно-

вации, механизм, ин-

струменты, ресурсы, 

маркетинг, организаци-

онная структура 

Базовые стратегии: стратегии интегрированного роста, стра-

тегии диверсификации; Инновационные стратегии выбира-

ются либо оборонительные, селективные, либо создание 

нового рынка; Инвестиционные стратегии – экстенсивно-

прогрессивная, экстенсивно-интенсивная и консервативно-

интенсивная; Маркетинговые стратегии: развитие рынка, 

совершенствование товара, диверсификация. 

Аристократизм, ранняя 

бюрократизация, спад 

Цель, механизм, инстру-

менты, организационная 

структура 

Базовая стратегия – стратегия сокращения 

 

На основе имеющихся данных о исследуемой организации ООО «Robell Group» был сформирован ме-

тодический подход совершенствования процесса управления эффективностью (Perfomance Management) ор-

ганизации в соответствии с этапом ее жизненного цикла.  

Доктор Адизес утверждает, что, менеджмент – это процесс, обеспечивающий эффективность и резуль-

тативность компании в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Чтобы процесс был успешным, должны 

выполняться следующие четыре основных функции: производство результатов (P), административная функ-

ция (A), умение предугадывать ситуацию на рынке, предлагать новые идеи (E) и интеграция (I). [3] Опреде-
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лив этап жизненного цикла организации, мы выяснили, что компания ООО «Robell Group» имеет синтез 2-х 

этапов: “Давай-давай” и “Ловушка основателя”. Следовательно, данным организациям стоит сделать упор на 

развитие таких функций как А и Е, эти функции – генетический код любой компании, независимо от техно-

логии, культуры и масштабов. Доктор Адизес называет их витаминами для жизни компании. Если хотя бы 

одного витамина не хватает, организации угрожает болезнь с определенными симптомами – иными словами 

мы сталкиваемся с неправильным менеджментом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Методический подход совершенствования процесса управления эффективностью (Perfomance 

Management) организации в соответствии с этапом ее жизненного цикла 

 

Руководству компании ООО «Robell Group» на стадии Давай-давай стоит обратить внимание на управление 

структурой организации, систему дисциплины, самоконтроля и непрерывной реструктуризации процессов. И осо-

бое внимание на процесс делегирования, который включает в себя передачу ответственности за решение важных 

задач вниз по организационной структуре и создает приверженность, необходимую для достижения желаемых 

результатов. Если организации не удается выйти из ловушки основателя? Она существует до тех пор, пока жив ее 

лидер. В дальнейшем она обречена на смерть, ведь нет никого, кто бы был в состоянии его заменить. Чтобы со-

хранить заработанное тяжелым трудом и перейти на следующий этап в развитии, предприниматель должен пе-

рейти от управления на основании интуиции и занимаемого положения к профессиональному менеджменту. 

Таким образом, очевидно, что теория жизненного цикла успешно применяется на практике руководите-

лями, позволяя им принимать рациональные управленческие решения. И в будущем можно ожидать появле-

ние новых механизмов управления реализации стратегии на разных этапах жизненного цикла, еще более 

глубоко рассматривающих предпосылки развития организации и учитывающих самые различные аспекты ее 

жизнедеятельности. 
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Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. ознаменовал окончание предыдущего длинного 

цикла и актуализировал поиск будущей парадигмы, которая станет основой нового подъема мирового хозяйства. 

В качестве такой основы мы предлагаем рассматривать, в том числе, концепцию экономики знаний. Это обуслов-

лено естественным стремлением людей организовывать свою жизнь и деятельность, опираясь на объективные 

знания об окружающем мире, что определяет ориентацию на развитие человека, науки, технологий, образования, 

совершенствование социальной организации. Не следует понимать экономику знаний как некий сектор, она охва-

тывает и преобразует все сферы хозяйственной жизни человека [1; 2; 3].  

Одной из главных особенностей экономики знаний является повышение значимости знаний как фактора 

производства. Интенсивность его использования потребовала соответствующего информационного обеспе-

чения. Это тесно увязано с развитием компьютерной техники и информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ). В первую очередь это касается появления Интернета, который стал предпосылкой для нового 
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уровня информатизации и интеллектуализации современной экономики. Масштаб вызванных Интернетом 

изменений позволил говорить о новом типе экономике, который характеризуется рядом концепций (Интер-

нет-экономика, цифровая экономика, информационная экономика и пр.). Каждая из этих концепций отража-

ет отдельные особенности экономики знаний [1; 2].  

С другой стороны, с появлением Интернета мы по-настоящему ощущаем глобальность современного мира, 

прежде всего, из-за формирования глобального информационного пространства. Глобализацию следует понимать 

как объективный, необратимый и многомерный процесс, включающий экономические, политические, социальные, 

технологические, научные и миграционные аспекты. Глобализация в широком смысле означает всемирный процесс 

конвергенции и интеграции национальных систем, в результате которого исчезают их особенности. Это проявляется, 

прежде всего, в конвергенции институтов и структур экономики, интеграции национальных рынков, в выравнивании 

цен на товары и факторы производства, повышении интенсивности международных потоков. Все это сопровождает-

ся интенсификацией информационного обмена и коммуникаций, поэтому Интернет (равно как и другие сети и меха-

низмы обмена информацией) стал одной из основ современной глобализации [3].  

В целом использование ИКТ в экономике увеличивается, что подтверждается статистическими данны-

ми, представленными в табл. [4].  

Таблица 

Индикаторы использования ИКТ в экономике  

 

Страны  

Индекс развития ИКТ 

(место)  

 

Индикаторы использования ИКТ (на 100 жителей) 

Пользователи 

Интернета  

Пользователи фиксиро-

ванного широкополос-

ного Интернета  

Пользователи  

мобильного  

Интернета  

2008 г. 2015 г. 2008 г. 2015 г. 2008 г. 2015 г. 2008 г. 2015 г. 

Швеция  7,85 (1) 8.47(6) 87,8 90.6 41,2 36.1 35,5 122.1 

Люксембург 7,71 (2) 8.34(10) 80,5 97.3 29,8 36.5 82,6 83.3 

Южная Корея  7,68 (3) 8.78(1) 76,5 89.9 32,1 40.2 70,7 109.7 

Дания 7,53 (4) 8.77(2) 83,9 96.3 37,1 42.5 27,3 116.8 

Нидерланды 7,37 (5) 8.36(8) 86,5 93.1 35,1 41.7 25,0 70.5 

Исландия 7,23 (6) 8.83(3) 90,6 98.2 32,9 37.0 0,0 93.4 

Швейцария 7,19 (7) 8.50(5) 77,0 88.0 34,2 44.8 28,3 97.6 

Япония 7,12 (8) 8.28(11) 75,4 93.3 23,7 30.5 75,5 126.4 

Норвегия 7,11 (9) 8.35(9) 82,6 96.8 33,3 38.9 20,9 92.8 

Велика Британия 7,07 (10) 8.54(4) 76,2 92.0 28,2 37.7 33,9 87.8 

Финляндия 7,02 (12) 8.11(14) 82,6 92.7 30,5 31.7 24,3 144.1 

США 6,54 (19) 8.06(15) 74,0 74.6 23,5 31.5 26,3 109.2 

Россия 4,54 (48) 6.79(42) 32,0 73.4 6,6 18.8 0,6 71.3 

Китай 3,23 (79) 4.80(84) 22,3 50.3 6,2 18.6 0,0 56.0 

Гонконг 7.04(11) 8.40 (7) 67.0 84.9 28.1 31.9 42.8 107.0 

 

Интернет, так или иначе, открывает человеку новые возможности в познании и обучении, реализации 

творческих способностей, позволяет быть волоченным во множество процессов и сообществ, быть пользова-

телем инноваций.  

Информатизация в целом понимается как процесс создания условий для удовлетворения информацион-

ных потребностей общества, имеющий экономические, технологические, технические стороны, как процесс 

создания инфраструктуры, обеспечивающей распространение информации. О глобальной информатизации 

мы говорим как о практике построения всемирного информационного пространства, интеграции националь-

ных инфраструктур информационного обмена с целью беспрепятственного распространения информации и 

взаимодействий. Главное – обеспечить более широкий доступ к информации и значит к знаниям. 

Рассматривая сферу знаний, мы фокусируем внимание на науке, образовании, технологиях (высокотех-

нологическом производстве) и инновациях. Соответственно глобальная информатизация касается всех этих 

составляющих, а именно: 

 наука – Интернет обеспечивает активизацию международного научно-технического сотрудничества 

и обмена, способствует формированию исследовательских сетей, вовлекая людей и организации, обеспечи-

вает виртуальную мобильность ученых; 

 образование – Интернет создал новые формы предоставления образовательных услуг, стал основой для 

распространения онлайн образования, обеспечивает виртуальную мобильность преподавателей и студентов;  

 технологии (высокотехнологическое производство) – Интернет облегчил поиск, выбор технологиче-

ских разработок и специалистов, способствовал развитию мирового рынка знаний; Интернет-коммуникации 

и сопровождают международный трансфер технологий;  

 инновациях – Интернет облегчил поиск инновационных идей, нахождение партнеров и установление 

связей с ними, способствовал формированию региональных, национальных и глобальных инновационных 

сетей; также возникло новые формы и механизмы коммерциализации инноваций.  
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Глобальная информатизации интенсифицировала международные потоки знаний, стала основой интернаци-

онализации науки и образования. Одним из главных последствий информатизации является снижение издержек 

передачи и получения знаний. Однако кроме положительных, это может иметь и негативные эффекты (например, 

деинтеллектуализация специалистов и деградация национального научно-технического потенциала).  

Кроме этого, ИКТ (включая Интернет) стали основой для построения новых рынков и системы произ-

водства с минимальным уровнем информационной асимметрии. Потребитель имеет возможность получить 

максимальные сведения о товаре, а производитель – о потребностях. Это также является аспектом экономики 

знаний, когда знание выступает фактором оптимизации потребления и производства. В этом плане глобаль-

ная информатизация также важна ввиду глобализации мировых рынков и производства. 

Еще одним следствием глобальной информатизации становится появление индустрии сбора данных, прежде 

всего, за счет сети Интернет. Благодаря возможностям современной компьютерной техники данные могут обраба-

тываться для получения знаний (например, технологии Big Data), например, о рынках, потребностях, социальных 

процессах. Это также становится частью современной экономики знаний. Кстати Big Data широко применяется в: 

финансовом секторе, сельском хозяйстве, промышленности, государственном управлении, науке.  

Несмотря на общую неравномерность, глобализационные процессы ведут к распространению общих 

представлений об экономическом укладе, культуры, моделей социальной организации. Поэтому глобальная 

информатизация способствует становлению экономики знаний в мировом масштабе.  

Изучение процессов глобальной информатизации необходимо не только для деятельности в сфере междуна-

родных отношений. Это направление является обязательным для разработки экономической политики на всех 

уровнях с точки зрения формирования обеспечения экономического роста, развития новых секторов экономики. 

Особенно важно учитывать последствия глобальной информатизации для развития национальной си-

стемы знаний, охватывая науку, образование и технологии. Следует выработать новые подходы сохранения 

и развития научно-исследовательского потенциала, создать механизмы наращивания интеллектуальных ре-

сурсов. Системы знаний, не только на национальном, но и на региональном уровнях, являются «ядром» по-

строения экономики знаний. Включаясь в процессы глобальной информатизации необходимо обеспечить 

новые требования национальной безопасности, связанные с утечкой знаний.  
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В условиях глобализации, расширения и углубления мировых хозяйственных связей товарные рынки 

утрачивают национальные и территориальные границы, превращаясь в мировые рынки. На сегодняшний 

день, мировой рынок можно трактовать как сферу международного обмена товарами, услугами и иными 

экономическими благами, между отдельными национальными государствами, их объединениями и институ-

тами, в основе которого лежит международное разделение труда, что обусловливает возникновение и вос-

производство экономических отношений между ними. 

Как целостная система, мировой рынок имеет территориальную и функциональную структуру. Терри-

ториальную структуру образует сложное сочетание отдельных групп стран, занимающих разное положение, 

которые составляют так называемые центр и периферию мирового рынка. Функциональная структура вклю-

чает в качестве составных элементов относительно обособленные образования, которые обеспечивают функ-

ционирование этой системы. Наиболее значимое место в этой функциональной структуре занимает мировой 

рынок товаров и услуг. 

Функционирование мирового рынка в условиях растущей глобальной регионализации обусловило повы-

шенное внимание к этой категории ученых многих стран. Так, значительный вклад в исследование указанных 

проблем внесли такие известные зарубежные ученые и исследователи, как З. Адаманова, Л. Браун, В. Буглай,  

А. Винер, В. Иванов, А. Киреев, Л. Красавина, И. Курчкина, Я. Ларина, Ю. Макогон, Д. Медоуз, В. Полонский, 

Н. Робертс, А. Румянцев, А. Тофлер, Э. Уткин, Д. Хау, и др. 
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Исследованиями тенденций мировой торговли занимаются также такие международные организации, как: 

Всемирная торговая организация (World Trade Organization), Международный валютный фонд (International 

Monetary Fund), Всемирный банк (World Bank), Европейский банк реконструкции и развития (European Bank of 

Reconstruction and Development). С целью либерализации мировой торговли действуют такие программы, как 

Конференция ООН по торговле и развитию (United Nations Conference for Trading and Development), Программа 

развития ООН (The United Nations Development Program). Однако, современный анализ изменений, которые про-

исходят в системе международных экономических отношений, и выявление современных тенденций развития 

отдельных форм мирового рынка, в частности, международной торговли товарами и услугами в условиях совре-

менного состояния либерализации и глобальной регионализации требует дальнейшего исследования. 

В связи с этим, была поставлена цель проанализировать основные векторы развития инфраструктуры 

мирового рынка товаров и услуг в течение последних лет и обосновать особенности современной региональ-

ной и товарной структур. 

Спад в экономике, возникший вследствие мировых дестабилизирующих процессов 2008-2009 гг., обу-

словил существенное падение объемов мирового производства и, как следствие, падения объемов мировой 

торговли. Начиная с 2010 г. началось постепенное увеличение мирового производства, что повлекло за собой 

рост количества внешнеторговых операций. Но, следует заметить, что увеличение ниже, чем ожидалось. 

Так, согласно ежегодному обзору международной торговли, который предоставляет Секретариат ВТО, 

прирост глобальной торговли в 2016 г. составил всего 1,3 % (хотя в середине 2014 г. прогнозировали 3,8 %), 

что почти вдвое меньше среднего показателя за предыдущие 6 лет – 2,5% [2]. 

С начала заключения Генерального соглашения из тарифов и торговли (ГАТТ – 1947г.) объемы мирово-

го товарного экспорта увеличились в 313 раз, при этом каждое десятилетие происходило минимум удвоение 

этого показателя, а в период 1963 – 1983 гг. – более чем утроение.  

Значительные сдвиги также произошли в региональной структуре мировых экспортных потоков (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика региональной структуры мирового экспорта товарами 

Регионы / страны 

Годы 

1948 
196

3 
1983 

199

3 

200

3 
2007 2010 2014 2015 2016 

Весь мир, млрд. долл. 59 157 1838 
367

5 

737

5 

1361

9 

1485

1 

1849

4 

1598

5 
15464 

Весь мир, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Северная Америка,  

в т.ч. США 

28,1 19,9 16,8 
18,

0 
15,8 13,6 13,2 13,5 14,4 14,3 

21,7 14,9 11,2 
12,

6 
9,8 8,5 8,6 8,8 9,4 9,4 

Южная и Центральная 

Америка 
11,3 6,4 4,4 3,0 3,0 3,7 3,9 3,8 3,4 3,3 

Европа 

в т.ч. ЕС 

35,1 47,8 43,5 
45,

4 
45,9 42,4 37,9 36,8 37,3 38,4 

– 27,5 38,6 
38,

6 
42,7 39,1 34,7 33,3 33,7 34,7 

Страны СНГ 

СССР (бывший) 

– – – 1,5 2,6 3,7 4,0 4,0 3,1 2,7 

2,2 4,6 5,0 – – – – – – – 

Африка 7,3 5,7 4,5 2,5 2,4 3,1 3,4 3,0 2,4 2,2 

Средний Восток  2,0 3,2 6,8 3,5 4,1 5,6 6,0 7,0 5,3 5,0 

Азия 

в т.ч. Китай 

Япония 

14,0 12,5 19,1 
26,

1 
26,2 27,7 31,6 32,0 34,2 34,0 

0,9 1,3 1,2 2,5 5,9 8,9 10,6 12,7 14,2 13,6 

0,4 3,5 8,0 9,9 6,4 5,2 5,2 3,7 3,9 4,2 

Страны-члены 

ГАТТ/ВТО 
62,8 75,0 78,4 

89,

4 
94,3 94,1 94,2 97,3 98,3 98,4 

 

На современном мировом товарном рынке четко выделяются два типа регионов: с растущей долей в 

международной торговле, и со снижающейся долей. До мирового финансового кризиса к первой группе от-

носили, в первую очередь, Европу как регион-лидер в мировой торговле (более 45%). Затем был длительный 

период спада, в связи с чем, европейские страны были отнесены ко второй группе – со снижающейся долей в 

международной торговле. Однако в 2016 г. Европа и в т.ч. Европейский Союз – один из немногих регионов, 

где наблюдался прирост доли на мировом товарном рынке – 1,1% и 1,0% соответственно (табл. 1). 

К первой группе также относятся страны Азии, доля в мировом экспорте товаров которых выросла с 14 

% в начале 50-х годов до 34,2 % в 2015 г. Не смотря на небольшое снижение показателя  

(-0,2%) в целом по региону, доля Китая в мировом товарообороте после резко скачка в 2015 г. (+1,5%), зна-

чительно снизилась в 2016 г. (–0,6%) и составила всего 13,6%. В то время, как доля в мировом экспорте това-

ров в Японии увеличилась на 0,3% (табл. 1). 
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Следует отметить позитивную динамику до 2014 г. экспорт из стран СНГ: за период с 1993 г по 2014 г. 

доля в мировом товарном рынке увеличилась с 1,5% до 4%. Однако за период 2015-2016 гг. этот показатель 

снизился на 1,3% и составил всего 2,7% в мировом товарообороте.  

Развитию международной торговли и становлению глобальной торговой системы способствовали сна-

чала принципы и положения ГАТТ, а с 1995 г. взаимные договоренности в рамках ВТО. При этом удельный 

вес стран-членов ГАТТ / ВТО в мировом экспорте увеличилась с 62,8 % до 98,4 %. Количество стран-членов 

организации увеличилось с 112 в 1995 г. до 164 в 2016 г. [4]. 

Еще десять лет назад лидерами мировой торговли были США, Германия, Япония, Франция и Велико-

британия. Именно эти страны, иногда меняя последовательность, традиционно возглавляли списки круп-

нейших экспортеров и импортеров. Однако в последние годы ситуация несколько изменилась. Китай стал 

лидером по доле в мировом товарном экспорте, опередив США, Германию и Японию. К основным экспорте-

рам, кроме указанных, относятся также Нидерланды, Франция, Южная Корея, Италия, Гонконг и Великобри-

тания. На десятку этих стран приходится более половины мирового товарного экспорта (52,6 %) (табл. 2). 

Среди развивающихся стран основными экспортерами в 2016 г. были Мексика (2,3% мирового экспорта 

товаров) и Сингапур (2,1%). Лидерами экспорта среди стран Восточной и Центральной Европы: Россия – 17 

позиция в рейтинге 2015 года – 1,8 % мирового товарного экспорта, Польша – 1,3 % (22 место), Чехия – 1,0 

% (28 место), которые также входят в состав 30 крупнейших экспортеров мира. 

Таблица 2 

Ведущие экспортеры и импортеры в мировой торговле товарами в 2016 г. 

М
ес

то
 

Страна-экспортер 

О
б

ъ
ем

, 
м

л
р

д
. 

д
о

л
л
. 

Д
о

л
я
, 

%
 

М
ес

то
 

Страна-импортер  

О
б

ъ
ем

, 
м

л
р

д
. 

д
о

л
л
. 

Д
о

л
я
, 

%
 

1 Китай 2 098 13,2 1 США 2 251 13,9 

2 США 1 455 9,1 2 Китай 1 587 9,8 

3 Германия 1 340 8,4 3 Германия 1 055 6,5 

4 Япония 645 3,4 4 Великобритания 636 3,9 

5 Нидерланды 570 3,6 5 Япония 607 3,7 

6 Гонконг, Китай 517 3,2 6 Франция 573 3,5 

7 Франция 501 3,1 7 Гонконг, Китай 547 3,4 

8 Республика Корея 495 3,1 8 Нидерланды 503 3,1 

9 Италия 462 2,9 9 Канада 417 2,6 

10 Великобритания 409 2,6 10 Республика Корея 406 2,5 

Всего по 10 странам 3599 52,6 Всего по 10 странам 3689 52,9 

Мир в целом 15955 100 Мир в целом 16225 100 

 

Как видно из табл. 2, ведущими импортерами товаров в 2016 г. стали США – 13,9 % мирового импорта, 

Китай – 9,8% и Германия – 6,5%. На десятку этих стран приходится более половины мирового товарного 

импорта (52,9%).  

В условиях динамизации глобальной конкурентной среды сфера услуг т динамичного развивается и 

становится одной из влиятельных факторов, от которых зависит рост экономики, повышение конкурентоспо-

собности страны на мировых рынках, улучшение благосостояния населения. В 2016 г. мировой экспорт услуг 

достиг отметки в 4,8 трлн. долл. США (табл. 3). 

Как видно из табл. 3 на десятку стран-лидеров приходится 53,4% мирового экспорта и 53,3 % мирового импор-

та коммерческих услуг. Основные позиции в рейтинге занимают высоко развитые страны мира (прежде всего, США, 

Великобритания, Германия, Япония, Франция), но в рейтинге лидеров представлены и развивающиеся страны – Ки-

тай, Индия и Сингапур. Доля и роль этих стран в экспорте услуг на международных рынках ежегодно растет. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что для любой страны 

роль международной торговли трудно переоценить. Экономический успех любой страны мира основывается 

на внешней торговле. 

Кроме этого, ни одной стране не удавалось построить эффективную экономику изолировавшись от ми-

ровой экономической системы. Однако слабый рост международной торговли за последние два года в значи-

тельной степени отражает слабость мировой экономики. Для того чтобы улучшить показатели мировой тор-

говли и настроить на активный рост необходимо разработать механизмы господдержки мирового товарообо-

рота, а также разработать комплексную стратегию по повышению агрегированного спроса. Одним из прио-

ритетных заданий должно быть улучшение общего инвестиционного климата и переориентация производ-

ства развивающихся государств на внутренние рынки. 
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Таблица 3  

Ведущие экспортеры и импортеры в мировой торговле услугами в 2016 г. 
М

ес
то

 

Страна-экспортер 

О
б

ъ
ем

, 
м

л
р

д
. 

д
о

л
л
. 

Д
о

л
я
, 

%
 

М
ес

то
 

Страна-импортер  

О
б

ъ
ем

, 
м

л
р

д
. 

д
о

л
л
. 

Д
о

л
я
, 

%
 

1 США 733 15,2 1 США 482 10,3 

2 Великобритания 324 6,7 2 Китай 450 9,6 

3 Германия 268 5,6 3 Германии 311 6,6 

4 Франция 236 4,9 4 Франция 236 5,0 

5 Китай 207 4,3 5 Великобритания 195 4,1 

6 Нидерланды 177 3,7 6 Ирландия 192 4,1 

7 Япония 169 3,5 7 Япония 183 3,9 

8 Индия 161 3,4 8 Нидерланды 169 3,6 

9 Сингапур 149 3,1 9 Сингапур 155 3,3 

10 Ирландия 146 3,0 10 Индия 133 2,8 

Всего по 10 странам 2570 53,4 Всего по 10 странам 2506 53,3 

Мир в целом 4808 100 Мир в целом 4694 100 
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Анализ деятельности ТНК наـ мировом рынке 
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Введение. Ежегодно проводимые исследования о деятельности мировых корпораций позволяют утвер-

ждать, что безусловное лидерство остается заـ ведущими странами. Так, список компаний в 2015-2016 гг. 

возглавляет СШАـ, страны ЕС, Китай, Япония и Южная Корея.  

Количество крупнейших ТНК в ведущих странах мираـ в 2015-2016 гг. по версии Forbes 2000 представ-

лено наـ рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество ТНК в ведущих странах мираـ в 2015-2016 гг. 

*Составлено автором по данным Forbes [5] 

 

Результаты деятельности ведущих ТНК показали, что в список крупнейших компаний по версии Forbes 

2015 г. по объему выручки вошло 67 нефтегазовых компаний, крупнейшие 10 из которых представлены ниже 

(табл. 1). 
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Таблица1 ـ 

Деятельность крупнейших нефтегазовых компаний мираـ в 2015 г.,  

млрд. долл.* 

№ в 

мире 
Название Странаـ Выручкаـ 

При-

быль 
Активы 

Рыночная 

стоимость 

Число сотруд-

ников, чел. 

1 Sinopec КНР 427,6 7,7 233,9 121,0 358,6 

2 
Royal Dutch 

Shell 
Нидерланды 420,4 14,9 353,1 195,4 94,0 

3 Exxon Mobil США 376,2 32,5 349,5 357,1 83,7 

4 BP Великобритания 352,8 3,5 284,3 120,8 84,5 

5 
Petro 

China 
КНР 333,4 17,4 387,7 334,6 534,6 

6 Total Франция 211,4 4,2 229,8 120,2 100,3 

7 Chevron США 191,8 19,2 266,0 201,0 64,7 

8 Гаـзпром Россия 158,0 24,1 356,0 62,5 422,8 

9 Phillips 66 США 149,8 4,8 48,7 42,6 14,0 

10 Eni Италия 145,9 1,8 176,9 64,2 84,1 

*Таблица составлена по данным [4; 5] 
 

В список Forbes 2016 гг. по показателям продаж, прибыли, активов и рыночной стоимости вошли 10 

компаний мира (табл. 2). ـ. . География списка в 2016 году охватывала 63 страны. В рейтинге больше всего 

компаний из США – 540, Японии – 219 и Китая – 200. 

Таблица 2 

Деятельность крупнейших компаний мира в 2016 г. 

№ 

п/п 
Компания Страна 

Сфера деятель-

ности 

Продажи, 

млрд. долл. 

Прибыль, 

млрд. долл. 

Активы, 

млрд. долл. 

Рыночная 

стоимость, 

млрд. долл. 

Число со-

трудников, 

тыс. чел. 

1 ICBC Китай 
 

 

 

Банковские, 

финансовые 

услуги 

 

 

 

 

171,1 44,2 3420,2 198 466 

2 

China 

Construction 

Bank 

Китай 146,8 36,4 2826 162,8 369 

3 
Agricultural Bank 

of China 
Китай 131,9 28,8 2739,8 152,7 500 

4 
Berkshire 

Hathaway 
США 210,8 24,1 561,1 360,1 331 

5 JPMorgan Chase США 99,9 23,5 2423,8 234,2 234 

6 Bank of China Китай 122 27,2 2589,6 143 300 

7 Wells Fargo США 91,4 22,7 1849,2 256 264 

8 Apple США Компьютеры 233,3 53,7 293,3 586 110 

9 ExxonMobil США Нефть и газ 236,8 16,2 336,8 363,3 75 

10 Toyota Motor Япо-ния Автомобили 235,8 19,3 406,7 177 33 

* Таблица составлена по данным Forbes 2000 [4; 5] 
 

Данные табл.2 показывают, что по объемам активов первенство занимали китайские банки: ICBS, Agri-

cultural Bank of China, Bank of China заـ ними следуют банки СШАـ – JP Morgan Chase, Wells Fargo, далее, 

автомобильная компания Toyota Motor, компания п производству нефти и газа ExxonMobil и компания по 

производству электроники Apple. По объемам продаж выделяют компании СШАـ – Exxon Mobil, Apple, 

Berkshire Hathaway, Японии – Toyota Motor. 

В рейтинг Forbes 2016 г. крупнейших компаний мира вошли и российские компании «Сургутнефтегаз» (за-

нимал 242 позию), Татнефть (361 позицию), ВТБ (626 позицию), «Норильский никель» (639 позицию), НОВАТЭК 

(690), «Магнит» (774), «Татнефть (810), Россети» (812), НЛМК (1053), «Башнефть» (1113), «Северсталь» (1219), 

«Русал» (1255), АФК «Система» (1440), «Русгидро» (1504), Мегафон» (1513), Интер РАО ЕЭС (1524), Московская 

биржа (1549), ФК «Открытие» (1552), «Алроса» (1673), Х5 (1737), «Фосагро» (1947) [1].  

Анализ инвестиционной деятельности показал, что движение ПИИ в 2015 году было не достаточно про-

дуктивным, по сравнению с предыдущим периодом (2014 г.) объем капитальных вложений снизился на228 ـ 

млрд долл. или на10,6 ـ %, объем приобретений возрос на81 ـ млрд долл. или на17,5 ـ %.  

В 2015 году инвестиции в новые проекты достигли 766 млрд. долл. СШАـ или 8 % по сраـвнению с 

предыдущим годом. Повышение данного показателя было более выраженным в развитых странах (до12%), 

что сигнализирует о возможном оттоке ПИИ в производственных активах. 

Потоки прямых иностранных инвестиций возросли до 1765 млрд долл. (на38 ـ %) (рис. 2) [2; 3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Wells_Fargo
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Рис. 2. Глобальный приток ПИИ по группам стран в 2015 г. 

 

То есть в мировой экономике произошло смещение получателей ПИИ в сторону развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой. Данный сдвиг в сторону развитых стран связан с международными слияни-

ями и поглощениями, объем которых возрос до 721 млрд. долл. (на67 ـ % по сравнению с 2014 г.) [2, с. 2-3]. 

Суммаـ объявленных инвестиций в новые проекты составила766 ـ млрд. долларов. Приток ПИИ в стра-

ны с развитой экономикой вырос почти в дваـ разаـ (на84 ـ %) и составил 962 млрд. долл. по сравнению с 522 

млрд. долл. в 2014 году. Высокий рост притокаـ был зафиксирован в Европе. В Соединенных Штатах про-

изошел почти четырехкратный рост ПИИ, по сравнению с прошлыми периодами уровня 2014 годаـ. Поэтому 

доля развитых стран в мировом притоке ПИИ подскочилаـ с 41 % в 2014 году до 55 % в 2015 году.  

В 2015 году географическое распределение инвестиций было ориентировано в пользу развитых эконо-

мик, хотя развивающаяся Азия остается крупнейшим получателем потоков ПИИ. Притоки развитым эконо-

микам увеличились почти вдвое (на84 ـ %), с 522 млрд. долл. СШАـ в 2014 году до 962 млрд. долл. СШАـ 

(рис.3.). 

 
Рис. 3. Ввоз прямых иностранных инвестиций по регионам в 2013-2015 гг., млрд долл. США[3 ;2] ـ 

 

Темп ростаـ ПИИ в ЕС с 2013 г. по 2015 г. составил 56%. ПИИ в развивающиеся страны, заـ исключени-

ем карибских финансовых центров, увеличены до 765 млрд. долл. СШАـ, что на9 ـ% больше, аـ в странах с 

переходной экономикой – на38 ـ% до 35 млрд. долл. СШАـ. В результате чистая доля развитых стран в при-

токе ПИИ в мире возрослаـ с 41 % в 2014 году до 55% в 2015 году. То есть, развивающиеся страны, и страны 

с переходной экономикой являются основными получателями этих потоков. 

Выводы. Анализ динамики и масштабов деятельности ТНК позволяет утверждать, что безусловное ли-

дерство остается заـ странами-лидерами. Основными получателями ПИИ являлись развивающиеся страны и 

страны с переходной экономикой. Данный сдвиг в сторону развитых стран связан с международными слия-

ниями и поглощениями. Значительные притоки были зафиксированы в странах с развитой экономикой. Гео-

графическое распределение инвестиций ориентировано преимущественно в пользу развитых экономик, хотя 

развивающаяся Азия оставалась крупнейшим получателем потоков ПИИ. 
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После принятия руководством нашей страны решения о вступлении России в ВТО, отечественный ры-

нок оказался наполненным импортной продукцией, конкурировать с которой российским предпринимателям 

очень не просто. Причины такого положения дел кроются в том, что производство и экспорт импортной про-

дукции активно субсидируются, производится она с применением новейшей техники и технологий, к тому 

же крупные зарубежные концерны предлагают российским потребителям сниженные ставки по кредитам. В 

сложившихся условиях, качественное совершенствование всех сфер российского предпринимательства не-

возможно без внедрения инноваций и новых технологий. Международные вызовы, направленные зачастую 

на подрыв экономической и геополитической стабильности в России, а так же новые мировые реалии с кото-

рыми вынуждено сталкиваться отечественное предпринимательство, влекут за собой жизненную необходи-

мость скорейшего обширного внедрения самых современных технологий в различные сферы предпринима-

тельства, государства и общества. Следует отметить, что импортозамещению и повышению эффективности 

различных отраслей отечественной экономики в современный период придается особое значение. В сло-

жившейся ситуации, особую значимость приобретают вопросы развития российского предпринимательства и 

обеспечения собственной продовольственной безопасности [1]. 

С 2014 года отечественные предпринимательские структуры вынуждены функционировать в условиях 

экономических санкций и экономического кризиса. В сложившихся условиях именно импортозамещение и 

развитие инновационных областей экономики выступают в качестве приоритетных задач осуществления 

внутренней политики государства. Именно новые серьезные экономические вызовы, с которыми сталкивает-

ся руководство нашей страны, диктуют необходимость регулярного совершенствования и развития всех сфер 

российской экономики [2]. 

В современных условиях, одним из важнейших фактов, характеризующих развитие предприниматель-

ства является внедрение инноваций, развитие новых технологий, выпуск продукции, товаров и услуг, спо-

собных конкурировать с импортными, а в лучшем случае полностью заместить импорт. В этом разрезе инно-

вационное импортозамещение может рассматриваться как источник противодействия кризисной ситуации 

современного российского предпринимательства. Вышесказанное позволяет обосновать значимость иннова-

ционного импортозамещения в целях развития отечественного предпринимательства.  

Понятие импортозамещение включает не только простую замену иностранных компонент российской 

продукцией, но и охватывает целый комплекс отношений, требующих выбора императивов развития, выра-

ботки дополнительных принципов и формирования комплекса условий экономической деятельности. Отече-

ственная продукция должна быть и лучше иностранных аналогов и по качеству, и по цене, на основе форми-

рования новых компетенций и технологий двойного назначения [3]. 

Решение задачи импортозамещения представляется возможным при достижении высокой конкурентоспо-

собности отечественной продукции, для чего отечественным предпринимателям необходимо организовывыть 

современное высокотехнологичное производство на основе применения инновационных технологичных произ-

водств [4]. 

На сегодняшний день, в связи с ужесточением санкций западных стран, направленных на снижение россий-

ского импорта, импортозамещение стало и частью официальной государственной политики нашей страны. Таким 

образом, отечественное предпринимательство обрело поддержку со стороны государства в деле развития высоко-

технологичной продукции (товаров и услуг), способных заменить импорт. Начиная с 2013года, принят ряд норма-

тивно-правовых актов, которые определяют приоритет товаров (работ, услуг) российского происхождения, произ-

водимых или оказываемых российскими гражданами и юридическими лицами, по отношению к импортным това-

рам (работам, услугам). Данное решение направлено на стимулирование развития всех отраслей отечественной 

экономики. Отметим, что развитие нормативно-правового обеспечения реализации политики импортозамещения 

осуществляется непрерывно, значительно улучшая условия ведения программных мероприятий отраслевых госу-

дарственных программ, направленных на инновационное импортозамещение [5, 6]. 
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В настоящее время разработка инновационных перспективных стратегий обеспечения конкурентоспо-

собности отечественных предпринимателей приобретает особую значимость и вполне осознается как на гос-

ударственном уровне, так и на уровне управления предпринимательскими структурами.  

Таким образом, для нашей страны импортозамещение представляет основу национальной безопасности 

и целостности экономического пространства и государства в целом. Основной целью инновационного им-

портозамещения в ближайшем будущем выступает положительное сальдо платежного баланса, увеличение 

экспорта, выход на сбалансированное развитие российской экономики, создание рабочих мест, поддержка 

национального производителя, повышение престижа инженерного образования. Долгосрочная перспектива 

политики импортозамещения призвана обеспечить научно-техническую революцию, переход отечественного 

предпринимательства от импортозамещения к экспортоориентированной специализации, максимального 

применения инновационно-технологического потенциала. 
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Выделим несколько подходов к определению «инновационный потенциал» Первый подход базируется 

на концепции инновационного потенциала как способности предприятий малого и среднего бизнеса к реали-

зации инноваций (Н.В. Собченко). Второй подход основывается на способности предприятий к реализации 

инноваций независимо от того, создана инновация или приобретена посредством покупки патентов и лицен-

зий на изобретение (Медведева С.А., E.Hoover, F.Giarralani). Третий подход подразумевает инновационный 

потенциал как способность МСП к реализации инноваций при обязательном учёте ресурсных характеристик, 

а также информации о способности самих предприятий (Шамина Л.К.).  

Однако инновационный потенциал зависит не только от ресурсной базы, но и условий внешней среды, соот-

ветственно по нашему мнению инновационный потенциал – это способность МСП к реализации инновационных 

товаров с учетом внутренних и внешних факторов, характерных для той или иной отрасли предприятий.  

Главной проблемой при оценке инновационного потенциала предприятий является выбор индикаторов 

результатов деятельности малого и среднего предпринимательства, а также формирование подхода. 

Чтобы оценить инновационный потенциал предприятия необходимо выявить результаты инновационной де-

ятельности малого и среднего бизнеса в республике Башкортостан. Результатами инновационной деятельности 

малого и среднего предпринимательства являются качественные и количественные показатели эффективности 

деятельности как одного предприятия, так и всех малых и средних предприятий в республике. Рассмотрим число 

малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Научные исследования и разработки» (далее 

МСП) в динамике. Так, по состоянию на 2010 год в РБ насчитывалось 220 предприятий, в 2011 стало 236, в 2012 

году насчитано 307, в 2013 году 296, а к 2014 году количество стало равно 307 предприятий. 

Республика Башкортостан с 2011 по 2015 гг. стабильно входит в двадцатку среди российских инноваци-

онно – активных субъектов и занимает 11 – 12 места в рейтинге регионов Российской Федерации. Башкорто-

стан находится в первой десятке среди субъектов Российской Федерации по следующим показателям: ис-

пользование передовых производственных технологий на седьмом месте, по объему инновационных товаров 

                                                           
1 Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН «Формирование и реализация стратегиче-

ских приоритетов территориальных социально-экономических систем в условиях глобальных вызовов» (№ гос. реги-

страции АААА-А17-117021310211-8)» 
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и услуг на 8 месте, поступление патентных заявок 6 место, по выдаче патентов 8 место, показатель объема 

инновационных товаров и услуг в ВРП находится на 22 месте, по доле затрат на научные исследования и 

разработки в ВРП Республика Башкортостан находится на 36 месте. 

Среди показателей малого предпринимательства, Республика Башкортостан занимает 11 место в ПФО 

по затратам на технологические инновации и 59 место в РФ, удельный вес инновационных товаров в общем 

объеме отгруженных товаров находится на 11 месте в ПФО и на 47 месте в РФ. Среди показателей малого и 

среднего бизнеса по виду экономической деятельности «Научные исследования и разработки» Республика 

Башкортостан стабильно входит в десятку среди субъектов РФ, в том числе: число МСП НИР (10 место), 

средняя численность работников МСП НИР (4 место), оборот МСП НИР (6 место). Данные значения позво-

ляют сделать вывод о том, что в Республике Башкортостан проблема развития малого и среднего инноваци-

онного предпринимательства находится в критическом состоянии и необходима поддержка государства. 

В настоящее время научные и инновационные ресурсы рассредоточены, в этих условиях очень трудно 

добиться мобильности, хороших идей, разработок, также эффективности инновационного процессa. Поэтому 

нужно использовать клиентоориентированный подход к созданию инновационных товаров, то есть разраба-

тывать и внедрять продукты, предварительно анализируя динамику спроса на виды продукции, ориентиро-

ваться на конкретные слои населения, создавать продукты по специальным заказам или большому спросу, 

совершенствовать методическое обеспечение. 

Изначально, для эффективного развития малого и среднего предпринимательства в России необходимо 

определить вид деятельности, который является актуальным на данный момент времени, приносит наиболь-

шую прибыль. Также нужно делать анализ, оценку рисков и провести мониторинг выбранной области инно-

ваций [1]. Следует развить и гармонизировать внутренние и внешние факторы осуществления инноваций, 

создавать внешние условия, благоприятствующие инновационному развитию, к которым можно отнести со-

вокупность институтов и организаций в структуре национальных инновационных систем, формирующихся в 

настоящее время во всех развитых странах мирa. Необходимо создавать эффективную систему инновацион-

ного предпринимательствa, так как с её помощью будет возможно повышение качества и эффективности 

разработок и внедрения новой продукции; усиление факторов развития производства; применение результа-

тов исследований и разработок; развитие научно-технического прогресса; сокращение сроков освоения и 

создания новых технологий; повышение уровня производства; развитие массового творчества учёных, изоб-

ретателей, исследователей и рационализаторов. В данный момент времени существует несовершенство про-

цесса научно-технического производства и как следствие – неопределенность результатов, ухудшение эко-

номических показателей предприятий, большие затраты при освоении новой продукции, быстрый износ тех-

ники, необходимость ускоренного и частого внедрения новых технологий и техники [2]. 

Необходимым условием для развития экономики страны является создание инновационных кластеров, 

основными составляющими которых должны стать предприятия инновационного малого и среднего бизнеса. 

Так, например, технология кластеров реализуется в Республике Башкортостан, где определены и сформиро-

ваны кластеры при взаимодействии Министерства экономического развития Республики Башкортостан, 

Центра кластерного развития Республики Башкортостан и Министерства промышленности инновационной 

политики Республики Башкортостан [3]. 

Механизмами государственного регулирования инновационных процессов или менеджмента могут быть: 

стимулирование инновационной деятельности, аккумуляция средств на разработки и научные исследования, 

формирование и координация общих стратегических целей и ориентиров инновационной деятельности; организа-

ция и создание научно-инновационной инфраструктуры; обеспечение инновационных процессов; мониторинг 

международных инновационных процессов. Мерами государственной инновационной политики могут являться: 

информатизация населения, стимулирование конкуренции, сертификация стандартизация товаров [4]. 

Для решения проблем, стоящих перед малым инновационным бизнесом необходим системный подход к 

определению инновационной деятельности, которая принесёт наибольшую прибыль, анализу и оценке рисков 

выбранной области инноваций. Сегодня существует система поддержки, состоящая из двух форм поддержки: 

финансовая и информационно-консультационная. Государству необходимо стимулировать инновационную ак-

тивность малого и среднего бизнеса, развивать государственно-частное партнерство в целях развития инноваци-

онной инициативы, прежде всего средних предприятий, являющихся в развитых странах мира проводником ин-

новаций [5].Чтобы создать эффективную систему управления инновационным процессом необходимо учитывать 

как положительные, так и отрицательные характеристики разных стилей управления самым рисковым бизнесом 

[6]. 

Таким образом, необходимо решить ряд проблем инновационного малого и среднего предприниматель-

ства. Для решения этих проблем необходим комплексный подход. В рамках этого подхода целесообразно со-

здавать активное взаимодействие между государством, бизнесом и наукой, стимулировать эффективность ра-

боты малого и среднего бизнеса с использованием инноваций и научных разработок, повышать уровень спроса 

на научные исследования и изобретения Академий наук и вузов РФ, создавать инновационные предприятия 

при вузах РФ. Также очень важна эффективная поддержка малого и среднего инновационного бизнеса со сто-

роны государства, разработка эффективной системы кредитования малого и среднего инновационного бизнеса, 

проработка законодательной базы, регламентирующей функционирование малого и среднего инновационного 

предпринимательства как отдельной экономической отрасли. В рамках министерства промышленности и тор-

говли необходимо проработать систему поддержки малого и среднего инновационного бизнеса с учётом того 
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что не все МСП согласны и имеют возможность объединяться в кластеры. Также необходимо развивать систему 

международных отношений, привлекать иностранных партнеров и активно использовать в качестве инновацион-

ного источника зарубежные инвестиции. Для повышения эффективности анализа, объективной оценки и выявле-

ния эффективных методов развития малого и среднего инновационного предпринимательства нужно добавлять 

показатели не только по виду экономической деятельности «Научные исследования и разработки», но и показате-

ли инновационного предпринимательства в сборник «Малое и среднее предпринимательство в России». 
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Деятельность торгового предприятия в условиях конкурентной борьбы зависит от его конкурентоспо-

собности. Экономическая среда современного рынка, которому присущи неопределенность и изменчивость, 

требует, от предприятия качественного управления и постоянного контроля конкурентоспособности своей 

деятельности. Качественное управление конкурентоспособности определяется способностью формировать 

конкурентные позиции в такой среде и удерживать их потенциал. 

Конкурентоспособность как экономическое явление и неотъемлемый атрибут рынка исследуется в тру-

дах зарубежных и отечественных ученых, в которых предлагается различное толкование конкурентоспособ-

ности, но все они направлены на производственные отрасли. В связи с этим, актуальной является проблема 

исследования управления конкурентоспособности именно торгового предприятия. 

Поскольку от конкурентоспособности зависит эффективная деятельность предприятия, то научно-

практической задачей является выявление и изучение факторов, присущих конкурентоспособности. 

Конкуренция в торговой отрасли – это соперничество, прежде всего, за покупателя, поскольку предприятие 

является посредником на рынке, элементом инфраструктуры (объектом), который способствует взаимодействию 

производителя (продавца) и потребителя (покупателя) наряду с другими функциями, в частности производствен-

ными. Поэтому приоритетными задачами в деятельности предприятия должно стать высокое качество удовлетво-

рения потребностей, способность быстро и адекватно реагировать на изменение поведения потребителей [1]. 

Субъектами конкуренции в торговле являются предприятия, предприниматели, для которых торговая дея-

тельность является основной, а также предприятия, которые наряду с основной деятельностью не торгового ха-

рактера (производственной, финансовой, страховой и т.д.) занимаются и торговой. Конечно, конкурировать за 

покупателя они будут только в своих зонах хозяйствования, границы которых зависят от масштабов деятельности 

предприятия; от вида товара, которым торгуют; вида контингента покупателей; местоположения. 

Объектом конкуренции в торговле являются товары и дополнительные услуги, связанные с обслуживанием 

покупателей, то есть, то чем борются. Предметом конкуренции выступают покупатели: их внимание, деньги, а в 

конечном итоге размер товарооборота и прибыли, а также ресурсы, доля рынка, то есть за что борются. 

Конкурентоспособность является результатом, фиксирующим наличие конкурентных преимуществ. Без 

конкурентных преимуществ невозможна конкурентоспособность. Однако наличие отдельных конкурентных 

преимуществ не означает автоматическое преимущество. Только комплексно они могут повлиять на выборе 

наилучшего варианта развития предприятия [4]. 

Формирование конкурентных преимуществ в широком смысле трансформируется в задачу адаптации 

системы управления к изменениям конкурентной среды, что дает возможность быстро и точно определять 

направления повышения конкурентоспособности. 

Решение этой задачи осложняется тем, что когда достигнуты успехи на рынке при отсутствии постоянной и 

целенаправленной работы будут через некоторое время аннулированы ответными действиями конкурентов. 

Формирование конкурентных преимуществ – начальных, собственных или приобретенных. В процессе 

развития предприятия и успешного ведения конкурентной борьбы, зависит от конкурентного потенциала, а 

именно – обеспечение в полном объеме ресурсами всех видов «способности» фирмы для захвата лидирую-

щих позиций в отрасли. 
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Конкурентные преимущества торгового предприятия можно классифицировать по признакам значимо-

сти, по формированию конкурентоспособности предприятия, по методам оценки и продолжительности дей-

ствия. К конкурентным преимуществам торгового предприятия относят материально-технический потенци-

ал, его внешнее и внутреннее оформление, методы продажи, местоположение, систему товароснабжения, 

режим работы, персонал предприятия и уровень его квалификации, организационно-правовую форму, ассор-

тимент товара, финансово-экономические показатели, результативные показатели, имидж [5]. 

Конкурентоспособность торгового предприятия напрямую зависит от конкурентоспособного товара, кото-

рый оно реализует. Поскольку конкуренция в сфере торговли в наше время очень высока (многие торговые пред-

приятия с примерно одинаковым ассортиментом товаров), то конкурентным преимуществом выступает персонал, 

а именно качественное обслуживание потребителей. Если предприятия-производители для изготовления конку-

рентоспособного товара вкладывают свои ресурсы в качественное сырье, новые технологии, рабочих и т.д., то в 

торговом предприятии, прежде всего, в профессионализм обслуживающего персонала. Собственно от качествен-

ного обслуживания происходит преобразование потенциальных потребителей в постоянных. Кроме профессио-

нальной подготовки, качество обслуживания зависит и от правильности. В наше время лучшими стимулами, 

прежде всего, являются: материальные (удовлетворительная зарплата, вознаграждения, премии и т.п.) и мораль-

ные (уважение, возможность карьерного роста, психологические тренинги, соцпакет и т.д.) [4]. 

Отмечаем, что и маркетинг, и управление уже давно выделили конкурентные преимущества как пред-

мет тщательного изучения. Более того, маркетинг на практике ставит и решает эти вопросы в процессе 

управления предприятием. Реальные положительные результаты достигаются там, где формирование конку-

рентных преимуществ доведено до уровня технологии управления [6]. 

При определении уровня конкурентоспособности торгового предприятия чаще используют подход на ос-

нове оценки показателей эффективности по сравнению с основными конкурентами [7]. Такая оценка может 

оказаться ошибочной в связи с частичной субъективностью – она осуществляется непосредственно предприя-

тием и не учитывает отношение потребителей к нему. Комплексная оценка восприятия потребителями торгово-

го предприятия по определенным критериям позволяет выявить проблемы предприятия в удовлетворении по-

требностей потенциальных и существующих потребителей. Максимизация удовлетворения потребностей уси-

ливает приверженность потребителей к предприятию и, соответственно, повышает эффективность его деятель-

ности и конкурентоспособность [5]. 

Таким образом, уровень конкурентоспособности торгового предприятия можно рассчитать на основе 

комплексной оценки системы показателей эффективности использования ресурсов предприятия и восприя-

тия потребителями. 

Определение уровня конкурентоспособности на основе оценки потребителями можно осуществлять с 

помощью методов маркетинговых исследований (опрос, наблюдение, фокус-групп и т.п.). Полученная ин-

формация определит и положительные моменты, и проблемы в работе предприятия, ухудшающие его поло-

жение среди конкурентов с точки зрения потребителей [8]. 

Такой подход к определению уровня конкурентоспособности торгового предприятия на основе двух си-

стем оценки является более точным и объективным, поскольку учитывает не только собственное представ-

ление о достигнутом уровне конкурентоспособности, но и реальное отражение всех конкурентных усилий 

предприятия на рынке, результатом которого является определенное восприятие потребителями. 

Однако, конкурентоспособность торгового предприятия во время оценки не дает представления о даль-

нейшем ее поддержании. Введение показателя конкурентоспособности в долгосрочном периоде позволит 

определить пути достижения его высокого уровня. Рост этого уровня должен быть стратегической целью в 

разработке стратегии развития предприятия.  

Высокая долгосрочная конкурентоспособность обуславливается приобретением конкурентных преимуществ 

на рынке в определенное время, что обеспечиваются эффективным использованием ресурсов, стратегической 

маркетинговой направленности и высоким стратегическим потенциалом предприятия. Важность стратегического 

маркетинга в современных условиях повышается в связи с динамичностью внешней конкурентной среды. Влия-

ние внешней среды приводит к росту потребности предприятий в стратегическом маркетинге, что позволяет: 

– диагностировать уровень стабильности конкурентной среды предприятий;  

– основывать свою деятельность на стратегических конкурентных возможностях с учетом изменений 

конкурентной среды;  

– повысить способность адаптации к изменениям в конкурентной среде, диагностировать конкуренто-

способность предприятий; 

– просматривать бизнес-портфель предприятий с помощью матричных инструментов стратегического 

анализа и тому подобное. 

Таким образом, конкурентоспособность торгового предприятия можно рассматривать как обладание свой-

ствами, которые формируют его преимущества в конкуренции с другими предприятиями, как за соответствующие 

ресурсы, так и за потребителя. Свойства конкурентоспособности целесообразно рассматривать только для объек-

тов, которым присуща определенная цель, и которые стремятся ее реализовать в процессе своего функционирова-

ния (предприятия или отрасли), или для целенаправленных систем для достижения своих целей. 

С целью долгосрочного обеспечения конкурентоспособности торговых предприятий необходимо разра-

батывать стратегию повышения его конкурентоспособности на долгосрочную перспективу. 
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Ключевым фактором развития территорий России (а ранее СССР) являлась экономическая активность 

на них, определяемая общенациональной политикой размещения производительных сил, и в первую очередь 

промышленностью. Именно промышленность позволяла не только использовать территориальные ресурсы, 

но и наращивать их, требуя для своего существования и развития энергию, кадры, материальные и финансо-

вые ресурсы и генерируя материальные блага. Спад промышленного производства и деградация целых от-

раслей отбросила развитие России на много лет назад, определив узкие «шоры» ресурсно-ориентированной 

страны с низким качеством используемых технологий и ресурсов.  

Потеря потенциал промышленности за последние четверть века значительны. Многие производства 

сведены до минимума или исчезли вообще 

Импортозамещение способствует восстановлению производств и направлено на развитие производств 

всех сфер деятельности, в том числе промышленности.  

В настоящее время с участием авторов ведется разработка программы социально-экономического развития 

Республики Бурятия «Пути открыты», где значительное внимание уделяется развитию промышленности [1]. 

Рассмотрим основные сектора промышленного производства в республике. 

Машиностроительный комплекс был создан еще в 1930-ых годах и занимал одно из ведущих мест в 

промышленности Республики Бурятия. К концу 80-ых годов прошлого столетия его доля составляла пример-

но 60% ВРП республики. К началу рыночных реформ в Бурятии отрасль «машиностроение и металлообра-

ботка» была представлена следующими предприятиями: 

- производство транспортных средств и оборудования: авиационный завод; 

- приборостроение: приборостроительное объединение с филиалом в г. Бабушкин, завод «Теплоприбор»; 

- электротехническая промышленность: завод «Электромашина»; 

- тракторное и сельскохозяйственное машиностроение: Ново-Брянский ремонтно-механический завод, 

завод «Бурятфермаш» с филиалами в Селенгинске и Танхое;  

- промышленность металлоконструкций: завод мостовых металлических конструкций; 

 – ремонт машин и оборудования: локомотивовагонноремонтный завод, Татауровский ремонтно-

механический завод, Илькинский ремонтно-механический завод.  

Перспективы развития машиностроения и металлообработки в республике связаны с развитием дей-

ствующих промышленных предприятий и созданием новых видов продукции. 

В дореформенный период Республика Бурятия была одним из центров производства строительных ма-

териалов СССР. По таким позициям как производство цемента, листового стекла, шифера, панельных кон-

струкций, железобетонных изделий, она являлась лидером по Сибири и Дальнему Востоку.  

В республике в области обработки древесины и производства изделий из дерева задействовано 142 

предприятия. Открытое акционерное общество "Байкальская лесная компания" – это холдинговая компания 

нескольких мощных производственных комплексов Восточной Сибири и крупнейший в Бурятии производи-

тель и экспортер высококачественной лесопродукции. Одной из наиболее перспективных отраслей промыш-

ленности является целлюлозно-бумажная отрасль. Единственное предприятие, задействованное в отрасли – 

ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».  

К началу рыночных реформ в Бурятии легкая промышленность в республике была представлена следу-

ющими предприятиями: Тонкосуконный комбинат, фабрика первичной обработки шерсти, фабрика верхнего 
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трикотажа, Кяхтинская прядильно-трикотажная фабрика, сапоговаляльная фабрика, Улан-Удэнский мясо-

комбината, и занимала достаточной высокое место в валовом региональном продукте. 

В настоящее время в отрасли действует только несколько средних предприятий по выпуску трикотаж-

ных изделий, изделий из кожи и производства обуви, в том числе выпуску валеной обуви. 

Таким образом, наибольшие перспективы в импортозамещении имеют машиностроение, стройинду-

стрия, лесоперерабатывающая и легкая промышленность.  
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В современном развитии общества определены две важные тенденции: информатизация и глобализация. 

Общемировые тенденции в Российской Федерации были дополнены изменением системы общественных отно-

шений и гражданско-правовой среды, что в свою очередь потребовало построения новой концепции бухгалтер-

ского учета, которая включает развитие методологии, принятие необходимых регулятивов, контроля достоверно-

сти финансовой информации, а также выявление инструментов повышения качества учетно-аналитической ин-

формации.  

В настоящее время современная экономика демонстрирует свою производительную мощь, однако пользоваться ее 

благами могут экономики только тех стран, которые адаптированы к глобальному пространству.  

Государство постепенно проводит реформирование бухгалтерского учета. Уже определены цели и зада-

чи реформы, вводятся новые нормативно-правовые акты. Среди основных целей в установленной Концепции 

развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу запла-

нировано повышение качества информации, используемой в бухгалтерском учете и отчетности. 

«Качество – интегрирующая концепция, которая требует объединения усилий специалистов из различ-

ных областей человеческой деятельности, от психологии до математики» [1].  

Качество является одним из главных факторов развития абсолютно всех областей жизнедеятельности 

человека. В настоящее время актуальность повышения качества информации постепенно увеличивается. Во-

просы качества учетно-аналитической информации все больше находят отражение в последних работах  

Л. Горбатовой, В. Качалина, Т. Поплаухиной, Е. Соколовой, и др. 

Имеющееся общеизвестное понятие «качество» не может применяться к финансовой информации в аб-

солютной мере. Так, Т. Поплаухина считает, что качество учетно-аналитической информации – это комплекс 

свойств информации, предусматривающих степень практической пригодности, возможность и эффектив-

ность применения определенной информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, в эконо-

мическом анализе для достижения целей развития организации в процессе управления и принятия эффектив-

ных решений при осуществлении того или иного вида деятельности. [4]. Е. Соколова концентрирует внима-

ние на необходимое свойство информации удовлетворять потребности участников бизнес-процессов и обла-

дать определенной конкурентоспособностью по сравнению с другими данными [5].  

Многие авторы акцентируют внимание на четырех основных качественных характеристиках бухгалтерской от-

четности, а именно: уместность, надежность, сопоставимость и понятность. В нормативных актах используемых 

характеристик качества информации намного больше, поэтому для более углубленного рассмотрения качества ин-

формации названных выше характеристик недостаточно. Поэтому помимо вышеуказанных основных качественных 

характеристик выделяют: существенность, полезность, полноту, нейтральность, осмотрительность, приоритет со-

держания перед формой, достоверность, своевременность, рациональность, объективность, постоянство.  

Важной характеристикой нынешнего бухгалтерского учета считается постоянный рост требований к ка-

честву учетных данных, что влечет за собой процесс непрекращающегося совершенствования не только со 

стороны государственного реформирования, но и со стороны профессионального общества и организаций. 

Несмотря на многочисленные исследования термина «качество», проблема системного совершенствования 

качества учетных данных в бухгалтерском учете не освещена в полной мере. 

К основным недостаткам финансовой отчетности относятся следующие: 
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- низкая релевантность и неполнота информации. Необходимость нейтральности означает подготовку 

информации с нацеленностью на усредненного пользователя, в данном случае потребности конкретных 

пользователей игнорируются; 

- историческая оценка финансовой отчетности не предполагает представление информации, необходи-

мой для принятия стратегических решений; 

- недостаток информации, характеризующей конкурентную позицию организации; 

- отсутствие данных о качестве производимого продукта, что в свою очередь также влияет на финансо-

вое положение организации; 

- недостаточное внимание к факторам макросреды, новых сфер экономической жизни (фондовый рынок, ин-

вестирование, страхование, банкротство и т.д.) понижает потенциальную ценность финансовой информации; 

- искажение финансовых результатов по причине не совершенства методологии учета. 

Выделим основные причины актуальности непрерывного совершенствования учетного процесса: 

- недостаточное качество корпоративного управления в сочетании с недостоверной финансовой инфор-

мацией может привести к банкротству; 

- стремление организаций в увеличении прибыли заставляет их постоянно совершенствоваться. Если 

некоторые организации не совершенствуются, то это делают другие организации, которые в дальнейшем 

занимают место аутсайдеров. Совершенствование деятельности организации без охвата этим процессом бух-

галтерского учета невозможно; 

- необходимость снижения затрат на получение информации, что является важным фактором повыше-

ния прибыли в условиях конкуренции. 

Итак, потребность в совершенствовании очевидна, вопрос может стоять в том, насколько масштабно и с 

помощью каких инструментов следует его осуществлять. Как показывает опыт, субъекты бизнеса, которые 

находятся в процессе непрерывного совершенствования всех сфер своей деятельности, создают предпосылки 

для прорыва. Сложно и практически невозможно совершить прорыв, не имея опыта постоянного развития.  

Необходимость развития учетно-аналитического обеспечения управления несомненна, обсуждаться 

должен выбор инструментов этого развития. Современное наличие методов совершенствования деятельно-

сти достаточно обширное.  

В 2008 году наиболее распространенным инструментом стал бенчмаркинг, представляющий собой «поиск 

лучших отраслевых методов организации производственных процессов, ведущих к наивысшей эффективности» [3].  

Основное содержание бенчмаркинга заключается в выявлении эталонных предприятий, достигших зна-

чительных успехов в каких-либо функциональных областях, тщательном изучении их бизнес-процессов и 

адаптации полученных сведений к условиям собственного предприятия. 

Актуальность и ценность бенчмаркинга состоит в том, что внимательно изучая достижения и ошибки 

других предприятий и отраслей, можно разработать собственную модель развития, которая будет макси-

мально эффективна. 

Следует отметить, что состоятельность бенчмаркинга как метода совершенствования бизнеса и способа 

завоевания устойчивых конкурентных позиций на рынке доказана многолетним опытом успешного развития 

крупнейших корпораций в мировой экономике. 

Рассмотренная ранее теория всеобщего качества предполагает обмен открытой информацией, связанной 

с качеством, между участниками бизнес-процессов проведение постоянных улучшений и обучение сотруд-

ников, что полностью корреспондирует с концепцией бенчмаркинга, в зависимости от объекта сравнения 

которого различают:  

- бенчмаркинг показателей, который заключается в сопоставлении измеряемых показателей, например, 

характеристик качества финансовой отчетности. Допускается сопоставлять на основе измерителей суще-

ственность, рациональность, надежность оценки, а также прогнозную ценность. При сопоставлении других 

характеристик требуются дополнительные процедуры; 

- бенчмаркинг процесса представляет собой сравнение бизнес-процессов. В бухгалтерском учете можно 

выделить в отдельный процесс, например расчеты по оплате труда или др., но в основном учетные процессы 

входят в наиболее общие бизнес-процессы организации; 

- стратегический бенчмаркинг представляет собой сопоставление стратегических решений и условий их 

осуществления. Данный вид бенчмаркинга по своему объекту является тождественным стратегическому учету. 

Задачи бенчмаркинга можно определить следующим образом: 

- установить конкурентное положении е и определить относительно слабые стороны; 

- развивать сознание необходимости изменяться и совершенствоваться; 

- собирать идеи о том, как добиться крупных прорывов в осуществлении процессов; 

- определить лучшие в своем роде примеры практики; 

- разрабатывать новые методики повышения качества и эффективности. 

Теоретическую базу бенчмаркинга составляет теория изменений и совершенствования, а его технологи-

ческой основой является глобальная коммуникационная платформа, приоритет качества, а также формиро-

вание международных стандартов в различных областях. Использование бенчмаркинга в качестве методоло-

гии совершенствования учетного процесса и качественных характеристик финансовой отчетности отече-

ственных организаций приведет не только к эффективности деятельности организации, но и повышению ее 
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конкурентоспособности. Можно сказать, что ценность бенчмаркинга заключается в возможности его приме-

нения в бухгалтерском учете для достижения эффективной модели развития.  

Таким образом, применение бенчмаркинга в процессе повышения качества учетно-аналитической ин-

формации играет безусловно положительную роль и способствует повышению эффективности управленче-

ского учета, что достигается путем включения в систему управленческого учета рассмотрения важнейших 

элементов не только внутренней среды предприятия, но и внешней. 
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Для оценки финансового состояния предприятия и выявления возможностей повышения эффективности 

его функционирования проводится анализ бухгалтерской отчетности.  

При проведении анализа бухгалтерской отчетности организации ключевым моментом является опреде-

ление её платежеспособности и ликвидности. Это важно для определения наличия у организации денежных 

средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по краткосрочной задолженности, требующей немед-

ленного погашения.  

Рассмотрим наиболее распространенные показатели, применяемые для целей анализа ликвидности ор-

ганизации.  

В.В. Ковалёвым и Вит. В. Ковалёвым были предложены формулы расчета коэффициентов текущей, 

быстрой и абсолютной ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности (current ratio): 

Кcr = Оборотные активы/Краткосрочные обязательства. 

Коэффициент быстрой ликвидности (quick ratio): 

Кqr = Краткосрочные активы – Запасы / Краткосрочные обязательства. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (current ratio) 

Кmr = Денежные средства / Краткосрочные обязательства. [4] 

Значения рассматриваемых показателей будут меняться в зависимости от того, по каким правилам со-

ставлена бухгалтерская отчетность организации: по российским или зарубежным. 

Рассмотрим основные положения ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (далее – ПБУ 

23/2011) и МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» (далее – МСФО 7), способных оказать вли-

яние на изменение коэффициента ликвидности (завышение или занижение). 

Ключевым критерием, влияющим на рассматриваемые коэффициенты, является определение эквива-

лентов денежных средств. В положениях МСФО 7 содержится следующее определение эквивалентов денеж-

ных средств: «Краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в заранее известные суммы 

денежных средств и подверженные незначительному риску изменения их стоимости». [2] 

Однако ПБУ 23/2011 не разграничивает срочность финансовых вложений и дает следующее определе-

ние: «Эквиваленты денежных средств – это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть 

легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному рис-

ку изменения стоимости. [1] 

Таким образом, в соответствии с ПБУ 23/2011 бухгалтер в результате применения своего профессио-

нального суждения может относить к денежным эквивалентам как краткосрочные, так и долгосрочные фи-

нансовые вложения. Однако последние противоречат одному из основных условий признания финансовых 

вложений в качестве эквивалентов денежных средств, а именно: «Финансовые вложения должны быть под-

вержены незначительному риску изменения их стоимости». По причине того, что спрогнозировать и рассчи-

тать уровень риска изменения стоимости финансовых вложений в долгосрочной перспективе достаточно 
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сложно (изменения стоимости финансовых вложений могут быть связаны с непредвиденными и неконтроли-

руемыми внешними событиями), долгосрочные финансовые вложения противоречат данному условию.  

В результате отнесения долгосрочных финансовых вложений на эквиваленты денежных средств будет 

сокращаться результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности. Иными словами, ак-

тивность организации по инвестиционной деятельности уменьшается, так как долговые ценные бумаги, за 

исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе, 

учитываются именно по инвестиционной деятельности. 

Тем не менее, переквалификация долгосрочных финансовых вложений в эквиваленты денежных 

средств будет оказывать особое влияние на изменение платежеспособности организации.  

В результате расширения состава оборотных активов будут завышены показатели текущей, быстрой и 

абсолютной ликвидности. 

Если говорить о краткосрочных финансовых вложений, то в соответствии с российскими положениями 

бухгалтерского учета, разграничение по срокам устанавливается один раз в год (менее одного года – кратко-

срочные финансовые вложения, более одного года – долгосрочные). 

 Краткосрочные финансовые вложения могут быть учтены в соответствии с определением эквивалентов 

денежных средств, приведенным в ПБУ 23/2011, следующим образом:  

1) в качестве эквивалентов денежных средств (то есть бухгалтер на основе своего профессионального 

суждения может отнести краткосрочные финансовые вложения к эквивалентам денежных средств, что может 

привести к завышению коэффициента абсолютной ликвидности, при этом показатели текущей и быстрой 

ликвидности останутся на прежнем уровне); 

2) как краткосрочные финансовые вложения, приобретаемые с целью дальнейшей их перепродажи в 

краткосрочном периоде (учитываются по текущей деятельности и рассматриваемый период, в соответствии с 

ПБУ 23/2011, составляет не более трех месяцев); 

3) как краткосрочные финансовые вложения от трех до двенадцати месяцев. [1] 

В последнем случае возникает противоречие в отнесении краткосрочных финансовых вложений к те-

кущей или инвестиционной деятельности. 

Если их относить к инвестиционной деятельности, по которой учитываются долговые ценные бумаги, за 

исключением финансовых вложений, приобретаемых для перепродажи в краткосрочной перспективе (со 

сроком менее трех месяцев), то в любом случае это будет противоречить определению денежных потоков по 

инвестиционной деятельности, приведенному в ПБУ 23/2011. В данном положении сказано, что инвестици-

онные операции связаны с изменениями во внеоборотных активах организации, а краткосрочные финансо-

вые вложения (со сроком до одного года) являются оборотными активами организации. 

Если краткосрочные финансовые вложения со сроком от трех до двенадцати месяцев учитывать по те-

кущей деятельности, то появляется противоречие, связанное с ограничением краткосрочной перспективы 

тремя месяцами. 

Таким образом, выбор классификации финансовых вложений во многом зависит от профессионального 

суждения бухгалтера. 

В результате отнесения краткосрочных или долгосрочных финансовых вложений к эквивалентам де-

нежных средств, в соответствии с правилами, содержащимися в ПБУ 23/2011, происходит переквалификация 

в статьях оборотных активов либо в статьях оборотных и внеоборотных активов соответственно. 

В первом случае при увеличении величины денежных средств и их эквивалентов растет показатель коэффи-

циента абсолютной ликвидности, однако коэффициенты текущей быстрой ликвидности остаются неизменны. 

Во втором случае растут все три коэффициента ликвидности. 

Таким образом, можно отметить, что отечественные правила при отнесении финансовых вложений к 

денежным средствам дают большую свободу бухгалтеру в использовании его профессионального суждения. 

Понятие денежных эквивалентов, приведенное в МСФО 7, является более конкретным, поскольку к ним мо-

гут быть отнесены только краткосрочные вложения.  

Еще одной отличительной особенностью является отнесение в МСФО 7 депозитов до востребования к 

денежным средствам, а в ПБУ 23/2011 к эквивалентам денежных средств. Это отличие не влияет на отража-

емые потоки денежных средств по тому или иному виду деятельности в Отчете о движении денежных 

средств, также не оказывает влияния на коэффициенты ликвидности, но проявляет себя при увязке показате-

лей Отчета о движении денежных средств с показателями бухгалтерского баланса. ПБУ 23/2011 и МСФО 7 

не содержат термина «денежные средства», поэтому бухгалтер при применении своего профессионального 

суждения должен отразить в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и Отчету и финансовых результатах, что 

именно он отнёс в состав денежных средств и их эквивалентов. 

Подвоя итоги, можно сделать вывод о том, что бухгалтерская отчетность, сформированная в соответ-

ствии с МСФО 7, может быть менее привлекательная по сравнению с отчетностью, сформированной в соот-

ветствии с ПБУ 23/2011, в плане платежеспособности. Это объясняется тем, что отечественные правила уче-

та дают бухгалтеру большую свободу при применении его профессионального суждения по вопросу отнесе-

ния финансовых вложений к тем или иным статьям актива бухгалтерского баланса, что в свою очередь, ока-

зывает влияние на значение всех трех коэффициентов ликвидности: текущей, быстрой и абсолютной. 
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Любая экономическая система подвержена кризисным явлениям. Кризисы, обусловленные цикличной дина-
микой социально-экономического развития, поддаются прогнозированию. Менеджмент с помощью разнообраз-
ных управленческих воздействий может смягчить кризисные проявления, уменьшая и минимизируя потери.  

В современном механизме антикризисного управления имеют значение не только определение критери-
ев и классификация кризисов, но и методология их распознавания и профилактики [1]. 

Деятельность по предсказанию, прогнозированию предкризисных и кризисных ситуаций на макро- и 
микроуровне занимает особое место в антикризисном управлении. 

Антикризисное управление, являясь объективной необходимостью, предполагает разработку такой про-
граммы и алгоритма антикризисных мер, оперативное применение которых в разных звеньях системы управ-
ления в значительной мере устраняет опасность разрастания и углубления кризисной ситуации [1]. 

Одной из важнейших задач государственного регулирования экономики является создание такой систе-
мы взаимодействия государства и рыночной экономики, при котором обеспечивалось бы устранение сбоев 
функционирования рыночного механизма на макро- и микроуровне, путём выработки и реализации мер гос-
ударственного антикризисного регулирования. 

В этой связи антикризисное регулирование, как способ приведения к равновесному состоянию, должно обеспе-
чиваться по всем направлениям государственного регулирования экономики: социальном, экономическом, полити-
ческом, экологическом, нормативном, методическом, информационном, административном, кадровом и т.д. 

Среди мер, предпринимаемых в рамках государственного антикризисного регулирования, особое место 
занимают экономические, в рамках проведения фискальной (бюджетно-налоговой) политики, где налоговое 
регулирование является инструментарием антикризисного управления.  

Антикризисное налоговое регулирование определяется, как регламентированная соответствующими 
нормами права деятельность налоговых органов, в процессе осуществления налогового администрирования в 
рамках реализации фискальной политики государства, основанная на специфических принципах, формах и 
методах налогового воздействия на кризисные явления в социально-экономической системе, как на микро-, 
так и на макро-уровне. 

Необходимо отметить, что реализация антикризисной функции налогового регулирования обеспечива-
ется потенциалом сложившейся современной российской налоговой системы: достаточно широко регламен-
тированное нормативно-правовое обеспечение налогового администрирования; организационное, информа-
ционно-технологическое, методологическое, а также кадровое обеспечение налогового администрирования; 
формирование единых информационных баз данных, путем внедрения и введения в промышленную эксплу-
атацию автоматизированных программ новейших стандартов, позволяющих обрабатывать и формировать 
массивы информации о хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства и статистической ин-
формации об их деятельности; целенаправленная реализация полномочий по предупреждению кризисных 
явлений в рамках законодательно закрепленного права налоговых органов по обращению в суд с иском о 
ликвидации убыточных предприятий, квалифицированных, как не в состоянии обеспечивающих обязанности 
по уплате в бюджетную систему установленных налогов и сборов, ввиду кризисного состояния предприятия 
– банкротства; возможность предупреждения кризисных явлений на ранних стадиях его проявления, в ходе 
мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов на основе информации, получаемой в процессе нало-
гового администрирования, в рамках осуществления полномочий по предоставлению регламентированных, в 
установленном порядке, налоговых льгот, отсрочек, рассрочек платежей, минимальных налоговых процент-
ных ставок на ранних стадиях образования бизнеса, с учетом нормативно установленных условий их приме-
нения, а также налоговых и инвестиционных налоговых кредитов. 

В рамках определения институциональных преобразований в экономике, связанных с повышением ее 
конкурентоспособности, как фактора антикризисного регулирования экономики, обратимся к «Прогнозу 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разра-
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ботанного Минэкономразвития России, согласно которого предполагается формирование сбалансированной 
модели бюджетного федерализма, снижение числа дотационных регионов, повышение собственной налого-
вой обеспеченности региональных и муниципальных бюджетов [2]. 

В процессе реализации институциональных преобразований ожидается преодоление существующих ба-

рьеров для развития малого и среднего предпринимательства, выраженные в частности, в формировании 

налоговой среды, благоприятной для развития малого и среднего предпринимательства, включая предостав-

ление переходного периода для компаний, которые превысили значение показателей, позволяющих исполь-

зовать упрощенный режим налогообложения; в упрощении требований к субъектам малого и среднего пред-

принимательства по ведению бухгалтерского и налогового учета; в совершенствовании системы уведоми-

тельного порядка осуществления предпринимательской и профессиональной деятельности; в развитии и 

внедрении механизмов саморегулирования в области профессиональной деятельности; в организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных 

центрах на территории всей страны (уже проводится реализация данных мер) [2]. 

Одной из приоритетных задач, в рамках развития сферы малого и среднего предпринимательства, как 

одного из факторов инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а также соци-

ального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости, как одного из важнейших направле-

ний антикризисного налогового регулирования, является совершенствование налоговой (фискальной) поли-

тики и стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных территориях [3]. 

Для достижения сбалансированного социально-экономического развития России необходимо направле-

ние усилий на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса, которому сегодня уделяется достаточно 

большое внимание. 

В настоящее время среди ключевых организационных и нормативно-правовых основ государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства отметим Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства», статью 78 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральный закон № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Стратегию развития МСП до 2030 года, а также Правительственную комиссию 

по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства. Следует особо отметить так-

же, что в 2015 году вопросу развития малого и среднего бизнеса было посвящено отдельное заседание Госу-

дарственного совета Российской Федерации [3]. 

В рамках выработки эффективной налоговой политики главными стратегическими приоритетами долж-

ны стать ориентация на реальные потребности субъектов малого и среднего бизнеса, повышение качества 

предоставления налогоплательщикам доступных электронных сервисов по вопросу оказания информацион-

ной и сервисной поддержки, создание партнерских отношений в рамках выстраивания клиентоориентиро-

ванного подхода к организации работы с налогоплательщиками, а также сбалансированность фискального и 

стимулирующего действия налогов, в целях недопущения существенного роста фискальной нагрузки при 

одновременном обеспечении необходимого уровня налоговых поступлений[4]. 

В условиях действия кризисных явлений в экономике одной из главных задач, в рамках реализации ан-

тикризисной функции налогового регулирования, является повышение инвестиционного потенциала путем 

обеспечения благоприятных условий функционирования сектора малого и среднего бизнеса. 

В связи с этим, в рамках эффективного финансово-правового регулирования экономики, одним из приоритет-

ных стратегических направлений развития среднего и малого предпринимательства должна стать реализация как 

уже целенаправленно выработанных ориентиров налоговой (фискальной) политики, так и оценка результатов при-

нимаемых мер с целью своевременного реагирования на изменяющиеся условия российской экономики путем 

налаживания обратной связи с целью недопущения нивелирования положительного эффекта принимаемых мер [4]. 

Ввиду изложенного, в рамках определения условий, способствующих минимизированию как уже сло-

жившихся кризисных явлений, с учетом современного состояния экономики, так и предполагаемо возмож-

ных, особое значение приобретает налоговое планирование и прогнозирование, в данной тематике опреде-

ляющиеся как меры антикризисного налогового регулирования. 

Качественное и достаточно обоснованное налоговое планирование, составленное на основе достовер-

ных информационно-статистических данных, содержащихся в автоматизированных информационно-

аналитических ресурсах, позволит определить наиболее точные прогнозные сведения о состоянии социаль-

но-экономического развития как на макро-, так и микро-уровне на текущий и плановые периоды. 

Таким образом, налоговое администрирование, по своей сути, по принципу, формам, методам деятель-

ности, как организационным, так и методологическим, нормативно-правовым, контрольным, информацион-

но-технологическим, предусмотренными нормами законодательства о налогах и сборах, одновременно явля-

ясь своего рода производной антикризисного налогового регулирования, в рамках общегосударственного 

антикризисного управления, в сложившихся современных условиях достаточно эффективно проводит реали-

зацию мер бюджетно-налоговой (фискальной) политики государства. 
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Современный этап развития государственного муниципального управления связан с внедрением на федераль-

ном, региональном и муниципальном уровнях практики стратегического планирования. При этом муниципальный 

уровень стратегического планирования и прогнозирования характеризуется слабой методической регламентацией, 

отсутствием положительных практик, а также недостаточным развитием информационной базы. В данной статье 

авторами предложена методика среднесрочного прогнозирования развития туристско-рекреационного комплекса 

муниципального образования с применением методов эконометрического моделирования.  

Туристско-рекреационный комплекс муниципального образования включает в себя поставщиков туристских 

и сопутствующих услуг, туроператоров и турагентов, а также туристские ресурсы. Роль туристско-

рекреационного комплекса в социально-экономическом развитии муниципального образования определяется его 

функциями, в том числе экономической, производственной, экологической, социально-культурной, образователь-

ной и рекреационной [2, 3]. Следует отметить, что развитие туризма и рекреации в России характеризуется, с од-

ной стороны, формированием туристско-рекреационных комплексов федерального масштаба, с другой стороны, 

стихийным развитием нерегулируемого туризма в местах природно-культурного наследия, который сопровожда-

ется негативным воздействием на окружающую среду ввиду отсутствия благоустройства территорий, ростом со-

циальной напряженности ввиду отсутствия постоянной занятости населения. Наличие качественных прогнозов 

развития туристско-рекреационного комплекса, положенных в основу муниципальных документов стратегиче-

ского планирования, является необходимым условием обеспечения устойчивого развития территории.  

Разработка и апробация методики прогнозирования развития туристско-рекреационного комплекса проведе-

на с использованием статистических данных по Тункинскому муниципальному району Республики Бурятия. Ту-

ристско-рекреационный комплекс считается одним из перспективных направлений развития экономики Респуб-

лики Бурятии. Туристическая деятельность вносит существенный вклад в развитие таких сельских муниципаль-

ных районов, как Тункинский, Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский, Северо-Байкальский. Развитие турист-

ско-рекреационного комплекса Республики Бурятия связано с реализацией крупных инвестиционных проектов, 

направленных на создание современной курортной инфраструктуры, а также благоустройство рекреационных зон 

и туристских маршрутов [1]. Особенностью Тункинского района является полное совпадение границ муници-

пального района и национального парка «Тункинский». Экономической специализацией муниципального района 

является курортное лечение, туризм, отдых. Основная часть населения занята в сфере услуг, сельского хозяйства и 

сбора дикорастущего сырья. Особый экологический режим хозяйствования на территории национального парка 

не способствует развитию промышленного производства.  

Основным местом размещения объектов туристкой инфраструктуры является сельское поселения (СП) 

«Аршан». На территории СП «Аршан» располагается курорт «Аршан», входящий в систему Санаторно-

курортного учреждения профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт». Перспективным направлением 

развития туристской инфраструктуры является СП «Жемчуг», на территории которого реализуется проект по 

созданию Автотуристского кластера «Тункинская долина». Курортная местность «Нилова Пустынь» пред-

ставлена частными и корпоративными пансионатами промышленных предприятий. Наиболее перспектив-

ным направлением для развития массового санаторно-курортного отдыха и рекреационного туризма являет-
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ся СП «Аршан». На долю коллективных средств размещения (КСР), расположенных на территории СП «Ар-

шан», приходится 59,8% койко-мест от общего числа по муниципальному району, также имеются земельные 

и трудовые ресурсы для увеличения числа КСР (рис.).  

Для моделирования развития туристско-рекреационного комплекса СП «Аршан» Тункинского района 

сформирована исходная информационная база за период 2011-2016 гг. Источниками информации являются 

сведения курорта «Аршан», база данных показателей муниципальных образований, данные официальной 

статистики, а также результаты расчетов авторов.  

Состав результативных и факторных переменных следующий:  

Y1 – численность размещенных в санаторно-курортных учреждениях муниципального образования, чел.  

Y2 – численность размещенных в гостиницах, частных пансионатах, частном жилье муниципального 

образования, чел. 

Y3 – объем проданных продовольственных товаров на территории муниципального образования, млн. руб. 

X1 – стоимость 1 койко-дня в санаторно-курортном учреждении, тыс. руб.  

X2 – среднегодовая численность местного населения, чел.  

γ – фиктивная переменная, в 2014 г =1 (неблагоприятные природно-климатические явления), в осталь-

ные периоды = 0 

Т – условный год (ретроспективный период 2011-2016 гг.)  

СП «Туран» (Нилова 

Пустынь)

Число КСР – 10

Число мест в КСР – 480

Доля мест в КСР – 24,7%

СП «Жемчуг» 

Число КСР – 6

Число мест в КСР – 245

Доля мест в КСР – 12,6%

СП «Аршан» 

Число КСР – 14

Число мест в КСР – 1163

Доля мест в КСР – 59,8%

 
Рис. Пространственная структура туристско-рекреационного комплекса Тункинского района  

Республики Бурятия 
 

Для построения эконометрических моделей показателей развития туристско-рекреационного комплекса 

введены расчетные показатели, приведенные к сопоставимому виду:  

- Y1*- численность размещенных лиц в санаторно-курортных учреждениях, приведенная к постоянному 

населению, чел.  

Формула расчета: Y1*=Y1×Среднее число ночевок / 365 дней;  

- Y2* – численность размещенных в гостиницах, частных пансионатах, частном жилье, приведенная к 

постоянному населению, чел.  

Формула расчета: У2*=Y2×Среднее число ночевок / 365 дней 

- Y3* -среднегодовой объем проданных продовольственных товаров в расчете на одного потребителя, в 

том числе постоянное население и туристы, тыс. руб. Формула расчета: Y3*=Y3/(Y1*+Y2*+X2) 

Реализации алгоритмов регрессионного анализа позволила получить модели множественной регрессии, 

отражающие развитие туристско-рекреационного комплекса МО СП «Аршан»:  

Модель 1: Y1*=1365 – 675×Х1 – 108×γ 

Модель 2: Y2*= 10779 – 2988×Х1 – 371×γ 

Модель 3: Y3*=30,07 + 3,21×Т 

Модель 4: X1=1,350 + 0,048×Т – 0,065×γ 

Модель 5: X2=2843 – 55×Т 

Уравнения предложенной модели статистически значимы по F-критерию Фишера, а коэффициенты ре-

грессий значимы по t-критерию Стьюдента при =0,05 (1).  
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Таблица 1 

Характеристики адекватности регрессионных моделей 

Статистические характеристики 
Номер регрессионного уравнения 

1 2 3 4 5 

Уровень значимости () 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Коэффициент детерминации (R2) 0,97 0,97 0,98 0,97 0,98 

Средняя ошибка аппроксимации ( ), % 8,5 12,2 10,2 13,5 9,8 

Дарбин-Уотсон 2,73 2,95 2,71 2,29 2,81 

 

С учетом общих тенденций развития туристско-рекреационного комплекса района разработан прогноз 

основных показателей на основе комплекса эконометрических уравнений на 2018 г.  

Таблица 2 

Прогноз развития туристско-рекреационного комплекса муниципального образования СП «Аршан» на 2018 г. 

 Нижняя 

граница 

Точечный 

прогноз 

Верхняя 

граница 

Численность размещенных в санаторно-курортных учреждениях муни-

ципального образования, чел. (Y1) 
6532 8645 10758 

Численность размещенных в гостиницах, частных пансионатах, част-

ном жилье муниципального образования, чел. (Y2) 
398799 418144 437562 

Объем проданных продовольственных товаров на территории муници-

пального образования, млн. руб. (Y3) 
397,24 441,62 488,30 

Стоимость 1 койко-дня в санаторно-курортном учреждении, тыс. руб. 

(X1) 
1,61 1,69 1,76 

Среднегодовая численность местного населения, чел. (X2) 2405 2454 2502 

Численность размещенных лиц в санаторно-курортных учреждениях, 

приведенная к постоянному населению, чел. (Y1*) 
170 225 280 

Численность размещенных в гостиницах, частных пансионатах, част-

ном жилье, приведенная к постоянному населению, чел. (Y2*) 
5463 5728 5994 

Среднегодовой объем проданных продовольственных товаров в расче-

те на одного потребителя, в том числе постоянное население и тури-

сты, тыс. руб. (Y3*) 

49,42 52,53 55,64 

 

Таким образом, прогнозируется снижение числа туристских прибытий на территорию муниципального образо-

вания СП «Аршан» с 455,9 тыс. чел. в 2016 г. до 428,5 тыс. чел. в 2018 г., что связано со снижением экономической 

доступности размещения в объектах коллективных средств размещения, а также общей тенденцией снижения числа 

туристских прибытий. В этих условиях для сохранения уровня доходов туристско-рекреационного комплекса следу-

ет принять меры по увеличению средней продолжительности нахождения туристов на территории районов за счет 

предложения дополнительных туристских услуг: новые туристические маршруты, рекреационные и оздоровитель-

ные услуги. Также целесообразно повышение доли продукции местного производства в структуре потребления ту-

ристов, что позволит существенно повысить доходы местного населения, поступление налогов в местный бюджет.  
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Жилищная реформа должна была способствовать созданию конкурентной среды на рынке жилищно-

коммунальных услуг и, следовательно, появлению действительно качественных услуг по оптимальной цене.  

С появлением нового жилищного кодекса дома из старого жилфонда были переданы бывшим «муниципаль-

ным» УК, дома новой постройки некоторые строительные компании стараются передать связанной с ними управ-

ляющей компании чтобы нести минимальные затраты гарантийного периода. Если в течение 5 лет в доме будут 

выявлены недостатки, то строительная компания должна будет за свой счет их устранить, аффилированная управ-

ляющая компания этих недостатков старается не замечать. Большинство из вышеперечисленных управляющих 

компаний, по отзывам жителей домов под их управлением, работают совсем не эффективно. 

В настоящее время конкуренция на рынке ЖКХ значительно растет, в условиях кризиса в большинстве 

отраслей российской экономики привело к тому, что интерес к рынку ЖКХ в бизнес-среде растет – за счет 

прихода на рынок молодых менеджеров, имеющих амбиции «переголосовать прибыльные дома» на свои УК, 

за счет создания активными собственниками ТСЖ и ТСН, а также благодаря передаче объектов коммуналь-

ной инфраструктуры в частные руки – посредством концессионных соглашений. Рынок ЖКХ перенасытился 

и претерпевает гиперконкуренцию. 

 Решения о необходимости внедрении инноваций в предприятиях ЖКХ объясняются тем, что все услуги 

управляющих компаний идентичны услугам конкурентов. В связи с этим возникает необходимость в созда-

нии такой услуги для потребителей, которая будет отличаться уникальностью и сложностью копирования. В 

этом случае у компании появится огромное преимущество, а также возможность увеличить объемы продаж и 

нарастить собственный капитал. 

Ответ на этот вопрос о способах таких инноваций в своей книге «Латеральный маркетинг» дают Ф. 

Котлер и Ф.Т. Де Без, заявляя об окончании эпохи традиционного «вертикального» маркетинга и начале но-

вой эры латерального «горизонтального» маркетинга и латерального мышления. Они утверждают, что инно-

вации представляют собой результат взаимосвязи двух идей, не имеющих в принципе явной и непосред-

ственной связи, и указывают на необходимость перехода от поиска источников конкурентных преимуществ 

внутри рынков к исследованию возможностей, связанных с созданием услуг на «стыке» разных отраслей 

экономики по принципу объединения свойств не скольких различных услуг [4]. 

Закономерным результатом использования компаниями латерального типа мышления становится широ-

кое распространение в маркетинговой практике 

Главные проблемы компаний состоят в неумении компаний работать в условиях обострившейся конкурен-

ции и изменившегося поведения потребителей и их изменившихся ожиданий качества и набора услуг ЖКХ. 

Понятие латерального мышления ввел психолог Эдвард де Боно, который определил его как «процесс 

обработки информации, связанный с творчеством и перекраиванием понятий». [2] Это способность отказать-

ся от стереотипов, посмотреть на проблему с другой стороны, принять неочевидное решение. Именно при 

помощи латерального подхода мы можем выдвинуть идею, коренным образом преобразующую рынок ЖКХ, 

каналы распространения жилищно-коммунальных услуг и даже миссию компании. 

Поэтому зачастую латеральное мышление именуют «мышлением поперек». По мнению Эдварда де Бо-

но, латеральное мышление тесно связано со следующими моментами: 

 инсайтом (озарением), 

 творческими способностями, 

 чувством юмора. 

Латеральный маркетинг (от слова lateral – боковой, нестандартный) – меняет структуру рынка, создавая на 

нем новую категорию. Рассматривая особенности латерального маркетинга, отметим, что он предполагает ре-

структурирование существующей информации. Латеральный маркетинг – это движение от частного к общему с 

применением менее строгого мыслительного процесса – исследовательского, рискованного, творческого.  

В конце прошлого года дизайнер Артемий Лебедев позитивно отозвался о результате работы уральской 

УК «Лига ЖКХ» – специалиста порадовала стеклянная дверь в подъезде хрущевки. Ее фото на своей страни-

це в соцсети г-н Лебедев снабдил лаконичным комментарием в своей манере: 

 Директора по развитию УК «Лига ЖКХ» Илью Сотонина пригласили на форум, чтобы он рассказал об 

уникальном софте, разработанном екатеринбургской УК – конструкторе подъездов. Конструктор подъездов 

представляет собой конфигуратор, который позволяет виртуально «собрать» образ будущей входной группы 

– дверь, крыльцо, козырек, клумбы, пандусы – и рассчитать примерную стоимость работ. Конструктор пре-

зентуют в открытом доступе на будущей неделе, и им смогут воспользоваться жильцы домов, которые хоте-

ли бы изменить внешний вид подъезда, но не знают, с чего начать. 

Конструктор должен расширить жильцам многоквартирных домов зону комфорта и зону ответственно-

сти, сделать из российских жильцов «реальных собственников». Предложенные решения – вполне типовые, 

http://www.dk.ru/wiki/lebedev-artemiy#binding
http://ekb.dk.ru/wiki/ilya-sotonin#binding


30 
 

но они позволяют не задумываться о том, какую дверь установить, какое крыльцо может подойти к этому 

подъезду. Конечно, в новых домах застройщики уже стараются сделать входную группу красивой, а подъезд 

– просторным и светлым, но в старых домах они оставляют желать лучшего, жильцы не чувствуют себя соб-

ственниками, бросают мусор в подъездах или пьют там. А стеклянная дверь и качественный ремонт заставят 

их по-другому относится к своему имуществу. Примерный расчет стоимости работ позволит сориентиро-

ваться и принять решение – стоит ли собирать средства на ремонт, не дожидаясь даты, установленной для 

вашего дома фондом капитального ремонта»,  

Так каким же образом действует нешаблонное мышление? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Необхо-

димо отказаться от стереотипов, стандартов, четкой последовательности операций мышления, – и вы получите 

необычное, прорывное решение. Основная задача маркетологов – выявление потребностей и удовлетворение их 

соответствующими предложениями. Далее необходимо найти и систематизировать потенциальных потребителей, 

имеющих данную потребность. С помощью маркетинговых стратегий происходит сегментирование существую-

щих и потенциальных потребителей и позиционирование брендов управляющих компаний. 

Главное же отличие от вертикального маркетинга заключается в том, что происходит не расширение 

старого рынка, а создание нового. 

Любой объект можно изучить путем внимательного рассмотрения его в различных ракурсах. Так представ-

ление о здании может быть составлено на основании изучения его архитектурного плана. Можно начать, напри-

мер, с фасада, внимательно изучая его в деталях, затем так же внимательно изучить вид сбоку, сзади и т. д. Но 

можно изучить это здание иначе: сразу обойти его вокруг и рассмотреть под всевозможными углами зрения. И 

хотя ракурсы будут перекрываться и накладываться друг на друга, тем не менее в результате вы получите пред-

ставление о здании в целом, возможно, более соответствующее действительности, чем представление, получаемое 

при детальном изучении его архитектурного плана. Так и в этой книге для описания идеи нешаблонного мышле-

ния мы использовали нешаблонный метод. Вместо пунктуального анализа, предполагаемого логическим методом; 

мы применили метод последовательной смены образов и подходов к проблеме, надеясь в итоге дать четкое пред-

ставление о целях и природе нешаблонного мышления. При попытке изложить проблему таким образом неизбеж-

ны некоторые накладки, повторы и неточности. Попытаемся теперь наметить более или менее четкие контуры 

нешаблонного мышления, суммируя основные положения каждой главы. 

Латеральный маркетинг можно использовать в контексте антикризисного управления, что позволит 

умело использовать рыночную конъюнктуру и улучшить показатели управляющей компании. 

Основной технологией латерального маркетинга является использование латерального сдвига: некий 

элемент исследуемого объекта заменяется новым, что приводит к возникновению своеобразного разрыва. 

Этот разрыв заполняется некими новыми связями, а новый элемент становится ключевым для потребителей.  

Применяя латеральный маркетинг на уровне рынка и ценовой, коммуникационной или распределитель-

ной политики, управляющая компания не меняет услугу. На рыночном уровне могут добавляться новые по-

требители, жители все чаще предпочитают услуги именно этой управляющей компании и готовы даже пе-

рейти на обслуживание к ней от других УК. Каждый дом – это клиент. Существует рынок, и развивается тот, 

кто предоставляет наилучшую услугу по приемлемой цене. Те управляющие компании, которые действи-

тельно хотят работать и улучшать качество сервиса, не могут развиваться теми темпами, к которым они го-

товы. В результате собственникам многоквартирных домов весьма сложно найти для управления своим 

имуществом компанию, которую предложить качественную услугу. А сложится рынок только тогда, когда у 

жителей появится понимание того, что они являются собственниками домов, в которых живут, и, возможно, 

эти механизмы проявятся, когда создание ТСЖ примет массовый характер. При этом многие управляющие 

компании пытаются препятствовать созданию товариществ собственников жилья. УК считают, что выгоднее 

заключать договор с каждым собственником по отдельности. Ведь тогда действует принцип «разделяй и 

властвуй». Если недовольные качеством и стоимостью услуг жители разобщены, то к их мнению никто не 

прислушивается. 

 Приведу в пример традиции по управлению жильем, которые сложились в некоторых европейских 

странах. В каждом доме создается коллективный орган (в России такой орган называется ТСЖ), который 

решает, каким должен быть дом. Правление этого коллективного органа выбирает управляющую компанию, 

определяет, учитывая мнение всех собственников, необходимый перечень услуг, а потом контролирует то, 

как работает управляющая компания. 

О том, что екатеринбургская УК «Лига ЖКХ» официально признана поставщиком лучших практик по 

управлению жилыми домами УК расскажет АСИ, какие ноу-хау использует в своей работе, и поделится идеями, 

которые могут увеличить зону комфорта каждого человека. Агентство же будет транслировать эти идеи на всю 

страну – создаст дорожную карту, отправит губернаторам регионов, те транслируют идеи своим подчиненным и 

проследят, чтобы идеи работали. В частности, уточнил г-н Сотонин 66.ru, речь о заключении прямых договоров 

между жильцами и поставщиками ресурсов. Об открытие расчетного счета для каждого конкретного дома.  

Отметим, что «Лига ЖКХ» уже несколько лет применяет нестандартные методы работы. Например, для 

ЖК «Малевич», который в прошлом году стал лауреатом конкурса «Строительный триумф», представители 

компании разработали «инструкции по применению квартиры»: в брошюрах они подробно рассказали, как 

проводить ремонт, пользоваться общим имуществом дома, сотрудничать с УК и т.д. 

Помимо этого компания разработала «Конструктор подъездов» – конфигуратор, позволяющий виртуально 

«собрать» образ будущей входной группы (дверь, крыльцо, козырек, клумбы, пандусы) и рассчитать примерную 

http://ekb.dk.ru/wiki/liga-zhkkh#binding
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стоимость работ. Конструктором могут воспользоваться жильцы домов, которые хотели бы изменить внешний 

вид подъезда, но не знают, с чего начать. Осенью-2016 с разработкой екатеринбургской УК познакоми-

лись первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов и глава российского Минстроя Михаил Мень, после 

чего конструктором заинтересовались специалисты из Ассоциации региональных операторов капитального ре-

монта. Если идею поддержит Минстрой, эта разработка станет одним из российских стандартов капремонта.  

Чтобы применить латеральный маркетинг на уровне услуг рынка ЖКХ, можно использовать одну из 

шести техник проведения латерального замещения: 

- Замена – изменение одной или нескольких элементов услуги; 

- Комбинация – добавлении одного или нескольких элементов к услуге, сохраняя все остальное неиз-

менным; 

- Переворот – изменение свойств услуги; 

- Удаление – удаление элемента услуги; 

- Гиперболизация – преувеличение или преуменьшение одного или нескольких элементов услуги ЖКХ 

или в изображении совершенной услуги; 

- Изменение порядка – изменение последовательности элемента услуг. 

Задача данной работы – предложить новый взгляд на восприятие возможностей маркетинга. И принятие 

латерального мышления в качестве дополнительной платформы для открытия новых маркетинговых идей 

позволит компаниям лучше справляться с проблемой гиперконкуренции на рынке ЖКХ. 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения эффективности производственной дея-

тельности предприятия путем совершенствования управления ликвидностью. 

Западные экономисты и аналитики признают в качестве наиболее значимой формы отчетности отчет о 

прибылях и убытках, так как не что иное, как прибыль является важнейшим итоговым показателем результа-

тивности деятельности. В России же первенство отдается бухгалтерскому балансу, что тоже не лишено 

смысла. Анализируя составляющие его показатели, можно сделать вывод о финансовой устойчивости фир-

мы, а также об уровне ее ликвидности. Далее будут рассмотрены именно особенности того, как оценить лик-

видность баланса предприятия. 

В экономической литературе разные авторы по-своему трактуют понятие ликвидности. Например,  

В.П. Савчук [2] считает, что ликвидность это способность организации быстро выполнять свои финансовые 

обязательства, а при необходимости и быстро реализовывать свои средства. Н.Н. Тренев [3],говоря о лик-

видности предприятия, имеет в виду наличие у него оборотных средств в размере, теоретически достаточном 

для погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных 

контрактами. По мнению П.Н. Шуляк [4] ликвидность это свойство активов хозяйствующего субъекта, а 

именно мобильность, подвижность, заключающаяся в их способности быстро превращаться в деньги. 

И отечественная, и зарубежная практика предлагают различные варианты такого анализа, но наиболь-

шее распространение получило составление и изучение так называемого баланса ликвидности. При исполь-

зовании данного метода ликвидность баланса определяется путем объединения в одинаковое количество 

групп показателей пассива и актива, за которым следует сопоставление полученных величин. 

Попова Л.В. считает, что данные группы формируются в порядке снижения ликвидности (для актива) 

или в порядке снижения срочности (для пассива). Каждый финансовый менеджер может выбрать количество 

http://ekb.dk.ru/news/uralskiy-konstruktor-pod-ezdov-otsenili-igor-shuvalov-i-mihail-men-237052367#binding#binding
http://ekb.dk.ru/news/uralskiy-konstruktor-pod-ezdov-otsenili-igor-shuvalov-i-mihail-men-237052367#binding#binding
http://www.dk.ru/wiki/shuvalov-igor-ivanovich#binding
http://www.dk.ru/wiki/mikhail-men#binding
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=272922181&fam=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BE&init=%D0%AD
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=272922189&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80&init=%D0%A4
http://marketologi.ru/
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групп по своему усмотрению, но мы рассмотрим наиболее традиционный вариант, в котором ликвидность 

баланса предприятия изучается попарным сравнением четырех «корзин» активов и пассивов. [1] 

Ликвидность характеризует способность того или иного имущества с наименьшими возможными поте-

рями и за наименьшее время принимать денежную форму.  

Чтобы определить ликвидность баланса предприятия, проводится сопоставление размеров созданных 

групп. Первые три группы активов должны превышать соответствующие им группы пассивов. Соотношение 

между четвертыми группами является регулирующим. Если указанные условия соблюдены, то финансовое 

состояние предприятия находится на приемлемом уровне. Если же есть отклонения, то необходимо принять 

меры по приведению в соответствие структуры актива и пассива. 

В условиях сегодняшней нестабильности экономики, высокого уровня инфляции финансовые менедже-

ры нацелены на то, чтобы обеспечить жизнь, ликвидность и платежеспособность, то есть поддержать воз-

можности организации по своевременному осуществлению расчетов по своим обязательствам. 

Ликвидность – это, как правило, наличие оборотных средств в том размере, который теоретически до-

статочен для того, чтобы погасить краткосрочные обязательства. При таком трактовании ликвидность имеет 

непосредственную связь с понятием собственных оборотных средств – это термин, которым определяется 

разность текущих активов и пассивов. [1] 

Оценку производят на основании данных прошлых периодов, которые имеются в бухгалтерском балан-

се. Ликвидность организации зависит от того, какие платежные требования к ней предъявляются, а также 

учитывает, имеются ли у фирмы потенциальные платежные ресурсы. Таким образом, текущая ликвидность – 

это когда потенциальные средства для оплаты имеют более высокий показатель, чем платежные обязатель-

ства. 

К основным направлениям совершенствования управления ликвидности следует отнести улучшение 

управления дебиторской задолженностью, запасами и денежными потоками этого предприятия. 
Относительно политики управления дебиторской задолженностью на предприятии, она должна вклю-

чать следующие мероприятия: 
- ориентация на большее число дебиторов для минимизации риска неуплаты одним или несколькими 

крупными дебиторами; 
- установление лимита на максимальную сумму кредита, а также сроков, на которые кредиты будут 

предоставлены; 
- внесения в договор пункта о санкциях за нарушение условий сотрудничества; 
- слежения за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности; 
- предоставление скидок дебиторам при условии досрочного погашения займа; 
- страхование рисков; 
- оценка деловой репутации и платежеспособности дебиторов; 
- создание резерва сомнительных долгов; 
- создать специальное подразделение для регулирования дебиторской задолженности, или воспользо-

ваться услугами аутсорсинговых компаний. 
Политика управления запасами должна предусматривать следующие мероприятия: 
введение обоснованных с экономической точки зрения норм запасов; 
внедрение новой техники и технологии, 
повышение удельного веса продукции, имеет больший спрос; 
расширение системы материально-технического обеспечения; 
совершенствование системы мотивирующих мероприятий за экономное использование топливно-

энергетических ресурсов и сырья; 
развитие стандартизации продукции. 
И последнее заказным мероприятием является управление денежными потоками, предусматривающий уве-

личение суммы чистого денежного потока. Увеличение суммы чистого денежного потока можно с помощью: 
- снижения объема постоянных расходов предприятия; 
- снижения уровня переменных затрат; 
- использования метода ускоренной амортизации; 
- улучшения системы мер контроля с целью полного и своевременного взимания штрафных санкций и 

дебиторской задолженности. 
Таким образом, ликвидность предприятия – это его способность своевременно превращать свои активы 

в денежные средства с целью осуществления необходимых платежей. Основными направлениями совершен-
ствования управления ликвидностью предприятия является рациональное управление дебиторской задол-
женностью, запасами и денежными потоками хозяйствующего субъекта. 
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В настоящее время Россия, отстаивая свои национальные интересы, попала под саникционные ограни-
чения, что значительно снизило процессы интеграции в реализации многих проектов в экономике, социаль-
ной и других сферах. Санкции снизили доступность финансового сектора и корпораций России к финансо-
вым ресурсам большинства западных стран. Они также снизили доступность приобретения высокотехноло-
гичного оборудования и инновационных технологий. Возникли проблемы с обеспечением комплектующими 
и запасным изделиями для военно-промышленного комплекса [1]. 

Исходя из этого возникли несколько направлений импортозамещения. 
1. Организация производства комплектующих изделий и запасных частей для продукции оборонного ком-

плекса и других секторов экономики, где наблюдается наибольшее воздействие санкционного режима. Это каса-
ется, помимо оборонной промышленности, таких отраслей как производство оборудования для добычи газа и 
нефти, энергетическое машиностроение, коммуникационное оборудование, информационные технологии и т.д. 

2. Формирование стратегии повышения доли российского производства на рынках продукции не по-
павшей под санкции, но имеющей стратегически важное значение для обеспечения безопасности, сохране-
ния суверенитета и повышении роли государства в мировом рейтинге (т.е. отнесение его к ведущим миро-
вым державам). Это качается тех отраслей, где производство местной продукции характеризует конкуренто-
способность – автомобилестроение, авиастроение, легкая промышленность, радиоэлектроника, продоволь-
ствие, электроэнергетика и т.д. 

3. Развитие производства продукции, попавшей в антисанкционный список. Это прежде всего, продо-

вольствие, продукция легкой промышленности и другие виды продукции. Безусловно, всеми признается по-

ложительное влияние антисанкционных мер на возможность развития потенциала наших сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий. Конечно, получение эффекта от процессов импортозамещения 

в сельскохозяйственном производстве носит долговременный характер, зависит от финансовых ресурсов, от 

ответственности за качество производителей, а также от других факторов. 

В любом случае импортозамещение может являться одним из направлений стратегического развития. Ко-

нечно, плохо то, что у нас оно происходит в «авральном» режиме, что не позволяет выбрать оптимальный путь 

реализации данной стратегии. Россия вынуждена идти к импортозамещении по самому ускоренному варианту. 

Одним из важных последствий импортозамещения является построение новой структуры интеграцион-

ных связей и процессов. Предприятия России стали больше использовать внутри региональную и внутри 

российскую кооперацию в производстве сложной продукции. Россия также выбирает новых поставщиков 

финансовых ресурсов, продовольствия и других товаров, расширяя рынки, в том числе активно работая на 

рынках АТР, Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и других регионов. 

Таким образом, импортозамещение, как во многом вынужденная стратегия изменения торговых и поли-

тических связей, привела к созданию новой картины интеграции России. 
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В рамках процессов, происходящих с начала 90-х годов, Россия во многом утратила промышленный по-

тенциал, накопленный в течение длительного периода индустриализации экономики. Отказ от поддержки 

системообразующих отраслей промышленности привел к потере производства продукции определяющий 

статус отнесения страны к ведущим развитым странам. Это, прежде всего, утрата отраслей производства 

средств производства (например, станкостроения), радиоэлектроники и ряда других отраслей.  

Россия должна выбрать новую идеологию формирования экономической базы развития. В ее основу 

может лечь новая индустриализация. 

Не отрицая необходимость движения к информационной экономике и перехода на высшие технологи-

ческие уклады, необходимо отметить, что все развитые страны по объемам материального производства 

полностью удовлетворяют свои потребности практически по всех номенклатуре продукции [1]. 
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Индустриализация и развитие промышленности привнесла в экономику регионов России высокопроиз-

водительные принципы и методы организации производства, методы управления качеством продукции, ме-

тоды ресурсосберегающего бережливого производства. Именно промышленность сформировала высокий 

спрос на прикладные научные исследования, подготовку высококвалифицированного персонала, развитие 

инфраструктуры, т.е. обеспечила развитие социальных отраслей на всей территории России, в том числе и на 

отдаленных территориях Сибири и Дальнего Востока. 

Индустриализация способствовала появлению новых форм территориальной организации производства 

– промышленных районов, территориально-производственных зон, зон экономического благоприятствова-

ния, вертикальных интегрированных структур, кластеров. 

Индустриализация экономик ведущих стран мира имела один корень – удовлетворение рыночного 

спроса, но проходила разными способами. В Советском Союзе основой индустриализации была государ-

ственная политика, что определялось единой формой собственности, целями и задачами обеспечения без-

опасности государства. Во многом она проходила в условиях мобилизационной экономики. 

В настоящее время новая индустриализация требует новой идеологической базы. Она возможна только в 

условиях обеспечения баланса интересов государства, общества и бизнеса, формирования действительно честной 

и эффективной экономики, социальной и экономической ответственности, экономического патриотизма [2]. 

Республика Бурятия традиционно обладает достаточно высоким промышленным потенциалом. В рам-

ках территориального разделения труда в республике были сформированы агропромышленный, машино-

строительный, лесоперерабатывающий комплексы, достаточно развитие получила легкая промышленность. 

Большая часть промышленного потенциала задействована и сейчас. 

Можно выделить три основных направления новой индустриализации: 

- восстановление и развитие традиционного для региона промышленного потенциала имеющего спрос 

на рынках и обладающего конкурентоспособностью; 

- формирование инновационных для региона производств продукции учитывающих территориальные 

преференции и имеющийся ресурсный потенциал; 

- внедрение принципов и методов индустриального производства в другие отрасли. 

В Республике Бурятия проводится комплекс мероприятий по импортозамещению и технологической модер-

низации. Правительством Республики Бурятия разработана «дорожная карта» по увеличению выпуска импорто-

замещающей продукции в Республике Бурятия на основе действующих и организации новых производств. 

Формирование крупных индустриальных продовольственных комплексов в области свиноводства, пти-

цеводства, производства говядины и некоторых других продуктов в ближайшее время позволит региону 

выйти на самодостаточность, а также поставки продукции в другие регионы. Модернизация молочного про-

изводства снизила зависимость республики от ввоза продукции из других регионов. В Республике Бурятия 

ведутся работы по развитию рыбоводства. Это способствует сохранению биосферы озера Байкал. Развитию 

продовольственного рынка также способствуют вертикальные производственно-торговые структуры, сфор-

мировавшиеся в ряде торговых сетей и обеспечивающие продвижение местной продукции. 

Республика Бурятия за последние годы имеет достаточно широкую практику эффективной модерниза-

ции и обновления производства в других секторах промышленности. 

Это, прежде всего, модернизация производства и выпуск усовершенствованной модели вертолета 

Ми171А2 на Улан-Удэнском авиационной заводе. В перспективе завод предполагает выпуск высокоскорост-

ного и малого вертолета. Инновационное развитие и модернизация способствует выпуску высокотехноло-

гичных приборов и комплектующих изделий на Улан-Удэнском производственном приборостроительном 

объединении. Внедрение эффективных методов организации производства на Улан-Удэнском локомотивова-

гоноремонтном заводе способствовало росту производительности труда. В рамках импортозамещения пред-

полагается развитие кооперационных поставок между предприятиями машиностроительного комплекса. 

Повышению эффективности и производительности использования лесного потенциала региона способ-

ствовали проекты модернизации производства на предприятиях Байкальской лесной компании. 

Инновационное развитие и модернизация предприятий легкой промышленности, проводимая в послед-

ние годы, определяет перспективы импортозамещения на потребительском рынке. Это, в первую очередь, 

касается чулочно-носочных изделий, одежды, шерстяных тканей, трикотажа и т.д. 

Развитие рынка инновационных строительных материалов в регионе, на основе разработок научного 

сообщества, позволяет расширить производство теплоизоляционных и облицовочных материалов и других 

видов продукции. 

На основе научных исследований и запатентованных разработок в республике формируется биофармацевти-

ческий кластер. Разрабатываемые лекарственные препараты основаны как на традиционной, так и на восточной 

медицине и позволяют обеспечить развитие сектора оздоровительного туризма в рамках туристического кластера. 

Новые для республики производства лекарственной и косметической продукции на основе коллагена позволят 

решить проблему утилизации отходов животноводства, тем самым снизив нагрузку на экологию региона. 

Активно ведется работа по коммерциализации результатов фундаментальных и прикладных исследова-

ния научных и образовательных организаций региона как основы создания отечественного продукта, в част-

ности в области лекарственных средств, пищевых брендов и т.д. В настоящее время есть перспективы в рас-

ширении производства продукции, ориентированной на использование территориальных преференций реги-
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она, в том числе дальнейшее развитие авиационного, минерально-сырьевого, лесного, аграрно-пищевого 

кластера. Также отмечалась возможность создания кластера экологосберегающей продукции. 

В качестве ключевых новых форм организации производства в рамках политики новой индустриализации 

необходимо привлечение крупного бизнеса к реализации инфраструктурной поддержки средних и малых про-

мышленных предприятий, формированию системы аутсорсинга на региональном (местном) уровне, а также фор-

мирование региональных промышленных кластеров малого и среднего бизнеса, в рамках использования эконо-

мического потенциала муниципальных образований, формирования сетевой промышленной экономики региона. 

Экономическими преградами для новой индустриализации на современном этапе являются недостаток 

финансовых ресурсов у государства и в банковской системе. Вторым экономическим фактором является 

ослабление курса рубля, делающего труднодоступным для малого и среднего промышленного бизнеса при-

обретение зарубежного оборудования и других ресурсов. Сюда же добавляются и политические факторы 

запрета поставок для оборонных отраслей, а также другие факторы. 

Наблюдается также негативная тенденция ухудшения финансового положения предприятий промыш-

ленности. Необходимо рассмотреть вопрос о доступности кредитов и инвестиций для реального сектора эко-

номики, для формирования благоприятного инвестиционного климата необходимо принятие государствен-

ной программы обеспечения доступного кредитования бизнеса. 

Существенным фактором, влияющим на возможности развития промышленности республики, являются 

экологические ограничения. Проведение обязательной экологической экспертизы должно касаться только цен-

тральной экологической зоны, прилегающей к озеру Байкал, не распространяясь на другие зоны республики. 
 

Литература 
1. Беломестнов В.Г. Обеспечение экономической безопасности развития регионов // Проблемы современной эконо-

мики, 2015, №3 (55) – С. 43-47.  

2. Беломестнов В.Г., Ябжанова Т.Г. Индустриализация экономики как основа ускоренного развития региона // 

Вестник Забайкальского государственного университета, №11, 2015. – С. 73 -78 

 

 

Устойчивое развитие сельских территорий России:  
проблемы, возможности, перспективы 

 

Блохин В.Н. 

магистр исторических наук, старший преподаватель  

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

vik-1987@bk.ru 
 

Одной из актуальных проблем российского государства является сельское развитие. Социальные экспе-

рименты советского периода (коллективизация, уничтожение частной инициативы, репрессии) привели к 

кардинальным изменениям условий жизни сельчан и их ментальности. Распад Советского Союза и шоковые 

рыночные реформы имели неоднозначные последствия для сельских территорий. Возможности рыночной 

экономики во многих случаях остались не использованными, в то время как прежний уклад был разрушен.  

Таким образом, большая часть сельских территорий России находится в переходном состоянии, рыноч-

ная трансформация до сих пор не завершена. Многие проблемы продолжают усугубляться, что угрожает бу-

дущему всего российского социума. 

Современное состояние сельских территорий России представляет собой сочетание прогрессивного и 

патриархального укладов, передовых и отсталых технологий, исчезающие сельские населенные пункты и 

стагнирующее общественное производство соседствуют с внедрением инноваций. 

Сельские территории развиваются значительно медленнее, чем города, и отстают в уровне и качестве 

жизни населения, имеют специфические социально-экономические и экологические проблемы территори-

ального развития. Такие проблемы характерны для многих стран и являются глобальной тенденцией, кото-

рую призвана решить система управления устойчивым развитием. 

В настоящее время термин «устойчивое развитие сельских территорий» не имеет четкого содержания, 

не определены показатели и критерии устойчивого развития, отсутствует единая методика оценки сельских 

территорий [3, с. 403-405]. 

Под устойчивым развитием можно понимать процесс изменений, суть которого заключается в научно-

техническом развитии, снижении использования ограниченных ресурсов, личностные и институциональные 

изменения направлены на улучшение современного и будущего потенциала для удовлетворения потребно-

стей и устремлений человека. 

Устойчивость – это постоянный рост и инновационное социально-экономическое развитие, которое 

приводит к формированию разумной системы хозяйства и прекращению нерационального использования 

ресурсов [5, с. 143]. 

Развитие устойчивого типа включает интеграцию управленческих, социально-экономических и эколо-

гических вопросов, способствует решению следующих задач: 
– улучшение качества управления; 
– обеспечение положительной экономической динамики;  
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– социальное развитие;  
– повышение эффективности охраны окружающей среды;  
– рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. 
Развитие сельских территорий России в условиях современных глобальных трансформаций во многом опре-

деляется условиями для формирования эффективной системы социального партнерства, призванной решать 
нарастающее число проблем, связанных с защитой экономических и социальных прав трудящихся [1, с.117]. 

Трудовые ресурсы – это важнейший элемент ресурсного потенциала сельских территорий. От их наличия и 
качественного состава во многом зависит эффективное использования всех других ресурсов: земельных, матери-
альных, финансовых, а значит и успешная динамика сельских территорий. Неслучайно определяющим чаще всего 
является человеческий фактор, которому пока не уделяется достаточного внимания. Учитывая сложившуюся де-
мографическую ситуацию, прирост данного элемента ресурсного потенциала весьма проблематичен. Особенно 
ярко это проявляется в сельском хозяйстве, где экстенсивные источники прироста трудовых ресурсов исчерпаны 
и их увеличение становится практически невозможным. Отсюда, экономический рост в аграрном секторе может 
обеспечиваться, прежде всего, на основе роста производительности труда [2, с. 23-27]. 

В странах Европейского Союза одним из приоритетных направлений государственного управления яв-
ляется создание условий для устойчивого развития сельских территорий. Еще в середине ХХ века эти госу-
дарства столкнулись с проблемами, характерными для современной России: массовым оттоком сельского 
населения в города и последовавшим процессом обезлюдения целых районов, формированием обширных зон 
«депрессии». Поэтапная целенаправленная политика развития сельских регионов, включающая в себя, с од-
ной стороны, комплекс мер по стимулированию производства продуктов питания и обеспечению продоволь-
ственной безопасности, с другой, создание диверсифицированной, многоукладной сельской экономики, а 
также меры по поддержанию экологической безопасности природной среды, позволила справиться со сло-
жившейся ситуацией и вывести сельские территории этих стран на устойчивое развитие. 

Управленческие подходы Европейского Союза по отношению к развитию сельских территорий вклю-
чают ряд направлений, многие из которых будут актуальны для практического внедрения в сельских терри-
ториях России. Среди таких направлений: 

– помощь фермерам в производстве необходимого количества продовольствия; 
– контроль за безопасностью производимой продукции; 
– защита сельских производителей от чрезмерной волатильности цен и кризисных явлений в экономике; 
– поддержка в модернизации производств; 
– поддержка жизнеспособных сельских сообществ; 
– создание и развитие пищевой промышленности; 
– защита окружающей среды и животного мира. 
Кроме обозначенных направлений, в ЕС проводится политика внедрения инноваций в сельских терри-

ториях, что должно способствовать росту производительности и уменьшению воздействия на окружающую 
среду (например, использование побочных продуктов и отходов для производства энергии). Для увеличения 
конкурентоспособности продукции, произведенной в сельских территориях, используются специальные 
маркировки, с помощью которых потребитель получает информацию о географическом происхождении то-
вара, использовании традиционных ингредиентов или методов производства. 

Таким образом, центральным звеном сельского территориального развития должна быть стратегия, учи-
тывающая локальные и государственные условия, общественные и личные интересы. 

Ведущие страны мира уделяют приоритетное внимание реализации мер так называемой «зеленой кор-
зины». В соответствии с определением ВТО, «зеленую корзину» составляют платежи, направленные на за-
щиту окружающей среды, борьбу с вредителями и болезнями, развитие инфраструктуры, образования, обу-
чение специалистов, исследования, страхование, а также программы региональной помощи (поддержка рай-
онов, находящихся в худших природно-климатических, экологических и экономических условиях). 

Реализация обозначенного комплекса управленческих мер должна привести к следующим результатам: 
– появление стимулов к активности и расширение возможностей местной власти (в случае получения 

дополнительных полномочий и финансирования); 
– развитие частного бизнеса: фермерство или небольшие товарные хозяйства (в том числе возможность 

развития органического направления сельхозпроизводства), ремесленничество, оказание сервисных услуг, 
развитие агроэкотуризма; 

– проведение мероприятий по охране окружающей среды (мониторинг состояния земельного фонда, 
ликвидация и переработка бытовых отходов, максимальное использование возобновляемых природных ре-
сурсов без нанесения вреда экосистеме (развитие деревообработки, рыболовства и рыбоводства, оказание 
охотничьих услуг и т.д.); 

– расширение возможностей социокультурного развития для местного населения и укрепление челове-
ческого потенциала [4, с. 122]. 

Таким образом, для перехода сельских территорий России на путь устойчивого развития требуется ком-

плексный подход и серьезное внимание государства. Для каждого региона необходима разработка стратегий 

устойчивого развития. Стратегия представляет собой управленческий инструмент и, в то же время, научный 

документ, который учитывает особенности конкретной территории. Для перехода к устойчивому развитию 

необходима экспертная оценка сильных и слабых сторон территории, возможностей и угроз развития. Меж-
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дународный опыт поддержки сельских территорий актуален для большинства российских регионов, заслу-

живает изучения и практического внедрения. 
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Государственный финансовый контроль (ГФК) считается обязательной деталью государственного управле-

ния, обеспечивающей соблюдение соответствия, разумности и эффективность образования, распределения и при-

менения государственных денежных ресурсов (денег, материальных ценностей и нематериальных активов, нахо-

дящихся в собственности страны) и денежных ресурсов в негосударственном секторе экономики. 

В рамках реализации государственной функции по осуществлению внутреннего государственного финансо-

вого контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Ставропольского края Министерство финансов Ставропольского края (минфином края) осуществляются 

ревизии и проверки главных распорядителей и иных получателей средств бюджета Ставропольского края. Реви-

зии и проверки проводятся в соответствии с «Порядком осуществления внутреннего государственного финансо-

вого контроля», утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2013 г.  

№ 529-п [1]. 

Финансовый контроль осуществлялся по 3 направлениям: 

1. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета главными распоря-

дителями бюджетных средств (далее – ГРБС) и распорядителями бюджетных средств. 

2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета бюджетополучателями.  

3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета в виде субсидий, 

субвенций, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований края. Ревизия исполнения местных бюджетов. 

В рамках данного мероприятия осуществлялась контрольно-ревизионная деятельность Минфина края. 

Анализ показал, что количество проведенных ревизий и проверок в 2014 году резко сократилось на 98 

единиц и составило 63, что вызвано реформой бюджетной сети и сокращение их числа. Так, в 2014 году со-

кратилось охваченных проверками бюджетных учреждений на 45 единиц, муниципальных образований – на 

7 единиц. Количество проверок государственных и муниципальных предприятий в 2014 году – 3, в 2015 году 

всего лишь одна проверка (рис.).  

В 2015 году продолжается снижение количества проверок на 5, а ревизий – снижение на 1 единицу (табл. 1).  

В структуре контрольных мероприятий преобладают проверки – более 90%. При этом, фактическая числен-

ность специалистов по контрольно-ревизионной работе отстает от штатной вследствие совмещения должностей. 

Количество специалистов в 2014 году выросло на 2 человека, в 2015 году не изменилось и составило 14 человек. 

Нагрузка специалистов за 2014-2015 годы упала, так, количество контрольных мероприятий на 1 специалиста 

составило 13,4 ед. в 2013 году, а в 2015 году 4,1 ед., по результативным – значительный рост в 2014 году с 9 до 33 

ед., в 2015 году незначительное снижение на 1,3 ед. В целом, процент результативных контрольных мероприятий 

от общего числа составил в 2013 г. 66,5%, в 2014 году 52,4%, в 2015 году 42,1%.  

Положительно оценивается деятельность контрольных органов по увеличению выявленных сумм фи-

нансовых нарушений в 2015 году на 208915,9 тыс. руб. или на 182%. Так, в расчете на одну результативную 

проверку выявлено финансовых нарушений в финансово-бюджетной сфере Ставропольского края на сумму 

7929,5 тыс. руб., что в 6,2 раза больше показателя 2014 года, но отстает от уровня 2013 года 4941 тыс. руб. 



38 
 

Рассмотрим структуру, выявленных нарушений в процессе контрольно-ревизионной работы финансо-

вых органов по Ставропольскому краю, законодательства и других нормативно-правовых актов в финансово-

бюджетной сфере за отчетные периоды (таблица 2). 

 
Рис. Состав охваченных объектов контроля Министерства финансов Ставропольского края, ед. 

 

Таблица 1 

Показатели контрольной деятельности Министерства финансов Ставропольского края 

Показатели 
Значение Отклонение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014г. к 2013 г. 2015г. к 2014г. 

 Количество ревизий и проверок всего: (еди-

ниц)  
161 63 57 -98 -6 

в том числе: 0 0 0 0 0 

- количество ревизий  49 6 5 -43 -1 

- количество проверок  112 57 52 -55 -5 

Количество ревизий и проверок, проведен-

ных по обращениям органов прокуратуры и 

правоохранительных органов 

4 0 5 -4 5 

Количество ревизий и проверок, проведен-

ных по обращениям органов власти, юриди-

ческих и физических лиц  

97 19 37 -78 18 

Количество ревизий и проверок, которыми 

выявлены финансовые нарушения (единиц) 
107 33 24 -74 -9 

количество ревизий и проверок, которыми 

выявлены факты нецелевого использования 

бюджетных средств и иного причинения 

вреда (единиц) 

22 2 3 -20 1 

Сумма финансовых нарушений, тыс. руб. 1377087,0 587950,9 3512773,2 -789136,1 2924822,3 

Штатная численность специалистов по кон-

трольно-ревизионной работе (единиц) 
15 20 20 5 0 

Фактическая численность специалистов по 

контрольно-ревизионной работе (единиц) 
12 14 14 2 0 

Результативность контрольных мероприятий 
   

0,0 0,0 

процент выявленных нарушений 66,5 52,4 42,1 -14,1 -10,3 

в тыс. руб. на одно контрольное мероприятие 12870,0 1275,4 7929,5 -11594,6 6654,1 

Количество проверок и ревизий на 1 специа-

листа – нагрузка специалистов по контроль-

но-ревизионной работе, ед. 
     

всего проверок 13,4 4,5 4,1 -8,9 -0,4 

результативных проверок 8,9 32,9 31,6 24,0 -1,3 

Сумма выявленных нарущений на 1 специа-

листа, тыс. руб. 
114757,3 41996,5 250912,4 -72760,8 208915,9 

 

В структуре выявленных финансовых нарушений наибольшая доля приходится на нарушения учета и 

отчетности: в 2013 году –248950,2 тыс. руб. 18,1%, 2014 году – снижение на 71% , а в 2015 году – рост в 30 

раз до 2249219 тыс. руб. или 64% от всех выявленных нарушений. 

Значительный удельный вес приходится на нарушения в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд 

Ставропольского края – 29,9% от всех финансовых нарушений в 2015 году, что на 204,3% или на 704958,8 

тыс. руб. больше уровня 2014 года.  

БУ МО ГУП и МУП прочие 

2013г. 55 49 0 57

2014г. 9 42 3 9

2015г. 13 42 1 1
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Более 58% финансовых нарушений в 2014 году приходится на соблюдение закона о контрактной систе-

ме и связано с наделением минфина края дополнительными полномочиями в сфере контроля за государ-

ственными (муниципальными) закупками. 

На неправомерное расходование бюджетных средств на 01.01.2016 г. приходится менее 1% выявленных 

нарушений, что на 19161,9 тыс. руб. или на 138,5% больше чем в 2014 году. 

Доля нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств за три года заметно сократи-

лась с 20,9% в 2013 году до 1,6% в 2015 году и связано это с повышением качества работы распорядителей и 

получателей бюджетных средств. Такая же тенденция выявлена и по нарушениям, связанным с выполнением 

ремонтно-строительных работ – снижение с 1813,5 до 208,6 тыс. руб. за 2013-2015 годы.  

В целом, объем финансовых нарушений вырос за 2015 год в 6 раз и составил 3512,7 млн. руб.  

Таблица 2 

Анализ выявленных ревизиями и проверками МФ СК финансовых нарушений 

 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 
Структура, % 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Темп прироста, 

% 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2014г./ 

2013г. 

2015г./ 

2014г. 

2014г./ 

2013г. 

2015г./ 

2014г. 

Сумма финансовых наруше-

ний, всего 
1377087,0 587950,9 3512773,2 100,0 100,0 100,0 -789136,1 2924822,3 -57,3 497,5 

из них:           

неправомерное расходование 

бюджетных средств 
135080,2 13839,6 33001,5 9,8 2,4 0,9 -121240,6 19161,9 -89,8 138,5 

неэффективное использование 

бюджетных средств 
287435,6 51698,7 55354,1 20,9 8,8 1,6 -235737,0 3655,5 -82,0 7,1 

нарушения учета и отчетности 248950,2 72302,1 2249219,0 18,1 12,3 64,0 -176648,1 2176916,8 -71,0 3010,9 

нарушения в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

нужд ставропольского края 

548296,1 344981,5 1049940,2 39,8 58,7 29,9 -203314,6 704958,8 -37,1 204,3 

нарушения в области обеспече-

ния сохранности и использова-

ния государственной и муници-

пальной собственности 

51237,9 36385,7 30483,6 3,7 6,2 0,9 -14852,2 -5902,1 -29,0 -16,2 

прочие финансовые нарушения 14881,7 49935,2 17239,7 1,1 8,5 0,5 35053,5 -32695,4 235,5 -65,5 

нарушения в части исполне-

ния бюджетного законода-

тельства 

67910,5 4808,2 57296,2 4,9 0,8 1,6 -63102,3 52488,1 -92,9 1091,6 

 

В рамках повышения эффективности внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок 

проводятся:  

- мониторинг организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля орга-

нами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края;  

- мониторинг исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок. 
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Ведение бухгалтерского учёта для организации, либо индивидуального предпринимателя является обя-

зательным условием, которое установлено законодательно. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками 

является неотъемлемой частью бухгалтерского учёта любого экономического субъекта. Именно поэтому во-

просы организации учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками заслуживают особого внимания. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как постоянный кругооборот хозяйственных 

средств порождает непрерывное возобновление многообразных расчётов. 

Целью аудита расчётов с поставщиками и подрядчиками является проверка достоверности финансово- 

хозяйственных операций, а также проверка соответствия этих операций законодательству. 

Кто же является поставщиками и подрядчиками? Поставщик- это предприятие, которое по договору 

обязуется передать другому предприятию в установленный срок продукцию. Подрядчик- это организация, 

обязующаяся выполнить по договору определённую работу по заданию заказчика [5]. 

Для обобщения информации о расчётах с поставщиками и подрядчиками предназначен счёт 60 «Расчё-

ты с поставщиками и подрядчиками». Все операции по расчётам за приобретение материальных ценностей 

производятся по этому счёту независимо от времени оплаты [4]. 

Перед тем как рассмотреть основные этапы аудита расчётов с поставщиками и подрядчиками, необхо-

димо выделить такой важный этап, как планирование аудиторской проверки.  

Оптимальный вариант планирования аудита, составленный в соответствии с российскими стандартами 

аудиторской деятельности, представлен в виде схемы 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1.Стадии планирования аудиторской проверки 

 

Далее рассмотрим более подробно каждый этап планирования. 

Предварительное планирование начинают с опроса руководства и сотрудников, так как аудитор должен 

получить достаточное количество информации о том, чего от него ожидает клиент. Также аудитор выделяет 

круг проблем, требующих повышенного внимания и чётко и ясно формулирует цели проверки.  

Изучение системы бухгалтерского учета на предприятии подразумевает изучение и оценку основных прин-

ципов организации бухгалтерского учета на предприятии, а также организационной структуры подразделений.  

На этапе оценки системы внутреннего контроля аудитор должен получить достаточный объём доказа-

тельств, необходимый для выражения мнения об эффективности и надёжности этой системы. 

Установление уровня существенности предполагает величину вероятного искажения данных. Это происхо-

дит в результате того, что невозможно учесть все факторы, влияющие на результат аудиторской выборки. 

Далее происходит построение аудиторской выборки.  

На заключительном этапе планирования происходит подготовка общего плана и программы аудита. 

Далее рассмотрим основные этапы аудита расчётов с поставщиками и подрядчиками: 

Стадии планирования аудита 

Предварительное планирование 

Изучение системы бухгалтерского учёта 

Оценка системы внутреннего контроля 

Установление уровня существенности 

Построение аудиторской выборки 

Подготовка общего плана и программы аудита 
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1) Проверка наличия договоров с поставщиками и подрядчиками и оценка правильности их оформле-

ния. В зависимости от предмета и сущности, все сделки с поставщиками и подрядчиками делятся на две 

группы. Представим данные группы сделок в виде схемы 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Классификация сделок с поставщиками и подрядчиками 

Такое деление на группы происходит за счёт специфики разных подходов при проведении аудита дого-

воров внутри каждой группы. 

2) Проверка реальности дебиторской и кредиторской задолженности. Этот этап является одним из важ-

нейших и в качестве источников информации здесь применяются акты сверок расчётов, акт выполненных 

работ, аналитические регистры бухгалтерского учета и др. 

Изначально устанавливается наличие задолженности и причины её образования. Далее должна осу-

ществляться инвентаризация расчётов с дебиторами и кредиторами. Результаты инвентаризации расчётов 

должны быть оформлены актом, к которому прикладывается справка, в которой указывают реквизиты каж-

дого дебитора и кредитора, причину и дату возникновения задолженности, сумму задолженности. 

Также аудитор должен проверить реальность списания дебиторской задолженности за счёт сомнитель-

ных долгов 

3) Проверка подлинности и правильности оформления первичных документов. На данном этапе прове-

ряется наличие, подлинность и правильность оформления первичных документов на предмет соответствия 

документов требованиям законодательства. 

4) Проверка наличия и отражения в учёте неотфактурованных поставок. Источниками информации 

здесь выступают счета- фактуры, договоры, приходные документы и т.д. 

Если выявлено отсутствие счетов – фактур на полученные товарно- материальные ценности, то необхо-

димо определить были ли затребованы счета – фактуры от поставщиков.  

5) Оценка полноты оприходования материальных ценностей. Этот этап можно произвести путём сопо-

ставления данных о количестве товарно- материальных ценностей и их стоимости по платёжным документам 

с данными документов на их оприходование, а также показателями аналитического учёта.  

6) Проверка соблюдения сроков, на которые выдаются доверенности на получение материально – про-

изводственных запасов. На данном этапе аудитор проверяет соблюдение оговоренных сроков получения ма-

териально – производственных запасов, а также своевременность отчётов по выданным доверенностям. 

7) Проверка правильности и правомерности отражения на счетах учёта сумм НДС, выделенные на сче-

тах поставщиков. 

Наличие счёта – фактуры – обязательное условие для зачёта НДС по приобретённым материалам, ре-

сурсам, выполненным работам, оказанным услугам. Соблюдение требований законодательства по порядку 

оформления и применения счетов – фактур при расчётах с бюджетом по НДС является гарантом полноты и 

своевременности выполнения организациями обязанностей налогоплательщика [3]. 

8) Проверка претензий, предъявляемых поставщикам и подрядчикам. 

На данном этапе могут быть обнаружены какие-либо расхождения в документах поставщика относи-

тельно качества и количества оприходованных товарно – материальных ценностей, выполненных работ, ока-

занных услуг. Также аудитор выясняет, нет ли случаев предъявления претензий с истечением срока исковой 

давности. 

9) Проверка правильности ведения синтетического и аналитического учёта расчётов с поставщиками и 

подрядчиками. На заключительном этапе аудита осуществляется сверка следующих регистров бухгалтерско-

го учёта и отчётности. 

Далее рассмотрим нормативно- правовую базу учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками. Основ-

ные нормативно – правовые акты, регулирующие учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2) Налоговый Кодекс Российской Федерации, а именно, часть 2; 

3) Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ [1]; 

4) Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 9.06.2001 г.№ 44н. ПБУ 5/01 [2]; 

5) Методические указания «По инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденные 

Приказом Минфина РФ № 49 от 13 июня 1995 г.  

Операции расчетов с покупателями и заказчиками многочисленны, поэтому нормативно-правовая база 

регулируемого учета данных операций достаточно обширна и динамична. Расчетные операции оформляются 

многочисленными документами, а к порядку их составления предъявляются очень строгие требования.  

Сделки с поставщиками и подрядчиками 

Расчёты с поставщиками - приобретение 

товаров и имущественных прав 

Расчёты с подрядчиками – выполнение 

определённой работы и сдача её результата 

заказчику 
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Так, можно сделать вывод, что учет расчетов с покупателями и заказчиками является до сих пор очень 

трудоёмким и сложным участком учетной работы бухгалтерии каждой организации. 
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Тенденции развития современной мировой экономики: рост общего уровня научно-технического разви-

тия общества, перераспределение значимости основных факторов производства (замещение труда знаниями), 

повсеместное использование информационных технологий свидетельствуют об изменении ее внутреннего 

содержания, что требует от руководителей государств пересмотра направлений развития экономики с целью 

ее адаптации к современным реалиям[1,2,3,4]. 

Российская Федерация, в данном случае, не является исключением, следовательно, вопрос смены курса 

развития экономики (переход от экспортно-сырьевого типа к инновационно-ориентированному социальному 

пути развития) актуален как никогда ранее. Недооценка данного вопроса может привести к фатальным для 

отечественной экономики последствиям: отставание в социально-экономическом развитии, снижение общего 

уровня инновационной активности, утрата конкурентных позиций отечественных крупных компаний на ми-

ровом и российском рынке, как результат, притязания на роль одной из самых могущественных сверхдержав 

в мире стоят под большим вопросом[5]. 

Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г. явилась политическим решением о 

необходимости дальнейшего развития экономики России на основе кардинального повышения ее эффектив-

ности и социальной ориентированности.  

«Стратегия 2020» реализуется на основе «Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года», разработанной Правительством РФ. Переход к иннова-

ционному социально ориентированному типу экономического развития требует реализации комплекса взаи-

моувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований.  

Важнейшее направление «Стратегии 2020» – развитие человеческого потенциала России. Это предпола-

гает создание, с одной стороны, благоприятных условий для развития способностей каждого человека – 

улучшение условий жизни российских граждан и качества социальной среды, а с другой – повышение кон-

курентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его социальных секторов экономики[6]. 

Развитие современной экономики диктует российским организациям необходимость перехода на функ-

ционирование инновационного и социально-ориентированного направления[7,8,9]. 

Все более важную роль играют нововведения и научно-технический прогресс. Особенностями инновацион-

ного процесса крупных организаций, и их основными представителями – промышленными компаниями, являют-

ся этапность и цикличность, суть которых заключается в том, что до момента морального устаревания входящих в 

него продуктов и процессов в разрезе отдельных стадий и этапов каждое новое знание проходит полный цикл.  

По масштабу инновационной деятельности различают циклы разного уровня. В этой связи инновацион-

ный процесс, происходящий в организации, можно трактовать двойственно. 

С точки зрения закономерности цикличности инновационных колебаний,– это реализация совокупности 

изменений в технике, продукте и/или технологии, которые основаны на радикальных нововведениях и ведут 

за собой появление изменения структуры издержек и принципиально новых продуктов, условий производ-

ства и/или потребления. 
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Если рассматривать инновационный процесс с точки зрения жизненного цикла конкретного новшества, 

то его можно определить в качестве цепи событий по реализации изменения, которая формулирует новый 

способ удовлетворения имеющихся общественных потребностей либо создает новые[10]. 

Каждый цикл можно считать завершенным только припрохождении всех его этапов. Цикл незакончен, 

если инноваций находится на этапе массового производства и распространения. Если же исследование новой 

идеи находится на начальных этапах, то говорить о существовании цикла преждевременно. Особое значение 

при этом приобретают вертикальные взаимосвязи между создателями нового продукта и потребителями, 

деловыми партнерами, а также различные формы горизонтальной интеграции участников инновационного 

процесса (венчурные соглашения и контракты, формы долгосрочного стратегического сотрудничества и др.). 

Темпы развития инновационной области в России не соответствуют тенденциям в мире. Это, прежде 

всего, связано со сложностями в создании внутреннего рынка инноваций и финансово-экономическим поло-

жением его участников и т.д. 

Повышение эффективности производственных процессов предполагает широко масштабное внедрение 

прогрессивных нововведений. Эффект при этом следует оценивать не только с экономической точки зрения, 

но и с научно-технической, социальной, экологической, правовой и др. В общем же можно констатировать, 

что эффективность управления крупным предприятием зависит от эффективности управления его инноваци-

онным процессом. 

Описывая трансформацию персонального менеджмента под влиянием процессов, происходящих в со-

временной экономике, важно уделить особое внимание инновациям в персонале и самоменеджмен-

те[11,12,13]. Так, определение необходимости и возможности формирования механизмов управления инно-

вационными процессами крупного предприятия позволяет выявить и реальные потребности в них. 

Для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции на отечественном и мировом рынках 

необходимо учитывать следующие типичные проблемы и возможности реализации инновационных страте-

гий в организации:  

- выбор типа инновационной стратегии по результатам исследования общей экономической политики,  

- формирование адекватных организационных структур для ее реализации;  

- анализ основных функций инновационной деятельности и повышение качественного уровня техни-

ко-технологической базы производства, ее постоянное обновление.  
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Разработка и внедрение системы адаптации персонала в организации является комплексной и довольно 
сложной задачей, связанной с многочисленными финансовыми затратами. Но, при этом, наличие системы 
адаптации влечет за собой и значительную экономию ресурсов организации, например, время и денежные 
средства, затрачиваемые на подбор и обучение нового персонала. В научных публикациях вопрос эффектив-
ности мероприятий по адаптации персонала практически не затрагивается. Отсюда вытекает актуальность в 
обосновании экономической эффективности использования системы адаптации в организации. 

Оценка того, сколько средств вкладывается на адаптацию нового сотрудника и скорость возврата этих 
вложений, является основой оценки эффективности работы службы персонала организации. Экономическая 
эффективность деятельности персонала представляет отношение доходов к затратам при получении полезно-
го результата, связанного с выполнением миссии организации. 

С целью определения суммы расходов на внедрение системы адаптации персонала в организации за основу 
можно взять формулу расчета экономического эффекта от внедрения новой технологии за расчетный период: 

Э = Р – З 
где Э – экономический эффект, руб.; Р – стоимостная оценка результатов, руб.; З – стоимостная оценка затрат, руб. 

Для наиболее точной оценки экономического эффекта от внедрения системы адаптации наиболее целе-
сообразно брать в расчет период в несколько лет, т.к. именно за это время возможно выявить изменения в 
уровне текучести персонала и отследить сколько сотрудников покинуло организацию в период прохождения 
испытательного срока.  

Годовой экономический эффект от внедрения новой технологии определяется по формуле [2]: 

Э = (З1 – З2) N 

где в случае с внедрением системы адаптации – Э – экономический эффект от внедрения новой, руб.; З1 – 
затраты на адаптацию одного сотрудника без действующей системы адаптации, руб.; З2 – затраты на адапта-
цию сотрудника с действующей системой адаптации, руб.; N – количество сотрудников, успешно прошед-
ших испытательный срок и не уволившихся в течение года, ед. 

Затраты на адаптацию одного сотрудника без действующей системы адаптации рассчитываются как 
сумма произведений стоимости рабочего времени нового сотрудника, других сотрудников, занятых в про-
цессе адаптации, и руководителя на величину затраченного времени на адаптацию.  

Наиболее распространенным способом оценки стоимости адаптации одного руководителя является методика 
функционально-стоимостного анализа, основная суть которой заключена в анализе всей последовательности дей-
ствий процесса адаптации, а также затрачиваемого времени каждого участника процесса, количества участников 
и необходимых ресурсов. Рассмотрим на конкретном примере адаптации руководителя подразделения, в процессе 
которого участвуют руководитель и отдел по работе с персоналом. Данные представлены в табл. 

Таблица 
Оценка процесса адаптации 

№ 
п/п 

Название этапа Затраты времени Специалисты и стоимость их работы 

1 Подготовительный этап 9,5 ч 
2,5 ч 
4,5 ч 
2 ч 

Менеджер по персоналу = 1662,5 руб. 
Руководитель = 877,5 руб. 
Адаптируемый = 1183,5 руб.  
Наставник = 584 руб. 

2 Проведение адаптации 4,5 ч 
1 ч 

2,5 ч 
1 ч 

Менеджер по персоналу = 787,5 руб. 
Руководитель = 351 руб. 
Адаптируемый = 657,5 руб.  
Наставник = 292 руб. 

3 Оценка результатов 4,5 ч 
3 ч 
3 ч 
3 ч 

Менеджер по персоналу = 787,5 руб. 
Руководитель = 1053 руб. 
Адаптируемый = 789 руб.  
Наставник = 876 руб. 

Итого весь процесс адаптации: 41 ч 9901 руб. на одного адаптируемого 
 

Таким образом, мы видим, что общая стоимость процесса адаптации одного руководителя подразделе-
ния обходится для организации в сумму 9 901 руб. 

В ситуации внедрения системы адаптации в организации затраты на адаптацию персонала также содер-
жат в себе расходы на изготовление печатной и сувенирной продукции для нового сотрудника, а также на 
закупку мебели, оборудования, техники, программного обеспечения.  
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Предположим, что на данной позиции в организации уже был сотрудник и. соответственно, мебель, 
оборудование и программное обеспечение для выполнения трудовой деятельности уже имеются. Посчитаем 
величину затрат на изготовление печатной продукции: 

- книга сотрудника – 40 руб.; 
- буклет о компании –15 руб.; 
- ежедневник с логотипом организации – 368 руб.; 
- ручка с логотипом организации – 82 руб.; 
- карандаш с логотипом организации – 28 руб. 
В итоге получаем сумму в 533 руб. 
Таким образом, общая сумма затрат на адаптацию одного сотрудника составляет 10 434 руб. 
Теперь рассмотрим стоимость подбора одного сотрудника на вакантную должность. Для этого выделя-

ем этапы подбора сотрудника: 
- составление текста вакансии; 
- работа с резюме кандидатов; 
- проведение собеседований; 
- принятие решения, вывод сотрудника на работу. 
В данном процессе обычно задействованы руководитель организации, руководитель подразделения и 

специалист по подбору персонала. Затраты времени руководителя организации на участие в подборе сотруд-
ника составляют 2 часа рабочего времени. Стоимость его работы составит 702 руб. руководитель подразде-
ления затратит 13 часов рабочего времени, оплата составит 3796 руб. Специалист по подбору персонала за-
тратит 18 часов рабочего времени, оплата труда составит 3150 руб. Общая сумма затрат составит 7648 руб. 
Прибавим сюда затраты на публикацию объявления о вакансии на работных сайтах: размещение вакансии на 
сайте hh.ru – 700 руб., доступ к базе резюме на 7 дней 3100 руб., и на сайте superjob.ru – 7000 руб. доступ к 
базе резюме и публикация вакансий на 30 дней. 

Таким образом, общая сумма затрат на поиск одного сотрудника составляет 18448 руб. Если в год орга-
низация подбирает 30 сотрудников, то эта сумма составит 553440 руб. 

По данным зарубежных исследований, выстроенная система адаптации сотрудников может привести к 
сокращению текучести персонала на 15-20% в год, тем самым напрямую оказывая влияние на коэффициент 
экономической эффективности деятельности организации [4].  

К экономической эффективности использования системы адаптации в организации можно отнести возраста-
ние эффективности выполняемой трудовой деятельности сотрудниками; сокращение периода вхождения в орга-
низацию, во время которого новой сотрудник еще не может выполнять возложенные на него функции с макси-
мальной производительностью; улучшение взаимоотношений в коллективе; минимизацию количества ошибок в 
деятельности нового сотрудника; уменьшение текучести персонала. Наличие выстроенной системы адаптации 
способствует повышению лояльности по отношению к работодателю, снижению уровня тревожности в период 
испытательного срока, формированию адекватных ожиданий от трудовой деятельности.  

Таким образом, наглядно видна разница экономической эффективности организации без системы адап-
тации персонала и с выстроенной системой адаптации.  
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Инвестиции в настоящее время являются обязательным условием инновационного развития экономики 
любого государства, обеспечивая расширенное воспроизводство товаров и услуг с учетом новейших дости-
жений науки и техники, способствуя совершенствованию технологий, повышению производительности тру-
да, снижению издержек производства, повышению конкурентоспособности продукции. Инвестиционная дея-
тельность регионов является важнейшим фактором, определяющим региональную производственную струк-
туру экономики, уровень конкурентоспособности и развития отдельных регионов, наличие региональных 
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диспропорций. Сказанное обусловливает все возрастающий интерес со стороны научного сообщества к 
оценке инвестиционной привлекательности регионов. 

Для оценки инвестиционной привлекательности областей и г. Минска в Республике Беларусь был вы-
бран метод многомерного сравнительного анализа, предполагающий изучение инвестиционной активности и 
привлекательности регионов на основе совокупности исходных индикаторов, представленных в виде матри-
цы исходных данных [1]. В основе расчета интегрального показателя рейтинговой оценки положено сравне-
ние регионов по каждому показателю с регионом, имеющим наилучшие результаты. Базой отсчета для полу-
чения рейтинговой оценки явились сложившиеся в реальной рыночной конкуренции наиболее высокие пока-
затели из всей совокупности сравниваемых результатов. Использование методики многомерного сравни-
тельного анализа позволило учесть не только абсолютные величины показателей регионов, но и степень их 
близости к показателям лучшего региона. Такой подход соответствует практике рыночной конкуренции, где 
каждый регион или самостоятельный производитель стремится к тому, чтобы по всем показателям деятель-
ности выглядеть предпочтительнее своего конкурента. 

Анализ инвестиционной привлекательности регионов Республики Беларусь был проведен по данным 2015 

г. на основании показателей представленных в таблице 1. Каждому показателю методом экспертных оценок 

были присвоены следующие весовые коэффициенты (Кi): инвестиции в основной капитал – 0,40; иностранные 

инвестиции – 0,20; валовый региональный продукт – 0,15; объем промышленного производства – 0,10; ввод в 

эксплуатацию основных средств – 0,15. 

Таблица 1 

Показатели, отобранные для оценки инвестиционной привлекательности областей и г. Минска  

с применением метода многомерного сравнительного анализа 

 

Инвестиции в 

основной капи-

тал (млрд. руб.) 

Иностранные 

инвестиции (тыс. 

дол.) 

ВРП 
Объем промышлен-

ного производства 

Ввод в эксплуата-

цию основных 

средств 

Брестская 20471,8 515,7 80290 77329 22614,5 

Витебская 17652,8 776,9 72740 116860 13442,1 

Гомельская 39700,7 965,7 91229 153339 35124,4 

Гродненская 28439,6 2517,5 68625 76442 23756,9 

г.Минск 41779,7 6905,4 226197 114485 36398,3 

Минская 43750,4 1937,8 135190 136487 44180,9 

Могилевская 18190,2 1998,2 57935 63438 12292,6 

Примечание: Источник: составлено авторами на основании данных Белстата. 
 

В качестве региона-эталона для каждого из показателей были выбраны регионы с наилучшими значени-

ями отобранных индикаторов (выделены цветом в таблице). Затем была рассчитана матрица стандартизиро-

ванных коэффициентов (xij) путем деления показателей по регионам (aij) на соответствующие значения этих 

показателей для региона-эталона (max aij) (таблица 2). 

Таблица 2 

Стандартизированные коэффициенты инвестиционной привлекательности областей и г. Минска 

 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

Иностранные 

инвестиции 
ВРП 

Объем про-

мышленного 

производства 

Ввод в эксплуа-

тацию основных 

средств 

Брестская 0,467922579 0,074680685 0,354956078 0,504300928 0,51186146 

Витебская 0,403488882 0,112506155 0,321578093 0,76210227 0,304251385 

Гомельская 0,907436275 0,139847076 0,403316578 1 0,79501323 

Гродненская 0,650042057 0,364569757 0,303385987 0,498516359 0,537718788 

г. Минск 0,95495584 1 1 0,746613712 0,823846956 

Минская 1 0,280620963 0,597664867 0,890099714 1 

Могилевская 0,415772199 0,289367741 0,256126297 0,413710798 0,278233354 

Примечание: Источник: составлено авторами на основании собственных расчетов 
 

На основе полученных коэффициентов были просчитаны общие рейтинги регионов (Ri) по формуле: 

𝑅𝑖 = √𝐾1𝑥2
1𝑗 + 𝐾2𝑥2

2𝑗 + ⋯ + 𝐾𝑛𝑥2
𝑛𝑗                   (1) 

 Результаты проведенных расчетов и итоговые ранги регионов Республики Беларусь по уровню инве-

стиционной привлекательности представлены в таблице 3.  

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить серьезные диспропорции в уровне инве-

стиционной привлекательности регионов Республики Беларусь. Наиболее благоприятным для привлечения 

инвестиций и осуществления инвестиционной деятельности регионом является столица республики город 

Минск, который занял лидирующее положение с высоким итоговым рейтингом, равным 0,934. Минская об-

ласть расположилась на втором месте со значением 0, 836, Гомельская – на третьем со значением 0,743. Ука-

занные регионы характеризуются наиболее развитым промышленным потенциалом и обладают наилучшими 

показателями, характеризующими инвестиционную активность. Хуже всего обстоят дела в Витебской и Мо-

гилевской областях, значения рейтинга для которых составили 0,394 и 0,353 соответственно.  
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Таблица 3 

Итоговый рейтинг инвестиционной привлекательности областей и г. Минска 

Области/города Рейтинг Ранг 

Брестская область 0,415123349 5 

Витебская область 0,393865499 6 

Гомельская область 0,743299551 3 

Гродненская область 0,526909509 4 

г. Минск 0,93398503 1 

Минская область 0,835797744 2 

Могилевская область 0,352790562 7 

Примечание: Источник: составлено авторами на основании собственных расчетов. 
 

Следует отметить, что определяющее влияние на положение и развитие регионов оказывают исходные 

условия их развития, особенно производственная структура их экономики. Региональные системы характе-

ризуются различными условиями функционирования, что обусловливает наличие региональных диспропор-

ций в уровне их развития и потенциальных возможностей для привлечения и освоений инвестиций. Как по-

казало проведенное исследование отдельные регионы Республики Беларусь не располагают достаточным 

экономическим потенциалом для обеспечения должного уровня экономического развития посредством осу-

ществления инвестиционной деятельности. Имеется значительная дифференциация между регионами в рас-

пределении трудовых, природно-минералогических и других ресурсов, что обусловливает возрастающие 

масштабы межрегиональной экономической дифференциации, увеличивает разрыв в уровне развития и бла-

госостоянии населения регионов, а значит и порождает значительные диспропорции в инвестиционной при-

влекательности регионов. Именно эти регионы нуждаются в первоочередной государственной поддержке и 

проведении комплекса действенных мер в области промышленной и инвестиционной политики для улучше-

ния сложившейся ситуации и приближения уровня их развития к среднереспубликанскому значению. 
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Промышленность является ведущим сектором национальной экономики Республики Беларусь, основу кото-

рой составляет обрабатывающая промышленность, на долю которой приходится порядка 90 % промышленного 

производства. Для достижения эффективной работы промышленного комплекса необходимо проведение про-

мышленной политики, направленной на активизацию инвестиционной и инновационной деятельности, модерни-

зацию оборудования, внедрение новых и новейших технологий, повышение эффективности производства и кон-

курентоспособности промышленности Беларуси для перехода на инновационный путь развития.  

На сегодняшний день промышленность Республики Беларусь характеризуется значительным отставани-

ем по уровню технологического развития от промышленно развитых стран, для преодоления которого необ-

ходимы временные и финансовые ресурсы. Одной из наиболее значимых причин неэффективной отраслевой 

и технологической структуры промышленного комплекса Беларуси являются внутренние ограничители про-

мышленного роста (на долю высокотехнологичных производств в стране приходится порядка 2-3 % выпус-

каемой промышленной продукции, в то время как в развитых странах – около 15 %). В ходе структурной 

перестройки промышленного комплекса необходимо обеспечить повышение эффективности производства за 

счет создания новых инновационных производств и организаций, использующих технологии, которые будут 

способствовать снижению материалоемкости, обеспечивать выпуск продукции с высокой добавленной стои-

мостью и ориентированы на экспорт. 

Из структуры затрат в промышленность (рисунок 1) видно, что «умных», интеллектуальных предприя-

тий в стране в настоящее время недостаточно, так как промышленное производство остается, в основном, 

материалоемким (материальные затраты составляют более 75 % в себестоимости продукции). 
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Рис.1. Структура затрат на производство продукции в промышленности в 2015 г., % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Большинство предприятий отмечают, что внедрять инновации им не позволяет недостаток собственных 

средств. Таким образом, по уровню технологичности в Республике Беларусь большая часть принадлежит 

среднетехнологичным производствам. На их долю приходится более 51 %, т.е. больше половины промыш-

ленного производства, на долю низкотехнологичного производства – 33,4 %. Наименьшую долю занимают 

производства, относящиеся к категории «высокотехнологичные», удельный вес которых составляет 3,2 % 

(рисунок 2). Недостаточное развитие в стране высокотехнологичных производств негативно сказывается на 

общей ситуации в отечественной промышленности, поскольку именно на этих производствах создаются 

продукты с высокой добавленной стоимостью при наименьших материальных затратах. К 2020 году плани-

руется увеличить долю высокотехнологичных видов деятельности в промышленном производстве с 2,5–3 % 

до 4-6 % [2]. 

 
Рис. 2. Структура промышленного производства по уровню технологичности в 2015 г., % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Для сокращения технологического отставания Республики Беларусь необходимо увеличение затрат на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Помимо этого немаловажное значение 

имеет модернизация экономических отношений, проведение структурных преобразований и создание рав-

ных условий для частных и государственных предприятий. Даже в настоящее время, при имеющихся про-

блемах в промышленности, промышленные предприятия имеют возможность развиваться эффективно. Клю-

чевой момент в повышении конкурентоспособности предприятий промышленности кроется в экономической 

модернизации. В условиях ограниченности финансовых средств и невысокой отдачи от инвестиций в дей-

ствующее производство основным потенциалом повышения конкурентоспособности предприятий должна 

стать экономическая модернизация.  

Одной из важнейших проблем развития промышленного комплекса в Республике Беларусь является не-

достаточный уровень производительности труда, обусловленные, в том числе, состоянием основных средств. 

Динамика коэффициентов обновления основных средств представлена на рисунке 3. 

Повышение показателя коэффициента обновления основных средств характеризует увеличение на 

предприятии машин и оборудования новых, как правило, более эффективных машин, что создает условия 

для прироста выпуска новой продукции, улучшения ее качества и конкурентоспособности. Чем выше коэф-

фициент обновления основных средств оборудования, тем выше технический потенциал страны. Из рисунка 

3 видно, что в Республике Беларусь динамика коэффициента обновления основных средств в промышленно-

сти имеет в основном отрицательную тенденцию.  
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Рис. 3. Динамика изменения коэффициента обновления и коэффициента выбытия основных 

средств за 2011–2015 гг., в % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 

 

Коэффициент обновления основных средств стоит рассматривать с коэффициентом выбытия основных 

средств. Меньшее значение коэффициента выбытия по сравнению с коэффициентом обновления свидетельствует 

о расширенном воспроизводстве основных фондов, большее – о суженном воспроизводстве. Чем больше коэффи-

циент выбытия основных фондов, тем меньше сроки службы элементов основных фондов и наоборот.  

Сопоставление коэффициента обновления основных фондов с коэффициентом выбытия позволяет уста-

новить направления изменения основных фондов: если соотношение коэффициентов меньше единицы, то 

основные фонды направляются преимущественно на замену устаревших, если отношение коэффициентов 

больше единицы, то новые основные фонды направляются на пополнение действующих. Приведенные дан-

ные на рисунке 3 свидетельствуют о направлении основных фондов на пополнение действующих фондов, 

что способствовало их значительному приросту. 

В структуре затрат белорусских предприятий на технологические инновации преобладают затраты на 

приобретение машин и оборудования (54,9 %), удельный вес которых значительно превышает аналогичный 

показатель у зарубежных стран, следовательно, белорусским предприятиям необходимо масштабное обнов-

ление оборудования. Без решения этой проблемы перевести экономику Республики Беларусь на инноваци-

онный путь развития будет невозможно. Большими затратами на приобретение оборудования объясняется 

низкий удельный вес затрат на исследования и разработки (6,7 %), выполняемых собственными силами бе-

лорусских предприятий. Действительно, когда все свободные финансовые ресурсы направляются на модер-

низацию оборудования, средств на финансирование собственных исследований и разработок не остается. 

В настоящее время в инновационной деятельности задействованы все отрасли промышленности в Бела-

руси, а показатель числа инновационно – активных предприятий был достаточно устойчив до 2013 г., в кото-

ром насчитывалось 411 инновационно-активных организаций промышленности. С 2014 г. это количество 

начало сокращаться, причем значительными темпами. К концу 2015 г. их число сократилось на 69 предприя-

тий и составило 342. Удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью за последние 

годы сократился примерно на 1,8 п.п. и в 2015 г. составил 21,1 %. 

Невысокая инновационная активность промышленных предприятий Республики Беларусь привела к то-

му, что за 2010–2015 гг. доля отгруженной инновационной продукции предприятий в общем объеме отгру-

женной продукции товаров оставалась на достаточно низком уровне (около 14 %) и в 2015 г. составила 13,1 

%. По прогнозам к 2020 г. этот показатель должен составлять 26 % (таблица 1) [1]. 

Таблица 

Показатели инновационной деятельности организаций промышленности  

Республики Беларусь в 2010–2015 гг. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число инновационно-активных организаций 

промышленности, единиц 
324 443 437 411 383 342 

Уровень инновационной активности орга-

низаций промышленности, процентов 
18,1 24,3 24,8 24,4 22,8 21,1 

Затраты на технологические инновации 

организаций промышленности в фактически 

действовавших ценах, млрд р. 

2793,3 8763,7 7937,5 9986,2 10281,9 10616,7 

Объем отгруженной инновационной про-

дукции (работ, услуг) организациями про-

мышленности, трлн. р. 

18,6 36,7 81,5 82,9 70,1 75,6 

Удельный вес отгруженной инновационной 

продукции (работ, услуг) в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, услуг) ор-

ганизаций промышленности, процентов 

14,5 14,4 17,8 17,8 13,9 13,1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2, 3]. 
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В завершение проведенного исследования следует отметить, что недостаточный уровень технологиче-

ского и инновационного развития промышленного комплекса Республики Беларусь негативно сказывается 

на конкурентоспособности промышленной продукции и, как следствие, на общей экономической ситуации в 

стране. Для создания научно обоснованной долговременной стратегии развития промышленного комплекса 

страны важно определить и выделить критерии высокотехнологичности производства, а также необходимо 

ставить задачи конкуренции на рынках и кооперации с индустриально развитыми странами, от которых за-

висит выработка механизмов промышленной политики, а также выбор технологических приоритетов и набор 

конкретных перспективных производств. Необходимо сохранять и укреплять конкурентные позиции на тра-

диционных рынках, на мировых рынках высокотехнологичной наукоемкой продукции, заниматься поиском 

стратегических партнеров и осваивать новые рынки сбыта. В Республике Беларусь необходимо совершен-

ствовать специализации инновационного развития промышленного комплекса на основе выбора существу-

ющих или создания новых рыночных ниш, в которых предприятия страны, внедряя лучшие отечественные и 

зарубежные разработки, будут успешно конкурировать. 
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Вопросы перехода экономики Республики Беларусь к устойчивому экономическому росту, основанному 

на принципах «зеленой» экономики являются актуальными для органов государственного управления по-

следнее десятилетие. Так, в 2012 году Министерство экономики представило «Национальный доклад об 

устойчивом развитии Республики Беларусь, основанный на принципах «зеленой» экономики», который 

определил белорусскую модель устойчивого развития и направления развития «зеленой» экономики в Рес-

публике Беларусь. Также в 2016 году Правительство Республики Беларусь утвердило Национальный план 

действий по развитию ”зеленой“ экономики в Республике Беларусь до 2020 года [1-5].  

Стратегической целью реализации Национального плана действий по развитию "зеленой" экономики на 

ближайшие четыре года является повышение качества жизни населения. Реализация плана до 2020 года – 

лишь первый этап намеченной стратегии развития "зеленой" экономики. Процесс ее становления продол-

жится в следующем десятилетии. 

"В качестве основной цели первого этапа выполнения названной Национальной стратегии (2016 – 2020 годы) 

рассматривается переход к качественному сбалансированному росту экономики путем ее структурно-

институциональной трансформации с учетом реализации принципов "зеленой" экономики, приоритетного разви-

тия высокотехнологичных производств, которые станут основой для повышения конкурентоспособности страны 

и качества жизни населения. Основная цель второго этапа (2021 – 2030 годы) – переход к стабильной устойчиво-

сти развития и достижение высокого качества человеческого потенциала на основе дальнейшего становления "зе-

леной" экономики, ускоренного совершенствования высокотехнологичных производств" [4]. 

Одним из основных показателей перехода к «зеленой» экономике являются расходы на охрану окружа-

ющей среды (рис. 1). Как видно из рисунка 1, общий объем совокупных расходов начиная с 2010 года по 

2016 год вырос с 2001,8 млрд.руб. до 10 394 млрд.руб. или в 5 раз.  

Процесс перехода к «зеленой экономике» является достаточно сложным с точки зрения государственно-

го управления. Во всех сферах экономики (производства, услуг) приходится внедрять принципы экологично-

сти продукции, оказания услуг, минимального воздействия на окружающую среду. 

В нашей стране одними из приоритетных направлений выбраны направления уменьшения интенсивно-

сти образования отходов и снижения их воздействия на окружающую среду (рис. 2).  
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Рис. 1. Объем совокупных расходов на охрану окружающей среды, млрд. руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета [6] 

* данные предоставлены без учета деноминации 2016 года 

 

Ведущим министерством, которое регулирует вопросы образования отходов, является Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. Минприроды осуществляет меры по реализации единой 

государственной политики в области обращения с отходами, обеспечивает разработку и выполнение планов 

и мероприятий по обращению с отходами.  

Совместно с территориальными органами Минприроды постоянно ведется работа по осуществлению 

государственного контроля за обращением с отходами, недопущением захоронения вторичных материаль-

ных ресурсов, по выявлению несанкционированных мест размещения отходов, а также проводятся анализ 

наличия утвержденных и согласованных в установленном порядке схем обращения с коммунальными отхо-

дами и оптимизация районных схем обращения с отходами.  
 

 
Рис. 2. Интенсивность образования отходов за 2010-2016 гг 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета [6] 

* данные предоставлены без учета деноминации 2016 года 
 

В 2016 году объем образования отходов производства в Республике Беларусь составил 49,45 млн тонн. 

Из общего объема образования отходов производства наиболее значительный объем образования крупно-

тоннажных отходов: галитовых отходов и шламов галитовых глинисто-солевых – свыше 33,2 млн. т; фосфо-

гипса – 657,9 тыс. т. По сравнению с 2015 годом объем образования отходов производства уменьшился [7].  

 Важнейшим экономическим индикатором, отражающим возможность перехода к «зеленой» эконо-

мике является экологический налог, плательщиками которого являются организации и индивидуальные 

предприниматели. Объектами налогообложения экологическим налогом, согласно Налогового кодекса Рес-

публики Беларусь, признаются: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; сброс сточных вод; 

хранение, захоронение отходов производства; ввоз на территорию Республики Беларусь озоноразрушающих 

веществ, в том числе содержащихся в продукции. 

Регулирование вопросов, связанных с экологическим налогом возложено на Министерство налогообло-

жения, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, министерство экономики, местные 

исполнительные и распорядительные органы в области охраны окружающей среды и другие. 

 Общая сумма поступлений в бюджет в натуральном выражении от экологического налого возросла с 

439 млрд. руб. в 2010 году до 1380 млрд. руб. в 2016 году, однако, в процентном соотношении к общей 

сумме налоговых поступлений сократилась с 1% в 2010 году до 0,6 % в 2016 году (рисунок 3) или с 0,3 % к 

ВВП в 2010 году до 0,1 % к ВВП в 2016 году. 
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Рис. 3.Экологический налог за 2010-2016 гг 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета [6] 

* данные предоставлены без учета деноминации 2016 года 
 

На стратегическом уровне в Республике Беларусь хорошо развита система планирования. Были пред-

приняты важные шаги: экологические принципы были введены в национальную экономику, снизив экологи-

ческие риски и создав условия для улучшения уровня и качества жизни населения. 

Существует много возможностей «озеленения» экономики в Республике Беларусь. Однако проблемным 

вопросом остается возможность внедрения органами государственного управления принципов и подходов 

«зеленой» экономики в реальный сектор экономики, создание системы оценки и необходимого количества 

индикаторов, которые будут отражать реальную ситуацию «озеленения» экономики Республики Беларусь. 
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Для регионов России характерна сильная дифференциация, в том числе по уровню социально-

экономического развития. При этом основным вопросом функционирования экономики как общественной 

сферы является вопрос об эффективности использования ограниченных ресурсов. В связи с необходимостью 

сравнивания субъектов федерации по эффективности их экономической деятельности становится актуальной 

разработка методологии оценки эффективности функционирования региональных экономических систем.  
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Методология, применяемая «РИАРейтинг» для составления рейтинга субъектов РФ по социально-

экономическому положению, включает четыре группы показателей, одной из которых являются показатели 

эффективности экономики. В данном случае эффективность экономики объединяет показатели, которые ха-

рактеризуют производительность труда, инвестиционную активность и финансовое положение предприятий 

региона. В данную группу включены пять показателей: объем производства товаров и услуг на одного жите-

ля; инвестиции в основной капитал на одного жителя; иностранные инвестиции на одного жителя; доля при-

быльных предприятий; отношение задолженности по налогам к объему поступивших налогов и сборов в 

бюджетную систему РФ [1, с.68-69].  

Полынев О.А. выделил основные методы комплексного анализа экономического потенциала региона, 

которые включают построение интегрального индекса [2, с.105]. Метод линейного масштабирования в отли-

чие от простого ранжирования позволяет определить, на сколько отличаются ранжированные объекты, то 

есть оценить тесноту распределения значений показателя. 

Целью проводимого исследования является разработка методологии оценки эффективности экономиче-

ского развития региональных систем и апробация ее на практике. Объектом исследования выступили 83 ре-

гиона – субъекта Российской Федерации. В исследовании Ненецкий автономный округ выступает отдельно 

от Архангельской области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа отдельно от Тюмен-

ской области, Республика Крым и г. Севастополь не вошли в исследование по причине отсутствия данных по 

всем показателям. Источником данных являются официальные публикации Федеральной службы государ-

ственной статистики РФ. Апробация методологии проводилась по данным 2014 года. 

В методологии анализа эффективности региональной экономической системы следует выделить не-

сколько этапов: 

1) обоснование показателей эффективности экономики региона; 

2) приведение значений показателей в сопоставимый вид на основе метода линейного масштабирования; 

3) расчет частных индексов по каждому показателю эффективности; 

4) расчет интегрального индекса эффективности экономики региона. 

Под эффективностью экономики понимаем эффективность использования имеющегося в регионе по-

тенциала. Потенциал может быть представлен следующими блоками показателей, которые нашли свое отра-

жение в соответствующих частных индексах: 

1. I1 – Производственная сфера представлена ВРП на душу населения, в рублях [4, с.478-479]. 

2. I2 – Эффективность использования трудовых ресурсов представлена индексом производительности 

труда, который рассчитывается как частное от деления индексов физического объема ВРП и изменения сово-

купных затрат труда, в процентах, в соответствии с методологией Федеральной службы государственной 

статистики РФ [5, с.5; 3].  

3. I3 – Инвестиционная компонента представлена инвестициями в основной капитал на душу населе-

ния, в рублях [4, с.1178-1179]. 

4. I4 – Финансовая сфера представлена показателем прибыльность предприятий, который рассчитан 

как сальдированный финансовый результат в млн.руб., скорректированный на 1000 человек населения [рас-

четы по данным, 4, с.1080-1081]. 

5. I5 – Бюджетную эффективность определяем как отношение разности доходов и расходов консоли-

дированного бюджета к доходам консолидированного бюджета субъекта федерации, рассчитанное на 1000 

человек населения [расчеты по данным, 4, с.1024-1039]. 

6. I6 – Социальная эффективность оценивается с помощью показателя ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, лет [4, с.54-57]. 

Интегральный индекс определим как среднее арифметическое из частных индексов. Подобный подход 

основывается на необходимости учета нулевых значений частных индексов. Если проводить расчет инте-

грального индекса как среднее геометрическое, то даже при одном нулевом значении частного индекса, ин-

тегральный индекс также принимает нулевое значение. Таким образом, общая формула для расчета инте-

грального индекса принимает вид: 

𝐼интегр. =
1

𝑛
∑ 𝐼𝑖

6

𝑖=1

 

где 𝐼𝑖  – соответствующий частный индекс эффективности региона. 

Результаты апробации методологии исследования показывают, что в регионы-лидеры по эффективности 

экономического развития попали субъекты федерации с малой численностью населения – Ямало-Ненецкий, 

Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа (см. Табл. 1). Это можно объяснить тем фактом, что ме-

тодология предполагает корректировку всех показателей с учетом численности проживающего на террито-

рии населения. Тем не менее, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан – традиционные лидеры 

рейтингов по экономическому развитию так же получили одни из наиболее высоких значений по интеграль-

ному индексу. Причиной высоких показателей по эффективности экономического развития в случае Респуб-

лики Ингушетия – высокая продолжительность жизни (79,42 года). В Сахалинской области доходы консоли-

дированного бюджета превысили расходы в 2014 году, что на фоне отрицательной бюджетной эффективно-

сти для большинства регионов позволило субъекту стать лидером по этому показателю. 
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Таблица 1 

Регионы-лидеры по эффективности экономического развития 

№ Субъект федерации I1 I2 I3 I4 I5 I6 
Интегр. 

индекс 

1 
Ямало-Ненецкий авт. 

округ 
0,694557 0,594286 0,675209 0,424763 0,798784 0,574589 0,627031 

2 
Ханты-Мансийский 

авт. округ-Югра 
0,399466 0,434286 0,215145 1 0,795787 0,594441 0,573187 

3 Ненецкий авт. округ 1 0,591429 1 0 0,218973 0,502552 0,552159 

4 г. Москва 0,228988 0,457143 0,04835 0,551793 0,779926 0,845718 0,48532 

5 Сахалинская область 0,365514 0,494286 0,208584 0,473867 1 0,346001 0,481375 

6 Республика Ингушетия 0,002356 0,565714 0,00287 0,491167 0,792802 1 0,475818 

7 Республика Дагестан 0,018514 0,585714 0,022079 0,490034 0,775097 0,79637 0,447968 

8 г. Санкт-Петербург 0,098776 0,48 0,03576 0,52242 0,777325 0,724901 0,439864 

9 Белгородская область 0,071501 0,548571 0,025612 0,562978 0,772297 0,593307 0,429044 

10 Республика Татарстан 0,079667 0,548571 0,05852 0,523989 0,766644 0,588769 0,427693 

 

Среди отстающих регионов следует выделить Тюменскую область, которая без Ямало-Ненецкого и 

Ханты-Мансийского автономных округов – лидеров по эффективности, попала в нижнюю часть ранжиро-

ванного списка регионов. Основная проблема для Тюменской области связана с низкой производительно-

стью труда.  

Таблица 2 

Отстающие регионы по эффективности экономического развития 

№ Субъект федерации I1 I2 I3 I4 I5 I6 
Интегр. 

индекс 

74 Республика Бурятия 0,020564 0,448571 0,004314 0,500631 0,720793 0,38287 0,34629 

75 Псковская область 0,019648 0,474286 0,008575 0,49051 0,696224 0,356211 0,340909 

76 Курганская область 0,021554 0,445714 0,004622 0,489881 0,687324 0,394782 0,340646 

77 Амурская область 0,044928 0,565714 0,032706 0,497488 0,590033 0,295519 0,337731 

78  Тюменская область  0,100754 0 0,082274 0,529162 0,804075 0,483834 0,33335 

79 Ивановская область 0,009935 0,234286 0 0,490624 0,717634 0,458877 0,318559 

80 Забайкальский край 0,025307 0,342857 0,016239 0,484477 0,686803 0,317073 0,312126 

81 Республика Тыва 0,010924 0,657143 0,012012 0,477638 0,680101 0 0,306303 

82 Магаданская область 0,131679 0,571429 0,118864 0,426422 0 0,306296 0,259115 

83 
Еврейская авто-

номная область 0,034334 0,514286 0,018129 0,46636 0,039391 0,19342 0,210987 
  

Ивановская область испытывает основные трудности с привлечением инвестиций в основной капитал, 

Магаданская область – с бюджетной эффективностью. Низкая продолжительность жизни при рождении 

снижает эффективность от экономического развития в Республике Тыва. 

В проведенном исследовании эффективность экономики представлена с точки зрения анализа использу-

емого потенциала в шести областях: производственной, трудовых ресурсов, инвестиционной, бюджетной, 

финансовой и социальной. Выделение областей-модулей позволяет определить ключевые направления, на 

которые следует обратить особое внимание при проведении региональной экономической политики. Мето-

дология исследования предполагает использование метода линейного масштабирования для расчета инте-

грального индекса эффективности экономического развития региона. 

Апробация разработанной методологии исследования на примере регионов России позволило провести 

ранжирование субъектов по уровню эффективности экономической системы, выделить регионы-лидеры и их 

конкурентные преимущества, также отстающие регионы, в которых выделены проблемные области разви-

тия. Корректировка на численность населения привела к тому, что в регионы-лидеры попали субъекты феде-

рации с малой численностью населения. 
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Платежные системы прежде всего представляют собой оборот денежных средств в безналичной форме.  

В экономике это означает переход на так называемые «банковские деньги», которые должны выполнять 

функции финансовой базы и основополагающего института государственного регулирования, обеспечивать 

высокий уровень безопасности, информационного и технического обеспечения осуществления расчетов. 

Важнейшей задачей в работе платежной системы, как полноценного звена государственной экономики, 

в первую очередь является ориентация на клиентов, то есть непосредственных пользователей и участников 

системы, включая государственные и коммерческие институты, предоставление надежных инструментов 

поддержки ликвидности, и как дальнейший этап развития – освоение международного уровня с позиции 

налаживания партнерских отношений с зарубежными мировыми системами.  

Совершенствование и улучшение расчетных механизмов представляет одну из первостепенных задач в области 

электронных платежей. Для этого необходимо провести анализ основных показателей денежного рынка. 

В системе финансового рынка России денежную массу характеризует агрегат М22. В таблице 1 нами 

рассматриваются данные по агрегату М2, в который включают объем наличных денежных средств и чеков, 

средств на расчетных и текущих банковских счетах и денежных средств на срочных вкладах.  

В данный агрегат входят почти все виды денежной массы, кроме государственных ценных бумаг, счи-

тающихся наименее ликвидными [6]. 
Прослеживается положительная динамика роста денежной массы наличных денег и депозитов на счетах в 

банках. Однако в общей массе денежные средства на счетах превышают показатели наличных средств почти 

вдвое.  

Наличные денежные средства удельный в общей денежной массе теряют вес ежегодно, тем самым 

уменьшаются темпы наличного денежного оборота. 

Учитывая структуру денежной базы, представленной данными на гистограмме (рис. 16), в широком определе-

нии, то можно выделить в денежном обращении банковской системы страны превалирующую часть в виде налично-

сти, несмотря на постепенное сокращение денежной наличности на 5,6% за период с 2012г. по 2016 г.  

Таблица 1 

Динамика денежной массы (агрегат М2) по данным Банка России за 2012 – начало 2016 гг. Публикация дан-

ных от 18.03.2016г. 

Год 
Денежная масса 

(М2) млрд. руб. 

В том числе 

Удельный вес 

М0 в М2, % 
Наличные деньги вне 

банковской системы 

(М0), млрд. руб. 

Переводные депози-

ты, млрд. руб. 

Другие депозиты, 

млрд. руб. 

2012 24483,1 5938,6 6918,9 11625,7 24,3 

2013 27405,4 6430,1 7323,5 13651,8 23,5 

2014 31404,7 6985,6 8551 15868,1 22,2 

2015 32110,5 7171,5 8217,3 16721,8 22,3 

2016 35809,2 7239,1 9336,1 19234 20,2 

 

                                                           
2 Второй денежный агрегат М2 имеет более широкий характер, чем денежный агрегат М1 поскольку деньги в нем ис-

пользуются так же как средство накопления. Он включает в себя такие активы, которые имеют фиксированную номинальную 

стоимость и могут превращаться в средство платежей. Но непосредственно указанные активы не могут переводится от одного 

лица к другому. Наиболее знакомы нам депозитные счета, сберегательные вклады до востребования и срочные вклады. Они не 

дают права владельцам активов пользоваться чеками, а вклады до востребования приносят незначительные проценты. Кроме 

того, на финансовых рынках развитых стран к денежному агрегату М2 относят взаимные фонды денежного рынка, т. е. тех 

посредников, которые подают так называемые титулы собственности населению и на вырученные деньги покупают кратко-

срочные ценные бумаги с фиксированным процентом. Полученная прибыль от этих ценных бумаг переходит к владельцам 

титулов собственности. Хотя в принципе фонды денежного рынка можно использовать для платежей, но на практике этим 

правилом пользуются очень редко. https://profmeter.com.ua/Encyclopedia/ detail.php?ID=440 
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Это говорит о медленном вытеснении наличных денежных средств с денежно-кредитного рынка. Пла-

стиковые карты используется все чаще с системами дистанционных платежей, крупные организации перехо-

дят на всесторонние финансовые отношения на безналичной основе и использование электронных систем 

расчетов.  

Несмотря на растушуй интерес к безналичных операциям и постепенное увеличение востребованности 

среди различных категорий клиентов, как юридических, так и физических лиц, операции с наличностью и на 

документарной основе преобладают в значительных размерах.  

В странах с развитой экономикой безналичные операции составляют почти 95% всех операций с денеж-

ными средствами. В России пока этот показатель составляет чуть более 10%. Но темпы перехода на безна-

личную систему имеют положительную динамику. 

На рисунке 2 показана структура платежей по основным платежным инструментам, используемым в 

кредитных организациях. Так основными видами, используемых инструментов в объеме денежных средств 

остаются платежные поручения, банковские ордера и поручения на перевод без открытия счета.  

Следует отметить, что ежегодно увеличиваются количество и объем поступающих платежей через элек-

тронные системы и сеть интернет. Многие банки предоставляют полный сервис в части комплексного об-

служивания клиентов в системе Клиент-Банк, предоставляя дистанционное управление своими счетами. Для 

клиентов такие условия представляются во многом выгодными и удобными. 

 
Рис. 1. Структура денежной базы в широком определении по данным Росстата 

 

 
Рис. 2. Структура платежей, проведенных через кредитные организации (по платежным инструментам) 

 

Таким образом, из таблицы 2 можно увидеть, что в 2016г. по сравнению с 2012г. произошло увеличение 

количества произведенных платежей посредством использования абонентских устройств мобильной связи на 
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3,7 млн. ед. Через сеть интернет проведенных платежей в 2015г. стало больше на 347,6 млн. ед. по сравнению 

с 2012г. Однако более 90% из общего количества платежей занимают поступившие по распоряжениям в 

электронном виде. 

Продолжает увеличиваться количество операций, проведенных посредством торгового эквайринга
3, 

со-

вершенствуются технические устройства и методы передачи и обработка поступающих платежей через по-

добные каналы связи.  

В ближайшем будущем данный вид электронных систем позволит проводить оплату через POS-

терминалы со своих счетов через мобильные устройства без использования банковской карты, что станет 

еще одним инновационным внедрением в банковской сфере. 

Иначе дело обстоит с показателями электронных денежных средств платежных и банковских агентов. 

Количество электронных средств платежа сначала увеличилось в 2014г. на 29,5 млн. ед. по сравнению с 

2013г., а в 2015г. сократилось на 32,4 млн. ед., что меньше показателя на 3,1 млн. ед. 2013 г. Однако количе-

ство операций с каждым годом увеличивается, несмотря на сокращение используемых при этом электронных 

технических средств.  

Таблица 2 

Платежи клиентов кредитных организаций с использованием платежных поручений,  

поступивших в кредитные организации, по способам поступления [9] 
 

 

Таблица 3 

Показатели электронных денежных средств (ЭДС), платежных и банковских агентов  

по объему совершенных операций за 2012-2015 гг. [9] 

Платежные инструменты 2015  2015  2014  2013  2012 

 1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квар-

тал 

Количество электронных средств 

платежа (ЭСП) для перевода ЭДС, с 

использованием которых соверша-

лись операции с начала года, млн. 

единиц (на конец периода) 

104,9 186,0 218,8 317,6 317,6 350,0 320,5 - 

Количество операций с использова-

нием ЭСП для перевода ЭДС, млн. 

единиц 

254,9 281,1 279,3 408,5 1 223,9 1 100,6 594,7 - 

Объем операций с использованием 

ЭСП для перевода ЭДС, млрд. руб. 
214,2 227,0 216,0 254,7 911,8 1 109,4 661,5 - 

Прочие платежные инструменты  

Количество, млн. единиц 470,3 463,3 464,3 457,9 1 855,8 1 895,4 1 711,5 1 458,5 

Объем, млрд.рублей 1 717,6 1 780,7 2 064,0 1 972,6 7 535,0 6 571,1 5 443,9 4 987,6 

                                                           
3 Эквайринг — прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товаров, работ, услуг. Осуществляется 

через платежный терминал (POS-терминал) или импринтер эквайером или через интернет (с использованием специально 

разработанного web-интерфейса). http://buhgalter.academic.ru/2211/Эквайринг 
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 2015  
количество, млн. ед. 1 360,0 1 139,1 961,3 12,0 

объем, млрд. руб. 500 989,3 456 775,2 373 106,1 20,8 

2014  
количество, млн. ед. 1 315,6 1 071,7 840,1 4,7 

объем, млрд. руб. 503 139,0 453 219,7 353 105,6 6,3 

2013  
количество, млн. ед. 1 274,8 989,2 747,5 3,4 

объем, млрд. руб. 428 129,7 372 468,6 285 352,4 4,7 

2012  
количество, млн. ед. 1 199,5 887,4 613,7 8,3 

объем, млрд. руб. 368 016,1 313 682,1 204 254,0 3,1 
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Платежные агенты (ПА) и банковские платежные агенты (БПА) 

Количество счетов, открытых в кре-

дитных организациях ПА и БПА, тыс. 

единиц (на конец периода) 

27,3 26,6 27,4 26,8 26,8 29,7 32,1 _ 

Из них: 
        

 – ПА 24,6 23,9 24,4 23,8 23,8 27,1 29,6 - 

 – БПА 2,6 2,7 3,0 3,0 3,0 2,7 2,5 - 

Объем операций, совершенных 

через ПА И БПА, млрд. рублей 

 (за период) 

325,9 326,4 387,2 416,7 1 456,2 1 302,5 1 204,8 974,6 

Из них: 
        

 – через ПА  289,6 290,6 342,0 362,1 1 284,2 1 122,0 1 063,3 872,2 

 – через БПА 36,3 35,8 45,2 54,6 172,0 183,1 141,5 102,4 
 

Следует отметить значительный перевес в количестве и объеме проводимых операций у платежных 

агентов по сравнению с банковскими. 

Такие изменения связаны с реструктурированием банковского сектора, начавшегося с 2013г. Кризисное 

время, сопровождающееся спадом в экономике, введение в оборот страны новой платежной системы КНР,  

а также значительное сокращение числа банков с лишением лицензий на осуществление данной деятельно-

сти. Так же произошел ряд законодательных изменений, касающихся предоставления отчетности и проведе-

ния расчетов банками. Регулирование ключевой ставки и ставки рефинансирования повлекло за собой изме-

нение политики банковской сферы и каждого банка в отдельности, изменение структуры банковских плате-

жей. Произошло значительное уменьшение количества кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и 

эквайринг (прием и проведение безналичных расчетов) платежных карт с 2012г. на начало 2016г. (рис. 3).  

Банки в последнее время по большей части осуществляли эмиссию и обслуживание расчетных карт, так 

как банковский сектор в первую очередь был нацелен на привлечение денежных средств населения для ком-

пенсации сокращения межбанковских финансовых кредитов от Центрального Банка. В связи с последним 

обстоятельством банки сократили выдачи кредитных средств, что повлекло за собой и уменьшение объемов 

выпуска кредитных карт. В основном эмиссия банков проводилась в рамках перевыпуска действующих кре-

дитных карт. В таблицы 6 приведены поквартально данные статистики ЦБ по количеству и типам карт, эми-

тированных кредитными организациями.  

 
Рис. 3.  Количество кредитных организаций, участвующих в платёжных карточных системах  

за 2012 – начало 2016гг. 
 

Таблица 4  

Общее количество выпущенных платежных карт по их типам [9] 

Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт, тыс. ед. 

год 

Всего банковских 

карт 

в том числе: 

расчетные карты 

из них: 

кредитные карты расчетные карты с 

«овердрафтом» 

2016 

на 1.01.16 243 929 214 465 37 621 29 464 

2015 

на 1.10.15 240 167 208 867 39 099 31 300 

на 1.07.15 233 685 202 981 38 407 30 703 
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на 1.04.15 229 799 199 310 39 344 30 490 

на 1.01.15 227 666 195 904 39 726 31 761 

2014 

на 1.10.14 224 244 192 415 39 634 31 829 

на 1.07.14 219 945 188 776 39 535 31 169 

на 1.04.14 219 196 189 144 39 707 30 052 

на 1.01.14 217 463 188 275 39 463 29 189 

2013 

на 1.10.13 211 374 183 276 38 023 28 098 

на 1.07.13 205 052 178 814 37 022 26 238 

на 1.04.13 200 258 175 564 35 094 24 694 

на 1.01.13 191 496 169 013 31 788 22 483 

2012 

на 1.10.12 185 054 164 628 29 574 20 426 

на 1.07.12 176 851 158 265 28 808 18 586 

на 1.04.12 169 945 153 344 28 275 16 601 

на 1.01.12 162 898 147 872 25 833 15 026 
 

Количество кредитных карт на начало 2016г. по показателям почти равно числу на начало 2014г., коли-
чество расчетных карт в том же временном отрезке возросло на 22 050 тыс.ед.  

Расчетная карта может быть не просто платежным средством, но и, как показывает международный 
опыт, средством, совмещающим многие возможности, начиная от объединения кредитно-накопительных 
счетов, являясь одновременно и электронным кошельком, выполняя банковские, социальные, транспортные, 
страховые, медицинские, образовательные и идентификационные функции, включающая в себя электронную 
подпись и удостоверение личности. 

К тому же карточные технологии позволят обеспечить высокий уровень контроля и мониторинга, со-
кратят время проведения услуг, организуя адресность предоставления услуг.  

«К настоящему времени в 45 субъектах Российской Федерации реализованы собственные проекты со-
циальных карт, которые используются для социальных выплат, оплаты транспортных услуг, услуг ЖКХ и 
др., для предоставления государственных субсидий, медицинских услуг» [8]. С 2014г. планировалось начать 
выпуск единых электронных карт, которые должны были соответствовать вышеперечисленным параметрам. 

Однако в настоящий момент еще ведутся работы по созданию и введению в оборот таких новаций. При 
этом (таблица 5) с каждым годом происходит постепенное увеличение количества выпущенных пластиковых 
карт, причем расчетных карт в 6 раз больше кредитных. Общая динамика по совершенным операциям с ис-
пользованием банковских карт является положительной, отмечается увеличение почти вдвое количества 
операций за последние четыре года.  

Таблица 5 
Показатели по операциям с пластиковыми картами за период с 2012г. по 2015г. включительно

4
 

Платежные инструменты 
2015 

2015 2014 2013 2012 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество платежных 
карт, млн. единиц (на 

конец периода) 
229,8 233,7 240,2 243,9 243,9 227,7 217,5 191,5 

Из них: 
        

– расчетные карты 199,3 203,0 208,9 214,5 214,5 195,9 188,3 169,0 

– кредитные карты 30,5 30,7 31,3 29,5 29,5 31,8 29,2 22,5 

Операции, совершенные на территории России с использованием карт,  
эмитированных российскими кредитными организациями 

Количество операций, 
млн. единиц 

2 704,0 3 104,4 3 325,8 3 689,6 12 823,9 9 763,0 7 487,6 5 776,5 

из них:         

 – операции по снятию 
наличных денег 

746,6 837,6 838,2 876,3 3 298,7 3 275,4 3 132,5 2 845,8 

 – безналичные операции 1 957,5 2 266,7 2 487,7 2 813,4 9 525,2 6 487,6 4 355,1 2 930,7 

 – из них операции по 
оплате товаров (работ, 
услуг) 

1 812,9 2 091,2 2 296,7 2 558,0 8 758,7 6 042,8 4 092,7 2 701,8 

                                                           
4 Источник: Составлено автором на основании данных «Бюллетеня банковской статистики» за 2009 – 2013гг. [элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?Prtid=bbs (дата обращения – 15.10.2014) 
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Объем операций, млрд. 

рублей 

8 403,8 9 532,2 10 735,6 11 841,7 40 513,3 34 999,6 28 621,8 23 082,0 

Из них:         

 – операции по снятию 

наличных денег 

5 295,1 6 018,8 6 587,5 7 015,0 24 916,4 23 826,1 21 241,0 18 033,8 

 – безналичные операции 3 108,6 3 513,4 4 148,2 4 826,7 15 596,9 11 173,4 7 380,8 5 048,2 

 – из них операции по 

оплате товаров (работ, 

услуг) 

1 869,7 2 009,5 2 345,2 2 622,3 8 846,7 6 857,8 4 458,1 3 112,5 

 

Безналичные расчеты превышают операции по снятию наличных денежных средств в 2,5 раза. Из них 

практически 90% – это операции по оплате товаров, работ и услуг.  

По представленным данным, в общих чертах можно наблюдать постепенное увеличение количества 

операций и объема денежных средств, задействованных в совершении различного рода безналичных расче-

тов. Электронные средства платежа постепенно монополизируют денежно-кредитные рынки, совершенству-

ются информационные технологии для более быстрого и безопасного использования сети интернет для обес-

печения безналичного оборота.  

Однако главной задачей является создание единой платежной системы, в первую очередь, представлен-

ной платежными картами, которая приведет к универсализации, упрощению проведения многих операций, а 

также формированию единой розничной системы на территории России и ее интеграции с инфраструктурами 

заинтересованных государств. Это во многом удешевит и ускорит процесс осуществления платежей, вклю-

чая переводы денежных средств и обеспечение социальной поддержки населению. 
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Анализируя статистические данные о количестве граждан РФ, желающих приобрести в собственность 

квартиру, ценах на недвижимость, средней заработной плате, ставках процентов по ипотечным кредитам, 

можно прийти к выводу о наличии серьезной социальной проблемы, связанной с отсутствием возможности у 

большинства населения нашей страны за разумный срок времени накопить деньги и купить жилье. 

Отсюда вытекает необходимость выявления и комплексного анализа причин (факторов), влияющих на 

этот процесс, с целью совершенствования всего механизма финансирования строительства жилья, прежде 

всего, многоквартирных жилых домов. Большинство населения РФ проживает и планирует купить квартиру 

именно в таком типе жилья. Очевидно, в обозримом будущем эта тенденция сохранится. 

Наиболее важными, по нашему мнению, факторами, влияющими на возможность приобретения кварти-

ры и срок накопления денег или погашения ипотечного кредита, являются: стоимость одного кв. метра и жи-

лая площадь квартиры, уровень средней заработной платы граждан, ставка процента по ипотечным креди-

там, уровень инфляции, уровень потребительских расходов и налогового бремени населения. 
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Взаимодействие перечисленных факторов можно выразить формулами, которые в отличие от офици-

ально рассчитываемого коэффициента доступности жилья [1], более достоверно позволяют определить ре-

альный срок получения квартиры в собственность. 

Если гражданин (семья) приобретает квартиру за собственные средства, то срок за который полностью 

будет оплачена недвижимость, составит: 

 Ток =  
Цр∗𝑆

Зср.г.− Рг−Н
,                                                                             (1) 

где  Ток – срок погашения стоимости жилья, лет; 

Цр – рыночная стоимость одного квадратного метра приобретаемого жилья, руб.; 

𝑆 – площадь приобретаемого жилья, кв. м.; 

Зср.г. – среднегодовые доходы гражданина (семьи), руб.; 

Рг – среднегодовые расходы гражданина (семьи), руб.; 

Н – сумма налогов на имущество и доходы физических лиц, руб. 

При этом коэффициент доступности жилья представляет собой отношение между фактическим и норматив-

ным сроком приобретения жилья в собственность. В свою очередь, нормативный срок погашения можно рассчи-

тать по формуле 2, если использовать показатель нормативной стоимости одного квадратного метра квартиры [2]. 

 Тн =  
Цн∗𝑆

Зср.г.− Рг−Н
,                                                                           (2) 

где  Тн – нормативный срок погашения стоимости жилья, лет; 

Цн – нормативная стоимость одного квадратного метра приобретаемого жилья, руб. 

Соответственно, по формуле 3 рассчитывается коэффициент доступности жилья при приобретении 

квартиры за счет собственных средств гражданина (семьи). 

 Кд =  
Ток

Тн
,                                                                                 (3) 

где Кд – коэффициент доступности жилья при его приобретении гражданином (семьей) за счет собственных 

средств. 

Модель взаимодействия финансовых, экономических и технических факторов и их влияние на измене-

ние срока погашения при приобретении квартиры за собственные средства гражданином (семьей) можно 

представить следующим неравенством [3]. 

 Цр ∗ 𝑆 ≤ (Зср.г. −  Рг − Н) ∗ Тн,                                                                (4) 

Если гражданин (семья) приобретает жилье за счет кредитных ресурсов, то необходимо учесть условия 

его погашения и уровень процента по ипотечному кредиту. 

Далее, срок погашения (Токк
) и коэффициент доступности жилья (Кдк

) при приобретении гражданином 

(семьей) жилья за счет ипотечного кредита можно определить по формулам 5 и 6. Модель взаимодействия 

всех факторов при использовании кредитных ресурсов коммерческих банков будет выражена неравенством 

7. 

 Токк
=  

𝐼𝑛(
(Зср.г.− Рг−Н

Цр∗𝑆
/(

(Зср.г.− Рг−Н

Цр∗𝑆
−Ен))

𝐼𝑛(1+Ен)
,                                                               (5) 

где Ен – номинальная ставка по ипотечному кредиту в абсолютном выражении. 

 Кдк
=

Цр∗𝑆∗Кан∗Токр
к

(Зср.г.− Рг−Н)∗Тэк
,                                                                         (6) 

 

 Цр ∗ 𝑆 ∗ Кан ∗ Токр
к  ≤ (Зср.г. −  Рг − Н) ∗ Тэк,                                                   (7) 

где Тэк представляет собой экономически обоснованный срок, за который покупатель жилья полностью по-

гасит кредитные обязательства, лет. 

Показатель Тэк рассчитывается по формуле 8. 

 Тэк =  
𝐼𝑛(

(Зср.г.− Рг−Н

Цн∗𝑆
/(

(Зср.г.− Рг−Н

Цн∗𝑆
−Ер))

𝐼𝑛(1+Ен)
,                                                      (5) 

где   Ер – реальная ставка по ипотечному кредиту в абсолютном выражении; 

Цн – нормативная стоимость одного квадратного метра приобретаемого жилья, руб. 

Представленные модели выступают основой прогнозирования и планирования сбалансированных фи-

нансово-экономических отношений строительства и продажи жилья в РФ. Особенно важны эти модели для 

планирования бюджетных расходов по различным государственным программам строительства, реновации и 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 
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Поведенческая экономика – это отрасль экономической науки, основывающаяся на эвристике, которая ис-

следует, что происходит на рынках, когда некоторые из агентов демонстрируют человеческие ограничения и свя-

занные с этим сложности [9]. Данная наука утверждает, что в реальной жизни классические экономические зако-

ны не работают, поскольку в их основании лежит утверждение о рациональном поведении человека. В реальной 

жизни во многих ситуациях человеку сложно определить, что будет являться для него наиболее рациональным, 

поскольку на принятие решения воздействует множество различных факторов, а кроме того, человек не всегда 

обладает полной информацией относительно сложившейся ситуации. 

Поведенческая экономика учитывает три ограничителя в рациональном принятии решений [9]: 

1. Ограниченная рациональность – подразумевает, что люди обладают подсознательными ограничения-

ми, которые не дают им рационально воспринимать и обрабатывать информацию. 

2. Ограниченная сила воли – при принятии того или иного решения люди часто сталкиваются с выбо-

ром: поступить правильно, либо поступить так, как хочется, несмотря на долгосрочный эффект; и не всегда 

сила воли позволяет выбрать первый вариант. 

3. Ограниченный эгоизм – люди не всегда действуют из эгоистических побуждений и не всегда выбирают 

лучший для себя вариант действий; решения могут приниматься исходя из альтруистических побуждений. 

Одним из наиболее важных направлений поведенческой экономики является изучение мотивации. 

Необходимость мотивации людей возникает довольно часто – как в профессиональной, так и в повседневной 

жизни. Руководитель заинтересован в мотивации своих подчинённых, родители стремятся мотивировать 

своих детей, предприятия сферы услуг интересуются, как замотивировать своих клиентов и так далее. Таким 

образом, теория мотивации имеет широкую сферу применения. 

Сама теория мотивации также является крайне многогранной, может рассматриваться с различных точек зре-

ния и подразделяется на множество видов. Однако, основой мотивации являются такие понятия как стимул и мотив. 

В поведенческой экономике они часто рассматриваются как внешние стимулы и внутренняя мотивация. Для изуче-

ния данной взаимосвязи было проведено множество экспериментов. Рассмотрим некоторые из них.  

Эдвард Деси (Edward Deci) провёл эксперимент, в ходе которого он попросил студентов психологического фа-

культета решить паззл под названием Сома (Soma). Данный паззл был выбран, поскольку он считается интересным и 

большинство студентов получают удовольствие от выполнения данного задания. Студенты были разделены на две 

группы, которые решали паззлы в три дня. Первая группа все три дня решала паззлы бесплатно. Вторая группа в 

первый день решала паззлы бесплатно, во второй день им предложили вознаграждение в 1 доллар за каждый паззл, 

который был верно решён в течение тринадцати минут. В третий день вознаграждение убрали. В результате, возна-

граждение усилило внутреннюю мотивацию и во второй день студенты из второй группы начали решать паззлы 

значительно быстрее. Однако, когда вознаграждение убрали, студенты стали решать паззлы значительно медленнее, 

чем до введения вознаграждения и чем студенты контрольной группы. Таким образом, денежное вознаграждение 

отрицательно сказалось на внутренней мотивации студентов [3]. 

Похожий эксперимент был проведён Марком Леппером (Mark R. Lepper) с коллегами. Эксперимент был 

проведён в детском саду. Для эксперимента были выбраны дети, у которых была отмечена любовь к рисованию. 

Детей разделили на 3 группы и предложили порисовать, предоставим им различные канцелярские принадлежно-

сти. В двух группах детям предложили порисовать просто так, в третьей группе детям сказали, что авторы лучших 

рисунков получат награду – сертификат с золотым тиснением и лентой. В первой группе после выполнения зада-

ния детям также раздали награды, хотя в начале эксперимента им этого не обещали. После этого, детям снова 

предложили порисовать теми же материалами, но уже просто так, без вознаграждения.  В результате, дети первых 

двух групп – которые рисовали просто так, и которые получили вознаграждение в конце, хотя им его не обещали 

– проявили интерес к рисованию. Дети из группы, которым было обещано вознаграждение в начале эксперимента, 

не проявили интерес к рисованию – их внутренняя мотивация значительно упала, что отразилось не только на 

снижении интереса к рисованию, но и на качестве рисунков [7]. 

Армин Фалк (Armin Falk) исследовал влияние подарков на вероятность совершения пожертвований в 

помощь детям. Результаты его исследования показали, что небольшие подарки увеличили вероятность по-

жертвований на 17%, а крупные подарки – на 75%. Однако, люди, получившие крупные подарки, чаще жерт-

вовали небольшие суммы денег, в том время как те, кто получил небольшие подарки или не получил подар-

ков вообще, как правило, жертвовали более крупные суммы денег [4]. 

Стефан Мейер (Stephan Meier) провёл свой эксперимент в университете Цюриха. Студентам данного 

университета каждый год даётся выбор, хотят ли они сделать пожертвование определённой суммы денег в 

два благотворительных фонда. Студенты могут выбрать один фонд, оба фонда, либо ни одного. По условиям 

эксперимента, некоторым студентам было сказано, что анонимный меценат увеличит сумму их пожертвова-

ний на определённый процент (от 25% до 50%) при условии, что они сделают пожертвования в оба фонда. 

По результатам эксперимента, такой механизм привёл к росту пожертвований студентами в оба фонда. Од-



63 

 

нако, в долгосрочной перспективе был получен отрицательный эффект. При отсутствии повторного предло-

жения об увеличении пожертвований, процент студентов, желающих совершить пожертвования в принципе, 

а также сумма пожертвований значительно сократилась [8]. 

Ури Гнизи (Uri Gneezy) и Альдо Рустичини (Aldo Rustichini) провели эксперимент в частных детских 

садах в Израиле. В детских садах существует следующая проблема: родители забирают детей позже поло-

женного времени. Для устранения данной проблемы было решено ввести штраф, если родители забирают 

детей позже установленного времени. Однако, влияние штрафа оказалось непредсказуемым. Введение штра-

фа привело к тому, что значительно большее количество родителей стали забирать детей позже, рассматри-

вая штраф, как плату за дополнительное время. Более того, после отмены штрафа, количество родителей, 

забирающих детей поздно, не уменьшилось, а наоборот увеличилось [5]. 

Эти же авторы провели ещё один интересный эксперимент. Они предложили студентам израильского 

университета Хаифа (Haifa) ответить на вопросы IQ теста. Студенты были поделены на 4 группы. Первую 

группу попросили ответить на максимально возможное количество вопросов просто так, второй группе по-

обещали 10 центов израильского шекеля за каждый правильный ответ, третьей группе 1 – шекель и четвёр-

той группе – 3 шекеля. По результатам эксперимента, вторая группа показала самый худший результат – в 

среднем 23 верных ответа. В первой группе средний результат был 28 верных ответов, а в третьей и четвёр-

той группе – 34 верных ответа. Из этого и других аналогичных экспериментов авторы сделали вывод, что 

необходимо оплачивать труд достаточно, либо не оплачивать его вовсе, поскольку слишком низкая оплата 

снижает внутреннюю мотивацию [6].  

Дэн Ариели (Dan Ariely) с коллегами в своём эксперименте показали, что не только маленькие возна-

граждения могут отрицательно сказаться на результате, но и чрезмерно большие. Они проводили экспери-

мент в Индии, предлагая участникам пройти простые испытания (игры) и получить вознаграждение в зави-

симости от достигнутого результата. В ходе эксперимента было выявлено, что лучшие результаты были по-

лучены при небольшом вознаграждении, при среднем вознаграждении результаты ухудшались, и при высо-

ком вознаграждении результаты были самыми низкими. Таким образом, стресс, возникающий вследствие 

стремления получить большое вознаграждение, отрицательно повлиял на способности людей проходить про-

стые игры [1]. 

Ещё один интересный эксперимент был проведён Роланом Бенабоем (Roland Benabou) и Жаном Тиро-

лем (Jean Tirole). Они показали, что если начальник предлагает подчинённому слишком значительный бонус 

за выполнение какого-либо задания, то подчинённый делает вывод, что либо задание очень сложное или не-

приятное, либо, что начальник не верит в его силы. Следовательно, отношение к данной деятельности у под-

чинённого ухудшается, хотя задание он выполняет [2]. 

Таким образом, исходя из рассмотренных выше экспериментов, можно сделать вывод, что материальные 

стимулы не всегда оказывают положительное влияние на мотивацию, поэтому пользоваться ими необходимо 

осмотрительно, чтобы не получить совершенно противоположный ожидаемому эффект – как в краткосрочной, 

так и в долгосрочной перспективе. Более предсказуемыми являются нематериальные стимулы. При таком воздей-

ствии вероятность получения положительного эффекта является более высокой. Кроме того, материальные и не-

материальные стимулы возможно использовать совместно в различных комбинациях.  

Данные результаты применимы ко многим сферам исследований. Особенно интересно исследование моти-

вации социальных предпринимателей. Социальное предпринимательство – это устойчивая деятельность, резуль-

таты которой могут быть масштабируемы, осуществляемая организациями или индивидами в рамках той или 

иной организационно-правовой формы, предполагающая использование новаторского подхода, связанная с 

риском, непосредственно направленная на создание социальной ценности [10]. Мотивация социальных предпри-

нимателей сегодня является мало изученной. Поведенческая экономика, в том числе исследования, приведённые в 

настоящей статье, может стать инструментом для понимания данной темы. 
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Подбор персонала часто характеризуется как принятие решения о том, каких сотрудников принимать на 

работу, на основе прогноза их производительности труда.  

Способ, которым осуществляется подбор, по всей видимости, зависит от ряда факторов – начиная от со-

держания работы, типа индустрии и состояния рынка труда и заканчивая законодательной базой, трудовыми 

отношениями, востребованностью профессий и культурными факторами [1, с 21-24]. 

На рис. 1 приведено процентное соотношение используемых в странах Европы методов подбора персонала. 

 
Рис. 1. Использование методов подбора в странах Европы [2] 

 

Исходя из статистических данных, практика подбора персонала в странах Европы существенно разнит-

ся. Так, например, в Дании, Норвегии, Швеции, главными методиками подбора являются биографические 

данные и рекомендации. При этом тесты способностей, психометрическое тестирование практически не ис-

пользуются. Такая статистика обусловлена тем, что принципу меритократии в скандинавских странах прида-

ется меньше значения. Ирландия, Великобритания, Нидерланды, формирующие западноевропейскую груп-

пу, в большей степени полагаются на анкеты-заявки, центры оценки, тестирование. В странах Южной Евро-

пы (Португалия, Испания) распространены психометрические тестирования6 при этом на рекомендации об-

ращается значительно меньше внимания. Финляндия, Турция, Франция используют собственные подходы.  

В Финляндии чаще используется панельное интервью и анкета-заявка, а проверке биографических данных и 

рекомендаций уделяется мало внимания. В Турции в вопросах подбора персонала ставка делается на анкете-

заявке и проверке рекомендаций, во Франции – в приоритете три метода подбора: анкета-заявка, панельное 

интервью, проверка рекомендаций. Стоит также отметить, что если на категорию «анкета-заявка» пришлось 

наибольшее процентное соотношение, то на категорию «другое» – наименьшее. 

К «другим» методам относятся нестандартные методы подбора персонала, которые призваны выявить 

креативность и некоторые поведенческие аспекты. Рассмотрим некоторые из них (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Нестандартные методы подбора персонала [3] 
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Необходимо отметить, что в последнее время наиболее часто используются последние три метода.  

Brainteaser-интервью призвано проверить оригинальность мышления соискателя. Например, решить за-

дачу, на которую нет ответа (сколько в мире врачей), решить логическую задачу (семье из четырех человек 

необходимо перейти на другую сторону реки в ночное время с одним фонариком и с ограничением движения 

по мосту только вдвоем за 17 минут). Не менее популярное упражнение в brainteaser-интервью – просьба 

продать ручку тому, кто проводит собеседование. 

Стрессовое интервью используется для определения стрессоустойчивости. Примером может быть: со-

здание неудобных ситуаций, задавание неудобных вопросов, потеря резюме, прочее. 

Геймификация призвана превратить процесс отбора в игру или увеличить степень осведомленности 

кандидата о работодателе. Например, кандидату может быть предложено сыграть в игру, которая имитирует 

рабочий процесс с целью выявления главных навыков. Кандидату также может быть предложено совершить 

виртуальный тур по офису, чтобы понимать суть и характер работы. 

Таким образом, в странах ЕС Европы при подборе персонала делается ставка на различные методы 

определения достойного кандидата. В Турции, Испании, Франции, Ирландии, Великобритании, Нидерлан-

дах, Германии в приоритете анкета-заявка. В Финляндии, Норвегии, Дании, Португалии этот метод исполь-

зуется значительно реже, а вот в Швеции вовсе не берется в расчет. При этом зачастую критерии оценки вы-

бираются нелогично, предвзято. В последнее время набирают популярность нестандартные методы, при-

званные выявить творческий потенциал, стрессоустойчивость, уравновешенность кандидата, его способность 

принимать решения в экстренных ситуациях. 
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Несмотря на разный уровень развития государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), актуальной 

проблемой их экономик является снижение импортной зависимости. Смена экономической модели в странах СНГ 

в 90-е годы ХХ века, трансформационный спад и деформация экономик, разрыв многолетних хозяйственных свя-

зей в рамках постсоветского пространства обусловили нарастающий рост импортных закупок из стран дальнего 

зарубежья в Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, России (табл.). Устойчивое увеличение импорта в 

странах ЕАЭС стало угрозой для их национальной безопасности: продовольственной, экономической, финансо-

вой, военной. По этой причине все государства союза предпринимают меры по стимулированию отечественного 

производства, реализуя комплексную задачу повышения конкурентоспособности национальных товаров, стиму-

лирования экспорта и насыщения внутренних рынков местной продукцией.  

 Смысл политики импортозамещения заключается в мерах государственной поддержки национальных 

производителей с целью уменьшения и/или замещения импортных товаров конкурентоспособными отече-

ственными благами. По своей сути, импортозамещение является одним из проявлений протекционизма. Од-

нако, в условиях открытости экономик, задача импортозамещения заключается не в автаркии, а в наращива-

нии усилиями отечественного производства конкурентоспособных товаров для внутренних и внешних рын-

ков. В этой связи импортозамещение приобретает экспортоориентированный характер.  

Таблица 

Экспорт и импорт стран ЕАЭС, 1995-2016 гг., млн. долл. США 
Страны 1995 2005 2010 2013 2015 2016 

 Э И Э И Э И Э И Э И Э И 

Армения 270,9 673,9 973,9 1801,7 1011,4 3782,9 1479,9 4476,8 1487,1 3254,2 1782,9 3292,6 

Белоруссия 4803,2 5563,6 15979 16708 25283,5 34884,4 37203,1 43022,7 26660,4 30291,5 23339,8 27572,5 

Казахстан 5250,2 3806,7 27849 17353 59970,8 31106,7 84700,4 48805,6 45955,8 30567,7 36775,6 25174,8 

Кыргыз-

стан 408,9 522,3 672 1102 1755,9 3222,8 2058,2 6069,7 1470,2 4069,5 1544,6 3919,1 

Россия 82419 62603 243798 125434 400630 248634 521836 341269 341465 192952 281825 191406 

Примечание: Э – экспорт, И – импорт. 
Источник: составлено по данным ЮНКТАД. -http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx? ReportId=101  

 

В теории экономической интеграции предполагается, что на ступени экономического союза между гос-

ударствами с единой таможенной территорией отсутствуют барьеры на пути движения товаров, услуг, фак-
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торов производства, формируются общие рынки. Следовательно, импортозамещение должно быть направле-

но на вытеснение товаров третьих стран с внутренних рынков государств ЕАЭС и замену их евразийскими 

товарами. За счет этого формируется более рациональная специализация в рамках блока, исключающая дуб-

лирование производства и конкуренцию между странами-партнерами, а также открываются возможности для 

прочной производственной кооперации. Однако на практике, ряд государств ЕАЭС стремятся своими силами 

обеспечить национальные приоритеты (субсидиями, госзакупками, нетарифными мерами), практикуют «им-

портозамещение друг против друга», вводят изъятия, ограничения и барьеры (по мясной продукции, зерну, 

картофелю и др.). В этой связи цель доклада выявить причины, задачи и результаты программ импортозаме-

щения в странах ЕАЭС, а также их возможности для углубления интеграции.  

Как было отмечено выше, целевые установки на развитие отечественного производства и повышение 

его конкурентоспособности были поставлены в Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, России еще 

в начале 90-х годов и не являются прямым результатом санкций против РФ. Однако, мировой финансово-

экономический кризис и антироссийские санкции ускорили принятие новых национальных программ и стра-

тегий развития
5
. 

В силу различий в уровнях и масштабах экономик стран ЕАЭС, степени их открытости внешнему миру, 

внешнеторгового оборота, импортозамещение у них обусловлено разными причинами. Из таблицы следует, что у 

малых открытых экономик ЕАЭС (Армении, Кыргызстана) на протяжении многих лет наблюдается превышение 

импорта над экспортом и отрицательное внешнеторговое сальдо. Это свидетельствует о том, что отечественное 

производство слабо дифференцировано и не обеспечивает потребителей необходимыми, с точки зрения качества 

и количества, благами. Что касается Белоруссии, то причины нарастания импорта кроются в специфике товарной 

структуры ее внешней торговли. Республика поставляет за рубеж готовую продукцию, а ввозит сырье, компонен-

ты, запчасти, что обуславливает высокую импортоемкость белорусских товаров.  

Большие экономики, обладающие значительными запасами минерально-сырьевых ресурсов (РФ, Казах-

стан), наоборот, имеют положительное внешнеторговое сальдо, но выраженная сырьевая направленность 

экспорта, деформация структуры промышленности формируют зависимость их экономик от импорта важ-

нейших товарных групп производственного и потребительского назначения (машиностроения, транспортных 

средств, продукции АПК и т.д.). Так, в РФ за 1995-2016 гг. объем импортной продукции вырос в 3,05 раза, в 

Казахстане в 7 раз (табл. 1). В России удельный вес импорта в промышленности для станкостроения состав-

ляет 90%; для машиностроения – 70%, нефтегазового оборудования – 60%, оборудования энергетической 

отрасли – 50%, сельскохозяйственного машиностроения от 50 до 90% (в зависимости от категории продук-

ции); в фармацевтической отрасли – 90%.[5] 

В силу отмеченных выше различий в причинах импортозамещения у стран ЕАЭС, различаются ее зада-

чи и приоритеты. Беларусь в целях импортозамещения должна снижать косвенный импорт; Армения и Кыр-

гызстан – проводить индустриализацию, сокращать импорт для сокращения дефицита торгового баланса [2]; 

Казахстан – диверсифицировать промышленность, развивать производство инновационных продуктов; Рос-

сия – модернизировать промышленное производство, обеспечить экономическую безопасность в период 

обострения геополитических противоречий и внешних политических ограничений со стороны ведущих госу-

дарств мира.  

Некоторые положительные результаты по налаживанию собственного производства и экспорта страны 

ЕАЭС самостоятельно уже достигли. По данным Министерства промышленности и торговли РФ, в 2016 году 

в России были превышены отраслевые плановые показатели по импортозамещению. Так, в транспортном 

машиностроении доля импорта составила 3% (план 18,5%); в лесной и деревообрабатывающей промышлен-

ности – 12,5% (план 24%); в нефтегазовом машиностроении – 45,5% (план 56%); в автомобильной промыш-

ленности – 34% (план 41,5%); в радиоэлектронной промышленности – 53,9% (план 69%); в тяжелом маши-

ностроении – 47,6% (план 56%). В отрасли транспортного машиностроения доля закупаемой импортной про-

дукции больше всего сократилась по направлениям, где уже ведется выпуск готовой продукции: это генера-

торы для тепловозов, низкопольные пассажирские трамваи, тяговые двигатели для тепловозов [4]. 

                                                           
5 Программы по развитию отечественного производства начали разрабатываться  в  Республике Беларусь с 1997 года.  

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь рост импорта продовольствия был назван в качестве основной 

угрозы национальной безопасности страны и поставлена задача снижения импортоемкости производства (Концепция нацио-

нальной безопасности Республики Беларусь, утверждена Указом Президента РБ от 09.11.2010 г. № 575).  

В Кыргызстане в 1998 году была принята Государственная программа «Экспорт-импорт до 2002 года», в 2007 году - План 

Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта на 2015-2017 гг.  

В Казахстане в 1999 году была принята Программа импортозамещения в отраслях легкой и пищевой промышленности на 

2001-2003 гг. В настоящее время действует Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2015-2019 годы.  

Обсуждение проблем импортозамещения в РФ началось в 2012 году. В 2014 году были приняты Закон «О промышлен-

ной политике в РФ» (№ 488-ФЗ от 31.12.14 г.), государственные Программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., 

развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности (Постановление правительства  РФ № 328 от 15.04.14 г.); в 

2015 году  20 отраслевых планов импортозамещения (приказы Минпромторга от 31.03.15 г.) в отраслях энергетического маши-

ностроения, кабельной и электротехнической промышленности, транспортного машиностроения, тяжелого машиностроения, 

станкоинструментальной промышленности, гражданского авиастроения,  автомобилестроении.  
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В Республике Беларусь доля экспорта импортозамещенной продукции выросла с 40 % (2000 г) до 48 % 

(2014 г.). С 2010 года по программам импортозамещения освоено производство более 280 наименований то-

варов: декоративная косметика, холодильники с системой No-Frost, стиральные машины с увеличенной мак-

симальной загрузкой белья до 7 килограммов и скоростью отжима 1400 оборотов в минуту, LCD-телевизоры 

со светодиодной подсветкой, мультиварки, СВЧ-печи и др.[1] 

Благодаря национальным программам импортозамещения, в целом по ЕАЭС, сокращается импорт продук-

ции АПК и увеличивается доля взаимной торговли продовольствием. Так, объем взаимной торговли сельхозпро-

дукцией в 2016 году составил около 7 млрд. долл. или 16,1% от общего объема взаимной торговли, из них 52% 

приходится на Беларусь, 36% – на РФ, 6% – на Казахстан, 3,8% – на Армению, 2% – на Кыргызстан. [6] 

Несмотря на успехи национальных программ импортозамещения, они дорогостоящие (реализация в РФ про-

грамм импортозамещения до 2020 года требует частных и государственных инвестиций в размере 2,5 трлн. руб-

лей [4]; рассчитаны на достижение результатов в среднесрочной перспективе; часто более капитало- и ресурсоем-

кие в производстве, чем уже существующие цепочки добавленной стоимости в других странах; слабо опираются 

на потенциал интеграции и не учитывают выгоды от совместных программ импортозамещения.  

В этой связи функцию координации национальных программ импортозамещения и разработку наднациональных 

стратегий в наиболее зависимых от импорта отраслях (АПК, отраслях телекоммуникаций, транспорта, машино-

строения) необходимо делегировать на наднациональный уровень – Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).  

Понимая преимущества совместных действий по импортозамещению для всех участников союза, толь-

ко РФ предлагает государствам ЕАЭС совместно производить оборудование и комплектующие изделия в 25 

отраслях, попадающих под импортозамещение (в машиностроении, электронной и легкой промышленности, 

сельском хозяйстве). Поддерживая инициативу РФ, в 2017 году ЕЭК отобрала 62 проекта в 17 отраслях про-

мышленности (производство пассажирских кресел для гражданского авиастроения, вагоны-цистерны для 

пищевой и химической промышленности, медицинская марля, лимонная кислота, спецодежда и др.) на срок 

до 2025 года и предприятия стран ЕАЭС, готовых кооперироваться с российскими производителями. Напри-

мер, в проекте «Спецодежда, спецобувь», рассчитанном на реализацию до 2021 года, собираются участво-

вать 28 компаний из Казахстана, 6 – из Беларуси, 2 – из Кыргызстана. [3] Очевидно, что реализация таких 

программ будет усиливать взаимную зависимость экономик стран ЕАЭС, экономить бюджетные средства 

государств, развивать при импортозамещении конкретных товаров, смежные отрасли промышленности, оп-

тимально загружать действующие производства, укреплять производственную кооперацию, формировать 

евразийские цепочки добавленной стоимости. При этом предприятия стран ЕАЭС фактически приравнива-

ются к национальным производителям, а это означает единые условия конкуренции на отраслевых рынках.  

Таким образом, координация усилий государства ЕАЭС по реализации совместных программ импорто-

замещения, не только обеспечивает решение важных задач для национальных экономик каждой из стран, но 

и выступает фактором углубления интеграции благодаря стимулированию промышленной кооперации и вза-

имной торговли.  
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Проблема определения уровня доходности кредитных организаций актуальна не только для самих бан-

ковских учреждений, но и важна для социально-экономического положения страны в целом. Ее решение 

полностью зависит от внешних и внутренних факторов которые непосредственно влияют на положение бан-

ковской структуры и играют роль в формировании совокупного дохода того или иного банка или целой бан-

ковской системы РТ. 

Целью работы является спрогнозировать уровень дохода Сбербанка России и определить какие факторы 

в большей мере влияют на доход банковского учреждения. На любой экономический показатель чаще всего 

оказывает влияние не один, а несколько факторов. Например, спрос на некоторое благо определяется не 
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только ценой данного блага, но и ценами на замещающие и дополняющие блага, доходом потребителей и 

многими другими факторами. 

 Основные этапы реализации проекта: 1) выбор факторов и критериев, которые непосредственно опре-

деляют доход банка. 2) составление модели с помощью регрессионного анализа. 

Доходы – это увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме притока или рост 

активов или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению капитала и не является взносами 

акционеров. 

Для того чтобы спрогнозировать доход кредитной организации, используем регрессионный анализ. Бе-

рем выборку данных Сбербанка 6 за 12 лет и 10 факторов, которые влияют на доходность кредитной органи-

зации (см табл. 1). Это  

-средства кредитных организаций 

-активы 

-налоги 

-средства в банке 

-курс доллара 

-инфляция 

-судная задолженность 

-ввп 

-вложения в ценные бумаги 

-средства клиентов. 

Для построения уравнения регрессии используем MS Excel. 

Целью математического описания конкретного вида зависимостей с использованием регрессионного 

анализа7 подбирают класс функций, связывающих результативный показатель y и аргументы x1, x2,…,хk , 

отбирают наиболее информативные аргументы, вычисляют оценки неизвестных значений параметров урав-

нения связи и анализируют точность полученного уравнения. 

 Функция f(x1, x2,…,хk ), описывающая зависимость условного среднего значения результативного 

признака у от заданных значений аргументов, называется функцией (уравнением) регрессии.б 

Таблица 1 
год X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y 

2005 89260 5729800 10361 89750 27 11,74 4014858 2107,3 458943 937900 8917 

2006 90480 5839345 16813 90689 28 10,91 4203777 2314 459003 1331591 9142 

2007 10281 6018070 24531 91372 26 9 4321782 2579,6 472702 1849874 10646 

2008 10440 6281179 25935 92349 24 11,87 4852743 2874,3 480797 2672841 11226 

2009 13156 6783256 30315 94831 29 13,28 5278049 3084,5 500032 3413747 19538 

2010 14339 7096995 34458 98775 32 8,8 5352583 2865,5 511645 4802831 21694 

2011 29109 7281932 68225 112238 31 8,78 5158029 3031 1090992 5396948 173979 

2012 47747 8523247 98407 128925 29 6,1 5714301 3226,6 1851423 6666978 408902 

2013 60545 10419419 128534 151197 31 6,58 7658871 3397,8 1580627 7877198 474709 

2014 81464 13581754 125140 381208 32 6,45 9772750 3498 2005377 9462176 502789 

2015 25430 16275097 117993 409000 56 11,36 11978000 3576,8 1744000 11128000 377649 

2016 218231 19519100 115410 431800 57 11,21 13692500 3612 1791724 11214100 372663 

 

 
𝐹набл =

𝑅2 × (𝑛 − 𝑘)

(1 − 𝑅2) × (𝑘 − 1)
 

(1) 

 

 𝐹крит = 𝐹ΡАСПОБР(0,05; 𝑘; 𝑛) (2) 

   

 
𝑋𝑖набл

2 = −
(𝑛 − 1) − (2𝑘 + 5)

6
× 𝐿𝑜𝑔10(𝑅) 

(3) 

 

 𝑋𝑖крит
2 = ХИ2ОБР(0,05; 𝑘) (4) 

где   n – года  

k – количество факторов. 

С помощью формул (1,2,3,4) ,вычисляем следующие значения: 

Коэфициент множественной корреляции: 

R(yx1x2x3x4x5x6x7x8x9x10) 0,99 

R^2 0,99 

Скорректированный коэффициент множественной детерминации: 

R^2 0,99 

Так как 𝑋𝑖набл
2 > 𝑋𝑖крит

2 ,мультиколлинеарность присутствует. 

 

                                                           
6 http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports (годовые отчеты сбербанка) 
7 Н.И.Шанченко «Лекции по Эконометрике». УлГТУ.2008. 

Fнабл 1447,46 

Fкрит 2,75 

xi^2набл 86,09 

xi^2крит 18,31 
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 Далее проверяем факторы на отсутствие мультиколлинеарности и на значимость уравнения. Так как 

в данном случае мультиколлинеарность присутствует, мы должны сравнить факторы между собой и фактор с 

наименьшей корреляцией убрать из нашей выборки. В итоге конечная выборка выглядит следующим обра-

зом(см табл 2): 

Таблица 2 

год X3 X6 Y 

2005 10361 11,74 8917 

2006 16813 10,91 9142 

2007 24531 9 10646 

2008 25935 11,87 11226 

2009 30315 13,28 19538 

2010 34458 8,8 21694 

2011 68225 8,78 173979 

2012 98407 6,1 408902 

2013 128534 6,58 474709 

2014 125140 6,45 502789 

2015 117993 11,36 377649 

2016 115410 11,21 372663 
 

Проделываем те же операции, что и с прошлой выборкой (формула 1,2,3,4): 
 

Коэфициент множественной корреляции: 

R(yx3x6) 0,99 

R^2 0,97 

Скорректированный коэффициент множественной детерминации: 

R^2 0,95 

Fнабл 364,55 

Fкрит 3,89 

xi^2набл 1,42 

xi^2крит 5,99 

Вывод: мультиколлинеарность отсутствует(так как𝑋𝑖набл
2 < 𝑋𝑖крит

2 ). 

Так как мультиколлиенарность отсутствует ,составляем уравнение регрессии, которое будет иметь вид:  

Y=31997,85+4,046462*x3-10454,8*x6 
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Система внутреннего контроля на предприятии важна так же, как учет и экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности. При отсутствии правильно организованного контроля невозможно эффективное управление 

экономическим субъектом. С помощью контроля раскрываются ошибки или злоупотребления, рассматриваются 

целесообразность операций, которые совершаются в ходе хозяйственной деятельности организации.  

«Контроль – объективно необходимое слагаемое хозяйственного механизма при любом способе произ-

водства» [1]. В настоящее время всё больше организаций уделяют особое внимание контролю. Он выступает 

важнейшим элементом отлаженного механизма управления. В федеральных стандартах аудиторской дея-

тельности рассматриваются вопросы проверки системы внутреннего контроля. В связи с этим аудиторы все 

больше внимания уделяют внутреннему контролю [4]. Согласно статье 19 Федерального закона «О бухгал-

терском учёте» экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль соверша-

емых фактов хозяйственной жизни.  

В экономической литературе однозначного понятия контроля, в частности внутреннего контроля, не 

существует. В связи с этим рассмотрим некоторые теоретические аспекты.  
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Слово «контроль» с французского означает проверку чего-либо. Если посмотреть толкование понятия 

«контроль» в Большом экономическом словаре, то он определяется как «система наблюдений и проверки 

соответствия процесса функционирования управляемого объекта принятым управленческим решениям, вы-

явление результатов управленческих воздействий на управляемый объект» [3]. 

Внутренний контроль – это система мер, которые организованы руководством организации. Данные ме-

ры на предприятии осуществляются с целью наиболее результативного выполнения всеми работниками сво-

их обязанностей при совершении хозяйственных операций. Внутренний контроль устанавливает экономиче-

скую целесообразность и их законность данных операций для предприятия. По мнению зарубежных учёных 

внутренний контроль – это контроль, который осуществляется путём проверки и оценки адекватности и эф-

фективности других видов контроля. 

По мнению Макальской А.К. «система внутреннего контроля охватывает надлежащую систему бухгал-

терского учёта, отдельные средства контроля и контрольную среду» [5]. Бурцев В.В. рассмотрел внутренний 

контроль с двух позиций. В широком смысле внутренний контроль – это система, которая входит в систему 

управления организацией и состоит из ряда элементов. В узком смысле один из этапов процесса управления. 

[2] Согласно п.3 Информации № ПЗ-11/2013, внутренний контроль – процесс, который направлен на получе-

ние достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и опе-

рационных показателей, сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жиз-

ни и ведении бухгалтерского учета. 

По моему мнению, внутрихозяйственный контроль включает в себя всю финансово-хозяйственную дея-

тельность организации в целом и ее структурных подразделений, а не только бухгалтерский учёт. 

Имущество, обязательства и экономические отношения являются объектами внутреннего контроля. 

Субъектами внутреннего контроля являются бухгалтерская, финансовая и другие в пределах установленной 

компетенции функциональные службы предприятий. 

Для того чтобы повысить эффективность процесса управления на предприятии, необходимо на каждой 

ее стадии внедрить контрольные процедуры. Такие контрольные функции, как оценивание рациональности 

допустимых вариантов плановых решений, их соответствие намеченным ориентирам и принятым установкам 

реализуются на стадии планирования. 

Контроль правильности процесса реализации принятых плановых решений необходим для достижения 

нужных результатов на стадиях организации и регулирования реализации управленческих решений. 

Контроль за наличием и движением имущества, законностью и целесообразностью хозяйственных опе-

раций организации должен быть обеспечен на стадии учёта. Оценивание информации о результатах выпол-

ненных управленческих решений осуществляется на стадии анализа. 

Подведем итог о том, что в организации внутренний контроль – неотъемлемый элемент каждой стадии 

процесса управления. 

Внутренний контроль занимает особое место среди видов контроля. Данный вид контроля глубоко свя-

зан с организационной деятельностью предприятия, функции менеджмента. С помощью внутреннего кон-

троля руководство узнает о качестве управленческой деятельности, владеет данными анализа и финансовы-

ми прогнозами о проверяемых объектах.  
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Бюджет является основой устойчивого развития любого региона Российской Федерации, а сбалансиро-

ванный бюджет является важнейшим условием макроэкономической устойчивости и финансовой независи-

мости страны [4]. 

Формирование бюджета Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. осуществ-

лялось с учетом основных задач и направлений финансовой политики на основе базового варианта прогноза 

социально-экономического развития региона, который предполагает переход от стагнации в 2016 году к вос-

становлению роста экономики (на 0,5% – в 2017 году, на 1,5% – в 2018 году и на 2,6% – в 2019 году) за счет 

потребительского спроса в связи с ростом доходов населения края [3]. 

Таблица 1 

Основные характеристики бюджета Ставропольского края на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов [5] 

Наименование показателя 

Краевой бюджет 

2016 г., 

млн. руб. 

2017 г., 

млн. руб. 

2018 г., 

млн. руб. 

2019 г., 

млн. руб. 

Доходы 77 983 835,1  79 011,10 80 590,40 85 158,10 

в том числе:     

Налоговые и неналоговые доходы 49 911 993,3  53 181,20 55 721,20 58 358,90 

Безвозмездные поступления 28 071 841,8  25 829,90 24 869,10 26 799,20 

Расходы 85 967 658,3  82 555,41 73 508,80 81 678,28 

Профицит (+), дефицит (-) 7 983 823,2  -3 544,30 7 081,60 3 479,80 
  

 При формировании доходной части краевого бюджета учитывались макроэкономические показатели 

края. В соответствии с прогнозом экономического развития, предполагаемый объем доходов с учетом нало-

говых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений на 2017 год составит 79 011,1 млн. рублей, в 2018 

году – 80 590,40 млн. рублей, в 2019 году – 85 158,10 млн. рублей (таблица 1) [1].  

На плановый период сохранится тенденция, в соответствии с которой основную долю доходов краевого 

бюджета составят налоговые доходы, среди которых наибольшее поступление (87%) обеспечат 4 налога: 

налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на имущество организаций 

(таблица 2) [5]. При этом основными источниками роста налогового потенциала Ставропольского края ста-

нут повышение инвестиционной привлекательности региона, эффективное использование краевого имуще-

ства, совершенствование налогового администрирования [2].  

Рост неналоговых доходов на протяжении прогнозного периода обеспечат поступления от штрафов, 

санкций, возмещения ущерба.  

Таблица 2  

Характеристика доходов краевого бюджета по видам доходов на 2017 год  

и плановый период 2018-2019 годов [5] 

Источники доходов Факт 

2015 год, 

млн. руб. 

Оценка 

2016 года, 

млн. руб. 

Прогноз 

2017 год, 

млн. руб. 

Прогноз 

2018 год, 

млн. руб. 

Прогноз 

2019 год, 

млн. руб. 

Налоговые доходы 45 453,11 50 581,02 51 868,85 54 090,48 55 961,69 

в том числе:      

Налог на прибыль организаций 10 113,51 11 484,62 12 050,60 12 616,71 12 857,92 

НДФЛ 16 668,75 18 308,62 18 685,35 19 740,49 20 741,27 

Акцизы 6 962,40 8 868,86 7 855,31 7 992,22 8 228,19 

Налог, взимаемый по УСН  3 256,92 3 506,29 3 799,73 3 974,94 4 139,66 

ЕСН  0,13 - - - - 

Налог на имущество организаций  6 653,83 6 908,63 7 687,81 8 030,31 8 193,94 

Транспортный налог  1 482,26 1 126,78 1 306,47 1 234,75 1 282,94 

Налог на игорный бизнес  10,82 12,05 15,75 15,75 15,75 

НДПИ 57,96 65,57 57,78 59,85 62,07 

Сборы за пользование объектами 

животного мира  
0,14 0,05 0,08 0,08 0,08 

Государственная пошлина  246,12 299,48 409,97 425,40 439,88 
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Задолженность по отмененным 

налогам, сборам  
0,27 0,08 - - - 

Неналоговые доходы  1 131,42 1 262,27 1 312,36 1 630,77 2 397,21 

Безвозмездные поступления  28 893,28 28 967,76 25 829,92 24 869,12 26 799,18 

в том числе:      

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов 
27 780,82 28 508,37 25 927,93 24 867,12 26 797,19 

Дотации  12 452,90 13 439,04 13 439,04 14 720,48 16 392,56 

Субсидии  8 183,77 8 403,14 6 586,94 4 820,29 5 077,94 

Субвенции  5 149,18 5 392,80 5 206,12 5 155,85 5 157,42 

Иные межбюджетные трансфер-

ты  
1 994,97 1 273,39 695,82 170,50 169,26 

Прочие безвозмездные поступле-

ния  
1 112,46 459,39 -98,01 1,99 1,99 

Всего доходов  75 477,82 80 811,04 79 011,12 80 590,36 85 158,09 

 Основными направлениями при формировании расходной части краевого бюджета выступили: без-

условное исполнение социальных обязательств, содержание бюджетных учреждений; реализация социально-

значимых программ и проектов; поддержка ключевых отраслей экономики региона [2].  

Особенностью при формировании расходной части краевого бюджета на плановый период являлось 

увеличение количества объектов социальной инфраструктуры и лиц, которым полагается социальная под-

держка. В соответствии с экономической структурой, порядка 70% расходов бюджета Ставропольского края 

имеют социальный характер (рисунок 1).  

 
Рис. Расходы бюджета Ставропольского края, направляемые на поддержку отраслей социально-культурной 

сферы в 2017-2019 годах [5] 

 

Наибольшую долю расходов краевого бюджета в 2017-2019 гг. составят расходы на социальную поли-

тику: в 2017 году – 31 604,7 млн. рублей, в 2018 году – 28 839,9 млн. рублей, 31 277,1 млн. рублей в 2019 го-

ду соответственно (таблица 3). 

Таблица 3 

 Расходы бюджета Ставропольского края на 2017-2019 годы по разделам классификации расходов бюджета [5] 

Наименование показателя 
2017 год, 

млн. руб. 

2018 год, 

млн. руб. 

2019 год, 

млн. руб. 

Общегосударственные вопросы  2 696,1 2 364,9 2 520,2 

Национальная оборона  65,0 63,6 64,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  666,5 554,3 580,5 

Национальная экономика  13 501,3 11 669,1 12 859,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 405,5  229,4 261,3 

Охрана окружающей среды 138,1  132,7 133,9 

Образование 17 961,2  15 758,8 17 207,5 

Культура, кинематография 828,8  534,5 592,4 

Здравоохранение  4 898,9 4 356,0 4 357,8 

Социальная политика  31 604,7 28 839,9 31 277,1 

Физическая культура и спорт  1 404,6 232,2 259,7 

Средства массовой информации 184,9  158,3 164,2 

Обслуживание государственного и муниципального долга  1 954,8 1 588,0 1 748,3 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации 

6 245,1  5 438,8 6 077,2 
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В рамках основных направлений долговой политики Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-

риод 2018-2019 гг. основными задачами долговой политики являются обеспечение размера дефицита краево-

го бюджета в 2017-2019 годах на уровне не более 10,0% от суммы доходов краевого бюджета без учета объ-

ема безвозмездных поступлений за 2017-2019 годы; обеспечение поэтапного сокращения доли общего объе-

ма долговых обязательств Ставропольского края к 01.01.2018 года до 78,0% от суммы доходов краевого 

бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2017 год [3]. 

При этом достижение целей долговой политики возможно за счет выполнения ряда мероприятий, 

направленность которых заключается в поддержании объема государственного долга на оптимальном уровне 

и минимизации стоимости его обслуживания; равномерном распределении платежей, связанных с погашени-

ем и обслуживанием долга; наращивании объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета и 

направлением сверхплановых доходов на сокращение дефицита бюджета; проведении анализа процентных 

ставок за пользование кредитными ресурсами [2]. 

Также между Правительством Ставропольского края и Министерством финансов Российской Федера-

ции в 2015-2016 гг. заключено соглашение о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерально-

го бюджета бюджетного кредита для целей частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края 

на сумму 12 593 420 тыс. рублей под 0,1% годовых на три года [3]. 

Верхний предел государственного внутреннего долга Ставропольского края на 01 января 2018 года предпо-

лагается установить в размере 41 205,91 млн. рублей (рост к 2017 году – на 5,8%), на 01 января 2019 и 2020 гг. 

32 999, 96 млн. рублей и 29 520, 06 млн. рублей соответственно (таблица 4). 

Таблица 4 

Объем государственного долга Ставропольского края в 2016-2019 годах [5] 

Наименование показателя 

Объем гос. долга 

на 01.01.2017 г. 

(факт), млн. руб. 

Объем гос. долга 

на 01.01.2018 г. 

(план), млн. руб. 

Объем гос. долга 

на 01.01.2019 г. 

(план), млн. руб. 

Объем гос. долга 

на 01.01.2020 г. 

(план), млн. руб. 

Государственные облигации 8 800,00 11 800,00 9 800,00 7 300,00 

Банковские кредиты 15 200,00 15 854,24 15 850,27 21 261,81 

Бюджетные кредиты для строитель-

ства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и со-

держания автомобильных дорог обще-

го пользования (задолженность в фе-

деральный бюджет) 

958,24 958,24 958,24 958,24 

Бюджетные кредиты для частичного 

покрытия дефицита бюджета Ставро-

польского края 

(задолженность в федеральный бюд-

жет) 

13 493,42 12 593,42 6 391,45 0,00 

Итого бюджетные кредиты из феде-

рального бюджета 
14 451,66 13 551,66 7 349,69 958,24 

Всего обязательств по государствен-

ным гарантиям 
499,84 0,00 0,00 0,00 

Итого 38 951,50 41 205,91 32 999,96 29 520,06 
 

Таким образом, показатели бюджета охватывают сферы экономического и социального развития регио-

на, а сам бюджет используется органами власти как важнейший инструмент финансового регулирования с 

целью достижения высокого уровня налогового потенциала, повышения финансовой самостоятельности, 

стабильного социально-экономического развития [4]. 
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Стратегия устойчивого развития «Украина-2020». Среди 26 реформ и программ в векторе движения 

«Развитие страны» указанной стратегии особое место отведено программе развития украинского экспорта.  

В целом же целью намеченных реформ определено достижение европейских стандартов жизни и достойного 

места Украины в мире. Стратегия включает в себя 62 реформы. Сформулированы 25 ключевых показателей 

успешности развития страны. 

 В рейтинге Doing Business Украина должна занять место среди первых 30 позиций. Рейтинг по обяза-

тельствам в иностранной валюте по шкале агентства Standard and Poors составит не ниже инвестиционной 

категории "ВВВ". ВВП (ППС) в расчете на человека повысится до $16 тыс. Предусмотрено, что чистые ПИИ 

до 2020г. должны составить более $40 млрд. По индексу восприятия коррупции, который рассчитывает 

Transparency International, Украина должна войти в 50 лучших стран мира. 

Что касается контроля по выполнению стратегии, то Кабинет Министров Украины должен ежегодно до 

15 февраля утверждать план действий по реализации положений Стратегии и ежеквартально информировать 

о состоянии его выполнения [1]. 

Либерализм и протекционизм во внешней торговле. В осуществлении экспортно-импортных операций 

интересы государства должны быть направлены на повышение благосостояния граждан и защиту их интересов. 

Ныне (май, 2016г.) средняя зарплата в Украине среди 65 европейских стран (50 независимых государств, 9 зави-

симых территорий и 6 непризнанных республик) самая низкая и составляет €230. В 2013г. накануне «Революция 

достоинства» она была на уровне €400. Это дает веские основания утверждать, что экономическая политика госу-

дарства, включая экспортную и импортную составляющие, нуждается в существенной модернизации. И здесь 

роль государства, всех ветвей власти должна быть решающей или другими словами – протекционистской. 

В ходе саммита 7-8.07.2017г. в Гамбурге (Германия) страны «G20» выразили свою обеспокоенность расту-

щим протекционизмом в мире. Компромисс при принятии итогового документа с США был достигнут в послед-

ний момент. Президент США Д. Трамп неоднократно заявлял о намерениях ввести пошлины на сталь и машины, 

произведенные в Мексике. Это могло нанести ущерб автомобильной промышленности Германии, чьи сборочные 

линии находятся в Мексике. В итоге страны-участницы «G20» приняли формулировку в следующей редакции: 

«Мы будем сохранять рынки открытыми, отмечая важность обоюдной и взаимовыгодной торговли, инвестицион-

ных программ и принципа недискриминации, продолжать борьбу с протекционизмом, включая несправедливые 

торговые практики, и признавать роль законных механизмов защиты торговли в этой связи» [2].  

Отметим, что такое заявление могут себе позволить ведущие игроки в мировой политике и экономике, 

но не аутсайдеры. Достаточно напомнить, как только Украина в 2013г. намеривалась также поддержать оте-

чественную автомобильную отрасль и ввести защитные меры в виде специальной пошлины (6,46% или 

12,95%, в зависимости от объема двигателя автомобиля), сразу же последовала реакция со стороны Японии, 

Турции и ряда других стран. Со стороны Японии было направлено соответствующее заявление-жалоба в 

ВТО. Группой экспертов, созданной согласно правилам ВТО, такой шаг Украины был признан как противо-

речащим нормам ВТО. В результате, украинская сторона отменила разработанные ею защитные меры. 

В основе внешней торговли – экономический потенциал страны. Если проанализировать данные 

табл. 1 относительно производства основных видов продукции в Украине в течение 1990-2014гг., несложно 

прийти к заключению, что экономика страны по многим позициям утратила свою мощь. 

Таблица 1 

Производство основных видов продукции в Украине, 1990-2014гг. 

Показатели 1990 2000 2010 2013 2014 2014 / 1990,% 

Эл. энергия, млрд. кВт. час  298 171 189 194 182,8 61,3 

Уголь, млн. т 130 62,4 55 64,2 45,2 34,8 

Готовый прокат, млн. т 38,6 22,6 17,6 17,8 14,3 37,1 

Трубы стальные, млн. т 6,5 1,7 2,0 1,8 1,6 24,6 

Аммиак синтет.-кий, млн. т 4,9 4,4 1,2 4,2 2,4 49,0 

Мин. удобрения, млн. т 4,8 2,3 2,3 - 5,0 103 

Цемент, млн. т 22,7 5,3 9,5 9,2 8,6 37.9 

Автомобили, тыс. шт. 196 31,9 105,6 45,8 25,9 13,2 

Холодильники, тыс. шт. 903 452 164 - - - 

Ткани, млн. кв. м 1210 66,7 88,2 93,6 80,6 6,7 

Обувь, млн. пар 196 13,5 25,7 30,5 27,5 14,0 

Колбасные изделия, тыс. т 900 175 281 294 267 29,7 
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Масло сливочное, тыс. т 444 135 79,5 94,3 114 25,7 

Масло растительное, тыс. т 1070 973 3030 3403 4359 407,4 

Рассчитано автором на основе данных Госкомстат Украины [3] 
 

Касается это, прежде всего, промышленной сферы. За 25 лет независимости экономика страны так и не 

восстановила свой потенциал. ВВП (ППС) в 2016г. составил $352,339 млрд. по сравнению с $460,103 млрд. в 

1991г., т.е. 76,58%. По оценке британского журнала The Economist, Украина стала лидером в рейтинге стран 

с наихудшей экономикой. ВВП (номинал) на душу населения ($2194) достиг в Украине 131-й отметки в ми-

ровом рейтинге (2016г.). ВВП (ППС) на душу населения составляет всего лишь $8305. В мировом рейтинге – 

это 113-я позиция (2016г.). 

 Далеко от положительных эмоций «рекордное» место Украины в списке стран по росту ВВП (ППС) в про-

центах за период 1990-2015гг. По данным Всемирного Банка Украина находится на последнем, 191-м месте. При-

чем, Украина – единственная страна в мировом рейтинге, которая имеет отрицательный (!) результат по темпам 

роста ВВП (ППС) в течение 1990-2015гг. Результат этот: минус 3% (!?). Другими словами, в стране на ненадле-

жащем уровне происходит процесс создания национального продукта, процесс творчества, процесс созидания. 

Векторы экспорта-импорта украинской продукции. Данные табл. 2 свидетельствуют, что в течение 

1996-2013гг. внешнеэкономическая деятельность Украина в целом характеризуется устойчивым ростом. Су-

щественный спад произошел в 2013г., когда в связи военными действиями на востоке страны резко ухудши-

лись политические и, естественно, торгово-экономические отношения Украины с Россией, странами СНГ.  

Таблица 2 

 Внешняя торговля Украины товарами и услугами, 1996-2017гг.,  $ млрд. 

Показатели  1996 2000 2005 2010 2012  2015 2016 2017 

1кв. 

Товаро-оборот 37,96 33,17 79,50 129,38 173,70 75,64 89,44 24,79 

Экспорт 19,15 18,06 40,42 63,19 82,34 38,12 44,89 12,45 

Импорт 18,81 15,11 39,08 66,19 91,36 37,52 44,55 12,34 

Сальдо 0,34 2,95 1,34 -3,00 -9,02 0,60 0,34 0,11 

 Составлено автором на основе данных Госкомстат Украины  
 

1 января 2016г. года вступила в силу экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной 

и ЕС. Одновременно прекращено действие Соглашения о зоне свободной торговли Украины со странами 

СНГ, с Россией. Украина и Россия обменялись торговыми эмбарго на ряд промышленных и продовольствен-

ных товаров. В этой ситуации возникла необходимость расширять свое влияние на рынке ЕС. При этом 

Украина не должна скатываться к аграрно-сырьевому придатку ЕС. Необходимо усиливать кооперационные 

связи с другими странами в сфере перерабатывающей промышленности, в сфере высоких технологий. 

Переориентация экспортных поставок преимущественно с рынков России, СНГ на рынки стран ЕС и 

другие направления (Юго-Восточная Азия, Африка и др.) требует новых подходов к разработке и осуществ-

лению стратегической программы качественного усовершенствования как товарной, так и географической 

структуры. Для освоения новых рынков нужно время и кропотливая работа по пересмотру многих положе-

ний законодательства, совершенствованию маркетинговой деятельности, логистики и т.д. 

ТОП-10 крупнейших торговых партнеров Украины в 2016г. выглядят следующим образом, $млрд.: Рос-

сия – 8,7; Китай – 6,5; Германия – 5,7; Польша – 4,9; Беларусь – 3,7; Италия – 3,3; Турция – 3,1; Индия – 2,4; 

Египет – 2,3; США – 2,2 млрд. По итогам 2016г. украинский экспорт составил $36,36 млрд. (-4,6%), импорт – 

$39,25 млрд. (+4,6). Отрицательное сальдо торговли товарами – $2,89 млрд. Для сравнения, в 2015г. экспорт 

составлял $38,1 млрд., а импорт – $37,5 млрд. Сальдо торговли товарами тогда впервые за 11 лет стало по-

ложительным и составило $632,5 млн.  

Российская Федерация остается главным торговым партнером Украины, хотя ее доля сократилась с 

27,3% до 11,5%. Объем торговли между двумя странами сократился почти на $30 млрд. (78%). В 2013г. това-

рооборот Украины и России составлял $38,3 млрд., в 2016г. – $8,7 млрд. В течение 2016г. сокращение това-

рооборота составило 30%, или $3,6 млрд. [4]. 

Товарная структура экспорта. Внешняя торговля Украины до приобретения независимости (1991г.) 

была сконцентрирована преимущественно на товарообмене между союзными республиками. Доля экспорта в 

эти республики в совокупном объеме экспорта достигала 83%, а в совокупном объеме импорта – 

81%. Поставки из Украины в союзные республики включали продукцию машиностроения (39% от общего 

объема экспорта), пищевой промышленности (16%), железо и сталь (15%). Экспорт товаров в различные 

страны мира включал: каменный уголь (32% от совокупного экспорта), продукция машиностроения (28%), 

металлопродукция (18%), продукция химической промышленности (8%) [5]. 

В 2016г. основными экспортерами товаров были предприятия аграрной и пищевой промышленности 

($15,2 млрд. или 42%), металлургии ($8,3 млрд. или 23%), а также машиностроения ($4,2 млрд. или 12%). 

Таким образом, экономика страны, ее экспортный потенциал носит явно сырьевой характер. 

Выводы. Развитым может считаться государство, в котором в максимальной степени реализуются 

главные цели его существования: повышение благосостояния народа и защита его интересов. Нами утвер-

ждается решающее влияние следующих составляющих в их взаимосвязи в успешном развитии государства: 
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исторические традиции – классическое образование – передовая наука – мощная индустрия – развитая эко-

номика – высокое качество жизни – устойчивое развитие. 

 Развитая экономика позволяет успешно проводить экспортную политику и политику импортозамеще-

ния не на основе дешевых сырьевых ресурсов, а на основе производства продукции высокого технологиче-

ского уровня. Для усиления своего участия в международном разделении труда необходимо укреплять пози-

ции на традиционных рынках сбыта и расширять сферы влияния на новых рынках. Укреплению экспортного 

потенциала должна способствовать система мер организационной, правовой, финансовой, маркетинговой, 

технологической направленности со стороны государства по оказанию поддержки отечественных товаро-

производителей в поставке продукции на внешние рынки.  
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На сегодняшний день осуществление пенсионной реформы представляет собой одну из важнейших за-

дач, стоящих перед нашей страной. При этом от правильности решения этой задачи зависит не только реше-

ние комплекса социальных проблем. Пенсионная реформа может оказывать гораздо более широкое воздей-

ствие на жизнь страны. Во многих странах мира, например, специфика построения пенсионной системы су-

щественно влияет на уровень сбережений населения, а, соответственно, на характер и масштабы инвестици-

онного процесса. 

До реформы в основу пенсионной системы России был положен распределительный принцип, заклю-

чающийся в солидарности поколений. На протяжении достаточно длительного времени казалась, что жизнь 

пожилых граждан страны возможно только методом перераспределения ВВП между поколениями, что рас-

пределительная система уникальна и практически не имеет никаких альтернатив. Причем увеличение значе-

ния распределительного механизма распространилось не только на страны с экономикой советского типа, но 

и на страны, которые базируются на рыночной системе хозяйствования. 

Не смотря на это, около двух десятилетий назад практически на всех континентах сложившаяся очевидность 

превосходства распределительной системы была поставлена под сомнение. В большей или меньшей степени в 

целом ряде стран мира используется совершенно иной принцип построения пенсионной системы – накопитель-

ный. Некоторые государства практикуют сочетание накопительной пенсионной системы с распределительной. А 

в других странах осуществляются глобальные пенсионные реформы, посредством которых постепенно достигает-

ся вытеснение из системы пенсионного обеспечения распределительного принципа. 

Пенсионное обеспечение представляет собой базовую и одну из самых важных социальных гарантий 

стабильного развития общества, затрагивающую интересы нетрудоспособного населения любого государ-

ства. В Российской Федерации, например, в настоящее время проживает свыше 39 млн. престарелых, инва-

лидов и членов семей, потерявших кормильца. 

Законодательное обеспечение пенсий в России имеет довольно сложную и разветвленную систему, и, к 

сожалению, не всегда эффективную. Еще не один год потребуется на сбалансирование данной системы и 

приведение ее в равновесие. 

Пока недостижимый для нашей страны международный норматив пенсионного обеспечения, который стре-

мится выполнить Россия, предполагает уровень не ниже 40% заработной платы квалифицированного работника.  

 С целью совершенствования и повышения эффективности пенсионной системы Российской Федерации 

была создана «Стратегия развития пенсионной системы до 2030 г.», разработанная в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».  
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В рамках данной Стратегии рассматриваются основные принципы совершенствования тарифно-бюджетной 

политики, развития корпоративного пенсионного обеспечения, формирования пенсионных прав, реформирования 

института досрочных пенсий и накопительной составляющей пенсионной системы, системы управления обяза-

тельным пенсионным страхованием, а также развития международного сотрудничества в пенсионной сфере. 

Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы России до 2050 г. готовит Министерство труда 

и социального развития РФ. В стратегии предлагается корреспондировать размер пенсии с заработком и тру-

довым стажем. Считается, что таким способом возможно регулировать возраст выхода на пенсию. На дан-

ный момент пенсионное законодательство говорит о том, что если человек получает пенсию, продолжая при 

этом работать, то пенсия каждый год пересчитывается и увеличивается. 

Внимания заслуживает связь прогнозной оценки развития пенсионной системы с прогнозом численно-

сти постоянного населения до 2030 г. 

В связи с отсутствием адекватных институциональных условий для нормального функционирования нако-

пительной системы, в ближайшее время невозможно радикальное изменение пенсионной системы в России. 

Следовательно, для реформирования пенсионной системы необходим комплексный подход. Пенсион-

ную систему невозможно реформировать обособленно, например, от системы налогообложения и реформы 

заработной платы. Понятная и принятая обществом цель реформ должна быть четко сформулирована в про-

граммных документах. Осуществление реформы не должно проводится за счёт пенсионеров и лиц предпен-

сионного возраста в связи с отсутствием у них возможности самозащиты. А ущемление прав данных катего-

рий населения может подорвать доверие общества, как к пенсионной реформе, так и к государству в целом. 

Повышение устойчивости пенсионной системы и справедливое определение размера пенсий должно обеспе-

чиваться изменением механизма финансирования и исчисления пенсий.  

Реализация предлагаемых мер позволит снизить дефицит распределительного компонента к 2020 году до 

1,2% валового внутреннего продукта, а к 2030 году: оптимизировать дефицит пенсионной системы на уровне 

0,9% валового внутреннего продукта; обеспечить соотношение пенсии с прожиточным минимумом пенсионера – 

до 3 прожиточных минимумов пенсионера в 2030-е годы с последующим прогрессивным увеличением данного 

показателя, создать условия для повышения коэффициента замещения пенсией утраченного заработка не менее 

чем до 40% для лиц, выработавших нормативный стаж с заработком не менее среднестатистического. При этом 

индивидуальный коэффициент замещения с учетом дополнительных корпоративных и индивидуальных форм 

накоплений может достигнуть 47 – 50% (при 42 – 45-летнем трудовом стаже – до 55 – 70%). 

Предлагается активизировать работу по заключению международных договоров в области пенсионного 

обеспечения, основанных на принципе пропорциональности, принимая во внимание необходимость соблю-

дения пенсионных прав граждан и интересы Российской Федерации. В среднесрочной перспективе особое 

внимание следует уделить созданию общего пенсионного пространства в отношениях с государствами, име-

ющими с Российской Федерацией интеграционные проекты. 

 Министерством России предлагается финансирование выплат фиксированной части пенсии из феде-

рального бюджета, а не из Пенсионного Фонда. Такая мера предполагает снижение ставки страховых взно-

сов с 30 до 22 процентов в рамках налогового маневра. Предполагается, что такой шаг поможет сохранить 

пенсионные права. При этом не произойдёт сокращения пенсионных прав граждан и размер пенсии не станет 

меньше. К тому же, стоит отметить, что за счет собранных страховых взносов в ПФР финансируется только 

две трети выплат страховых пенсий. Остальную часть и так добавляет федеральный бюджет. 

Пенсионные системы сталкиваются с еще одной существенной проблемой. В последнее десятилетие по-

стоянная инвестиционная доходность основных финансовых инструментов, применяемых для сохранения 

пенсионных накоплений – акций и облигаций, была ниже исторически сложившихся (3-5% и 1-3% соответ-

ственно). Одновременно со снижением доходности накоплений росла стоимость управления пенсионными 

средствами. Низкая финансовая грамотность, в свою очередь, привела к тому, что хотя половина пенсионных 

программ в мире представляет собой индивидуальные пенсионные планы, в среднем будущие пенсионеры 

вносят на свои счета на 10-15% меньше рекомендованных сумм. В результате, по оценке авторов доклада, 

разрыв между фактическим и необходимым размером пенсионных накоплений растет. В целом по развитым 

странам он достигает $70 трлн, что в полтора раза выше их совокупного ВВП. К 2050 году, увеличиваясь 

ежегодно на 5%, дефицит достигнет $400 трлн. Наибольший дефицит пенсионных средств – в США, если в 

2015 году он составлял $28 трлн, то к 2050 году он вырастет до $137 трлн. Наименьший показатель у Ав-

стралии –  в этой стране дефицит пенсионных накоплений сейчас составляет $1 трлн, в 2050 году он будет на 

уровне $9 трлн. Наиболее высокими темпами пенсионный дефицит растет в Индии и Китае – на 10% и 7% 

соответственно, наименьшими – в Японии (2%), Нидерландах (4%) и Великобритании (4%). 

Предполагается, что граждане, родившиеся в 2017 году, будут жить более ста лет. Однако финансовое 

обеспечение столь длительной жизни остаётся под вопросом. Население развитых стран в будущем будет 

проводить на пенсии гораздо больше времени, но при этом все современные пенсионные системы рассчита-

ны не более чем на 10-15 лет жизни за счет пенсионных выплат. К тому же, если сейчас в мире на одного 

пенсионера приходится восемь работающих, то к 2050 году это соотношение изменится до "один к четырем". 
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Под предпринимательством понимают – особый вид хозяйственной активности (разумная деятельность, 

направленная на получение прибыли с помощью удовлетворения возрастающих потребностей членов общества), 

в основе которой лежит самостоятельная инициатива, ответственность и нововведения, реализуемые в этой дея-

тельности. Как правило, начальный этап особого вида экономической активности связан только с идеей, которая в 

дальнейшем должна принять материальную форму. В этом основная роль малого предпринимательства. Наличие 

инновационного содержания – это одна из особенностей малого предпринимательства. Это может быть изготов-

ление нового товара, образование нового предприятия или смена профиля деятельности, внедрение новейших 

методов организации производства, иная система управления, повышенное качество, новые технологии. Эта мо-

дель экономики создает атмосферу конкуренции, способную, быстро реагировать на любые изменения в рыноч-

ной конъюнктуре, заполнять образовавшиеся ниши в потребительской сфере и формировать прослойку самозаня-

тых. Однако конкретные условия хозяйствования вносят существенные коррективы в модель, которая в идеале 

выглядит просто и эффективно. Для того, чтобы оценить тенденции развития малого и среднего предпринима-

тельства в отечественной экономике, необходимо исследовать с помощью статистических методов данные, полу-

ченные в ходе сплошных обследований этих предприятий. 

Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности малых и средних показателей 

 

Всего 

в том числе по категориям 

Средние 

предприятия 

Малые предприятия 

Всего 
Из них микропред-

приятия 

2010 г. 2015 г. 2010 г. 2015 г. 2010 г. 2015 г. 2010 г. 2015 г. 

Число предприятий, осу-

ществляющих и приостано-

вивших деятельность 

1 669 439 2 241 650 25 170 19 278 1 644 269 2 222 372 1 415 269 1 990 003 

Число предприятий, осу-

ществляющих деятельность 
1 266 393 1 468 490 24 084 18 821 1 242 309 1 449 669 1 015 544 1 230 718 

Средняя численность ра-

ботников, тыс. человек 
13 731,9 13 508,8 2 582,9 2 178,1 11 149,0 11 330,7 3 883,3 4 605,7 

Среднесписочная числен-

ность работников (без 

внешних совместителей), 

тыс. человек 

н.д. 12 414,2 н.д. 2 036,6 н.д. 10 377,6 н.д. 4 197,9 

Выручка от реализации 

товаров (работ и услуг) (без 

сумм налогов и аналогичных 

обязательных платежей), 

млрд. руб. 

26 350,0 54 486,9 7 416,2 10 362,7 18 933,8 44 124,3 5 609,2 18 587,0 

Инвестиции в основной 

капитал, млрд. руб 
774,5 1 348,6 254,2 412,2 520,3 936,3 199,0 432,7 

Наличие собственных ос-

новных средств по полной 

учетной стоимости на конец 

года, млрд. руб. 

4 382,3 8 627,5 1 309,1 2 001,4 3 073,2 6 626,1 1 269,2 3 161,5 

Источник: www.gks.ru 

                                                           
8 Работа проводилась  в рамках гранта ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.Плеханова № 63 протокол № 2, Приказ № 313 от 

10.04.2017 г.  
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Данные таблицы отражают некоторые положительные тенденции. В частности число предприятий, 

осуществляющих деятельность, выросло на 16%, выручка – более чем в два раза, инвестиции – почти в два 

раза. Причем рост обеспечен малыми предприятиями.  

Инвестиции демонстрируют существенную динамику. Интересен региональный и отраслевой аспект 

инвестиционного процесса в малых и средних предприятиях. Регионы были распределены методом К-

средних на четыре кластера. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты кластерного анализа инвестиций малых и средних предприятиях 

Кластер 1 

Среднее значение – 36 281,59 

Среднее квадратическое  

отклонение – 8 130,83 

Воронежская область, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский 

край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Нижегородская область, 

Ямало-Ненецкий АО, Челябинская область, Кемеровская область, Новосибирская 

область. 

Кластер 2 

Среднее значение – 16 779,86 

Среднее квадратическое  

отклонение – 3 992,9 

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Липецкая область, 

Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Калининградская 

область, Ленинградская область, Волгоградская область, Чеченская республика, 

Республика Марий-Эл, Удмуртская республика, Чувашская республика, Пермский 

край, Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская 

область, Саратовская область, Ульяновская область, Свердловская область, Тю-

менская область, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, При-

морский край, Амурская область, Республика Крым. 

Кластер 3 

Среднее значение – 4 900,3 

Среднее квадратическое  

отклонение – 2 958,98 

Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, 

Орловская область, Рязанская область, Тверская область, Ярославская область, 

Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Мурманская об-

ласть, Новгородская область, Псковская область, Республика Адыгея, Республика 

Калмыкия, Астраханская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика 

Северная Осетия-Алания, Республика Мордовия, Курганская область, Республика 

Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия, Республика Хакассия, Забайкаль-

ский край, Омская область, Томская область, Камчатский край, Республика Саха 

(Якутия), Хабаровский край, Магаданская область, Сахалинская область, Аврей-

ская АО, Чукотский АО, Севастополь. 

Кластер 4 

Среднее значение – 79 963,05 

Среднее квадратическое  

отклонение – 24 509,6 

Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область. 

Кластеры 1-3 демонстрируют снижение объёма инвестиций, кластер 4 включает самые богатые регионы 

и поэтому внутригрупповая средняя почти вдвое превышает среднюю кластера 1. 

  На рисунке  отражено отраслевое распределение инвестиций в 2015 г. 

 
Рисунок 1. Отраслевое распределение инвестиций малых и средних предприятий в 2015 г. 

Лидерами по объёмам вложений являются операции с недвижимостью, производство и распределение, 
электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство, охота и рыболовство, строительство. 

 

Литература 
1. www.gks.ru 
2. Статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство в России», 2015. Росстат. – M., 2015.  
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Резкое изменение политических и экономических условий в связи с негативными внешними воздей-
ствиями на нашу страну, создало особые условия для развития всей экономики Российской Федерации. 

Главной целью импортозамещения является создание той среды для национальной промышленности,  
в которой будет наблюдаться больший ее рост. Устойчивое экономическое развитие государства возможно 
только в случае значительного увеличения уровня промышленного самообеспечения, повышения объемов 
выпуска продукции внутри страны. Такой подход является следствием нестабильности процессов, происхо-
дящих в мировой экономике и настороженным отношением к иностранному капиталу.  

Импортозамещение – это тип экономической стратегии и промышленной политики государства, кото-
рый направлен на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных то-
варов товарами национального производства. Результатом этого типа должно стать повышение конкуренто-
способности отечественной продукции предприятий посредством стимулирования технологической модер-
низации производства, повышения его эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов про-
дукции с относительно высокой добавленной стоимостью [1].  

На данный момент времени экономика Россия по некоторым группам промышленных товаров является 
импортозависимой и не в состоянии обеспечить потребности различных отраслей собственными силами. Во 
многом причиной этому является ее направленность не на развитие собственных производственных возмож-
ностей и усиление экономического потенциала, а на потребление импортной продукции. 

Также санкции побудили предприятия и научно-исследовательские организации ВПК добиваться развития 
новейших технологий на основе инновационных разработок с целью полного замещения импортных приборов, 
материалов и технологий в отечественных системах оборонного комплекса. В среднесрочной перспективе данные 
наработки позволят резко ликвидировать отставание нашей страны от развитых стран в научно-технологическом 
развитии, и промышленности в целом в рамках программы импортозамещения [2, с.154].  

Положительным эффектом от введения санкций для отечественных производителей является открыв-
шаяся возможность увеличить своё присутствие на рынке за счет расширяющихся каналов сбыта собствен-
ной продовольственной и промышленной продукции.  

Вместе с тем, ограничения, которые были введены в отношении России рядом зарубежных стран, и 
принятые ответные меры оказали позитивное влияние на развитие внутренней экономической политики. В 
частности, первые результаты приносит реализация антикризисного плана Правительства РФ и программы 
импортозамещения.  

По прогнозам Минпромторга удачная реализация политики импортозамещения к 2020 году позволит 
достичь сокращения уровня импортозависимости в различных отраслях промышленности с 70-90% 
до уровня 50-60%. При этом, в долгосрочной перспективе посредством снижения импортной зависимости 
можно достичь более высокого стимулирования инноваций. Что, безусловно, станет основой для создания 
новых производств и роста инвестиций в технические отрасли. 

Таким образом, на сегодняшний день, нельзя отрицать зависимость российской экономики от поставок 
импортного оборудования и продукции. Однако сложившуюся ситуацию можно трактовать двояко. С одной 
стороны, это угроза для российской экономики, а с другой стороны, такая ситуация является хорошим шан-
сом для реализации стратегии быстрого подъема отечественного производства во многих отраслях. 

 Новые соглашения с инвесторами, подписанные регионами на международном инвестиционном форуме 
«Сочи-2016», воспринимаются как индикатор деловой активности территорий. В последние годы итоги исследо-
вания крупнейших инвестиционных проектов ЮФО говорили о том, что основной тренд в сфере конкуренции 
южнороссийских регионов – постолимпийский откат Краснодарского края и опережающий рост Ростовской об-
ласти. Соседние ключевые центры экономического роста на юге России оказались после Олимпиады-2014 в яв-
ной противофазе, результатом чего стало сокращение разрыва между уровнем их развития.  

В настоящее время индикаторы, позволяющие прогнозировать инвестиционную активность на Юге, – как 
состояние инвестиционных портфелей регионов, так и объём заключенных на сочинском форуме соглашений – 
говорят о том, что тренд в ближайшее время изменится. В Сочи Краснодарский край заключил соглашений на 
сумму, более чем в два раза превышающую уровень прошлого года. В 2016 году у Ростовской области самый 
низкий объём средств по сделкам за последние годы. При рассмотрении инвестиционных портфелей регио-
нов наблюдается прирост и на Дону, и на Кубани. На форуме в Сочи Краснодарский край заключил 125 со-
глашений на сумму 638,7 млрд. руб. и стал лидером не только по объёму привлечённых средств, но и по 
дифференциации проектов, включая инфраструктурные. На этот раз в инвестпортфеле Кубани есть проекты 
в сфере промышленности, туризма, телекома и торговли [2, с.155].  
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 Власти Краснодарского края в сфере инфраструктуры подписали соглашение с ГК «Росатом», которая 
инвестирует 1,3 млрд. долларов США в строительство трёх ветроэлектростанций общей мощностью 610 
МВт: одной – в Адыгее, двух – на Кубани. Администрация Краснодара заключила соглашение с АО «Авто-
номная теплоэнергетическая компания» (АТЭК), которое собирается вложить в модернизацию и строитель-
ство новых тепловых объектов и сетей города 5,5 млрд. руб. в течение трёх лет. За это время «Кубаньэнерго» 
вложит 3,6 млрд. руб. в реконструкцию подстанций и строительство ЛЭП на городской территории. Красно-
дарским краем подписано соглашение о реконструкции терминала по перевалке зерновых культур в городе 
Туапсе, где АО «Туапсинский морской торговый порт» инвестирует 3,2 млрд. руб. в реконструкцию порта, 
что позволит увеличить объём перевалки зерновых до 3 млн. тонн в год. 

 С ООО «Базэл Аэро» подписано соглашение о вложении 520 млн. руб. в аэропорт Геленджик. К фев-
ральскому форуму 2017 года готовится проект по аэропорту Краснодара, только первый этап которого тре-
бует 6,5 млрд. руб.  

 Обращают на себя внимание проекты в традиционной для региона сфере АПК. Известное предприятие 
ООО «Сыры Кубани» запустит производство сыров в станице Выселки, где проектная мощность производ-
ства составит 600 тонн переработки молока в сутки, а объём инвестиций – 2,5 млрд. руб. Фирма «Южные 
земли» в Крымском районе планирует заложить 286 га яблоневого сада интенсивного типа и построить хра-
нилище, объём инвестиций – 1,3 млрд. руб.  

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва планирует модернизировать ООО «Краснодарская птицефабрика», 
вложив 500 млн. руб. Будет построен ООО «Техада» завод по глубокой заморозке сельхозпродукции, произ-
водственная мощность проекта достигнет 460 тонн томатов, 3600 тонн капусты брокколи, 2852 тонны куку-
рузы, 1900 тонн горошка и 440 тонн сладкого перца в год. При этом объём инвестиций в проект составит  
613,3 млн. руб. Компания ООО «Тепличный комплекс «Зелёная линия» инвестирует 1,79 млрд. руб. в созда-
ние центра по выращиванию грибов на Кубани [3, с.399].  

 На форуме «Сочи-2016» Ростовская область подписала соглашения на общую сумму 20,7 млрд. руб. До 
этого в 2015 году регион заключил соглашения на сумму 70 млрд. руб., а в 2014 году – на 130 млрд. руб.  

 Стоит отметить, что в большинстве соглашений речь идёт о проектах, которые уже стартовали. Ростовские 
власти подписали соглашение с российской структурой крупнейшего поставщика сельхозпродукции Olam «Аутс-
пан Интернешнл» о модернизации Азовского зернового терминала, что позволит увеличить его мощность в два 
раза. Общий объём инвестиций в проект – 700 млн. руб. Около 2 млрд. руб. вложит «Торговый дом «Риф» сов-
местно с компанией «Промэкспедиция» в строительство нового Азовского зернового терминального комплекса. 
Было подписано соглашение о строительстве микрорайона «Красный Аксай» в Ростове-на-Дону. Один из круп-
нейших южнороссийских застройщиков «ЮгСтройИнвест» вложит в него 15 млрд. руб. 

 В форуме «Сочи-2016» в первый раз принял участие Крым в качестве субъекта ЮФО, подписав два согла-
шения на сумму 9,5 млрд. руб. в сфере строительства жилья и туристической инфраструктуры. В результате 
«Петрокомплект» инвестирует в строительство жилого комплекса на семь корпусов, а ООО «Дом творчества 
Алуштинский» построит многофункциональный туристско-рекреационный комплекс, куда войдут гостиничный 
комплекс, торгово-развлекательный центр, медико-реабилитационный комплекс, открытый кинотеатр. 

 К сожалению, республики Северного Кавказа были представлены лишь двумя региональными стендами – 
Дагестана и Северной Осетии. В Сочи Дагестан подписал соглашение с АО «Корпорация развития Северного 
Кавказа», которое намерено войти в уставной капитал компании ООО «СК-Аква» и стать соинвестором проекта 
производства осетровых в Дагестане и Астраханской области с объёмом инвестиций 450 млн. рублей.  

 Предполагается строительство рыбоводческого комплекса по индустриальному выращиванию осетро-
вых пород рыб и производству икры в промышленных масштабах – до 8 тонн чёрной икры в год. Северная 
Осетия заключила соглашение с «Метро Кэш энд Керри Россия». Компания построит во Владикавказе свой 
первый в республике гипермаркет к 2018 году. 

 В рамках форума подписано соглашение АО «Корпорация развития Северного Кавказа» с ООО 
«Птицекомплекс «Южный» по взаимодействию в реализации на территории Ингушетии инвестиционного 
проекта птицекомплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10 
тысяч тонн в год. КРСК будет вложено 450 млн. рублей в строительство производства медицинского рентге-
новского оборудования в Кабардино-Балкарии. Будет создано высокотехнологичное производства на базе 
предприятия ООО «Севкаврентген-Д» в Кабардино-Балкарии. 

 Таким образом, итоги форума «Сочи-2016» говорят о том, что Краснодарский край завершает этап по-
столимпийского падения и укрепляет свой инвестиционный портфель [3, с.400].  

 Уникальность экономической ситуации, сложившейся в России в 2014 г., потребовавшая чрезвычайных 
мобилизационных антикризисных мер, представляет реальный шанс усовершенствовать существующую 
теорию и практику экономического роста страны в соответствии с новыми реалиями.  

 Используя анализ региона, можно сделать вывод, что Краснодарский край открыт для импортозамеще-
ния, созданы все благоприятные условия для реализации такой политики. Создаются государственные про-
граммы, развиваются отечественные предприятия, наличие крупных объемов частных инвестиций и повы-
шение конкурентоспособности [1].  
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К наукоемким видам деятельности принято относить производства, характеризующихся высокой дина-
микой развития, уровнем конкурентоспособности выпускаемой продукции, являющихся носителями передо-
вых технологий и оказывающих влияние на развитие традиционных отраслей и сферы услуг, уровня жизни и 
сферы обитания, но, в свою очередь, зависящих от степени использования результатов разработок, прове-
денных в сопряженных научных исследованиях.  

На развитие наукоемких видов деятельности влияют следующие факторы: рост объема реализации вы-
сокотехнологической продукции и услуг и увеличение доли населения, ориентированной на потребление 
продукции и услуг высоких технологических укладов [3]. Высокотехнологическое производство – это повы-
шение конкурентоспособности предприятия, и как следствие, экономики страны в целом. Реализация кон-
цепции развития наукоемких видов деятельности предполагает поддержку и финансирование со стороны 
государства.  

К основным методам воздействия на развитие наукоемких видов деятельности относятся: 
- антимонопольное законодательство; 
- льготное налогообложение НИОКР; 
- поощрение наукоемкого бизнеса; 
- финансирование производства, деятельность которых осуществляется с помощью высокотехнологиче-

ских разработок; 
- кооперация университетов и предприятий, для производства наукоемкой продукции. 
В целях стимулирования технологической активности применяются различные методы взаимодействия 

государства, которые подразделяются на прямые и косвенные. Соотношение их определяется экономической 
ситуацией в стране и концепцией государственного регулирования (таблица 1).  

Таблица 1 
Методы государственного воздействия на развитие наукоемких видов деятельности 

Метод Форма Характеристика 

Прямой 
метод  
воздействия 

Административно-
ведомственная  

Дотационное финансирование, осуществляемое в соответствии с законами, 
принимаемыми с целью непосредственного содействия инновациям  

Программно-
целевая 

Государственные целевые программы поддержки наукоемких видов деятельности 

Мероприятия, стимулирующие кооперацию промышленных корпораций в 
области НИОКР 

Мероприятия, стимулирующие кооперацию университетов с промышленностью 

Косвенный 
метод  
воздействия 

Налоговая 

Уменьшение налога на прирост инновационных затрат 

«Налоговые каникулы» на прибыль, полученную от реализации инновационных 
проектов 

Снижение налога на прибыль, направленную на выполняемые по заказу и сов-
местные НИОКР 

Льготное налогообложение прибыли, полученной в результате использования 
нематериальных активов, входящих в состав интеллектуальной собственности 

Уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости оборудования, 
передаваемых НИИ, вузам 

Предоставление исследовательского и инвестиционного налогового кредита 

Вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в благотворительные фонды, деятель-
ность которых связана с финансированием наукоемких видов деятельности 

 

Устойчивость функционирования наукоемких видов деятельности во многом обусловлена четким финанси-

рованием со стороны государства. С помощью финансово-кредитных рычагов государство оказывает существен-

ное влияние на направленность и развитие высокотехнологических производств. Для наукоемких видов деятель-

ности особую роль представляет поддержание высокого объема государственных затрат на НИОКР. Также суб-

сидирование предприятий и организаций, занимающихся инновационной деятельностью [1]. 

Развитие наукоемких видов деятельности требует повышение квалификации трудовых ресурсов путем 

расходов на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Следует отметить, что расходы на 

                                                           
9
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского экономического университета имени Г.В. Плехано-

ва. 
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социальные цели способствуют расширению потребления товаров и услуг, увеличивая спрос населения на 

новые продукты и услуги, а именно на современные высокотехнологические медицинские услуги, на образо-

вание, полученное в результате использования новейших научных разработок и т.п. 

На развитие прогрессивных технологий и техники оказывает влияние налоговая политика со стороны 

государства, с помощью применения методов экономического стимулирования нововведений, основанных 

на соотношении оценки затрат и полезного эффекта от перехода к новой технологии [2]. 

Процесс создания и функционирования наукоемких производств характеризуется высоким уровнем 

риска и их осуществление невозможно без страховой гарантии. Таким образом, рынок страховых услуг 

предоставляет широкий выбор страховых вариантов для обеспечения гарантий предприятиям, осуществля-

ющим инновационную деятельность. 

Таможенная политика государства является важнейшим составным элементом системы воздействия на 

развития наукоемких видов деятельности. Влияние таможенной политика проявляется в таможенно-

тарифном законодательстве, внешнеторговом обороте высокотехнологической продукции, заключении та-

моженных союзов, организации свободных зон.  

Из вышеизложенного следует, что для формирования и развития наукоемких и высокотехнологических 

видов деятельности необходима система методов воздействия, основанная многовариантности подходов и 

способов их реализации (рис.). 

 
Рис. Система методов воздействия на наукоемкие виды деятельности 

 

Наукоемким видам деятельности характерны следующие особенности: 

1. Использование новых технологий в традиционных видах деятельности, 

2. Создание новых форм организации производства, принятия решений; 

3. Развитие гибких, технологически прогрессивных видов деятельности, которые развиваются в соот-

ветствии со стратегическими направлениями развития экономики;  

4. Состав наукоемких и высокотехнологических видов деятельности меняется в зависимости от приме-

няемых технологий и потребностей потребительского рынка; 
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5. Рост численности занятых в наукоемких и высокотехнологических видах деятельности влияет на уве-

личение численности занятых в сопряженных отраслях, производствах и сфере услуг. 

С помощью использования новейших научных разработок, удается достичь высоких экономических ре-

зультатов и повысить конкурентоспособность готового высокотехнологичного продукта. Также следует от-

метить, что внедрения в производственный процесс инновационных технологий трансформирует традици-

онное производство в наукоемкое. 
 

Литература 
1. Российский гуманитарный научный фонд [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rscf.ru/ru/sproj  

2. Багриновский К.А., Бендиков М.А // Некоторые подходы к совершенствованию механизма управления техноло-

гическим развитием [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.bizeducation.ru/library/management  

3. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент //Учебное пособие (2-е издание) / Мухамедьяров А.М. – 

Москва: Изд-во Инфра-М, 2008 – 176 с. 

 

 

Пространство производственной деятельности предприятия  
 

Демьянова О.В.  

д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики производства 

Институт управления, экономики и финансов  Казанский федеральный университет 

89053185835@mail.ru 
 

Производственная деятельность представляет собой систему целенаправленной деятельности с четкой 

инициацией и видением результатов.  

Шухов А. отмечает, что базовым началом производственной деятельности вне зависимости от формы, ха-

рактера и уровня развития, представляет собой деятельность, имеющую определенную целевую установку [1]. 

К основным началам производственной деятельности относят три основных элемента: – осмысленность 

и целенаправленность производственной деятельности (интенциональность); – организация производствен-

ной деятельности и способность разрешать появляющиеся проблемы посредством осуществления точного и 

адресного вмешательства (реализуемость); – обеспечение необходимыми исходными материалами и инфра-

структурой, а также средствами ведения производственной деятельности (инструментальность).  

Пространство производственной деятельности представляет собой зафиксированное «устройство» мно-

гоуровневого содержания производственной деятельности в системе четырех взаимосвязанных базовых 

плоскостей – целеполагания, производственного процесса (самой деятельности), инструментализации произ-

водственной деятельности и плоскости результатов и четырех уровней содержания – синтетического, куль-

турно-социального, системного и простейшего (см. рис. 1). 

На рисунке представлено пространство вариантов развития производственной деятельности в разрезе уров-

ней и плоскостей развития. Выделение плоскостей обосновывается тремя основными началам деятельности – 

интенциональности (целенаправленности), реализуемости (самого процесса деятельности) и инструментальности.  

Мы добавляем еще одну плоскость – плоскость результатов, показывающую реальное положение и ре-

зультаты совершения производственной деятельности. Каждая из плоскостей имеет сложную многоуровне-

вую организацию. 

Пространство производственной деятельности предполагает 4 уровня (см. рис. 2). Синтетический уро-

вень создает основу для всего содержания производственной деятельности, здесь формируются принципи-

альные схемы производственной деятельности, принципиальные положения и взаимодействия, закладыва-

ются принципы и требования ко всем процессам. На синтетическом уровне идет построение онтологической 

схемы производственной деятельности через взаимосвязь понятий «потребность», «намерение», «знания» и 

«образ». Онтологический уровень позволяет оперировать высшими абстракциями [2].  

Следует отметить, что структура понятий синтетического уровня имеет устойчивую взаимосвязь: по-

требность в производственной деятельности может быть сформирована соответствующими знаниями, а об-

раз может быть представлен, имея намерение. 

Данный уровень – есть максимальный отрыв от прагматики и даже от деятельностных содержаний. 

Здесь рассматривается бытие любой системы, любой целостности («система вообще»), которое в частном 

случае становится сначала миром деятельности, а затем деятельностной организацией как одной из единиц 

мира деятельности. Понятия и схемы, сформированные на синтетическом уровне, имеют обобщенное и не-

материальное содержание, являются основными первопричинами любой производственной деятельности. 

Приложением данных понятий к конкретным условиям и времени достигается на культурно-социальном 

уровне. Здесь проектируется и транслируется культура производственной деятельности, выраженная через 

нормы использования и применения элементов простейшего уровня производственной деятельности, с ак-

центом на исходные и конечные результаты. Социально-культурное проектирование производственной дея-

тельности это способ продуктивного воображения, творческого и свободного преобразования реальности на 

основе “модели потребного будущего”. Качество этого проектирования задается самой сущностью культуры, 

которая есть, прежде всего, совокупность способов и результатов освоения и преобразования мира, природы, 

общества, самого человека. Проективная деятельность относится к разряду инновационной, творческой дея-
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тельности, так как она предполагает преобразование реальности за счет формирования мотивов развития, 

строится на базе соответствующей технологии и функциях, которые можно унифицировать, освоить и усо-

вершенствовать [3], выражается в виде реализации проектов развития. 

 
Рис.1. Пространство производственной деятельности предприятия 

 
Рис.2. Структура пространства производственной деятельности 

 

На культурно-социальном уровне формируется технологии производства, функции продукта производ-

ства, мероприятия и мотивы к действиям. Культурно-социальное проектирование организуется в системе 

философских, культурологических, социологических, педагогических позиций [4], [5], [6]. 

Социологический подход к культуре производственной деятельности связан с анализом взаимосвязи куль-

туры с общественным развитием. В широком понимании «культура» охватывает все, что создано людьми – от 

науки и религиозных верований до способов изготовления орудий труда [7]. 

Системный уровень производственной деятельности охватывает более короткий временной промежу-

ток, в нем происходит объединение простейших элементов в более объемные: в цели, действия, способ и 

исходный материал в соответствующих плоскостях. На системном уровне производственный процесс 

оформляется в виде производственных целей, конкурентных действий, способов и исходного материала. 
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Нижний – простейший уровень, производственная деятельность на данном уровне совершается в системе 

конкретных и четких временных точках, они просты, понятны, измеримы, такие элементы составляет основу для 

контроля производственной деятельности. К ним относят задачи, операции по достижению задач, инструменты и 

получаемые результаты. В зависимости от уровня пространства производственной деятельности формируется 

уровни развития рефлексивной культуры управленцев [8]. Специфика данного методологического подхода за-

ключается в переносе центра внимания с «результата» (простейший уровень) на «процесс его получения» (си-

стемный уровень), с «процесса» – на «нормативное предписание (форму) процесса» (культурно-социальный уро-

вень) и, далее, на «механизм», обеспечивающий эффективность процесса (синтетический уровень). 
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Для экономики большинства стран, в том числе и России в современных условиях является характер-

ным наличие внутреннего и внешнего долга государства. Объясняется это отсутствием достаточных финан-

совых средств для выполнения государством своих функций и удовлетворения потребностей страны. Имен-

но поэтому большую актуальность приобретает всесторонний анализ государственного долга, выявление 

проблем в управлении и предложение путей и источников финансирования государственного долга [1].  

Многие страны прибегают к государственным займам как к одному из механизмов осуществления экономи-

ческой политики, поскольку большинство из них испытывают недостаток собственных средств для проведения 

социально-экономических реформ, для осуществления инвестиций, а также погашения имеющихся долговых обя-

зательств. Для оценки проблем и перспектив, связанных с заимствованием средств, проведем анализ государ-

ственного долга РФ за период 2013-2017 года. В таблице 1 представим данные о внутреннем долге РФ. 

Таблица 1 

Объемы внутреннего долга РФ, млрд. руб. [4] 

Год Внутренний долг Абсолютное отклонение Относительное отклонение, % 

2013 4977,90 - - 

2014 5722,24 775,5 14,9 

2015 7241,17 2263,2 45,4 

2016 7307,61 2329,7 46,8 

2017 8003,46 3025,6 60,7 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что государственный внутренний долг имеет положительную 

динамику и в 2017 году он увеличился на 3025,6 млрд. руб. или на 60,7 % к 2013 году. Отличительной особенно-

стью является то, что государственный долг растет за счет внутреннего долга при снижении внешнего. При про-

должении текущей бюджетной политики государственный долг продолжит возрастать и дальше.  

После распада СССР в России по причине перехода всей экономической системы с административно-

командной формы к рыночной в экономике возникли серьезные кризисные явления, в результате которых 

внешний долг начал неуклонно расти. В таблице 2 проанализируем состояние внешнего долга Российской 

Федерации за 2013-2017 года. 

  



87 

 

Таблица 2  

Объемы внешнего долга РФ, млн. долл. США [4] 

Год Внешний долг Абсолютное отклонение Относительное отклонение, % 

2013 50 769,2 - - 

2014 55 794,2 5025 9,9 

2015 54 355,4 3586,2 7 

2016 50 002,3 -766,9 -1,5 

2017 51 211,8 442,6 0,9 

Таким образом, в 2017 году объём внешнего долга России увеличился на 442,6 млн. долл. США или на 

0,9% по отношению к 2013 году. Однако, в 2014 долг существенно увеличился на 9,9%, в 2015 году на 7% по 

сравнению с 2013 годом. Это объясняется снижением цен на нефть, которое привело к росту бюджетного 

дефицита и потребности в государственных займах. 

Для наглядности отразим в виде графика динамику государственного долга Российской Федерации. 

 
Рис. Объемы государственного долга РФ, млрд. руб. 

 

Проблема обслуживания государственного долга находится постоянно в центре внимания Правитель-

ства РФ. Ее решение определяет стабильность национальной валюты, состояние федерального бюджета, зо-

лотовалютных резервов, уровень процентных ставок, инфляции. Однако стоит учитывать и попытки наших 

международных кредиторов использовать долговую проблему для политического давления на Россию. Гра-

мотное урегулирование госдолга становится фактором национальной безопасности и условием проведения 

самостоятельной внешней и внутренней политики.  

Основными проблемами, связанными с нынешним состоянием государственного внутреннего долга яв-

ляются:  

1. Отсутствие планирования на среднесрочном и долгосрочном этапе, в том числе при подготовке про-

екта федерального бюджета, состава и объема государственного долга, а также графиков его погашения.  

2. Недостатком считается отсутствие законодательно закрепленных целей государственного заимство-

вания, а также отсутствие согласованности в политике управления активными и пассивными долгами. 

3. Дефицитный бюджет, который приводит к ускоренному росту государственного внутреннего долга.  

4. Недостаточно развитый рынок ценных бумаг, который станет более цивилизованным при увеличении 

числа инструментов и доли долгосрочным ценных бумаг.  

5. Министерство финансов и Центральный банк РФ сконцентрировали свои усилия на узком «облига-

ционном» сегменте финансового рынка. Управление долгом свелось к планированию объемов и периода об-

ращения очередного выпуска ГКО-ОФЗ.  

6. Отсутствие системы ответственности за эффективность принимаемых решений при осуществлении 

государственной долговой политики [2]. 

В отношении внешнего долга проблемы выглядят следующим образом.  

1. Принципиально разные правовые и экономические подходы практикуются в отношении внешнего 

долга бывшего СССР, принятого на себя Российской Федерацией, и вновь возникающего долга Российской 

Федерации. Если правовой режим первого задан спецификой заключенных международных договоров, то 

использование особых экономических подходов и порядка отражения второго в бюджетной отчетности вряд 

ли оправданно.  

2. Процентные ставки, которые платит Россия по обслуживанию внешнего государственного долга, со-

ставляют от 7 до 13%, что в 3 – 4 раза дороже, чем для развитых стран Европы.  

В качестве основного источника покрытия задолженности считается федеральный бюджет, так как у 

России больше нет возможности делать это за счет новых международных займов.  

Важным резервом является сокращение оттока капитала из страны, однако данный резерв является не-

реализованным в нашей стране. Выделим следующие пути решения этой проблемы: 

1. Усиление контроля над финансовыми потоками; 
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2. Создание благоприятного экономического климата с помощью системных институциональных преобразо-

ваний. К таким преобразованиям могут относиться совершенствование налоговой системы, достижение сбалансиро-

ванности бюджета, улучшение работы банковской и судебной системы, открытая информационная политика [3]. 

Таким образом, регулирование государственного долга в 2017 году будет направлено на поддержание 

умеренной долговой нагрузки и контроля роста расходов на обслуживание государственного долга, а также 

соблюдение показателей, установленных государственной программой «Управление государственными фи-

нансами и регулирование финансовых рынков». В сфере управления суверенными фондами основной зада-

чей выступает повышение доходов от управления средствами Резервного фонда РФ за счет реализации более 

доходных инвестиционных стратегий. 
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Тема импортозамещения находится в зоне повышенного внимания правительства РФ. В результате 

сложившихся на сегодняшний день экономических проблем, а именно в связи с наложением европейскими 

странами множества запретов на экономические транзакции с нашей страной, правительство РФ прибегло к 

глобальному импортозамещению иностранных товаров российскими.  

Импортозамещение в России это не что иное, как тип экономической стратегии, которая направлена на 

создание в стране конкурентоспособной промышленности и продукции, в результате стимулирования мо-

дернизации производства, а также на разработку и применение передовых промышленных и сельскохозяй-

ственных технологий, защиту отечественного производителя, замещая при этом импортируемые товары и 

технологии продуктами национального производства. 

 Данная стратегия лежит в основе развития отечественной экономики и является одной из причин нала-

живания новых внешнеэкономических связей.  

Анализируя структуру импорта в РФ, можно заметить, что она практически статична на протяжении дли-

тельного времени, даже при реализации соответствующих правительственных мер. Анализ позволил выявить 

наиболее перспективные направления, конкуренция на которых существенно снизится в условиях финансового 

кризиса. Финансовый кризис оказывает двоякое воздействие на российскую экономику: с одной стороны снижа-

ется устойчивость отраслей, которые формируют основные статьи российского экспорта, а с другой стороны со-

здаются благоприятные условия для развития производителей внутреннего рынка. Правительством России преду-

смотрены действия по 19 отраслям промышленности, рассчитанные на несколько лет, однако для осуществления 

таких крупных планов необходимы значительные денежные вложения, которые составляют приблизительно159 

млрд. рублей из бюджета страны. Проведя расчеты, эксперты пришли к выводу, о том, что после таких изменений 

в бюджет за 20 лет поступит около 2,2 трлн. рублей и будет прирост в 13,6 раз больше [1]. При правильном ходе 

работы программы, ситуация 2014 г. с введенными жесткими санкциями западными странами лишь обратила по-

ложение российской экономики к благополучному росту и совершенствованию.  

В наличии имеется практически вся совокупность факторов, создающих базу, целесообразное использование 

которой может значительно изменить расстановку сил в экономике, обозначив следующие тенденции.(рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Тенденции от целесообразного использования совокупности факторов 
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Следует отметить, что для России представляет опасность зависимости от импорта. На данный момент 

особое внимание принадлежит соотношению импорта и отечественного производства машин и оборудова-

ния, поскольку именно от него зависит исход структурных преобразований в экономике и вывода ее из кри-

зиса. 

 На протяжении последних 15 лет отечественное машиностроение находится на порядок ниже по срав-

нению с зарубежными конкурирующими фирмами, располагающими средствами. Импорт продукции маши-

ностроения в больших объемах, включая импорт через сборку, лишает Россию рабочих мест в высокотехно-

логичных и наукоемких видах деятельности. Развитие отечественного машиностроения позволит решить 

проблему обновления технологической структуры экономики. Решив эту задачу, Россия получит возмож-

ность решать долгосрочные и текущие задачи социальной и экономической политики, например, перевод 

экономики на инновационный путь развития.  

Введенные западными странами санкции в 2016 г. заставили правительство России посмотреть на про-

блему более широко и сформировать масштабную программу, которая охватывает большее количество от-

раслей, в которых задача импортозамещения стала актуальной. Структурные преобразования экономики ста-

новятся объективной исторической необходимостью. Программа правительства по импортозамещению при-

вела к утверждению новой редакции Государственной программы «Развитие промышленности и повышение 

еѐ конкурентоспособности» [2], а затем и к ряду других законодательных актов, цель которых заключается в 

более четком позиционирование роли госудаства в процессе импортозамещения. Роль государства в процес-

се импортозамещения, представлена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Роль государства в процессе импортозамещения 

 

Выпуск качественной конкурентоспособной продукции, снижение импортоемкости производства и объемов 

некритического импорта являются важными задачами экономического развития РФ. Невозможно полностью от-

казаться от импортной продукции, однако стоит задействовать спящий ресурс импортозамещения. Здесь есть ва-

рианты – либо самостоятельное создание нового производства, либо привлечение инвесторов. В сложившихся 

условиях малейшая попытка замещать весь импорт – это не что иное, как утопия, при этом проблема импортоза-

мещения не должна решаться в ущерб качеству. Устойчивое развитие отечественной экономики зависит от еѐ 

сбалансированности по экспорту, импорту и внутреннему производству и потреблению. В результате глубокого 

мирового финансово-экономического кризиса, различного рода форс-мажорных обстоятельств, более устойчивой 

будет являться та экономика, в которой и экспорт, и импорт стратегически важной продукции не превышают чет-

верти от национального производства. На наш взгляд, этот подход поможет решению проблемы импортозамеще-

ния, так как сегодня Россия импортозависима даже в стратегических оборонных отраслях. Как прокомментировал 

ситуацию президент нашей страны: «Программы импортозамещения должны работать на создание в России мас-

сового слоя производственных компаний, способных быть конкурентными не только внутри страны, но и на меж-

дународных рынках».  

В результате были составлены нормативные документы, которые необходимы для полной и плодотворной 

работы по этому вопросу. Осуществление данной политики в результате поможет наладить экономику нашей 

страны, а также выдвинуть ее на высокий мировой уровень, что приведет к развитию международных связей и 

торговли. Экономика России имеет в наличие для развития импортозамещения необходимые производственные 

ресурсы – некоторые резервные производственные мощности, топливо и энергию, металл и их синтетические 

заменители, недоиспользованные сельскохозяйственные угодьями в различных климатических зонах, пресная 

вода, химические удобрения, углеводородное сырье для нефтехимии, трудовые ресурсы с достаточно высоким 

образовательным уровнем, обширным научным потенциалом и многим другим. Также следует обратить внима-

ние на инвестиции, потому что из-за высоких процентов кредитных ставок и низких темпов роста ограничиваются 

возможности внутреннего инвестирования. Поэтому главная государственная поддержка должна быть направлена 

на сферу, где возможности по достижению результатов наиболее реальны и займут кратчайшие сроки. Фактор 

времени тоже играет значительную роль, поскольку отказаться от импорта можно сейчас, а вот замещающая про-

Роль государства  
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мышленная мощность еще не достаточно подготовлена к нагрузке, которая может свалиться на нее в ближайшее 

время. Вначале необходимо грамотно просчитать все сроки и делать ставку на реальные возможности, чтобы в 

результате не произошел полнейший крах производства.  

Каждая страна имеет свою эффективную экономическую модель. Одним из главных условий успешности 

является благосостояние граждан. В стране действительно развивающейся в положительном направлении, уро-

вень жизни населения растет, люди стабильно получают зарплату. Конкурентоспособная российская экономика – 

это важнейшая задача государства. Она, безусловно, окажет влияние на повышение числа рабочих мест и уровень 

жизни населения. Усилившаяся конкуренция на мировом рынке только еще раз подтверждает, насколько важной 

является внешняя торговля в жизни любой страны. Если государство имеет огромную незадействованную в сель-

ском хозяйстве площадь, то недостаточность плотности населения может создать предпосылки для нарушения 

экономической целостности данной страны. Расширив собственный рынок продовольственных товаров, можно 

решить эту проблему. Промежуточные итоги показывают, что в настоящий момент удалось завершить только 

начальный этап импортозамещения – осознана проблема и начата работа по ее решению с жизненно важных для 

страны отраслей: пищевой и оборонной. Переходя на новый этап, перед Россией открываются новые горизонты 

со своими перспективами и трудностями, которые еще предстоит решить.  

Таким образом, проведение стратегии импортозамещения для государства послужит развитием пред-

принимательской деятельности и самой экономики в целом, строительство заводов, птицефабрик и других 

производственных площадей, снижение безработицы в стране, а потребитель получит качественные и здоро-

вые продукты питания. Импортозамещение как экономический инструмент, учитывая сложившуюся ситуа-

цию, является в настоящее время наиболее актуальной задачей для нашей страны. В результате произойдет 

увеличение объемов производства в отраслях агропромышленного комплекса, что обеспечит продоволь-

ственный рост страны, повышение объемов выпуска конкурентоспособной машиностроительной продукции, 

улучшение условий труда населения. 
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Потенциальное социально-экономическое развитие регионов в решающей степени зависит от инвестицион-

ных возможностей, рациональной структуры капитальных вложений и источников финансирования инвестиций в 

основной капитал. На постсоветском пространстве закономерным является пристальное внимание российских 

исследователей к проблемам инвестиций на региональном уровне [1, 3, 4, 5]. Для многих российских регионов 

при инвестировании все более актуальной становится необходимость учитывать экологические ограничения. В 

полной мере это относится к одному из регионов Восточной Сибири – Республике Бурятия, которая как субъект 

Российской Федерации (РФ) входит в состав Сибирского федерального округа (СФО) и является частью Байкаль-

ской природной территории. Для Республики Бурятия учет «байкальского фактора» в оценке социально-

экономического развития и инвестиционных процессов имеет особое значение [2].  

Объемы и структура инвестирования в регионах во многом определяются состоянием инвестиционного 

климата и инвестиционной привлекательностью на конкретной территории. Данные официальной статисти-

ческой информации [6] и проведенные расчеты позволили провести сравнительный структурный анализ ин-

вестиций в основной капитал в Республике Бурятия. В экономике Бурятии индекс физического объема инве-

стиций в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) в 2015 г. составил 90,5%, в 2016 г. – 78,1%, 

то есть в 2016 г. объем инвестиций снизился в большей степени (на 21,9%), чем в 2015 г., что в принципе 

отражает ситуацию с ухудшением инвестиционного климата в экономике Республики Бурятия.  

По объему инвестиций в основной капитал на душу населения Республика Бурятия занимает лишь 78-е ме-

сто в Российской Федерации. В 2015 году этот показатель был равен 37,0 тыс. руб. в фактически действовавших 

ценах, что значительно уступает значению данного показателя не только по Российской Федерации (99,4 тыс. 

руб.), но и по Сибирскому Федеральному округу (71,6 тыс. руб.), частью которого Республика Бурятия является.  

О низком уровне развития экономического потенциала и предпринимательского сектора в Бурятии свиде-

тельствует и невысокий удельный вес частных инвестиций в основной капитал (37,7% в 2015 г. против 59,0% в 

СФО и 59,5% в РФ). В структуре форм собственности на государственные и муниципальные инвестиции в Рес-

                                                           
10  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект  

16-02-00650 а) 
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публике Бурятия в 2015 году приходилось соответственно 30,1% и 9,6% всех инвестиций в основной капитал, в то 

время как в СФО – 15,1% и 4,7%, в РФ – 13,7% и 2,6%. Соответствующим является и распределение инвестиций в 

основной капитал по источникам финансирования (табл. 1). В Республике Бурятия доля собственных средств ни-

же, а среди привлеченных преобладают бюджетные средства, прежде всего средства федерального бюджета 

(18,4%, или 61,5% от объема бюджетных средств). На консолидированный бюджет Республики Бурятия в 2015 г. 

приходилось 28,1% всех бюджетных средств, а удельный вес местных бюджетов составил 10,4%. 

Таблица 1 

Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2015 г. (в процентах) 

Источники финансирования Республика  

Бурятия 

Сибирский  

Федеральный 

округ 

Российская  

Федерация 

Собственные средства 44,1 52,4 50,2 

Привлеченные средства 55,9 47,6 49,8 

из них:    

- кредиты банков 0,5 6,4 8,1 

- бюджетные средства 29,9 16,0 18,3 

в т.ч.:    

- федеральный бюджет 18,4 10,1 11,3 

- бюджеты субъектов РФ 8,4 3,9 5,7 
 

О потенциале экономического развития территории можно судить по технологической и отраслевой 

структуре инвестиций в основной капитал, сравнительные показатели по которым представлены в таблице 2 

и на рис. 1 (по Республике Бурятия, Сибирскому Федеральному округу и Российской Федерации в целом). 

Таблица 2 

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов в 2015 г. (в процентах) 

Виды основных фондов Республика  

Бурятия 

Сибирский  

Федеральный округ 

Российская  

Федерация 

Жилища 14,1 12,5 15,0 

Здания (кроме жилых) и сооружения 43,5 43,5 41,4 

Машины, оборудование, транспортные 

средства 

36,3 37,0 34,7 

Прочие 6,1 7,0 8,9 

Итого 100,0 100,0 100,0 
 

 
Рис. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Республике Бурятия 

(РБ), по Сибирскому Федеральному округу (СФО) и Российской Федерации (РФ) в 2015 г. (в процентах) 

 

Как видно из таблицы 2, по структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов Рес-

публика Бурятия незначительно отличается от средних значений по СФО и РФ. Гораздо более значительные 

различия наблюдаются в структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 

(рис.). В Республике Бурятия в такой структуре преобладает транспорт и связь (38,6% всех инвестиций, в том 

числе на связь – 11,1%). Данные значения превышают аналогичные и также достаточно высокие показатели 

по Сибирскому Федеральному округу и Российской Федерации. Кроме того, в Бурятии значительные удель-

ные веса в объеме инвестиций приходятся на добычу полезных ископаемых (18,5% в 2015 г., что соответ-

ствует средним значениям по РФ, но ниже, чем по СФО), а также на производство и распределение электро-



92 

 

энергии, газа и воды (10,6% в 2015 г.), превышая аналогичные показатели по СФО и РФ. В то же время ха-

рактерным и свойственным для экономики Бурятии является невысокий удельный вес инвестиций в обраба-

тывающие производства (4,9%), что существенно ниже аналогичного показателя по РФ (15,7%) и особенно 

по СФО (19,8%). Также обращает на себя внимание относительно низкая доля инвестиций в сельское хозяй-

ство, в операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. 

Таким образом, сравнительный структурный анализ инвестиций в основной капитал в одном из восточ-

но-сибирских субъектов РФ показывает, что на фоне неблагоприятного инвестиционного климата и спада 

производства в экономике Республики Бурятия роль частных инвестиций в регионе является невысокой 

(чуть более трети всех инвестиций в основной капитал), в основном преобладают государственные инвести-

ции, финансируемые в значительной степени за счет федерального бюджета. При этом анализ отраслевой 

структуры инвестиций в основной капитал демонстрирует такие приоритетные направления капитальных 

вложений как дальнейшее развитие транспортного комплекса и связи, рост добычи полезных ископаемых и 

производства электроэнергии. При этом очевидны значительно более низкие по сравнению со средними зна-

чениями по Сибири и РФ инвестиционные вложения в сферу услуг и особенно в обрабатывающие производ-

ства, когда-то (еще в советское время) достаточно развитые в Бурятии отрасли.  
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Понятие риска используется во всех естественных науках. И в каждом случае исследование риска бази-

руется на предмете исследования данной науки и опирается на собственную методологию. Такое многообра-

зие направлений исследования определяется многоаспектностью риска. Поэтому риск – это явление сложное 

и разностороннее, предполагающее широкие аспекты использования. Это обуславливает возможность мно-

гообразия трактовок риска с разных точек зрения. 

Риск, как экономическая категория, изучается в рамках различных научных концепций. В рамках отече-

ственных научных теорий проблеме риска уделялось значительно меньше внимания. В 1920-х гг. в России 

нормативно регулировался хозяйственный риск, однако, учитывая последующее уничтожение предпринима-

тельства с середины 1930-х гг. категория "риск" была признана буржуазной. Это связано с тем, что в рамках 

марксистко-ленинской экономической концепции риск не являлся предметом изучения. Фундаментальный 

подход представлен в исследовании Ф. Найта «Риск, неопределенность и прибыль», в рамках которого риски 

разделены на два вида: исчисляемые, которые могут быть застрахованы (такие риски становятся статьей из-

держек производства, вычитаемой из прибыли) и риски, вероятность которых неисчислима, но которые объ-

ясняют существование непредвиденного дохода/расхода коммерческих организаций. 

Следует отметить, что теория риска прошла длительной путь развития, но при этом однозначного по-

нимания риска так и не выработано. Российские и зарубежные ученые определяют риск следующим образом: 

- потенциальная, количественно измеримая вероятность потерь. В данном случае риск характеризуется 

неопределенностью, возникающей в силу возможного проявления неблагоприятных последствий в ходе 

осуществления хозяйственной деятельности; 

- вероятность неполучения запланированных доходов и прибыли или возникновения убытков и потерь; 

- неопределенность будущих финансовых результатов; 

- стоимостное выражение вероятности получения потерь; 

- вероятность потери финансовых или материальных ценностей в результате осуществления деятельности в 

условиях изменчивости и нестабильности или просто отличных от запланированных и просчитанных заранее; 

- вероятность ошибки или успеха того или иного выбора альтернативной ситуации; 

- и др. трактовки риска  

Однако традиционным считается следующее понимание риска:  
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1) возможная неудача, опасность потерь, которые могут наступить при реализации выбранного реше-
ния из имеющихся альтернатив; 

2) ситуативная характеристика (составляющая) результатов хозяйственной деятельности; 
3) возможность получения потерь либо "действие на удачу" [5]. 
Таким образом, обязательной сущностной составляющей риска является его вероятностная природа и 

неопределенность результата. Следовательно, чтобы наиболее точно раскрыть категорию «риск» следует 
трактовать его через «вероятность» и «неопределенность». 

Дефиниция «вероятность» является базовой для теории вероятностей и позволяет количественно опре-
делить степени возможности наступления события. Вероятностью наступления события будет определенное 
число, которое тем выше, чем более вероятно наступления события. Вероятность – это возможность получе-
ния запланированного результата. И здесь важным является определение частоты наступления определенно-
го события. Примером этого события может выступить факт получения дохода при реализации продукции, 
поскольку невозможна такая ситуация, когда предприятие продавало бы продукцию, не имея на нее цены (в 
конце концов, цена может быть нулевой, в таком случае и доход будет нулевым). 

При выборе решений в условиях риска часто используется интуиция, а также опыт и знания менеджера, 
накопленные в процессе его работы и служит базой автоматических навыков в деятельности. Наличие ком-
плекса стандартных, однотипных действий позволяет в определенных типовых ситуациях действовать опе-
ративно. Но в нестандартной ситуации риск-менеджеру необходимо переходить от стереотипных решений к 
поискам индивидуальных, приемлемых в конкретной ситуации и оптимальных решений. 

Эффективность принятия решения во многом зависит от быстроты реакции на изменения условий рынка, эко-
номической ситуации, финансового состояния коммерческой организации. Поэтому менеджер должен базироваться 
на знании стандартных приемов управления риском, на умении быстро и правильно оценивать конкретную эконо-
мическую ситуацию, на способности быстро найти хороший, если не единственный выход из этой ситуации. 

Таким образом, зная методы, приемы, способы решения тех или иных хозяйственных задач, можно до-
биться ощутимого успеха в конкретной ситуации, сделав ее для себя более или менее определенной. 

Рассматривая риск применительно к экономической сфере на передний план выступает хозяйственный 
риск, одним из наиболее распространенных проявлений которого в современной практике выступает финан-
совый риск. 

Финансовый риск в широком понимании – это вероятность возникновения неблагоприятных событий в 
форме потери дохода или капитала в случае неопределенности хозяйственной деятельности. В узком смысле 
слова финансовый риск – это вероятность наступления неблагоприятного события при осуществлении кон-
кретной финансовой операции в условиях неопределенности ведения хозяйственной деятельности. 

В научных исследованиях существуют различные интерпретации финансового риска. 
И. Т. Балабанов, Л. Н. Лобанова, Д. А. Чугунова, М. Ю. Печанова рассматривают финансовые риски как 

спекулятивные, природой наступления которых является вероятность наступления ущерба в результате про-
ведения операций на финансовых рынках [1,4].  

И.А. Бланк трактует финансовые риски как результат выбора альтернативного финансового решения 
собственниками или менеджерами в силу получения желаемого финансового результата деятельности при 
вероятности наступления финансовых потерь при неопределенности условий ее реализации [2]. 

В.В. Ковалев ограничивает финансовые риски дефицитом средств для выплаты процентов по кредитам 
и займам [3]. А Френк Дж.Фабоцци соединяет финансовый риск с неравномерностью потока платежей по 
требованиям и обязательствам. 

Выделим основные сущностные характеристики финансовых рисков для более глубокого понимания их 
природы. 

1) Объективная неопределенность рисков, связанная с непредсказуемым характером поведения внеш-
ней среды и ее воздействием на результаты хозяйственной деятельности. Неопределенность предполагает 
всю совокупность факторов, появляющихся в рисковой ситуации в силу того, что хозяйствующий субъект не 
обладает всей полной информации о контрагентах или бизнес-процессах;  

2) Всеобщий характер рисков, т.е. риски присущи любой хозяйственной ситуации вызывая разный уро-
вень потерь и принося доходы, отличные от запланированных; 

3) Специфической чертой финансовых рисков является наличие в той или иной степени субъективной 
природы их возникновения, т.е. в основном связаны с результатами человеческой деятельности. Именно 
предприниматель, риск-менеджер или иное лицо, принимающее решение, делает выбор из множества аль-
тернатив, оценивая степень рискованности ситуации;  

4) Лимитированность границ финансовых рисков – любой риск имеет свое ограничение – вероятность 
достижения цели. Вероятность отличается от неопределенности тем, что неопределенность риска измерить 
невозможно, а вероятность наступления риска есть количественная мера его наступления и полученных ре-
зультатов проявления; 

5) Альтернативность выбора при принятии и реализации решений – любое управленческое решение 
предполагает выбор предпринимателя в ситуации неопределенности и конкретных условиях риска. А также 
перед хозяйствующим субъектом стоит задача осуществлять свою деятельность в условиях риска или отка-
зать от риска и не осуществлять ее. 

6) Осознанное принятие риска и его последствий – хозяйствующий субъект точно понимает рискован-
ность своей деятельности, но ради реализации запланированных целей осознано идет на риск, несмотря на 
потенциальную возможность получения как положительных, так и отрицательных последствий в виде ущер-
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ба или неполучение / недополучение запланированного дохода в результате осуществления операции. Как 
правило, при оценке рискованности бизнеса оценивают исключительно отрицательные последствия деятель-
ности, нежели будущие доходы; 

7) Волантильность, т.е. изменчивость проявления риска во времени; 

Выделенные сущностные характеристики финансовых рисков дают нам возможность сформулировать 

авторскую трактовку «финансового риска», под следует понимать вероятность получения дополнительных 

доходов или наступления неблагоприятных последствий в виде финансовых потерь в условиях неопределен-

ности осуществления хозяйственной деятельности и принятии одного из альтернативных вариантов управ-

ленческих решений.  

Частным случаем, наиболее ярким и наглядным проявлением финансовых рисков являются банковские 

риски. Функционирование современного коммерческого банка невозможна без риска. Риск свойственен лю-

бой банковской операции в разных масштабах и с разным уровнем компенсации. 
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Иностранные инвестиции играют одну из главных ролей в развитии государства, и без грамотно органи-

зованного инвестиционного климата ни одна страна мира не сможет нормально функционировать, так как 

иностранные капиталовложения являются одним из важных факторов ускорения как технического прогресса, 

так и экономического.  

В России на протяжении уже нескольких лет отток капитала превышает его приток, что является острой 

проблемой для экономики, так как вывоз капитала, не компенсируемый его равнозначным ввозом из-за ру-

бежа, является одной из основных причин сокращения объема валовых внутренних инвестиций, что сдержи-

вает процесс расширенного воспроизводства. Также, в результате этого обостряется проблема нехватки ка-

питала внутри страны для инвестиций в реальный сектор экономики. Недостаток инвестиционных средств 

препятствует созданию новых товаров, услуг и выходу на новые рынки, техническому переоснащению для 

повышения эффективности и конкурентоспособности российской продукции, а также проведению научных 

исследований и переобучению персонала [1, c. 11]. 

В связи с этим представляется важным рассмотреть динамику притока и оттока капитала в Россию за про-

шедшие несколько лет. Так, в 2016 г. финансовый счет сводился с превышением вывоза частного капитала над его 

ввозом (таблица 1). Но, по сравнению с 2015 г., сальдо финансового счета платежного баланса России уменьши-

лось на 50,4 млрд дол. США. Подобное превышение ввоза над вывозом иностранного капитала было характерно 

не для всех форм международного движения капитала, а только для производных финансовых инструментов и 

прочих инвестиций. Ввоз же прямых и портфельных инвестиций в 2016 г. превзошел их вывоз за рубеж. 

Таблица 1  

Сальдо финансового счета платежного баланса РФ, млрд дол. США 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сальдо финансового счета (Чистое кредито-

вание (+)/ Чистое заимствование (-) 
58,34 88,7 55,6 24,1 23,4 71,6 21,4 

Прямые инвестиции 9,44 11,7 -1,8 17,3 35 15,3 -10,3 

Чистое приобретение финансовых активов 52,6 66,8 48,8 86,5 57 22,1 22,6 

Чистое принятие обязательств 43,16 55,1 50,6 69,2 22 6,8 32,9 

Портфельные инвестиции 1,5 15,2 -17 11 39,9 26,4 -2,4 

Чистое приобретение финансовых активов 3,4 9,8 2,3 11,75 16,7 13,5 0,6 

Чистое принятие обязательств 1,9 -5,4 19,3 0,75 -23,2 -12,9 3 

Производные финансовые инструменты 1,9 1,4 1,3 0,3 5,3 7,4 0,5 

Чистое приобретение финансовых активов -8,8 -16,4 -16,7 -8,5 -16,6 -21,2 -13,1 

Чистое принятие обязательств -10,7 -17,8 -18 -8,8 -21,9 -28,6 -13,6 

Прочие инвестиции 8,8 47,72 43,1 17,6 50,7 20,8 25,4 

Чистое приобретение финансовых активов 19,3 83,42 83,7 80,8 24 -15,5 -1,3 
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прочее участие в капитале 0,3 1,3 0,2 0,7 0,2 0,9 0,9 

наличная иностранная валюта -14,8 -3,4 2,2 -0,5 41,8 -19,3 6,2 

текущие счета и депозиты -2,8 21,2 15,7 17,1 -18,8 -3 -18,8 

ссуды и займы 9,2 23,9 14 21,2 -20,2 -1,2 6,2 

страховые, пенсионные программы  0,3 0,32 0,3 0,6 1,5 -0,3 0,2 

торговые кредиты и авансы 0,8 3,5 7,8 7,6 6,4 5,5 -0,5 

задолженность по товарным поставкам 0,8 1,6 1,9 1,1 -1,3 0,5 1 

сомнительные операции 25,8 33,3 38,8 26,5 8,6 1,5 0,8 

прочая дебиторская задолженность -0,3 1,7 2,8 6,5 5,8 -0,1 2,7 

Чистое принятие обязательств 10,5 35,7 40,6 63,2 -26,7 -36,3 -26,7 

прочее участие в капитале 0 0 0,015 -0,003 -0,002 0,025 -0,02 

наличная национальная валюта 0,022 -0,26 0,93 1,8 -1 -0,2 -0,023 

текущие счета и депозиты 19,5 20,5 28,7 16,2 -20,1 -32,5 -16,4 

ссуды и займы -9,9 14,3 8,8 43,6 -8,9 -2,9 -12,5 

страховые, пенсионные программы -0,016 0,155 0,035 0,16 0,7 -0,04 -0,08 

торговые кредиты и авансы 0,053 0,26 0,5 0,18 0,35 -0,6 0,05 

прочая кредиторская задолженность 0,8 0,75 1,6 1,3 2,2 -0,09 2,2 

специальные права заимствования 0,002 -0,003 -0,002 0,001 -0,001 0 0,002 

Резервные активы 36,7 12,6 30 -22,1 -107,5 1,7 8,2 

Чистые ошибки и пропуски -9,1 -8,6 -10,4 -8,9 7,9 3,1 -2,8 

Источник: [2] 
 

Начавшееся в 2014 г. сокращение вывоза и ввоза прямых инвестиций продолжалось до 2015 г., но в 

2016 г. их ввоз увеличился. Так, чистое принятие обязательств возросло по сравнению с 2015 г. на 25,1 млрд 

дол. США и стало составлять 32,9 млрд дол. США, а чистое приобретение финансовых активов осталось 

практически неизменным и увеличилось лишь на 0,5 млрд дол. США. Также, в 2016 г. произошло увеличе-

ние накопленных за рубежом прямых инвестиций российских резидентов (Таблица 2). По данным междуна-

родной инвестиционной позиции с 411,2 млрд дол. США в 2014 г. и 367,6 млрд дол. США в 2015 г. до 419,4 

млрд дол. США в 2016 г. Возрос также объем прямых инвестиции, накопленных нерезидентами в России (с 

371,5 млрд дол. CША в 2014 г. до 347,6 млрд дол. США в 2015 г. до 462,7 млрд дол. США в 2016 г.).  

Дело с портфельными инвестициями складывалось так же, как и с прямыми – в 2016 г. их ввоз превысил вы-

воз. Здесь же чистое приобретение финансовых активов резко уменьшилось с 13,5 млрд дол. США в 2015 г. до 0,6 

млрд дол. США, а чистое принятие обязательств возросло с -12,9 млрд дол. США до 3 млрд дол. США.  

Также, российские инвесторы продолжали в рекордных с середины прошлого десятилетия размерах поку-

пать иностранные облигации, в результате чего накопленный ими объем иностранных портфельных инвестиций 

вырос с 56,6 млрд дол. США в 2014 г. и 68,1 млрд дол. США в 2015 г. до 72,1 млрд дол. США в 2016 г. В то же 

время иностранные инвесторы избавлялись от российских акции и облигации, и, как следствие, объем накоплен-

ных ими ценных российских бумаг падал – с 156,4 млрд дол. США в 2014 г. до 140,4 млрд дол. США в 2015 г. В 

2016 г. ситуация несколько изменилась – величина накопленных иностранными инвесторами портфельных инве-

стиций увеличился на 72,9 млрд дол. США и стала составлять 213,3 млрд дол. США. 

Таблица 2  

Международная инвестиционная позиция России, млрд дол. США 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Международная инвестиционная позиция 18,4 149,5 142,3 131,9 310 335,3 226,7 

Активы  1171 1244,7 1380,6 1474,6 1274,8 1173,3 1232,5 

Прямые инвестиции 361,1 361,7 409,5 479,5 411,2 367,6 419,4 

участие в капитале и акции инвестиционных 

фондов 
314,3 287,2 327,5 400,4 323,4 279 322,2 

долговые инструменты 46,8 74,5 82 79,1 87,8 88,6 97,2 

Портфельные инвестиции 36,6 42,4 48,3 53,7 56,6 68,1 72,1 

участие в капитале и акции инвестиционных 

фондов 
3,9 4,5 5,3 3,2 4,4 2,8 3,2 

долговые инструменты 32,7 37,9 43 50,5 52,2 65,3 68,9 

Производные финансовые инструменты 1,6 5,7 5,5 5,9 17,5 11,1 6,8 

Прочие инвестиции  292,3 336,3 379,7 425,8 404 358 356,5 

прочее участие в капитале 1,9 3,2 3,4 4,2 4,4 5,3 6,2 

наличная валюта и депозиты 124,7 139,8 159,4 173,4 181,3 148,1 135,7 

ссуды и займы 145,3 166,5 179,7 197,8 166,7 161,6 178,3 

страховые и пенсионные программы 1,1 1,4 1,8 2,2 2,3 1,5 2,1 

торговые кредиты и авансы 9,8 13,8 21,5 28,2 31,3 30,7 23,4 
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прочая дебиторская задолженность 9,5 11,6 13,9 20 18 10,8 10,8 

Резервные активы 479,4 498,6 537,6 509,6 385,5 368,4 377,7 

Обязательства  1152,6 1095,2 1238,3 1342,7 964,8 838 1005,8 

Прямые инвестиции 489 454,9 514,9 565,6 371,5 347,6 462,7 

участие в капитале и акции инвестиционных 

фондов 
425,8 370,6 394,7 409,8 236,1 207,8 321,3 

долговые инструменты 63,2 84,3 120,2 155,8 135,4 139,8 141,4 

Портфельные инвестиции 277 225 270,7 273,7 156,4 140,4 213,3 

участие в капитале и акции инвестиционных 

фондов 
231,4 176 194,4 195,1 111,2 101,8 163,1 

долговые инструменты 45,6 49 76,3 78,6 45,2 38,6 50,2 

Производные финансовые инструменты 2,8 5,9 4,3 4,4 21,5 9,2 6,5 

Прочие инвестиции  383,8 409,4 448,4 499 415,4 340,8 323,3 

прочее участие в капитале 0 0 0 0 0 0 0,2 

наличная валюта и депозиты 140,1 157,6 189,4 201,9 162,5 119,3 107,5 

ссуды и займы 229,4 236,8 241,6 278,4 234,1 206 199,2 

страховые и пенсионные программы 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 0,6 0,6 

торговые кредиты и авансы 2,1 2,4 2,9 3,1 3,5 2,9 2,9 

прочая кредиторская задолженность 3,3 3,6 5,4 6,4 6,3 4,1 5,3 

специальные права заимствования 8,7 8,7 8,7 8,7 8,2 7,9 7,6 

Источник: [6] 
 

Сокращались и накопленные российскими резидентами иностранные производные финансовые инстру-

менты и накопленные нерезидентами российские производные финансовые инструменты. Об этом так же 

свидетельствуют данные международной инвестиционной позиции России: за прошедший год требования по 

производным финансовым инструментам сократились с 11,1 до 6,8 млрд дол. США, обязательства по этим 

инструментам – с 9,2 до 6,5 млрд дол. США.  

Потоки прочих инвестиции шли в 2016 г. разнонаправленно. Так, российские резиденты сокращали 

свои запасы иностранной валюты на руках, текущих счетах и депозитах и в 2016 г. их объем составил 135,7 

млрд дол. США, а нерезиденты сокращали свои запасы рублей (из-за девальвации рубля) и в прошедшем 

году составили 107,5 млрд дол. США. Начавшееся в 2013 г. сокращение объема накопленных ссуд и займов 

нерезидентами продолжалось, и в 2016 г. он стал составлять 199,2 млрд дол. США, хотя предоставление им 

торговых кредитов и авансов возобновилось еще в 2014 г.  

Что касается полученных от нерезидентов ссуд в 2015 г., то, как и в 2014, их накопленный объем со-

кращался в основном за счет погашения ранее полученных ссуд в условиях резкого сокращения притока но-

вых ссуд. В 2016 г. их объем, наоборот, возрос с 161,6 до 178 млрд дол. США., что означает возобновление 

притока новых ссуд в страну. Но, вместе с тем, продолжил сокращаться c 2013 г. накопленный объем полу-

ченных от нерезидентов торговых кредитов и авансов из-за сокращения объемов российского импорта това-

ров и услуг и в 2016 г. составил 23,4 млрд дол. США (в 2015 г. – 30,7 млрд дол. США).  

Обращает на себя внимание идущее четвертый год сокращение объемов статьи «Сомнительные опера-

ции», охватывающей имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услуга-

ми, с покупкой/продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводом на собственные счета за 

рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств. Можно предположить, 

что это следствие усиления банковского и таможенного надзора в нашей стране, а также разворачивающейся 

в мире и в России кампании по большей прозрачности офшорной деятельности [3, c. 16].  

Таким образом, проведенный анализ говорит о том, что в России в прошедшем году произошел значи-

тельный спад оттока иностранных инвестиции, но вывоз капитала, как и прежде, превысил его ввоз, что ха-

рактеризует инвестиционный климат как неблагоприятный для вложении иностранного капитала в экономи-

ку РФ. Данный феномен обусловливается антироссийскими санкциями, направленными на уменьшение вли-

яния России на мировой арене и снижения ее потенциала. Но, несмотря на это, приток прямых и портфель-

ных инвестиций в 2016 г. превзошел их отток из страны. Хотя отток прочих инвестиций увеличился, нельзя 

не отметить некоторые позитивные стороны в их движении, такие как возобновление получения новых ссуд 

в стране, а также сокращение количества фиктивных операций.  

Но данных изменений недостаточно, чтобы говорить об улучшении ситуации, связанной с притоком ка-

питала в РФ. В будущем году все может поменяться не в лучшую сторону. Поэтому, для того, чтобы улуч-

шить динамику притока и оттока инвестиций в настоящее время необходим не только поиск новых форм и 

методов взаимных капиталовложении, но и создание современной инфраструктуры инвестиционного ком-

плекса в области внешнеэкономического сотрудничества. Привлечение иностранных инвестиции в россий-

скую экономику требует значительных организационных усилии как от российских федеральных и регио-

нальных властей, так и от отдельных предприятии и финансовых институтов. Оно должно быть направлено 

на оживление экономики и получение доступа к передовым технологиям и методам управления, а также спо-

собствовать эффективному производству, интеграции в мировую экономическую систему [4, c. 10]. 
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Существуют различные определения инновационной инфраструктуры региона. В наиболее общем виде – 

это комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновационной 

деятельности. Элементы инфраструктуры могут быть рассмотрены развернуто [1] или кратко как инноваци-

онно-технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые центры и другие 

организации, выполняющие обеспечивающие функции.  

Рассмотрим определения некоторых из них.  

Индустриальные парки. 

ГОСТ Р 56301-2014 дает следующее определение индустриального парка. Индустриальный (промыш-

ленный) парк: «Управляемый специализированной управляющей компанией комплекс объектов недвижимо-

го имущества, состоящий из земельного участка (участков) с производственными, административными, 

складскими и иными зданиями, строениями и сооружениями, обеспеченный инженерной и транспортной 

инфраструктурой, необходимой для создания нового промышленного производства, а также обладающий не-

обходимым правовым режимом для осуществления производственной деятельности» [2]. Первые структуры, 

подпадающие под данное определение в России появились гораздо раньше времени опубликования данного 

ГОСТа, в качестве прообраза индустриальных парков иногда рассматриваются особые экономические зоны 

ОЭЗ [3]. Которые появились в рамках выполнения постановления Верховного Совета СССР «О концепции пе-

рехода к регулируемой рыночной экономике в СССР», которое было принято в 1990 году. Позже было создано 

еще 13 подобных хон, каждая в одном из регионов России. Они не оказали сколь либо существенного влияния 

на развитие тех территорий, где они были созданы. Фактически данный институт прекратил свое существова-

ние и был возрожден с принятием Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации» в 2006 году. По результатам исполнения данного закона было создано 23 осо-

бых экономических зоны различного типа. Они так и оставались отдельными уникальными проектами. Широ-

кое тиражирование практики индустриальных парков связано с созданием особой экономической зоны про-

мышленно-производственного типа «Калуга» в соответствии с Постановлением №1450 Правительства Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2012 года на территории Людиновского района Калужской области. На начало 

2017 года на территории области в рамках 12 индустриальных парках общей площадью 5908 га реализуются 87 

инвестиционных проектов [4]. Реализация данных проектов дала мощный позитивный импульс экономике Ка-

лужской области и привела к многочисленным попыткам импорта данного института в другие регионы, став, в 

некоторых случаях, элементом общеэкономической стратегии и позиционирования регионов [14]. За период с 

2013 по 2016 гг. количество индустриальных парков выросло более чем на 80%, с 80 до 146 [5]. 

Технологические парки. 

Технопарк – это «управляемый управляющей компанией комплекс объектов коммунальной, транспорт-

ной и технологической инфраструктуры, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению и развитию 

инновационных компаний, являющихся резидентами технопарка». Данное определение приведено согласно 
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национальному стандарту, разработанному некоммерческим партнерством «Ассоциация технопарков в сфе-

ре высоких технологий» [6]. Материалы, публикуемые на сайте данной ассоциации (http://nptechnopark.ru/) 

могут служить источником информации о масштабах распространения и характере деятельности данного 

института. Не смотря на то, что для определения понятия «технопарк» использован стандарт 2015 года об-

щеизвестно, что структуры, которые по совокупности формальных признаков могли бы быть обозначены как 

технопарки, появились в Росси гораздо раньше. Так, в большинстве исследований [7] указывается, что пер-

вый технопарк в России «Томский научно-технический парк», был образован на базе Томского государ-

ственного университета в 1990 году. Анализ количества организаций, имеющих те или иные признаки тех-

нопарков, по данным Ассоциации кластеров и технопарков [8] показывает, что периоды бурного роста коли-

чества организаций данного типа сменялись спадами (снижением их количества) и достаточно длительными 

промежутками в течение которых количество организаций оставалось относительно стабильным. Это позво-

ляет предположить о наличии неких циклических закономерностей схожих с понятием жизненного цикла, в 

той или иной мере, характерного для различных объектов инновационной инфраструктуры. 

Малые инновационные предприятия при вузах. 

Под малыми инновационными предприятиями (МИП), созданными при образовательными организации 

высшего образования, понимаются юридические лица, созданные в рамках действия Федерального Закона № 217 

от 2 августа 2009 года. [9]. Данные хозяйствующие субъекты, также часто обозначаются термином «малые инно-

вационные предприятия при ВУЗах (университетах)». Данный институт не существовал до 2009 года. Учет МИ-

Пов осуществляется специализированным органом [10], который ведет реестр данных организаций и предостав-

ляет на своем сайте в свободном доступе сведения об аффилированности малых инновационных предприятий с 

образовательными и научными бюджетными организациями, отраслевой принадлежности МИПов и характере 

интеллектуальных активов, коммерциализация которых предполагается в рамках деятельности данного института 

региональной инновационной инфраструктуры (https://mip.extech.ru). Если обратиться к истории, то выясниться 

что аналогичные институты в существовали гораздо раньше. В качестве примера рассмотреть опыт Томской об-

ласти [11], где сложилась, специфическая схема организации инновационной деятельности в научно-технической 

и образовательных сферах в рамках которой, структуры аналогичные институту малых инновационных предпри-

ятий существовали задолго до их формализации в виде федерального закона [12]. Данная система отношений бы-

ла институционализирована в Законе о научной деятельности и научно-технической политике Томской области от 

1 декабря 2000 г N 56-ОЗ [13] согласно которому, функции координатора выполнял Межведомственный научно-

образовательный центр (МНОЦ), просуществовавший до 2013 года.  

Таким образом, представляется целесообразным обобщить понятие элементов инфраструктуры как ин-

ститутов регионального инновационного развитии, то есть наборов формальных и неформальных правил, 

которые могут быть описаны определенным образом (например, законодательно или в терминах традицион-

ного делового оборота) и согласно которым осуществляется обеспечение инновационного процесса в рамках 

определенной территории. Таким образом, элемент инновационной инфраструктуры, как институт может 

быть определен, как набор правил, по которым осуществляется обеспечение инновационной деятельности. 

Элемент инновационной инфраструктуры, как институт, обладает следующими характеристиками: 

- относительная устойчивость системы правил; 

- наличие формальной и неформальной составляющих в процессе функционирования; 

- наличие специфических правил, обособляющих данный институт от прочих институтов обеспечения 

инновационной деятельности, «идентичность» института, фиксируемая на относительно продолжительном 

промежутке времени, которая, собственно, и позволяет говорить о его существовании; 

- возможность формального описания путем использования каких-либо формализованных приемов (но-

таций), например, путем использования юридических конструкций, описания сложившихся обычаев делово-

го общения, фиксации экономических связей и т.д. 

- возможность фиксации механизмов реализации данного института и результатов его функционирования; 

- для них характерно наличие некоего жизненного цикла в течение которого периоды (всплески) актив-

ности сменяются снижением интереса к данному институту и стабилизацией количества объектов; 

- институты инновационной инфраструктуры эволюционируют: фиксируясь первоначально как удачные 

практики, реализуемые в условиях иного институционального поля и неформальных отношений они инсти-

туционализируются и далее существуют уже как формальные институты. 
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Прогнозирование финансовых результатов является важной составляющей планирования и контроля, 

позволяет выявлять те сферы деятельности, на которые следует обратить внимание, сохранять высокий уро-

вень конкурентоспособности, что является немаловажным в современной рыночной экономике. 

Процесс управления предприятием представляет собой непрерывную разработку стратегических управ-

ленческих решений и применение их на практике. От эффективности разработки этих решений в значитель-

ной степени зависит успех дела, а также результаты деятельности организации в целом. Главной целью дан-

ной работы является прогнозный анализ финансовых результатов деятельности организации в целях приня-

тия на его основании обоснованных стратегических управленческих решений.  

Группа компаний «КамАЗ» – крупнейшая, динамично развивающаяся автомобильная корпорация Рос-

сийской Федерации. ПАО «КамАЗ» занимается активной экспортной деятельностью. В условиях осложнив-

ших отношений с зарубежными странами, санкционными ограничениями на продажу некоторых видов рос-

сийской продукции становится особенно актуальным вопрос об оценке и прогнозировании финансовых ре-

зультатов компаний-экспортеров в рамках антикризисного управления. 

В таблице 1 приведены основные финансовые результаты деятельности ПАО «КамАЗ» в течение анали-

зируемого периода. Годовая выручка за 2016 год составила 119 768 391 тыс. руб., что превышает аналогич-

ный показатель за 2015 г. на 33 109 016 тыс. руб., или на 38,2%).  

За 2016 значение прибыли от продаж составило 1 663 884 тыс. руб. В течение анализируемого периода 

отмечен очень сильный рост финансового результата от продаж – на 5 846 722 тыс. руб. 

При прогнозировании выручки от продаж учитывается влияние двух факторов – роста объема реализа-

ции и изменения цен на товары. Для определения прогнозной величины выручки от продаж ПАО «КамАЗ» 

следует провести факторный анализ. Исходными данными для анализа является следующая информация: 

1) темп инфляции за отчетный год или индекс роста цен на реализуемую продукцию, который по дан-

ным Росстата составил 104,6 %; 

2) выручка и прибыль от продаж за отчетный и предыдущий период ПАО «КамАЗ» из отчета о финан-

совых результатах.  

Для прогнозирования финансового результата используем трендовый анализ показателей отчета о фи-

нансовых результатах. Рассчитаем индексы показателей за 2014– 2016 гг. и усредним их. При условии со-

хранения тенденций динамики доходов и расходов, сложившейся за три предыдущих года, рассчитаем про-

гнозное значение показателей на 2017 г. 
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Таблица 1 

Анализ эффективности деятельности ПАО «КамАЗ» 

Показатель 

Значение показателя,  

тыс. руб. 
Изменение показателя Среднегодовая 

величина,  

тыс. руб. 2015 г. 2016 г. 
тыс. руб. 

(гр.3 – гр.2) 

± % 

((3-2) / 2) 

1. Выручка 86 659 375 119 768 391 33 109 016 38,2 103 213 883 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 
90 842 213 118 104 507 27 262 294 30 104 473 360 

3. Прибыль (убыток) от продаж 

(1-2) 
-4 182 838 1 663 884 5 846 722 ↑ -1 259 477 

4. Прочие доходы и расходы, 

кроме процентов к уплате 
2 488 614 4 059 184 1 570 570 63,1 3 273 899 

5. EBIT (прибыль до  

уплаты процентов и  

налогов) (3+4) 

-1 694 224 5 723 068 7 417 292 ↑ 2 014 422 

6. Проценты к уплате 2 390 824 4 203 652 1 812 828 75,8 3 297 238 

7. Изменение налоговых активов 

и обязательств, налог на при-

быль и прочее 

780 558 -316 255 -1 096 813 ↓ 232 152 

8. Чистая прибыль  

(убыток) (5-6+7) 
-3 304 490 1 203 161 4 507 651 ↑ -1 050 665 

 

Таблица 2  

Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж ПАО «КамАЗ» 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. 

Ресурсоемкость  

и маржа 
Изменение 

ресурсоемкости 

и маржи 2015 г. 2016 г. Изменение 2015 г. 2016 г. 

Выручка от  

продаж 
86 659 376 

119 768 

391 
33 109 015 - - - 

Управленческие 

расходы 
5 286 596 5 551 457 264 861 0,0610 0,0464 -0,0147 

Затраты на оплату 

труда 
11 368 676 12 357 180 988 504 0,1312 0,1032 -0,0280 

Прочие  расходы 18 018 965 8 004 875 -10 014 090 0,2079 0,0668 -0,1411 

Прибыль (убыток)  

от продаж 
(4 182 837) 1 663 884 5 846 721 0,0483 0,0139 -0,0622 

 

Таблица 3 

Горизонтальный трендовый анализ доходов и расходов ПАО «КамАЗ» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Индекс 

роста 

2015 г. 

Индекс 

роста 

2016 г. 

Среднее 

значение 

индекса 

роста 

Прогнозное 

значение 

Выручка, тыс. 

руб. 
104 388 604 86 659 376 119 768 391 0,8302 1,3821 1,1062 114 608 357 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
93 914 356 82 643 470 108 840 641 0,8799 1,3170 1,0985 104 503 406 

Управленческие 

расходы, тыс. 

руб. 

4 641 009 5 286 596 5 551 457 1,1391 1,0501 1,0946 5 647 793 

Прочие расходы, 

тыс. руб. 
11 029 329 18 018 965 8 004 875 1,6337 0,4442 1,0389 12 831 512 

 

По прогнозным значениям доходов и расходов ПАО «КамАЗ» рассчитаем величину показателей про-

гнозной прибыли в таблице 4. 
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Таблица 4 

Прогнозная прибыль ПАО «КамАЗ» на 2017 г. 

по методу горизонтального трендового анализа 

Показатели Расчет Прогнозное значение 

Валовая прибыль, тыс. руб. 114 608 357-104 503 406 10 104 951 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 10 104 951-5 647 793 4 457 158 

Прибыль до  

налогообложения, тыс. руб. 
4 457 158-12 831 512 - 8 374 354 

Чистая прибыль, тыс. руб. - 8 374 354-0 - 8 374 354 
 

Прогнозное значение чистой прибыли ПАО «КамАЗ» на 2017 г., по результатам прогнозирования мето-

дом горизонтального трендового анализа, составляет – 8 374 354 тыс. руб. Проведем прогнозирование путем 

вертикального трендового анализа показателей отчета о финансовых результатах за 2014 – 2016 гг. 

Таблица 5 

Вертикальный трендовый анализ отчета о финансовых результатах  

ПАО «КамАЗ» 

Показатели 

Уд. вес,% Индекс 

роста 

2015г. 

Индекс 

роста 

2016г. 

Среднее 

значение 

индекса 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка 100,00 100,00 100,00 - - - 

Себестоимость продаж 89,9661 95,3659 90,8759 1,0600 0,9529 1,0065 

Управленческие расходы 4,9098 6,3969 4,6351 1,3029 0,7246 1,0138 

Прочие 

расходы 
239,1956 340,8125 6,6836 1,4250 0,0196 0,7223 

 

Согласно полученному значению среднего индекса роста доходов и расходов, представленному в таб-

лице 6 рассчитаем прогнозное значение финансовых результатов деятельности ПАО «КамАЗ» и их прогноз-

ную структуру. 

Таблица 6 

Прогнозирование показателей отчета о финансовых результатах  

ПАО «КамАЗ» методом вертикального трендового анализа на 2017 г. 

Показатели Прогноз структуры, % Прогнозное значение, тыс. руб. 

Выручка 100,00 114 608 357 

Себестоимость продаж 83,54 95 751 186 

Управленческие расходы 4,56 5 230 890 

Прочие расходы 7,78 8 921 167 

 

Таблица 7 

Прогнозная прибыль на ПАО «КамАЗ» 2017 г. по методу вертикального трендового анализа 

Показатели Расчет Прогнозное значение 

Валовая прибыль, тыс. руб. 114 608 357 – 95 751 186 18 857 171 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 18 857 171-5 230 890 13 626 281 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
13 626 281-8 921 167 4 705 114 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4 705 114-0 4 705 114 

 

Прогнозное значение чистой прибыли ПАО «КамАЗ» на 2017 год по результатам прогнозирования ме-

тодом вертикального трендового анализа составляет 4 705 114 тыс. руб. По сравнению с уровнем чистой 

прибыли, сложившемся в конце отчетного периода, показатель чистой прибыли должен значительно повы-

сится. Возможное изменение существенно улучшит финансовое состояние организации в целом. 

Рассмотрим метод операционного рычага, который показывает насколько процентов изменится при-

быль при изменении выручки на 1%. Эффект операционного рычага сводится к тому, что любое изменение 

выручки от реализации приводит к еще более сильному изменению прибыли.  

Используем прогнозное значение выручки, чтобы спрогнозировать чистую прибыль через эффект опе-

рационного рычага 

 ЭОР = (ВР – переменные затраты) / прибыль (1) 

где ЭОР – эффект операционного рычага; 

ВР – валовая маржа; 

Эффект операционного рычага в предпрогнозном периоде составляет (119 768 391 – 108 840 641 ) / 1 

663 884= 6,5676. По прогнозу выручка должна увеличиться на 0,10%, следовательно, прибыль от продаж 

должна возрасти на 6,5676 х 0,10% = 0,65 %, и составить, соответственно, 7 867 980 тыс. руб. 

Результаты прогнозирования финансового результата ПАО «КамАЗ» разными методами представлены в 

таблице 8. 
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Таблица 8 

Обобщение результатов прогнозирования финансового результата  

ПАО «КамАЗ» 

Показатель 

Методы прогнозирования 

Горизонтальный 

трендовый 

анализ 

Эффект 

операционного 

рычага 

Вертикальный 

трендовый 

анализ 

Прибыль от продаж, тыс. руб 4 457 158 7 867 980 13 626 281 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб 
- 8 374 354 − 4 705 114 

Чистая прибыль, тыс. руб - 8 374 354 − 4 705 114 
 

Максимальное прогнозное значение чистой прибыли получено при расчете методом вертикального 

трендового анализа – 4 705 114 тыс. руб. 

Прогнозный анализ финансовых результатов ПАО «КамАЗ» с использованием различных методов по-

казал, что прибыль организации имеет предрасположенность к увеличению. Однако существует вероятность 

отрицательного воздействия на финансовые результаты, которое могут оказать резкие темпы инфляции и 

экономические спады, по этой причине компании следует создать стратегию формирования, в процессе ко-

торой будет обеспечено увеличение финансовых результатов деятельности в будущем. 

Прогнозирование − это своего рода умение предвидеть, анализ ситуации и ожидаемого хода ее и изме-

нения в будущем. Так как каждое решение – это проекция в будущее, а будущее – содержит элемент неопре-

деленности, то важно правильно определить степень рисков, с которыми сопряжена реализация принятых 

решений. Прогнозирование финансовых результатов должно занимать ключевое место в разработке страте-

гии развития организации для принятия наиболее эффективных и обоснованных управленческих решений. 
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В настоящее время импортозамещние, с одной стороны, является мощным трендом, с другой – вынуж-
денной необходимостью, превратившейся после августа 2014 года в важнейший фактор экономического раз-
вития России и стратегическое направление её внешнеэкономической деятельности.  

Среди родоначальников теорий импортозамещения можно выделить представителей меркантилизма, 
которые считали, что экспорт является основой успешного развития и богатства общества за счет возможно-
сти накапливать деньги (золото), а импорт, в свою очередь, необходимо сокращать, так как национальные 
потребности следует удовлетворять за счет собственного производства.  

Анализируя применяемые странами стратегии импортозамещения, используемые в различные периоды 
экономического развития мировой экономики, можно выделить следующие основные подходы к ним [1]:  

 импортозамещающая стратегия на основе развития внутреннего рынка (страны Латинской Америки: 
Аргентина, Мексика, Бразилия и др.);  



103 

 

 импортозамещающая стратегия на основе экспортного развития (страны Восточной Азии: Южная 
Корея, Малайзия, Китай, Тайвань);  

 стратегия комбинированного импортозамещения (Россия, страны СНГ).  
Анализ динамики Внутреннего валового продукта (ВВП) стран, осуществляющих реализацию стратегий им-

портозамещения на основе развития экспорта, в том числе несырьевых товаров, показывает его значительный 
рост в сравнении с другими развивающимися странами (табл.1, составлено по [2], за базовый год взят 1990).  

Таблица 1 
Динамика основных показателей развивающихся стран 

Страна Показатель Год 

1990 2011 2016 

Бразилия ВВП, млрд. $ 
темп роста ВВП, % 

Удельный вес экспорта, % 
темп роста, % 

461,9 
- 

8,2 
- 

2616,2 
566,4 

11,5 
140,2 

1796,2 
388,9 

12,5 
152,4 

Китай ВВП, млрд. $ 
темп роста ВВП, % 

Удельный вес экспорта, % 
темп роста, % 

360,9 
- 

14,0 
- 

7572,6 
2098,3 

26,5 
189,3 

11199,2 
3103,1 

19,6 
140 

Россия ВВП, млрд. $ 
темп роста ВВП, % 

Удельный вес экспорта, % 
темп роста, % 

516,8 
- 

18,2 
- 

2031, 8 
393,2 

28,3 
155,5 

1283,2 
248,3 

25,7 
141,2 

В соответствии с концепцией внешнеэкономической стратегии, представленной учеными Всероссийского 
научно-исследовательского конъюнктурного института, выделяются шесть взаимосвязанных субъстратегий, сре-
ди которых выделяются следующие [1]: оптимизация импорта и повышение его вклада в модернизацию нацио-
нальной экономики, повышение участия в международном обмене результатами интеллектуальной деятельности, 
диверсификация экспорта, эффективная транснационализация российского экспорта, привлечение эффективных 
международных инвесторов в национальную экономику, эффективное использование иностранной рабочей силы 
в интересах балансирования рынка труда и обеспечения потребностей национальной экономики. 

Импортозамещение является заменой импорта новым собственным производством, для которой должны 
быть организованы определенные научно-технические и социальные условия, а также развиты и достаточно 
глубоко адаптированы и интегрированы в мировую экономику научная, образовательная и социальная сфе-
ры. Для этого необходимо развивать науку, сферу образования, подготовку и переподготовку кадрового по-
тенциала с учетом их конкурентоспособности и инновационного управления. 

Согласно вышесказанному, а также в условиях развития современной экономики, основанной на знани-
ях, информационном и интеллектуальном капитале, а также в связи с ускорением глобализационных процес-
сов интеграции национальных экономик в мировую хозяйственную систему, развитие экспорта образова-
тельных услуг становится важной частью международных экономических отношений, обеспечивая в гло-
бальном масштабе успех в конкуренции между странами. 

Согласно приоритетному проекту «Экспорт образования» [3], российское образование должно стать 

национальной задачей, так как, экспорт образования – это не только и даже не столько возможность зарабо-

тать для университетов, прежде всего это один из сильнейших факторов межличностных коммуникаций, 

расширений культурных контактов, привлечения в национальную экономику наиболее талантливых людей, 

которые в ней могут и остаться. 

Государственная политика в сфере экспорта образования реализуется для повышения качества образо-

вания и конкурентоспособности системы образования и направлена на разработку и реализацию эффектив-

ной стратегии экспорта образования, включающей в себя мероприятия, охватывающие все уровни системы 

образования и все программы обучения. Это позволяет рассматривать образовательную услугу не только с 

точки зрения общественного и частного блага, но и как торгуемую услугу (т.е. участвующую в международ-

ном обмене), являющуюся источником несырьевого экспорта [4] 

Показателем этого является включение Всемирной торговой организацией (ВТО) образования в перечень 

услуг, под торговлей которыми понимается производство, распределение, маркетинг, продажа и доставка услуги. 

Образовательная услуга, как объект экспорта, является специфичным продуктом, поэтому ей присущи 

как традиционные для услуг черты (неосязаемость, неотделимость от источника, несохраняемость, неизме-

римость, нематериальный характер, длительность), так и специфические особенности (неэквивалентность 

услуги и потребляемого результата, непостоянство, конкурсный характер предоставления, комплексный ха-

рактер, выполнение социальной функции). 

Таким образом, экспорт образовательных услуг представляет собой совокупность организационных ме-

роприятий, методических и дидактических приёмов, применяемых субъектами национальной системы обра-

зования по созданию, продвижению, позиционированию и реализации на внешних рынках конкурентоспо-

собных образовательных услуг потребителям-нерезидентам.  

Более глубокий анализ позволяет выделить два классификационных признака экспорта образователь-

ных услуг: по признаку пересечения национальной границы экспортером образовательной услуги и форме 

его взаимодействия с импортёром и по способу предоставления образовательной услуги [5] (рис.1).  
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Рис. 1. Виды экспорта образовательных услуг 

 

Как было сказано ранее образовательная услуга относится к категории «торгуемых», следовательно, 

рынок образовательных услуг, его развитие и функционирование подчиняется законам мировой торговли. 

Основные из них представлены в табл.2. 

Таблица 2 

Функционирование рынка образовательных услуг согласно основным законам мировой торговли 

Теории мировой торговли Описание 

Теория жизненного цикла 

товара  Р.Вернона 

Согласно этой теории, образовательные услуги и инновации в их реализа-

ции первоначально размещаются преимущественно в стране создания (как 

правило, экономически развитой), потом распространяются в другие эко-

номически развитые страны, а далее переходят в развивающиеся. 

Теория относительных пре-

имуществ Д.Рикардо 

Так, за частую (не беря в расчет элитное образование и образование ради 

диплома) при предоставлении образовательных услуг выигрывают те стра-

ны, которые предлагают конкурентоспособные образовательные продукты 

по выгодной цене. 

Парадокс  

В.В. Леонтьева 

При избыточности такого фактора производства, как труд, страна экспорти-

рует капиталоемкую продукцию, и при капиталонасыщенности – трудоем-

кую. Это является показателем высокого уровня экспорта образовательных 

услуг скандинавских стран, которые по оценкам Мирового банка входят в 

десятку лидеров по уровню предоставляемых услуг. 

Концепция М.Портера о 

международной конкурен-

тоспособности стран 

В связи с данной теорией становится понятной нынешняя расстановка сил 

на международном рынке образовательных услуг: лидерами являются эко-

номически развитые страны, в которых расположены университеты с яв-

ными конкурентными преимуществами. 

По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, общая численность иностран-

ных студентов, обучающихся за пределами своей страны, к 2025 году превысит 8 млн. человек, что говорит 

об объемах мирового рынка образовательных услуг, исчисляемом в миллиардах долларов [6]. 
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С позиции импортозамещения Россия обладает целым спектром уникальных преимуществ для обучения 

студентов, в том числе иностранны, и высоким научно-педагогическим потенциалом, для развития которого 

на настоящий момент действует Концепция экспорта образовательных услуг, в которой закреплены основ-

ные задачи и мероприятия по их решению для достижения следующих стратегических целей государствен-

ной политики: повышение качества, привлекательности и конкурентоспособности российской системы обра-

зования в мировом и региональном образовательном пространстве; обеспечение эффективного участия Рос-

сии в глобальном и важнейших региональных процессах развития образования; повышение доли экспорта 

образовательных услуг в российском ВВП. 

Достижение поставленных целей, в том числе за счет усиления вузовского потенциала интеграции рос-

сийского академического сообщества в международное образовательное пространство, позволит [3, 4]: 

 усилить позиции российского образования на мировом рынке образовательных услуг (увеличение 

доли рынка с 2% до 7% к 2020 г.); 

 увеличить количество обучающихся иностранных студентов в России по очной форме (с 220 тыс. че-

ловек в 2017 году до 710 тыс. в 2025 году); 

 увеличить объём средств, полученных от экспорта российского образования более чем в пять раз (до 

373 млрд рублей в 2025 году); 

 увеличить в структуре доходов вузов и системы образования доли средств, получаемых от экспорта 

образовательных услуг до 10% от объема государственного финансирования.  
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Одним из важнейших курсов деятельности Карачаево-Черкесской республики является поддержка инве-

стиционной деятельности и привлечение внебюджетных инвестиций на реализацию инвестиционных проектов. 

Так отметим, что основными направления инвестирования средств являются производство строитель-

ных материалов, потому как в регионе производится добыча минералов и руд, что составляет 11,35% от всех 

добываемых полезных ископаемых в Северо-Кавказском федеральном округе и соответственно, и металлур-

гия, и легкая промышленность, а также туристическая деятельность [1]. 

Но для организации подходящих условий для привлечения инвестиций в экономику КЧР проводится 

постоянная работа по оптимизации в инвестиционной сфере законодательной базы. 

На основе ежегодного инвестиционного послания от Главы КЧР устанавливаются основные задачи в сфе-

ре инвестиционной деятельности. Рассмотрим наиболее значимые и крупные инвестиционные проекты, реали-

зуемые и запланированные к реализации в республике. Всесезонный горный курорт «Архыз» (таблица 1). 

Таблица 1 

Сведения о курорте «Архыз» 

Название проекта «Строительство всесезонного горного курорта «Архыз» 

Город/район Зеленчукский район 

Мощность 25 тыс. человек единовременного размещения 

Инвестор ОАО «Курорты Северного Кавказа» 

Размер инвестиций, млрд. руб. 160 
 

К горнолыжному сезону 2015-2016 гг. было подготовлено открытие 4 новых объектов горнолыжной 

инфраструктуры: кресельная канатная дорога в 2400 мест и канатная гондольная дорога, 4 горнолыжные 

трассы протяженностью в 6,9 км., прокатный центр горнолыжного оборудования, детский горнолыжный го-
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родок, административные здания многофункциональный центр и система искусственного снегообразования, 

а также 2 гостиницы и ресторанно-развлекательный комплекс [3]. Все они строятся за счёт инвесторов рези-

дентов особой экономической зоны (Зеленчукского и Урупского районов).  

На территории республики существуют большие перспективы для широкого развития туризма, так как 

природно-климатические, историко-культурные условия по-настоящему уникальны. Однако для того, чтобы 

оценить какие должны быть совершены расходы и какие возможно получить доходы от реализации курорт-

ного дела, необходимо учесть факторы наличия туристических объектов, определить общую динамику заин-

тересованности туристов в регионе, в тех услугах, что он предлагает и установить по ним имеющиеся число-

вые показания. 

В таблице 2 представлены статистические показатели эффективности от туристической деятельности, 

по исполнению целевой программы по развитию туризма республики до 2016 года.  

Таблица 2 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации республиканской целевой программы  

«Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республики до 2016 года» [2] 

В течение последних лет имеется положительная динамика в увеличении численности работников в 

сфере туризма, это положительный фактор, так как с увеличением работающего населения, соответственно 

сокращается уровень безработицы в республике, поднимается уровень доходов населения и уровень жизни. 

Что также благоприятно отражается и на экономическом и социально-культурном положении всей страны. 

Однако инвестиции в сферу туризма сокращаются, что сложилось в виду нынешней нестабильности в эко-

номике, вызванной внешнеполитическими разногласиями и, наложением санкций.  

По подпрограмме «Развитие туризма на 2014-2017 годы» объемы бюджетного финансирования соста-

вили 1586738,9 тыс. рублей. При этом из средств федерального бюджета на 408000,0 тыс. рублей. На 2016 

год предоставлено 204000,0 тыс. рублей, на 2017 год – 204000,0 тыс. рублей. Из средств республиканского 

бюджета – 36338,9 тыс. рублей. При этом если в 2014 году было предоставлено 2783,1 тыс. рублей, а в 2015 

году 6236,0 тыс. рублей, то на 2016 год 38636,0 тыс. рублей, а на 2017 год – 38636,0 тыс. рублей [1,2].  

Обратимся к имеющейся отчётности об осуществлении проекта. Так по общей программе «Развитие ту-

ризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года», в которой, как было уже указано выше, 2013 год 

является базовым, 2014 год – отчетный, 2015 год – очередной, 2016 год – первый год планового периода и 

2017 год – завершений действия. Так занятых в сфере туризма численность работников, совместно с сопут-

ствующими отраслями составила на 2013 год - 11,2 тыс. человек, 2014 год 11,6 тыс. человек, на 2015 год 

– 11,9 тыс. человек, на 2016 год – 12,2 тыс. человек [2].  

В Карачаево-Черкесской Республике доля туризма в ВВП составляет на 2013 год 1,5%, на 2014 год 

1,5%, к 2015 возросла до 2 %, а к 2016 году до 2,5% [2]. Исходя из заданной динамики возможно предполо-

жить увеличение доли туризма в ВВП региона к 2017 до 3%, а к 2020 предположительно до 5%.  

Не стоит опускать те факторы, что в целом для России характерно слаборазвитость туристической ин-

фраструктуры, как из общего отношения владельцев к имуществу, но в главном из-за недофинансирования 

проектов. Стоит отметить, о таком, не давнем нововведении, как центр «Истоки Кубани». Это официальный 

туристско-информационный центр. В нём содержаться краткие описания о памятниках природы, объектах 

культурного наследия, туристических объектах, то есть он является туристическим путеводителем по рес-

публике [3]. Информация в нём постоянно дополняется и обновляется. Таким образом, этот ресурс способен 

увеличить турпоток в регион и создать общую информационную среду, для местного туристического бизне-

са. То есть размещать информацию о себе и получать сведения о других, как на конкурентной основе, так и 

на взаимодополняющей. В КЧР действует интернет-ресурс «Домбай-инфо». Тем не менее реалии ныне сло-

жившийся экономической и политической обстановки для страны дают определённую возможность для ак-

тивизации внутреннего туризма. Это время должно быть продуктивно использовано для развития внутрен-

ней инфраструктуры, привлечения туристов. И в этом должен быть заинтересован не только частный бизнес, 

но и власти республики, государство, ибо развитие туризма – это прежде всего налоговые поступления в 

бюджет. И чем более развит этот сектор, тем больший поток ресурсов в бюджет мы можем наблюдать.  

А если учесть, что бюджет КЧР дефицитный дополнительные поступления, которые в перспективе могут 

сыграть роль основных, помогут только улучшить экономику республики, разрешить ряд проблем, связан-

ных с безработицей и низким уровнем жизни, а также поднять общий социально-культурный статус субъек-

та.  

Год 2014 2015 2016 

Численность работников, занятых в сфере туризма и сопут-

ствующих отраслях, тыс.чел. 

10,4 11,1 12 

Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Програм-

мы, млн. руб. 

2015,43 1415,6 828,69 

Финансирование  

мероприятий 

 программы,  

тыс. руб.  

Средства федерального бюджета  498600,2 508767 355418 

Средства республиканского бюджета 312127,9 339178 236945 

Средства местных бюджетов  173863,3 173373,3 17123,3 

Внебюджетные средства  1187581 567647,5 236323 

Итого 2015433 1415593 828686 
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Возвращаясь к основным инвестиционным проектам республики рассмотрим проект по «Фабрике по 

переработке шерсти, производству пряжи и трикотажных изделий с использованием инновационных техно-

логий». Общая стоимость проекта оценивается в 4388,0 млн. руб. Из которых собственные средства состав-

ляют 1063,0 млн. рублей, а заемные 3325,0 млн. рублей, то есть более 75%. Сроки реализации запланированы 

до 2021 года (начало – 2011 год). А количество созданных рабочих мест будет ровняться 400 человек. По 

данному происходит завершение стадии «прядильного производства» строительства второй очереди. Также 

была предоставлена гарантия РФ на сумму 539 млн. рублей. 

Проект ЗАО «РУСТОНА» стоимостью в 395,0 млн. рублей. Из которых 345,0 млн. рублей заемные, а только 

50 собственные. Срок реализации с 2011 года по 2021. Количество рабочих мест 100 человек. На сегодняшний 

день завершилось строительство дробильно-сортировочного завода. Также реализуются мероприятия по повыше-

нию производительности предприятия до 1.5 млн. тонн щебня в год. Исследуются возможности организации на 

заводе линии по производству бетонных блоков и гиперпрессованной плитки. По ООО «Карачаево-Черкесский 

завод силикатного кирпича» общая стоимость проекта составляет 625,4 млн. рублей. Из которых собственные 

средства составляют 187,2 млн. рублей, а заемные 438,2 млн. рублей, А количество созданных рабочих мест будет 

ровняться 265 человек. По данному производству происходит модернизация, реконструкция и расширение. На 

данном этапе выполнена: разработана проектно-сметная документация на строительство новых объектов, работа 

по устройству железобетонного фундамента и установке закладных металлических деталей и конструкции печи 

обжига извести, находится на стадии выполнения договор на поставку паровых котлов Бийского котельного заво-

да (Алтайский край, г. Бийск), также проведена подготовлена и действует программа производства и реализации 

продукции на рынках сбыта республике и Ставропольского края. 

По проекту ООО «УГМК Холдинг» предполагается строительство Худесского горно-обогатительного ком-

бината, площадь предоставленного в пользование участка недр составляет 3,75 кв. км. Стоимость проекта состав-

ляет 16500,0 млн. рублей. Из которых более 70% являются собственными средствами. Сроки реализации постав-

лены с 2012 года по 2042 год. Это самый долгореализуемый из проектов республики. Количество мест, созданных 

по производству 636 человек. Также отметим, что по глубине участок недр ограничен абсолютной отметкой 1500 

метров. Балансовые запасы по месторождению были утверждены в количестве 31310,7 тысяч тонн [4]. 

На Хабезском гипсовом заводе предполагается модернизация оборудования и расширение ассортимента 

выпускаемой продукции. Стоимость проекта оценена в 3000 млн. рублей. Сроки реализации с 2014 по 2018 

годы. На данном этапе завершены технические перевооружения, увеличен выпуск существующей продукции 

(сухих строительных смесей) и начался производиться новой продукт: гипсокартонный листы (ГКЛ) и пазо-

гребнные плиты (ПГП). 

Открытие обувной фабрики «ОБУВЬ РОССИИ» в городе Черкесск, Карачаево-Черкесской Республики 

на данный момент приостановлено. Однако, приобретен земельный участок (1,6 га), получены все техниче-

ские условия на подключение к инфраструктуре (свет, вода, газ и т. д.), проведена предварительная подго-

товка площадки для строительства, разработан проект фабрики. Отметим, что стоимость проекта составляет 

5000 млн. рублей. Из которых 1500 млн. рублей – собственная часть, а 3500 – заемная. Также по проекту бы-

ла авансирована часть технологического оборудования и запущен на арендованных площадях в эксплуата-

цию производственный участок по сборке обуви, в целях обучения и подготовки персонала. 

По проекту ИП «КФХ Соловьев С.Н.» стоимость проекта оценена в 210 млн. рублей. Из которых 170 заем-

ные. Предполагается строительство и модернизация комплекса по разведению крупного рогатого скота мясной и 

молочной породы, производство и реализация молочной продукции за счет создание сельскохозяйственного про-

изводства полного цикла. Планируется строительство животноводческой линии для содержания скота, линии по-

лучения молока (сырья), производственного цеха и цеха готовой продукции. Срок реализации до 2017 года. 

По проекту развития производства и переработки козьего молока ООО «Россюгинновация» определена сто-

имость в 62 млн. рублей, из которых 60 млн. рублей – заемные средства. Срок реализации до 2018 года. По проек-

ту производится закупка племенного поголовья, строительство молочной фермы с последующим производством 

козьего молока и сыра, производство гипоаллергенного детского питания с использованием козьего молока [3].  

По проекту ООО фирма «Хаммер» стоимостью в 594 млн. рублей предполагается строительство селекцион-

но-семеноводческого и оптово-распределительного (логистического) центров. Проект предусматривает строи-

тельство комплекса зданий и сооружений с размещением новейшего технологического оборудования, предопре-

деленного для производства высококачественных семян, а также строительство зернохранилищ, овощехранилища 

и зерносушильного комплекса, которые позволят максимально сохранить зерно и овощи до момента реализации 

их конечному покупателю. Количество создаваемых мест – 152, сроки реализации до 2020 года. 

По проекту ООО «СевКавНедра» стоимостью в 8690,0 млн. рублей предполагается строительство гор-

но-металлургического комбината на месторождении вольфрама Кти-Тебердинское. Проект будет реализован 

на месторождении вольфрама Кти-Тебердинское с получением готового продукта – триоксида вольфрама в 

паравольфрамате аммония [5]. Количество создаваемых рабочих мест – 500, реализация до 2019 года. 

В рамках проекта планируется модернизация ЗАО «Кавказцемент» стоимостью в 10886,334 млн. рублей, из 

которых 69,9% заемные средства. По проекту предполагается выполнить: строительство автоматизированной ли-

нии транспортировки и модульной отгрузки навального цемента в автомобильный и железнодорожный транс-

порт, строительство новой технологической линии по производству цемента производительностью 6 200 тонн 

клинкера в сутки, строительство газопоршневой модульной электростанции (ГПЭС) мощностью 25,218 МВт. А 
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также предполагается установка линии бесподдонного паллетирования цемента производительностью 2400 меш-

ков в час в существующем здании упаковочного отделения. Сроки реализации данного проекта 2014-2019 годы. 

По проекту ООО «Карачаево-Черкесская горно-перерабатывающая компания» стоимостью в 360 млн. руб-

лей предполагается организации добычи и переработки андезитовых порфиритов, реализация щебня гранитных 

пород различных фракций планируется организация добычи, переработки и реализации щебня из плотных горных 

пород различных фракций, отсев, а также бетонные и железобетонные изделия. Сроки реализации до конца 2017 

года. АП предполагаемый объем производства составляет по итогу ожидается на уровне 1000000 тонн в год. 

Особенно важный проект реализуется от ООО «Сады Карачаево-Черкессии». По проекту будет реализована 

закладка фруктового сада. Предполагается посредством применения интенсивной технологии выращивания яб-

лок, выращивания сливы и черешни. Стоимость проекта оценена в 2036 млн рублей, из которых почти 80% со-

ставляют собственные средства. Это наиболее само обеспеченный проект реализуемых в республике. Количество 

рабочих мест будет составлять 75 единиц. Планируемые сроки реализации поставлены на 2018 год. 

Сведем в единую таблицу наиболее крупные проекты, реализуемые в Карачаево-Черкесской Республике 

(таблица 3). 

Таблица 3  

Крупные инвестиционные проекты в КЧР 

№ Наименование / 

Краткое описание проекта 

Инициатор проекта Общая 

стоимость 

проекта 

(млн. руб.) 

Соб-

ствен-

ные 

средства 

Заемные 

средства 

Сроки  

реализации 

проекта 

Кол-во 

рабочих 

мест 

1 Горнолыжный комплекс 

«Архыз» 

Оператор проекта 

ОАО «Курорты Се-

верного Кавказа» 

160000,0 - - 2010-2025 10000 

2 «Фабрика по переработке 

шерсти, производству пряжи 

и трикотажных изделий с 

использованием инноваци-

онных технологий» 

ООО «Квест-А»  

 

 

4 388,0 1063,0 

 

3325,0 2011-2021 400 

3 Строительство Худесского  

горно-обогатительного ком-

бината 

ООО «УГМК Хол-

динг» 

 

16 500,0 11 700 4800,0 2012-2042 636 

4 Строительство горно- 

металлургического комбина-

та на месторождении воль-

фрама КТИ-Тебердинское 

ООО «СевКавНедра» 

 

8 690,0 500,0 8 190,0 2015-2019 500 

5 Проект модернизации ЗАО 

«Кавказцемент» 

ЗАО «Кавказцемент» 10 886,3 3 266,0 7620,0 2014-2019 - 

6 «КЧР-МЕДПРОМ» ООО «Мегаполис» 9 827,7 1 350,0 8477,7 2016-2019 650 
 

В Карачаево-Черкесской республике 6 проектов относят в категорию наиболее крупных. И самым круп-

ным является горнолыжный курорт Архыз, на втором месте Худесский горно-обогатительный комбинат, а на 

третьем Проект модернизации ЗАО «Кавказцемент». 

На территории Карачаево-Черкесской Республики за счет средств частных инвесторов полностью реа-

лизованы следующие инвестиционные проекты [5]: 

1. Инвестиционный проект ООО «Квест-А» «Строительство фабрики по переработке шерсти и произ-

водству пряжи с использованием инновационных технологий». Стоимость проекта – 1 104,0 млн. рублей, из 

них 770,0 млн. рублей – заемные средства, 334,0 млн. рублей собственные средства. За счет собственных 

средств инвестора была реализована первая очередь проекта. Заемные средства были привлечены на реали-

зацию второй очереди с использованием государственной гарантии Российской Федерации с максимальной 

суммой гарантии в 539,0 млн. рублей. 

Проект интересен тем, что для его реализации применялся большой спектр инструментов государствен-

ной поддержки инвестиционной деятельности, включая механизм государственной гарантии, а также ис-

пользование механизма предоставления льгот по уплате налогов. А также данные проект полностью замыка-

ет технологическую цепочку «производство сырья – выпуск готовой продукции» традиционных для региона 

отраслей: овцеводства и производства изделий из шерсти, в которых занято до 50 тыс. жителей республики.  

2. Инвестиционный проект ООО «Генерация» «Строительство мини-ТЭЦ в городе Черкесске». Стои-

мость проекта – 311,096 млн. рублей. Реализация проекта была начата в 2009 году и полностью завершена в 

2013 г. за счет заемных средств. В результате реализации проекта построено два запроектированных для па-

раллельной работы с существующей электрической и тепловой сетями г. Черкесска мини-ТЭЦ (теплоэлек-

тростанции). Осуществление проекта позволила существенно усовершенствовать схему электроснабжения 

города Черкесска, создать более низкую себестоимость электрической и тепловой энергии (в сравнение с 

централизованными источниками). Создано 22 рабочих места, в результате реализации проекта, оплачено во 

все уровни бюджета более 8 млн. рублей налоговых платежей. 
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3. Инвестиционный проект Хабезского райпо «Реконструкция комплекса зданий Хабезского райпо под 

птичник». Стоимость проекта 25,0 млн. рублей. Проект включен в Стратегию развития СКФО на период до 

2025 г. На реализацию проекта инвестором израсходовано 5,0 млн. собственных средств и 20,0 млн. рублей 

заемных средств. Создано более 30 новых рабочих мест. Проект интересен тем, что при относительно не-

больших затратах может быть тиражирован для реализации в муниципальных районах с преобладающим 

сельским населением, в которых традиционно испытывается дефицит рабочих мест. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности  Карачаево-Черкесской Республики ведется работа 

по нескольким направлениям. 

Самое первое – это создание благоприятных правовых условий для работы инвесторов. Повышению инвести-

ционной привлекательности и ликвидации административного давления на бизнес способствует и полное внедрение 

в Карачаево-Черкесской Республике всех 15 требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

В целях улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства Карачаево-Черкесская 

республика приняла участие в работе по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, по результатам которой в 2015 году республика 

попала в третью группу регионов, заняв в общем списке 39 позицию из 76, а по блоку «Регуляторная среда» 

вошла в 10 лучших регионов. Также в республике также реализуются мероприятия, направленные на под-

держку малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров на муниципальном 

уровне. Организовано изучение Атласа муниципальных практик, составленного автономной некоммерческой 

организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Проведен анализ со-

стояния лучших практик в муниципальных районах республики. Определены должностные лица муници-

пальных районов, ответственные за внедрение лучших муниципальных практик, с которыми организовано 

проведение методических совещаний. В настоящее время организован процесс формирования «дорожных 

карт» внедрения успешных практик, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и 

снятие административных барьеров в муниципальных районах. 

Совместная работа уже принесла положительные результаты. По результатам подведения итогов Наци-

онального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Карачаево-

Черкесская Республика вошла в III группу регионов, заняв 39 позицию из 86 субъектов. Кроме того, не пре-

кращается работа по формированию в республике эффективно работающей системы инфраструктуры под-

держки инвестиционной и предпринимательской деятельности и территорий опережающего развития. Таким 

образом, мы наблюдаем динамичное развитие инвестиционной деятельности данного региона. 
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Неотъемлемой частью государственной политики является налоговая политика. Отсюда следует зако-

номерный вопрос: гармонируют ли тенденции, наблюдаемые на рынке государственных ценных бумаг, с 

целями налоговой политики; выгодно ли банкам держать облигации до окончания срока выплаты купона или 

экономически выгодно продавать государственные облигации на пике их цены. 

Проанализируем налоговую политику в сфере налогообложения деятельности банков от операций с 

государственными ценными бумагами. Согласно ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации, в от-

ношении облигаций федерального займа применяется ставка налога на прибыль в размере 15%. Предполо-

жим, банк купил 1 000 облигаций в первый день их обращения 07.02.2014 по цене 99,5% их номинальной 

стоимости. Таким образом, его затраты составили 0,995 х 1000 х 1000 = 995 000 руб. Эти затраты включают-

ся в расчет налоговой базы по налогу на прибыль как внереализационные расходы. 

Расчет сумм купонного дохода и налогов при удержании облигации банком приведен в таблице. 

http://www.economy.kchgov.ru/


110 

 

Таким образом, сумма дохода после налогообложения составила 209 035 руб.  

(1 187 982 – 950 000 – 28 947 = 209 035). 

Теперь рассмотрим ситуацию, в которой банк продает облигации по максимальной цене 31 июля 2015 

года 1 022 руб. за штуку. Кроме дохода от продажи в размере 1 022 000 руб. банк также получает купонный 

доход, накопленный до даты продажи. По данным таблицы, его сумма составит 80962 руб. Наряду с этим 

банк также получает процентный доход, накопившийся по облигации за период с начала III квартала 2015 

года по дату продажи. Этот доход будет равен 1000 х 1000 х 5,8% х 31/365 = 4 913 руб. Он относится к вне-

реализационным доходам и облагается налогом по ставке 20%. Таким образом, общая сумма налога будет 

складываться из суммы налога на купонный доход (12 144 руб., исходя из данных таблицы 1) и суммы нало-

га на доход от продажи ценной бумаги ( (1 022 000 + 4 913 – 995 000) х 20% = 6 383 руб.) и составит 18 527 

руб. Доход после налогообложения составит 80 962 + 1 022 000 + 4 913 – 995 000 – 18 527 = 94 348 руб. 

Таблица 

Расчет сумм купонного дохода и налогов при удержании облигации банком 

Период Сумма дохода 
Ставка  

налога, % 
Сумма налога  

I квартал 2014 года 1000 * 1000 * 5,8%* 53/365 = 8 422 руб. 15 8 422*15% = 1 263 руб. 

II квартал 2014 года 1000 * 1000 * 5,8%* 91/365 = 14 460 руб. 15 14 460*15% = 2 169 руб. 

III квартал 2014 года 1000 * 1000 * 5,8%* 92/365 = 14 619 руб. 15 14 619*15% = 2 193 руб. 

IV квартал 2014 года 1000 * 1000 * 5,8%* 92/365 = 14 619 руб. 15 14 619*15% = 2 193 руб. 

I квартал 2015 года 1000 * 1000 * 5,8%* 91/366 = 14 421 руб. 15 14 421*15% = 2 163 руб. 

II квартал 2015 года 1000 * 1000 * 5,8%* 91/366 = 14 421 руб. 15 14 421*15% = 2 163 руб. 

III квартал 2015 года 1000 * 1000 * 5,8%* 92/366 = 14 579 руб. 15 14 579*15% = 2 187 руб. 

IV квартал 2015 года 1000 * 1000 * 5,8%* 92/366 = 14 579 руб. 15 14 579*15% = 2 187 руб. 

I квартал 2016 года 1000 * 1000 * 5,8%* 90/365 = 14 301 руб. 15 14 301*15% = 2 145 руб. 

II квартал 2016 года 1000 * 1000 * 5,8%* 91/365 = 14 460 руб. 15 14 460*15% = 2 169 руб. 

III квартал 2016 года 1000 * 1000 * 5,8%* 92/365 = 14 619 руб. 15 14 619*15% = 2 193 руб. 

IV квартал 2016 года 1000 * 1000 * 5,8%* 92/365 = 14 619 руб. 15 14 619*15% = 2 193 руб. 

I квартал 2017 года 1000 * 1000 * 5,8%* 90/365 = 14 301 руб. 15 14 301*15% = 2 145 руб. 

II квартал 2017 года 

1000 * 1000 * 5,8%* 35/365 + 1000*1000 = 

= 1 005 562 руб. 

15 (1 005 562 – 995 000) *15% =  

= 1 584 руб. 

ИТОГО 1 187 982 руб.  28 947 руб. 

Расчет показал, что в случае сохранения облигации у банка на протяжении всего периода выплаты ку-

понного дохода доход после налогообложения составит 209 035 руб., что более чем в 2 раза или, точнее, на 

122% больше дохода, полученного от продажи облигации на пике ее цены. Однако простое сравнение этих 

двух потоков доходов будет некорректно, так как не учитывается изменение цены денег со временем.  

Скорректируем полученный доход на темпы инфляции, составившие по данным Центрального банка РФ в 

январе – мае 2017 г. 3,9%, в 2016 г. – 8,8% и в 2015 г. – 7,8%, получим 171 536 руб. Другими словами, продав об-

лигации по максимальной цене 1 022 руб. за штуку 31 июля 2015 года, банк получит доход в размере 94 348 руб., 

в то время как его дисконтированный доход от всех купонных платежей составит 171 536 руб. Проведенные вы-

числения наглядно показали, что, несмотря на меньший размер купона, доход от продажи государственных обли-

гаций значительно меньше дохода, получаемого при сохранении облигаций банком. 

Подводя итоги анализа, хочется отметить, что современная налоговая политика в области налогообло-

жения операций с государственными ценными бумагами способствует долгосрочным, неспекулятивным 

вложениям в государственные ценные бумаги.  

Следовательно, банки справедливо рассматривают финансовые инструменты рынка ценных бумаг как 

способ сохранения, а не преумножения капитала от своей основной деятельности – кредитования реального 

сектора экономики. 
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В условиях глобализации и интернационализации мировых валютных отношений формируются новые 

количественные, институциональные и функциональные особенности мирового валютного рынка. Постоян-

ный анализ и учет этих особенностей является необходимым условием формирования векторов развития 

национального валютного рынка каждой страны, интегрированной в мирохозяйственное сообщество, в том 

числе и для России.  

Торговля валютой в России и мире происходит как на биржевом, так и не внебиржевом (межбанковском) ва-

лютном рынках. При этом важнейшая роль в формировании и прогнозировании валютных курсов и отводится 

именно биржевому валютному рынку. Валютные биржи России появились в начале 1990-х гг. после начала ак-

тивной внешнеэкономической деятельности различных юридических лиц, зарегистрированных на территории 

страны. Основной задачей валютных бирж было обеспечение безопасности сделок с валютой различных госу-

дарств по справедливому обменному курсу для компаний, имеющих крупные валютные ресурсы [1]. 

Первоначально на территории РФ возникло несколько десятков валютных бирж, которые занимались 

различными операциями, в настоящее время их количество значительно сократилось, что привело к концен-

трации торговли валютой. На сегодняшний день крупнейшей валютной биржей России является Московская 

Биржа, на которой осуществляется большинство сделок с валютой на территории страны. 

Группа «Московская Биржа» (МОЕХ) – интегрированная биржевая структура, в рамках которой функ-

ционируют валютный, денежный, фондовый, срочный и товарный рынки. Образована в декабре 2011 г. в 

результате слияния двух российских биржевых групп – ММВБ и РТС. В ее состав входят Центральный депо-

зитарий (НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» – НРД) и клиринговый центр (ЗАО АКБ 

«Национальный клиринговый центр» – НКЦ) [3]. 

Валютный рынок МОЕХ давно стал одним из наиболее значимых сегментов финансового рынка РФ. Банк 

России устанавливает официальный курс российского рубля с учетом результатов биржевых торгов. На бирже 

проходят торги такими иностранными валютами: доллар США (USD), евро (EUR), украинская гривна (UAH), 

казахстанский тенге (KZT), белорусский рубль (BYR), китайский юань (CNY) и «бивалютная корзина», проводят-

ся сделки «валютный своп». Курс доллара и евро, определяемый в результате торгов на МОЕХ, является ориенти-

ром при проведении сделок купли-продажи валют различными банками и другими организациями [3]. 

В структуре биржевого рынка операции USD/RUB составляют 82%, EUR/RUB – 16%, прочие валютные па-

ры – порядка 2%. К преимуществам валютного рынка МОЕХ относятся: высокопродуктивная торговая и расчет-

но-клиринговая платформа, мультивалютное обеспечение и расчеты, информационная прозрачность, эффектив-

ная система риск-менеджмента. На биржевом валютном рынке действует центральный контрагент в лице АКБ 

«Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ), что гарантирует исполнение обязательств по сделкам [4]. 

МОЕХ выступает центром ликвидности по операциям с рублем, и в условиях роста системных рисков 

надежность биржевой инфраструктуры приобретает особое значение. В 2014 г на фоне ухудшения ситуации 

с ликвидностью и роста рисков на контрагента доля биржевого сегмента на внутреннем валютном рынке 

достигла 40%, по сравнению с 31% в среднем за 2013 г. Причем по операциям доллар/рубль в сентябре 2014 

г. доля биржи превысила 54%, а в сегменте евро/рубль – 70% [3]. 

В 2014 г. среднедневной объем торгов валютного рынка Московской Биржи вырос на 30%, достигнув 25 

млрд. долл. (рис. 1).  

 
Рис. 1. Среднедневной объем валютного рынка Московской Биржи и его доля на российском рынке,  

млрд долл., % 

*составлено автором по данным [3] 
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Как видно из рис. 1, среднедневные показатели рынка в 2015-2016 гг. снизились, что связано с введени-

ем экономических санкций против РФ. Вместе с тем, доступ на этот высоколиквидный и технологически 

продвинутый рублевый сегмент открывает широкие возможности для контрагентов из стран ЕАЭС, БРИКС 

и др. Банкам и финансовым компаниям интегрированный валютный рынок ЕАЭС обеспечивает дополни-

тельные возможности в условиях усиления внешнеэкономических связей, потоков капитала и трудовых ре-

сурсов. Организованный валютный рынок поддается эффективному регулированию со стороны националь-

ных контролирующих органов [4]. 

Рассмотрим объем и структуру торгов валютой на МОЕХ. Общий объем торгов на валютном рынке в 

2016 году достиг 330 трлн рублей, что на 6% выше аналогичного показателя 2015 года. Доля конверсионных 

операций спот составила 32 %, сделок валютный своп – 68 % (табл. 1). 

Таблица 1 

Объем операций спот/своп на валютном рынке России, млрд. руб.* 

Валютная операция 
Годы Изменение 

2016/2015, % 2014 2015 2016 

В абсолютном выражении, млрд. руб. 

Спот 77 798 103 335 107 169 3,7 

Своп 150 748 207 502 222 785 7,4 

Всего 228 546 310 837 329 954 6,2 

В относительном выражении, % 

Спот 34,0% 33,2% 32,5% - 

Своп 66,0% 66,8% 67,5% - 

*Составлено автором на основе данных [2; 5] 

 

Доля валютного рынка МОЕХ на межбанковском рынке, по данным статистики Банка России и Биржи, 

выросла с 49 до 53%, в том числе по операциям доллар США / рубль с 58 до 61 %, по операциям евро/рубль – 

с 68 до 80 % (табл. 2). 

Таблица 2 

Объем операций на валютном рынке в разрезе валютных пар, млрд. руб.* 

Валютная пара Годы Изменение 

2016/2015, % 2014 2015 2016 

Доллар США/рубль 188 822 257 984 278 334 7,9 

Евро/рубль 34 711 43 400 43 065 -0,8 

Евро/доллар 4 693 8 571 7 669 -10,5 

Юань/рубль 305 858 776 -9,5 

Прочие 14 24 110 349,7 

Всего 228 546 310 837 329 954 6,2 

*Составлено автором на основе данных [3] 

На конец 2016 года на валютном рынке Биржи работали 467 участников торгов: 407 банков и 60 некре-

дитных организаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Благодаря 

развитию технологий прямого доступа доля клиентских операций на валютном рынке Биржи неуклонно рас-

тет. По операциям спот в 2016 году она составила 56%. Число зарегистрированных клиентов выросло в два 

раза, превысив 820 тыс. Число активных клиентов увеличилось в 1,8 раза, составив 72 тыс. Обороты физиче-

ских лиц на валютном рынке Биржи выросли в 1,5 раза, до 34 трлн рублей. Доля операций физических лиц в 

обороте спот повысилась с 9 до 12%. Дальнейшему расширению клиентской базы может способствовать 

предоставление в начале 2017 г. прямого доступа к торгам на валютном рынке крупнейшим российским 

компаниям. 

Торговля срочными валютными инструментами на валютной бирже включает торговлю опционами и 

фьючерсами  (табл. 3). 

Таблица 3 

Объем операций на срочном валютном рынке, млрд. руб.* 

Инструмент 
Годы Изменение 

2016/2015, % 2014 2015 2016 

В абсолютном выражении, млрд. руб. 

Валютный фьючерс 29 404 62 478 64 561 3,3 

Валютный опцион 2 043 1 412 2 119 50,0 

Всего 31 447 63 890 66 680 4,37 

В относительном выражении, % 

Валютный фьючерс 93,5% 97,8% 96,8% - 

Валютный опцион 6,5% 2,2% 3,2%  

*Составлено автором на основе данных [3] 
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В 2016 году участникам рынка стандартизированных производных финансовых инструментов на рос-

сийском биржевом рынке стали доступны новые типы внебиржевых сделок с центральным контрагентом 

(ЦК): валютный своп, валютный форвард, процентный своп. До этого можно было заключать внебиржевые 

сделки с ЦК только с валютными опционами, а также биржевые сделки с ЦК – валютный, процентный и ва-

лютно-процентный свопы и валютный фьючерс. Объем торгов на рынке стандартизированных производных 

финансовых инструментов МОЕХ в 2016 году составил 18 млрд рублей по сравнению с 4 млрд руб. за 2015 

год. Наибольшая активность была зафиксирована в сделках с валютными и процентными свопами [3]. 

В 2016 году МОЕХ продолжила активную работу по развитию сервисов и реализации проектов, расши-

ряющих возможности доступа нерезидентов на биржевой валютный рынок: Direct Market Access (DMA), 

Sponsored Market Access (SMA), разделение статусов участника торгов и участника клиринга [3]. 

В условиях экономических санкций интеграция национального валютного рынка России в мировой зна-

чительно замедлилась. Это обусловлено такими причинами:  

1) сократился объем международной торговли РФ с странами Западной Европы и Северной Америки,  

а, следовательно, сократились валютные потоки;  

2) ограничено использование международных платежных систем;  

3) предпринимаются атаки на курс рубля со стороны валютных спекулянтов;  

4) курс рубля значительно ослабел вследствие падения цен на нефть на мировом рынке;  

5) отделения иностранных банков в РФ отказываются от покупки ценных бумаг российских эмитентов; 

6) уровень развития инфраструктуры российского валютного рынка значительно ниже, чем в развитых странах.  

Эти и другие причины обуславливают необходимость поиска РФ альтернативных путей развития наци-

ональной валютно-финансовой системы и ее интеграции в мировую. Такими путями могут быть: создание 

региональных валютных зон, усиление сотрудничества бирж на региональном валютном рынке, разработка и 

введение собственных платежных систем. 
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Понимание актуальности внутриорганизационного маркетинга, в настоящее время, начинает нарас-

тать. Концепция внутриорганизационного маркетинга получает распространение в практической де я-

тельности маркетологов. Появляются первые результаты апробирования концепции, которые свидетель-

ствуют об наличии зависимости эффективности деятельности персонала от уровня их удовлетворенно-

сти, об наличии зависимости удовлетворенности внешних клиентов от удовлетворенности персонала [2, 

3, 4, 5, 6,7]. 

Однако, на практике, существуют лица, считающие внутриорганизационный маркетинг лишней 

тратой времени и ресурсов. Их позиции основаны на том, что существующие способы управления чело-

веческими ресурсами достаточны для повышения эффективности деятельности персонала [8].  

Цель исследования данной статьи состоит в доказательстве ограниченности традиционных спосо-

бов и схем управления на примере организации, их использующей, и, соответственно, в обосновании 
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актуальности применения, в данной организации, внутриорганизационного маркетинга, сущность ко то-

рого состоит в удовлетворении потребности в труде сотрудников организации.  

Исследование было проведено на примере ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» в городе Екатеринбурге (далее – УрФУ).  

Объектом данного исследования являются все категории сотрудников УрФУ, а именно: профессор-

ско-преподавательский состав, научные сотрудники, учебно-вспомогательный персонал, прочий об-

суживающий персонал, административно-управленческий персонал.  

В соответствии с числом персонала, входящих в генеральную совокупность, в соответствии с пра-

вилами использования случайной бесповторной выборки и с правилами определения объема выборки, 

нами было опрошено 1437 человек персонала УрФУ. 

Для подтверждения ограниченности традиционных способов повышения эффективности деятель-

ности персонала нами была оценена степень удовлетворенности потребности в труде персонала УрФУ. 

По полученным в ходе исследования результатам, становиться очевидным, что потребность в труде всех 

групп сотрудников УрФУ практически не удовлетворена. На вопрос «Определите уровень удовлетво-

ренности Вашей потребности в труде» большинство респондентов (39,74%) ответило, что их потре б-

ность в труде практически не удовлетворена (рис. 1).  

Также, нами был определен уровень эффективности деятельности персонала УрФУ путем анализа 

оценок, данных ими относительно различных показателей осуществляемой ими деятельности. Уровень 

эффективности деятельности персонала равняется 3,08 баллам, при чем 1 – минимальный уровень эф-

фективности деятельности, 5 – максимальный.  

Реакция на практически неудовлетворенность потребности в труде сотрудников УрФУ заключается 

не только в недостаточно высокой данной ими оценки уровня эффективности их деятельности, но и в 

негативных тенденциях относительно результатов деятельности УрФУ [1].  

Таким образом, путем анализа первичной и вторичной информации, нами была доказана неэффек-

тивность традиционных способов и схем управления и, соответственно, актуальность применения внут-

риорганизационного маркетинга, на примере УрФУ.  

 
Рис. Оценка степени удовлетворенности потребности в труде персонала УрФУ 
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Более чем десятилетняя практика бережливого производства в России показала, что данный подход, не-

смотря на всю его открытость и доступность, сложно внедрить в работу какого либо предприятия на посто-

янной основе. Многие эксперты считают, что объяснить слушателям принципы работы инструментов береж-

ливого производства не сложно, гораздо сложнее добиться того, чтобы их применение стало неотъемлемой 

частью их повседневной работы [1,с.44]. Проблема такого рода присутствует и в Автономной некоммерче-

ской организации «Институт Производства Роста «Оргпром», работающей на рынке 13 лет. Стало ясно, что 

концепцию бережливого производства необходимо популяризировать и пропагандировать для более легкого 

и успешного внедрения на российские предприятия. Таким образом, было принято решение о создании 

Межрегионального общественного движения «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства», це-

лью которого будет популяризация lean-production, налаживание партнерского взаимодействия государ-

ственных ведомств и предприятий для повышения производительности труда. Участие в общественном дви-

жении позволяет обмениваться опытом специалистам в сфере бережливого производства. 

Так, одним из инструментов лин-пропаганды стал Конкурс лидеров производительности на Кубок им. 

А.К. Гастева. Данный конкурс инициирован и проводится с 2010 г. межрегиональным общественным движе-

нием «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства».  

Алексей Капитонович Гастев (1882-1939) – русский ученый, который заложил основы бережливости в 

учение НОТ (Научная организация труда). Он использовал свои способности для создания системы, значи-

тельно облегчающей и сберегающей труд работников. Кроме практических рекомендаций, А.К. Гастев со-

здал огромный пласт теоретических наработок по организации труда и времени. Эти работы лежат в основе 

современных принципов бережливого мышления [4].  

В рамках конкурса под бережливым производством понимается концепция организации бизнеса, ориен-

тированная на создание потребительской ценности в непрерывном потоке с минимальными потерями и вы-

тягивание этой ценности потребителем в необходимом ему объеме в нужное ему время. Сущность Конкурса 

состоит в оценке развития производственной системы в том или ином виде. Между участниками конкурса 

возникает соревнование за наивысший балл от независимой группы экспертов. Участник с самой высокой 

оценкой становится номинантом Конкурса. 

Следует отметить, что у Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева нет конку-

рентов. Зарубежным аналогом Конкурса является «Премия имени Синго за совершенствование производ-

ственного процесса» (учреждена в 1988 году), которая стала считаться Нобелевской премией в области про-

изводства. 

Миссия Конкурса служить ведущим институтом создания благоприятного образа концепции бережли-

вого производства для предприятий РФ и стран СНГ путем непрерывного совершенствования и устойчивого 

развития производственных и бизнес-систем.  

Согласно планам, в Конкурсе-2016 года должно принять участие минимум 106 компаний со всей России 

и стран СНГ. Но по итогам Конкурса, запланированное число участников достигнуть не удалось.[2, с 20]. 

 Таблица  

Статистика запланированных и фактических участников конкурса  

по соревновательным программам в 2016 году 

Соревновательные программы Запланировано Фактически План выполнен,% 

Конкурс на Кубок им.А.К.Гастева 35 18 51,4 

Конкурс бережливых проектов 36 18 50 

Конкурс-выставка Лин-пропаганда 25 24 96 

Студенческая лига конкурса проектов улучшений 10 9 90 

Итого: 106 69 65 
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Данные таблицы показывают, что запланированный объем участников не был достигнут, следователь-
но, общий план выполнен лишь на 65%. 

Невыполнение плана по количеству участников отрицательно влияет на прибыльность компании-
организатора, что в дальнейшем может создать определенные трудности с проведением следующих Конкур-
сов. Проанализировав результаты комплекса продвижения, используемые методы и коммуникативную эф-
фективность, можно сделать вывод о том, что комплекс продвижения Конкурса-2016 неэффективен и не со-
действовал в должной мере привлечению достаточного количества участников для выполнения плана. 

Для определения первопричины невыполнения плана по участникам был использован метод построения 
Диаграммы Исикавы [3], который позволяет систематизировать потенциальные причины рассматриваемых 
проблем и выделить самые существенные из них (рис.). 

Диаграмма показывает, что главными направлениями, отражающими основные причины невыполнения 
плана по количеству участников в Конкурсе-2016 стали: неэффективный менеджмент, недостаточно эффек-
тивная работа персонала, неэффективный комплекс продвижения и негибкая ценовая политика. 

В связи с этим был предложен для реализации проект продвижения Конкурса лидеров производитель-
ности на Кубок им. А. К. Гастева-2017, который направлен на повышение узнаваемости Конкурса, привлече-
ния к участию российских компаний и компаний стран СНГ, а также распространение знаний о концепции 
бережливого производства как философии ведения бизнеса 

Целью данного проекта является популяризация Конкурса лидеров производительности на Кубок им. 
А.К. Гастева путем применения наиболее эффективных методов продвижения. 

Актуальность проекта продвижения заключается, в первую очередь, в выполнении плана по участни-
кам, который не был выполнен в Конкурсе-2016. Во-вторых, заинтересованность в услугах бережливого 
производства и знание о концепции в целом находятся на низком уровне, и этот уровень необходимо повы-
шать. Как показала причинно-следственная диаграмма Исикавы, при разработке комплекса продвижения 
возникли проблемы, отрицательно повлиявшие на эффективность комплекса продвижения, и как следствие, 
на невыполненный план по участникам. При разработке проекта продвижения Конкурса лидеров производи-
тельности на Кубок им. А.К.Гастева-2017 необходимо полагаться на результаты SWOT-анализа, сегментиро-
вания потребителей и учесть проблемы, возникшие в комплексе продвижения в Конкурсе-2016. 

   

 
 

Рис. Диаграмма Исикавы 
 

Одной из главных задач проекта является популяризация концепции бережливого производства посред-
ством привлечения промышленных предприятий к участию в Конкурсе-2017. Данный проект представляет 
собой выбор оптимальных средств продвижения для целевых сегментов, календарное и ресурсное планиро-
вание, а также назначение ответственных лиц за выполнение реализации методов продвижения и оценка эф-
фективности проекта. 
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Одной из важных проблем развития экономики России в условиях реализации стратегии импортозаме-

щения является задача организации конструктивного взаимодействия реального и банковского секторов эко-

номики. 

Эффективное сотрудничество является необходимым условием развития реального сектора экономики в 

целом, а также экономики регионов. Это сотрудничество имеет важное значение и для банков, для которых 

предприятия реального сектора экономики являются клиентами, и, соответственно, источниками увеличения 

прибыли. 

Основой этого взаимодействия является обеспечение ресурсами реального сектора экономики, т. е. 

предоставление услуг кредитования. 

Рассмотрим основные тенденции развития банковского кредитования в России и в Северо-Кавказском 

федеральном округе за последние три года в условиях реализации стратегии импортозамещения. 

В настоящее время в России действует 623 кредитных организации, в том числе 575 банков. В СКФО 

работает 53 филиала кредитных организаций, у 49 из них головная организация находится в другом регионе.  

В течение анализируемого периода происходило существенное сокращение действующих кредитных органи-

заций, количество филиалов кредитных организаций в СКФО сократилось почти на 50% [3]. 

Анализ показал, что за анализируемый период произошло сокращение объемов кредитов, предостав-

ленных организациям в рублях, на 846 млрд. руб. или на 2,55%. Портфель кредитов, предоставленных орга-

низациям СКФО, также снизился на 40 млрд. руб. или на 15,33%. На 1 января 2017 года портфель кредитов 

нефинансовым организациям превысил 32 трлн. руб., в том числе почти 30 трлн. руб. банки выдали компа-

ниям-резидентам (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели состояния рынка кредитования реального сектора экономики (в целом по РФ и в СКФО) [3] 

Показатель 
Значение 

Изменение 

за два года 

Темп роста 

за два года, 

% 01.01.15 01.01.16 01.01.17 

Объем кредитов, предоставленных 

организациям в рублях, млрд. руб. 

 в т.ч. в СКФО 

33 241 

 

261 

29 995 

 

222 

32 395 

 

221 

-846 

 

-40 

97,45 

 

84,67 

Доля кредитов, предоставленных ор-

ганизациям в активах банков, % 

42,81 

 

36,14 

 

40,46 

 

-2,35 

 

94,51 

 

Объем кредитов, предоставленных 

предприятиям малого и среднего биз-

неса, млрд. руб. 

 в т.ч. в СКФО 

6 615 

 

 

101 

4 773 

 

 

105 

4 820 

 

 

104 

-1 795 

 

 

3 

72,86 

 

 

102,97 

Доля кредитов, предоставленных 

предприятиям малого и среднего биз-

неса, % 

 в т.ч. в СКФО 

16,89 

 

 

38,70 

15,91 

 

 

47,30 

14,88 

 

 

47,06 

-2,01 

 

 

8,36 

88,10 

 

 

121,60 

Просроченная задолженность юриди-

ческих лиц, млрд. руб. 

 в т.ч. в СКФО 

1 128 

 

25 

1 676 

 

40 

1 749 

 

40 

621 

 

15 

155,05 

 

160,0 

Просроченная задолженность юриди-

ческих лиц, % 

 в т.ч. в СКФО 

3,39 

 

8,14 

5,59 

 

12,86 

5,40 

 

13,20 

2,01 

 

5,06 

159,29 

 

162,16 
 

Произошло снижение доли кредитов юридических лиц в активах банков на 2,35 п.п. На протяжении анали-

зируемого периода происходило сокращение объемов кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. До-

ля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса, в общем объеме ссудной задолженности 

юридических лиц снизилась за период на 2,01% и на начало 2017 года составила 14,88%. В СКФО объемы креди-

тования предприятий малого и среднего бизнеса показывают положительную динамику, и на конец анализируе-

мого периода на их долю приходится почти половина выданных организациям кредитов. 

Наблюдается ухудшение качества корпоративных кредитных портфелей российских банков. Рост доли 

просроченной задолженности юридических лиц составил 59,29%, аналогичный показатель по СКФО на ко-

нец анализируемого периода – 62,16%. 

Процентные ставки по кредитам организациям имеют тенденцию к снижению (рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям 

 

Отмечается также положительная тенденция увеличения сроков кредитования. Если в 2014 году только 

22,84% кредитов организациям выдавались на срок свыше года, то к 2017 году объем среднесрочных и дол-

госрочных займов увеличился до 29,83% [3]. 

Кризис и реализация стратегии импортозамещения меняет акценты в банковском кредитовании (табл. 2).  

Таблица 2 

Структура кредитов, предоставленных юридическим лицам, по видам экономической деятельности (в целом 

по РФ) [3] 

Виды экономической деятельности 

Доля в кредитных портфелях банков, 

% 
Изменения, % 

01.01.15 01.01.16 01.01.17 
2016- 

2015 

2016- 

2014 

Добыча полезных ископаемых 2,32 2,01 3,17 1,16 0,85 

Обрабатывающие производства 19,95 28,39 28,28 -0,11 8,34 

 в т.ч. производство пищевых продуктов 6,70 13,62 11,55 -2,07 4,85 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
2,75 2,58 3,85 1,27 1,10 

Сельское хозяйство 1,72 2,13 2,50 0,37 0,77 

Строительство 5,67 4,23 4,34 0,11 -1,34 

Транспорт и связь 3,65 3,83 4,46 0,63 0,82 

Торговля 28,03 23,84 22,20 -1,63 -5,82 

Операции с недвижимым имуществом 5,05 5,36 4,80 -0,56 -0,25 

Прочие  30,86 27,63 26,40 -1,23 -4,46 

Итого 100,00 100,00 100,00 - - 
 

Банки в прошлом году существенно нарастили в своих портфелях кредиты обрабатывающим производ-

ствам с 19,95 до 28,28%, в том числе производителям пищевых продуктов и табака (их доля в кредитах рези-

дентам выросла с 6,7 до 11,55%). Также увеличилась доля кредитов компаниям электроэнергетики (с 2,75 до 

3,85%), добывающей отрасли (с 2,32 до 3,17%), транспорта и связи (с 3,65 до 4,46%) и сельского хозяйства (с 

1,7 до 2,5%). При этом объемы кредитования сельхозпроизводителей выросли почти в 1,5 раза, а в отдельных 

банках наблюдается их рост более чем в пять раз [1]. 

Больше всего пострадали в данной экономической ситуации предприятия оптовой и розничной торгов-

ли (доля предоставленных им кредитов сократилась с 28,03 до 22,20%), строительные компании (c 5,67 до 

4,34%) и компании в сфере коммерческой недвижимости (с 5,05 до 4,80%). 

Аналогичная ситуация наблюдается и в СКФО. Наибольший прирост наблюдается в кредитовании сель-

ского хозяйства, доля выданных кредитов выросла на 9,14 п.п. и на конец периода составила 22,11%. Поло-

жительная динамика также отмечается для обрабатывающих производств и электроэнергетики (доля выдан-

ных кредитов увеличилась на 5,38 и 5,11 п.п. соответственно). Больше всего потеряли торговля и строитель-

ство (снижение на 12,62 и 2,69 п.п. соответственно) (рисунок 2). 

Представители банков и бизнеса отмечают, что организации, имеющие ликвидные активы для залога, 

положительную кредитную историю и прибыль по результатам деятельности, не испытывают трудностей с 

получением кредитов. Однако финансовые показатели большинства российских организаций имеют незна-

чительную тенденцию к улучшению. 
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Рис. 2. Структура кредитов, предоставленных юридическим лицам,  

по видам экономической деятельности (в СКФО) [3] 

Отрасли же, кредитование которых является в настоящее время приоритетным для банков, демонстри-

руют существенное улучшение финансовых показателей (таблица 3). Их активному развитию способствова-

ли также различные меры государственной поддержки. 

Таблица 3 

Доля прибыльных организаций и сумма полученной прибыли по отдельным отраслям [2] 

Показатель 2014 2015 2016 
Изменение 

за два года 

Темп роста за два 

года, % 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Удельный вес прибыльных орга-

низаций, % 
74,4 77,9 84,4 10,0 113,44 

Сумма прибыли, млрд. руб. 262,4 333,3 300,9 38,5 114,67 

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Удельный вес прибыльных орга-

низаций, % 
71,2 75,2 82,1 10,9 115,31 

Сумма прибыли, млрд. руб. 211,0 259,6 325,4 114,4 154,22 
 

Так, за анализируемый период улучшилось финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий. 

Общая сумма прибыли сельхозпроизводителей в 2016 году составила 300,9 млрд. против 262,4 млрд. руб. в 

2014 году. Максимальный размер совокупной прибыли всех сельхозпредприятий был получен в 2015 году, 

он составил 333,3 млрд. руб. Доля прибыльных предприятий выросла на 10 п.п. и составила 84,4%. Анало-

гичная ситуация наблюдается по производству пищевых продуктов. Сумма полученной прибыли увеличи-

лась более чем в 1,5 раза, а доля прибыльных предприятий выросла с 71,2 до 82,1%. 

Таким образом, введение санкций и реализация стратегии импортозамещения способствовали росту и рас-

ширению производства продукции в отдельных его отраслях, улучшению финансовых показателей деятельности 

организаций. Продуктовое эмбарго России продлено до 1 января 2018 года. Важно, чтобы бизнес оставался ста-

бильным не только в связи с реализацией стратегии импортозамещения, но и в долгосрочной перспективе. 

Несмотря на наличие ряда проблем взаимодействия банков и реального сектора экономики, таких как 

высокий уровень ставок по кредитам даже после их снижения, ужесточение требований к заемщикам, высо-

кий уровень зависимости предприятий от заемного капитала, низкая доля банковских кредитов в структуре 

инвестиций в основной капитал предприятий, высокая степень рисков кредитования капитальных вложений, 

проблемы платежной дисциплины и рост просроченных долгов, в 2017 году прогнозируется активизация 

корпоративного кредитования. 
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Глобализация как объект исследования теряет свою актуальность. Это вполне заметно по последним 

публикациям и в деловой, и в научной прессе и литературе. Одной из причин, с нашей точки зрения, являет-

ся, недостаточность понимания и нежелательность полномасштабной трансформации мировой экономики 

экономики, ведь в случае реализации целей этого процесса, многие сегодняшние участники экономической 

системы утратят свое господствующее положение на рынках. Ведь известно, что, как экономика США, так и 

экономик ЕС являются дотационными, и в случае открытия внутренних рынков, просто рухнут, вследствие 

простого применения позиций теории абсолютных и сравнительных преимуществ. Таким образом, выгодно 

поддерживать лишь идеологический образ глобализации, насаждая только его второстепенные черты в эко-

номиках потенциальных конкурентов, тем самым тормозя их рост и внедряя скрытые рычаги давления и 

контроля элит (примеры Китая, многих стран Латинской Америки, СНГ, где банковские системы являются 

подчиненными ФРС, проводится политика финансирования госдолга США, целые сектора экономик входят 

в глобальные структуру МНК). Кроме того, глобальные ориентиры если не сняты с повестки дня, то не-

сколько потеряли свою привлекательность еще и в силу узкой проектной оформленности и зацикленности на 

атлантических подходах мироустройства. А идеоологически атлантизм срабатывает только в условиях ста-

бильности и демонстрации политической и военной мощи. Сегодня же ни США, ни ЕС не обладают безого-

ворочным авторитетом на мировом геополитическом пространстве, все более ощущается усталость, разоб-

щенность, нарастают внутренние противоречия, постепенно отпадают все признаки внешнего благополучия. 

Один только миграционный кризис смог подорвать монолитность ЕС, показать безысходность и драматизм 

ситуации. Вполне вероятно, что глобальная элита может рассматривать и процесс постепенного демонтажа, 

например, США, и переноса центров деловой активности, например, в Китай. Именно поэтому, с нашей точ-

ки зрения, сегодня набирают популярности региональные экономические проекты, и в первую очередь, ки-

тайский с инфраструктурно-финансово-кредитной доминантой, вполне вероятно, что получит поддержку и 

ближневосточный проект, для реализации которого, впрочем, не хватает региональной монолитности и до-

статочного информационного ресурса. Но все это, если вновь будет осуществляться под патронатом, гло-

бальных элит, вряд ли гарантирует стабильность и предсказуемость развития мировой экономической систе-

мы в будущем. Лишь только, в случае опоры на собственные силы, свой потенциал регионального влияния, 

диаспоральные группы, политический вес, влияние на мировых рынках, привлекательность для внешнего 

мира, и китайский, и ближневосточный проекты могут рассчитывать на успех и глобальный охват. В данное 

время, с нашей точки зрения, это невозможно. Нужен рычаг, который бы позволил избавиться от старой не-

эффективной парадигмы и запустить новую, например, базирующуюся на полиполярном подходе. Таким 

рычагом может выступить, как региональный, так и глобальный конфликт. И ощущается, что он вполне оче-

виден, скорее всего эпицентрами выступят зоны Персидского Залива и Юго-Восточной Азии. Именно зри-

мым результатом такого конфликта может стать глобальная перекомпозиция карт производства, потребле-

ния, ресурсной, демографический, климатической, тогда-то на арену выйдут действительно новые мощные 

игроки, могущие убедить находящийся в безвыходном состоянии мир в своем превосходстве. Таким обра-

зом, в ближайшем будущем, безусловным вырисовывается формирование нескольких центров экономиче-

ского развития и управления – деградирующий старый, опирающийся на выработанную либеральную идео-

логию и пульсирующие предельно прагматичные новые, что безусловно, также не может гарантировать ста-

бильности и предсказуемости в ближайшем будущем, ведь раздел глобальной власти будет происходить бо-

лезненно с явными атаками на ареалы экономических интересов противника с катализацией и затуханием 

конфликтов, перекройкой географических карт и трафиков, с формированием и разрушением коалиций и 

нечетким, размытым полем для маневра. Все это будет происходить на фоне исчезновения ряда как устойчи-

вых представлений и мифов о мировой экономике, так и тех подпорок, на которых они создавались и подпи-

тывались. Эпоха модерна безвозвратно уходит в прошлое, на смену приходят полуочертания постмодерна, где 

вместо стабильности – иллюзия, государства – сеть, знания – заблуждения, экономики – хрематистика и дема-

териализация отношений, финансовой системы – виртуальный банкинг и т.п. Причина этой трансформации 

представляются очевидными – это желание мировой элиты продлить конвульсии традиционной, воспринимае-

мой экономический системы хотя бы еще на несколько десятилетий для того, чтобы иметь время для изобрете-

ния эликсира преобразования мертвой ткани в живой организм. Именно для этого внедряются все новейшие 

информационные клише и симулякры, цель которых отвлечь внимание от реальной проблемы – сохранения 

западной модели мироустройства и управления, но уже явно пробуждаются альтернативы, уже очевидно 

вырисовывается мощь КНР, в данном случае не просто экономическая, а проектная, пусть еще с выразитель-

ными недоработками и просчетами, именно поэтому для того, чтобы остановить грядущую поступь этой 

страны и инициируются конфликты, подрываются традиционные координаты мироустройства, что вполне 

может привести к разрыву живого организма мировой экономики и превращения ее вместо системы в фраг-
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ментированный набор территорий, анклавов, кластеров и зон под негосударственным, а, например, корпора-

ционным, муниципальным или даже общинным контролем. Впору говорить о возвращении ультра-

инновационной экономики в средневековую резервацию с городами-государствами, наемными армиями, 

спорными владениями, суверенами и вассалами и прочей архаикой. Для того, чтобы не дать оформиться би-

полярности или полиполярности, представители атлантистских элит готовы на все, и вполне могут пре-

успеть, что будет иметь драматические последствия для всех, поскольку в мировой экономике современного 

образца любое действие будет иметь серьезное последствие на всех участников, без разбора их функцио-

нальных роль. Но и эти попытки, с нашей точки зрения, обречены на провал, потому что в случае экономи-

ческой или политической дискредитации КНР, ее существенная отката назад и деградации (что, впрочем, 

также при желании, не трудно осуществить) поднимут голову куда более непредсказуемые глобальные игро-

ки – вполне вероятно появление Иранской, Индийской, Турецкой (в перспективе) альтернативных версий, 

вполне обладающих потенциалом реализации при благоприятных условиях.   В итоге, избавляясь от 

одного потенциального глобального противника, можно получить целую плеяду новых игроков, гораздо бо-

лее приспособленных к некомфортным и турбулентным условиям мирового развития. В контексте сказанно-

го очевидно, что будущее мировой экономической системы, с одной стороны, предопределено – это неопре-

деленность, нарастание хаотических тенденций , резкие подъемы и падения мировых цен, несбалансиро-

ванного товарной и географической структуры торговли, а с другой, – вполне характерно для переходного 

этапа, который может продолжатся на протяжении более двух столетий, до тех пор, пока не будет сформиро-

вана новая постоянная основа мировых экономических отношений, новые правила и принципы экономиче-

ского развития, управленческие звенья и организационная структура.  

Очевидно, что цивилизационная составляющая всех видоизменений также играет не последнюю роль, 

ведь прекрасно известно, что из оставшихся пяти цивилизационных групп лишь несколько (дальне-

восточная, индуистская и исламская) обладают достаточным пассионарным потенциалом, чтобы предложить 

свой собственный проект мироустройства, опираясь не только на демографический и ресурсный потенциал, 

но на мощную экономическую базу, информационную поддержку и идеологически понятную для всех 

остальных миссию. В этом смысле роль Российской Федерации представляется не достаточно проектно-

определенной, а промежуточной. Постоянное маневрирование, участие в разных временных коалициях, за-

игрывание с потенциальными соперниками может быть успешным лишь в краткосрочной перспективе, в 

долгосрочной же – стоит жизненно важный вопрос – выработки самостоятельного глобального проекта, ко-

торый бы позиционировал Российскую Федерацию в центр принятия ключевых решений и давал возмож-

ность путем мягкой силы корректировать имеющиеся дисбалансы и диспропорции на различных сегментах 

мировых рынков. Для этого необходима самостоятельность кредитно-банковской системы, собственные рас-

четные центры и стабильная валютная единица. В настоящий же момент экономический потенциал намного 

уступает политическому весу и заявленным амбициям. 
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Новая полоса развития России сопровождается проблемами в здравоохранении, которые во многом яв-

ляются следствием проводящегося экономического курса в стране [1,2,3]. Постулат: рынок сам все создаст и 

расставит по своим местам – порочен, о чем свидетельствует состояние дел в государстве и в здравоохране-

нии в том числе. Рынок не только не улучшил обстановку, но и существенно усугубил качество медицинской 

помощи, несмотря на разовые существенные финансовые вливания в здравоохранение. То есть успехи опре-
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деляются не только оснащенностью, постоянно проводимой модернизацией, финансовыми вливаниями, 

сколько кадровым потенциалом, руководством и организацией лечебно-диагностического процесса в меди-

цинских организациях. Системные финансовые вложения в здравоохранение и в медицинскую науку явно 

недостаточные, так что на местах с трудом приходится сводить концы с концами. Имеющиеся конкурентные 

преимущества и резервы из прошлых времен закончились. Старшее поколение уходит, молодежь, в связи с 

утратой связи поколений, изменений организации труда не может набраться опыта у старших товарищей, да 

и не стремится в столь благородную и уважаемую ранее профессию. 

Как свидетельствует статистика, Россия занимает шестое место по количеству врачей на 1000 человек 

населения и опережает по этому показателю Германию и США, казалось бы, хорошие показатели, но за об-

щими цифрами порой скрываются не всегда пристойные факты. Если поразмышлять над приведенными дан-

ными, то будет вырисовываться не столь позитивная картина. По продолжительности жизни РФ занимает 

129 место, а на прием к врачу, особенно к специалистам, можно попасть через несколько дней после обраще-

ния в поликлинику или после записи. При более детальном анализе выявляется, что в некоторых крупных 

городах врачей может быть переизбыток, а в малых и в сельской местности – дефицит. Кроме того, наша 

страна своей значительной частью расположена в северных широтах, поэтому заболеваемость респиратор-

ными инфекциями на 30-40% выше, чем в европейских странах. Следовательно, ориентироваться на цифры 

не всегда корректно, поскольку в России нагрузка на врача существенно выше, ему приходится принимать 

больше пациентов, да при этом и территории обслуживания значительно превышают европейские. Все это 

явно не способствует повышению качества медицинской помощи.  

Несовершенная оплата труда медицинских работников способствует вымыванию большого количества 

перспективных сотрудников из практического здравоохранения. Поразмыслив можно понять: почему огром-

ное количество выпускников не способствует ликвидации дефицита кадров в медицинских организациях. 

Хотя медицинских вузов и факультетов за годы новой России стало больше. Молодежь показывает властям 

свое недовольство существующим положением по оплате труда в здравоохранении, они сигнализируют, что 

дальше так продолжаться не может. Необходимо больше уделять внимания регионам, а не только крупным 

городам. Предлагаемое обязательное распределение выпускников медицинских вузов проблему не решит и 

нарушит их права, т.к. обязательное распределение придется вводить во всех вузах, а в условиях капитали-

стического общества это не приемлемо. Смена эпох диктует необходимость анализа и переосмысления 

предыдущего опыта, хотя, складывается впечатление, что эта работа и не начиналась. 

Давно назрела необходимость введения эффективной программы действий в сфере нормирования и оплаты 

труда, что соответствуют ожиданиям медиков, которые четверть века чувствуют себя обездоленными. Это сыгра-

ет решающую роль не только в пополнении кадрового потенциала, но и в стимулировании качества работы, со-

хранению здоровья наших граждан, минимизации дезинтеграционных процессов в обществе. 

Есть ряд проблем, которые значимы для всех регионов России – привлечение молодых специалистов в 

практическое здравоохранение. При этом давно назрела проблема социальной поддержки молодых специа-

листов в виде ведомственных квартир, квартир для малосемейных, создание достойных условий труда. Так 

как молодым людям необходимо обзаводиться семьей и растить детей, а на зарплаты, выплачиваемые госу-

дарством сегодня, невозможно достойно прожить и одному человеку.  

Совершенствование системы управления означает повышение качества планирования, прогнозирования 

и эффективного использования ресурсов в здравоохранении. В конечном итоге все это должно вести к улуч-

шению качества медицинской помощи населению. Развитию отрасли мешает навязчивое желание некоторых 

реформаторов придерживаться западной модели здравоохранения, вместо того чтобы заимствовать и при-

вносить полезные направления развития в уникальную и адаптированную отечественную систему. 

Серьезной причиной неудач реформирования здравоохранения и сложившейся ситуации является от-

сутствие зависимости между качеством медицинской помощи и оплатой труда медицинского персонала, тем 

более, когда в обществе насаждается идеология кошелька и успеха, когда другие услуги, в том числе и для 

медиков день ото дня становятся всё дороже и дороже. А в некоторых медицинских учреждения при расчете 

вознаграждения за труд не учитывают даже и количественные показатели. Соотношение окладов и стимули-

рующих выплат в ряде территорий не выдерживает никакой критики. Они соотносятся 1 к 4, а это значит, 

что премиальные начисляются от окладов, а за стимулирующие выплаты надо чаще улыбаться главному 

врачу, чтобы не обделил в конце месяца. Поэтому очень важно формировать механизмы, позволяющие с 

экономических позиций улучшать качество, тем более, что в капиталистическом обществе, в коем оказалось 

государство, это является приоритетной задачей. 

Объективную оценку качества осуществляют эксперты, которые мониторируют данное направление ра-

боты медицинских организаций. 

Наш опыт работы в данной области свидетельствует о том, что экспертиза способствует совершенство-

ванию не только лечебно-диагностического процесса, но и его организации. Так, результаты ретроспектив-

ного анализа историй показывают, что происходит улучшение качества оказания помощи пациентам, о чем 

свидетельствует уменьшение количества выявляемых дефектов в работе медицинского персонала и умень-

шение сумм штрафных санкций, накладываемых на лечебные учреждения.  

Результаты экспертизы качества позволяют руководителям здравоохранения и другим уполномоченным 

органам составить общую картину, которая сложилась в здравоохранении области, района, медицинской 

организации. Эксперты выявляют точки роста для конкретного лечебного учреждения, а организаторам 
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здравоохранения следует их осмыслить и принимать соответствующие меры. По выявляемым проблемам 

следует оперативно принимать адекватные меры по устранению имеющихся недостатков, что обеспечит ка-

чественное выполнение порядков и стандартов медицинской помощи.  

Результаты экспертной оценки качества оказания медицинской помощи, наряду с материальными воз-

можностями, следует учитывать при проведении лицензирования и аккредитации медицинского учреждения, 

поскольку они являются объективным критерием оснащенности ЛПУ и уровня работы. А персонифициро-

ванный учет экспертной оценки деятельности врача должен являться одним из критериев профессиональной 

аттестации, как наиболее полно и объективно отражающий компетентность доктора в лечебно-

диагностических процессах, позволяет дифференцированно назначать заработную плату.  

Таким образом, решение кадровых вопросов и качества оказания помощи в медицине во многом связано 

с экономическими проблемами. Кадровое обеспечение, безусловно, одно из важнейших условий модерниза-

ции и инновационного развития. Многие региональные и частные проблемы медицины, характерные для 

конкретного лечебного учреждения и конкретного доктора, позволяют увидеть эксперты качества медицин-

ской помощи. Анализ результатов их работы и принятие соответствующих решений позволяют повысить 

качество и эффективность медицинской помощи населению.  

Реалии бюрократически-олигархического капитализма, сложившиеся к сегодняшнему дню в России, 

для здравоохранения не удачны, что не согласуется с Конституцией Российской Федерации 1993 года, кото-

рая декларирует «достойную жизнь и свободное развитие человека».  
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Управление любым процессом позволяет максимально точно приблизиться к запланированному резуль-

тату. Управление туристической деятельностью на уровне государств и регионов позволяет произвести про-

гноз объёма туристического потока, создать необходимые рабочие места для туристической отрасли, учиты-

вать доходы от туризма при формировании государственного бюджета. Управление туристической деятель-

ностью на уровне коммерческих компаний позволяет повысить эффективность бизнеса. 

Развитие туристической деятельностью в мировой экономике является не хаотичным процессом, а под-

чинено логике управления. Механизм современного управления туристической деятельностью в мировой 

экономике реализуется на трёх ключевых уровнях:  

– на международном уровне;  

– на национальном (государственном) уровне;  

– на уровне туристических компаний. 

Анализ научной литературы показал, что вопросы управления международным туризмом на международ-

ном, государственном уровне и уровне туристических компаний широко исследованы в литературе. Исследова-

нию данных вопросов посвящены труды следующих отечественных и зарубежных учёных: А.Ю. Александровой 

[2], И. Рябовой [7], А.О. Овчаровым [6], М.И. Терещук [8], С.Ю. Гришина [4] и других авторов. 

Анализируя исследования современников от метим, что основное внимание акцептуется на следующих 

основных проблемных вопросах: 

– организация инфраструктуры международного туризма и формирование необходимого уровня сервиса; 

– выявление оптимального уровня затрат на организацию маркетинга как государствами, так и туристи-

ческими предприятиями; 

 – поиск оптимальных организационных структур и мотивации персонала в индустрии туризма. 

Необходимо обратить внимание на то, что в научной литературе большинством авторов прямо не ука-

зываются уровни управления международным туризмом, однако в контексте рассматриваемого вопроса они 

подразумеваются. В связи с этим, на основании обобщения нами была составлена авторская классификация 

уровней управления и указаны основные механизма управления, соответствующие данным уровням. 

Рассмотрим подробно уровни управления туристической деятельностью в мировой экономике. Прежде 

всего, представим их в виде табл. 
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Таблица 

Уровни и основные механизмы управления  

туристической деятельностью в мировой экономике 

Уровень управления Основные механизмы управления 

1. Управление на международном уровне 

(А.Ю. Александрова [2], И. Рябова [7], А.О. Овчаров [6] и другие авторы) 

1.1. Международные организации в сфере туризма Мониторинг, анализ, консультирование, помощь 

1.2. Партнерское взаимодействие государств Подписание и реализация двусторонних соглашений в 

сфере туризма 

2. Управление на национальном (государственном) уровне 

(М.И. Терещук [8], С.Ю. Гришин [4] и другие авторы) 

2.1. Деятельность государств Формирование достопримечательностей, инфраструк-

туры, высокого уровня безопасности, кадров 

2.2. Деятельность регионов по привлечению туристов Те же, что и в деятельности государства 

2.3. Национальные и региональные туристические 

организации 

Проведение исследований, разработка стратегических 

инструментов развития туристической отрасли в 

стране 

3. Управление на уровне туристических компаний 

(Ю.Н. Абабков [1], Т.В. Бедяева [3], Р.И. Сухов и дру-

гие авторы) 

Маркетинг, инновации, кадры, инфраструктура, пла-

нирование, координация и другие механизмы 

Источник: [составлено автором] 
 

1. Управление на международном уровне. 

Управление на международном уровне организационно состоит из двух подуровней: международные 

организации в сфере туризма и партнерское взаимодействие государств. 

Во-первых, в мире функционирует несколько международных организаций в сфере туризма, которые осу-

ществляют функции по мониторингу и анализу туристического рынка в мире и в отдельных регионах, защите 

участников туристической индустрии, оказанию методической и иной помощи в сфере туризма. Среди наиболее 

влиятельных международных организаций в данной сфере: Всемирная туристская организация (UNWTO), Объ-

единённая Федерация Ассоциаций Туристских Агентов (UFTAA), Всемирный Совет по туризму и путешествиям 

(WTTC), Международная Ассоциация отелей и ресторанов (IH & RA) и некоторые другие организации. 

Во-вторых, партнерское взаимодействие государств осуществляется, прежде всего, посредством подпи-

сания и реализации двухсторонних соглашений в сфере туризма. В соответствии с такими соглашениями 

может отменяться визовый режим между государствами, устанавливаться льготный режим для туристов 

данных стран, проводиться популяризация определённых туристических направлений. В настоящее время 

подписаны соглашения между Россией и множеством других стран.  

Таким образом, современные механизмы управления туристической деятельностью в мировой эконо-

мике на данном уровне следующие: мониторинг, анализ, консультирование, регулирование визового режима, 

установление льгот и иные механизмы. 

2. Управление на национальном (государственном) уровне. 

Национальный (государственный) уровень управления состоит из трёх подуровней. 

Во-первых, это деятельность отдельных государств по привлечению иностранных туристов на территорию 

своей страны. Такая деятельность, с одной стороны, способствует развитию въездного туризма для государства, с 

другой стороны – способствует развитию международного туризма в целом в мировой экономике. Необходимо 

отметить, что степень значимости туристического сектора экономики для каждой страны различна: для одних 

стран (например, Турции, Египта, Таиланда) туристический сектор составляет основу экономического развития 

государства, а для других стран – лишь небольшую часть экономики страны. Степень значимости туристического 

сектора, как правило, складывается исторически, её определяет комплекс факторов: климатический, культурный, 

политический, инфраструктурный. Наличие большого количества солнечных дней в году, моря или океана, бога-

того культурного наследства, развитой инфраструктуры стимулируют приток туристов. И, наоборот, суровый 

климат, отсутствие водных ресурсов, недостаточное количество культурных достопримечательностей, политиче-

ская нестабильность не способствуют развитию туристической отрасли экономики. 

Второй подуровень – это деятельность регионов по привлечению туристов. Механизмы управления тури-

стической деятельностью на данном уровне те же, что и на уровне государства, но реализуются в регионе. Ярким 

примером для Российской Федерации является Крым: новый регион в составе России, который обладает мощным 

туристическим потенциалом. В связи с этим, после присоединения Крыма к России в 2014 году, началось строи-

тельство новых отелей, транспортных развязок и иных элементов необходимой инфраструктуры. 

Третий подуровень – национальные и региональные туристические организации. Во многих странах такие 

организации входят в состав министерств, осуществляют важные функции по проведению научных исследова-

ний, разработке стратегических инструментов развития туристической отрасли в стране и в регионах. В Россий-

ской Федерации наиболее крупной и авторитетной организацией является Российский Союз Туриндустрии (РСТ).  

3. Управление на уровне туристических компаний. 
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Современные механизмы управления туристической деятельностью на уровне туристических компаний 
полностью обусловлены действием рыночных отношений. Туристические операторы, агентства и иные ком-
мерческие участники туристического рынка функционируют исключительно в целях развития собственного 
бизнеса. В связи с этим, они используют механизмы, способствующие, прежде всего, максимизации прибы-
ли, а сопутствующим результатом является развитие международного туризма в целом. 

Согласно научной литературе на уровне туристических предприятий существует три механизма: меха-
низм организации, механизм координации и механизм контроля. 

Механизм организации обеспечивает упорядочение процесса управления на предприятии туризма, поз-
воляет обеспечить основу его целесообразного структурного построения. 

Механизм координации обеспечивает бесперебойность и непрерывность процесса управления на пред-
приятии туризма. Главная его задача – достижение согласованности в работе всех звеньев организации путём 
установления рациональных коммуникаций между ними. 

Механизм контроля представляет собой процесс соотнесения фактически достигнутых результатов по 
осуществлению туристской деятельности с запланированными [5]. 

Отдельно выделяют инновационный механизм управления туристической деятельностью на туристическом 
предприятии и его компоненты: создание и внедрение новых туристических продуктов, создание и использование 
новых технологий, совершенствование организационной структуры, Использование новых интеллектуальных 
знаний, освоение новых рынков туристических услуг, управление собственными инвестиционными ресурсами, 
Финансовые зависимости между контрагентами, управление заёмными инвестиционными. 

Охватывая все сферы общества, менеджмент становится необходим и в индустрии туризма. Объектом 
менеджмента в туризме являются люди, их деятельность и многообразные отношения, возникающие в про-
цессе труда и управления, как внутри страны так и за её пределами. Предметными областями являются эко-
номические механизмы, организационные структуры, маркетинг, информация, корпоративная культура и 
другие составные части системы управления. 

Как видим, организация эффективного управления туристической деятельностью в мировой экономике 
должна осуществляться комплексно и реализоваться на всех трёх уровнях (международном, национальном и 
на уровне туристических компаний) в рамках полномочий каждого из них.  
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В современном мире успех бизнеса измеряется не только показателями прибыль или выручка, но и тем, 
насколько эффективно используются имеющиеся ресурсы, в том числе ресурс, который в большинстве орга-
низаций занимает наибольшую долю общих издержек – труд. Одним из важнейших показателей, характери-
зующих эффективность работы персонала, является производительность труда. Основными причинами низ-
кой производительности труда в России является: 

 неэффективная организация труда; 
 непрозрачное и избыточное регулирование; 
 устаревшие мощности и методы производства; 
 редкое применение комплексного подхода к планированию развития территорий; 
 дефицит профессиональных навыков [1]. 
Под резервами роста производительности труда понимаются не использованные еще реальные возмож-

ности экономии трудовых ресурсов. Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда вы-
являются и реализуются непосредственно на предприятии. К их числу можно отнести: 

̵ снижение доли затрат на труд в цене товара; 
̵ резервы улучшения структуры, повышение компетенции кадров и лучшее использование рабочей силы; 
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̵ улучшение использования рабочего времени (внедрение научной организации труда, сокращение те-
кучести кадров); 

̵ экономии материальных ресурсов, предметов труда и средств труда [2]. 

Основным показателем производительности труда в торговле является выручка в 1 человеко-час, на 

размер которой влияют следующие параметры: 

̵ профессиональные навыки продавца и его умение заинтересовать в товаре покупателя; 

̵ достаточное количество персонала в торговом зале для обеспечения полноты ассортимента и кон-

сультирования покупателей; 

̵ время суток (максимальное количество покупателей наблюдается в утренние и обеденные часы, а 

так же в вечернее время); 

̵ широта ассортимента и гарантии качества представленной продукции; 

̵ конечная цена товара для потребителя и общая стоимость покупки (скидки, акции, программы ло-

яльности и т.п.); 

̵ послепродажное обслуживание. 

Управление производительностью труда играет важную роль в деятельности любой организации, по-

скольку конечная цена товара напрямую зависит от стоимости потребляемых ресурсов и затрат на оплату 

труда. Следовательно, нерациональное использование рабочего времени повышает себестоимость продук-

ции, снижет ее конкурентоспособность и, в конечном счете, влияет на финансовый результат работы органи-

зации. Управление фондом рабочего времени позволит оптимизировать расходы на персонал и снизить рас-

ходы, сохранив качество товара на должном уровне. 

Изучение производительности труда персонала торгово-розничных сетей даёт основания полагать, что 

есть проблемы в управлении трудом, такие как: высокая текучесть кадров, нехватка обслуживающего персо-

нала, неразумная рабочая нагрузка из-за недостаточного кадрового обеспечения ведет к ухудшению отноше-

ний в коллективе, нагрузка в течение рабочей смены и месяца из-за трудностей в планировании использова-

ния трудовых ресурсов может быть распределена крайне неравномерно, интенсивность потока покупателей 

в торговом зале варьируется в зависимости от времени суток [3]. 

Для увеличения производительности труда, а так же снижения издержек и повышения лояльности по-

требителей торговые сети используют самые различные маркетинговые стратегии и инструменты, которые 

позволяют сдерживать рост собственных издержек и затрат на труд. Решению данной проблемы способству-

ет внедрение и совершенствование инноваций в процесс взаимодействия компании и покупателя.  

Применение различного рода инноваций зависит от бизнес-процессов предприятия торговли и факторов 

роста производительности труда (таблица). 

Таблица 

Виды и типы инноваций в торговле в зависимости от факторов роста производительности труда 

Факторы роста произ-

водительности труда 

Виды инноваций Тип инноваций 

 

 

Организационные 

Реинжиниринг (оптимизация бизнес-процессов) базовая 

Совершенствование организационной структуры улучшающая 

Корпоративные информационные системы базовая 

Аутсорсинг базовая 

Сбалансированная система показателей улучшающая 

Создание клиентоориентированной компании улучшающая 

 

 

 

Технологические 

Электронные весы самообслуживания улучшающая 

Информационный киоск улучшающая 

Прайс-чекер улучшающая 

Личный помощник покупателя улучшающая 

Касса самообслуживания улучшающая 

Радиочастотные метки базисная 

 

Экономические 

Технологии Бережливого производства, или Lean-подход базисная 

Управление запасами по принципу Just-In-Time базисная 

Система измерения OEE (overall equipment effectiveness) улучшающая 

 

 

Социальные 

Новая экологичность улучшающая 

Мобильные технологии улучшающая 

Экономия бумаги улучшающая 

«От родителя к родителю» улучшающая 

Разработка кодекса компании улучшающая 

 

 

 

Психологические 

Упрощение процедур изменения условий труда работников улучшающая 

Стресс-менеджмент и профилактика профессионального выгорания улучшающая 

Нейро-лингвистическое программирования в коммуникациях улучшающая 

Аутогенная тренировка улучшающая 

Медитации улучшающая 
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Выделяется два типа инноваций в зависимости от степени их новизны: базисные и улучшающие. Базис-

ная инновация направлена на освоение принципиально новых продуктов и услуг, технологий новых поколе-

ний и требует существенных финансовых вложений. А улучшающая инновация – на улучшение параметров 

производимых продуктов и используемых технологий, совершенствование продукции и технологических 

процессов и требует повышения квалификации управляющего персонала и последующего роста квалифика-

ции непосредственно исполнителей. Примером таких инноваций являются технологии самообслуживания, 

которые позволяют потребителям получать услугу независимо от прямого вовлечения работника в оказание 

данной услуги. С некоторыми из них мы сталкиваемся в повседневной жизни, например, электронные весы в 

магазинах, которые позволяют без участия продавца взвесить свежие или замороженные фрукты, овощи или 

кондитерские изделия. Данная технология активно используется во всех розничных магазинах. Однако необ-

ходимо отметить недостаточное количество данного оборудования в России, что приводит к очередям и дли-

тельному поиску ценника с соответствующим номером продукта на весах. На сегодняшний день на рынке 

появляются новые виды электронных весов, способные помимо взвешивания продукта сообщать полезную 

информацию о продукте, что позволит сократить штат продавцов-консультантов и увеличить производи-

тельность персонала организации, но в магазинах пока данное оборудование отсутствует. 

Перечисленные далее технологии (информационный киоск, касса самообслуживания, радиочастотные метки 

и личный помощник покупателя) в последнее десятилетие внедряются в европейских странах, что способствует 

как привлечению большего числа потребителей, так и росту производительности труда персонала. Их появление 

связано с развитием информационных технологий, которые позволили упростить процесс покупки [4]. 

Информационный киоск – это многофункциональный электронный аппарат с сенсорным монитором, 

предназначенный для предоставления доступа к различным информационным ресурсам. Основная функция 

данной технологии самообслуживания – это предоставление подробной информации о товаре. 

Информационный киоск заменяет собой бумажный каталог фирмы. Информация о просканированном товаре 

может быть дополнена напоминаниями об акциях и распродажах, действующих в данном магазине. Возможен под-

бор «корзины» с расчетом итоговой стоимости с учетом положенных покупателю скидок. Для каждой сферы тор-

говли имеется специальное решение. Например, есть программа «электронный сомелье». Считав штрих-код с бу-

тылки вина, он подробно «рассказывает» о напитке (история марки, с какими блюдами его лучше пить, при какой 

температуре подавать и т. д.). В европейских магазинах в информационные киоски помещают даже рецепты приго-

товления блюд. На первый взгляд может показаться, что данная технология является аналогом прайс-чекера, однако 

прайс-чекер только говорит цену товара, а информационный киоск практически полностью заменяет продавца-

консультанта. 

Примерно аналогичные выгоды компании может принести использования личного помощника покупа-

теля (Personal Store Assistant – PSA) – устройства, с помощью которого покупатель в процессе покупки само-

стоятельно сканирует штрих-коды интересующих его товаров, при этом на дисплее отражается актуальная 

информация о продукции и проводимых в магазине промоакциях. Более того, личный помощник чаще всего 

активируется клубной картой покупателя, поэтому может отражать список приобретений, совершенных по-

требителем ранее, что может еще больше облегчить процесс покупки. 

Кассы самообслуживания (self-scan checkout) – это технологии, с помощью которых клиенты самостоя-

тельно сканируют, упаковывают и оплачивают товар без помощи персонала магазина. Вероятность воров-

ства со стороны персонала исключается, как и принятие подложных банкнот и монет. Однако остается воз-

можность кражи со стороны покупателя: он может не отсканировать покупаемый товар, поэтому необходима 

система безопасности. Данная технология позволяет сократить потребность предприятия в кассирах, остав-

ляя за ними только контрольные функции, и таким образом один кассир может обслуживать около десятка 

касс. Так же данная технология способствует разгрузке персонала и увеличению часов работы магазина. 

Радиочастотные метки (RFID-технологии) – это современная замена штрих-кода, позволяющая мгновенно 

вычислить стоимость корзины с покупками. Данное бесконтактное устройство может работать на расстоянии до 

1,5 м и считывать сканером до сотни тегов одновременно. В случае, когда товар маркирован RFID-метками, поку-

патель, набрав тележку, провозит ее через специальный турникет на расчетно-кассовом узле. Сканеры автомати-

чески считывают всю информацию о товаре в корзине, и печатается чек, после чего покупатель рассчитывается с 

помощью банковской карты. Данная технология позволяет продавцу-кассиру существенно сократить время на 

обслуживание одного покупателя и увеличить собственную производительность труда. 

Следует отметить, что производительность труда это показатель, которым можно и нужно управлять, а 

применение технологий самообслуживания покупателей позволяет сократить время на выполнение функци-

ональных обязанностей продавцов, уменьшить потребность в персонале, восполнить недостаток обслужива-

ющего персонала, нивелировать некомфортный социальный климат в коллективе из-за неравномерной и не-

разумной рабочей нагрузки, значительно сэкономить денежные средства организации.  

Использование инновационных технологий самообслуживания закладывает основы для роста произво-

дительности труда и достижению более высокой конкурентоспособности предприятий розничной торговли. 
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Занятость является одной из существенных характеристик экономики и благосостояния народа. Она высту-

пает важной частью социальной политики государства. Вопросы занятости и безработицы являются главным 

предметом социально-трудовых отношений, на проблемные зоны которых указывал В.В. Путин в 2012 году, ко-

гда избирался Президентом нашей Родины. Он отмечал: «Многие граждане не могут реализовать свои професси-

ональные знания, найти такую работу, которая позволяла бы иметь достойную зарплату и развиваться, строить 

карьеру. Плохо, с большими перебоями работают социальные лифты, начиная от системы образования» [1]. 

Устранение этих проблем затормозилось два года назад, когда в российской экономике появились пер-

вые признаки кризиса, которые не обошли стороной и рынок труда. В 2016 году, спустя два года после нача-

ла кризиса, служба исследований компании HeadHunter отметила рост вакансий в Москве (рис. 1), что, одна-

ко, не даёт повод успокаиваться. Решить проблему обеспечения достойной занятости населения можно толь-

ко совместными усилиями государственных органов, образовательных учреждений и работодателей. 

 
Рис. 1. Динамика вакансий в Москве в 2014-2016 гг. (текущий месяц в % к аналогичному месяцу прошлого 

года) [2, с. 3]. 

 

Отношения государственной службы занятости населения и работодателей регламентируются ст. 25 За-

кона РФ «О занятости населения в Российской Федерации». В настоящее время, благодаря действиям, пред-

принимаемым специалистами центров занятости населения, на рынке труда установилась стойкая взаимо-

связь: работодатель – служба занятости – безработный. При этом звено служба занятости населения – рабо-

тодатель является главным, потому что именно от него напрямую зависит пополнение регионального банка 

вакансий и трудоустройство ищущих работу и безработных граждан. 

Служба (центр) занятости выполняет функцию посредника между работодателями и гражданами, ищу-

щими работу. Активная политика занятости основывается на принципе тесного сотрудничества органов 

службы занятости с работодателями. Возможные формы сотрудничества включает в себя: аукцион специа-

листов, выездной отдел кадров, гарантированное собеседование, день открытых дверей службы занятости, 

круглый стол, маркетинговые визиты, общественные комиссии, координационные советы, презентация орга-

низации, профессиональный ринг, совещание (информационная конференция) с работодателями, ярмарка 

вакансий и учебных рабочих мест, экспресс-трудоустройство и др. 
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Рис. 2. Формы взаимодействия центра занятости с работодателями 

 

Как показывают результаты исследований, наиболее распространенным среди работодателей способом 

поиска и подбора кадров являются государственная служба занятости и средства массовой информации (рис. 

3). В тоже время работодатели отмечают, что кадровые агентства предлагают такие, отсутствующие в центре 

занятости услуги, как: разработка правил внутрифирменного поведения, разработка должностных инструк-

ций, положений о структурных подразделениях, аттестация рабочих мест, оптимизация штатов и др.  

Следует отметить, что руководители организаций зачастую неохотно берут к себе на работу людей с ограни-

ченными возможностями здоровья или просто не имеют возможности обеспечить им необходимые условиях труда. 

Нежелание сотрудничать с центром занятости по данной проблеме связано с тем, что работодатели не видят в людях 

с ограниченными возможностями здоровья полноправных работников и считают трудоустройство инвалидов боль-

шой проблемой, требующей существенных дополнительных затрат. Председатель Московской конфедерации про-

мышленников и предпринимателей Елена Владимировна Панина заявляет, что без частно-государственного парт-

нёрства наладить систему взаимоотношений между инвалидами и работодателями вряд ли удастся [3].  

Передовые центры занятости считают целесообразным при приеме на работу рассматривать не «группу 

инвалидности» или «диагноз», а конкретные рабочие функции, выполняя которые будущий работник может 

испытывать затруднения и искать способы, компенсирующие этих затруднений [4]. Этот подход позволяет 

избавить работодателя от стереотипов в отношении таких работников.  

 
Рис. 3. Предпочитаемые способы привлечения рабочей силы на предприятие среди местного населения 

 

Следует разрушать барьеры для людей с ограниченными возможностями здоровья, создавать ситуацию 

успеха для тех людей, которые в наибольшей степени нуждаются в заботе. Чему в немалой степени способ-

ствовал II Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью, кото-

рый в 2016 году проводили Российский государственный социальный университет и АНО «АБИЛИМПИКС» 

под кураторством Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации. В рамках Чемпионата состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы трудового и профессионального ориентирования лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья». Активное участие в этой работе принял депар-

тамент труда и социальной защиты населения города Москвы.  

И еще одна проблема. Сегодня уровень безработицы высок как никогда, в первую очередь среди моло-

дежи. Снижается доля вакансий на специалистов без опыта работы (рис. 4). Немало работодателей не жела-

ют принимать в ряды своих сотрудников выпускников учебных заведений, работодателю гораздо выгоднее 

взять человека с опытом, нежели необученного новичка. 
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Рис. 4. Структура спроса по опыту работы в Москве (% от общего количества вакансий) [2, с. 9]. 

 

Для решения этой проблемы необходима интеграция бизнес-технологий в образовательную среду. 

РГСУ предпринимает конкретные шаги для выполнения этой задачи. Уже сегодня с компаниями-лидерами 

заключены партнерские соглашения, регулярно проводятся мастер-классы представителей бизнеса, на их 

базе проводятся практика и стажировки, готовится брендирование аудиторий, открываются базовые кафед-

ры, согласовываются учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин. В результате целенаправ-

ленной работы в этом направлении факультет управления РГСУ вошёл в тройку лидеров рейтинга москов-

ских факультетов 2016-2017, которые готовят самых успешных специалистов в сфере управления персона-

лом. Рейтинг факультетов основан на востребованности выпускников вузов на рынке труда. Но это только 

начало. В планах на ближайшее будущее формирование компаниями своих бизнес – курсов, эксклюзивных 

предметов, создание совместных обучающих курсов в целях их использования, как для обучения студентов, 

так и для переподготовки и повышения квалификации сотрудников компании и безработных. 

В целом следует отметить, что большинство работодателей готовы участвовать в различных програм-

мах активной политики занятости, сотрудничать с центрами занятости и образовательными учреждениями 

по трудоустройству местного населения и те идут им на встречу, однако есть еще немало не до конца реали-

зованных резервов по улучшению их взаимодействия.  
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В экономическом анализе методика оценки финансового состояния организации – это совокупность 

аналитических процедур используемых для определения финансово-хозяйственного состояния организации 

[1]. Специалисты в области оценки приводят разные методики определения финансово – хозяйственного со-

стояния организации. Однако основные принципы и последовательность процедурной стороны оценки яв-

ляются практически одинаковыми с небольшими расхождениями. 

Так, Р.С. Сейфулиным и А.Д. Шереметом предложена методика комплексной сравнительной рейтинго-

вой оценки финансового состояния и деловой активности организации. Сущность данной методики заключа-

ется в том, что, при построении итоговой рейтинговой оценки используются данные о производственном 
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потенциале организации, рентабельности его продукции, эффективности использования производственных и 

финансовых ресурсов, состоянии и размещении средств, их источниках [5]. 

Перечень исходных показателей для общей сравнительной оценки, предложенных А.Д. Шереметом и 

Р.С. Сейфулиным, базируется, на данных публичной отчетности организаций, что обеспечивает их массовую 

оценку, позволяет контролировать изменения финансового состояния организаций всем заинтересованным 

группам пользователей результатов экономического анализа хозяйственной деятельности. Расчет итогового 

показателя рейтинговой оценки основан на сравнении организаций по большому количеству показателей, 

характеризующих финансовое состояние, рентабельность и деловую активность по сравнению с условным 

эталонным предприятием, имеющим оптимальные результаты по сравниваемым показателям [5].  

В таблице ниже  приводится примерный выбор исходных показателей для общей сравнительной оценки. 

Таблица   

Система исходных показателей для рейтинговой оценки по данным публичной отчетности 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

показатели оценки при-

быльности хозяйственной 

деятельности 

показатели оценки 

эффективности 

управления органи-

зацией 

показатели оценки деловой 

активности 

показатели оценки ликвидно-

сти и рыночной устойчивости 

- общая рентабельность 

организации – балансовая 

прибыль на 1 руб. активов; 

- чистая рентабельность 

организации – чистая при-

быль на 1 руб. активов; 

- рентабельность собствен-

ного капитала – чистая 

прибыль на 1 руб. соб-

ственного капитала; 

- общая рентабельность 

производственных фондов 

– балансовая прибыль к 

средней величине основ-

ных производственных 

фондов и оборотных 

средств в товарно-

материальных ценностях. 

- чистая прибыль на 

1 руб. объема реа-

лизации; 

- прибыль от реали-

зации продукции на 

1 руб. объема реа-

лизации; 

- прибыль от фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности на 1 руб. 

объема реализации; 

- балансовая при-

быль на 1 руб. объ-

ема реализации. 

- отдача всех активов 

- выручка от реализации на 1 

руб. активов; 

- оборачиваемость основных 

фондов– выручка от реализа-

ции продукции на 1 руб. обо-

ротных средств; 

- оборачиваемость запасов – 

выручка от реализации про-

дукции на 1 руб. запасов; 

- оборачиваемость дебиторской 

задолженности – выручка от 

реализации на 1 руб. дебитор-

ской задолженности; 

- оборачиваемость наиболее 

ликвидных активов – выручка 

от реализации на 1 руб. наибо-

лее ликвидных активов и др. 

- коэффициент покрытия – 

оборачиваемость средств на 1 

руб. срочных обязательств; 

- коэффициент критической 

ликвидности – денежные 

средства, расчеты и прочие 

активы на 1 руб. срочных 

обязательств; 

- индекс постоянного актива – 

основные фонды и прочие 

внеоборотные активы к соб-

ственным средствам; 

- коэффициент автономии – 

собственные средства на 1 

руб. итога баланса; 

- обеспеченность запасов соб-

ственными оборотными сред-

ствами и др. 

Приведенная система включает не менее 20 показателей. При таком большом числе показателей многие 

из них оказываются тесно связанными между собой – между ними существуют значимые корреляционные 

связи. Кроме того, все показатели имеют некоторые погрешности, которые носят случайный характер [5]. 

По мнению Савицкой В.Г. в оценке финансового состояния организации используется много различных 

методик и способов, такие как цепные подстановки, абсолютные и относительные разницы, интегральный 

метод, корреляционный, компонентный, теория игр, исследования операций и т.д. Применение тех или иных 

способов зависит от цели и глубины оценки, объекта исследования, технических возможностей выполнения 

расчетов и т.д. [4]. 

Факторный анализ предназначен для выделения ограниченного числа важнейших скрытых факторов 

путем обработки большого числа показателей, характеризующих большое число сравниваемых объектов. 

При реализации факторного анализа существует возможность выявить первичные показатели, которые 

наиболее тесно связаны с независимыми факторами. В разных группах организаций показатели, отобранные 

на основе факторного анализа для построения рейтинговой оценки, будут разными [2].  

Для оценки состояния организации используется три основных подхода: имущественный, доходный и 

сравнительный (рыночный). В рамках этих подходов существует множество методик для определения эф-

фективности работы компании. 

Имущественный подход основан на анализе активов организации и включает следующие методики, ко-

торые используются, как правило, для оценки контрольного пакета акций организации: 

- методика накопления активов – оценка имеющихся активов, применяющая для расчета стоимости: 

действующих организаций, обладающих 

значительными активами, когда имеются возможность и необходимость оценки нематериальных акти-

вов, холдинговых или инвестиционных компаний, которые сами не создают массу чистого дохода, в случае, 

когда у организации отсутствуют ретроспективные данные о производственно-хозяйственной деятельности; 

- методика скорректированной балансовой стоимости, в настоящее время чаще используется в процессе 

приватизации государственных и муниципальных организаций. Эта методика менее трудоемкая, чем мето-

дика накопления активов, но дает и менее достоверный результат уровня стоимости организации; 

- методика расчета стоимости замещения – определение текущей удельной или полной стоимости орга-

низации-аналога, базирующейся на определении текущих удельных или полных затрат на строительство со-

временного организации, аналогичного оцениваемому; 
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- методика расчета ликвидационной стоимости – используется для ликвидируемых организаций, а также 

в том случае, когда текущие и прогнозируемые денежные потоки от производственной деятельности органи-

зации невелики по сравнению со стоимостью его чистых активов или когда стоимость организации при лик-

видации может быть выше, чем его стоимость при продолжении деятельности [3]. 

Имущественный подход к оценке организации в российских условия получил наибольшее распростра-

нение, поскольку возможности доходного и сравнительного подходов к оценке ограничены недостатком ин-

формации о текущих и будущих чистых доходах организаций и о продажах организаций, отсутствием рынка 

слияний организаций, слабостью фондового рынка. [2]. 

Доходный подход основан на оценке текущей стоимости будущих доходов и включает такие методики: 

методика капитализации дохода и методика дисконтирования денежных потоков. 

Методика капитализации дохода используется в тех случаях, когда доход организации стабилен; стои-

мость оценивается дисконтированием стабильного денежного потока. Если предполагается, что будущие 

доходы организации будут отличаться, от доходов в период предыстории и нестабильны по годам, то ис-

пользуют методику дисконтирования денежных потоков [2]. 

Наибольшую сложность при реализации методик доходного подхода представляет прогнозирование бу-

дущих доходов. В случае капитализации дохода прогнозируют уровень дохода за первый прогнозный год; 

при этом предполагается, доход будет таким же и в последующие годы. В случае дисконтирования денежных 

потоков прогнозировать необходимо уровень доходов за каждый будущий год существования организации. 

Кроме того, довольно сложно определить ставки капитализации и ставки дисконтирования будущих доходов 

организации из-за ограниченности рыночных данных. 

Методики доходного подхода к оценке организаций используются, когда можно обоснованно опреде-

лить будущие денежные доходы организации и ставки доходности соответствующих инвестиций. Преиму-

щество методик доходного подхода – учет будущих условий деятельности организации [1]. 

Сравнительный подход к оценке организации основан на сопоставлении стоимости оцениваемого орга-

низации со стоимостями сопоставимых организаций и включает следующие методики: 

- методика рынка капитала – основана на рыночных ценах акций организаций, сходных с оцениваемым 

предприятием. Поэтому данные о стоимости акций сопоставимых аналогичных организаций при соответ-

ствующих корректировках могут служить ориентирами для определения стоимости акций оцениваемого ор-

ганизации. Преимущество этой методики – использование фактической информации, имеющейся на фондо-

вом рынке, а не прогнозных данных, как в случае применения методик доходного подхода; 

- методика сделок представляет собой частный случай методики рынка капитала и основана на анализе цен 

приобретения контрольных пакетов акций сопоставимых организаций или организации в целом. Основное преиму-

щество методики – отражение текущей реальной практики хозяйствования. Основной недостаток – основанность на 

прошлых событиях и игнорирование будущих условий хозяйствования организации. Главное отличие методики 

сделок от методики рынка капитала в том, что первая определяет уровень стоимости контрольного пакета акций, 

позволяющего полностью управлять предприятием, а вторая стоимость на уровне некоторого пакета; 

- методика отраслевых коэффициентов или отраслевых соотношений – применяется для ориентировоч-

ных оценок стоимости организаций. Опыт оценщиков в развитых странах с рыночной экономикой показыва-

ет, что отраслевые соотношения могут быть довольно стабильными [4]. 

Описанные методики оценки организаций используются не изолированно, они взаимно дополняют друг дру-

га. Для оценки организации используются, как правило, несколько методик из разных подходов. Результаты, по-

лученные с помощью различных методик, сопоставляют между собой для окончательной оценки организации.  
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В настоящее время в экономической сфере в условиях сложнейшего финансового климата, который пе-

риодически сотрясают кризисы, актуальным становится вопрос диверсификации инвестиционных инстру-

ментов. В большинстве стран используются традиционные финансовые инструменты, однако, существует 

ряд стран, экономика которых подчиняется законам религии и работает с использованием особых финансо-

вых инструментов. Это – исламские финансы, которые относят к альтернативным механизмам инвестирова-

ния, основанных на принципах Шариата. Исламские финансы трактуют как «партнерские отношения ислам-

ских институтов и их клиентов» [1,с. 76], отсюда и альтернативное название «партнерский банкинг». 

Исламская финансовая система становится одной из важнейших составляющих международной финан-

совой системы, прогрессивные темпы ее развития приобретают международный масштаб, о чем свидетель-

ствуют рост исламских банков, исламских окон (отделение обычного банка, работающее на принципах ис-

ламского банкинга) и участие традиционных банков в операциях на исламских финансовых рынках. За по-

следнее десятилетие активы исламских финансовых институтов возросли более чем в 3,2 раза (см. рис. 1),  

а совокупный ВВП 57 участников Организации исламского сотрудничества (OIC) оценивается приблизи-

тельно в 6,7 трилл. долл. США, что делает их четвертым по величине экономическим блоком в мире после 

США, Китая и ЕС [2]. Рост активов исламского банкинга стабилен и обладает трендом и к 2025 году ожида-

емая стоимость его активов составит чуть более 5 трлн. долл. США (см. рис.).  

В основе исламского банкинга лежат: 

 запрет на ссудный процент («риба»); 

 сделки, касающиеся только реально существующих товаров и услуг; 

 не участие в аморальном и неэтическом виде бизнеса (производство алкоголя, оружия и т.д.); 

 запрет чрезмерного принятия риска («гарар») и спекуляции («майсир»). 

 
 

Рис.  Динамика и прогноз роста активов исламского банкинга, млн. долл. США 

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе данных [2]. 

 

Фундаментальное отличие исламского банкинга от традиционного – коллективный риск, когда инвестор и 

финансовое учреждение разделяют риски. Обычно, банк открывает счета, на которых аккумулирует средства 

вкладчиков, и этими средствами финансирует предпринимателей. Но вместо уплаты традиционного процента по 

кредиту предприниматель делит полученную прибыль с банком, а тот, в свою очередь, с вкладчиком. Таким обра-

зом, вознаграждение банка или вкладчика не гарантированно изначально, а возникает как производное от прибы-

ли бизнеса и тем самым создается потенциал для содействия финансовой стабильности.  

Все чаще исламскую финансовую модель называют одной из современных тенденций развития мировой фи-

нансовой системы. Первый исламский банк на Западе, Islamic Banking System (сейчас – Islamic Finance House) по-

явился в 1978 г. в Люксембурге. Сегодня исламский банкинг развивается в США, Великобритании, Люксембурге, 

Сингапуре, Японии, Германии и Франции. Известные мировые банки (например, Deutsche Bank AG, ABN Amro 

Holding NV, Societe Generale SA and BNP Paribas, Bank Sepah, Commerz Bank, HSBC) открывают в своих структурах 

исламские подразделения для финансирования клиентов не только в исламских странах, но и у себя [3]. 

Великобритания стала первой страной вне мусульманского мира, которая выпустила исламские ценные 

бумаги (сукук), которые привлекли интерес инвесторов. В настоящее время в этой стране действует более 20 
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банков (6 из которых полноценные исламские банки) с объемом исламских финансовых активов 

19 млрд. долл. США, а на Лондонской фондовой бирже проведено 50 размещений исламских инвестицион-

ных ценных бумаг на общую сумму 35 млрд. долл. США [4]. 

Исламский банкинг смог выйти за пределы мусульманских стран и несомненно может быть применен в 

экономике России. Текущие реалии российской экономики – санкции, макроэкономическая нестабильность, 

стремление к сбалансированности бюджета при относительно низком уровне цен на нефть, высокие ставки 

по кредитам, валютные риски, – заставляют наряду с традиционными источниками финансирования искать 

альтернативные варианты. Многочисленные исследования свидетельствуют, что для обеспечения высокого 

темпа экономического роста в РФ необходим значительный приток инвестиций в инфраструктуру. По оцен-

кам Всемирного банка, общие расходы на инфраструктуру в России должны составлять не менее 4-5% ВВП 

в год, т.е. больше 4 трлн. руб. [5]. Аналогичный вывод делают и эксперты McKinsey & Company [6,с. 4]. Оче-

видно, что традиционных каналов финансирования, таких как банковское кредитование и государственные 

инвестиции, для этих целей мало. Альтернативой таковым могут выступать инструменты исламского бан-

кинга. Например, сукук иджара, который в российском законодательстве вполне применим, т.к. согласно 

шариатскому стандарту AAOIFI №9 иджара по сути является арендным или лизинговым договором, что хо-

рошо известно российской бизнес – практике. Несмотря на более высокие эмиссионные издержки по отно-

шению к традиционным облигациям, сукук выигрывает от специализированных инвесторов, которые зани-

маются исключительно продуктами, соответствующими Шариату, по аналогии с «зелеными» облигациями. 

Механизм сукук можно применить, в частности, для финансирования проектов железнодорожной ин-

фраструктуры, которая на сегодняшний день испытывает острый дефицит в инвестициях. Например, одним 

из крупных проектов ОАО «РЖД» является строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали 

«Москва – Казань». При общей сумме заявленных инвестиций в 1,068 трлн. руб. лишь 40% обеспечено кон-

кретными источниками финансирования (см. табл.). Откуда можно привлечь остальные 366 млрд. руб.? Счи-

таем, что часть этих средств можно получить, реализовав выпуск сукук иджара российским банком.  

Очевидно, существует немало проблем и барьеров в процессе внедрения исламских финансовых ин-

струментов в экономику РФ. Аналитики выделяют много причины: от проблем нормативно-правового ха-

рактера до недостаточной информированности общественности и проблемного восприятия исламских фи-

нансовых продуктов и услуг [8]. 

В 2005 г. РФ стала наблюдателем в организации «Исламское сотрудничество» (Organisation of the Islam-

ic Conference)  . В Казани с 2009 г. проходит Казанский саммит исламского бизнеса и финансов. В 2010 г. в 

Татарстане создана Татарстанская международная инвестиционная компания с участием Исламского банка 

развития (ИБР). Проводятся сессии по исламским финансам на Гайдаровском форуме, в рамках 

Moscow Halal Expo и IFN Forum Russia. В 2016 г. Сбербанк, ВЭБ и Татфондбанк подписали соглашения о 

сотрудничестве с ИБР [9]. Действует рабочая группа по партнерскому банкингу при ЦБ РФ, созданная еще в 

2009 г., которая пытается выработать рекомендации по оптимальному внедрению и функционированию ис-

ламских финансовых программ в России. 

Таблица 

Источники финансирования ВСМ «Москва-Казань», млрд. руб. 

ФНБ 150 

Федеральный бюджет 21 

Бюджет РЖД 31 

Пенсионные накопления ВЭБа через выпуск инфраструктурных облигаций 150 

Silk Fund (капитал ВСМ) 100 

Китайские банки (заемные средства) 250 

Неопределенные источники 366 

Всего 1068 

Источник: составлено авторами на основе [7, с. 12]. 

 

Закономерно предположить, что исламские финансы будут развиваться в рамках единого законодатель-

ства ЕАЭС. Могут открыться и новые возможности для российских компаний в работе с инвесторами ислам-

ских стран, могут поступить крупные иностранные инвестиции вследствие принятия исламского банкинга. 

Аналитики считают, что исламский банкинг может стать неким связующим звеном между Россией, ЕАЭС и 

тюркским миром [10]. 
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Под влиянием различных событий (политических, экономических и т.д.) изменяется состояние и 
направление развития экономики отдельных стран, регионов и мира в целом. Скорость этих изменений во 
временном и пространственном аспектах различна. И все чаще в повседневный обиход политиков, экономи-
стов, различных СМИ входят такие словосочетания, как «нестабильность экономики», «экономическая не-
устойчивость», «волатильность экономики», «экономическая неопределенность» и т.д. Употребляя данные 
термины, специалисты, зачастую, не могут ответить на вопрос: насколько нестабильно или неустойчиво эко-
номическое положение территории, о которой идет речь.  

Существует целый ряд проблем, связанных с проведением оценки экономической нестабильности тер-
ритории, главными из которых, на наш взгляд, являются: 

1. неупорядоченность понятийного аппарата, связанного с данной проблематикой; 
2. недостаточность общепринятого списка факторов, влияющих на экономическую нестабильность 

территории (безработица, инфляция, цикличность экономического развития); 
3. отсутствие четко разработанного систематизированного инструментария для проведения оценки 

экономической нестабильности территории. 
Говоря о неупорядоченности понятийного аппарата относительно рассматриваемой проблемы, мы име-

ем в виду два аспекта. Первый аспект связан с существованием большого количества трактовок термина 
«территория». В экономической литературе его используют применительно от муниципальных образований 
до интеграционных объединений стран.  

Второй аспект возникает в связи с тем, что словосочетания «экономическая нестабильность», «неста-
бильная экономика», «неустойчивость экономики» часто используют как синонимы, однако, это серьезное 
заблуждение. В литературе под экономической нестабильностью понимается: 

 состояние системы, характеризующееся неоднородностью и разновременностью каждого из проте-
кающих процессов [1, с. 70],  

 нарушения макроэкономического равновесия, проявляющиеся в безработице, инфляции, циклично-
сти экономического развития [2, с. 345].  

Таким образом, экономическая нестабильность – это состояние системы, нестабильная экономика – это 
сама хозяйственная система, а неустойчивость экономики – это особенность системы. 

Традиционно экономическую нестабильность территории связывают с нарушением макроэкономического 
равновесия в процессе циклического развития экономики. Но все ли так просто, как кажется на первый взгляд?  

Помимо факторов экономической нестабильности, ставших уже общепризнанными, существуют и дру-
гие, несущие за собой определенные последствия, приводящие к нарушению макроэкономического равнове-
сия. Анализ литературы позволил выделить ряд факторов, на которые обращают внимание различные иссле-
дователи: геополитическая неопределенность (мировой терроризм, санкции); военные конфликты (локаль-
ные и региональные); массовая миграция населения; девальвация национальной валюты; снижение притока 
прямых иностранных инвестиций; институциональные факторы: система законодательных и правовых норм; 
система государственного управления; система культурных, религиозных ценностей и поведенческих осо-
бенностей; система СМИ, которая не оказывает прямого влияния на институциональную структуру, но влия-
ет на общественное мнение. И этот список еще не закрыт. 
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Стоит отметить, что если раньше под нестабильностью понималось временное состояние экономики, 

которое надо постараться переждать, то в современных политических и экономических условиях нестабиль-

ность приобретает смысл экономического состояния, которое требует приспособления к нему. Ситуация, 

представленная на рис. 1, демонстрирует тот факт, что нестабильность не является временным явлением, а 

приобретает характер долговременных колебаний. 

 
Рис. 1. Изменение динамики ВВП США, России и Китая 

Источник: разработан авторами на основе данных Всемирного банка [3]. 
 

В одни и те же периоды у этих стран наблюдались схожие тенденции развития экономики, что говорило 

о привязанности нестабильности к цикличности. Однако, в последние годы у Китая и США наблюдается 

рост ВВП, а у России снижение, связанное с особенностями ограничения экономического развития РФ,  

к которым, в первую очередь, относят санкции и уменьшающуюся со временем сырьевую зависимость. По-

нятие экономической нестабильности сегодня уже не столь жестко привязано к цикличности? Иными слова-

ми, ставится под сомнение фактор привязки экономической нестабильности к фазе цикла.  

Однако с чем бы ни была связана экономическая нестабильность территорий, ее оценка требует разра-

ботанного инструментария. В экономической литературе представлены авторские методики оценки эконо-

мической нестабильности территории. Разработкой данной проблемы наиболее активно занимаются пред-

ставители РФ, Украины и Белоруссии. В практике дальнего зарубежья такая оценка представлена преимуще-

ственно рейтингами (по уровню жизни населения, по ВВП и др.). 

Среди рассмотренных методик, большинство было посвящено оценке экономической стабильности на 

региональном уровне. Однако исследования показали, что некоторые из них могут быть адаптированы для 

оценки экономической стабильности страны:  

1. Методика оценки факторов, обеспечивающих устойчивое развитие крупных городов Богомоло-

вой И.В. и Машенцовой Л.С. [4]; 

2. Методика оценки и анализа динамики устойчивости экономического развития регионов Климу-

ка В.В., Анаевой З.К., Юриной В.С. [5]; 

3. Методика оценки финансовой нестабильности региона на основе методологии Value-at-Risk (VaR) 

П.А. Иванова и Г.Р. Сахаповой [6].  

Выбранные инструменты были апробированы на примере Республики Казахстан. Результаты расчетов 

по методике 1 представлены в табл. 

Таблица1 

Балльная оценка факторов социально-экономического развития  

Республики Казахстан 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Функциональность страны 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Отношение заработной платы к прожиточному минимуму 

в среднем по стране 0,10 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Оборот розничной торговли и общественного питания на 

душу населения по отношению к прожиточному мини-

муму в среднем по стране 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Средняя продолжительность жизни в стране 0,12 0,12 0,12 0,20 0,20 0,20 

Количество официально зарегистрированных безработ-

ных в стране (на тыс. чел.) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Итого 0,64 0,79 0,79 0,87 0,87 0,87 

Источник: составлено авторами на основе [7], по методике 1 [4, с. 2516] 
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В итоге состояние социально-экономического развития Казахстана можно оценить, как стабильное или 

равномерное, так как суммарный вес факторов находится в пределах (0,5; 0,9).  

Результаты методики 2, представленные на рис. 2, говорят о том, что экономическое состояние Казах-

стана за 2011-2015 гг. можно оценить, как нестабильное. 

 
Рис. 2. Отклонение дисперсии темпов прироста экономики Республики Казахстан от средней дисперсии. 

Источник: составлено авторами на основе [7], по методике 2 [5, с. 34]. 

 

Результаты расчетов по методике 3 показали, что экономика Казахстана в 2011-2015 гг. была скорее ста-

бильной, т.к. по большинству показателей прогнозное значение VaR не отклоняется более чем на 7 %. Однако, по 

таким показателям как объем собственных бюджетных средств на одного жителя, уровень монетизации, отноше-

ние кредиторской задолженности предприятий и организаций к ВВП отклонение составило более 15 %. 

Для проверки полученных результатов были проанализированы показатели Казахстана в рейтингах [8]: 

рейтинг по индексу слабости государств и рейтинг стран мира по уровню ВВП. Оба рейтинга характеризуют 

экономику Казахстана как стабильную.  

Таким образом, после апробации трех методик, мы получили разные результаты. Объяснить расхожде-

ния можно тем, что в каждой из них выбраны разные индикаторы оценки, а также каждая из методик оцени-

вает отдельные сектора экономики. И эти особенности создают новые платформы для исследования данной 

проблемы. 
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Дестабилизация политической и экономической ситуации в России, объективная необходимость эффек-

тивного использования потенциальных возможностей окружающей среды и ресурсов дает возможность мно-

гим современным российским руководителям всерьез задуматься о совершенствовании системы управления 

возглавляемых ими компаний. К одной из наиболее известных и эффективных технологий управления отно-

сится бюджетирование [4]. 

Своевременное и качественное бюджетное управление способствует как уменьшению нерационального 

использования средств любого субъекта хозяйствования, так и налаживанию контроля за величиной и 

направлениями их расходования. Бюджетирование как технология управления позволяет повысить эффек-

тивность и качество управленческой работы, усилить режим экономии материальных и финансовых ресур-

сов, выявить причины отклонений тех или иных показателей деятельности компании. Правильно организо-

ванное бюджетное управление способствует не только своевременному обнаружению недостатков в управ-

ленческой работе компании, но своевременному принятию мер к их устранению [4]. 

В основу бюджетирования, прежде всего, положена разработка различных видов бюджетов (планов), 

являющихся одним из основных инструментов управления компанией. Однако, основываясь на формирова-

нии бюджетов, бюджетирование подразумевает не только планирование, но одновременно создает условия 

для проведения контроля и анализа исполнения запланированных показателей. 

Это объясняется тем, что по мере реализации заложенных в сводном бюджете показателей осуществля-

ется учет и регистрация фактических результатов деятельности компании. Сравнивая полученные фактиче-

ские результаты с бюджетными (плановыми) и проводя их оценку, руководством осуществляется бюджет-

ный контроль и пополняется информация обо всех направлениях и аспектах деятельности компании, которая 

используется затем при проведении корректировочных мероприятий и принятии решений относительно бу-

дущих элементов сводного бюджета [3]. Таким образом, бюджетирование позволяет налаживать двусторон-

нюю связь между руководством и работниками компании, снижать риск неопределенности в отношении бу-

дущего компании, а также принимать более взвешенные управленческие решения 

Отличительными особенностями бюджетирования как технологии управления являются: наличие мно-

жества параметров системы (бюджетных показателей), объединенных функциональными взаимосвязями; 

совокупность внешних и внутренних воздействий, лежащих в основе разработки сводного бюджета компа-

нии и определяющих взаимосвязи бюджетных показателей; наличие объекта и субъекта управления; наличие 

организационных, информационных и технических средств, используемых в процессе бюджетного управле-

ния; целевая направленность бюджетного управления. 

Система бюджетирования включает в себя следующие элементы: состав и структуру бюджетов; методы 

расчета бюджетных показателей; процесс согласования и утверждения бюджетов; процедуры контроля ис-

полнения бюджетов и анализа отклонений; организационное обеспечение процесса бюджетирования [1]. При 

этом необходимо помнить, что успешное внедрение и эффективное использование бюджетирования в дея-

тельности компаний, даже в случае наличия и функционирования всех ее составных элементов, возможно 

только в том случае, когда оно соответствует научным требованиям к разработке бюджетов. Эффективное 

бюджетное управление позволяют обеспечить следующие принципы (рис. 1). 

mailto:e-mail@server.ru
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Рис.1.  Принципы бюджетирования 

 

Для обеспечения эффективности введения системы бюджетирования необходимо принимать во внима-

ние следующие требования, предъявляемые к организации системы бюджетного управления [5]: 

1. Основой результативно функционирующей системы бюджетирования является непрерывность бюджетно-

го процесса, обеспечение постоянного и регулярного формирования и исполнения бюджетов в рамках установ-

ленного операционного и финансового цикла, а также непрерывное следование бюджетов друг за другом. 

2. Нежелательность корректировки бюджетов в процессе их исполнения. Это объясняется тем, что если кор-

ректировать бюджетные показатели в процессе реализации бюджетов, то фактически полученные результаты дея-

тельности компании будут близки к плановым и не зафиксируют существенных отклонений. Если же бюджетные 

показатели не менять после их утверждения, то в конце отчетного периода в бюджете отразятся все значимые 

отклонения, по которым будут установлены их причины и сделаны корректировочные мероприятия.  

3. Детализация и конкретизация бюджетных показателей. Агрегирование статей бюджетов приводит к тому, 

что они теряют свою прозрачность и затрудняют процесс бюджетного управления компанией. В то же время важ-

но помнить, что обоснованность, детализация и конкретизация бюджетных показателей может быть обеспечена 

лишь в той степени, в которой позволяют внешние и внутренние условия деятельности компании.  

4. Привлечение к бюджетному процессу всех непосредственно затрагиваемых им субъектов внутри-

фирменных отношений: руководители, работники структурных подразделений и отделов, отвечающие за 

достижение тех или иных показателей деятельности компании и др.  

5. Построение системы бюджетирования на основе анализа работы отдельных лиц и структурных подразде-

лений компании и налаживание эффективного контроля (мониторинга) за результатами ее деятельности [2].  

Учет рассмотренных принципов бюджетирования позволит сформировать такую систему бюдже-

тов, которая повысит эффективность управления компанией и обеспечит реализацию главной цели ее 

существования и развития – получение максимального финансового результата деятельности в долго-

срочной перспективе. 

Бюджетирование направлено на постоянное совершенствование хозяйственных процессов, что является 

жизненной необходимостью любой современной компании. В настоящее время система бюджетного управ-

ления в том или ином виде внедряется практически во всех стратегически ориентированных отечественных 

компаниях. Однако, существует ряд причин внутреннего и внешнего характера, ограничивающих или пре-

пятствующих становлению и развитию бюджетирования в отечественных компаниях в современных услови-

ях хозяйствования (таблица). 
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Таблица  

Основные причины, ограничивающие применение бюджетирования компании  

в современных условиях хозяйствования 

Причины внешнего 

характера 

Причины внутреннего характера 

Методические Организационные 

Нестабильность экономиче-

ской и политической среды 

Отсутствие системы стратеги-

ческого планиро-вания и про-

гнозирования 

Несовершенство организационной струк-

туры компаний, отсутствие планово-

бюджетных отделов 

Низкий уровень общей кор-

поративной и финансовой 

культуры руководителей 

Отсутствие нормативной базы 

для разработки бюджетов 

Отсутствие налаженной системы докумен-

тооборота, низкий уровень автоматизиро-

ванности деятельности 

Дефицит высококвали-

фицированной работы 

Отсутствие методики формиро-

вания бюджетов 

Низкий уровень накопленного компаниями 

капитала 

Недостаток финансовых ре-

сурсов 

Отсутствие методического ру-

ководства по внедрению бюд-

жетирования 

Отсутствие налаженной системы контроля 

Чрезмерное давление, приоритет текущих 

дел, недостаток времени 
 

Несмотря на ряд ограничений бюджетирование позволит совершенствовать систему управления компа-

нии по следующим направлениям (рисунок 2). 

 

 
Рис.2. Направления совершенствования системы управления организацией  

посредством внедрения бюджетирования 

 

Принимая во внимание преимущества, которые обеспечивает бюджетирование, представляется важной 

разработка методики формирования системы бюджетов и комплекса мероприятий по внедрению бюджети-

рования. Тщательно продуманная разработка и научно обоснованная постановка и внедрение системы бюд-

жетирования в компанию позволяет своевременно принимать грамотные и обоснованные управленческие 

решения и устанавливать контроль в разрезе всех структурных подразделений, направлений и видов дея-

тельности, способствует повышению гибкости и приспособляемости хозяйствующего субъекта к внешним и 

внутренним изменениям, обеспечивает эффективность расчетов, оптимизации привлечения и инвестирова-

ния финансовых ресурсов и повышения финансовых результатов. 
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Одной из важнейших задач социально-ориентированного государства является обеспечение нетрудо-

способных граждан достойным уровнем пенсий. Поэтому исследование источников финансирования пенси-

онного обеспечения является актуальнейшим вопросом в современных условиях, касающимся практически 

всех граждан страны. 

Рассматривая источники формирования финансовых ресурсов пенсионной системы России, отметим, 

что с момента возникновения Пенсионного фонда Российской Федерации по 2000 год основным источником 

его доходной части стали страховые взносы работников и работодателей [4]. 

Следует отметить, что с 1 января 2001 года страховые взносы собственно были заменены налогом на 

уровне федерации, вступила в силу глава 24 Налогового кодекса Российской Федерации, а с 1 января 2002 

года данный налог стал называться «Единый социальный налог (ЕСН)». Шкалы его ставок были построены 

на принципах регрессивного начисления и уплаты налогового платежа: чем выше объем налогооблагаемого 

дохода, применяется ниже ставка. Налоговая база, определяемая на каждое физическое лицо отдельно, была 

разделена на промежутки и для определенного интервала установлена индивидуальная ставка. Аналогичные 

интервалы были определены и для используемого регрессивного размера ставок страховых взносов. 

Далее, с 1 января 2005 года уже было сокращено число интервалов налоговой базы, кроме того, были 

изменены размеры тарифов, применяемых к интервалам, и их перераспределение между государственным 

бюджетом и социальными внебюджетными фондами. Однако, эксперимент со снижением ЕСН, как метод 

сопротивления «конвертным» зарплатам, не удался. Правительство, принимая решение об уменьшении став-

ки ЕСН, надеялось на рост гражданской сознательности предпринимателей. По прогнозам, освободившиеся 

средства должны были быть направлены на «белые» зарплаты, а также легализацию отношений с сотрудни-

ками. Ожидания не оправдались, снижение ставки налога абсолютно не отразилось непосредственно на «се-

рых» сценариях выплаты зарплат. 

По-нашему мнению, высокая ставка налога – это не единственная причина уклонения. Пока налогопла-

тельщик не будет убежден, что его ресурсы расходуются эффективно, зарплаты не станут белыми. На наш 

взгляд, должна повышаться налоговая культура плательщиков, а это процесс эволюционный, одним пониже-

нием ставки единого социального налога ее не изменишь, нужно воспитывать налоговую сознательность у 

граждан, используя социальную рекламу, образовательные учреждения. 

Опираясь на мнения экономистов-практиков, следует отметить, что провал реформы ЕСН был очевиден 

изначально, ставка, как считает Соловьев А. К., была снижена недостаточно. Эксперты сразу говорили, что 

ЕСН вообще надо ликвидировать, разбив его на отдельные платежи непосредственно в пенсионный фонд, 

отдельно в фонд социального страхования, а также медицинского, отменив регрессивную шкалу [7]. 

Далее с января 2010 года взамен единого социального налога были введены вновь страховые взносы 

непосредственно на обязательное пенсионное страхование. Одновременно ПФР получал право контролиро-

вать своевременность уплаты (перечисления), правильность исчисления, а также полноту взносов. Таким 

образом, модель обязательного социального страхования переориентировалась на страховые принципы со-

здания своих доходов. 

С 1 января 2009 года, согласно Федеральному закону «О дополнительных страховых взносах на накопи-

тельную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» в 

России стартовала Программа государственного софинансирования пенсий. Данный проект предполагал 

возможность для граждан уплачивать дополнительно добровольные страховые взносы в Пенсионный фонд 

России на накопительную долю трудовой пенсии, в этом случае государство будет их софинансировать. Ми-

нимальный размер такого добровольного взноса на накопительную часть трудовой пенсии составлял 2000 

рублей в год. Софинансирование государством формирования пенсионных накоплений гражданина был ра-

вен сумме страховых взносов, выделенных гражданином, однако, не больше 12000 рублей в год. 

Относительно ресурсов федерального бюджета, передаваемых Пенсионному фонду России, осуществ-

ляются выплаты государственных пенсий и пособий. Также, за счет средств бюджета финансируются расхо-

ды Фонда на выплату безработным досрочных пенсий. Отметим, что до 1 января 2001 года ресурсы для вы-

платы безработным досрочных пенсий компенсировались Пенсионному фонду России Государственным 

фондом занятости населения Российской Федерации. 



142 

 

Согласно федеральному закону от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющей детей» из федерального бюджета финансируется материнский (семей-

ный) капитал. 

Отметим, что у ПФР имеется право на время размещать поступления от страховых взносов на создание 

пенсионных накоплений вплоть до момента передачи их в негосударственные пенсионные фонды и управ-

ляющие компании в дозволенные законодательством активы. За счет таких операций пенсионная система 

получает дополнительные финансовые ресурсы, оборот по размещенным фондом средствам составил чуть 

более 300 миллиардов рублей. В 2016 году Пенсионный фонд российской Федерации реализовал 17 депозит-

ных аукционов, по итогам которых было подписано 38 депозитных договоров. Не следует забывать, что по 

данным ПФР, получателями страховых пенсий в России является более 39 миллионов граждан. 

Таким образом, бюджет ПФР складывается из страховых взносов, ресурсов федерального бюджета, пеней и 

иных финансовых санкций, средств от инвестирования временно свободных ресурсов обязательного пенсионного 

страхования, также добровольных взносов граждан и организаций, вносимых ими не как страхователями или за-

страхованными лицами. Кроме того, бюджет фонда формируется за счет средств выплатного запаса для выплаты 

накопительной части пенсии, а также средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена 

срочная пенсионная выплата, других источников, не запрещенных законодательством. 

Итак, многократно реформированная модель пенсионного обеспечения России вновь нуждается в изме-

нении. Причинами этого является множество проблем. К одной из острейших можно отнести дефицит бюд-

жета ПФР (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Дефицит бюджета ПФР, его причины и пути покрытия 

 

Дефицит обусловлен, по нашему мнению, не вполне достаточным тарифом страховых взносов, а также 

отсутствием источника финансирования досрочных пенсий, значительно увеличивает дефицит отвлечение 

шести процентов на финансирование накопительной части. Проблему дефицита бюджета ПФР можно ре-

шить с помощью средств фонда национального благосостояния, где предусмотрены ресурсы на пенсии бу-

дущих пенсионеров, на 1 августа 2017 года в фонде 4449,35 млрд. рублей или 4,8 % к ВВП. Также, можно 

увеличить уровень заработной платы, облагаемой страховыми взносами. 

Из дефицита бюджета Пенсионного фонда России вытекает другая проблема – низкий размер самих пенсий. 

Недостаточная доходная база ПФР так и не позволяет добиться рекомендованной Международной организацией 
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труда (МОТ) величины пенсионного обеспечения. Следует отметить, что по оценке этой организации достаточ-

ный уровень и качество жизни может гарантировать пенсия в объеме 40 % от заработной платы. 

К крупномасштабным проблемам, искоренить каковые государство пока не в состоянии, относится 

оплата труда в конвертах, а также неофициальное трудоустройство. Острейшей проблемой является также 

недостаточная информированность людей о своих правах в области пенсионного обеспечения. 

Актуальной проблемой пенсионного обеспечения в России можно назвать демографическую структуру. 

Следует отметить, что неблагоприятная демография одинаково влияет на накопительный и солидарно-

распределительный элементы пенсионной системы. Считаем также, что ухудшает финансовое положение 

пенсионной системы не всегда аргументированный льготный выход на пенсию работников некоторых про-

фессиональных групп. 

Исследование правовых аспектов отечественного пенсионного обеспечения позволяет сделать вывод о 

недостаточной проработанности правового статуса ПФР, существует значительное число разрозненных пра-

вовых источников в рассматриваемой сфере, однако нет собственно федерального закона «О Пенсионном 

фонде Российской Федерации», что, по нашему мнению, негативно отражается на его функционировании. 

Подводя итог, можно заключить, что пенсионная реформа, стартовавшая с 2002 года, исчерпала себя. 

Реформа 2015 года коренным образом изменила систему пенсионного страхования. Суть её заключается в 

сокращении расходов государственного бюджета. Так, если человек не отработал 15 лет, а значит, не зарабо-

тал 30 баллов, он, несмотря на то, достиг ли он пенсионного возраста или не достиг, должен продолжать тру-

довую деятельность далее для прохождения собственно минимального баллового предела и получения непо-

средственно страховой пенсии. 

По-нашему мнению, начавшаяся реформа носит характер стимулирования граждан пополнять бюджеты 

бюджетной системы Пенсионного фонда Российской Федерации. В соответствии с ее принципами, нелегаль-

но работающие граждане вынуждены трудоустраиваться официально для прохождения уровня минимально 

необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии, равно как и получающие пособия по безра-

ботице. Безусловно, необходимость иметь минимальный стаж для получения пенсии отразится положитель-

но на бюджете страны, так как повлечет рост налоговых платежей, производства, сократит бюджетные рас-

ходы на пособия. 

Согласимся, что такой подход государству выгоден, так как страховые взносы перечисляются в бюджет, 

однако, интересы человека здесь не учитываются, что, на наш взгляд, недопустимо в социально-

ориентированном государстве. Большинство россиян в возрасте 55-60 лет не обладают здоровьем для про-

должения своей трудовой деятельности. Таким образом, не увеличивая, по крайней мере, пока, пенсионный 

возраст, предполагается стимулировать граждан в добровольном порядке переносить оформление своей пен-

сии на относительно более поздние периоды. Выбирая такой вариант, гражданин может рассчитывать на 

увеличение как накопительной, так и страховой пенсии, равно как и получает возможность софинансирова-

ния государством накопительной пенсии на вполне выгодных условиях. 

Подводя итог можно сказать, что, современное пенсионное обеспечение в России имеет существенные 

пробелы и недостатки. Ситуацию можно исправить при активном вмешательстве государства, а также самих 

работников и работодателей. 
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Активность внедрения валютных операций в российскую банковскую практику обусловила важность 

теоретического и практического изучения сущности и техники проведения операций в валюте. В сравнении с 

недавним прошлым, когда все кредитные учреждения совершали обработку документации вручную, в насто-

ящее время большая часть из валютных банковских операций автоматизирована, имеются в наличие емкие 

программные комплексы, обеспечивающие автоматическую обработку, а также совершение всех банковских 

услуг в иностранной валюте (валютный операционный день банка) [1].  

Если ранее, в начале своей деятельности кредитные организации имели возможность проводить переговоры и 

осуществлять платежи своих клиентов за рубеж с использованием почты или телекса, то в настоящее время россий-

ские коммерческие банки подключены к системе международных банковских расчетов SWIFT. Тем не менее, дина-

мичность процесса образования и развития рынка валютных операций и услуг требует не только понимания и оцен-

ки изменений, совершающихся на нем в контексте формирования мировой валютной системы, но и применения 

механизма и инструментов мирового валютного рынка в практике его российских участников.  

К числу наиболее значимых задач, влияющих на решение проблем валютного рынка страны, является фор-

мирование обновленной валютной политики. При этом регулирование валютных операций и отноешний должно 

играть роль комплекса мероприятий или как часть валютной политики страны, устремленных на становление по-

рядка проведения операций с валютными ценностями и включение страны в мировой рынок [1]. 

Анализируя данные, полученные на основе статистики национального регулятора, можно заключить о 

существенном снижении активности населения в январе 2017 г. на внутреннем рынке наличной иностранной 

валюты, что носит достаточно традиционный характер для января месяца каждого года. Тем не менее, в 

июне 2017 года на внутреннем рынке уже наблюдался рост предложения наличной иностранной валюты [2].  

Чистый спрос населения на валюту к 01.01.2017 г. сократился более чем в два раза в сравнении с де-

кабрем 2016 года, а в его структуре господствующую позицию продолжали удерживать доллары США. В 

сложившихся условиях коммерческие банки были вынуждены сократить ввоз и вывоз наличной иностранной 

валюты (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Динамика сальдо операций физических лиц в 2015-2017 гг.,  млн долл. 

 

В январе 2017 года совокупный размер спроса физических лиц на наличную иностранную валюту (дру-

гими словами – суммы, купленной в кредитных организациях, полученной по конверсии и снятой с валют-

ных счетов наличной иностранной валюты) в сопоставлении с декабрем 2016 г. уменьшился на 42%, соста-

вив 3,9 млрд долларов на начало 2017 г. В сравнении с данными на 01.01.15 г. и 01.01.2016 г. его объем был 

меньше на 39 и 26% соответственно. В июне 2017 года размер совокупного спроса населения на наличную 

иностранную валюту в сравнении с маем практически не изменился и составил 5,1 млрд долларов. По отно-

шению к данным за 2015 и 2016 гг. его размер снизился на 13 и 7% соответственно (рисунок 2). 
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Рис.2. Динамика совокупного спроса физических лиц на иностранную валюту в наличном выражении  

за 2015-2017 гг., млн долларов 
 
Величина спроса физических лиц на американскую валюту в январе 2017 года в соотношении с данны-

ми декабря 2016 г. снизилась на 40%, а на евро – на 48%, составив 2,9 и почти 1 млрд долларов соответ-
ственно. Доля американской валюты в структуре совокупного спроса возросла до 75% относительно 72% 
месяцем ранее, доля евро, напротив, снизилась с 27 до 24%.  

Анализируя данные 2017 года следует отметить, что спрос в июне 2017 года в сравнении с предыдущим 
месяцем снизился на 5%, на европейскую валюту, напротив, вырос на 17%, составив на 01.07.2017 г. 3,4 и 1,6 
млрд долларов соответственно. При этом доля долларов США в сравнении с маем 2017 г. в структуре сово-
купного спроса сократилась до 67%, а по европейской валюте возросла с 27 до 31%.  

Объемы покупки населением наличной иностранной валюты в июне 2017 года увеличились относи-
тельно мая на 3% – до 2,8 млрд долларов. Американской валюты было куплено на 7% меньше, чем месяцем 
раньше, евро – больше на 27%. Число операций по покупке наличной иностранной валюты физическими 
лицами в сравнении с маем 2017 года выросло на 4%, составив 1,9 млн сделок. Средний размер сделки по 
покупке сократился на 2% и составил 1453 доллара (таблица 1). 

Таблица 1 
Анализ совокупного спроса на наличную иностранную валюту со стороны физических лиц 

 
 

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в январе 2017 года физическими лицами было 
снято свыше 2 млрд долларов, что на 40% меньше, чем месяцем ранее. В июне 2017 года эта сумма составила 
уже 2,2 млрд долларов, что практически соответствует уровню предыдущего месяца. Рассматривая предло-
жение физическими лицами наличной иностранной валюты следует отметить, что в январе 2017 года по 
сравнению с декабрем 2016 года оно сократилось на 39% и составило 3 млрд долларов. В июне 2017 года в 
соотношении с маем предложение выросло на 11% и составило около 4 млрд долларов (таблица 2). 

Таблица 2 
Анализ размеров покупок населением иностранной валюты в наличном выражении 

 
 

При этом размер совокупного предложения был меньше, чем в июне 2015 и 2016 годов, на 32 и 9% со-
ответственно (рис. 3). Совокупное предложение населением долларов США в январе 2017 года по сравнению 
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с предыдущим месяцем снизилось на 38%, европейской валюты – на 39%, составив 2,1 и 0,8 млрд долларов 
соответственно. 

 

 
Рис. 3. Динамика совокупного предложения физическими лицами иностранной валюты в 2015–2017 годах  

в наличной форме, млн долл. 

 

Доля американской и доля европейской валют в структуре совокупного предложения в сравнении с де-

кабрем 2016 г. не изменились и составили 71 и 28% соответственно. В июне 2017 г. совокупное предложение 

в соотношении с маем 2017 г. выросло на 12%, европейской валюты – на 7%, что составило на 01.07.17 г. 2,8 

и 1,1 млрд долларов соответственно. При этом доля долларов США в структуре совокупного предложения 

увеличилась до 70%, а по европейской валюте напротив, сократилась с 29 до 28% (таблица 3). 

Таблица 3 

Анализ совокупного предложения на иностранную валюту 

 
 

В январе 2017 г. физическими лицами было продано коммерческим банкам 1 млрд долларов наличной ино-

странной валюты, что на 29% меньше, чем в декабре 2016 года. Продажи американской валюты сократились на 

30%, евро – на 27%. Количество сделок по реализации физическими лицами иностранной валюты в наличной 

форме в соотношении с данными за декабрь 2016 года снизилось на 20% и составило 1,4 млн сделок.  

Средний размер сделки по продаже уменьшился на 10% и составил на 01.01.2017 г. 694 доллара. В июне 

2017 года ситуация изменилась в положительную сторону, поскольку продажи выросли на 11%, составив на 

01.07.2017 г. 1,5 млрд долларов, по европейской валюте рост составил 10%. Число сделок по продаже физи-

ческими лицами иностранной валюты в наличной форме в сравнении с маем возросло на 3% и составило на 

начало июля 2017 г. 1,9 млн сделок. При этом рост произошел и по показателю среднего размера сделки по 

продаже на 7%, что составило на 01.07.17 г. 752 доллара (таблица 4). 

Таблица 4  

Анализ предложения наличной иностранной валюты 
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На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в январе 2017 года было зачислено 

около 2 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 43% меньше, чем месяцем ранее. Однако в 

июне 2017 года размер зачисленных средств составил 2,5 млрд долларов наличной иностранной валюты. 

Что касается чистого спроса на наличную иностранную валюту со стороны физических лиц, то в январе 

2017 года в сравнении с декабрем 2016 г. он сократился более чем в два раза и составил на 01.01.2017 г. 0,9 

млрд долларов. При этом чистый спрос на доллары снизился на 44%, а по европейской валюте – в 4 раза.  

В июне 2017 года величина спроса выросла, составив на 01.07.17 г. 1,1 млрд долларов, а размер чистого 

спроса на американскую валюту за июнь 2017 г. уменьшился на 43%, в то время как по евро рост составил 

51% (таблица 5, рисунок 4). 

Таблица 5 

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой 

 
 

 
Рис. 4. Динамика чистого спроса на иностранную валюту 

 

Как и в предыдущие анализируемые периоды, переводы иностранной валюты в наличном выражении со 

стороны физических лиц из России без открытия счета превышали ее переводы в страну. Так, в январе 2017 

года в соотношении с данными за декабрь 2016 года сальдо переводов иностранной валюты в наличной фор-

ме со стороны физических лиц без открытия счета снизилось на 37% и составило на 01.01.2017 г. 0,2 млрд 

долларов. В январе 2017 года коммерческие банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 

3,2 млрд долларов, что на 20% меньше, чем в декабре 2016 г. Ввоз американской валюты сократился на 16%, 

по евро снизился – на 47%. В июне 2017 года относительно мая 2017 г. сальдо переводов иностранной валю-

ты в наличной форме со стороны физических лиц выросло на 8% и составило на 01.07.17 г. 0,3 млрд долла-

ров. В июне 2017 года ввоз американской валюты сократился на 37% в сравнении с маем 2017 г., а по евро – 

увеличился на 29% (таблица 6). 

Таблица 6 

Анализ ввоза и вывоза иностранной валюты в наличной форме 
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При этом размеры наличной иностранной валюты, вывезенной из Российской Федерации кредитными 

организациями, в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года уменьшился на 29% и составил на 

начало февраля 2017 г. 0,3 млрд долларов. В июне 2017 года по сравнению с маем 2017 года объемы выве-

зенной из России иностранной валюты подросли на 34% и составили на 01.07.17 г. 1,4 млрд долларов.  

Нынешний этап развития валютных отношений концентрирует в себе все сложнейшие социально-

экономические и политические проблемы переходного периода, отражает его противоречивость, незавер-

шенность и неопределенность многих процессов и решений.  

Одним из направлений развития валютных операций является расширение количества услуг в инвалюте 

и улучшение их качественных характеристик в первую очередь для физических лиц. Однако расширение 

спектра услуг влечет неизбежный рост рисков. Снижению рисков, а также выявлению оптимальной формы 

взаимовыгодного сотрудничества банка с клиентами будет способствовать следующая поэтапная схема, ко-

торую условно можно разделить на четыре этапа. 

Первый из них – сотрудничество по отдельным направлениям банковского обслуживания. Как правило 

– это расчетно-кассовое обслуживание клиентов в инвалюте, и на этом этапе особое значение приобретает 

работа персональных менеджеров. 

На первом этапе необходимо провести анализ количественных показателей клиентов (обороты по рас-

четному счету, остатки на счетах, объемы ссудной задолженности и другие). По данным критериям можно 

будет определить потенциальных клиентов, которые будут отнесены к группе приоритетных для банка. 

Можно использовать другой подход к установлению приоритетных клиентов – определение качественного 

критерия. Им может быть стратегическая ориентация банка на конкретный отраслевой сегмент (предприятия 

энергетики, нефтехимии, пищевой промышленности, железнодорожного транспорта и др.) или на целевую 

группу (фирмы-оптовики, занимающиеся поставкой зерна, сахара, продуктов питания и т.п.).  

Следующий этап сотрудничества между банком и клиентом – это предоставление кредита в инвалюте. 

Данный продукт может быть представлен в форме открытой кредитной линии, наличие которой дает заем-

щику возможность привлечь в любой момент средства для проведения своих сделок. Стимулирование кре-

дитных отношений с перспективным клиентом, а как следствие, возможность дальнейшего развития предла-

гаемой схемы, может осуществляться с помощью таких банковских инструментов, как уменьшение процент-

ных ставок или применение льготного кредитования, пересмотра сроков погашения ссуды на основе персо-

нифицированного подхода к задачам и проблемам клиента. 

Успешно сотрудничая на первых двух этапах, банк реализует последовательную маркетинговую страте-

гию в отношении клиента, выясняя его потенциальные потребности для предоставления ему все большего 

количества банковских услуг. Причем основным критерием должен служить не количественный показатель, 

то есть не только и не столько широкий спектр предлагаемых услуг, сколько качественная составляющая. 

Это достигается путем разработки конкретных банковских услуг под существующие или максимально веро-

ятные потребности конкретного клиента.  

 Третий этап реализации клиентского проекта представляет собой комплексное обслуживание клиента. 

При комплексном обслуживании клиентов банк должен применять различные инструменты и технологии. 

Инструменты оптимизации расчетов между контрагентами: 

- технология организации безналичных платежей; 

- технология организации наличных платежей; 

- технология расчетов через интернет, в том числе с использованием пластиковых карт; 

- технология обеспечения сбалансированности денежных ресурсов и их контрагентов за счет использо-

вания финансовых инструментов банка и др. 

- дисконтирование кредиторской задолженности, 

К инструментам увеличения эффективности менеджмента финансовых ресурсов можно отнести: 

- технологию создания расчетного центра крупного корпоративного клиента с разветвленной функцио-

нальной структурой; 

- индивидуальную программу эффективного управления денежными средствами корпоративных клиентов; 

- банковские продукты, позволяющие корпоративному клиенту ликвидировать дисбаланс в движении 

денежных средств: овердрафтное кредитование, краткосрочное финансирование. 

Инструменты, направленные на развитие бизнеса корпоративных клиентов: 

- построение сетей продаж для корпоративных клиентов; 

- формирование совместных продуктов: дисконтных программ, накопительных программ и др.; 

- содействие развитию деловых контактов клиентов банка на межрегиональном уровне; 

- ведение совместного бизнеса; 

- реализация программ по переоборудованию производства, обновлению основных средств корпоратив-

ных клиентов; 

- комплексные предложения услуг от других компаний, 

- организация сбора безналичных платежей. 

И заключительный, четвертый этап носит название «стратегическое партнерство». Его концепция за-

ключается в интеграции интересов банка и клиента на двусторонней основе. Цели, преследуемые сторонами, 

различны: для клиента – это создание благоприятных условий функционирования на рынке за счет наличия 

постоянной финансовой и консультационной поддержки со стороны банка, для банка – создание условий, 
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обеспечивающих постоянное увеличение спроса на свои услуги со стороны клиента (предприятия) и мини-

мизация кредитных рисков за счет косвенного участия в его деятельности. 

 Деятельность банка и клиента в рамках стратегического партнерства осуществляется на основе следу-

ющих принципов: 

- клиент сохраняет свою юридическую и хозяйственную самостоятельность в полной мере и добро-

вольно передает банку лишь те управленческие функции, которые он способен реализовать за счет наличия у 

него квалифицированных специалистов, информации, иных ресурсов; 

- банк не пытается превратить хозяйствующую структуру клиента в дочернюю компанию и строит 

свои финансовые отношения связи ним на условии не долевого участия, а рентабельного вложения средств 

или оказания услуг; 

- клиент не имеет права реализовывать несогласованные финансовые риски стратегического характера, 

тем самым нарушая доверие банка и ставя под угрозу его финансовые интересы.  

Конечно, внедрение такой схемы потребует от банка тщательно взвешенного и выверенного подхода, но 

это одновременно будет способствовать формированию условий для разнообразия предлагаемых банковских 

продуктов и увеличения стабильности и надежности клиентской базы. 

Данная схема призвана рассматривать взаимоотношения клиента и обслуживающего банка на каче-

ственно новом уровне, исходя из принципа партнерства контрагентов банковских операций. 

Особое место занимает проблема вовлечения банка в процесс обслуживания не только в качестве фи-

нансового посредника, но и в качестве партнера, готового оказать ряд дополнительных услуг, способствую-

щих повышению эффективности деятельности клиента. Банки, развивая данное направление, смогут не 

только расширить клиентскую базу, но и спектр оказываемых услуг, причем как в рублях, так и в иностран-

ной валюте. 
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На современном этапе важно понимание и оценка роли и последствий финансово-экономического кри-

зиса на развитие инновационных процессов, как на уровне национальной экономики, так и ее отдельных тер-

риторий. Проблемы обеспечения эффективной работы механизма инновационного развития являются крайне 

актуальными и будут оставаться таковыми в ближайшее десятилетие. Изучению этого вопроса посвящены 

работы многих зарубежных и отечественных специалистов [1, 2, 3, 5]. 

Исследование инновационного потенциала представляет особый интерес, поскольку эта категория 

представляет собой способность системы к трансформации, обеспечивает переход к новой технико-

технологической парадигме развития. Исследователи рассматривают инновационный потенциал как «сово-

купность научно-технических, технологических, инфраструктурных, финансовых, правовых, социокультур-

ных и иных возможностей обеспечить восприятие и реализацию новшеств, т.е. получение инноваций» [4]. 

Использование инновационного потенциала, основанное на понимание его элементного состава и фак-

торов, его определяющих, делает возможным эффективное воплощение скрытых возможностей отраслевого 

и регионального развития. 

Инновационному потенциалу присущи функции: 

 накопительная – основана на систематизированном опыте накопления и использования новшеств в 

технико-технологической, финансовой, организационной, маркетинговой среде; 

 информационная – инновации выступают в качестве информационного отражения и хранения чело-

веческого опыта в предметной форме; 

 координирующая – возможности реализации инноваторами новых знаний и опыта при обеспечении 

условий сопряженности, координации их взаимодействия; 
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 развивающая – сосредоточение в инновационном потенциале субъектов и объектов специфической 

деятельности способствует выработке определенного алгоритма их действий, направленных на реализацию 

новых комбинаций ресурсов.  

Достижению эффективного использования и управления инновационным потенциалом способствует 

комплексная и своевременная информация о факторах, обеспечивающих его развитие, их динамике и взаи-

мообусловленности. Условия формирования инновационного потенциала определяются состоянием как 

внутренней среды (в частности, наличием высококвалифицированных кадров, обеспеченностью материаль-

ными ресурсами и проч.), так и внешней среды (развитие объектов инновационной инфраструктуры; реали-

зации мероприятий государственной поддержки, налогового и законодательного стимулирования, государ-

ственно-частного партнерства). Основными факторами, способствующими развитию инновационного потен-

циала, являются: определение потребностей в инновациях и реализация последовательной государственной 

стратегии инновационного развития; создание системы кооперации и коммуникации, что позволит обеспе-

чить независимую и достоверную экспертизу инновационных проектов; финансирование приоритетных ин-

новационных проектов, составляющих основу нового технологического уклада (биотехнологии, высокотех-

нологичная медицина, судо- и авиастроение, космос, ВПК). 

Процесс формирования инновационного потенциала включает большой комплекс работ – НИОКР, мар-

кетинг, перестройка технологической базы выпуска новой продукции и др. В процессе формирования и раз-

вития инновационного потенциала можно выделить следующие стадии (рис.). 

 
Рис. Стадии развития инновационного потенциала 

 

 На стадии созидания происходит формирование инновационного потенциала за счет факторов труда и 

капитала (характерно активное потребление ресурсов, концентрация капиталов, расширение рынков сбыта). 

Данный этап можно охарактеризовать как экстенсивное развитие, в процессе которого происходит накопле-

ние знаний и ресурсов, осознание обществом потребностей в инновационном развитии. На этом этапе опре-

деляются приоритетные технико-технологические направления в развитии общества.  

 На второй стадии происходит реализация накопленных знаний, интенсификация производства за счет 

углубленной переработки ресурсов и повышения качества продукции. Стадия интенсивного роста сопровож-

дается перераспределением знаний в сферы практического применения, в результате чего социально-

экономическая система переходит на новый качественный уровень, соответствующей современной парадиг-

ме технико-технологического развития. 

Третья стадия характеризуется активным распространением и использованием наработанного потенци-

ала. Знание цикла развития инновационного потенциала предполагает необходимость разработки и реализа-

ции стратегии, позволяющей поддерживать его и развивать. При отсутствии мер, обуславливающих исполь-

зование инноваций, происходит устаревание инновационного потенциала. 
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Стратегическое управление внедрением ИКТ невозможно рассматривать без изучения его эволюцион-

ных этапов. Исследуя генезис системы “Стратегическое управление внедрением ИКТ”, можно выделить в ее 

развитии четыре этапа. Этапы и сущность концепций на каждом из этапов приведены на рис.  

 
Рис.  Этапы эволюции систем стратегического управления внедрением ИКТ 

 

В контексте данного исследования мы остановимся на втором, третьем, и четвертом этапах генезиса си-

стем стратегического управления интрузией ИКТ. 

Второй этап (это конец 60-х и 70-е годы прошлого века) – период формирования модели стратегическо-

го планирования, который связан с изменениями основных направлений стратегий и возможностей предпри-

ятий сферы ИКТ. Предпосылка этого этапа заключается в том, что экстраполяции в будущее прошлых тен-

денций недостаточно. Компьютерно-коммуникационная бизнес-среда в это время становится недостаточно 

стабильной для того, чтобы тренды давали реальные результаты. Усиление конкуренции, борьба за органи-

зации-потребителей нуждались в пересмотре в сфере концептуальных положений долгосрочного планирова-

ния. Поэтому планирование становится целевым, ресурсы рассматриваются как средство достижения целей 

на рынке ИКТ, план являет собой набор возможных альтернатив в соответствии с прогнозируемыми измене-

ниями среды. Отклонение от прогнозных оценок и появление новых тенденций нуждается в соответствую-

щей корректировке стратегии, возможного выхода на новые рынки, развитие новых компетенций, макси-

мального повышения внимания к инновациям. 

Определяя А. Чандлера, К. Ендрюса, И. Ансоффа как основателей концептуальных основ модели стра-

тегического планирования, которые базировались на презумпции предсказуемости изменений во внешней 

среде предприятия, аргументируются их реальный вклад в становление стратегического управления. В рам-

ках исторического анализа Чандлер впервые исследовал генезис фирмы через соотношение внешней среды, 

стратегии развития и организационной структуры управления. Участию высшего руководства в процессе 

разработки и реализации стратегии развития посвятил свое внимание К. Ендрюс. Он дает определение стра-

тегии в концептуальном аспекте, рассматривая ее как результат сознательного регулируемого процесса 

мышления, как последовательность целеустремленных решений, которые определяют целые фирмы, преде-

лы бизнеса, ценности, вклад фирмы для владельцев, работников, клиентов, общества и предусматривают 

наработку принципиальных политик и планов. Ставятся требования к уникальности стратегии, которая нуж-

дается в творчестве, дизайне, простоте и модели формирования стратегии. 

Стратегическое планирование как одна из методологий стратегического подхода имеет ограниченную 

область применения и непригодная для условий турбулентной среды. По мнению научного работника 

И.В. Смолина, в системном формате стратегическое планирование играет роль объединительной методоло-

гии, которая составляет базис для использования всех существующих стратегических подходов в управлении 
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[3]. Система стратегического планирования обеспечивает формирование перспективных целевых решений, в 

основе которой лежит выбор адекватной модели стратегического управления и обоснования сущности стра-

тегических направлений развития предприятия, характера стратегических действий и средств их реализации, 

которые вместе составляют сущность его стратегии [2]. 

В системе стратегического планирования на смену экстраполяции пришел развернутый стратегический 

анализ, который связал перспективы развития и цели организации между собой для выработки стратегии. 

При стратегическом анализе особенное внимание уделяется факторам макроэкономического развития, соци-

ально-демографическим факторам, новейшим технологическим разработкам. Интегрирование финансовых и 

долгосрочных планов в систему стратегического планирования позволяет обеспечить выполнение как теку-

щих краткосрочных программ, бюджетов оперативных подразделов в их повседневной деятельности, так и 

стратегических заданий, которые закладывают основы будущей рентабельности и нуждаются в отдельной 

системе выполнения, построенной на управлении проектами. 

Следовательно, основными организационными последствиями этого периода стали: 1) интеграция фи-

нансового и стратегического контроля. Управление инновационным развитием на данном этапе заключалось 

в формировании корпоративного портфеля продуктовых инноваций; 2) стратегическое планирование как 

диалог между корпоративной штаб-квартирой и стратегическими подразделениями ведения хозяйства. 

В состав инструментария концепции стратегического управления можно отнести матрицы портфельно-

го анализа, анализ кривых опыта, учета конъюнктуры рынка, “овладения стратегическим мышлением”, вы-

работкой “стратегических ответов” на действии конкурентов. 

В середине 70-х годов после известного мирового экономического кризиса динамизм и неопределен-

ность внешней среды усилилась. Методология стратегического планирования начала терять свои позиции. 

Возникла необходимость качественного “прыжка” в функционировании систем управления. Впервые кон-

цепция стратегического управления была изложена И. Ансоффом. Большое внимание уделяется непрерыв-

ным, итеративным процессам разработки и реализации стратегии с корреляцией на динамизм внешней сре-

ды. Стратегическое управление базируется на предпосылке, что циклическое планирование не срабатывает в 

условиях быстрых изменений внешней среды. Внезапное возникновение угроз и возможностей при разра-

ботке и принятии стратегических решений не должно быть привязано к циклу планирования. Стратегическое 

управление – это система управления ИТ-предприятием, которое базируется на стратегическом планирова-

нии и механизмах согласованности текущих решений со стратегическими. Согласно мнению известного эко-

номиста Х. Виссема, в 80-х годах внедрения предприятиями концепции стратегического управления основы-

валось на сочетании стратегического планирования с политикой коммуникаций планового отдела и линей-

ных подразделов, определенной политикой взаимодействия с внешним окружением. По мнению Г. Акоффа, 

стратегия являет собой сугубо системный подход, который обеспечивает сбалансированность и общее 

направление развития [1]. Формирование стратегии развития ИТ-фирмы естественно ограничивается ресурс-

ными возможностями, которые одновременно разделяются на решение как стратегических, так и тактиче-

ских заданий. Антагонизм проходить по линии занятости и распределению рабочего времени как важнейше-

го ресурса практически у каждого менеджера на любом уровне управления фирмы. Именно здесь возникает 

особенная потребность в инструментарии, который бы позволял если и не полностью, то в значительной ме-

ре снять такого рода противоречие. Этот инструментарий должен быть, инструментом коллективного, а не 

индивидуального пользования. То есть его центральным заданием должно быть не столько грамотное рас-

пределение временных, финансовых и других ресурсов определенного менеджера или определенного под-

раздела, сколько соответствующее согласованное распределение этого ресурсного пакета в интересах дости-

жения заданной стратегической цели. Но, что особенно важно, с другой же стороны, этот инструментарий не 

должен просто подчинять всю оперативную и тактическую работу руководителей решению стратегических 

заданий ИКТ-развития. 

Инновационный менеджмент в данный период заключался в управлении инновациями на основе сов-

местно принятых решений. Основным инструментарием концепции стратегического управления стал анализ 

конкурентов и конкурентной структуры отрасли. Организационными последствиями этого этапа стали реин-

вестиции непривлекательных стратегических подразделений ИКТ-фирм, управления активами. 

Следовательно, можно признать логическим и объективно обоснованным вывод, что стратегия, ее раз-

работка как процесс возводят воедино все важнейшие элементы теории М. Портера, который при этом не 

противоречит основным аспектам разработок, которые были осуществлены Акоффом и Ансоффом, харак-

терные для нормального парадигмального развития в соответствии с теорией Томаса Куна. Стратегия, це-

почка и система ценности выступают инструментом обеспечения сбалансированности, поскольку создание 

“новой ценности”, практически невозможно без обеспечения стойкого баланса между отдельными элемента-

ми цепочки или системы, или того и другого вместе, что создают дополнительную стоимость. Стратегия, как 

концентратор ресурсов, эффективная лишь тогда, когда она позволяет фирме занять новую стратегическую 

позицию или существенно интенсифицировать операционную эффективность в рамках движения к большей 

ценности для потребителя. Следовательно, на новом витке своего развития парадигма стратегического 

управления полностью подтвердила теорию, вобрав у себя самые ценные элементы предыдущего этапа, про-

должая развитие в рамках ресурсной концепции [2]. Этот этап связан с теоретическими разработками 

Г. Хамела и К. Прахалада, которыми определены составляющие, что лежат в основе создания и реализации 

конкурентных преимуществ высших порядков: нематериальные активы; учеба; инновация; способности; 
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знание; лидерство [4]. Отмеченные элементы, взятые в системном взаимодействии друг с другом, могут 

сформировать знание фирмы о возможных рынках будущего и о том, каким образом фирма может сформи-

ровать эти рынки и быть на них первой. Сущностью концепции стратегического управления стала стратеги-

ческая ориентация всех работников и синхронизация планов подразделений ИКТ-корпораций, ответствен-

ных за достижение целей развития.  

Инструментарий данной концепции составляют: анализ ресурсного потенциала, анализ преимуществ 

предупреждения, динамический подход к разработке и реализации стратегии. Инновационный менеджмент 

на данном этапе заключается в формировании инновационной среды. Организационными последствиями 

стратегического предпринимательства стали корпоративная реструктуризация, а также развитие корпоратив-

ного потенциала через информационные системы управления человеческими ресурсами, стратегические 

ИКТ-альянсы. 
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Государственное регулирование процессов глобализации и интеграции возможно лишь в определенном 

круге вопросов, так как глобализация – это процесс происходящий в рамках воздействия мировых неденций 

на развитие бизнеса и общества, он имеет неопределенный широкий круг объектов на которые оказывается 

воздействие. Интеграция же затрагивает конкретные субъекты социально-экономической системы региона, 

которые чаще всего обладают экономической свободой от прямого государственного регулирования.  

Одним из основных моментов государственной политики в области управления развитиием процессов 

глобализации и интеграции в регионах является определение ее принципов.  

Рассматривая принципы регулирования процессов глобализации атор предлагает следующие направления: 

1. Принципы защищенности от неблагоприятных экономических последствий: 

- обеспечение экономической, продовольственной, энергетической, информационной безопасности; 

- защищенность региональных рынков; 

- протекционизм местным бизнес-структурам; 

- оптимальная стратегия природопользования; 

- сохранение лучших практик национальных стандартов. 

2. Принципы защищенности от неблагоприятных социальных последствий: 

- обеспечение сохранности национальной культуры и этноса; 

- обеспечение развития интеллектуального потенциала; 

- обеспечение религиозной толерантности;  

- обеспечение совершенствования менталитета и образа жизни нации; 

- социальная защищенность 

3. Принципы использования экономических преимуществ глобализации:  

- вхождение в мировые торговые союзы; 

- участие в международных транспортных коридорах; 

- использование мировых инвестиционных ресурсов; 

 – использование (трансфер) инновационных технологий и продуктов; 

- участие в мировом разделении труда; 

- снабжение населения и бизнеса необходимыми товарами и услугами. 

4. Принципы использования социальных преимуществ глобализации:  

- обеспечение высокого качества товаров и услуг для населения; 

- обеспечение свободы передвижения, отдыха, трудовой мобильности; 

- обеспечение интеллектуального развития; 

- обеспечение культурного обмена и развития; 

-- обеспечение передовых внедрения мировых стандартов и технологий во все области социальной сферы; 

- обеспечение общественных свобод 

Рассматривая процессы интеграции в регионе, автор считает что к базовым принципам их 

государственного регулирования отностятся: 

- принцип реализаци консолидированны интересов развития бизнеса, власти и общества в регионе; 
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- принцип сбалансированной интеграции, предаставляющей равные права участникам процесса; 
- принцип приоритета формирования инновационной экономики в регионе;  
- принцип развития конкурентного пространства в экономике; 
- принцип развития экономической и социальной привлекательности региона. 
Предложенная система принципов ориентирована на максимальное использование интеграционных 

эффектов и их закрепление в регионе. 
В качестве основных инструментов государственного регулирования для реализации данных принципов 

предполагается использовать систему прямых и косвенных инструментов [1]. 
Прямая поддержка: государственно-частное партнерство; государственная инфраструктура; инвестици-

онная поддержка государства; система налоговых льгот; другие инструменты. 
Косвенная поддержка [2]: государственное задание на подготовку кадров для интегрированных струк-

тур; государственные и муниципальные заказы на производимую продукцию с квотами для интегрирован-
ных структур (согласно возможностям действующего законодательства); другие инструменты, имеющиеся в 
рамках финансовых и нормативно-правовых возможностей у органов региональной и федеральной государ-
ственной власти. 

Сущность предлагаемомого подхода к государственному регулированию заключается в придании 
региону активной роли в интеграционных и глобализационных процессах, в переспетиве даже роли их 
инициатора. 

Для регулирования интеграционных процессов автор предлагает разработку и внедрение системы инте-
грационного планирования в рамках стратегического планирования развития региона. В данной системе 
определяются намерения и приоритеты интеграции крупных корпораций региона, а также государственных 
организаций в рамках реализации стратегии инвестиционной стратегии, стратегии развития социальной сфе-
ры и в других областях. 

Анализ потенциала глобализации в Байкальском регионе позволяет выявить следующие основные 
направления развития: 

- эколого-гуманитарное,  
- транспортно-логистическое,  
- природно-ресурсное. 
Эколого-гуманитарное развитие может стать региональной идей глобализации, примером которой для 

субъектов, входящих в Байкальский регион (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, 
Монголия) является сохранение уникального потенциала экосистемы озера Байкал, которая, при определен-
ном развитии, способна придать новый статус территориям мирового наследия, через формирования гло-
бальных проектов их развития. 

Другим направлением эколого-гуманитарного развития является сохранение этноса малых народов. 
Транспортно-логистическая роль регионов обусловлено пространственным расположением, как одного 

из альтернативных путей стыковки Азии и Европы. Россия не должна упускать возможность вхождения в 
глобальный интеграционный проект «Шелковый путь». Чем больше регионов Сибири войдет в него, тем 
больше будет эффект для развития. При этом необходимо обеспечить кумулятивные эффекты для других 
отраслей экономики регионов. 

Природно-ресурсное направление глобализации также непосредственным образом задевает Байкальский ре-
гион. Можно отметить, что оно формируется на стыке понимания необходимости устойчивого развития и форми-
рования необходимого и справедливого уровня социально-экономического развития, обеспечивающего населе-
нию слаборазвитых регионов мира достойный уровень жизни именной на территории проживания.  

Назрела необходимость объединения усилий всего человечества, и особенно, близлежащих регионов 
для обеспечения сохранности уникальной экосистемы Байкальской территории. Байкальская объединенная 
экологическая зона должна иметь международный характер и включать в себя экологические риски строи-
тельства ГЭС в Монголии и т.д. Такая зона должна быть создана под эгидой ЮНЕСКО, так как Байкал явля-
ется объектом мирового наследия. 

В качестве одного из ключевых мероприятий включения региона в процессы глобализации, автор пред-
лагает расширить практику проведения экологических форумов в региона, в частности водного форума, при-
дав им постоянный (ежегодный) характер и обеспечив международный статус. 

Автор предлагает сформировать государственную программу развития Байкальского региона для рос-
сийских субъектов федерации и придать ей международный статус, согласовав ее с Монголией.  

Формирование программ развития группы регионов, тем более с международным статусом, является 
новым для экономики и требует своего научно-методического обоснования. По мнению ряда исследовате-
лей, процессы межрегиональной социально-экономической и хозяйственной интеграции ведут к снижению 
дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития.  

Предложенные направления способствуют формированию новой диверсифицированной структуры эко-
номики регионов и способствуют росту экономической и социальной привлекательности региона.  
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Инвестирование на рынке ценных бумаг, так же, как и обычная коммерческая деятельность, связано не толь-

ко с получением прибыли, существенно превышающей норму, например, банковского процента, но и с рисками. 

Если гипотетически представить, что можно было бы получать постоянный высокий доход от инвести-

ционной деятельности при отсутствии риска, то: во-первых, был бы ликвидирован главный принцип конку-

ренции как таковой, следствием чего невозможно было бы получить реальную оценку стоимости актива – ее 

бы просто не было ни со стороны покупателя, ни стороны продавца (яркий пример тому обычное натураль-

ное хозяйство, для которого даже нет нужды в деньгах). Во-вторых, все прибыльные активы были бы рас-

пределены между всеми участниками в той или иной пропорции, и отсутствовал бы обмен, т.е. уровень лик-

видности равнялся нулю и рынок бы прекратил свое существование. 

Другими словами можно сказать, что риск на рынке – это та составляющая отношений между контрагента-

ми, которая позволяет получать доход именно тем, кто умеет управлять рисками. Для того, чтобы эффективно 

управлять капиталом (не важно какой величины), необходимо знать не только торговые технологии, стратегии и 

тактики, но и иметь четкое представление о рисках ценных бумаг и методах управления ими. 

Таким образом, можно отметить, что риск характеризует потенциальную возможность потери денег, 

вложенных в ценные бумаги и другие финансовые активы. Вопросы надежности ценных бумаг придается 

очень большое значение. Поэтому во всех странах с развитой рыночной экономикой разработаны и успешно 

действуют шкалы надежности ценных бумаг. Занимаются этим неправительственные коммерческие 

агентства, регулярно публикующие рейтинги качества выпущенных ценных бумаг, определяющие уровень 

риска для инвестора. Перемещение ценных бумаг с одного рейтинга на другой, оказывает заметное влияние 

на рыночные цены. 

Так, при оценке риска необходимо решить следующие проблемы: обеспечить многовариантный подход 

и наличие критериев выбора варианта; предвидеть возможные экономические, политические, экологические, 

моральные и другие последствия, которые могут наступить в результате принятия решения; проводить инте-

гральную оценку риска, учитывающую количественную и качественную оценки[7]. 

 Общепринятая классификация рисков на рынке ценных бумаг (имеющих в некоторых случаях и право-

вое обоснование) подразумевает две основные их категории [3].  

Систематические риски. В общем виде эта группа неблагоприятных факторов, влияющих прямо или 

косвенно на цену ценных бумаг и связанных прежде всего с рыночной конъектурой, спецификой и структу-

рой сферы их обращения. Это тот вид риска, который задан для инвестора извне и на который он не может 

повлиять. Например, это инфляция, падение спроса на промышленную продукцию, экономические и поли-

тические кризисы, форс – мажорные обстоятельства различной природы и характера. 

Несистематический риск. К этому виду риска относятся обстоятельства, связанные с конкретным фи-

нансовым активом, его правообладателем или компанией-эмитентом. Как правило, это связано, в первую 

очередь, с финансовой и производственной деятельностью корпорации, в чьи акции или облигации были 

вложены капиталы, банкротство, неисполнение обязательств или даже неэффективное управление бизнесом 

ее топ-менеджмента. Также этот риск является определяющим для понятия: что такое курсовая стоимость 

ценных бумаг, которая, по сути, является ценой всех рисков, учитываемой самим рынком в виде котировок 

на дисплее биржи[2]. 

К этому можно добавить еще некоторые формализуемые (которые можно определить, просчитать и 

управлять) виды рисков с ценными бумагами, например: 

1. Бизнес – риск – отражает неопределенность будущего потока доходов из-за неопределенности фи-

нансового положения компании вследствие непредвиденного изменения условий ведения хозяйственной 

деятельности. На данный вид риска значительное влияние оказывают цены на нефть, спрос на продукцию. 

2. Финансовый риск – отражает неопределенность, возникающие из-за способа, которым компания финан-

сирует свои сбережения, если финансирование частично осуществляется за счет заемных средств – возникает 

риск, что после выплаты процентов по займам, на дивиденды акционеров не останется денежных средств. 
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3. Риск ликвидности – отражает неопределенность, вносимую рынком в цену, по которой инвестор 

может продать имеющийся актив. Чем ниже ликвидность, тем выше риск. Снижение этого риска обычно 

вызывает рост цен.  

4. Риск неликвидности – риск, того, что инвестор будет вынужден продать ценную бумагу по цене, ко-

торая ниже ее истинной стоимости, определенной предыдущей трансакцией. Основным показателем риска 

неликивидности является величина спрэда между ценой предложения и запрашиваемой ценой устанавливае-

мой дилером. Чем больше спрэд между ценами покупателя и продавца, тем выше риск неликивидности. 

Ликвидный рынок характеризуется «небольшим спрэдом между ценами покупателя и продавца, который 

несущественно повышается при совершении крупных операций»[1]. 

5. Валютный риск – отражает неопределенность обменного курса при переходе из одной валюты в дру-

гую. Оценивается по стандартному отклонению валютного курса. 

6. Страновой (политический) риск – отражает неопределенность будущих потоков, доходов в связи с воз-

можность изменений в политическом или экономическом устройстве страны. При анализе данного вида риска 

обычно выделяют: политическую ситуацию; направления экономического развития (динамика валового нацио-

нального дохода, индекс цен); бюджетная политика правительства (налоги и расходы и ее влияние на сбережения 

и инвестиции; кредитно-денежная политика, призванная стабилизировать цены и валютный курс. 

Минимальный риск обычно присваивается США – политическая и экономическая система там, счита-

ются наиболее стабильными. С наиболее высоким риском принято считать Россию. Мерой странового риска 

считают кредитный рейтинг страны, по оценке ведущих рейтинговых агентств[6]. 

7. Инфляционный риск, или риск снижения покупательной способности, возникает вследствие колеба-

ний величины денежных потоков по ценной бумаги из-за инфляции. 

8. Риск законодательных изменений.  

9.  Риск военных конфликтов представляет собой военные действия, проводимые на той или иной террито-

рии и приводящие к нарушению функционирования организованных рынков, в том числе фондовых бирж. При 

этом необходимо отметить, что существует ряд общих правил по защите от рисков на фондовом рынке[5]. 

Так, для оценки риска отдельного торгуемого на рынке инструмента можно предложить максимально 

изучать эмитента ценной бумаги, и непосредственно выделить основные составляющие его возможных рис-

ков. По каждому компоненту, каждой угрозе провести тщательный анализ и сделать экспертную оценку ве-

роятности каждой компоненты неблагоприятного исхода, на весах SWOT-анализ взвесить целесообразность 

приобретения указанного актива. 

Наиболее распространенным способом оптимизации рисков предлагается использовать диверсифика-

цию портфеля. Так, снизить риск можно, за счет диверсификации – распределении инвестиций по разным 

финансовым инструментам[4]. Таким образом, диверсификация или распределение портфеля – удобный спо-

соб ограничить риски при долгосрочном портфельном инвестировании. Если инвестор выбирает активы от 

15-20 и более эмитентов, причем из разных отраслей экономики, то связанный с одним эмитентом риск зна-

чительно снижается. Но при этом риск падения рынка не пропадает. Для сформированного диверсифициро-

ванного портфеля также нужно проводить оценку суммарного риска. Распространенной методикой оценки 

величины рисков портфелей является метод VAR. Данную методику используют для оценки рыночного рис-

ка, в виде единственного параметра. Параметр VAR как количественная оценка риска – это такая величина 

потерь, при которой потери в стоимости за определенный период времени с заданной вероятностью не пре-

высят этой величины.  

Стоп-приказы, стоп-заявки или stop-loss – это поручение брокеру осуществить покупку или продажу ак-

тива при достижении им определенной цены. Так инвесторы определяют возможные для себя финансовые 

потери, и выставлением стоп-приказа ограничивают свои риски при совершении конкретной сделки. При 

этом инвестор рискует неправильно установить стоп-приказ, для применения данного подхода необходим 

большой практический опыт. 

Но, зачастую инвестору приходится самому подбирать страховочные механизмы и активы, которые мо-

гут помочь минимизировать крупные риски. В инвестиционном процессе крупные рыночные риски обычно 

пытаются застраховать хеджирующими сделками. Например, инвестиционную идею, что акция выделенного 

эмитента будет расти опережающими рынок темпами, можно реализовать покупкой пакета таких акций, а 

страховкой от возможного снижения всего рынка может быть эквивалентная хеджирующая продажа индек-

са. Идея покупки привилегированных акций под ожидаемые высокие дивидендные выплаты может быть за-

хеджирована продажей обыкновенных акций. В качестве страховки часто наряду с покупкой актива исполь-

зуют продажу фьючерсном рынке встречных контрактов по этому активу. В более широком контексте ис-

пользование механизмов хеджирования финансовой деятельности организации для управления рисками мо-

жет помочь снижению неопределенности относительно будущих денежных потоков. 

Таким образом, можно отметить, что для успешной торговли на фондовой бирже критично важно понимать 

приемлемый для инвестора уровень риска и, принимая торговые решения, не превышать этот уровень. 
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Современный финансовый рынок характеризуется значительной сложностью протекающих на нем про-

цессов. Возрастают риски, происходит глобализация международных рынков, увеличивается волатильность 

валют, процентных ставок, курсов ценных бумаг и цен на сырьевые товары все данные факторы, способ-

ствуют, что финансовые рынки стали более нестабильными, сложными и рискованными.  

В сложившихся условиях технический анализ будет являться наиболее эффективным инструментом 

прогнозирования краткосрочного движения цены на различных объектах торговли. 

Технический анализ – это совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на 

основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах.  

Исторически технический анализ развивался под влиянием статистических методов анализа временных 

рядов, изредка испытывая воздействие эмпирической психологии[2].  

Наиболее известным человеком, который способствовал становлению технического анализа, несомнен-

но, был Чарльз Доу (1851-1902). Он написал ряд статей, в которых изложил теории, применяемые на фондо-

вом рынке и по сегодняшний день. Они были созданы для того, чтобы служить барометром всеобщей дело-

вой активности.  

Необходимо отметить, что главная цель проведения технического анализа заключается в определении 

направления движения цены, а также лучших цен и времени для заключения сделок. 

Технический анализ имеет две основные функции – подтвержающую и предсказательную. 

Так, с помощью подтверждающей функции можно определить или опровергнуть силу текущей тенден-

ции. Часто бывает, что курс акции растет, но покупать страшно, потому что мы не уверены, что эта тенден-

ция завтра не сменится на противоположную. В этом случае на помощью приходят подтверждающие функ-

ции, которые могут сигнализировать о том, что движение носит ложный характер, так как в него не вовлече-

но большое количество игроков. 

Предсказательная функция способствует определению уровня на графике, где текущее движение может 

«сломаться». Так, если правильно выбрать такие точки, можно купить актив вблизи минимальной цены, а 

продать вблизи максимальной. Но, не стоит забывать, что предсказательные функции используемые в техни-

ческом анализе менее сильны, чем подтверждающие. 

Но, необходимо отметить, что базовым понятием технического анализа является тренд[4]. 

Доу установил, что на рынке одновременно существуют три разных типа движения – основной, вторич-

ный и малый (внутридневной) тренды. В основном теория Доу направлена на прогнозирование основного 

тренда продолжительностью от 3 до 6 лет, но теоремы, позволяющие анализировать вторичные тренды дли-

тельностью от 3 недель до нескольких месяцев формируют базу для краткосрочного трейдинга [1].  

Именно Доу дал классическое определение тренда, которое базируется на вторичных реакциях рынка. 

Для растущего тренда характерно такое поведение цен, при котором происходит одновременное увеличение 

максимумов и минимумов цены, то есть последующий максимум выше предыдущего и последующий мини-

мум, соответственно, также выше предыдущего минимума.  

Падающий тренд характеризуется ценовым поведением, при котором последующий максимум ниже 

предыдущего, а также последующий минимум ниже предыдущего. Тренд остается нетронутым до того вре-

мени, пока он не изменится в соответствии с описанными определениями, и, кроме того, продолжение трен-

да всегда имеет больше шансов, чем его разворот.  

Чарльзом Доу были сформированы принципы технического анализа. 
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Так, первым принципом, сформированным Доу, был принцип действия/противодействия 

(action/reaction). Он заключается в том, что движение рынка происходит волнообразно, то есть фаза повыше-

ния сменяется фазой понижения. Необходимо обратить внимание на то, что каждое движение рынка ограни-

ченно определенным временным интервалом, и, в одно и то же время, разные временные интервалы могут 

характеризоваться противоположной направленностью присущих им трендов. Например, основной тренд 

может иметь тенденцию к росту, но одновременно с ним, краткосрочный или среднесрочный тренды могут 

снижаться.  

Наиболее известная теорема Доу гласит: «Средние значения учитывают всё». Рынки – это совокупность 

всей имеющейся ценовой информации и превалирующих эмоций. Это остается краеугольным камнем бир-

жевой торговли, в том числе технического анализа, и на сегодняшний день – все известные переменные уже 

учтены в движении текущих цен на активы [3].  

Доу также создал концепцию «подтверждения и неподтверждения», которой пользуются практически 

все опытные биржевые игроки. Он утверждал, что изменения в одном тренде должны быть подтверждены 

двумя индексами – Dow Industrial и Transportation Averages. Сегодня этот принцип известен как «диверген-

ция» и используется для сравнения одного рынка с другим рынком или индексом на краткосрочной или дол-

госрочной основе. Этот принцип может использоваться и для сравнения движения цены с множеством тех-

нических индикаторов. «Неподтверждение» – один из сигналов о возможном неблагоприятном изменении 

направления движения тренда. Доу обратил внимание на важную роль объема в подтверждении движения 

вторичных реакций. Например, перепроданный рынок будет показывать небольшой объем во время продаж 

и увеличение объема во время безудержного роста. Движение вверх зачастую может начинаться с небольшо-

го объема и заканчиваться чрезмерной активностью.  

Последняя концепция боковых линий (sideways line) первоначально была определена как боковые дви-

жения длительностью в несколько недель с колебаниями цены в пределах 5%. Боковые линии являются пе-

риодом накопления или перераспределения и наиболее часто встречаются в середине вторичных колебаний. 

Однако маленькие боковые линии могут встречаться на любом временном интервале и на любом рынке.  

Таким образом, можно отметить, что технический анализ строится на трех постулатах, которые остают-

ся неизменными несколько десятилетий: Во-первых, рынок учитывает все факторы, но необходимо отме-

тить, что данный постулат актуален для краткосрочной торговли, в случае если речь идет о долгосрочных 

вложениях, например сроком на один год и более, то для принятия инвестиционного решения использование 

только технического анализа будет недостаточно; второй постулат гласит, что движение цен подчинено тен-

денциям, заключается в правильном определении текущей биржевой тенденции, и в рамках данной тенден-

ции определение правильной биржевой игры, то есть правильно распознать текущую тенденцию означает 

получить конкурентное преимущество перед другими участниками рынка, важно определить данную тен-

денцию и играть в ее сторону; третий постулат заключается в том, что история всегда повторяется. Так, 

например, если десять лет назад сочетание ряда факторов привело к росту цены на актив, то с большой долей 

вероятности и сейчас, повториться такое сочетание факторов, то есть цена на актив опять вырастет[4]. 

В техническом анализе принятие всех инвестиционных решений основывается на анализе графиков це-

новой динамики, таких как: линейные графики, графики баров, графики японских свечей и многие другие. 

Существуют графики, к которым применимы схожие методы анализа, а некоторые имеют свои собственные, 

подходящие только для этого вида. Поэтому перед оценкой и рассмотрением различных методов принятия 

инвестиционных решений следует остановиться на способах построения различного вида графиков, которые 

используются для принятия этих решений. Для большей наглядности при рассмотрении всех методов пред-

ставлен график одного и того же актива, меняется лишь способ его построения.  

Таким образом, технический анализ – это исследование динамики рынка, которое имеет ряд преиму-

ществ. Во-первых, технический анализ является важным компонентом дисциплинированного инвестирова-

ния. Дисциплина позволяет усмирить эмоции и отставить психологический фактор на второй план.  

Во-вторых, технический анализ раскрывает тенденции развития фондового рынка и дает возможность 

прогнозировать его состояние.  

В-третьих, технический анализ можно применять на разных сегментах рынка и, пользуясь графиками, 

можно анализировать различные периоды времени.  

Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью заключить, что технический анализ актуален на 

сегодняшний день и по праву занимает почетное место в арсенале методов современного инвестора, ведь он 

может охватить те отрасли финансовых рынков и такие временные рамки, где фундаментальный анализ не 

даст результатов. 
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С переходом страны на рыночные отношения перед каждой организации остро встала проблема изыс-

кания денежных средств для приобретения и обновления основных фондов. Эта проблема может быть ча-

стично решена за счет развития инвестиционной деятельности в организации. 

Как известно, под инвестициями следует понимать вложение капитала с целью его последующего уве-

личения.  

Согласно федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений» №39-ФЗ от 25.02.99г. инвестиции – это денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкла-

дываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта[3]. 

При этом, нужно отметить, что одним из видов инвестиционной деятельности по приобретению движи-

мого и недвижимого имущества, и передаче его во временное пользование и владение является лизинг. 

Согласно федеральному закону «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 октября 1998г. № 164-ФЗ под 

лизингом понимается совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализа-

цией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга[2]. 

Таким образом, можно отметить, что лизинг является видом инвестиционной деятельности по приобре-

тению движимого и недвижимого имущества и передаче его на основе договора лизинга физическим и юри-

дическим лицам за определенную плату, на оговоренный срок и на определенных условиях с последующим 

правом выкупа оговоренных условиями договора. 

В настоящее время выделяют три вида лизинга: финансовый лизинг, операционный (оперативный) ли-

зинг, возвратный лизинг. 

Наиболее распространенной форма лизинга в России является финансовый лизинг. 

Под финансовым лизингом следует понимать систему экономических и финансовых отношений, свя-

занных с приобретением в собственность оборудования и сдачей его в аренду за определенную плату во вре-

менное пользование [1]. 

При этом нужно отметить, что данный вид лизинга примерно равен сроку полной амортизации имуще-

ства, и в конце финансового лизинга возможен выкуп предмета следки по остаточной стоимости. 

Операционный (оперативный) лизинг – это финансовая операция, заключающаяся в использовании объ-

екта лизинга существенно меньше срока полезного использования передаваемого в лизинг объекта. Обычно 

в данном случае предметом лизинга выступают активы уже имеющиеся в распоряжении лизингодателя. 

Отличие данного вида лизинга от финансового заключается, прежде всего, в том, что по окончании до-

говора лизинга предполагается не переход предмета лизинга в собственность лизингополучателя, а возврат 

предмета сделки лизинговой компании. В настоящее время в Российской Федерации рынок операционного 

лизинга отсутствует. 

Еще одним из видов является возвратный лизинг, предполагающий осуществление финансовой опера-

ции, в которой одна сторона (клиент) продает активы другой стороне (компания-лизингодатель), при соблю-

дении следующего условия, что компания впоследствии сдает данные активы в лизинг продавцу, то есть в 

данном виде лизинга лизингополучатель выступает одновременно и в роли продавца. Этот вид лизинга поз-

воляет использовать все преимущества и налоговые льготы, предоставляемые при финансовой аренде (ли-

зинге), а также получить на длительный период (срок действия договора лизинга) оборотные средства для 

развития текущей деятельности. При этом, нужно отметить, что возвратный вид лизинга является объектом 

повышенного внимания со стороны налоговых органов[1].  

Предметом лизинга могут выступать не потребляемые вещи, а также организации, имущественные ком-

плексы, здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, то есть движимое и недвижимое имуще-

ство, которое может использовать в предпринимательской деятельности. При этом, согласно федеральному 

закону «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ предметом лизинга не могут быть 

земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами за-

прещено для свободного обращения и для которого установлен особый порядок обращения[2].  
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При этом, лизинг обладает рядом преимуществ перед другими источниками финансирования инвести-

ционной деятельности. 

Рассмотрим основные преимущества лизинга и проведем его сравнение с такой формой финансирова-

ния, как банковский кредит. Условия компаний, которые предоставляют лизинг, значительно гибче, чем в 

тех же банках. Поэтому данный вид кредитования наиболее выгоден для большинства современных пред-

принимателей. Во-первых, при оформлении банковского займа практически всегда требуется обеспечение, в 

то время как при оформлении лизинга предоставление залога совершенно не обязательное условие. Во-

вторых, для того чтобы успешно получить заём в банке на покупку оборудования, предприниматель должен 

подтвердить свою финансовую стабильность и тот факт, что бизнес рентабелен. Поэтому получить заём в 

том случае, если баланс предпринимателя имеет отрицательное значение, практически нереально. А вот если 

оформлять договор лизинга, у предпринимателя есть возможность получить в кредит оборудование, даже в 

том случае, когда его финансовое положение нестабильно и бизнес ушёл в убытки. В-третьих, момент рас-

смотрения заявления на получение займа в банковских организациях может затянуться на долгий срок – от 

одной до трёх недель. В то время как рассмотрения заявления в лизинговой организации обычно проводится 

в срок не более пяти суток. В-четвертых, оформление займа в банке требует тщательного изучения кредит-

ного досье заёмщика и его финансовой состоятельности. Поэтому для того чтобы получить кредит в любом 

банке от предпринимателя потребуется довольно солидный перечень различной подтвердительной докумен-

тации. В случае оформления лизинга, от лизингополучателя потребуется предоставить минимальный пакет 

документов. В – пятых, сроки предоставления лизинга значительно превышают сроки предоставления бан-

ковских займов. Лизинг является наиболее долгосрочным проектом финансирования по сравнению с креди-

том, поэтому для предпринимателей будет выгоднее вариант именно с оформлением лизинга. В-шестых, для 

лизингополучателей зачастую действуют различные скидки при страховании и дальнейшем обслуживании 

взятого в аренду оборудования. В то время как банковские учреждения подобных скидок своим клиентам не 

предоставляют [4]. 

Так, следует, отметить, что как и любая другая финансовая сделка, лизинг связан с определенной степе-

нью риска для каждой из сторон лизинговых отношений. Тем не менее, в России лизинг позволяет продав-

цам увеличить объем своих продаж, предоставляет лизингополучателям механизм приобретения крайне не-

обходимых для них активов и через капиталовложения стимулирует экономику. 
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Рыбный промысел в Калининградской области является экономически и социально значимым видом 

деятельности благодаря географическому расположению региона, наличию незамерзающего порта и близо-

сти к богатым промысловым районам в Атлантике и Тихом океане. 

Рыбохозяйственный комплекс Калининградской области вносит существенный вклад в экономику и 

развитие региона и страны в целом. Он включает в себя рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие пред-

приятия, транспортный флот, обслуживающую инфраструктуру, отраслевую науку и систему подготовки и 

переподготовки кадров рыбной промышленности. 

Рыбодобывающие предприятия обеспечивают 5% национального объёма вылова (230 тыс. тонн). Про-

изводственные мощности рыбоперерабатывающих предприятий региона обеспечивают 10% общероссийско-

го объема производства рыбной продукции и консервов (360 тыс. тонн). Калининградская область экспорти-

рует более 15 тыс. т рыбы и морепродуктов, при этом по доле экспорта рыбы в общем его объеме регион 

значительно превышает показатели Северо-Западного федерального округа и общероссийские в целом [2]. 

Численность работающих в рыбной отрасли региона составляет более 6 тыс. человек, это 2 % общей 

численности работников, занятых в организациях области.  

http://www.bestreferat.ru/referat-301383.html#_ftn1


161 

 

Оборот организаций рыбопромышленного комплекса области вырос за последние шесть лет на 13,5%, с 

19,6 млрд руб. в 2012 до 26,6 млрд. руб. в 2016 г. Его доля в ВРП области за анализируемый период состав-

ляла в среднем 7%. 

Рыбная отрасль играет важную роль в пополнении областного бюджета. Так, если в 2011 году рыбо-

промышленными предприятиями уплачивалось налогов на сумму 0,29 млрд. руб., то к 2016 году этот показа-

тель вырос до 0,72 млрд. руб. [1]. 

Существенный рост налоговой нагрузки наблюдается в рыбодобывающем секторе региона: если в 2011 

году на 1 рубль улова приходилось 4 коп. налоговых платежей, то к 2016 году уже – 10 коп. При этом теку-

щая налоговая нагрузка предприятий рыболовства Калининградской области в 2 раза выше среднего уровня 

по народному хозяйству.  

Таким образом, рыбохозяйственный комплекс Калининградской области играет важную роль как в под-

держании национальной продовольственной безопасности и улучшении качества жизни населения, так и 

социально-экономическом развитии страны и региона. 

Рыбная отрасль находится под пристальным вниманием государства, в частности это проявляется в 

установлении особого режима налогообложения использования водных биологических ресурсов (гидробион-

тов), которые являются даром природы. Сезонность вылова водных биологических ресурсов, нерегулярность 

поступления денежных средств и другие объективные факторы оказывают прямое влияние на эффективность 

отрасли и особенности налогообложения данного сектора экономики. 

Специфика налогообложения предприятий рыбной отрасли заключается в следующем: 

1) наличие в составе налоговых платежей сбора за пользование водными биологическими ресурсами, 

своего рода природной ренты. Повышенный контроль со стороны государства за использованием водных 

биологических ресурсов обусловлен тем, что рыбные ресурсы находятся в государственной собственности, а 

рыбодобывающие и обрабатывающие организации – в частной. Данный сбор уплачивают организации, 

предприниматели и граждане, которые имеют разрешение на добычу рыбы, морепродуктов и водных млеко-

питающих во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне России [6]. 

При этом Россия – единственная рыболовная держава, которая взимает с рыбаков природную ренту в 

такой форме. Все страны наделяют своих рыбаков водными биологическими ресурсами бесплатно. 

2) наличие достаточного количества налоговых льгот, предусмотренных федеральным и региональным 

законодательством, к числу которых относятся льготы по водному и транспортному налогу, сбору за пользо-

вание водными биологическими ресурсами, таможенным пошлинам и пр. 

3) наличие возможности применения специального налогового режима – системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, снижающей налоговое бремя и упрощающей условия налого-

обложения рыбопромышленных предприятий. 

Право на использование режима ЕСХН имеют российские рыбохозяйственные предприятия, где чис-

ленность работающих не превышает 300 человек, которые эксплуатируют только находящиеся у них на пра-

ве собственности рыбопромышленные суда, зарегистрированные в качестве юридического лица, у которых 

объем реализованной ими рыбной продукции и (или) выловленных объектов водных биологических ресур-

сов составляет в стоимостном выражении более 70 % общего объема реализуемой ими продукции [6]. 

Таким образом, ЕСХН действует только для рыбодобывающих предприятий и не распространяется на 

предприятия берегового рыбоперерабатывающего комплекса и портовой инфраструктуры, что создает нало-

говое неравноправие между секторами отрасли и не способствует их устойчивому развитию в эпоху возрас-

тающей неопределенности. 

Сегодня значительным фактором сдерживания развития береговой рыбопереработки является и ее низ-

кая эффективность. Так, среднеотраслевой региональный показатель рентабельности продукции за послед-

ние пять лет был на уровне 7 %, в то время как данный показатель в рыболовстве в среднем составил 49 %, 

что на 43 % больше среднеотраслевой рентабельности продаж в экономике региона [1].  

Данные факты свидетельствуют о том, что действующая в России налоговая система не стимулирует 

развитие рыбоперерабатывающей промышленности, одного из приоритетных секторов национальной эконо-

мики. Налоговое законодательство в первую очередь претворяет в жизнь фискальную функцию, при этом 

регулирующая функция отодвигается на второй план. Налоговые механизмы, стимулирующие инвестицион-

ную, инновационную и предпринимательскую деятельность в рыбной отрасли отработаны недостаточно.  

В настоящее время возникает необходимость поддержки береговых рыбоперерабатывающих предприя-

тий, которые не имеют права перейти на систему налогообложения в виде ЕСХН и несут более высокую 

налоговую нагрузку. Их переход на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей позволит инвестировать в данный сектор экономики финансовые потоки в целях стимулирования его 

устойчивого развития. 

Эти изменения сыграют положительную роль в развитии экономики приморских территорий и решении 

проблем продовольственной безопасности страны. 
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В современной практике антикризисного финансирования агропромышленного комплекса России су-

ществует большое количество проблем, которые в основном связаны с медленным и неэффективным прове-

дением антикризисных мероприятий. Главным недостатком при определении и формировании комплекса 

антикризисных действий является недостаточное понимание сути и целей антикризисного финансирования 

АПК с учетом его специфики и условий функционирования. 

Современная антикризисная политика, проводимая Правительством по отношению к АПК, предполага-

ет меры рефинансирования сельскохозяйственных предприятий коммерческими банками под залог кредит-

ных договоров, а также снижение уровня рисков по кредитам, выданным под залог продукции. 

Недостатками подобного подхода является перенасыщение национальной экономики кредитными ре-

сурсами, а также невозможность наращения позиций предприятиями малого и среднего бизнеса. 

 Необходимо отметить, что на федеральном и региональном уровне не уделяется должное внимание 

формированию плана мероприятий, которые должны проводится на всех этапах кризиса. Это снижает воз-

можность экстренной реализации антикризисных мер. 

Примером неэффективно проводимой антикризисной политики можно назвать период развития финан-

сового кризиса 2008 года, когда, Министерство сельского хозяйства опиралось лишь на выделенные Прави-

тельством РФ средства, не имея детально проработанной и обоснованной антикризисной стратегии, что за-

ставило крупнейшие коммерческие структуры привлекать кредитные средства. Основная масса кредитных 

ресурсов для предприятий АПК была выделена крупным сбытовым и перерабатывающим предприятиям ис-

ходя из их реальных финансовых показателей, и так как кредитование малых предприятий в данном случае 

напрямую было невозможно, они получили минимальные дотации попав под угрозу разорения [1]. 

Следующей проблемой антикризисного финансирования АПК, основанного на привлечении кредитных 

средств является их ограниченность, которая особенно остро чувствуется в кризисных условиях. Недоста-

точный объем денег, выделяемых государством для решения антикризисных задач, почти не оказывает эф-

фекта на низовое производство, в следствие чего предприятия малого и среднего бизнеса испытывают на 

себе максимальное кризисное воздействие. Финансовые отношения, выстроенные при подобном подходе, 

приводят к обострению социально-экономической ситуации и способствуют распространению кризиса. 

Для того, чтобы наиболее эффективно противостоять кризисам необходимо уделять большее внимание 

предприятиям низового звена экономики при решении антикризисных задач. Недопущение кризисных явле-

ний на отдельно взятом предприятии может служить барьером для возникновения кризиса на региональном 

уровне. Например, удаленные от областных центров, стабильно работающие предприятия АПК могут удо-

влетворить потребности населения близлежащих населенных пунктов в продовольственных товарах [3]. 

Следовательно, требуется создание целостной системы антикризисных мер в АПК, суть которой будет 

заключаться не только в мониторинге кризисных явлений, но и в оперативном решении проблем на местах, 

для предотвращения социально-экономических потрясений. 

Важнейшей упреждающей мерой будет моделирование вариантов развития кризисных ситуаций, опре-

деление плана мероприятий по выходу из кризисной ситуации, а также определение источников финансиро-
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вания антикризисных мероприятий. Необходимо адаптировать нормативно-правовую базу для представите-

лей антикризисных комитетов, снижать барьеры для осуществления их координационной деятельности.  

Также важным аспектом в рамках антикризисной политики является развитие сельскохозяйственной 

кооперации всех форм, что положительно скажется на деятельности наиболее уязвимых хозяйств и повысит 

эффективность их финансирования. 

На низовом уровне подобный подход поможет устранить зарождающиеся кризисные явления и препят-

ствовать их развитию. Жесткая организация и контроль будут способствовать экономии финансовых ресур-

сов. Касаемо кооперации, необходимо развивать нормативно-правовую базу для обеспечения законности 

действий руководителей хозяйств по предоставлению финансовой помощи соседним хозяйствам в период 

кризиса, а также для упрощения деятельности кредитных кооперативов [2]. 

Учитывая существующие проблемы, следует принимать во внимание особую социальную значимость 

тех предприятий, от которых зависит продовольственная безопасность региона и не допускать со стороны 

фискальных органов необоснованных мер, которые могут приостановить деятельность предприятия АПК. 
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Международные органы и финансовый контроль играет большую роль в деятельности и управлении 

экономикой любой страны, потому что именно контроль помогает бороться с правонарушениями и корруп-

цией, то есть помогает сделать государственную власть более крепкой. Существует мнение, что в условиях 

быстро развивающихся экономических отношений между странами целью финансового контроля и аудита 

является именно поиск отклонений и ошибок [3]. По нашему мнению, это не совсем так. Многие аудиторы 

развитых стран признают целью финансового контроля правильность и, главное, достоверность бухгалтер-

ской отчетности. Для осуществления этой цели применяются процедуры, подходы и методы, отраженные в 

таких регламентирующих документах, как Стандарты и Правила аудита. 

Для борьбы с финансовыми преступлениями используется международный финансовый контроль, ко-

торый основывается на международно-правовых мерах. Главной основой контроля является Конвенция по 

противодействию «отмывания» доходов, которые получены преступным путем или осуществлением финан-

сового терроризма. Норма конвенции прописана в российском законодательстве [1]. 

На международном уровне существует такая проблема как «отмывание» преступных доходов, которая с 

каждым годом становится достаточно острой, угрожая всем национальным интересам. Развитые страны осознают 

сложность выявления и определения отмытых денежных средств в международной финансовой системе, поэтому 

многие государства решили выработать коллективные меры борьбы с существующей проблемой. 

Следует отметить, что международные организации были организованы для обмена опытом в области 

именно финансового государственного контроля. Первый международный орган государственного финансо-

вого контроля был создан при ООН в 1953 г. Государственный финансовый контроль является единствен-

ным атрибутом демократического государства и общества в целом, а также является важным элементом об-

щественных финансов [2]. 

Государственный финансовый контроль в зарубежных странах исходит из опыта национального госу-

дарственно-правового развития и принципов именно Лимской декларации. 

От особенностей формы правления зависит и система полномочий высших контрольных органов [4]. Так, 

например, в парламентских республиках осуществляется парламентский контроль, то есть создаются парламент-

ские счетные палаты. Но в президентских республиках существует не только парламентский контроль, но и кон-

трольные структуры исполнительной власти, которые наделены значимыми полномочиями. В Странах с социали-

стической политической структурой органы финансового контроля входят в исполнительную власть [5]. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что хоть и существуют различия в структуре фи-

нансового контроля в иностранных государствах все стремятся осуществлять свою финансовую деятель-

ность на основе всем знакомых принципов Лимской декларации. 

Достаточно мощной финансовой системой является финансовая система США, имеющая структуриро-

ванную и разветвленную систему государственного финансового контроля. 
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Что касается России, то органы финансового контроля представляют собой государственные структуры, ко-

торые отвечают за осуществление развития экономической и финансовой активности. К органам финансового 

контроля в РФ относятся: Центральный банк Российской Федерации, Министерство финансов, Счетная палата 

Российской Федерации, Министерство РФ по налогам и сборам и Государственный таможенный комитет. 

Высший орган государственного финансового контроля Российской Федерации осуществляет развитие де-

ловых контактов со своими зарубежными партнерами со всех сторон. Так, например, Счетная палата входит в 

международные, азиатские и европейские органы государственного финансового контроля. Именно международ-

ные отношения Счетной палаты оказывают содействие в создании в России системы государственного внешнего 

финансового контроля, которая будет соответствовать мировой практике на условии интеграции Российской Фе-

дерации в мировое сообщество, а также повышению инвестиционной привлекательности. 

Особого внимания заслуживает международный опыт, полученный Счетной палатой в обработке во-

просов, которые связаны обеспечением ее независимого статуса, с определением роли в системе государ-

ственного управления, а также с установлением взаимоотношений с органами исполнительной, законода-

тельной и судебной власти [6]. 

Международные отношения Счетной палаты и наших иностранных коллег, а также заинтересованных кру-

гов мировой общественности основываются на перспективном развитии внешнего финансового контроля РФ. 

С первого дня создания Счетная палата России взяла курс на активное разветвленное участие в деятель-

ности международных органов финансового контроля. 

После получения опыта от иностранных органов государственного финансового контроля, Счетная па-

лата осуществляет свою деятельность через призму экспертно-аналитических и контрольных мероприятий. 

Резюмируя вышеизложенное следует отметить, что международный финансовый контроль представляет 

собой систему организационно-правовых мер по надзору за операциями.  

Опыт западных государств в финансовом контроле свидетельствует о том, что в современном мире эффек-

тивное политическое и экономическое развитие государства невозможно без продуктивного государственного 

финансового контроля, соответствующего уровню как политического развития, так и экономического. 
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Инновации на сегодняшний день являются одним из основных факторов, обеспечивающих долгосроч-

ный рост экономики. В условиях экономического спада наличие эффективных инновационных процессов 

является важнейшим внутренним ресурсом роста. С другой стороны, инновации и инновационные процессы 

могут рассматриваться как элемент глобальной конкурентоспособности, так, в концепции долгосрочного 

социально-экономического развития России до 2020г. переход отечественной экономики на инновационный 

путь развития выступает одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности.  

В этой связи изучение факторов, формирующих и влияющих на инновационный потенциал, вызывает 

особый интерес. 

Инновационный потенциал представляет собой комплексное понятие, формируемое под влиянием 

множества социально-экономических факторов, и отражающее как ресурсное обеспечение, результаты, эф-

фективность действующей инновационной системы, так и возможности по её развитию. В настоящее время 

http://www.ach..gov.ru/
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наблюдаются существенные диспропорции между основными составляющими инновационного потенциала: 

наукой, образованием и бизнесом, дополняемые неравномерностью в развитии различных секторов эконо-

мики. Одним из путей нивелирования указанных различий, по нашему мнению, является более активное во-

влечение малого и среднего предпринимательства в инновационные процессы. 

В 2015г. объем инновационной продукции всех предприятий страны составил 3 843, 4 млрд. руб. или 

4,5% ВВП, а удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, вы-

полненных работ, услуг не превысил 8,4%, при этом для промышленных организаций этот показатель соста-

вил 7,9%, а для организаций сферы услуг – 12,9%. 

В формировании инновационного потенциала МСП играют двоякую роль: с одной стороны, представи-

тели МСП могут являться создателями инноваций, с другой – потребителями, внедряющими инновации в 

свою деятельность.  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 24.07.07 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства Российской Федерации», к субъектам малого и среднего предпринимательства отно-

сятся хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребитель-

ские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответству-

ющие установленным условиям: 

1. для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из 

следующих требований: 

 суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не превышает 25%, а суммарная доля уча-

стия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не превышает 49%; 

 акционеры – Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, общественные и 

религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды (за исключением инвестицион-

ных фондов) владеют не более чем 25% голосующих акций акционерного общества, а акционеры – ино-

странные юридические лица и (или) юридические лица, не являющиеся субъектами малого и среднего пред-

принимательства, владеют не более чем 49% голосующих акций акционерного общества; 

 акции акционерного общества отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора 

экономики; 

 деятельность заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) – бюджетным, ав-

тономным научным учреждениям либо образовательным организациям высшего образования, являющимся 

бюджетными или автономными учреждениями; 

 получение статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 

года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково"; 

 учредители (участники) включены в перечень юридических лиц, предоставляющих государственную 

поддержку инновационной деятельности; 

Для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, (соответствующих одному из вышеуказанных 

требований), производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, индивидуальных предпринимателей: 

2. Среднесписочная численность работников за календарный год не должна превышать: от 101 до 250 

человек включительно – для средних предприятий; до 100 человек включительно – для малых предприятий, 

среди которых выделены микропредприятия – до 15 человек. 

3. доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий ка-

лендарный год, не должен превышать предельные значения. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2016 N 265 для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства 

установлены следующие предельные значения по показателю "доход" за предшествующий календарный год: 

микропредприятия – 120 млн. рублей; малые предприятия – 800 млн. рублей; средние предприятия – 2 млрд. 

рублей. 

Согласно последним данным официальной статистики на конец 2014г. было зарегистрировано 2117,5 

тыс. малых и средних предприятий. Их вклад в общий оборот товаров и услуг составлял 13,3%, в общий объ-

ем инвестиций в основной капитал – 6,2% в 2014г., что является несопоставимым с долей малого и среднего 

предпринимательства в занятости (23,6% и 3,5% работников по основному месту работы, 49,7% и 2,2% 

внешних совместителей, 24,2% и 3,7% работников, выполнявших работы по договорам гражданско-

правового характера, были заняты на малых и средних предприятиях соответственно). Отмеченные диспро-

порции свидетельствуют о возможном недостаточном уровне использования трудового потенциала МСП, 

низкой эффективности, либо наличии теневой экономической деятельности.  

Возможности оценки степени вовлеченности МСП в инновационную деятельность ограничиваются 

особенностями информационной базы в данной сфере. Если для характеристики инновационной деятельно-

сти в целом используются такие показатели как инновационная активность предприятий; объем инноваци-

онных товаров, работ, услуг; затраты на инновации и удельный вес организаций, осуществлявших иннова-

ции, в общем числе обследованных организаций отдельно по видам инноваций (технологические, маркетин-
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говые, организационные, экологические), то инновационная деятельность МСП освещается по ограниченно-

му кругу показателей только в части технологических инноваций и только по трем видам деятельности: «До-

быча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды».  

В 2015 г. инновационная активность организаций промышленности, определяемая как доля организа-

ций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем числе обсле-

дованных организаций, составила 10,6%, только технологические инновации осуществляли 9,5% всех про-

мышленных предприятий страны. При этом лишь 4,5% малых предприятий промышленности оказались ин-

новационно-активными (Таблица 1).  

Наибольший удельный вес малых предприятий, осуществляющих технологические инновации, прихо-

дится на обрабатывающие производства – 4,8% (среди них преобладают малые предприятия, занимающиеся 

химическим производством (10%) и производством электрооборудования (11,2%)) , что, тем не менее, явля-

ется весьма низким значением. 

Таблица  

Основные показатели инновационной деятельности малых предприятий (без микропредприятий)  

в 2015г. 

Показатели Всего по 

МП про-

мышлен-

ности 

 по видам деятельности 

добыча полез-

ных ископае-

мых 

обраба-

тывающие 

производства 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа, воды 

Удельный вес предприятий, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе 

обследованных предприятий, % 

4,5 2,8 4,8 2,2 

Затраты на технологические инновации, 

млн.руб. 
12151,8 222,1 11414,5 515,3 

 в % от общего объема затрат на технологиче-

ские инновации всех организаций данного 

вида деятельности 

1,65 0,18 2,03 1,10 

 

В 2015г. в общем объеме продаж промышленной продукции всех предприятий удельный вес инноваци-

онной продукции составил 7,9%. Из общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых 

предприятий лишь 1,6% являются инновационными. Число промышленных организаций, занимающихся 

инновациями в нашей стране, остается ограниченным. Инновационная деятельность концентрируется в от-

носительно небольшом числе крупных предприятий, а средним и малым предприятиям мешает внедрять ин-

новации отсутствие инвестиционных и инновационных льгот. 

Следует отметить, что большинство малых и средних предприятий осуществляют свою деятельность в 

других видах экономической деятельности: по результатам сплошного обследования малого и среднего 

предпринимательства, проведенного Росстатом в 2015г., только 7,4% субъектов МСП относились к предпри-

ятиям промышленности.  

С другой стороны, именно от малых и средних предприятий сферы услуг можно ожидать более высо-

кую инновационную активность в сравнении с малыми предприятиями промышленности. Это подтверждает 

тот факт, что доля инновационной продукции организаций сферы услуг в общем объеме отгруженных това-

ров и оказанных услуг в 1,6 раз превосходит аналогичный показатель промышленных предприятий. К сожа-

лению, малые и средние предприятия сферы предоставления услуг, а также информация о внедрении ими 

маркетинговых и организационных инноваций в настоящий момент остаются без официального статистиче-

ского освещения. 

Особую обеспокоенность вызывает отсутствие какой-либо официальной статистической информации о 

деятельности МСП в сфере научных исследований и разработок, в том числе созданных при ВУЗах и учре-

ждениях науки в соответствии с 217-ФЗ. 

Создание малых и средних предприятий в сфере НИОКР, повышение инновационной активности мало-

го бизнеса остаются первостепенными задачами модернизации отечественной экономики. Управление дан-

ными процессами, разработка мер по стимулированию инновационной деятельности и оценка их эффектив-

ности требует более широкой информационной базы, позволяющей оценить объемы, особенности, условия и 

результаты внедрения инноваций малыми и средними предприятиями. 
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Нефтяная промышленность Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) – старейшая отрасль эко-

номики региона. Государственным балансом полезных ископаемых на Северном Кавказе учтено 201 место-

рождение нефти. Нефтяные провинции занимают территорию всех административных единиц региона, кро-

ме Карачаево-Черкессии и Республики Северная Осетия  Алания.  

Следует отметить, что лидерство по добыче нефти с 1970 г. принадлежало Чеченской Республике, но с 

2000 г. она уступила ведущую роль Ставропольскому краю, за исключением 2005 и 2010 гг. (таблица 1). При 

этом более 95,0% нефти добывается дочерними предприятиями ОАО «НК «Роснефть». Существенными пре-

пятствиями для развития добычи углеводородов является выработанность большинства месторождений и 

сокращение запасов нефтяных ресурсов. 

Таблица 1 

Динамика добычи нефти, включая газовый конденсат, на территории СКФО в 1970-2015 гг., млн. тонн 

Регион 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 
2015 к 

1970,% 

Республика 

Дагестан  
2,18 1.02 0,73 0,62 0,64 0,32 0.33 0,35 0,33 0,18 0,16 0,17 7,80 

Республика 

Ингушетия  

20,27 

 

8,83 

 

7.38 

 

5,30 

 

4,21 

0.11 0,16 0,19 0,11 0.06 0,06 0,06 0,30 

Чеченская 

Республика  
0,63 0.07 2,20 2,28 0.50 0,45 0,39 1,92 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

- - - - - - 0.01 0.01 0.01 - - - - 

Ставрополь-

ский край 
6,42 7,21 6,04 2,68 1,78 0.74 1,02 0,98 0,96 0,85 0,80 0,86 13,40 

Итого 28,87 17,06 14,15 8,60 6,63 1.80 1,59 3,73 3,69 1,59 1,47 1,48 5,13 
 

Необходимо отметить тот факт, что объемы добытого в СКФО нефтяного сырья не покрывают его по-

требностей в нефти и нефтепродуктах, а перерабатывающих мощностей недостаточно, так как существовав-

шие на территории СКФО, по данным ГП «ЦДУ ТЭК», 4 мини-нефтеперерабатывающих завода (ООО 

«Ростоп» и ИП Дзотов Ф.Т. в Республике Северная Осетия – Алания, ООО «ТрансТек» в Республике Даге-

стан и ООО «Юг-1» в Ставропольском крае) прекратили свою деятельность в начале 2012 г. Поэтому вопрос 

строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на Северном Кавказе стоит уже на протяжении не-

скольких лет, так как его наличие позволило бы снизить цены на топливо на территории округа.  

Подчеркнем, что на территории СКФО действуют 2 крупных нефтехимических завода («Ставролен» и 

«ПЭТФ»), а также несколько нефтеперекачивающих станций и сеть магистральных транзитных нефтепрово-

дов ЗАО «Каспийского Трубопроводного Консорциума-Р» (КТК-Р) и «Баку-Махачкала-Новороссийск», 

обеспечивающие поставки нефтяного сырья стран каспийского региона и России на внешние рынки через 

акваторию Черного моря. 

Для снабжения регионов Северного Кавказа создана система внешних поставок нефтепродуктов вертикально 

интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и мелкими независимыми компаниями с ближайших россий-

ских НПЗ (таблица 2). Реализация производится по более высоким ценам, чем в регионах с собственными нефтепе-

рерабатывающими мощностями, что оказывает отрицательное воздействие на развитие СКФО.  

Таблица 2 

Ввоз автомобильных бензинов всех марок в СКФО, тыс. тонн 

Регионы 2011 2012 2013 2014 2015 2015 к 2011,% 

Республика Дагестан  239,8 245,0 265,5 261,0 264,8 +10,4 

Республика Ингушетия 80,5 84,2 37,9 38,6 39,3 -51,2 

Кабардино-Балкарская Республика 39,9 40,8 35,9 47,8 50,1 +25,6 

Карачаево-Черкесская Республика 40,8 41,3 36,4 36,0 36,3 -11,0 

Республика Северная Осетия – Алания 91,5 95,4 108,0 95,5 98,9 +8,1 

Чеченская Республика 45,7 46,9 44,8 40,9 42,1 -7,9 

Ставропольский край 538,2 525,2 605,7 582,5 599,6 +11,4 

СКФО 1076,4 1078,8 1134,2 1102,3 1131,1 +5,1 
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Из таблицы видно, что основными потребителями ввозимых автомобильных бензинов на Северный 

Кавказ является Ставропольский край – 599,6 тыс. тонн или 53,0%, а также Дагестан (264,8 тыс. тонн или 

23,4%). Остальные регионы потребляют ниже уровня 100,0 тыс. тонн в год.  

Объемы потребления дизельного топлива в 2015 г. снизились на 81,9 тыс. тонн (-19,9 процентных пунк-

та) к уровню 2011 г. Доминирующим потребителем также выступает Ставропольский край – 233,7 тыс. тонн.  

В общероссийском производстве нефти доля Ставропольского края составляет 0,16% в 2015 г., в ВРП – 0,92 %. 

Нефтяная отрасль края не является ключевой, формирующей региональный бюджет (6,9% от всех налоговых 

поступлений) и влияющей на эффективность развития региональной экономики, но, тем не менее, нефть и 

нефтепродукты занимают значительное место в балансе энергоресурсов региона. Основная доля запасов уже до-

быта − 46,6%, извлекаемые запасы занимают 26,5%, а перспективные ресурсы составляют 26,9%. 

В период с 1980 по 1994 гг. объемы добычи резко упали до 700 тыс. тонн в год в связи с прогрессирую-

щим обводнением запасов, отставанием в обустройстве и ремонте скважин, а также из-за чеченского кризиса 

1993-1994 гг. С 1995 года добыча нефти стабилизировалась и ежегодно увеличивалась (рисунок 1). В 2015 

году на Ставрополье добыто 862 тыс. тонн нефти.  

 
Рис. Прирост добычи нефти в Ставропольском крае по сравнению с предыдущим годом  

с 1965 по 2015 гг., тыс. тонн 

 

В нефтяной отрасли края осуществляют свою деятельность 19 организаций. Основным нефтедобываю-

щим предприятием края является дочерняя компания ОАО «НК «Роснефть»  ООО «РН-

Ставропольнефтегаз» (г. Нефтекумск). Остальные предприятия осуществляют доразведку и освоение ранее 

законсервированных месторождений сырой нефти, в том числе ООО «Журавское» (г. Благодарный), ОАО 

«Кировское нефтегазодобывающее управление» (г. Новопавловск).  

В денежном выражении оборот организаций нефтяной отрасли имел неуклонный рост (2337,9 млн. руб. 

в 2015 к 2011 г.), но в 2015 г. снизился на 166,3 млн. руб. по сравнению с уровнем 2014 г. Также наблюдался 

рост за рассматриваемый период налоговых отчислений в бюджеты всех уровней (50,8% или 1620 млн. руб.), 

инвестиций в основной капитал нефтедобывающих предприятий (3,8 раза или 4119,8 млн. руб.), сальдиро-

ванного финансового результата. 

Региональной особенностью краевого рынка нефтепродуктов является практическое выпадение из тех-

нологической цепи «добыча–переработка–распределение и сбыт» звена «переработка», как уже отмечалось 

выше, так как из-за отсутствия НПЗ на территории Ставропольского края поставки нефтепродуктов из дру-

гих регионов и их реализацию осуществляет ряд дочерних предприятий ВИНК (таблица 3).  

На оптовом рынке реализации бензинов автомобильных и дизельного топлива края доминирующее по-

ложение занимает ООО «РН-Ставропольнефтегаз», которое сдерживает развитие конкурентных отношений 

на рынке нефтепродуктов в регионе и, соответственно, приводит к экономической дискриминации мелких 

независимых производителей нефти. 

Розничная реализация нефтепродуктов края осуществляется такими компаниями, как ООО «РН-

Ставропольнефтегаз», ООО «Ставнефть», АО «НК «Роснефть»-Ставрополье». 

Для повышения эффективности развития нефтяной отрасли края неоднократно совершались попытки 

привлечения стратегических партнеров, В 2003 году правительство края подписало с компанией «Газ-Ойл» 

(калининградским филиалом «Газпрома») протокол о проведении мероприятий по реанимации малодебит-

ных скважин и разработке новых месторождений. 
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Таблица 3 

SWOT-анализ нефтяной отрасли региона 

Сильные стороны (S) 

1. Наличие разведанных запасов нефти, развитая транс-

портная и энергетическая инфраструктура являются объ-

ективными условиями для создания промышленного кла-

стера в регионе со специализацией на добычу и производ-

ство нефтепродуктов.  

2. Высокая концентрация промышленного производства и 

наличие квалифицированных кадров позволяют создать 

предпосылки для формирования территориального кла-

стера в городах Буденновске, Ставрополе и других. 

3. Наличие краевых инновационных программ и стремле-

ние руководства края к инновационному пути развития 

региона. 

Слабые стороны (W) 

1. Доминирование ВИНК на территории края и 

непрозрачность формирования цен. 

2. Недостаточное развитие малого и среднего 

бизнеса. 

3. Нехватка инвестиционных ресурсов в сфере 

нефтедобычи. 

4. Слабая инициатива ВИНК в области привле-

чения инноваций в производственную сферу. 

5. Высокая степень износа основных производ-

ственных фондов, преобладание устаревших 

технологий, высокая энергоемкость производ-

ства. 

Возможности (О) 

1. Привлечение инвесторов в нефтяную отрасль края. 

2. Увеличение количества малых предприятий в нефтяной 

сфере региона на основе новейших технологий. 

3. Стимулирование НИОКР. 

4. Более тесное сотрудничество с ВУЗами Ставропольско-

го края по вопросам подготовки современных кадров для 

нефтяной отрасли края. 

5. Развитие инновационных производств с импортозаме-

щающими товарами. 

Угрозы (Т) 

1. Угроза загрязнения окружающей среды в ре-

зультате развития нефтяного производства. 

2. Недостаточный объем и невыгодные условия 

кредитования на развитие предприятий и созда-

ние технологически новых производств. 

3. Рост тарифов на электроэнергию и отсутствие 

конкуренции на рынке сбыта этой услуги. 

 

 

В ноябре 2006 года американо-канадской компанией StratPetroleum был предложен новый проект – пе-

реработка отходов нефтедобычи (так называемых шламов) на мини-НПЗ, который должен был появиться на 

востоке Ставрополья. Это позволило бы перерабатывать «вторичную» нефть в высокоценные продукты – 

мазут, дизельное топливо и бензин.  

В 2012 г. «Роснефть» заключила со знаменитой норвежской Statoil соглашение о стратегическом со-

трудничестве. По договоренности, она согласна была предоставить своих специалистов и технологии для 

разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами на востоке Ставрополья, а также провести ГРР, 

включая сейсмическую разведку и бурение вертикальных и горизонтальных скважин. Однако проекты не 

были реализованы.  

В 2017 году правительством края намечено сохранить в том же объеме добычу углеводородного сырья 

на месторождениях, расположенных в регионе. Между Правительством Ставропольского края и ОАО «НК 

«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газпром» заключены соглашения о сотрудничестве, Партнерские 

отношения налажены и с КТК-Р. 

Наиболее значимым является проект по реконструкции установки по производству этилена, полиэтиле-

на и полипропилена на базе предприятия ООО «Ставролен», относящегося к ПАО «ЛУКОЙЛ». Кроме того, в 

2017 году планируется ввести в строй две нефтеперекачивающие станции ЗАО «КТК-Р» на территории Ипа-

товского и Изобильненского районов стоимостью около 7 миллиардов рублей каждая. 

Компания «Роснефть» в лице своего дочернего предприятия ООО «РН-Ставропольнефтегаз» ведет 

строительство нефтяной базы в Георгиевске, а также планирует вложить 1,3 миллиарда рублей в рекон-

струкцию двадцати трех скважин ООО «РН-Ставропольнефтегаз». 

Перечисленные факты подтверждают, что краевой топливно-энергетический комплекс является успеш-

ной, уверенно растущей отраслью, имеет перспективы дальнейшей динамики и расширения производства. 
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Проблеме сиротства в Беларуси уделяется достаточно много внимания, как на уровне государственных 

органов, так и со стороны организаций гражданского общества. В стране ведется подробный учет сирот, на 

постоянной основе собирается большое количество статистической информации о положении данной груп-

пы детей. 

Сиротство – это социальное явление, характеризующее образ жизни детей, оставшихся без попечения 

родителей. Длительное время сиротами считались дети, потерявшие родителей вследствие их смерти. «Дети-

сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель». Социально-

экономические и нравственные процессы в обществе, происходящие в XX веке во многих странах мира обу-

словили появление социального сиротства, выражающегося в устранении родителей от обязанностей по от-

ношению к своим детям [1].  

Воспитание и образование детей-сирот является актуальной социально-педагогической проблемой. Де-

ти-сироты в силу их особого социального статуса часто более подвержены негативному воздействию обще-

ственных процессов, таких, как апатия, потребительское отношение к жизни, асоциальное поведение, нарко-

тизация и т. д. Среди многих проблем вхождения в жизнь общества для детей-сирот доминируют неумение 

жить самостоятельно, строить свою семью. Разрыв между их представлениями о жизни и реальностью про-

является в отсутствии способностей ориентироваться в современной ситуации, изменять свое поведение и 

запросы в зависимости от обстоятельств, в неумении работать и др. Большинство детей-сирот не могут 

успешно адаптироваться в жизни, не в состоянии решить многие проблемы, с которыми им приходится стал-

киваться ежедневно без поддержки взрослых [2, c. 312]. Они испытывают большие трудности с устройством 

на работу, получением жилья, обустройством своего быта, составлением и соблюдением бюджета, отстаива-

нием своих юридических прав. 

По состоянию на первое января 2017 года в Республике Беларусь на воспитании в семьях граждан нахо-

дятся 16840 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 394 ребенка меньше, чем на  

1 января 2016 года. Из них: 

 9677 чел. (в прошлом году 9740 чел.) находятся на воспитании опекунских семьях (кроме того в опе-

кунских семьях находятся 36 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полу-

чающих выплаты на содержание и заканчивающих обучение в школе (в прошлом году-36), и 57 несовершен-

нолетних иностранных граждан или лиц без гражданства, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей); 

 5480 чел. (в прошлом году 5861 чел.) – в приемных семьях; 

 1683 чел. (в прошлом году 1633 чел.) – в детских домах семейного типа. 

Всего в Республике Беларусь 11698 семей, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшихся 

без попечения родителей (в прошлом году 11975), из них: 7973 – опекунские семьи (прошлый год – 8087), 

3463 – приемные (прошлый год – 3645), 262 – детские дома семейного типа (в прошлом году 243). 

Решение проблемы профилактики социального сиротства должно включать целый комплекс мероприя-

тий, осуществляемых на разных уровнях государства и общества. 

Важными мероприятиями в масштабах государства являются: 

1) увеличение продолжительности декретного отпуска и меры его оплаты; 

2) открытие и распространение учреждений, помогающих семьям в воспитании детей начиная с яслей, 

детских садов и домов социальной опеки сирот, опекающими семьями, интернатами и пр. 

Очень важным фактором являются также бесплатные службы здравоохранения. Специальной формой соци-

альной деятельности, нацеленной на молодежь, является воспитание родительских чувств и обязанностей. 

Так как одной из главных причин социального сиротства является неблагополучие семьи, одной из 

форм профилактики социального сиротства является работа с семьями, оказавшимся в сложных жизненных 

обстоятельствах, экономическая, законодательная, социальная поддержка семьи, материнства и детства, 

формирование позитивных родительских установок через разработку и реализацию программ, которые спо-

собствовали бы формированию правильного подхода к созданию семьи у молодых людей [2, с 75]. 

Абсолютной целью любых изменений государственной политики, в первую очередь, видится уменьше-

ние интегральных эффектов сиротства. Уменьшение может быть достигнуто двумя взаимодополняющими 

способами: сокращением общего количества вновь выявленных сирот и обеспечением лучшей социальной 

интеграции существующих сирот (а также тех, которые появятся по объективным причинам в будущем). 

Сокращение общего количества сирот возможно через: а) более активную профилактику сиротства и б) под-

держку реинтеграции биологических семей. К лучшей интеграции детей-сирот в общество приведет в) деин-

ституционализация государственной опеки (переход на семейные формы) и г) улучшенная система пост-

интернатного сопровождения сирот. Реализации данных задач может поспособствовать принятие комплекса 

дополнительных мер, представленных ниже. 
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А. Активная профилактика сиротства. 

1) Изменение характера государственной системы профилактики сиротства с пенитенциарного на превен-

тивный. Целью профилактических действий должно стать не наказание родителей и как можно более раннее ото-

брание ребенка, а предотвращение деградации и распада семьи и появления социальных сирот как таковых. 

2) Создание института семейных ассистентов. Целью работы подобных специалистов могло бы стать 

сохранение семей, находящихся в группе риска, от распада. Такие вопросы, как служебная принадлежность 

данных специалистов, их обязанности, необходимая квалификация и источники финансирования, требуют 

дальнейшей проработки. 

3) Задействование углубленных форм индивидуальной профилактики в особо тяжелых случаях. Цель 

данного метода – вырвать проблемную семью из неблагоприятного окружения, таким образом обеспечивая 

возможность её социальной реабилитации. Имеются в виду, в первую очередь, дневные стационары для ма-

терей с детьми и подростков, а также постоянные стационары для семейного проживания на период от не-

скольких недель до 6 месяцев. 

Б. Поддержка реинтеграции семей. 

4) Переориентация целей политики в сфере защиты детства с необратимого наказания родителей на ре-

интеграцию биологических семей, а в случае невозможности – семей происхождения ребенка-сироты. 

5) Продление периода рассмотрения вопроса о лишении родительских прав. Необходимо также преду-

смотреть законную возможность передачи ребенка назад в семью с регламентацией всех необходимых про-

цедур, ровно, как и четкие требования к родителям в отношении возможной реинтеграции. 

6) Предусмотреть обязательные действия служебных персон в направлении реинтеграции семей. Дан-

ные действия могут осуществляется как новыми штатными единицами в системе органов опеки и попечи-

тельства или учреждений опеки, так и уже существующими специалистами при расширении их служебных 

обязанностей. 

В. Деинституционализация государственной опеки. 

7) Придерживаться закрепленного в ряде действующих нормативных документов курса на деинститу-

ционализацию государственной опеки. В этой связи необходимой является разработка поэтапной программы 

деинституционализации интернатных учреждений страны с учетом возможного перепрофилирования от-

дельных учреждений. 

8) Усилить работу с опекунскими семьями в случаях родственной опеки. Необходим действенный ме-

ханизм поддержки родственных опекунских семей, где опекуны являются пенсионерами, находятся в слож-

ной ситуации из-за состояния здоровья, низких доходов, инвалидности или иных причин. 

Г. Улучшение системы пост-интернатного сопровождения сирот. 

9) Усовершенствовать систему трансфертов детям-сиротам в период полусамостоятельного проживания 

и по выходе из-под опеки. Получение материальных благ детьми-сиротами (денежных пособий и квартир) 

должно носить кондициональный и стимулирующий характер. 

11) Разработать и внедрить новые услуги по пост-интернатной адаптации. Период полусамостоятельно-

го проживания и первые годы после выхода из-под опеки (в среднем, с 15 до 20 лет) являются самыми важ-

ным в процессе социальной интеграции детей-сирот. В этот период критическим является обеспечение их 

необходимой поддержкой, меры которой были бы специально разработаны для данной группы подростков.  

12) Создать эффективную программу реабилитации неблагополучных детей-сирот. Доля неблагополучных 

подростков среди сирот значительно выше, чем в общей совокупности несовершеннолетних жителей страны.  

Стоит добавить также и несколько общих рекомендаций, релевантных для каждой из описанных выше сфер.  

Во-первых, это необходимость приоритетного финансирования вложений в персонал. Множество про-

блем детей-сирот возникает, к сожалению, из-за того, что труд людей, которые ими занимаются, начиная от 

первых проверок их семьи и заканчивая выпуском из интерната, вознаграждается далеко не в соответствии 

со значимостью последствий сиротства для общества. Это, в свою очередь, порождает ещё большую пробле-

му – текучесть кадров. Постоянная смена специалистов по работе как с семьями, так и с детьми приводит к 

множеству отрицательных последствий. В конечном итоге, именно от квалификации и умений данных спе-

циалистов и зависит будущий жизненный путь ребенка. Вложения в персонал – это не только повышение 

заработной платы, но и реструктуризация штата специалистов, а также повышение качества их работы через 

постоянное повышение квалификации, обучающие программы и курсы. 

Во-вторых, на каждом из этапов работы с проблемными семьями или детьми сиротами существует 

множество возможностей для сотрудничества с негосударственными организациями и фондами. Как показы-

вает мировая практика, такое сотрудничество может быть эффективным как на этапе профилактики сирот-

ства, так и на этапе устройства детей-сирот, а также их социальной адаптации и интеграции. В Беларуси по-

тенциал негосударственных организаций в данной сфере до сих пор остается не до конца востребованным.  

В будущем при правильной организации взаимодействия государственных структур и организаций граждан-

ского общества возможно получение существенных выгод от такого сотрудничества в сфере охраны детства 

и противодействия развития негативных социальных явлений, связанных с сиротством. 

В-третьих, в настоящее время в Беларуси существует дефицит современных исследований, которые 

позволяют количественно выразить долгосрочное влияние воспитания детей-сирот в семьях на общее благо-

состояние. С этой целью необходимо в рамках проводимой политики создать репрезентативную группу де-

тей-сирот с целью сбора данных об их здоровье, образовании, заработной плате и др., и после утраты статуса 
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сироты в связи с возрастом, что позволит в дальнейшем использовать указанные данные для оценки и со-

вершенствования проводимой политики. 

Внедрение данных предложений поможет повлиять на проблему социального и сиротства и снизить 

процент данной группы населения. 
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Современные тенденции инновационно-ориентированного развития многоуровневых экономических 

систем и адекватных этим трендам управленческих технологий, вероятностный характер которых вызван 

условиями глобальной нестабильности, обострения конкурентной борьбы определяют ориентацию организа-

ций российских регионов на позиции повышения собственной эффективности путем создания долгосрочных 

конкурентных рыночных преимуществ. Важнейшую роль в данной ситуации играют процессы проектного 

менеджмента, определяющие основные направления развития хозяйствующего субъекта. 

Поскольку в современной экономике эффективное управление проектами является важным фактором 

обеспечения конкурентоспособности, возникает потребность увеличения объемов инвестиций в менеджмент 

проектов, включая проекты государственно-частого партнерства (ГЧП) как один из наиболее перспективных 

механизмов решения накопившихся проблем в различных секторах региональной экономики. Государствен-

но-частное партнерство при этом обычно трактуют как организационно-институциональный альянс между 

бизнесом и государством, нацеленный на реализацию социально значимых проектов в отраслях промышлен-

ности и сферах научных исследований [5]. В качестве ключевых критериев отнесения различного вида парт-

нерств, к категории государственно-частных выделяют такие как институциональность, присутствие прави-

тельства в качестве одного из партнеров, наличие совместных целей и четко идентифицированного государ-

ственного интереса, а также совместное инвестирование ресурсов [2]. 

Особенно ярко необходимость государственно-частных проектов, как демонстрирует общемировая 

практика, связана с инновационной ориентацией современной экономики, с формированием национальных 

(НИС) и региональных (РИС) инновационных систем, рассматриваемых как единство государственных, 

частных, общественных организаций и процессов их взаимодействия [3].  

Государственно-частное партнерство в целях взаимовыгодного решения значимых для общества задач в со-

временных условиях интенсивно развивается как в США, Канаде, многих европейских странах, в которых на этих 

принципах реализуется до 20 процентов инвестиционных проектов [1], так и в России. Однако Россия, к сожале-

нию, несмотря на исторически сложившиеся традиции активного участия государства в экономике, пока остается 

далеко позади в использовании этого института. В российских условиях государственно-частные партнерства 

наиболее часто реализуются в форме концессий и охватывают преимущественно инфраструктурные проекты. 

Среди проблем, замедляющих процесс развития ГЧП в современной бизнес – среде, следует, прежде всего, выде-

лить несовершенство нормативно-правовой базы регулирования данного вида партнерства.  

Признание регионов субъектами инновационного экономического роста невозможно без всесторонне 

обоснованной инвестиционной политики правительства страны и региональных органов власти, целью кото-

рой является многоканальное привлечение инвестиций не только в форме прямого финансирования приори-

тетных проектов, но и путем создания благоприятного инвестиционного климата. Формирование масштаб-

ной полиструктурной стратегии устойчиво-инновационного развития, трактуемой как интегративное един-

ство экономико-динамической и «расселенческой» траекторий, базируется на Парето-оптимальном сочета-

нии конкурентных процессов интернационализации частного сектора, привлечения мобильных масштабных 

инвестиций в инфраструктуру и создания благоприятной социально-экономической среды, обеспечивающей 

воспроизводство качественных ресурсов экономического роста инновационного типа.  

С точки зрения процедуры селекции инвестиционные решения, основанные на многокритериальной оценке 

ряда, как правило, разнонаправленных экономических, социальных и экологических факторов и тенденций, отно-

сятся к числу наиболее сложных. «Рыночно – нерыночная» двойственность современной мезоорганизации хозяй-

ствования накладывает неизбежный отпечаток и на инструменты активизации инвестиционной активности, спо-
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собствующей качественному экономическому росту, обосновывает необходимость «оптимизации» сочетания 

процессов совершенствования государственной поддержки общественно значимых проектов развития и повыше-

ния инвестиционной привлекательности территорий для частных инвесторов. 

Государственная поддержка проектов территориального развития базируется на единственно реали-

стичном системном принципе «предвидеть и предотвращать» и ориентирована на региональные приоритеты 

социоэкономического развития, повышающие качество жизни населения, эффективно сочетая «инициативы 

сверху» («top-down») и «инициативы снизу» («bottom-up»), объективные оценки эффективности и консенсус 

ключевых «игроков» по отбору конкретных проектов. В качестве критериев государственной поддержки 

таких проектов, включаемых в ФЦП на конкурсной основе, выступают показатели социальной, бюджетной и 

экономической эффективности [3]. При оценке проекта во многих случаях проводится не только финансо-

вый, но и экономический анализ. В отличие от финансового анализа, задачей которого является изучение 

потоков денежных средств, рыночных цен, экономический анализ должен четко отслеживать общую эконо-

мическую стоимость с учетом социальных и экологических последствий проектов развития, вне зависимости 

от того, нашли они отражение на рынке или нет. 

В практике оценки территориальных проектов используются различные подходы к определению эффек-

тивности политики. Например, в Европейской практике чаще всего применяются те или иные методики 

определения результативности, продуктивности и/или стоимостной эффективности региональной политики. 

В первом случае оцениваются результаты проекта, например, количество обученного персонала и новых ра-

бочих мест, число проведенных мероприятий и т.д. Во втором – степень достижения цели. Например, ре-

зультат – 24 компании при целевом значении «создание 30 новых компаний» будет означать достижение 

80% от целевого значения. В третьем случае производится сопоставление эффекта и затрат в денежном зна-

чении. Характер проекта определяет использование того или иного подхода, поэтому эти подходы не следует 

рассматривать как альтернативные.  

Далеко не для всех проектов по региональному экономическому развитию выгоды можно связать с ре-

альной рыночной ценой, либо непосредственно измерить в денежных единицах. Так, понимание того факта, 

что принятие эколого-сбалансированных инвестиционных решений на основе действенной интеграции эко-

логической экспертизы в процесс подготовки проектов позволит повысить конкурентоспособность природ-

ного капитала российских регионов, инициировало разработку методик эколого-экономической оценки и 

ранжирования природоохранных проектов государственно-частного партнерства в соответствии с критерия-

ми экологической значимости, финансовой самоокупаемости, а также бюджетной эффективности [3].  

Оценка проектов производится экспертной комиссией в соответствии со следующей процедурой. На 

предоценочном этапе в соответствии с ежегодным финансовым планом устанавливаются приоритеты для 

отдельных категорий проектов, оговаривается стоимость проектов, которым планируется оказывать помощь 

и/или выделять средства в зависимости от статуса заявителя или способа расходования средств. На втором 

этапе анализируются «жесткие критерии», включающие информацию о соблюдении нормативных требова-

ний и соответствии приоритетам экологической политики. Наиболее важным этапом является оценка приро-

доохранного эффекта проекта. Далее анализируются уровень документальной подготовки проекта, отзывы 

внешних организаций, органов власти, местного населения и НПО, источники финансирования, показатель, 

определяемый как отношение объема финансовой помощи к непосредственному природоохранному эффек-

ту. Если этот показатель проекта больше, чем на 30 процентов превышает средний показатель по проектам 

рассматриваемого кластера за последние годы (например, слишком дорогой на единицу природоохранного 

эффекта), такой проект не следует финансировать, даже если он занимает высокую позицию в списке прио-

ритетов. После завершения оценки по каждому типу проектов составляется список приоритетов. 

Наиболее разработанными к настоящему моменту методами выявления стоимостных (экономических) 

эффектов природоохранного проекта являются оценочные технологии, измеряющие тем или иным способом 

«излишек потребителя». Апробация одной из таких технологий для оценки стоимости упущенной «экологи-

ческой» выгоды от изъятия сельскохозяйственных земель при строительстве нефтепровода «Суходольная – 

Родионовская» показало, что учет экологического качества отчуждаемых пахотных земель увеличивает ве-

личину ущерба сельскохозяйственному производству на 1,4 процента стоимости проекта [3]. Очевидно, что 

данная сумма могла бы внести свой вклад в решение насущных социальных задач региона, составив наряду с 

другими компонентами базовую основу регионального фонда социальных гарантий – источника обществен-

ных (государственных и муниципальных) инвестиций в системе долгосрочного планирования и оптимально 

эффективной кооперации ресурсов государственно-частного долевого участия. 

Положительным примером частно – государственного партнерства в жилищно-коммунальном хозяй-

стве Ростовской области является заключение договора на управление ростовским «Водоканалом», заклю-

ченный мэрией донской столицы с компанией «Евразийское водное партнерство» в целях проведения эффек-

тивной модернизации водопроводно-канализационного хозяйства города. Подписанный городскими властя-

ми и «Евразийским водным партнерством» договор – пока уникальный в истории российского ЖКХ.  

В качестве недостатков современного взаимодействия государства и бизнеса, негативно влияющих на про-

цессы формирования инновационно-инвестиционной привлекательности региона, можно выделить такие, как: 

– отказ частного бизнеса от участия в конкурсах из-за неумения составить адекватный бизнес-план с 

учетом наложенных государством ограничений и опасений передачи всех рисков частному сектору;  
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– расхождение в реализации финансовых интересов государственных и частных партнеров вследствие 

асимметрии имеющейся у них информации; 

 – оппортунистическое в той или иной мере поведение обоих партнеров; 

– чрезвычайная сложность и «запутанность» многих моделей ГЧП; 

– опасение партнера со стороны государства, связанное с риском возможного банкротства частного 

партнера и полной ответственности за реализацию проекта, что уже на первоначальном этапе препятствует 

заключению договора о партнерстве.  

Преодоление выше названных недостатков неразрывно связано с повышением эффективности механиз-

ма государственно-частного партнерства, прежде всего, путем разработки единой федеральной концепции и 

конкретных программ развития ГЧП, в которых будут определены четкие правила разделения ответственно-

сти и рисков партнеров, а также их взаимодействия. Кроме того, в качестве одного из важнейших приорите-

тов стратегии развития данного института является трансформация региональной политики государства, ее 

переориентация на ресурсное обеспечение инновационно-инвестиционной стратегии и расширенное воспро-

изводство качественного человеческого капитала [4]. 
 

Литература 
1. Государственно-частное партнерство в мировой практике и российский опыт // Экономические науки. 2015.  

№ 61. С. 112-117. 

2. Лазарева Е.И., Анопченко Т.Ю. Эконометрическая оценка инвестиционной привлекательности как основа фор-

мирования кластерной инвестиционной стратегии региона // Вестник Самарского государственного экономического уни-

верситета. – 2016. – № 5. С. 21-26. 

3. Лазарева Е.И., Косолапова Н.А., Пашкова А.Ю., Рунова Л.П., Шаль А.В. Модели экологической ориентации гос-

ударственно-частных стратегий инвестирования человеческого капитала в инновационной экономике. – Ростов н/Д.: 

Изд-во Южного федер. ун-та, 2012. – 386 с. 

4. Лазарева Е.И. Стратегия развития человеческого капитала в системе инновационно-региональных кластеров // 

Проблемы современной экономики. 2008. №.1. С. 200-204. 

5. Технологический прорыв России: стратегическое партнерство государства и бизнеса: матер. науч.-практ. конф.  

в рамках Московского международного салона инноваций и инвестиций. – М.: Изд-во ФГУ НИИ РИНКЦЭ. 2014. – 178 с. 

 

 

 

Социально-экономическое положение незащищённых слоёв населения 
 

Латышев О.Ю. 

академик МАЕ, МАС, ISA, МОО АД ЮТК, профессор РАЕ, 

п.д.н.(ScD h.c.), к.филол.н.(PhD), 

заслуженный деятель науки, техники и образования 

Международная Мариинская Академия им. М.Д. Шаповаленко 

Papa888@list.ru  

Терзиев В.К. 

академик, член-корр РАЕ, д.э.н, д.инж.н., профессор 

Национальный венный университет «Васил Левски» 

terziev@skmat.com  

 Кюскиева-Арабска Е.Д. 

академик, д.э.н, к.социол.н., доцент 

Академия инноваций и устойчивости 

katya.arabska@gmail.com 

Банабакова В.К. 

академик, д.воен.н., профессор 

Национальный венный университет «Васил Левски» 

v.banabakova@abv.bg  
 

Как в России, так и в Болгарии, наметился устойчивый рост количества социально незащищённых лю-

дей. Более того, отмечается возрастание также и количества собственно слоёв населения, последовательно 

попадающих в число незащищённых. Безусловно, существуют определённые отличия в сценарии происхо-

дящего в данном отношении у каждой из наших стран. Республика Болгария, в отличие от России, не имеет 

столь значительной протяжённости и наличия множества климатических поясов вплоть до арктического. 

Следовательно, в некоторой степени это уменьшает количество проблем, связанных с необходимостью стро-

ить особо утеплённое жильё, иметь массу тёплой одежды на душу населения, а также большую часть сезона 

использовать дорогостоящие материалы для отопления жилых и производственных помещений. Но это – 

только в абсолютном выражении. В относительном же выражении следует принимать во внимание геогра-

фическую близость высокоразвитых в экономическом отношении стран, их достаточную доступность для 

населения – как Болгарии, так и России, в виду чего каждый гражданин наших стран при посещении евро-

пейских государств способен сделать вывод о принципиальной разнице в уровне жизни данных стран.  

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=643853
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=260716
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583513
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583513
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Какие же усилия, на наш взгляд, следует предпринять для того чтобы уровень жизни в наших странах 

был максимально приближен к уровню жизни в державах с высокоразвитой экономикой? Мы понимаем, что 

гостеприимство обеих наших стран может быть подкреплено повышением темпов развития туристической 

инфраструктуры. Это позволило бы не только принципиально увеличить приток финансовых средств в каж-

дую из наших стран, но и предоставить значительное количество рабочих мест представителям социально 

незащищённых слоёв населения. Что могло бы позитивно сказаться на качестве их материального положения 

и социально-экономического положения в целом. Расширение сферы торговли, общественного питания, экс-

курсионного обслуживания туристов, а также гостиничного бизнеса в совокупности могло бы удовлетворить 

потребности многих тысяч граждан, чьё социальное самочувствие нуждается в незамедлительной поправке. 

Наряду с этим, значение принципиальной важности для выравнивания социально-экономического по-

ложения граждан, принадлежащих к различным социальным слоям, имеет открытие новых рабочих мест в 

сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности. Учитывая постоянное повышение доли авто-

матизации производства в данной сфере человеческой жизнедеятельности, мы понимаем, что необходимо 

постоянное повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов, а также массовая 

подготовка новых специалистов для работы на заводах и фабриках по переработке овощей, фруктов, молока, 

мяса и т.д. Этим самым могут быть достигнуты цели импортозамещения, или, по крайней мере, переход на 

отношения импорта-экспорта между двумя нашими странами. Представители старшего поколения жителей 

Российской Федерации хорошо помнят консервную продукцию высокого качества, например, болгарской 

фирмы «Bulgarplod». Она была особенно актуальна в средней полосе и северных районах России. Безуслов-

но, произошли определённые изменения в отношениях наших стран, традициях экономического сотрудниче-

ства как следствие распада «Варшавского договора». И, тем не менее, есть основания полагать, что и в усло-

виях новых политико-экономических реалий такие вопросы по-прежнему остаются в числе решаемых. 

Хорошо исследованы вопросы, связанные с последствиями введения экономических санкций, направленных 

против Российской Федерации. В одной только Германии это привело к сокращению сотен тысяч рабочих мест и 

появлению многочисленных актов гражданского недовольства действиями правительства. Возросла непопуляр-

ность правительства в глазах многих граждан страны. Более того, мы осознаём бессмысленность и недопусти-

мость подобных действий политиков внутри славянского мира. Существует немало отраслей производства, в том 

числе – наукоёмкого, которое существует в России. С нашей точки зрения, оно могло бы значительно повысить 

исследовательский потенциал вузов и научных центров Республики Болгария, наиболее ожидаемые позитивные 

последствия таких шагов выражаются как в росте экономической мощи обеих стран, так и в удовлетворении раз-

носторонних потребностей каждого гражданина, в первую очередь – социально незащищённого. 

В настоящее время много и совершенно справедливо пишется о разноплановых факторах, препятствующих 

налаживанию жизни в стране, подразумевая засилье коррупции, усиленного оборота наркотиков, разрушение вер-

тикали власти и т.д. В данном случае нам представляется продуктивным опыт современного развития Сингапура, 

где эти и подобные вопросы были решены кардинально и в чрезвычайно короткие сроки. Перенимая такой опыт, 

следует предавать каждый акт «выражения народной признательности» представителям правительственных кру-

гов, равно как и «теневой экономики», препятствующих устойчивому экономическому росту страны, широкой 

огласке. При этом следует использовать все виды СМИ, включая возможности повсеместных онлайн-трансляций, 

размещение в интернете общедоступных протоколов следствия, характера вынесенных приговоров и убедитель-

ных документальных свидетельств – фото, видео и т.д. – своевременного приведения их в исполнение. 

Из сказанного мы считаем своим долгом сделать следующие выводы: 

1. Болгария и Россия, имеющие многовековые традиции дружбы и плодотворного сотрудничества, 

совместного продуктивного решения стратегических задач развития, могут помочь друг другу в укреплении 

социально-экономического положения большого количества своих граждан, на протяжении долгого времени 

входящих в социально незащищённые слои населения. 

2. Проблема импортозамещения может быть либо полостью решена, либо переведена в разряд отношений 

импорта-экспорта между Россией и Болгарией, сообразно совершенствуемым алгоритмам товарообмена, а также 

взаимопомощи граждан двух славянских стран сообразно ранее накопленному разностороннему опыту. 

3. Россия и Болгария в среднесрочной перспективе могут оказать друг другу практическую помощь в 

развитии туристической инфраструктуры. В ней может быть занято большое число граждан, в настоящее 

время либо не имеющих высокооплачиваемой работы, либо тех, у кого отсутствует любая работа. 

4. Развитие сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности обеих стран также способно 

существенно уменьшить долю безработных граждан и привести социально-экономическое положение своих 

граждан в подобающее состояние. 

5. Большую роль в решении проблем безработицы может сыграть и пищевая промышленность обеих 

стран. Это может привести к принципиальному повышению качества жизни жителей Болгарии и России. 

Благодарности. Авторы выражают признательность трудовым коллективам Академии инноваций и 

устойчивости, а также Международной Мариинской Академии имени Марии Дмитриевны Шаповаленко за 

неоценимый вклад в подготовку данного исследования. 
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По мнению экспертного сообщества за временной промежуток после распада СССР так и не было пред-

принято действенных мер для диверсификации экономики, улучшения структуры промышленного потенци-

ала, по реформированию общего состояния народного хозяйства. Пришло осознание необходимости не про-

сто модернизации действующей экономической модели, а, фактически, реализации стратегии воссоздания 

или генерирования обновленной структурной конфигурации, функционала и технологических цепочек от-

дельных видов производств, поскольку дальнейшее затягивание с преобразованиями чревато их безвозврат-

ной утратой, что повлечёт за собой всевозрастающую угрозу индустриально-технологического отставания, 

деградации промышленного развития, зависимости в технологическом аспекте от индустриально развитых 

государств, являющаяся первостепенным фактором утраты национальной безопасности России.  

После кризиса 2008-2009 годов Россия так и не вышла на прежние темпы роста ни в 2011 году, когда 

цена на нефть выросла на 36 %, ни в 2012 году, когда она почти достигла предкризисного максимума [1,573]. 

Сегодня в России растет понимание необходимости широкомасштабной модернизации экономики как 

главного условия ее устойчивого роста, и при этом все очевиднее становится неспособность реально в задан-

ные сроки и по заданным параметрам осуществить такую модернизацию. Отечественная экономика не смог-

ла обеспечить возросший внутренний спрос за счет увеличения инвестиционной активности и оказалась в 

структурно-интитуциональной «ловушке». Основная причина сложившейся ситуации – отсутствие целепо-

лагания в экономической политике, т.е. целостной картины перспективной структуры российской экономики 

и, как следствие, «локомативных» проектов модернизацииее основных секторов [3,169].  

Процессы глобализации и санкционного принуждения со стороны англосаксонской коалиции к геопо-

литическим уступкам остро актуализируют необходимость обеспечения национальной, экономической и 

технологической безопасности РФ, сохранения субъектности российского государства в мировом финансо-

во-экономическом и политическом пространстве 

Реиндустриализация с направленностью на конкурентоспособное импортозамещение является стратеги-

ей обеспечения национального экономического и политического баланса, предполагающей создание сдер-

живающего потенциала прочности государства, препятствующего деструктивному воздействию дестабили-

зирующих факторов внешней турбулентной среды и элементов геополитического давления санционного ха-

рактера со стороны государств русофобской направленности.  

Под реиндустриализацией можно понимать переход к новой модели экономического роста за счет по-

вышения эффективности использования ресурсов для производства конкурентоспособной инновационной 

продукции (преимущественно с использованием отечественных наукоемких технологий) через развитие и 

модернизацию производственной и технологической базы национальной промышленности.  

Политика реиндустриализации в этом смысле прямо ориентирована на обеспечение заявленной руко-

водством страны стратегии импортозамещения. На самом деле можно говорить о проведении импортозаме-

щающей и экспортоориентированной реиндустриализации [2,56].  

Важно определить вид индустриальной политики. Обобщение опыта индустриальной политики в разных 

странах в XX веке позволяет многим авторам прийти к 3 основным видам проведения этой политики: экспортно 

ориентированная, внутренне ориентированная (включая замещение импорта), так называемая стратегическая 

промышленная политика, связанная с проведением реструктуризации промышленной системы [4,12].  

Реиндустриализация российской экономики не является самоцелью, она направлена на создание соот-

ветствующей инфраструктуры, способной обеспечить благоприятный инвестиционный, технологический и 

предпринимательский климат для развития отечественной промышленности. Опыт развитых в экономиче-

ском отношении стран показывает, что конкурентоспособность и инновационность экономики обеспечивает-

ся не только динамикой роста промышленного сектора, технологического и инновационного предпринима-

тельства, но и целым рядом институциональных условий, среди которых – новые институциональные нормы, 

формальные и неформальные [1, 575]. 
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При имеющемся наукоёмком заделе оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли раз-

витие институциональной среды в условиях дезориентационного воздействия глобальных турбулентных 

процессов становится необходимым определяющим фактором развития высокотехнологичной промышлен-

ности и реализации концепции экспортоориентированного импортозамещения. Формированию эффективно-

го высокотехнологичного потенциала будет способствовать формирование и целенаправленное развитие 

совокупности соответствующих институтов. Проблематика промышленного развития в новейшей истории 

свидетельствует об определяющей роли институциональных факторов, устанавливающих нормы взаимодей-

ствия экономических субъектов; в общем понимании является сложной многоаспектной конфигуральной 

конструкцией, определяющей институциональную среду, включающую формальные и неформальные эле-

менты и регуляторные инструменты, механизмы их эволюционного функционирования.  

Формируемая институциональная среда создаёт возможности для государственного управления процес-

сом высокотехнологичной реиндустриализации и импортозамещения через становление адаптивных инсти-

туциональных элементов национальной экономической модели. Данное институциональное пространство в 

масштабах страны позволит решить такие задачи, как регулирование процесса создания и эволюционного 

развития промышленных резидентов народного хозяйства, их взаимодействия на региональном и федераль-

ном уровне; развитие институтов поддержки реиндустриализации промышленного комплекса, в т. ч. финан-

сово-экономического формата; выработке мер по повышению конкурентоспособного потенциала отече-

ственной промышленности; способствование генерированию сенситивной среды для становления, развития 

и реализации бизнес-проектов в высокотехнологичном формате промышленного производства; протекции 

адекватной реализации концепции экспортоориентированного импортозамещения с целью обеспечения 

национальной и экономической безопасности России.  

Одним из аспектов конструктивной реиндустиализации экономического потенциала является формирование 

эффективной институциональной среды. Институциональный аспект чаще всего рассматривается с точки зрения 

устойчивых, циклически обновляющихся социальных отношений, приводящий общественные взаимоотношения 

в определенную структурную систему, позволяющую управлять экономическим пространством, представляю-

щим собой сложным комплексом взаимоотношений сетевой конфигурации экономических субъектов.  

Элементы институциональной среды как искусственно сформированные правила поведения и ограни-

чения, рычаги воздействия и принуждения, регламентирующие деятельность системы, имеют первостепен-

ное значение для приведения в соответствие реализуемых подходов трансформации промышленного потен-

циала со стратегией экспортоориентированной реиндустриализации и импортозамещения. Особо необходи-

мо упомянуть о значении и роли в данном процессе формальных институтов. 

Стратегия экспортоориентированного реиндустриализации в фарватере импортозамещения подразумевает 

со стороны органов государственной власти проработку и внедрение конструктивных формальных норм, регла-

ментирующих применение мер стимулирования, поощрения и принуждения к реализации приоритетных задач в 

данной области, имеющей государственное значение для обеспечения национальной безопасности. 

Успешная реализация концепции реиндустриализации и импортозамещения является первостепенным 

фактором нивелирования экономической инерции, обеспечения высокотехнологичного конкурентоспособно 

промышленного потенциала, что повлечёт за собой социально-экономическую и политическую устойчи-

вость, самодостаточность национальной экономики, предполагающей формирование выверенных институ-

циональных условий и стабильного политического фона для реализации концептуальных положений транс-

формации народного хозяйства РФ, являющейся прагматичным ответом на турбулентные процессы и внеш-

ние агрессивные вызовы, ингибитором нарастания индустриально-технологической неопределенности. 

Необходимо уточнить, что, в свою очередь, реализация данных концептуальных положений предполагает 

принятие мер по сдерживанию и нивелированию дестабилизирующих факторов экономического и политиче-

ского характера для гармоничного развития общества.  
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О создании НТИ президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 4 

декабря 2014 г., назвав эту программу одним из приоритетов государственной политики. При ее реализации 

возник вопрос о механизме выявления развития инновационной деятельности. Целью выработки подобного 

механизма стала " необходимость понимания, с какими задачами столкнётся Россия через 10–15 лет, какие 

передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, высокое качество 

жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада". 

С этой точки зрения, и с точки зрения особенностей высокотехнологичного бизнеса сформулированы 

семь критериев выбора рынка для НТИ: 

1. Выбранный рынок станет значимым и заметным в глобальном масштабе: будет "весить" более $100 

млрд. к 2035 г. 

2. На текущий момент рынка нет, либо на нем отсутствуют общепринятые / устоявшиеся технологиче-

ские стандарты 

3. Рынок в первую очередь ориентирован на потребности людей как конечного потребителя (приоритет 

B2C над B2В). 

Рис. 1. Взаимосвязь особенностей высокотехнологичного бизнеса и критериев определения  

направлений развития инновационной деятельности 
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4. Рынок будет представлять из себя сеть, в котором посредники заменяются на управляющее про-

граммное обеспечение  

5. Рынок важен для России с точки зрения обеспечения базовых потребностей и безопасности 

6. В России есть условия для достижения конкурентных преимуществ и занятия значимой доли рынка 

7. В России есть технологическое предприниматели с амбициями создать компании-лидеры на данном 

высокотехнологичном новом рынке 

На рис. 1 представлена взаимосвязь выделенных особенностей (на основе работ В.Б. Артур, S. Muegge, 

Дж. Мур, Г. Хэмел, В. Тамберг и др.) и критериев выявления направлений развития инновационной деятель-

ности в высокотехнологичном бизнесе. 

Основой такого набора критериев стали следующие три гипотезы: 

– Отправная точка – потребности людей 

– Новые рынки будущего будут основаны на сетевом принципе 

– Планирование работы НТИ строится от будущего 

В связи с этим, выделим следующие принципы формирования механизма развития приоритетных рынков: 

– создание "зон пилотирования", основной целью которой будет демонстрация, верификация, тестиро-

вание и сертификация конкурентоспособных продуктов НТИ, выработка регламентации условий их приме-

нения (в т.ч. разработка стандартов) 

– формирование необходимой нормативной базы 

– масштабирование применения продуктов НТИ на начальном этапе за счет предоставления госзаказа 

и закупок госкомпаний  

– транспарентность нормативной базы на глобальный рынок 

– поддержка экспорта товаров и услуг НТИ 

Схема организации подобного механизма представлена рис. 2. 

 
Рис. 2. Организация механизма развития приоритетных рынков 
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Организация подобного механизма предполагает скоординированную работу трех уровней управления: 

- стратегический (работа межведомственных групп) 

- оперативный – работа федеральных органов исполнительной власти РФ, субъектов РФ, национальных 

исследовательских университетов, ИР 

- тактический – типовые проекты 

Объем инвестиций в высокотехнологичный сектор экономики России говорит сам за себя. В федераль-

ном бюджете текущего года на проекты НТИ заложено 12,46 млрд руб. В 2018 г. на нужды НТИ планируется 

направить 8,2 млрд руб., а в 2019 г. – 8 млрд руб. Таким образом, в ближайшие три года финансирование 

составит 28,6 млрд руб 

К концу 2016 г. было утверждено шесть дорожных карт НТИ, которые рассматривают использование новых 

технологий в области автомобилестроения, авиации, судостроения и освоения морских ресурсов, энергетики, ме-

дицины, а также в нейрокоммуникации человека и машины, сообщил представитель Минобрнауки. 

Приоритеты, в свою очередь, детализируются в виде 27 критических технологий, являющихся наиболее 

перспективными технологическими областями. По оценкам экспертов, эффективное функционирование рос-

сийских организаций в указанных направлениях позволит им стать более конкурентоспособными как на 

внутренних рынках сбыта, так и на мировых 

Достижение Россией лидерства по предполагаемым направлениям НТИ требует экстраординарных усилий. 

Новые производственные технологии, бесспорно, обладают огромным потенциалом для развития экономики, од-

нако имеются существенные проблемы для реализации запланированной программы. Портфель патентов россий-

ских резидентов в сотни раз меньше, чем у стран-лидеров по новым производственным технологиям. Среди них 

такие страны, как Китай, США, Япония и Южная Корея. До 60-95% патентов РФ выдаются нерезидентам России. 

В мире в области новых промышленных технологий лидируют компании. В России патентообладателями в ос-

новном выступают исследовательские и образовательные учреждения Решение этих и многих других проблем 

требует ориентации на долгосрочную перспективу. Однако мировой опыт показывает, что достижение техноло-

гического лидерства возможно и в чрезвычайно короткие сроки. Например, Китаю понадобилось только около 

семи лет. В основе такого результата лежит формирование кадрового состава, преумножение существующих за-

делов, взаимодействие между университетами и бизнесом  
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В рамках гранта "Разработка и совершенствование научной базы для комплексных программ монито-

ринга готовности экономики к национальной технологической инициативе" была разработана комплексная 

система статистической оценки инфраструктуры программы Национальной технологической инициативы 

(НТИ). Данная система включает шесть взаимосвязанных блоков. Статистическая оценка показателей каждо-

го блока рассматривается в соответствии с паспортом оцениваемого показателя. 
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НТИ включает системные решения по определению ключевых технологий, необходимых изменений в 

области норм и правил, работающих мер финансового и кадрового развития, механизмов вовлечения и воз-

награждения носителей необходимых компетенций. 

В настоящее время сформированы два основных направления работы НТИ: "Рынки" и "Технологии". 

Для выработки эффективной стратегии их работы необходим качественный мониторинг ее инфраструктур-

ной составляющей, т.е. формирование информационной базы данных для комплексных программ монито-

ринга готовности экономики к национальной технологической инициативе, включающей такие направления, 

как интеллектуальная собственность, инвестиции и финансирование, стандарты, научная инфраструктура, 

законодательство, кадры и система образования [1]. 

 
Рассмотрим некоторые из них. Первый блок – инфраструктура интеллектуальной собственности НТИ. 

Проведенный анализ показал, что взрывной рост регистрируемых прав на программные продукты и базы 

данных обусловлен требованиями экономики. 

 
Рис. 1. Динамика использования объектов интеллектуальной собственности 
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чениях 0,68-0,67 и 0,51-0,56 соответственно. Трехкратный рост количества заявок от иностранных заявите-
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меру, доля аналогичных заявок США - 18,2 %, Японии - 15,7 %). По выданным российским национальным 

заявителям охранных документов в сравнении с национальными заявителями ведущих зарубежных стран 

мира также очень существенное отставание: Россия - 2,0 %, США - 20,6 %, Япония - 21,8 %. 

Отраженная в таблице статистика свидетельствует об очень серьезном отставании России от ведущих 

зарубежных стран. 

Анализируя второй блок инфраструктуры НТИ, отвечающий за инвестиции и финансирование, авторы 

также пришли к неутешительным выводам. Согласно стратегии НТИ, к 2035 году суммарные расходы на 

науку и технологии достигнут 4% ВВП. Доходы российских компаний и университетов от управления ин-

теллектуальной собственностью составят 1% от оборота мирового рынка, а Россия войдет в топ-5 стран по 

рейтингу количества профессионалов, занимающихся исследованиями и разработками. В этих целях в феде-

ральном бюджете на реализацию проектов дорожных карт НТИ предусмотрено 12,5 млрд руб. (планы на 
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2018 г. – 8,2 млрд., на 2019 г. - 8 млрд. руб.). Однако, официальная статистика показывает, что в РФ исполь-

зование выделенных средств пока не приносит желаемого эффекта (рис. 2).  

Таблица  

Рейтинг стран по показателям изобретательской активности и результативности за 2015 год [2] 

Национальные патентные заявки  

в расчете на 10 000 населения  

(коэффициент изобретательской 

активности)* / название страны 

Соотношение патентных заявок, 

поданных отечественными  

заявителями за рубежом и в 

стране (коэффициент распро-

странения)* / название страны 

Национальные патентные заявки  

в расчете на 1 млн долл. затрат на 

НИОКР (шт.)** / название страны 

Значение 

показателя 

Страна Значение 

показателя 

Страна Значение 

показателя 

Страна 

33,05 Корея (1) 10,26 Израиль (1) 2,79 (2014) Китай (1) 

20,39 Япония (2) 5,36 Ирландия (2) 2,54 (2014) Корея (2) 

10,35 Швейцария (3) 4,73 Канада (3) 1,88 (2014) Япония (3) 

9,51 Люксембург (4) 4,35 Италия (4) 1,15 (2013) Новая Зеландия (4) 

8,97 США (5) 4,19 Швейцария (5) 0,96 (2014) Россия 

2,57 Исландия (19) 0,41 Бразилия (39) 0,11 (2014)  Австралия (39) 

2,05 Россия (20) 0,34 Польша (40) 0,10 (2014) Бельгия (40) 

0,16 ЮАР (40) 0,14 Россия (42) 0,09 (2014) Ирландия (42) 

0,04 Коста Рика (43) 0,04 Китай (43) 0,06 (23014) Коста Рика 

 

 
Рис. 2. Динамика показателей инвестиционной активности 

 

Значения показателя "Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники, в общем объеме внутренних затрат на исследования и 

разработки" с момента разработки программы также существенно не изменился, а по среднетехнологичным 

видам бизнеса даже снизился в 65,2% в 2014 году до 46,3% в 2015.  

 
Рис. 3. Динамика показателя " Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки  

по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, в общем объеме внутренних затрат 

на исследования и разработки" за 2006-2015гг. 
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Статистическая оценка реализации показателей по третьему блоку – Фундаментальные исследования и 
научная инфраструктура НТИ выявила некоторые положительные результаты. Так, в 2015 году по сравне-
нию с 2014 годом существенно выросло число организаций, осуществляющих научные исследования и раз-
работки как в государственном, так и в предпринимательском секторах секторе (на 4,6% и 10,7%), на 7,3% 
вырос объем инновационных товаров, работ, услуг в целом по РФ. Показатель Используемых передовых 
производственных технологии в целом по РФ в 2016 году по отношению к 2013 году составил 119,9%, в т. ч. 
за 2015 год прирост составил 6,6%. Лидерами роста стали технологии по производственной информационной 
системе (121,893% и 13,4% соответственно). Однако, впервые с 2012 года сократилась доля новых для рынка 
сбыта организаций инновационных товаров, работ, услуг в объеме инновационных товаров, работ, услуг в 
сфере НИР с 1,1 до 0,9 в 2015 году, что, безусловно, связано с действием санкций.  

Что касается блока научной инфраструктуры и той ее части, которая отражает состояние кадров и си-
стемы образования, то главная проблема, которая есть сегодня на уровне управления доступом к ней – отсут-
ствие единого органа, уполномоченного и способного осуществлять координацию использования всех видов 
научной инфраструктуры. По своей организации это должен быть надведомственный орган, поскольку раз-
общенность отдельных инфраструктурных объектов разного ведомственного подчинения сегодня значитель-
но затрудняет даже систематизацию объектов, не говоря уже об их использовании. 

Инфраструктура стандартов НТИ, т.е. система нормативных документов, включающих определение не-
обходимой ресурсной базы для формирования и развития новых рынков и инновационных продуктов в Рос-
сийской Федерации – один из самых динамичных блоков. Речь идет о создании стандартов того, чего пока не 
существует как готового продукта.  

И заключительный блок инфраструктуры НТИ – законодательный. В настоящее время действует пять 
программ и стратегий в той или иной степени связанных с инновациями: Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития РФ на период до 2020 года; Стратегия инновационного развития РФ на период 
до 2020 года; Государственная программа РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика (2013-
2020 гг.)»; Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы»; ФЦП «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направления развития научно-технологического комплекса России 
на 2014-2020 годы». Из 104 индикаторов, представленных в данных документах, только 7 совпадают. Все это 
говорит об отсутствии скоординированной национальной инновационной стратегии 

Учитывая все вышесказанное, можно утверждать, что причины низкой оценки качества и динамики раз-
вития инфраструктуры НТИ носят преимущественно институциональный характер, включая и дефицит фи-
нансовой поддержки, стимулирующих факторов, слабое развитие соответствующей инфраструктуры, что, 
безусловно, препятствует более полной реализации целей НТИ. Необходим учет интенсификации создания 
экономико-правовых условий, в том числе при доработке Стратегии научно-технологического развития Рос-
сии на долгосрочный период, федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности в Российской Федерации» и др. 
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Статья посвящена проблеме подготовки квалифицированных бухгалтеров в России в современных эко-
номических условиях с учетом образовательных традиций. Актуальность исследования продиктована стре-
мительными изменениями в экономических отношениях в стране и необходимостью повышения престижа 
профессии бухгалтера.  

Развитие рыночных отношений в стране, сопровождаемое созданием принципиально новых организа-
ций, расширением торговых связей с выходом на иностранный рынок и ряд иных не менее важных факторов 
поставили профессию бухгалтера перед фактом: чтобы стать нужной, необходимо развиваться. Безусловно, 
современные экономические условия делают роль бухгалтера общественно значимой, что само определяет 
необходимость нового подхода к подготовке кадров. 

«Российская практика показывает, что бухгалтер и аудитор – одна из наиболее массовых профессий в нашей 
стране. Сегодня она занимает первое место не только в рейтингах наиболее популярных профессий, но и является 
достаточно распространенной среди других специальностей экономической направленности» [1, с. 12].  
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Престиж профессии бухгалтера носит не только конъюнктурный характер. Общество всегда нуждается 

в высококвалифицированных специалистах. Во все времена профессия бухгалтера была наделена особенной 

общественной значимостью. «От уровня квалификации и соблюдения высоких этических принципов бухгал-

теров и аудиторов во многом зависит соблюдение экономических интересов хозяйствующих субъектов, ор-

ганов государственной власти, акционеров, инвесторов и других участников рыночных отношений. Каче-

ственный учет и аудит – основы информационной и экономической безопасности страны и перехода к 

устойчивому развитию» [1, с. 13]. 

Профессия бухгалтера имеет довольно давнюю историю. Еще в XV веке итальянский математик Лука 

Пачоли «обосновал необходимость ведения бухгалтерского учета в любой области финансово-хозяйственной 

деятельности» [4]. 

По мнению профессора Я.В. Соколова, обучать бухгалтерской премудрости в России стали при Петре I. 

«В Указе Правительствующему Сенату 10 ноября 1721 г. Петр I предписал: «Учинить школу, где учить по-

дьячих их делу, а именно, цифири и как держать книги, ко всякому делу пристойные. И кто тому не выучит-

ся, к делам не употреблять»[5, с. 26]. 

Уже с середины XVIII века отечественные специалисты перестали проходить подготовку за границей, а 

в 1772 году в Москве было открыто первое в мире коммерческое училище. «К 1895 г. таких училищ стало 8, 

к 1912 г. –219, из них 117 общественных и 102 частных»[5, с. 26]. 

Произошедшая в 1917 году революция положила начало новому этапу развития бухгалтерского образо-

вания в России. В 1922 году Московский промышленно-экономический институт начал вузовскую подготов-

ку бухгалтеров. Позже эту инициативу поддержали и другие ВУЗы новой страны. Отныне бухгалтер прирав-

нивался к интеллигенции. Бухгалтерия получила свои научные кадры: стали появляться кандидаты и доктора 

экономических наук.  

Перестройка экономики в 80-х годах ХХ века способствовала резкому увеличению спроса на бухгалте-

ров. Но и требования к ним предъявлялись уже принципиально иные. Большой вклад в образование бухгал-

теров внесли иностранные аудиторские фирмы.  

На современном этапе перед системой экономического образования России стоят две взаимодополня-

ющие друг друга задачи. С одной стороны, очевидна необходимость воспитания достаточного количества 

квалифицированных бухгалтеров, владеющих навыками формирования информации в бухучете, понимаю-

щих концепцию данного процесса. С другой стороны, развитие системы бухгалтерского учета невозможно 

без необходимого количества пользователей, которым в ходе их деятельности необходима информация, 

формируемая в бухгалтерском учете и отчетности [3].  

На современном этапе профессию бухгалтера можно получить в огромном количестве учебных заведе-

ний среднего специального и высшего уровня. Формы обучения самые разные: от очной до дистанционной. 

Кроме того, развитие коммуникационных технологий позволяет получить элементарные знания в области 

бухгалтерского учета, не выходя из сети Интернет. Сегодня масса сервисов предлагает пройти платное и 

бесплатное обучение азам бухучета, работе со специализированными программными продуктами. Система 

форумов позволяет обратиться с вопросами к знающим людям и получить исчерпывающий ответ, основан-

ный на практике. Современные образовательные возможности поражают воображение. Одним словом, хо-

чешь быть бухгалтером – будь им!  

Однако ученые сходятся во мнении, что определенные образовательные принципы требуют к себе осо-

бого внимания. Во-первых, необходимо провести глубокий анализ и мониторинг уже работающих образова-

тельных программ с целью их переквалификации по международным стандартам. В России разработан госу-

дарственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», соответствующий международным образовательным учебным программам 

в данной области получения знаний и являющийся одним из приоритетных проектов развития образования в 

стране. В соответствии с ним в российских вузах отсутствует бакалавриат для данной специальности, что, по 

мнению ряда исследователей[1, с. 11-16], «не способствуют реализации поставленных ранее задач по подго-

товке квалифицированных специалистов в данной области»[1, с. 14]. При этом обучение в магистратуре до-

ступно студентам, получившим непрофильное образование, с чем связан целых ряд проблем: от необходи-

мости «выравнивания» разных знаний в области экономики до формирования мышления бухгалтера. Еще 

одной современной тенденцией является сокращение бюджетных мест в вузах на специальности «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит»[2, с. 2-9].  

 Во-вторых, разработка российских стандартов образования бухгалтеров, обновление учебно-

методического материала, внедрение дополнительных образовательных программ.  

В-третьих, формирование в процессе обучения принципиально новых навыков: активного использова-

ния накопленной информации, ее обработка путем математической статистики, вероятностных расчетов и 

т.д., формирование навыка «профессионального суждения при квалификации, стоимостном измерении и 

оценке значимости (существенности) фактов хозяйственной жизни для целей бухгалтерского учета, отчетно-

сти и аудита» [3].  

И, наконец, понимание норм профессиональной этики и осознанное следование им. Кроме того, совре-

менная система образования, подчиняясь требованиям общества, значительно расширяет границы понятия 

профессиональной этики, включая в него экологические и этические нормы, ценности и отношения, профес-

сиональные навыки и образ жизни специалиста.  
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Таким образом, профессия бухгалтера имеет давнюю и богатую историю. Ее общественная значимость 

сама собой диктовала необходимость разработки системы профессиональной подготовки специалистов в 

данной области. Функционирование современной российской системы профессиональной подготовки бух-

галтеров связано с противоречием. С одной стороны, престиж профессии бухгалтера продолжает держать 

свои позиции, с другой – образовательный стандарт предусматривает условия, способствующие затрудне-

нию решения задач по подготовке высококвалифицированных специалистов. Тем не менее, интерес к бух-

галтерской профессии и ее важность никогда не иссякнут, ведь она имеет международное признание и меж-

дународную координацию. Завершить статью нам бы хотелось словами А.А. Шапошникова, доктора эконо-

мических наук, члена Президентского совета ИПБ России: «Порядок в мировом хозяйстве зависит от разум-

ных и точно исполняемых правил, и бухгалтер здесь едва ли не ключевая фигура!»[6, с. 16].  
 

Литература 
1. Аверина О. И., Горбунова Н. А., Меркулова И. Ф. Экономическое образование для устойчивого развития: проблемы и 

перспективы // Интеграция образования. 2014. №4 (77). С.11-16  

2. Гетьман В. Г. Современные проблемы вузовской подготовки бухгалтеров и аудиторов // Все для бухгалтера. 2011. 

№11. С.2-9 

3. Горев А.С. Перспективы развития бухгалтерской профессии и роль Профессиональных объединений бухгалтеров Рос-

сии в повышении ее престижа и общественной значимости. – URL: http://www.misbfm.ru/article/perspektivy-razvitiya-

buhgalterskoy-professii-i-rol-professionalnyh-obedineniy-buhgalterov. – [Дата обращения 21.06.2017]. 

4. Данные сайта http://www.uralucheba.ru. – URL: http://www.uralucheba.ru/index.php?option=com_content&task=view&id= 

174. – [Дата обращения 19.12.2016] 

5. Соколов Я.В. Традиции и перспективы подготовки бухгалтеров в России//Сибирская финансовая школа.-2007.-№1. 

6. Шапошников А.А. Слово о профессии//Сибирская финансовая школа.-2007.-№1. 

 

 

Лизинг как финансовый инструмент эффективного развития 
 

Лесина А.В. 

студентка кафедры экономики и финансов 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

A-lesina96@mail.ru 
 

Лизинг в настоящее время является перспективным финансовым инструментом, который способен эф-

фективно развивать инвестиционный процесс и производство в стране. Под лизингом обычно понимают дол-

госрочную аренду оборудования, купленного арендодателем (лизингодателем) для арендатора (лизингополу-

чателя) с целью его производственного использования. Имущество лизинга будет сохраняться на весь срок 

договора за арендодателем. 

В Российской Федерации лизинг регулируется следующими нормативными актами:  

- Гражданским кодексом РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ [1];  

- Федеральным законом от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» [4]; 

- Приказом Министерства финансов РФ от 17.02.1997 г. № 15 «Об отражении в бухгалтерском учете 

операций по договору лизинга». 

Предметом лизинга являются любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имуще-

ственные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и не-

движимое имущество.  

Субъектами в лизинговой сделке могут быть две и более стороны. Лизингодатель и лизингополучатель 

являются главными участниками лизинговых операций. Лизингодатель – физическое или юридическое лицо, 

приобретающее имущество за счет привлеченных и (или) собственных денежных средств. Лизингополуча-

тель – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга принимает предмет 

лизинга на определенный срок, за определенные денежные средства и на определенных условиях во времен-

ное владение и пользование в соответствии с договором лизинга. Продавец – это юридическое или физиче-

ское лицо, которое в соответствии с договором купли – продажи с лизингодателем продает ему в назначен-

ный срок имущество [2]. 

Действующим российским законодательством в части форм лизинга предусматриваются международ-

ный и внутренний лизинг. При международном лизинге договор аренды заключается между субъектами ли-

зинга, находящимися в разных странах. Международным лизинг будет считаться в том случае, если арендо-

датель и арендатор находятся в одной стране, но при этом используют материальные ценности другой стра-

ны или одна из сторон строит свою деятельность и имеет совместный капитал с зарубежной фирмой. Внут-

ренний лизинг характеризует финансовую сделку, при которой субъекты лизинга находятся на территории 

одного государства.  

Федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)» [4] определены основные требования к дого-

вору лизинга, а именно: 

1) договор лизинга независимо от срока заключается в письменной форме; 

2) для выполнения своих обязательств по договору лизинга субъекты лизинга заключают обязательные 

и сопутствующие договоры. К обязательным договорам относится договор купли-продажи. К сопутствую-
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щим договорам относятся договор о привлечении средств, договор залога, договор гарантии, договор пору-

чительства и другие; 

3) в договоре лизинга должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, 

подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета лизинга. При отсутствии этих данных в дого-

воре лизинга условие о предмете, подлежащем передаче в лизинг, считается не согласованным сторонами,  

а договор лизинга не считается заключенным; 

4) на основании договора лизинга лизингодатель обязуется: 

- приобрести у определенного продавца в собственность определенное имущество для его передачи за 

определенную плату на определенный срок, на определенных условиях в качестве предмета лизинга лизин-

гополучателю; 

выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга; 

5) по договору лизинга лизингополучатель обязуется: 

принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном договором лизинга; 

выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором 

лизинга; 

по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотре-

но указанным договором лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора 

купли-продажи;  

выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга; 

6) в договоре лизинга могут быть оговорены обстоятельства, которые стороны считают бесспорным и 

очевидным нарушением обязательств и которые ведут к прекращению действия договора лизинга и изъятию 

предмета лизинга; 

7) договор лизинга может предусматривать право лизингополучателя продлить срок лизинга с сохране-

нием или изменением условий договора лизинга. 

Лизинг имеет множество достоинств и интересен не только для клиентов с небольшим бюджетом, но и 

для преуспевающих в финансовом отношении предприятий, так как он обеспечивает им получение экономи-

ческой прибыли. 

Так, например, лизинг дает возможность законно снизить налоговые платежи по налогу на прибыль за 

счет включения платежей по договору лизинга в себестоимость производимой продукции, а сумма НДС 

принимается к вычету в полном объеме. При длительном сроке действия договора лизинга, как правило, 

размеры платежей существенно ниже платежей по кредиту.  

В целом применение лизинга, с помощью которого обновляется технологическое оборудование, увели-

чивает производственный потенциал предприятия-арендатора и способствует стабилизации его положения 

на рынке и финансового состояния.  

Риск лизинговой сделки для арендодателя минимален, так как лизингодатель, как отмечалось ранее, со-

храняет право собственности на передаваемое в пользование имущество, – данный фактор способствует 

расширению круга потенциальных лизингополучателей за счет предприятий, которым недоступны банков-

ские кредиты. 

В России лизинг – это сравнительно новый вид деятельности. Для стимулирования инвестиций в произ-

водственную сферу, для обновления промышленного потенциала, для повышения конкурентоспособности 

отечественных производителей нашей стране необходимо развивать лизинговые отношения. Как показывает 

опыт развитых стран мира, этому уделяют самое пристальное внимание. За рубежом для многих компаний 

лизинг – самый доступный способ наладить сложное производство, обеспечить необходимой техничекой 

базой транспортную сеть, модернизировать многие процессы. 

К сожалению, в 2015 году в связи с кризисными явлениями в экономике российский рынок лизинга су-

щественно сократился, в 2016 году прогнозировалось замедление темпов падения объемов лизинговых сде-

лок [3]. Поскольку лизинг является весьма гибким финансовым инструментом, который показал хорошую 

приспособляемость к изменяющейся рыночной среде, есть основания надеяться на стабилизацию и дальней-

шее развитие рынка лизинга в нашей стране. 
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Пища была и остается основой жизни человека. От того, как человек питается, зависит его здоровье, 

настроение, трудоспособность. Следовательно, питание человека есть не только его личное, но и обществен-

ное дело. Сфера питания – это отрасль народного хозяйства, которая была, есть и будет самой рыночной 

сферой деятельности. Предприятия питания выполняют такие функции, как производство, реализация и ор-

ганизация потребления кулинарной продукции населением в специально организованных местах. Предприя-

тия питания осуществляют самостоятельную хозяйственную деятельность и в этом отношении не отличают-

ся от других предприятий. Создание субъекта рынка питания должно быть продумано как с технической, так 

и с экономической точек зрения, для того чтобы работа нового предприятия была успешной. При организа-

ции предпринимательской деятельности неизбежно приходится вкладывать в дело средства, создавая усло-

вия протекания процессов, и только затем получать желаемый результат, отдача от вложенных средств.  

На сегодняшний день в России главное место в решении проблемы сокращения значительного разрыва 

уровня и качества жизни в сельской местности по сравнению с городскими территориями занимает сфера 

питания. Кафе сельского типа были созданы задолго до рыночных отношений и имеют большой стаж работы 

в условиях ограничения в финансировании. 

По данным Всероссийской переписи, численность населения поселка Кирова Труновского района на 

2016 год составляет 1789 человек, количество предприятий общественного питания – 4, из них 2 кафе [3]. 

Одним из них является кафе «Радуга», которое открыто в поселке с 2009 года. Количество посадочных мест 

65 человек. Заведение рассчитано для повседневного посещения, а также свадеб, юбилеев с целью увеличе-

ния круга посетителей кафе. 

Главным видом деятельности кафе «Радуга» является обеспечение питанием местного населения. К до-

полнительным услугам кафе относится организация банкетов и праздничных вечеров. Однако следует отме-

тить, что сегодня существует ряд препятствий, тормозящих решение этой проблемы, это: отсутствие совер-

шенствования и развития сферы питания, низкий уровень использования новых форм обслуживания и со-

временного оборудования [1]. 

Основа концепции любого предприятия питания связана с маркетингом, именно эта наука дает ответы 

на вопросы: какими будут клиенты будущего заведения, какой тип кухни, обслуживания, интерьера они 

предпочитают, какую сумму готовы платить за посещение, откуда они приедут в это заведение и почему. 

Проведя маркетинговый анализ потенциальных потребителей рынка питания в сельской местности от-

метим:  

-ценовая политика кафе имеет высокий спрос на качественную продукцию, но низкий уровень предло-

жения; 

-нет предложений для детей, где напротив наблюдается демографический рост населения; 

-предпочитают проведение дней рождений, выпускных вечеров, свадеб вне дома; 

-нет уютной обстановки для отдыха. 

Проведенный анализ позволил нам выделить направления модернизации исследуемого кафе, которые 

позволят решить ряд имеющихся для него возможностей. Например, перевод кафе в новый формат детского 

кафе, которое позволит увеличить приток новых посетителей. Для кафе «Радуга» с учетом его рыночной по-

зиции и уровнем конкурентоспособности можно предложить расширить ассортимент предоставляемых 

блюд. Для этого необходимо разработать детское меню с учетом рекомендаций детской диетологии или пе-

диатра. Следует отдавать предпочтение низкокалорийным диетическим блюдам, нежирным сортам мяса, 

неострым соусам, но также включить в состав меню любимые лакомства всех детей – кондитерские изделия 

и различные виды мороженого. Все детские блюда непременно должны быть полезными и не нагружать дет-

ский желудок. 

Широкий выбор развлекательных мероприятий (продажа мороженного на улице, работа с аниматора-

ми), расширит предоставляемые услуги кафе (рис.) [2]. 

Создание детской площадки на территории кафе позволит в летнее время привлекать больше клиентов, 

проводить развлекательные программы аниматоров. Перепланировка банкетного зала предоставит возмож-

ность проводить дни рождения и всевозможные детские праздники [5]. 
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Рис. Направления модернизации кафе в сельской местности 

 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что представленные направления модернизации детского 

кафе «Радуга» являются актуальными, а именно изменение его назначения, проведение реконструкции пред-

приятия и оборудование детской площадки, изменение ассортимента блюд на детские будут способствовать 

созданию социально-экономических условий для устойчивого развития села. Данные мероприятия могут 

быть рекомендованы для других предприятий питания, что позволит повысить показатели эффективности 

деятельности и укрепить конкурентное положение на рынке [4, 6].  
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Сегодня СМИ переполнены сообщениями, связанными с малым предпринимательством. Отовсюду 

слышно, как регулярно издаются новые законы и указы в поддержку малого бизнеса. Создаются многочис-

ленные программы, предоставляются разнообразные льготы – в целом, государство старается всячески сти-

мулировать данную сферу экономической деятельности. Казалось бы, что может быть проще – открывай 

свое дело, развивайся, ведь все условия созданы специально для тебя. Но на деле все не так радужно. И субъ-

екты малого предпринимательства регулярно сталкиваются с огромным множеством проблем. 

Конечно, такие правительственные меры, как упрощение процедур регистрации предпринимателей, 

уменьшение числа проверок, реализация программ, направленных на оказание помощи начинающим пред-

принимателям, делают малый бизнес значительно более привлекательным для активного населения. [2] Но 

на деле оказывается, что при попытках открыть свой бизнес начинающий предприниматель наталкивается на 

серьезный барьер, который формируют местные власти. 

Пожалуй, основной проблемой, с которой приходится сталкиваться малому предпринимательству, а 

именно предпринимателю, является недостаточная ресурсная база. Это означает, что, несмотря на высокую 

степень активности и значительный потенциал предпринимателя, создание своего дела может быть не реали-

зовано из-за недостатка средств на формирование достаточной материально-технической и финансовой базы. 

 Направления  

модернизации кафе 

Создание детской площадки Организация банкетного зала  

для детей 
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Да, государство выделяет средства на поддержку малого предпринимательства. Но эти ресурсы крайне 

ограничены, и их просто-напросто не хватает на то, чтобы сформировать прочный фундамент, который поз-

волит субъекту малого бизнеса успешно функционировать на протяжении многих лет. 

Собственных ресурсов чаще всего также не хватает. В связи с этим приходится прибегать к использова-

нию кредитов, с чем связана вторая острая проблема малого предпринимательства. 

Получить кредит на развитие малого предпринимательства все еще достаточно сложно – необходим за-

лог или поручительство, которые малые предприятия, к сожалению, далеко не всегда могут предоставить. 

Трудности, связанные с получением кредита, особенно долгосрочного, приводят к тому, что возможность 

конкурировать с другими фирмами стремится к нулю.  

Конечно, причины, по которым банки «неохотно» кредитуют малый бизнес, очевидны. Это и непро-

зрачность малого бизнеса, и недостаток экономической и юридической грамотности большинства россий-

ских малых предпринимателей, и высокие риски невозврата кредитов. Но со стороны предпринимателя так-

же есть множество причин для сомнений:  

1. Высокая стоимость кредитов.  

2. Слишком жесткие условия получения кредитов.  

3. Длительные сроки рассмотрения заявок на получение кредита.  

4. Недостаточная государственная поддержка малого бизнеса.  

5. Невозможность получения кредита на создание бизнеса «с нуля». [1] 

В целом шансы на получение кредита у фирм, функционирующих на рынке менее одного года, ведущих 

упрощенную бухгалтерию и не имеющих поручителя или залога, минимальны. В таких случаях даже банки, 

которые пользуются государственной поддержкой, выдают кредиты на крайне невыгодных для развивающе-

гося предприятия условиях. 

Следующей проблемой малого бизнеса является несовершенство законодательной базы, регламентирующей 

деятельность малых предприятий. В настоящее время существует множество документов, которые так или иначе 

регулируют малое предпринимательство. Сюда можно отнести Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-

ФЗ (в ред. от 29.12.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Феде-

ральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (в ред. от 22.02.2017) «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»; Федеральный закон от 08 августа 2001 № 129-ФЗ (в ред. от 28.12.2016) «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Налоговый Кодекс Российской Федерации; Граждан-

ский кодекс Российской Федерации и многие другие документы. Все это многообразие зачастую приводит к пу-

танице и возникновению сложностей, связанных с необходимостью осуществления деятельности в соответствии с 

огромным множеством требований. Таким образом, насущной проблемой является отсутствие единой законода-

тельной основы деятельности малых предприятий. 

Еще одной проблемой является отсутствие как таковой подготовки предпринимателей, которые смогут 

работать в сфере малого бизнеса. Как правило, в настоящее время предпринимателями становятся люди, ко-

торые хотят получать доход, работая на себя. Они активны, ставят перед собой высокие цели и идут к ним. 

Кто-то достигает, кто-то сталкивается с неразрешимыми для него трудностями и останавливается. Но чаще 

всего все достижения предпринимателей происходят благодаря их личному развитию, самообразованию, 

многочисленным пробам и ошибкам. Так почему же не сформировать специальную обучающую программу, 

которая поможет любому действительно желающему человеку узнать о специфике развития предпринима-

тельства, позволит ему получить качественное образование в данной сфере, избежать множества ошибок и 

создать стабильный, прибыльный бизнес, который в итоге будет полезен государству. Проблема подготовки 

кадров, таким образом, стоит для малого предпринимательства крайне остро. 

Последней проблемой, на которой хотелось бы остановиться – недостаточность общественной под-

держки предпринимательства. Она ему необходима, как никакой другой сфере деятельности. Здесь необхо-

димо создавать заинтересованность для фондов занятости, поскольку именно малый бизнес приносит основ-

ной доход таким фондам. Малые предприятия создают дополнительные рабочие места, которые заполняются 

благодаря данным фондам. Кроме того, важно не забывать о молодых специалистах, которые, возможно, 

недостаточно опытны, но деятельны и обладают свежим взглядом, что позволяет иногда направить деятель-

ность малого предприятия в неожиданное, но позитивное русло. Поэтому необходимо развивать программы, 

помогающие молодежи адаптироваться к рыночной экономике. 

Итак, можно сказать, что существующие проблемы очень разноплановы. Но все они могут быть решены 

благодаря государственному содействию развитию малого предпринимательства. К основным аспектам дея-

тельности государства в данных направлениях можно отнести 

- финансовую помощь, осуществляемую посредством субсидий и грантов; 

- предоставление гарантий; 

- создание специализированных институтов и органов управления для поддержки малого предпринима-

тельства; 

- совершенствование нормативной базы; 

- предоставление государственных заказов для представителей малого бизнеса, которые позволят ма-

лым предприятиям ускорить процесс накопления капитала, обеспечить себя новыми потенциальными клиен-

тами и многое другое; 
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- создание эффективной образовательной программы и множество других направлений. 

Малое предпринимательство предоставляет огромный простор для реализации любых направлений и 

идей. И важно помогать ему развиваться, способствовать решению проблем, а не создавать новые. Только 

государство на сегодняшний момент может стать той лестницей, которая поднимет малый бизнес на новую 

высоту. Поэтому работа по развитию малого предпринимательства должна вестись постоянно. 
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Угрозы экономической безопасности в современном мире относят на первое место в вопросах, требую-

щих срочного решения. Экономическая безопасность создана для того, чтобы противостоять негативному 

воздействию разных экономических воздействий, как внешних, так и внутренних. Экономическая безопас-

ность признается одним из наиболее принципиально важных направлений национальной безопасности [4].  

В свою очередь, обеспечение экономической безопасности признаётся необходимым элементом для функци-

онирования экономики. 

На сегодняшний день обострилась необходимость в обеспечении экономической безопасности, так как 

она считается одним из важных компонентов для стабильного развития экономики страны. Стоит отметить, 

что процесс обеспечения экономической безопасности является многоуровневым процессом.  

Объектом экономической безопасности в России является экономическая система в целом, а предметом 

её изучения служат различные социально-экономические процессы между субъектами, в процессе осуществ-

ления их деятельности, как на территории РФ, так и во внешнеэкономических отношениях. 

Одной из первостепенных задач экономической безопасности является мониторинг различных эконо-

мических процессов, происходящих не только внутри страны, но и в мире.  

На сегодняшний день в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации определены основ-

ные угрозы, на нейтрализацию которых должна быть направлена основная деятельность экономической безопас-

ности: стремление развитых государств использовать свои преимущества в качестве инструмента глобальной 

конкуренции; усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе; использование 

дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики Российской Федерации; 4) повышение 

конфликтного потенциала в зонах экономических интересов Российской Федерации, а также вблизи ее границ;  

5) усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков и др. [2].  

Поэтому немаловажной задачей является и формирование экономической политики, которая, в свою 

очередь, будет нацелена на создание специальных инструментов для регулирования воздействия факторов, 

которые оказывают негативное влияние на экономику России. 

Безусловно, следует отметить, что направление данной деятельности должно учитывать специфические 

особенности развития экономики России и подстраиваться под них. 

Среди опосредованных угроз экономической безопасности можно выделить: невысокую конкуренто-

способность продукции; преобладание сырьевой направленности экспорта; зависимость от импорта техники 

и технологий; дискриминационные меры к российским товарам на глобальных рынках; низкую степень при-

тока вложений; криминальную борьбу за собственность; малоэффективную денежную, налоговую и тамо-

женную политическую активность страны; вывоз капитала за рубеж; межотраслевые ценовые диспаритеты; 

отсутствие настоящей протекционистской политики по отношению к российскому производству [1]. 

Таким образом, угрозы имеют комплексный характер и проявляются в разной степени на различных 

уровнях экономической системы России. 

Наличие различных угроз на внутреннем и внешнем уровнях, так или иначе, оказывает влияние на дея-

тельность страны. Так, внутренние проблемы в стране могут повлечь за собой не только более серьезные 

последствия на уровне национальной безопасности, но и перейти во внешнюю сферу, тем самым вызвав не-

стабильность во внешней политике государства на мировой арене.  

Можно выделить наиболее опасные внутренние проблемы, с которыми может столкнуться государство 

в результате несвоевременного, или же неверного регулирования ситуации. К таким проблемам можно отне-

сти: политическую нестабильность в стране; стратификацию проживающего населения; повышение уровня 

криминала; снижение темпов роста в экономике, как на уровне муниципальных образований субъектов РФ, 
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так и на государственном уровне. Все эти проблемы могут быть решены комплексным воздействием на раз-

личных уровнях экономической системы. Следует отметить, что в современных условиях наблюдается спад 

активности промышленных предприятий и сокращение объемов производства на фоне стремительного по-

вышения сектора предоставления услуг.  

Немаловажным фактором являются угрозы внешней безопасности страны. Подобные угрозы могут повлиять 

не только на жизнь населения страны, но также и на социально-экономические отношения в процессе коммуни-

кации с другими странами. Сложной внешней проблемой, с которой сталкивается Россия, на сегодняшний день 

является отставание от развитых стран мира. На сегодняшний день Россию относят к развивающимся странам, 

что в свою очередь оказывает большое негативное влияние на взаимодействие со странами Запада.  

Нужно отметить, что Россия имеет большой приток рабочей силы из-за границы, казалось бы, это должно 

сказываться положительно на экономике страны, но подобный приток обеспечивает не только внешнюю угрозу, 

но и внутреннюю угрозу экономической безопасности. Повышается уровень криминализации в стране, сокраща-

ются свободные рабочие места, происходит расслоение доходов населения. Подобная ситуация вызывает необхо-

димость срочного регулирования со стороны экономической безопасности.  

Наряду с этим Россия занимает далеко не последнее место в коррумпированности государственного аппара-

та и чиновников [3]. По моему мнению, это является наиболее важной проблемой, требующей решения. Корруп-

ция оказывает разрушительное влияние на любую экономическую систему, она подрывает стабильное развитие 

экономики, создаёт новые угрозы как в сфере национальной, так и в экономической безопасности. 

В заключении мне хотелось бы сказать, что все элементы экономической системы взаимосвязаны и какое-

либо реформирование одной из отраслей в сфере экономики оказывает незамедлительное влияние на другую от-

расль. Именно поэтому, прежде чем начинать какое-либо реформирование для улучшения положения в одной 

сфере, следует выделить возможные варианты оказания воздействий на другие области экономики. Так же следу-

ет отметить, что большее количество проблем в экономике нашей страны решаемы, они всего лишь требуют гра-

мотного воздействия, как со стороны властей, так и со стороны мирового сообщества. 
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Переход Республики Крым (РК) в состав Российской Федерации (РФ) сменил институционально-

правовую среду инновационной деятельности и региональной политики. Это создает принципиально новую 

ситуацию с заменой институциональной и трансформацией экономической платформы формирования реги-

ональной инновационной системы (РИС). Создание такой системы в современных условиях становится од-

ним из важнейших предпосылок превращения РК в самостоятельную зону развития и включения ее в обще-

национальный процесс построения инновационной экономики. 

С экономической точки зрения при формировании РИС в РК необходима ориентация на новый цикл 

экономического развития, который строится на шестом технологическом укладе. Это определяет структур-

но-отраслевые направления и приоритеты инновационного развития. Важно создать новые движущие силы 

инновационного прорыва, которыми могут быть, например, развитие малого и среднего предприниматель-

ства, индустрии стартапов.  

Новые правовые и административные механизмы РИС необходимо создавать в рамках адаптации к фе-

деральному законодательству и системе государственного управления, и осуществлять региональные нара-

ботки в области поддержки инноваций, благодаря обоснованной региональной политики и расширения роли 

власти в инновационном развитии региона. 

Важнейшей предпосылкой формирования и, самое главное, запуска РИС в Крыму является активизация 

инновационной деятельности. За последние годы в РФ была активизирована работа по созданию системы 

поддержки инновационной деятельности и механизмов ее интенсификации, что проявилось в принятии 
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Стратегии инновационного развития, совершенствовании законодательной базы, наращивании финансиро-

вания НИОКР, развитии инновационной инфраструктуры и многом другом. На данном этапе выделяются 

определенные особенности НИС России, в том числе: высокий уровень государственного направляющего 

участия и поддержки; возрастающий человеческий потенциал; постепенное предпочтение собственных мо-

делей и подходов по сравнению с заимствованием и адаптацией западных; ведущая роль крупных научных 

центров, университетов и предприятий. 

Принципиальную важность для активизации инноваций имеет доступ к капиталу на ранних стадиях. 

Учитывая сложности привлечения капитала в сферу инноваций, создание механизмов венчурного инвести-

рования в РК требует государственного участия, в том числе финансового. 

На начальных этапах главными субъектами изменений должны стать крупные предприятия, научные и 

образовательные учреждения, органы власти и реформированные учреждения инновационной инфраструк-

туры. По мере запуска РИС этот процесс будет привлекать малые и средние предприятия.  

Учитывая сложность социально-экономической ситуации, целесообразно разработать дополнительные 

механизмы, резерв средств и план мероприятий на случай пессимистического сценария реализации страте-

гии формирования РИС, который может включать, например:  

1) корректирование и увеличение сроков достижения поставленных целей;  

2) дополнительные фонды для финансирования проектов;  

3) оптимизацию структуры затрат;  

4) инициирование новых проектов;  

5) механизм повторного создания предприятий, которые потерпели неудачу.  

В соответствии с ранее определенными положениями предлагаются такие основные стадии формирова-

ния РИС в РК: 

1) подготовительная стадия (2016 г. – 2017 г.) – главными заданиями на этом этапе является детальная 

оценка существующего инновационного потенциала, подготовка ресурсной и институциональной базы для фор-

мирования РИС, проектирование модели этой системы в регионе. Интеграция в НИС РФ должна охватывать все 

блоки и подсистемы, создавать условия для взаимодействия начиная с индивидуального уровня;  

2) стадия реализации (2018 – 2020 гг.) – процесс формирования РИС должен протекать в рамках до-

стижения целей и задач Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Предлагается сосредоточить внимание на основных направлениях Стратегии и создании организационных и 

инфраструктурных условий для следующих этапов развития; 

3) стадия становления (2021 – 2025 гг.) – на данном этапе необходимо обеспечить достижение сред-

него уровня целевых индикаторов Стратегии 2020, а также завершить формирование элементов РИС и ори-

ентировать ее на перспективную федеральную стратегию. 

В этой связи в рамках целей федерального уровня необходимо определить региональные целевые инди-

каторы в сфере науки, инновационной деятельности, инвестиций, образования, предпринимательства и ин-

фраструктуры. Общими целями и задачами в контексте формирования РИС РК на текущем этапе являются: 

1) развитие научно-исследовательского и инновационного потенциала; 2) повышение уровня инновационной 

активности бизнеса, развитие инновационного предпринимательства; 3) реформирование, технологическая 

модернизация и диверсификация промышленности; 4) создание разветвленной инновационной инфраструк-

туры и региональных центров опережающего инновационного развития. В рамках этих целей и задач важно 

четко очертить ожидаемые результаты, в частности связанные с эффективностью самой РИС. 

Для реализации стратегии формирования РИС необходимо согласовать законодательно установленные 

формы государственной поддержки инновационной деятельности, выработанные стратегические подходы и 

инструментарий. 

Политика формирования РИС, естественно, должна охватить все отрасли, в том числе наиболее про-

блемные. Однако на первоначальном этапе целесообразно сосредоточить усилия и ресурсы на базовых для 

региона отраслях, где возможна быстрая отдача (пищевая и химическая промышленность, среднее машино-

строение, строительство, туризм, сельское хозяйство, транспорт, энергетика) от внедрения новых технологий 

и институциональных изменений. В пространственном аспекте меры по формированию РИС закономерно 

будут фокусироваться на наиболее мощных научных и промышленных центрах региона. 

Основное внимание при формировании РИС в РК должно фокусироваться на развитии инновационной 

инфраструктуры (ИИ), учитывая современные требования к ней, а также тенденции изменения ее функцио-

нальности. 

В первую очередь в РК должны создаваться многофункциональные центры, бизнес-инкубаторы и аксе-

лераторы, информационная инфраструктура и венчурные структуры, что определяет комплекс мер и инициа-

тивы региональной власти. 

Неотъемлемой составляющей формирования РИС является регулирование инвестиционных процессов. 

Особое внимание следует уделять развитию венчурного инвестирования, ориентированного преимуществен-

но на поддержку малых и средних предприятий, а также лизинговых механизмов. 

РИС РК формируется во взаимодействии с другими регионами, что включает институциональное, поли-

тико-регуляторное взаимодействие и развитие дву- и многостороннего сотрудничества в финансово-

инвестиционной, научно-технической, промышленной, социальной сферах. Для расширения и углубления 
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такого сотрудничества целесообразно создавать дополнительные организационные структуры межрегио-

нального сотрудничества в сфере инноваций (центры, ассоциации и пр.). 

Для реализации стратегии формирования РИС необходимо согласовать законодательно установленные 

формы государственной поддержки инновационной деятельности, выработанные стратегические подходы и 

инструментарий. 

Выводы. Исходя из стратегических установок по обеспечению инновационного развития российской 

экономики, возникает новое видение развития РК. Опираясь на высокий уровень содействия со стороны фе-

дерального центра, может быть осуществлена глубокая и масштабная трансформация экономики региона в 

направлении инновационной модели. 

Допуская разные сценарии процесса формирования РИС, основную часть мероприятий предлагается ре-

ализовать в три этапа с соответствующими задачами и мерами. Реализация стратегии формирования РИС 

требует целевого функционала, предполагает использование всех форм поддержки инноваций, принятие ря-

да стратегических подходов и инструментов. На начальных этапах предлагается сосредоточить внимание на 

базовых для экономики региона отраслях и промышленных центрах, активизации и развитии ИИ, взаимосо-

трудничества РК с другими регионами РФ в финансово-инвестиционной, научно-технической, промышлен-

ной, социальной сферах, а также в сфере науки и инноваций.  

Для эффективной поддержки и регулирования инновационной деятельности необходимо учитывать 

«тройную спираль» – взаимодействие государства (как регулятора и участника), научной сферы (как сооб-

щество и институты) и реального сектора (прежде всего бизнеса). 
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Одной из основных проблем производственных предприятий в современных условиях является недостаток 

финансовых ресурсов. Наряду с традиционными проблемами, связанными с необходимостью обновления произ-

водственных фондов и создания сырьевых запасов, многие предприятия сталкиваются с проблемой реструктури-

зации своих долгов. Это обстоятельство не только существенно затрудняет производственно-хозяйственную дея-

тельность, но и зачастую может приводить к появлению у предприятия отрицательных значений остатка денеж-

ных средств, что неизбежно ведет к кризису ликвидности, а в последствии и к банкротству.  

Поэтому крайне важным является своевременное определение изменений в динамике движения денеж-

ных средств предприятия и проведение упреждающих мероприятий, направленных на уменьшение амплитуд 

их колебаний. 

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕР-КОМПЛЕКТ» образовано в 1999 г. Основ-

ным направлением деятельности предприятия является:  

 производство мебельной фурнитуры; 

 производство мебели, 

 торгово-закупочная. 

Предприятие поставляет свою продукцию крупным комбинатам: ООО «Шатура», ООО «Мебель Черно-

земья», Электрогорскому, Волгодонскому, Петербургскому мебельным комбинатам, работает с предприяти-

ями ближнего зарубежья из Белоруссии, Украины и Казахстана.  

Предприятие постоянно наращивает объемы производства и развивает материальную базу, в настоящий 

момент выпускает более 120 наименований продукции. Кроме того, предприятие стремиться выйти на рынок 

ближнего зарубежья и налаживает каналы сбыта в Белоруссии и Украине. 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о снижении суммы денежных средств на 31.12.15. на 77 % 

по сравнению на 31.12.14., доли денежных средств в оборотных активах на 76 %, в активах – на 67 %. Не-

смотря на это, денежные средства занимают достаточно высокий % в общей сумме оборотных активов: на 

31.12.13 г. – 41%, на 31.12.14 г. – 58 %, в 2015 г. – 44 %.  
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Таблица 1 

Показатели, характеризующие состояние денежных средств ООО «ПОЛИМЕР-КОМПЛЕКТ»  

в 2013 – 2015 гг. 

Наименование  

показателя 

31.12.13 31.12.14 31.12.15 2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. 

Откл. 
Темп при-

роста, % 
Откл. 

Темп при-

роста, % 

1 Денежные средства, 

тыс. руб. 
1277 2104 1615 +827 165 -489 77 

2 Коэффициент участия 

денежных активов в обо-

ротном капитале 

0,41 0,58 0,44 +0,17 141 -0,14 76 

3 Количество оборотов 

денежных активов 
3,1 2,7 5,1 -0,4 87 +2,4 189 

4 Средний период оборо-

та денежных средств, в 

днях 

118 135 72 +17 114 -63 53 

5 Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 
0,60 1,07 0,80 +0,47 178 -0,27 75 

6 Доля денежных средств 

в активе 
0,22 0,36 0,24 +0,14 164 -0,12 67 

 

Количество оборотов денежных активов возросло на 31.12.15 по сравнению на 31.12.14 г. на 89 %, что 

свидетельствует о повышении эффективности их использования. Также наблюдается сокращение среднего 

периода оборота денежных активов до 72 дней в 2015 году, что можно охарактеризовать как положительную 

тенденцию.  

Коэффициент абсолютной ликвидности на протяжении анализируемого периода находится в пределах 

рекомендуемого значения и означает наличие у предприятия денежных средств в объеме, достаточном для 

покрытия краткосрочных обязательств. 

Одним из условий финансового благополучия организации является приток денежных средств. Органи-

зация должна иметь достаточное количество денежных средств для того, чтобы вовремя рассчитаться со 

своими кредиторами, выплатить заработную плату, в конечном итоге, чтобы поддерживать некий оптималь-

ный уровень ликвидности. Однако чрезмерная величина денежных средств говорит о том, что реально орга-

низация терпит убытки, связанные с инфляцией и обесцениванием денег, а также с упущенной возможно-

стью их выгодного размещения [2]. 

Таким образом, предприятию необходимо контролировать движение денежных средств, особенно в ви-

де кредиторской задолженности.  

Для того чтобы раскрыть реальное движение денежных средств ООО «ПОЛИМЕР-КОМПЛЕКТ», оце-

нить их поступление и расходование, а также увязать величину полученного финансового результата с со-

стоянием денежных средств, были выделены и проанализированы все направления их поступления и выбы-

тия, анализ произведен прямым методом. (таблица 13). Такой подход обеспечит оперативное управление и 

контроль за денежными потоками в организации. 

Анализ данных таблицы 1 показал, что в ООО «ПОЛИМЕР-КОМПЛЕКТ» на 31.12.14 по сравнению на 

31.12.13 наблюдалось увеличение притока денежных средств на 2006 тыс. руб. или на 16,54%. В 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. приток денежных средств вырос на 2722 тыс. руб. или на 19,26%. Приток денежных 

средств был обеспечен за счет роста выручки от реализации продукции, товаров и услуг. Выручка в процен-

тах от всего притока в 2013 – 2015 гг. она составляла 57,86%, 70,78%, 69,52% соответственно.  

Таблица 2 

Движение денежных средств ООО «ПОЛИМЕР-КОМПЛЕКТ» от текущей деятельности 

в 2013 – 2015 гг., тыс. руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. 

Откл. Темп прироста, % Откл. Темп прироста, % 

1 Приток 12129 14135 16857 2006 116,54 2722 119,26 

1.1 Выручка 7018 10005 11720 2987 142,56 1715 117,14 

1.2 Авансы - - - - - -  

1.3 Прочие 5111 4130 5137 -981 80,81 1007 124,38 

2 Отток 12208 13008 17346 800 106,55 4338 133,43 

2.1 Платежи 

поставщикам 
1412 1433 3292 21 101,39 1859 229,73 

2.2 Зарплата 3574 4037 4926 463 112,95 889 122,02 

2.3 В бюджет 3155 3448 3558 293 109,29 110 103,310 

2.4 Прочие 4067 4390 5570 323 107,94 1180 126,88 

ИТОГО -79 1127 -489 1206 - -1616 - 
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В 2013 г. отток денежных средств предприятия составлял 12208 тыс. руб., в 2014 г. – 13008 тыс. руб.,  

в 2015 г. – 17346 тыс. руб., т.е. с 2013 г. по 2015 г. произошло увеличение оттока денежных средств предпри-

ятия на 5138 тыс. руб. или на 42,09%. 

В 2013 – 2015 гг. приток превышал отток денежных средств только в 2014 г. и был равен 1127 тыс. руб. 

Таким образом, можно говорить о снижении разницы между притоком и оттоком денежных средств, что, 

безусловно, является отрицательным моментом. 

Таблица 3 

Отчет о движении денежных средств ООО «ПОЛИМЕР-КОМПЛЕКТ» за 2013 – 2015 гг. (косвенный метод) 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 Чистая прибыль – использование прибыли +217 +212 +113 

+ Амортизация +1766 +1640 +490 

- Изменение текущих активов -587 -1 -2623 

+ Изменение кредиторской задолженности -553 +159 +55 

- Изменение постоянных активов -41 -39 -1693 

+ Изменение обязательств +15 0 +1 

+ Изменение собственных средств -97 +120 +876 

= Изменение денежных средств +914 +2091 -2781 
 

Анализ данных таблицы 3 показал, что чистая прибыль предприятия была максимальна в 2013 г. и со-

ставляла 217 тыс. руб. Наибольшее увеличение собственных средств было отмечено в 2015 г. и достигло  

876 тыс. руб. Постоянные активы ООО «ПОЛИМЕР-КОМПЛЕКТ» в рассматриваемом периоде неуклонно 

уменьшались, о чем свидетельствуют данные таблицы. Таким образом, можно говорить об общем уменьше-

нии денежных средств предприятия в 2015 г. Факторами, повлиявшими на снижение суммы денежных 

средств в 2015 г. является рост затрат по основной деятельности. По результатам проведенного анализа со-

стояния денежных средств ООО «ПОЛИМЕР-КОМПЛЕКТ» за 2013-2015 гг. можно сделать вывод о том, что 

они неэффективно используются, так как для предприятия, имеющего небольшой объем платежного оборота 

по текущим хозяйственным операциям, по данным бухгалтерской отчетности имеются большие остатки де-

нежных средств на начало и конец каждого периода.  

Значимость денежных средств и их эквивалентов (ликвидных финансовых активов, которые с мини-

мальным временным лагом могут быть трансформированы в денежные средства) определяется необходимо-

стью денежного обеспечения текущих операций, а также погашения непредвиденных платежей [3].  

Денежные средства являются единственным видом оборотных средств, обладающим абсолютной ликвидно-

стью, то есть немедленной способностью выступать средствам платежа по обязательствам предприятия. 
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В современном высоко конкурентном и турбулирующем мире интерес научного экономического сообщества 

к изучению феномена обмана и поиску методов борьбы с ним неуклонно возрастает – часть наук выносят обман 

за скобки для создания идеальной модели общественных отношений (например, классическая экономическая тео-

рия), часть – придает обману либо негативную оценку (институциональная экономика), либо оценивают данный 

феномен как иррациональное, аффективное явление (поведенческая экономика), которое необходимо изучать в 

контексте общественной и экономической ситуации. Вместе с тем, в рамках маркетинга, ориентирующего компа-

нию на рынок и удовлетворенность потребителя, понятия лжи или обмана не рассматриваются, но дается трак-

товка бинарной дефиниции «доверие», на основе которого возможно построение отношений с потребителями и 

партнерами (маркетинг партнерских отношений, сетивизация бизнеса). Мы считаем, что отсутствие внимания к 
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феномену обмана в маркетинге является значительным упущением, поскольку трактовки девиантных реакций 

покупателя (наравне с ожидаемыми решениями о покупке) позволят лучшим образом узнать его (покупателя) 

мотивы поведения и потребления и удовлетворить глубинные потребности, что в свою очередь является детерми-

нантой философии управления, определяемого рынком.  

Подчеркнем, что отношение к обману в сфере взаимодействия производителя (продавца) и розничного 

покупателя не может быть однозначным, ибо, как метко заметил Ж.Ж. Ламбен, – экономическая система – 

отражение взглядов большинства людей, а это актуализирует необходимость изучения контекста проблемы, 

факторов её провоцирующих, а также поиск новых путей решения, помимо тех, что представляет нам теория 

трансакционных издержек институциональной экономики. 

Что представляет собой контекст обмана, совершаемого индивидуальными агентами рынка, в чем при-

чина подобных действий? Теория маркетинга, как отмечалось ранее, не дает ответа на данный вопрос, но 

являясь своеобразным «плавильным котлом», в котором происходит синтез многих научных направлений, 

актуализирует необходимость обращения к знаниям этики в части учения о гедонизме, в основе которого 

лежит стремление к удовольствию как смыслу человеческой жизни. «Поступай всегда так, чтобы ты по воз-

можности мог непосредственно удовлетворять свои потребности и испытывать как можно большее насла-

ждение».[1] Причем наслаждение для гедоника безусловно, ведь оно является благом, даже если порождает-

ся безобразными вещами, и большего успеха на том пути достигнут те, кто не делает разницы между источ-

никами наслаждений. Человек переходит от одного наслаждения к другому, нигде не находя покоя (класси-

ческое описание такого состояния дано у С. Кьеркегора в работе "Наслаждение и долг"). Отметим, что 

наслаждение любой ценой опасно для самого наслаждающегося, что подтверждает известный опыт, который 

провели Дж. Олдсом и П. Милнер над крысами, подключив им электрод к центру удовольствия в мозге. Воз-

можность экстраполяции результатов эксперимента на потребительское поведение подтверждается, на наш 

взгляд, данными Росстата по динамике расходов на сигареты и алкоголь: 2015 г. – доля расходов на обозна-

ченные позиции составляла 2,8%, в 2016 г – 3,0%, в 1 квартале 2017 г – 3,1%.[2] 

Мы убеждены, что, зародившись как учение в V-IV вв. до н. э., гедонизм с тех пор не изжил своих идей, 

а только укоренился в сердцах, мыслях и мотивах поведения, в том числе потребительского, что подтвержда-

ется, на наш взгляд, с одной стороны, сменой концепций маркетинга и отношения маркетологов к потреби-

телям от объектного к субъектному, детерминируемого изменяющимися, усложняющимися и комплицируе-

мыми потребностями. С другой, консьюмеризмом, который видит своей целью защиту прав потребителей в 

вопросах того, что, как и где потреблять и является, в то же время, характеристикой потребителей, которые 

видят возможность достижения социального превосходства через потребление определенных товаров, а со-

ответственно, получение большего удовольствия с помощью самого приобретения товара, чем его последу-

ющего использования. Закономерным в данном случае кажется вопрос о том, как отличить диктат консью-

меризма и давление всеобщего гедонизма от действительных потребностей? 

Рассмотрим концептуальные подходы экономистов и маркетологов к классификации потребностей и их 

удовлетворению. Так, ортодоксальный экономист Рос отмечает наличие у людей потребностей «реальных» и 

«ложных», которые продиктованы индивиду обществом и производством. «Существуют фундаментально 

неэквивалентные отношения обмена между угнетенным потребителем и доминирующим производителем; 

общество совращает потребителя, создавая искусственные желания, чтобы поработить и подчинить его» [3]. 

Другой именитый экономист Кейнс разделял потребности на абсолютные – ощущаемые безотносительно – и 

относительные – возвышающие, дающие человеку ощутить себя выше других. Согласно Кейнсу, абсолют-

ные потребности можно удовлетворить, относительные – нет. Уровень неудовлетворенности постоянно по-

вышается, с ростом дистанции между реальностью и всевозрастающими ожиданиями. Эббот в существую-

щей общественной системе выделял существование родовых и производных потребностей – как технологи-

ческого отклика на родовые. По мнению ученого, родовые потребности могут быть удовлетворены, а произ-

водные нет за счет постоянного усовершенствования технических характеристик товара, развивающегося 

технического прогресса – создания новых товаров. 

Маркетолог И.В. Котляревская, не соглашаясь с разграничением на «истинные» и «ложные» потребности, 

разделяет их на материальные (вызванные жизнедеятельностью нашего тела) и духовные (связанные с существо-

ванием разума и духовной жизни личности). Разделяя позицию автора, отметим, что разграничение потребностей 

на «истинные» и «ложные», по нашему мнению, возможно на уровне витальных, физиологических потребностей, 

но социально-психологические, духовные потребности такой оценке не поддаются, поскольку не существует того 

самого «морально-этического» мерила, которое бы подходило для каждого члена общества.  

Мы полагаем, что насыщение чуждо природе относительных («ложных», производных) потребностей, а 

технический прогресс позволяет получать от новых или усовершенствованных товаров всё большее удоволь-

ствие, которое, согласно концепции гедонизма, ведет к увеличению желания наслаждаться, а значит и интен-

сифицирует потребление. И это, по нашему мнению, одна из причин, по которой ВВП и ВНП имеют посто-

янно растущий характер несмотря на кризисные ситуации (об этом свидетельствуют данные о росте мирово-

го ВВП с 1970 г. по 2016 г.[4]).  

Подчеркнем, что непрекращающееся удовлетворение зачастую затмевает даже инстинкт самосохране-

ния и запускает механизм перепотребления для всех агентов рынка. Вместе с тем, индивидуальный агент 

оказывается в состоянии внутриличностного конфликта, когда с одной стороны на него давит воспитанное, 

подогретое обществом и естественно свойственное желание находиться не только в комфортном состоянии, 



197 

 

но и получать наслаждение, а с другой – нормы морали или отсутствие возможностей, которые не позволяют 

применить грубую силу и взять то, что необходимо для наслаждения. Тогда агенту приходится либо искать 

скрытые пути, которые бы позволили выйти из состояния конфликта, удовлетворив потребности, сохраняя 

при этом ресурсы, либо прилагать большие усилия на поиск необходимых средств. 

По нашему мнению, оппортунизм розничного покупателя, который представляет собой достижение ин-

дивидуальной выгоды, в том числе обманными путями, является следствием всеобщего мировоззрения гедо-

низма и всё сильнее закручивающегося «колеса перепотребления». Тогда феномен оппортунизма розничного 

покупателя представляется симптомом заболевания общества гедонизмом, и борьба с данным симптомом 

кроется в устранении заболевания. Современные производители и общество инициируют у потребителей 

формирование потребностей «нижних» уровней иерархии, и девиантное поведение потребителей является 

следствием преобладания подобного рода потребностей и соответствующего мироощущения: «добивайся 

наслаждения любыми способами». Тогда решение проблемы гедонизма возможно через создание маркетин-

говой культуры, чуткой к потребителям и изменяющимся рыночным условиям, инициирующей возникнове-

ние, формирование и удовлетворение потребностей более высокого порядка – потребность в самореализа-

ции, потребность в поиске смысла жизни – которые сами по себе подразумевают переход личности к творче-

скому мышлению, к высшему проявлению когнитивных способностей. На данных ступенях индивид не 

стремится приобретать и бесконечно увеличивать количество и стоимость внешних атрибутов, взгляд таких 

личностей направлен больше вглубь себя, усиливается влияние моральных принципов, а соответственно, 

снижается оппортунизм агентов. 

 По мнению А. Маслоу, потребности в самореализации в обществе удовлетворены лишь на 10%, тогда 

для бизнесменов остается 90% «свободного рынка». Таким образом, можно говорить о необходимости пере-

хода к новому типу «духовно-ответственного» бизнеса, который по аналогии с социально-ответственным, 

берет на себя обязательства по созданию предпосылок к формированию духовного развития общества. Госу-

дарственные структуры в свою очередь могут влиять на зарождение и развитие подобного бизнеса, органи-

зуя поддержку предпринимателей, стремящихся занять «нишу самореализации потребителей».  
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В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 года отмечается, что в долгосрочном периоде, увеличение производительности возможно только на 

основе качественного улучшения уровня образования и собственных научных разработок и инновационных 

внедрений. Значительно возрастет вовлеченность высшего образования в научные и инновационные иссле-

дования и разработки. 

В российских университетах, несмотря на имеющийся научный потенциал и существующую инфра-

структуру поддержки научной и инновационной деятельности существует проблема коммерциализации раз-

работок. 

Необходимо уметь продвигать инновационную продукцию используя специальные технологии продаж, 

правильно запаковывать продукты и услуги, профессионально представлять их покупателям, инвесторам и 

партнерам. 

Рассмотрим основы успешного запуска инновационной продукции, которые может использовать в сво-

ей деятельности университет. 

Структура запуска инновационной продукции: 

 подготовка к запуску; 

 предварительная работа с целевой аудиторией; 

 запуск; 

 работа с целевой аудиторией после запуска; 

 последующий запуск. 

Перед запуском необходимо провести подготовительную работу, т.к. необходимо предварительно оце-

нить большое количество факторов. Важно определить продолжительность предварительного запуска.  

Для успешного запуска необходимо выстраивать диалог со своей целевой аудиторией. В последнее вре-

мя скорость коммуникаций существенно возросла, при этом стоимость коммуникаций существенно снизи-
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лась. На современного человека в последние годы обрушивается большой объем информации, причем ее 

количество постоянно увеличивается.  

В результате люди начинают ограничивать свой доступ к информации и перестают обращать на нее 

внимание, т.к. в большинстве информационных сообщений им что-то пытаются продать. Поэтому эффектив-

ность маркетинговых сообщений постоянно снижается. 

Необходимо выстраивать интерактивный диалог со своей целевой аудиторией. Составляется перечень 

вопросов, чтобы выяснить у потенциальных клиентов нужную нам информацию о них. После каждого обще-

ния с клиентами записываем вопросы, которые они нам задают. 

Важно формировать спрос до того, как инновационная продукция начинает продаваться. Причем сейчас 

нужно выстраивать отношения не со всей целевой аудиторией, а с конкретным аватаром в форме прямого 

диалога. 

 Должно быть большое количество материала, т.к. не весь материал клиенты увидят. Поэтому универси-

тет должен сформировать серию материалов о своей инновационной продукции.  

В материалах могут использоваться различные триггеры. 

Необходимо организовать e-mail рассылку по имеющейся клиентской базе. Контент должен быть по-

лезным и интересным для целевой аудитории, чтобы они читали его в течение длительного периода времени.  

Собственный сайт в сети Интернет также используется для выстраивания интерактивного диалога с ава-

тарами. 

Рассмотрим, как осуществляется подготовка к запуску.  

Сначала определяем, кто является аватаром для планируемой к продаже инновационной продукции, ка-

кой у них существует на нее спрос, сколько они готовы за это платить.  

Необходимо подготовить рынок к выходу инновационной продукции. Для этого создаются информаци-

онные поводы в виде споров, комментариев, дискуссий.  

Путем опроса потенциальных клиентов, мы заставляем их задуматься о будущей покупке инновационной 

продукции. Делается несколько последовательных опросов. Это позволяет получить обратную информацию от 

рынка и подготовит его к последующей активной стадии рекламной компании. Важно выявить основные возра-

жения целевой аудитории. Затем нужно уточнить и отработать все возражения. Наличие отзывов в дальнейшем 

позволит существенно увеличить конверсию продаж инновационной продукции университета. 

В этот период осуществляется доработка инновационной продукции под обратную связь от рынка.  

Создаем список организаций, которые положительно воспринимают перспективу появления новой ин-

новационной продукции.  

Наличие предварительного запуска сильно повышает уровень доверия к последующему предложению.  

Составляется специальное предложение, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, выделяются 

варианты покупки, бонусы и гарантии, при необходимости организация технического обслуживания.  

Разрабатывается перечень дополнительных продуктов и услуг университета для продажи и увеличения 

среднего чека. 

Затем добавляются дополнительные усилители для привлечения клиентов. 

До начала запуска инновационной продукции необходимо разместить в сети Интернет несколько одно-

страничных сайтов (landing page). 

Для привлечения клиентов на одностраничные сайты инновационной продукции необходимо осуществ-

лять рассылку e-mail писем по своей базе и базам партнеров, с которыми работает университет. 

В рассылке должен быть качественный контент, который преследует следующие цели: 

 вовлечение потенциальной целевой аудитории; 

 вызываем положительные эмоции у потенциальной целевой аудитории; 

 приводим примеры инновационной продукции в фото и видео формате; 

 пытаемся поднять статус университета, его продуктов и услуг. 

Наличие контактных данных клиентов и постоянная рассылка материалов дает максимальный долго-

срочный эффект высоких продаж. Нужно постоянно работать над привлечением контактов новых потенци-

альных клиентов.  

Во время осуществления рассылок необходимо тестировать материалы на своей целевой аудитории: 

 тестируем правильность прихода писем на свой ящик электронной почты; 

 тестируем название заголовков писем; 

 тестируем реакцию клиентов на специальные предложения; 

 тестируем цены на предлагаемую инновационную продукцию; 

 тестируем, как влияет величина скидки на продажи инновационной продукции. 

У каждого человека существует собственный способ восприятия информации, поэтому необходимо 

предоставлять маркетинговую информацию в разных форматах.  

Необходимо разработать стратегию пиара инновационной продукции университета для тех клиентов, 

кто ее еще не купил. 

В дальнейшем необходимо с определенной периодичностью проводить перезапуск инновационной про-

дукции университета по вышеизложенной методике.  

Рассмотрим основные инструменты запуска инновационной продукции университета.  
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Запуск должен строиться с использованием различных инструментов вирусности. 

Нужно во время запуска ежедневно использовать различные инструменты вирусности, для привлечения 

новых клиентов.  

Важно замерять эффективность каждого инструмента вирусности. 

Во время запуска большое внимание необходимо уделять техническим моментам, т.к. большинство ве-

щей должно автоматизироваться. 

Необходимо разработать систему бонусов для клиентов, которые будут во время запуска приобретать 

инновационную продукцию университета. 

Также можно предоставлять бонусы, если клиент купил инновационной продукции на определенную 

сумму. 

Для установления долгосрочных отношений с клиентами требуется постоянных контакт в течение дли-

тельного периода времени.  

После установления взаимоотношений необходимо постоянно исследовать своих аватаров – личные 

разговоры, опросы, эксперименты и т.д. 

В заключение необходимо проводить анализ запуска, выявлять проблемы и находить пути их решения. 

Появляется новая информация для последующего запуска – понимание новых инновационных продуктов и 

услуг, новые типы аватаров и т.д.  

Проблемы запуска могут быть обусловлены слабой системой привлечения клиентов и низкой конверси-

ей. Не все потенциальные клиенты могут отреагировать на специальные предложения во время запуска. 

Также необходимо оценить, как потенциальные клиенты реагировали на высылаемый и размещаемый кон-

тент. Дополнительно необходимо проанализировать процесс ценообразования и реакцию потенциальных 

клиентов на него. 

В заключение хочется отметить, что если университет будет использовать все технологии, предложен-

ные выше, это позволит привлечь большее количество потенциальных клиентов и продавать им в будущем 

свою инновационную продукцию. 
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Стратегия импортозамещения предполагает максимальную концентрацию выпускаемой продукции в 

регионах. 

Для обеспечения экономического развития региона основные направления инвестиций в малое пред-

принимательство следующие: 

- инвестиции в интенсификацию экономической деятельности в регионе; 

- инвестиции в развитие производственных мощностей;  

- инвестиции в инновационные изменения экономики региона.  

Субъекты малого предпринимательства, исходя из специфики отрасли, выполняет следующие задачи [1]:  

 формирование и насыщение рынка потребительских товаров; 

 обеспечение потребности в социально-бытовых услугах; 

 поддержка увеличения дохода и роста занятости населения региона; 

 обеспечение потребности в услугах общественного питания и розничной торговли. 

Субъекты малого бизнеса способствуют формированию спроса потребителей на продукцию и услуги с 

помощью быстрого реагирования на рыночные колебания [2]. Также за счет этого они обеспечивают необхо-

димое равновесие на потребительском рынке. 

Несмотря на достигнутый уровень развития малого предпринимательства в Бурятии, существуют неко-

торые факторы, которые сдерживают его развитие: 

 ограниченность финансовых ресурсов; 

 величина издержек начинающих предприятий, связанных с вхождением на рынок; 

 малое количество квалифицированных кадров; 

 пассивность органов местного самоуправления. 

Сегодня ведется работа над созданием промышленного парка на базе площадей бывшего Авиаремонт-

ного завода с учетом его реконструкции. Это необходимо для обеспечения субъектов малого предпринима-

тельства инженерной инфраструктурой, производственными площадями, а также создания благоприятных 

условий коммерциализации инновационных разработок. 

В планы промышленного парка входит организация швейного, текстильного производства, производ-

ства мягкого инвентаря, крупноузловой сборки промышленной и сельскохозяйственной техники. 
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Создание комплексной инфраструктуры медицинской и фармацевтической промышленности и биотех-

нологий служит главной целью формирования биофармацевтического кластера. Осуществляется этот про-

цесс с помощью интеграции производственных предприятий, научно-исследовательских организаций и об-

разовательных учреждений. 

В целом, малые промышленные предприятия могут занять (и занимают) достаточно большую нишу в 

подобных производствах. В первую очередь это касается предприятий пищевой, лесоперерабатывающей и 

других отраслей промышленности. При увеличении сложности производственных и рыночных факторов 

зона локализации малого промышленного бизнеса в регионе падает. 
 

Литература 
1. Инвестиционная Стратегия Республики Бурятия на период до 2020 года – [Электронный ресурс] -режим доступа: 

URL: http://economy.govrb.ru/2013 /news/index.php?PAGEN_1=205 (дата обращения 30.08.2017) 

2. Беломестнов В.Г., Ябжанова Т.Г. Инновации как основа модернизации промышленности // Вестник ВСГУТУ. 

2013. №6 (45). С. 147-150. 

 

 

Инновации в системе муниципального управления (на примере Курской области) 
 

Машкина Н.А. 

к.э.н., доцент факультета экономики и менеджмента 

Юго-Западный государственный университет 

Волкова А.С. 

магистрант факультета экономики и менеджмента 

Юго-Западный государственный университет 

volckova.nas2012@yandex.ru  

 

Главным фактором мировой экономической динамики последних десятилетий является широкое ис-

пользование инноваций. В настоящий период времени переход к инновационному развитию является осно-

вополагающим для обеспечения стабильного экономического роста. 

В современных экономических условиях региональная инновационная деятельность является сложным 

диверсифицированным процессом. Анализ существующей методологии оценки инновационного развития 

региона позволил сделать вывод, что комплексная оценка регионального инновационного развития должна 

осуществляться с использованием двух подходов:  

1) построение и анализ системы показателей статистики инноваций и  

2) расчет интегральных показателей инновационного развития региона [1, с.61]. 

В таблице представлены значения инновационной активности организаций Курской области и соседних 

регионов за период с 2010 года по 2015 год [3]. 

Таблица  

Инновационная активность Курской области, % 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Брянская область 8,8 9,6 8,9 7,8 8,2 7,7 

Владимирская область 9,5 10,8 12,8 10,7 12,6 11,2 

Воронежская область 8,6 9,2 9,0 10,0 10,3 11,0 

Ивановская область 5,8 5,1 8,5 8,4 6,3 4,4 

Калужская область 8,3 7,9 10,6 10,9 9,7 10,9 

Костромская область 8,5 9,1 6,0 7,0 6,0 8,2 

Курская область 7,1 13,7 13,0 10,7 9,9 7,3 

Липецкая область 8,9 10,0 14,1 17,5 18,6 20,0 
 

Как видно из таблицы, в 2010 году инновационная активность Курской области составляло всего 7,1%, 

в 2011 году произошел резкий рост показателя до 13,7%, однако в последующие годы (2012-2015гг.) видна 

отрицательная тенденция, т.е. инновационная активность устойчиво снижается. Основной причиной сниже-

ния инновационной активности организаций является недостаточность собственных средств, а также нераз-

витость сети рынков сбыта (рынка инноваций), недостаточный опыт продвижения и практической реализа-

ции инновационной деятельности, длительный период окупаемости и риск недополучения или отсутствия 

прибыли от проекта и т.д.. Лидером по инновационной активности среди исследуемых регионов является 

Липецкая область, чья инновационная активность выросла с 9% до 20% за анализируемый период.  

Приоритетным направлением регионального инновационного развития в настоящее время является рост 

технологической инновационной активности, т. е. числа организаций, осуществляющих именно технологи-

ческие инновации. Поэтому следующим этапом мы проанализировали технологическую инновационную 

активность (рис. 1). 

В Курской области технологическая инновационная активность по- прежнему мала (4,8%), и с каждым 

годом, начиная с 2011 года, отрицательная тенденция усиливается. Лидером является Липецкая область, где 

за анализируемый период инновационная активность организаций увеличилась в 2 раза.  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234173
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234173&selid=21018602
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Рис.1. Технологическая инновационная активность организаций за 2010-2015 гг., % 

 

Важным показателем результативности инновационной деятельности является объем инновационных 

товаров, работ, услуг. На рис. 2 представлена динамика показателя за 2010–2015 гг. в исследуемых регионах. 

В Курской области все также объем инновационных товаров остается ниже, лидер – Липецкая область.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что инновационное развитие Курской области очень 

слабое. Но в качестве основных направлений повышения инновационной активности региона можно выде-

лить следующие: активизация региональной инновационной деятельности с целью создания новой конку-

рентоспособной продукции и улучшения качества выпускаемой продукции, что поспособствует расширению 

внутреннего и внешнего рынка; интенсивное использование достижений науки с одновременной структур-

ной перестройкой отраслей экономики региона; создание региональных инновационных (научно-

технических) программ и проектов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кур-

ской области и т.д. 

Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года является глав-

ным документом, определяющим приоритеты развития региона на долгосрочный период. В Стратегии опре-

делены приоритетные направления развития области на долгосрочную перспективу [2]: 

 – развитие специализации и обеспечение конкурентоспособности региона в условиях глобализации 

российской экономики; 

 – активизация инновационных процессов; 

 – формирование конкурентоспособных территориально-производственных кластеров; 

 – создание положительного инвестиционного имиджа, обеспечение притока инвестиций в приоритет-

ные секторы экономики; 
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 – диверсификация экономического сектора посредством создания точек роста с максимальной концен-

трацией финансовых, трудовых, материальных и административно-управленческих ресурсов; 

 – содействие развитию малого и среднего бизнеса на основе трансфера технологических и социальных 

инноваций; 

 – формирование благоприятной социальной среды и создание условий для эффективного использова-

ния человеческого потенциала с целью повышения благосостояния и обеспечения стабильности уровня жиз-

ни населения на основе устойчивого сбалансированного развития экономики области; 

 – комплексное развитие городских и сельских территорий. 
 

 
Рис. 2. Динамика инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб.. 

 

Прогнозные значения показателей оптимистичны. По некоторым наблюдается значительное увеличение, не-

которые остаются на прежнем уровне, что также является неплохой динамикой в инновационном развитии. 

Таким образом, подводя итоги из вышесказанного, можно говорить о том, что инновационное развитие 

Курской области по ряду показателей остается невысоким. Стоит отметить, что за анализируемый период 

(2010-2015гг.) значения показателей ухудшаются. Лидером по инновационной активности среди регионов-

соседей является Липецкая область, которая имеет устойчивую тенденцию роста показателей, характеризу-

ющие инновационную деятельность.  

Итак, стоит отметить, что уровень инновационной активности недостаточно высокий. Однако толчком 

для повышения инновационного развития может послужить межфирменная интеграция, под которой пони-

мается объединение экономических субъектов на основе углубления их взаимодействия, развития связей 

между ними в области НИОКР, производства, финансов, сбыта. Во-первых, при помощи межфирменной ин-

теграции обеспечивается гарантированный спрос на инновации, так как требования потребителя учитывают-

ся при постановке цели инновационного проекта. Во-вторых, межфирменная интеграция позволяет аккуму-

лировать финансовые и производственные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной дея-

тельности, распределять инвестиционные риски от инновационных проектов. В-третьих, интеграция увели-

чивает кредитоспособность участников, поскольку при интеграции совокупная прибыль и денежные потоки 

становятся более стабильными и предсказуемыми, и, следовательно, риск кредиторов существенно снижает-

ся. В-четвертых, она способствует обмену знаниями и накопленным опытом, что повышает шансы создания 

инновационных технологий и продуктов. 
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Стремительное развитие практики франчайзинга в России за последнее двадцатилетие свидетельствует 

об эффективности данного инструмента на отечественном рынке. Примечательно, что франшизы 

российских компаний составляют примерно 62 % отечественного рынка франчайзинга, среди них порядка  

45 % – это молодые предприятия, работающие в этой сфере менее 5 лет, что говорит о растущем интересе к 

данному способу организации бизнес - отношений [1, с. 26]. 

Ситуация, сложившаяся на российском рынке на сегодняшний день, позволяет с уверенностью говорить 

о том, что в данный период наблюдается ускоренный рост использования бизнес-технологий франчайзинга 

на отечественном рынке товаров и услуг.  

Применение и развитие франчайзинга в России с участием крупных иностранных компаний 

способствует содействию инновационного развития, внедрению новых стандартов организации бизнеса и 

повышению деловой культуры на российском рынке. Большинство небольших российских предприятий при 

появлении зарекомендовавших себя иностранных брендов сталкиваются с необходимостью применять 

инновационные методы работы с целью дальнейшего развития своих бизнес-проектов [2, с. 49].  

Кроме того, отечественные франчайзинговые сети также выступают в качестве каналов трансфера ин-

новаций, в которых крупная компания-франчайзер является разработчиком инноваций, а компания-

франчайзи − их потребителем и внедрителем.  

Для стабильного развития франчайзеру необходимо создать систему стандартов, отвечающую совре-

менным рыночным условиям, и организовать механизмы контроля за оказываемыми услугами. Предъявляе-

мые к франчайзи требования расширяют личные возможности средних и мелких предпринимателей, 

изменяют их взгляд на качество профессиональных знаний, способствуют внедрению их способностей и 

профессиональных навыков, что вызывает распространение инноваций как внутри конкретной франчайзин-

говой системы, так и вне ее [4, с. 83].  

Максимально эффективному развитию франчайзинга на российском рынке способствует созданная ин-

фраструктура, как обеспечивающая консультирование субъектов франчайзинга, так и осуществляющая про-

паганду франчайзинга в качестве наиболее безрискового способа организации бизнеса. Инвестировать сред-

ства в создание своего уникального бизнеса, в его продвижение, в разработку бизнес-процессов и 

стандартов качества очень сложно и требует больших временных и финансовых затрат. При этом риск 

неудачи высок особенно в период экономического спада. Быстрое создание всеми узнаваемого и предпочи-

таемого бренда практически невозможно. Выгоднее инвестировать средства в уже известную марку со 

всеми вышеперечисленными характеристиками, приобретая при этом лояльных клиентов. Статистика пока-

зывает, что франчайзинговый бизнес в целом является гораздо более успешным, чем независимое предприя-

тие подобного типа.  

Успех франчайзинговых сетей заключается, прежде всего, в том, что они являются частью отлаженной 

системы. Использование франчайзинга снижает издержки, повышает эффективность рекламы, внедрения 

технических и технологических новшеств, увеличивает объем продаж и прибыль предприятий, что в 

совокупности способствует развитию экономики в целом.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в условиях финансово- экономического кри-

зиса именно франчайзинг с его уникальным механизмом построения бизнеса является реальным инструмен-

том получения и увеличения дохода.  

Франчайзинг основан на системе договорных отношений и должен быть подкреплен юридической ба-

зой. Однако сдерживание развития франчайзинга в России происходит, прежде всего, в правовой сфере. 

Несмотря на широкое распространение франчайзинговой практики в России, до настоящего времени 

термин «франчайзинг» отсутствует в правовой системе Российской Федерации. Законодательно 

утвержденный термин «коммерческая концессия» значительно уже понятия «франчайзинг», что вызывает 

следующие проблемы: недопонимание сущности франчайзинга; трудности при составлении условий догово-

ров; конфликты между субъектами, вступившими в правоотношения; затруднения при заключении междуна-

родных договоров франчайзинга. 

В связи с этим, особую актуальность приобретает принятие федерального закона о франчайзинге,  

а также внесение изменений в Гражданский кодекс, Налоговый кодекс Российской Федерации и связанные с 

ними законы и подзаконные акты. Данные меры должны приблизить как законодательство, так и 
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терминологию франчайзинга к мировой практике, что особенно важно для создания систем с участием ино-

странного капитала. 

К организационно-экономическим проблемам развития франчайзинга в России можно отнести: 

финансирование субъектов франчайзинга; закрытость экономических данных о франчайзерах; недостаток 

широко известных российских брендов. 

Учитывая, что франчайзи должен вносить первоначальный взнос франчайзеру, его стартовый капитал 

повышается по сравнению с самостоятельным открытием бизнеса. У многих потенциальных 

франшизополучателей отсутствуют инвестиции в таком размере, что обуславливает необходимость их кре-

дитования. Регулярные платежи франчайзеру приводят к увеличению срока возврата кредита, особенно при-

нимая во внимания высокие процентные ставки в России. 

Стоит отметить, что несколько лет назад в Сбербанке появилась программа кредитования «Бизнес-старт», 

анонсированная в рамках Национального фестиваля франшиз в Санкт-Петербурге в 2016 г. Однако данный 

кредитный продукт предоставляется только в случае выбора франшизополучателем одного из партнеров-

франчайзеров Сбербанка не менее года франчайзи. С одной стороны, данная практика дает определенные гаран-

тии надежности франшизодателей, с другой – сужает выбор бизнесконцепций для франчайзи. 

Развитие франчайзинга в России сдерживает также слабая образовательная подготовка предпринимате-

лей, как потенциальных франчайзеров, так и франчайзи. По нашему мнению, необходимо создать систему 

обучения субъектов франчайзинга на государственном уровне, в которую целесообразно включить два 

взаимодополняющих направления: 

- общеобразовательное, обеспечивающее пропаганду франчайзинга; 

- консультационное, позволяющее организовать целевое обучение франчайзеров и франчайзи по 

экономическим и правовым вопросам. 

С учетом зарубежного опыта, консультационные и информационные услуги для субъектов франчайзин-

га могут быть оказаны в рамках франчайзинговых подразделений крупных коммерческих банков. 

Франчайзинговая система эффективна как инструмент антикризисного механизма, так как является 

важным условием для малого предпринимательства за краткосрочный временной период повысить репута-

цию и статус, для крупного предпринимательства доказать высокий рейтинг на рынке и повысить доход-

ность. Франчайзинг - экономический инструмент, и для его внедрения необходимы соответствующие 

экономические предпосылки, которые в России еще не сформировались. 

К данным проблемам можно отнести следующие: франчайзинговые схемы требуют стабильности, 

прогнозируемости и предсказуемости экономического развития страны в целом; отсутствие у большинства 

предпринимателей – потенциальных франчайзи необходимого стартового капитала для вхождения во 

франчайзинговую систему; сложность, а порой и невозможность получения кредитов для создания стартово-

го капитала из-за нежелания кредитных учреждений финансировать начальный бизнес, а отсутствие 

законодательства по франчайзингу делает невозможным выступить франчайзеру гарантом прибыльности 

планируемого предприятия. 

Недостаточная поддержка франчайзеров и франчайзи– это ещё один фактор, тормозящий развитие 

франчайзинга. В России коммерческие банки не разработали чёткой схемы работы с участниками договора 

франшизы. То есть коммерческие банки не заинтересованы работать с системами франчайзинга. Получение 

кредита для того же франчайзи – важное условие для развития франчайзинга. Вместе с отсутствием схемы 

работы с системами фрачайзинга российские коммерческие банки не оказывают услуг, которые предостав-

ляются франчайзерам и франчайзи за рубежом: 

1) консалтинг информации о рынке коммерческой концессии; 

2) анализ проектов франчайзеров и франчайзи по расширению их франчайзинговых сетей; 

3) посредничество между франчайзером и потенциальными франчайзи, юридические консультации в 

сфере коммерческой концессии и т.д.  

Таким образом, коммерческие банки не только препятствуют развитию франчайзинга в России, но не 

используют возможности получения прибыли. 

Тенденциями развития франчайзинга в России являются: 

1) преобладание франшиз в сфере услуг над производственной сферой; 

2) региональное развитие франчайзинга; 

3) обострение конкуренции между франчайзерами; 

4) увеличение количества франшиз с невысокими инвестициями; 

5) повышение доли российских франчайзеров. 

Подводя итог анализу состояния франчайзинга в России, следует отметить, что для его развития имеют-

ся достаточно широкие возможности, особенно в сфере услуг. Однако для их реализации необходимы опре-

деленные условия: – разработка закона о франчайзинге и внесение соответствующих изменений в связанные 

с ним законы и нормативные акты; 

- включение в правительственную программу поддержки малого предпринимательства программы 

развития франчайзинга; – создание системы кредитных льгот для франчайзи; – формирование сети учебно-

консультационных центров и проведение специализированных мероприятий по франчайзингу в региональ-

ных центрах Российской Федерации. 
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Роль бюджетной политики и бюджетного планирования в государственном строительстве исключи-

тельно велика и актуальна, так как именно они определяют курс и основные задачи развития экономики, 

обеспечивающие финансовую, социальную и макроэкономическую стабильность в стране. Важнейшей со-

ставной частью финансовой политики государства является бюджетная политика. Главная цель бюджетной 

политики России на современном этапе – сделать федеральный бюджет финансовым фундаментом сильного 

демократического государства[1].  

Со второй половины 2014 года экономика России столкнулась с резким изменением внешних условий – 

двукратным падением структурного уровня цен на нефть и введением финансовых санкций.  

Для перехода к новому равновесию требуется изменение структуры экономики, а механизм, обеспечи-

вающий такую трансформацию – изменение секторальной структуры цен, т.е. снижение цен в неторгуемых 

секторах относительно цен в торгуемых секторах. 

Подстройка платежного баланса к столь сильному изменению равновесных (ценовых) условий торговли 

требует перехода к новому внутреннему равновесию экономики с более низким уровнем потребления им-

порта и/или более высоким уровнем ненефтегазового экспорта. Завершение подстройки российской эконо-

мики к внешним шокам, а также ожидаемое сохранение непростых внешних условий и сохране-

ние/усугубление действия внутренних ограничений для развития предопределяет выход на первый план по-

вестки государственной экономической политики цели по обеспечению сбалансированного развития страны 

и расширению потенциала отечественной экономики [2].  

Проведение экономической политики для достижения этой цели потребует одновременно:  

1. На макроуровне – достижение целевого макроэкономического равновесия, характеризующегося:  

1) стабильностью и прогнозируемостью внутренних экономических показателей и их низкой восприим-

чивостью к колебаниям цен на нефть; 

2) устойчиво низкой инфляцией;  

3) низкой стоимостью долгосрочного капитала;  

4) стабильными налоговыми условиями.  

2. На микроуровне – устранение структурных дисбалансов и препятствий для развития, связанных с де-

мографическими вызовами, конкурентоспособностью и эффективностью распределения ресурсов, в том чис-

ле посредством мер, направленных на:  

1) снижение государственного участия в экономике и повышение его эффективности;  

2) повышение эффективности распределения труда и капитала в экономике;  

3) снижение степени монополизации рынков и обеспечение равных конкурентных условий;  

4) увеличение экономической активности и продолжительности активной жизни;  

5) повышение эффективности рынка труда и мобильности трудовых ресурсов; 

Проект федерального бюджета на современном этапе, сформированный на основе изложенных выше 

основных направлений бюджетной политики, должен стать одним из ключевых инструментов экономиче-

ской политики, направленной на обеспечение сбалансированного развития страны и способствующей струк-

турным изменениям в отечественной экономике и расширению ее потенциала[3]. 

Программа консолидации с целевой траекторией темпов снижения структурного дефицита федерально-

го бюджета на 1 п.п. ВВП в год в течение 2017-2019 гг. обеспечит переход отечественной экономики в рав-

новесие с низкой инфляцией и стоимостью долгосрочного капитала для частного сектора. При этом пакет 

мер в программе по бюджетной консолидации сфокусирован на структурных мерах, которые позволяют не 

только достичь устойчивого сокращения бюджетных дисбалансов, но и способствуют созданию положи-

тельных структурных изменений, расширяющих потенциал экономики [4].  
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Реализация мер по мобилизации доходной базы среди прочего также позволит:  

(1) увеличить отдачу от государственных активов, способствуя тем самым повышению эффективности 

государственных компаний;  

(2) повысить собираемость ключевых налогов при снижении административной нагрузки для легально-

го бизнеса;  

(3) повысить эффективность нефтегазового сектора. Реализация мер по приоритезации и повышению 

эффективности бюджетных расходов будет опираться как на нахождение более тесных взаимосвязей между 

результативностью и объемами бюджетных ассигнований, так и на активное реформирование применяемых 

инструментов реализации бюджетной политики.  

Это, в свою очередь, предполагает «донастройку» государственных программ с их более четкой привяз-

кой к целям государственной политики, усилением проектных принципов их построения, созданием новой 

системы их внешнего и внутреннего аудита. Кроме того, должны быть реализованы меры по повышению 

качества предоставления государственных услуг, процедур проведения государственных закупок, предвари-

тельного и последующего государственного финансового контроля [3].  

Неотъемлемым условием эффективной реализации обозначенной бюджетной политики в предстоящем 

периоде является обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджет-

ных решений, общественного контроля их эффективности и результативности. 
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Вопросы функционирования и развития рыбного хозяйства занимают важное место в российской эко-

номической политике. В течение нескольких последних лет большинство показателей отрасли демонстриро-

вало высокие темпы роста. Однако серьезным ограничением для дальнейшего развития рыбной отрасли мо-

гут стать устаревшие производственные фонды, особенно промысловый флот, составляющий основу дея-

тельности отрасли. В 2015 г., по оценке Росрыболовства, средний возраст рыбопромысловых судов состав-

лял около 28 лет [1], при нормативном сроке эксплуатации 25 лет. Следствием физического и морального 

устаревания судов являются: 

 низкая производительность (по оценкам в 2-3 раза ниже, чем у иностранных конкурентов); 

 несоответствие современным требованиям переработки и хранения сырья и продукции [2]. 

Основываясь на анализе ситуации, сложившейся в отечественном рыболовстве, большинство экспертов 

полагает, что главной задачей отрасли на ближайшие годы должно стать массовое обновление рыбопромыс-

лового флота [2]. Для ее решения требуется мобилизации ресурсов всех участников отрасли. Мировой опыт 

показывает, что без поддержки государства, выражающейся в создании специальных механизмов, поддержи-

вающих инвестиционную активность рыбодобывающих компаний и обеспечивающих интерес к сотрудниче-

ству их основных партнеров по осуществлению инвестиций – предприятий промышленности и финансового 

сектора, невозможно осуществить обновление флота в столь сжатые сроки. 

В течение ряда последних лет российское правительство предпринимало усилия, направленные на под-

держку процесса обновления рыбопромыслового флота. Предоставлялись субсидии из федерального бюдже-

та для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов, государство ока-

зывает содействие развитию лизинга судов, поддерживает процессы становления инновационного судостро-

ения и стимулирует замену старого рыбопромыслового флота путем формирования утилизационных фондов. 

Серьезной мерой, способствующей обновлению рыбопромыслового флота и направленной на повышение 

эффективности использования водных биоресурсов, должны стать инвестиционные квоты, предусмотренные 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 349 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболов-

стве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

http://elibrary.ru/item.asp?id=24125675
http://elibrary.ru/item.asp?id=24125675
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433710
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433710&selid=24125675
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ции в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». Цен-

тральное место в новом механизме развития отрасли занимает особый порядок квотирования добычи водных 

биоресурсов, согласно которому, за инвестором, получившим квоту на вылов, закрепляется обязательство 

приобретения судов, построенных на российских верфях. Благодаря перечисленным, а также многим другим 

организационно-правовым мерам в течение нескольких последних лет произошел резкий рост объемов инве-

стиций в российское рыболовство. С 2009 по 2016 гг. объем капиталовложений в отрасль вырос более чем в 

3 раза – с 4,6 млрд. руб. в 2009 г. до 15,4 млрд. руб. в 2016 г. 

Однако нынешние объемы капиталовложений отрасль все же недостаточны, поскольку, как показывают 

оценочные расчеты, они не позволяют коренным образом улучшить качественное состояние отечественного 

рыбопромыслового флота, основная часть которого пересекла рубеж предельного срока эксплуатации и 

вступила в стадию повышенных технико-экономических рисков [3]. Значительная часть инвестиций в от-

расль направляются не на строительство новых, а на ремонт изношенных и морально устаревших судов. 

Сложившаяся ситуация требует чрезвычайных действий по быстрому и глубокому обновлению российского 

рыбопромыслового флота.  

В силу специфики рыбного хозяйства важную роль в ее развитии традиционного играет государство. 

Государственная поддержка отрасли реализуется в рамках отраслевой политики. Однако в главном инстру-

менте такой политики в нашей стране – госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса» – практи-

чески отсутствует инвестиционный механизм, нацеленный на обновление основных фондов [4]. Почти все 

применяемые меры стимулирования инвестиций в обновление флота в настоящее время являются частями 

других госпрограмм, слабо учитывающих специфику рыбной отрасли и плохо скоординированных с целями, 

задачами и мероприятиями ее развития. Учитывая это, целесообразно включить в госпрограмму «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» специальные мероприятия и инструменты инвестиционного характера, при-

званные поддержать и активизировать процесс обновления российского промыслового флота. Такими мера-

ми, помимо уже имеющихся в госпрограмме, в частности, могут быть: 

 расширение действующего механизма льготного кредитования организаций под строительство на 

отечественных верфях рыбопромысловых судов путем включения дополнительных инструментов государ-

ственной поддержки инвесторов, например, предоставления государственных гарантий по кредитам, выдан-

ным на строительство новых судов, прямого кредитования проектов строительства судов через специализи-

рованные государственные финансовые институты; 

 удешевление стоимости строительства судов путем освобождения от таможенных платежей (тамо-

женных пошлин, ввозного НДС) импортного судового, промыслового и навигационно-поискового оборудо-

вания, пока не выпускаемого отечественной промышленностью, а также выплаты компенсаций, покрываю-

щих дополнительные расходы верфей из-за изменения валютного курса; 

 предоставление налоговых льгот для предприятий рыбного хозяйства, эксплуатирующих новые ры-

бопромысловые суда, построенные на российских верфях; 

 возмещение организациям рыбного хозяйства части затрат на приобретение новых промысловых су-

дов взамен судов, выведенных из эксплуатации и утилизированных; 

 формирование системы государственных закупок рыбного сырья по фиксированным ценам, обеспе-

чивающим гарантированную рентабельность инвестиций в строительство новых рыбопромысловых судов; 

 дальнейшее развитие форм государственно-частного партнерства в рыбном бизнесе, в частности, 

внедрение концессионного механизма при распределении прав на добычу водных биоресурсов наряду с ис-

пользуемой системой квотирования. 

Государство должно повысить свою ответственность за развитие отрасли и предпринять дополнитель-

ные меры, направленные на стимулирование частных инвестиций. Основанием столь значительного участия 

государства служит то, что на фоне общего снижения предпринимательской активности рыбохозяйственный 

комплекс остается одной из немногих традиционных отраслей российской экономики, имеющей реальные 

перспективы для улучшения социально-экономических показателей при правильном распределении финан-

совых ресурсов. 
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Рыбное хозяйство играет важную роль в российской экономике. При этом его деятельность приносит не 

только коммерческие, но и общественные результаты. Предприятия отрасли выполняют важные социальные 

функции, обеспечивая занятость населения в приморских регионах, от них зависит продовольственная и, в 

более широком смысле, экономическая безопасность страны. Поэтому вопросы функционирования рыбной 

отрасли занимают особое место в экономической политике. 

В условиях рыночной экономики государство выполняет свою миссию по регулированию рыбного хозяй-

ства путем предоставления организациям налоговых преференций, льготных кредитов и субсидий, контроля оп-

тимальной величины промысловой нагрузки, а также другими мерами экономической политики. Применение 

государством таких мер – довольно распространенная в мире практика. Она обоснована «провалами» рынка – в 

рыбном бизнесе имеется ряд направлений деятельности, в рамках которых обычные рыночные механизмы оказы-

ваются неэффективными. Кроме того, водные биоресурсы относятся категории т.н. «общественного блага», бес-

контрольное использование которого в коммерческих целях противоречит интересам общества [1]. 

В России в последние годы принят ряд важных решений, направленных на поддержку развития рыбной от-

расли. Одной из таких мер является внедрение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). В науч-

ной литературе существует большое количество работ как зарубежных, так и российских авторов, в которых да-

ются разные определения этого понятия. В наиболее общем понимании термином ГЧП обозначаются любые вза-

имовыгодные формы взаимодействия государства и бизнеса. В частности, согласно определению Европейской 

экономической комиссии, «государственно-частное партнерство – совокупность форм средне- и долгосрочного 

взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях» 

[2]. Преимущества проектов ГЧП хорошо известны. Для государства и общества они состоят в повышении эф-

фективности государственных расходов, улучшении качества и увеличении количества общественно значимых 

услуг, что, в конечном счете, ведет к росту эффективности общественного благосостояния. Для частных партне-

ров выгодность ГЧП определяется более широким доступом к видам деятельности, традиционно относимых к 

сферам монопольного регулирования, возможностью получения государственной поддержки, что приводит к 

снижению инвестиционных рисков и росту коммерческой привлекательности проектов. 

Использование механизмов ГЧП в рыбном хозяйстве России пока не получило широкого распростране-

ния. В отрасли имеются лишь единичные примеры, которые по ряду формальных признаков можно отнести к 

ГЧП (в основном – это проекты развития транспортной инфраструктуры). Вместе с тем в рыбном хозяйстве 

страны есть ряд направлений, отличающихся сложностью и комплексностью проблем, попытки которых ре-

шения традиционными методами пока не дали устойчивый положительный результат. Исследования рыбо-

хозяйственного комплекса нашей страны, выполненные отечественными авторами, указывают на то, что 

многие из имеющихся в отрасли проблем могут быть решены с помощью механизмов ГЧП [3]. 

Партнерство между государственным и частным секторами в рыбном хозяйстве следует рассматривать 

как особый тип стратегии управления, нацеленной на минимизацию транзакционных издержек, координа-

цию действий и обеспечение интересов партнеров, занимающихся рыбохозяйственной деятельностью или 

заинтересованных в ее результатах. Благодаря такому партнерству становится возможным соединить эффек-

тивность, гибкость и нацеленность на экономический результат, характерные для частных предприниматель-

ских структур с долгосрочной, рассчитанной на десятилетия социально-экономической стратегией государ-

ства, что, в конечном счете, обеспечивает оптимальную, содействующую интересам общества, политику раз-

вития отрасли. Оба партнера по ГЧП – государство и частный бизнес – получают взаимные выгоды от такой 

организации отношений. Частные выгоды очевидны, они обычно сводятся к прибылям компаний, обуслов-

ленных сокращением затрат, улучшением качества и увеличением объема продажи продукции. Они также 

состоят в достижении таких стратегических целей традиционных для бизнес-структур как: проникновение на 

рынок или усиление рыночной власти, повышение конкурентоспособности. 

Основываясь на отечественном и зарубежном опыте, можно выделить ряд перспективных направлений 

применения механизмов ГЧП в российской рыбной отрасли. 

1. Развитие физической и технической инфраструктуры, например, объектов портовой инфраструк-

туры, марикультуры и аквакультуры, сервисной инфраструктуры производственных зон, выпускающих рыб-

ную продукцию. 

2. Развитие смежных производств и видов деятельности, осуществляющих строительство, ремонти-

рующих и обслуживающих промысловые суда и оборудование, поставляющих хозяйствам аквакультуры 

генетический материал (мальков) и корма, транспортирующих рыбное сырье и продукцию и т.п. 

3. Расширение доступа предприятий отрасли на национальный и международный рынки, вклю-

чающее содействие в продвижении продукции, в особом порядке прохождения обязательных процедур, свя-

занных с ведением бизнеса, в расширении доступа к логистической инфраструктуре и информационно-

справочным базам. 
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4. Поддержка продвижению продукции на нишевые рынки, предполагающая комплексные решения, 

снижающие предпринимательские риски малого бизнеса, например, государственно-частные инициативы, 

содействующие процессу кластеризации в отрасли. 

5. Повышение доступности финансовых ресурсов, например, государственные гарантии для банков, 

финансирующих проекты в области рыбного хозяйства, участие отечественных банков в качестве посредни-

ков для привлечения средств зарубежных и международных финансовых организаций, а также в роли кон-

сультантов в проектах ГЧП в рыбной отрасли. 

6. Научное обеспечение деятельности отрасли, результатом которого является трансфер знаний и 

технологий, возникают и укрепляются вертикально-интегрированные цепочки создания ценности, повыша-

ется привлекательность отрасли для частного бизнеса, а деятельность научных организаций становится более 

прагматичной. 

7. Улучшение информированности о состоянии отрасли, активизация обмена информацией и идеями 

между участниками за счет развития сектора информационных услуг, в том числе электронных справочно-

информационных и торговых систем, повышающих эффективность работы участников рынка. 

8. Развитие потенциала в области обучения и подготовки кадров для отрасли путем повышения 

эффективности деятельности отраслевых учебных центров, учебных и демонстрационных производств, а 

также специальных программ профессиональной подготовки в области рыбного хозяйства, расширяющих и 

дополняющих государственные программы. 

Помимо вышеперечисленных направлений механизмы ГЧП создают также и другие возможности для разви-

тия рыбохозяйственной деятельности [4]. При этом следует понимать, что сама по себе концепция ГЧП не являет-

ся универсальным способом решения всех задач отраслевого развития, а скорее, выступает лишь одним из вари-

антов разработки и принятия управленческих решений который, в ряде случаев, позволяет наиболее эффективно 

решить проблемы отрасли, максимально полно используя при этом ее внутренний потенциал. 
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В налоговом законодательстве всегда присутствуют пробелы. Несмотря на то, что именно соблюдение зако-

на является разделительной линией между уклонением от уплаты налогов и налоговым планированием, на прак-

тике очень часто присутствует очень тонкая грань, разделяющая два этих понятия. Связано это с тем, что отсут-

ствует единая трактовка определенных норм и правил, а изменение нормативно-правовой базы приводит к тому, 

что налогоплательщик может быть не в курсе последних изменений, иногда налоговые органы могут злоупотреб-

лять судебными доктринами такими как «деловая цель» или «необоснованная налоговая выгода». 

Нормативно-правовая база в налоговой сфере усложняется параллельно с ростом глобализации бизнеса, 

созданием новых форм бизнес-структур, характера финансирования хозяйственной деятельности, использо-

вания оффшорных юрисдикций, налоговых убежищ, которые активно используются в том числе и для укло-

нения от уплаты налогов и отмывания денег. Например, в работе Bartelsman и Beetsma [2] приведены кос-

венные доказательства смещения доходов в юрисдикции с более льготными режимами налогообложения 

доходов, в том числе и по странам ОЭСР. Крупные корпорации активно пользуются пробелами в налоговом 

законодательстве и изобретают все более сложные способы снижения налоговых платежей, в ответ на это 

государство меняет правила игры и ужесточает законодательство в ответ на использование инструментов 

агрессивного налогового планирования. В свою очередь компании также симметрично реагируют на усиле-

ние налогового давления, в том числе перемещаясь в теневой сектор экономики. Как отмечает Barber, нало-

гоплательщики руководствуются здравым смыслом, поэтому они не готовы платить больше по сравнению с 
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использованием легальным схем оптимизации, законность использования которых регламентируется нало-

говыми органами [1].  

Еще в 1959 г., Schmolders связывал возникновение данного явления с недостаточным уровнем квалифи-

кации законодателей [4]. Также следует учитывать, что квалифицированные специалисты в налоговой сфере 

все чаще, специализируются в конкретных областях, что повышает сложность оценки налоговых рисков при 

использовании комплексных схем оптимизации.  

Однозначная трактовка норм налогового законодательства особенно трудна для обычных налогопла-

тельщиков. В 1994 г. Moser провел лингвистический анализ налогового законодательства и выявили ряд про-

блем, возникающие при трактовке законодательства обычными налогоплательщиками [3]. В качестве приме-

ров он приводит высокий уровень абстракции, длинные и сложные предложения, использование специаль-

ной терминологии и приходит к выводу, что налоговое законодательство рассчитано на специалистов, а не 

на обычных налогоплательщиков. 

Особенно данная тема актуальна в сфере налогообложения малого бизнеса и предпринимателей. В ряде 

стран (например, Австралия, Австрия, Франция) предпринимаются конкретные усилия в упрощении налогового 

законодательства для самозанятых и владельцев малого бизнеса. Тем не менее, проблемы со сложностью тракто-

вок остаются, поэтому можно для упрощения законодательства включать конкретные правила в принципы. При 

этом следует учитывать, что такие предписания относительно конкретных действий приводят к созданию условий 

для «созидательного соблюдения налогового законодательства», или, наоборот, при выборе девиантной модели 

поведения, создает дополнительные возможности для использования лазеек в законодательстве.  

Общепринятым мнением является необходимость создания принципиально единой системы правил, 

предполагающей перечисление общих правил для стандартных сделок, оставляя возможность судебной за-

щиты в случае возникновения спорных ситуаций. Данное соединение правил и принципов позволит снизить 

порог манипулирования в налоговой сфере. Также создание четких правил игры позволит ограничить нега-

тивные тенденции в развитии налогового законодательства: экспоненциальный рост юридической сложно-

сти, растущие затраты на соблюдение нормативно-правовой базы, рост издержек государства в связи с 

усложнением процедур налогового контроля. Следует отметить, что данные тенденции в конечном итоге 

снижают легитимность налоговой системы, снижения уровня добровольного соблюдения законодательства 

налогоплательщиком и их переходе в теневой сектор экономики. 

Таким образом, можно предложить следующую интеграцию правил и принципов налогового права: 

 определение базовых принципов, обязательных для исполнения налогоплательщиками; 

 определение набора правил для однозначной трактовки сложных моментов налогового права. 

 создание определенных типовых наборов правил для наиболее часто используемых видов сделок 

или хозяйственных операций (очевидно, что создание исчерпывающего списка невозможно, но данные типо-

вые схемы будут являться примерами применяемых принципов). 

Неопределенность в налоговом законодательстве затрудняет как для налогоплательщиков, так и для 

налоговых органов, принятие однозначных решений о том, что является законным, а что нет. Важно, чтобы 

схемы налоговой оптимизации соответствовали «духу закона». Это позволяет противодействовать моделям 

агрессивного налогового поведения, что особенно характерно для трансакционных корпораций, которые 

имеют большие возможности для избежания ответственности, а также физических лиц, которые могут обра-

титься за помощью к налоговым консультантам. Таким образом, сложность и неоднозначность трактовок 

налогового законодательства позволяет фактически уклоняться от уплаты налогов без формальных наруше-

ний закона. Очевидно, что индивидуальные предприниматели и владельцы малого бизнеса, без сильной фи-

нансовой поддержки, не могут использовать сложные схемы оптимизации, что создает дополнительные рис-

ки возникновения налоговых правонарушений.  

В то же время, налогоплательщики, имеющие возможности снижения налогового бремени, наносят большие 

потери для общественного благосостояния. Следствием этого является то, что обычные налогоплательщики вос-

принимают налоговое законодательство, как несправедливое и, следовательно, обесценивает его значимость. 

Кроме того, обычные налогоплательщики не имеют возможностей контролировать свои действия в контексте 

соблюдения налогового законодательства. И так как отклонение от правил поведения наказывается, что является 

необходимым условием для соблюдения налогового законодательства в будущем, то налогоплательщики, не имея 

возможности полноценной оценки налоговых рисков могут принять решение об уклонении от уплаты налогов.  

Следовательно, негативное отношение к налоговому законодательству, как таковому и национальной 

юрисдикции может привести к снижению налоговой морали, из-за возникновения чувства несправедливого 

обмена между собственными взносами и выгодами от сообщества, а также снижения уровня участия в созда-

нии общественных благ.  
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При рассмотрении вопроса о применении креативного учета на практике становится интересным тот факт, 

как данный феномен признается бухгалтерами и аудиторами. Есть ли какая-нибудь разница в восприятии между 

аудиторами и бухгалтерами относительно методов, адаптированных к применению креативного учета? 

Данный вопрос затрагивают многие современные зарубежные ученые в своих исследованиях [1- 4]. Но 

наибольший интерес привлекло представляет совместное исследование ученых преподавателей Междуна-

родного университета г. Читтагонг (Бангладеш) совместно с преподавателями и университета Куртина в Ма-

лайзии A.M. Karim, J.M. Shaikh, O.Y. Hock и Md.R.Islam [1].  

Используя шкалу Лайкерта и методы описательной статистики, Оони провели GAP – анализ, опросив боль-

шое количество специалистов (около 1300 бухгалтеров и аудиторов), для выявления разницы между восприятием 

методов креативного учета бухгалтерами и аудиторами. Также ими была использована шкала Лайкерта и методы 

описательной статистики. По результатам такого проведенного исследования выяснилось, что есть большая раз-

ница между мнениями аудиторов и бухгалтеров относительно применения методов креативного учета.  

Так, 50 % аудиторов утверждают, что креативный учет часто или всегда имеет место быть, а вторая по-

ловина говорит о том, что бухгалтеры иногда прибегают к применению креативного учета при составлении 

бухгалтерской финансовой отчетности. Тогда как около 90 % из числа бухгалтеров отрицают постоянное 

использование креативных методов при ведении бухгалтерского учета, и сознаются в том, что лишь иногда 

«прибегают» к их помощи. 

Справедливо отметить, что мнения всех зарубежных исследователей по поводу данного вопроса сходят-

ся, а преподаватели университетов Бангладеш численно подтвердили всеобщее мнение. 

По результатам анализа зарубежных публикаций исследований относительно практического примене-

ния методов креативного учета мы собрали наиболее часто встречаемые методы  (табл. 1).  

Проанализируем информацию, представленную в табл. 1. В действительности, в капитализации расхо-

дов нет ничего неприемлемого. С одной стороны, это означает завышение суммы долгосрочных активов в 

балансе, т.е. происходит увеличение общей стоимости имущества организации, и, следовательно, финансо-

вое состояние компании отражается в лучшем свете. С другой стороны, уменьшенные расходы в отчете о 

финансовых результатах приведут к инфляции чистой прибыли. 

Раздувание величины оборотных активов приводит к увеличению значений коэффициентов наличности 

и ликвидности, которые показывают состояния предприятия в целом. А вычитая из оборотных активов крат-

косрочные обязательства, Кроме того, может существенно измениться оценка мы получаем величиныу соб-

ственных оборотных средств. Таким образом, оказывая воздействие на величину оборотных средств, есть 

возможность в нужном свете показать платежеспособность и финансовую устойчивость компании. 

Что касается долгосрочных контрактов, то в теории МСФОучета в отношении долгосрочных договоров 

выделяют два метода признания доходов и расходов: метод полного завершения и метод процента выполне-

ния работ (т.е. «по мере готовности»). 

С одной стороны, метод полного завершения более консервативный, поскольку позволяет признавать 

выручку после передачи всех рисков и выгод заказчику, с другой стороны, столь нерегулярное признание 

доходов при регулярном осуществлении работ не отвечает целям финансовой отчетности. 

Таблица 1 

Методы креативного учета 

Элементы Механизм действия Влияние при применении Границы 
Природа 

процесса 

Перспективная 

разработка 

(расходы на 

развитие и 

исследование) 

Капитализация расходов Увеличение финансового ре-

зультата в году капитализа-

ции. Уменьшение финансо-

вых результатов в году при-

нятия разработки и последу-

ющих годах. Также оказывает 

влияние выбор даты начала 

начисления амортизации 

Выполнение условий со-

гласно нормативным до-

кументам. Трудности с 

оценкой затрат 

Субъектив-

ность в вы-

боре оценки 

затрат 

Амортизация Существует много вариан-

тов при составлении плана 

амортизации  

К примеру: 

Изменение установленной 

нормы амортизации и аморти-

зационных расходов 

Необходимость плана 

амортизации. Постоянные 

методы 

Личный вы-

бор варианта 

оценки 
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- изменение срока полезно-

го использования; 

- оценка остаточной стои-

мости) 

Материально-

производ-

ственные за-

пасы (МПЗ) 

Отнесение расходов по 

займам на себестоимость 

МПЗ 

Увеличение финансовых ре-

зультатов в течение периода 

отнесения затрат на себестои-

мость. Уменьшение в году 

списания МПЗ 

Трудности в определении 

разницы между заемными 

средствами и финансиро-

ванием производ-

ства.Бухгалтерский учет 

должен представлять сум-

му расхода и объяснение 

Личный вы-

бор варианта 

оценки 

Выручка по 

долгосрочным 

контрактам 

Вариация Существуют не-

сколько методов учета дан-

ных выручки по долгосроч-

ным контрактам: 

- метод процента выполне-

ния работ (т.е. «по мере 

готовности»); 

- метод полного завершения 

Влияние на товарооборот 

оценку промежуточного фи-

нансового результата и раз-

личные варианты признания 

дохода 

Принцип предосторожно-

сти 

Субъектив-

ность в 

оценке 

 

Сравним оба варианта на примере 1, при решениие которого мы опирались на правила МСФО (IAS) 11 

«Договоры на строительство». 

Пример 1: 

С иностранными заказчиком Ззаключен двухлетний договор на строительство торгового центра на об-

щую сумму 10 млн. руб. и сметой расходов в размере 8 млн. руб. Ожидаемая прибыль 2 млн. руб. При старте 

работ 1 марта 2015 года и полном завершении 30 декабря 2016 года, акт был подписан только 15 января 2017 

года по завешении новогодних каникул в России и стране заказчика, поскольку представители заказчика 

иностранной компании ушли на каникулы с 25 декабря 2016 года для празднования Рождества, а потом 

начались новогодние каникулы в России. Окончательный расчет был произведен до 31 января 2017 года 

(табл.2).  

Таблица 2 

Показатели, полученные в течение двух лет (млн. руб.) 

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 Итого 

Затраты за период 3,2 4,8 - 8 

Остаток будущих затрат 4,8 - - - 

Счета, выставленные в течение периода 3 4 3 10 

Денежные средства, полученные от заказчика 2 3 5 10 

Метод процента выполнения работ основывается на анализе выполненных по контракту объемов работ. 

Проще всего это сделать путем сравнения понесенных расходов на отчетную дату с общими затратами по 

договору в оценке на отчетную дату (последнее немаловажно). Предположим, что никаких изменений в 

оценках затрат в течение выполнения контракта не происходило. В этом случае в отчете о финансовых ре-

зультатах на каждую из дат будет отражена информация, представленная в таблице 3: 

Таблица 3 

Отчет о финансовых результатах по методу процента выполнения работ 

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 Итого 

Расходы за отчетный период, млн. руб. 3,2 4,8 - 8 

Остаток будущих затрат, млн. руб. 4,8 - - - 

Общие затраты по договору, млн. руб. 
8  

(3,2 + 4,8) 

8  

(3,2 + 4,8) 
- 8 

Процент выполнения работ, % 
40 

 (3,2/8*100) 

100  

(8/8*100) 
- 100 

Признанная выручка по договору, млн. руб. 
4  

(10 х 40%) 

10  

(10 х 100%) 
- 10 

Выручка за отчетный период, млн. руб. 4 
6 

 (10 – 4) 
- - 

Валовая прибыль по договору, млн. руб. 
0,8 

 (4 – 3,2) 

2  

(10 – 8) 
- 2 

Валовая прибыль за отчетный период, млн. руб. 0,8 
1,2 

 (2 – 0,8) 
- 2 

 В международном учете будут сделаны проводки, представленные в таблице 4. 
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Таблица 4 

Журнал хозяйственных операций в международном учете (млн. руб.) 

Наименование операции / счета 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Отражены затраты по договору строительства: 

Дт Счет договора 3,2 4,8 - 

Кт Материалы, зарплата и прочие затраты 3,2 4,8 - 

2. Признана выручка по договору строительного подряда: 

Дт Счет договора 4 6 - 

Кт Выручка 4 6 - 

3. Признаны расходы по договору строительного подряда: 

Дт Себестоимость выполненных работ 3,2 4,8 - 

Кт Счет договора 3,2 4,8 - 

4. Поступили денежные средства: 

Дт Денежные средства на счете 2 3 5 

Кт Счет договора 2 3 5 

    

Для сравнения представим отчет о финансовых результатах по методу завершенного контракта (табл. 5). 

Таблица 5 

Отчет о финансовых результатах по методу полного завершения 

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 Итого 

Признанная выручка по договору, млн. руб. - - 10 10 

Выручка за отчетный период, млн. руб. - - 10 10 

Незавершенное строительство, млн. руб. 3,2 4,8 - 8 

Себестоимость за отчетный период, млн. руб. - - 8 8 

Валовая прибыль по договору, млн. руб. - - 2 2 

Валовая прибыль за отчетный период, млн. руб. - - 2 2 
 

Как мы видим из рассмотренного примера 1, выбор того или иного метода, приводит к разному отраже-

нию бухгалтерской информации в отчетности организации. И какой именно вариант учета выбрать, и как 

показать финансовое состояние предприятия в целом, является профессиональным суждением бухгалтера, 

который должен вести бухгалтерский учет хозяйственных операций в рамках нормативных документов и 

одновременно решить задачи, поставленные собственником компании (а именно показать состояние пред-

приятия в нужном свете).  

С нашей точки зрения, креативный учет – это полезный инструмент, позволяющий сделать выбор из 

большого числа альтернатив, которые предлагает законодательство государства и международные стандарты 

финансовой отчетности, для обеспечения возможности формирования отчетности с учетом интересов управ-

ленческого персонала организации. 

Кроме того, применение креативного учета дает Также есть возможность переводить внедрять юриди-

ческие, экономические и финансовые инновации в бухгалтерский учет в вопросах, которые не могут быть 

решены нормативными документами по бухгалтерскому учету. , что в свою очередь приводит к формирова-

нию креативных финансовых отчетов и результатов с субъективным содержанием. 
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Одним из ключевых вопросов региональной экономики является обеспечение высокого уровня и качества 

жизни населения в отдельном регионе. Достижение данной цели осуществляется путем повышения уровня эко-

номического развития посредством привлечения инвестиционных ресурсов и иностранных инвестиций.  

Заинтересованность регионов в активизации инвестиционной деятельности постоянно возрастает. Для 

повышения инвестиционной активности предпринимаются различные действия, способствующие формиро-

ванию благополучного инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности региона в целом [2]. 

Инвестиционная привлекательность российских регионов росла в период 2000-2013 гг. Однако в связи с 

введением западных санкций, снижением мировых цен на нефть, резкой девальвации национальной валюты, 

политические и экономические институты России проявили свою недостаточную гибкость. Данные тенден-

ции привели к ухудшению инвестиционного климата. Россия столкнулась с дефицитом прямых иностранных 

инвестиций, объем оттока капитала превысил объем зарубежных инвестиций. 

Рассмотрим основные направления улучшения инвестиционной привлекательности Ставропольского 

края. Экономика региона в значительной степени диверсифицирована. Это повышает ее устойчивость, что 

подкрепляется ресурсной базой. Современные приоритеты в развитии региональной экономики переходят от 

промышленно-сырьевых к промышленно-инновационным, транспортным, туристско-рекреационным и ку-

рортно-оздоровительным. 

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную привлекательность Ставропольского края, 

являются [1]:  

- выгодное географическое положение;  

- наличие уникальных комплексных рекреационных ресурсов;  

- благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса;  

- значительный ресурсно-сырьевой потенциал, обеспечивающий прибыльный и эффективный бизнес в 

сфере производства товаров ежедневного и регулярного спроса;  

- развитые транспортные коммуникации, производственная инфраструктура,  

- наличие развитой сети коммуникаций;  

- наличие законодательства Ставропольского края, предусматривающего льготный налоговый режим и 

иные преференции для инвесторов;  

- наличие комплекса мер государственной поддержки инвестиционной деятельности,  

- высококвалифицированные трудовые ресурсы.  

Ставропольский край сотрудничает с 95 странами мира. В числе потенциальных «источников» инвести-

ционных ресурсов для приоритетных отраслей Ставропольского края: Азербайджан, Израиль, Италия, Китай, 

Белоруссия, Индия, Турция и др.  

Привлечение инвестиций в экономику Ставропольского края требует формирования его благоприятного 

инвестиционного климата, стимулирующего деловую активность субъектов инвестиционной деятельности и 

обеспечивающего беспрепятственную реализацию ими инвестиционных вложений в экономику Ставрополь-

ского края.  

Инвестиционный потенциал Ставропольского края – это совокупность имеющихся в Ставропольском 

крае факторов производства и областей привлечения капитала, включающих такие отрасли, как ресурсно-

сырьевая, производственная, потребительская, инфраструктурная, инновационная, трудовая и финансовая. 

Формирование и развитие инвестиционного потенциала Ставропольского края предполагает, что инвестиции 

– это долгосрочные вложения не только в основные производственные фонды, но и в человеческий потенци-

ал, финансовые и нематериальные активы и природно-ресурсный потенциал. 

Анализ инвестиционного климата Ставропольского края показал, что сильными сторонами инвестици-

онной привлекательности являются:  

- выгодное транспортно-географическое положение Ставропольского края и наличие значительного 

природно-ресурсного потенциала;  

- наличие благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса Ставропольского края;  

- наличие развитой транспортной инфраструктуры и наличие железнодорожных и автомобильных до-

рог федерального значения на территории Ставропольского края;  

- наличие квалифицированных трудовых ресурсов, избыточность трудовых ресурсов на территории 

Ставропольского края;  
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- наличие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Мине-

ральных Вод;  

- наличие уникальных комплексных рекреационных ресурсов на территории Ставропольского края;  

- наличие правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность (гарантии прав инвесторов, 

льготный налоговый режим для инвесторов) на территории Ставропольского края;  

- устойчивый поток иностранных инвестиций в экономику Ставропольского края и увеличение инве-

стиций в основной капитал, как результат реализации активной инвестиционной политики по минимизации 

инвестиционных рисков;  

- регулярное проведение международных универсальных и тематических выставок, ярмарок, форумов, 

конференций и т.п. на территории Ставропольского края. 

Однако следует выделить и слабые стороны инвестиционной привлекательности Ставропольского края, 

в числе которых:  

-  высокая подверженность влиянию изменений вносимых в законодательства Российской Федерации и 

законодательство Ставропольского края;  

-  сложность прохождения административных процедур при получении разрешительной документации;  

-  более высокая инвестиционная привлекательность для иностранных инвесторов обрабатывающей 

промышленности по сравнению с наукоемкими отраслями экономики Ставропольского края;  

-  высокие риски при реализации проектов по производству инновационной продукции на территории 

Ставропольского края;  

Таким образом, на основе анализа инвестиционного климата определены приоритеты в сфере развития 

инвестиционного потенциала Ставропольского края:  

-  модернизация и технологическое перевооружение обрабатывающих предприятий, внедрение энерго-

сберегающих и ресурсосберегающих технологий;  

- создание агропромышленных комплексов, производство и глубокая переработка агропромышленной 

продукции с созданием продукции высокой добавленной стоимости;  

- рациональное природопользование, утилизация, переработка биологических, бытовых, промышлен-

ных отходов, в том числе вторичных отходов, и производство полезных продуктов на их основе;  

- строительство и развитие торговых, транспортных, агропромышленных, а также терминально-

складских логистических центров;  

- строительство новой санаторно-курортной инфраструктуры, реконструкция и модернизация действу-

ющей;  

- производство продукции на основе гидроминеральных лечебных ресурсов Ставропольского края;  

- развитие международного и межрегионального транспортного сообщения;  

С целью развития инвестиционного потенциала Ставропольского края и улучшения экономических по-

казателей экономики региона необходима реализация следующих мер:  

1) совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность в 

Ставропольском крае;  

2) регулярное проведение мониторинга оценки кредитного рейтинга Ставропольского края с привлече-

нием независимых экспертов; проведение международных инвестиционных форумов (конференции, деловых 

встреч);  

3) формирование и расширение информационных ресурсов в сфере инвестиционной политики; о 

4) оценка ресурсного потенциала Ставропольского края для развития инвестиционной деятельности в 

Ставропольском крае;  

5) организация взаимодействия с кредитными организациями с целью согласования и совершенствова-

ния возможных схем финансирования инвестиционных проектов на территории Ставропольского края;  

6) реализация проектов с применением современных финансово- хозяйственных инструментов и меха-

низмов. 

Все это будет способствовать успешной реализации инвестиционных проектов в сфере промышленно-

сти, сельского хозяйства, а также санаторно-курортного и туристского комплекса. 

 

Литература 
1. Верхотурова А.Г., Хохлова Е.В. К вопросу об инвестиционной привлекательности Ставропольского края // Уни-

верситетская наука – региону. Материалы III-й ежегодной научно-практической конференции Северо-Кавказского феде-

рального университета. – Ставрополь: ИИЦ «Фабула», 2015.– 324 с.  

2. Формирование инвестиционной привлекательности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://investers.ru/ 

investitsionnie-proekti-ot-modelirovaniya-do-realizatsii 

 

 

  



216 

 

Социально-экологические инновации в муниципальном управлении 
 

Мурзин А.Д.  

к.э.н., доцент 

Южный федеральный университет 

admurzin@yandex.ru  

Мурзина С.М. 

к.п.н., старший преподаватель 

Донской государственный технический университет 

merciana@inbox.ru 

 

Усиление процессов глобализации и урбанизации, развитие внутренней миграции и межрегиональных 

рыночных отношений влекут за собой трансформацию роли государственной и муниципальной власти,  

а также опасности сверхинтенсивной и бесконтрольной эксплуатации природных и человеческих ресурсов на 

территории государства [1]. Федеральная власть уже сейчас не способна в полной мере контролировать со-

циальные и экологические последствия экономического развития [7]. 

Муниципальные образования выступают в современных условиях первичным звеном территориальной 

структуры экономики, именно здесь формируется природно-ресурсный, производственно-технический и че-

ловеческий потенциал государства. Поэтому динамика социально-экономических процессов в стране в зна-

чительной степени определяется эффективностью функционирования социально-экологической среды му-

ниципальных образований [2]. 

Задачи поиска направлений оптимизации вариантов и повышения эффективности развития территори-

ально-экономических структур в условиях коренной перестройки экономической системы государства тре-

буют применения инновационных подходов в муниципальном управлении. Некоторый положительный опыт 

реализации инновационных векторов управления развитием муниципальных структур [2, 7] дает основания 

расширять и транслировать имеющиеся достижения в различные области муниципального менеджмента, 

особенно характеризующиеся остротой и актуальностью, к которым относиться широкий спектр социально-

экологических вопросов. 

Область социально-экологических инноваций объединяет задачи формирования идеи, стратегии и кон-

цепции, способствующих решению социально-экологических и социально-экономических проблем [6]. Пол-

ноценная реализация социально-экологических инноваций способствует ускорению системных преобразова-

ний, позволяющих менять восприятие и поведение человека, модернизировать институты и их взаимосвязи, 

усиливать положительную динамику реформирования муниципального управления. 

Инициация социально-экологических инноваций может осуществляться на уровне любого субъекта со-

циально-экономических отношений: отдельного индивидуума, социальной группы, организации коммерче-

ского или общественного сектора, отрасли экономики, органов государственной и муниципальной власти. 

Современный город представляет собой чрезвычайно сложный феномен формирования условий жизне-

деятельности человека, включающий жилую, социальную, культурно-бытовую, торговую, промышленную 

инфраструктуру, объекты образования, здравоохранения, администрации, теплоэнергетики и другие инже-

нерно-технические комплексы [4]. Высокая концентрация материальных, энергетических и человеческих 

ресурсов на ограниченной территории формирует значительный потенциал социально-экологических опас-

ностей и техногенных угроз, поэтому требует грамотного управления [4]. 

Поскольку все сферы городской инфраструктуры так или иначе направлены на обеспечение социальных 

потребностей, то и область инноваций в общественном секторе может проявляться в широком круге вопро-

сов и реализовываться не только на уровне администрации, но и на основе механизма государственно-

частного партнерства [5]. 

Ключевым вопросом муниципального управления в данной связи выступает сочетание преемственности 

и инноваций, т.е. развитие имеющегося инновационного потенциала, заложенного в существующей город-

ской среде. Эффективность управления городом в этом случае заключается в решении двух взаимосвязанных 

задач: 1) ограничения стихийных изменений и 2) создание единого инновационного вектора развития. Стра-

тегия решения данных задач на современном этапе развития информационно-управленческих технологий 

формируется в ключе понятий «умного города». 

Концепция «умного города» предполагает объединение разрозненных факторов городского развития в 

единую систему формирования и обеспечения современных стандартов качества жизни за счет применения 

инновационных технологий, направленных на экономичное и рациональное использование городских ресур-

сов [2]. Данная концепция отводит ведущую роль в развитии глобальным интеллектуальным системам 

управления (цифровая демократия, электронный город), информационно-телекоммуникационным техноло-

гиям (электронные услуги, информационные порталы), а также социально-экологическим инновациям, по-

вышающим конкурентоспособность городской среды и возможность противостояния различного рода вызо-

вам и угрозам со стороны криминальных, экологических и техногенных факторов. 

Среди целевых критериев реализации концепции «умного города» можно выделить следующие: гуман-

ность, удобство и комфорт, безопасность, упорядоченность, рациональность, технологичность, сбалансиро-



217 

 

ванность, ответственность, корпоративность и информированность [3]. При этом ведущая роль отводиться 

критерию гуманности, определяющему удовлетворенность населения качеством жизни в городской среде. 

Наиболее рациональным подходом к реализации «умного города» признается его создание «с нуля», что 

позволило бы планировать городское пространство и формировать городские территории без учета истори-

ческих ограничений. Так с 1991 г. развивается ведущий российский научно-инновационный центр – науко-

град «Сколково». 

Однако формирование инновационной стратегии развития современного города возможно далеко не 

всегда. Существующие российские города, многие из которых имеют богатую историю, насчитывающую не 

одно столетие, вынуждены формировать в каждом случае собственную, уникальную инновационную страте-

гию, учитывающую исходные условия градостроительного плана и транспортной, энергетической и соци-

альной инфраструктуры. Трансформация городской среды в «умный город» должна предусматриваться в 

стратегии развития. Уже многие российские города поставили такую задачу: Москва, Ростов-на-Дону, Крас-

нодар, Ставрополь, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Новосибирск и др. 

Практическим выражением социально-экологических инноваций городского развития должны стать 

технологии, обеспечивающие сбалансированное функционирование социальной, экологической и экономи-

ческой составляющей городской системы, направленное на достижение устойчивого развития за счет синер-

гетического эффекта. 

В научной литературе для описания социально-экологических инноваций используются различные тер-

мины: экоинновации (ecoinnovations), «чистые» технологии (cleantech), «зеленые» технологии (green technol-

ogies) и др. [6] Это достаточно широкий спектр нововведений, характеризующихся общи признаком форми-

рования единого положительного эффекта в отношении общества, природы и хозяйствования. К ним отно-

сятся технологии энергоэффективности, переработки отходов, возобновляемой энергетики, экологического 

строительства, «зеленого» транспорта, рециклинг материалов, экодевелопмента, природосберегающего ма-

шиностроения, экологизации продукции и услуг. 

Следует отметить, что практика разработки и внедрения социально-экологических инноваций в город-

ской среде встречает целый комплекс препятствий и противодействий, среди которых можно отметить: 

1) экономические барьеры, включающие диспропорции издержек производства и прибыли, высокую 

фондоемкость природоохранных мероприятий и стоимость модернизации традиционного производства; 

2) правовые барьеры, включающие слабость и фрагментарность нормативной базы, регулирующей 

сферу экоинноваций; 

3) научно-методические барьеры, включающие недостаточное изучение и обоснование основ экоинно-

ваций в городском управлении и развитии, отсутствие методологической базы внедрения социально-

экологических инноваций в муниципальном менеджменте; 

4) инвестиционные барьеры, включающие высокий уровень риска и низкой доходности капиталовло-

жений в инновационные сферы города; 

5) рыночные барьеры, включающие низкий уровень спроса на разработку механизмов социально-

экологических инноваций со стороны государственного сектора и общественных организаций. 

Изложенные препятствия к разработке и внедрению социально-экологических инноваций в значитель-

ной степени связаны между собой, поэтому решения данной задачи должны носить комплексный характер. 

По нашему мнению, наибольшим потенциалом внедрения в практику муниципального управления об-

ладают следующие направления социально-экологических инноваций: 

1. Технологические инновации защиты окружающей среды и поддержания комфортных условий жизне-

деятельности населения, включая очистки воздушных, водных и земельных ресурсов; нейтрализации отри-

цательного воздействия загрязнителей; безопасной утилизации бытовых и производственных отходов; мони-

торинга состояния окружающей среды и экологических процессов; энерго- и ресурсосбережения в комму-

нальном хозяйстве; шумового, теплового и светового контроля. 

2. Организационные инновации в социально-экологической сфере города, предполагающие реализацию 

организационных мер предотвращения загрязнения окружающей природно-антропогенной среды жизнедея-

тельности человека; внедрение системы социально-экологического аудита; формирование системы обще-

ственного контроля промышленных объектов на всей цепочке производственного процесса; планирование 

потребностей в воде, энергии, мощностях утилизации отходов. 

3. Продуктовые инновации в пищевой промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве и сфере 

услуг, направленные на строительство экоэффективных зданий, «зеленых» транспортных объектов, экобез-

опасной инфраструктуры утилизации отходов и сточных вод, внедрение специализированных финансовых 

продуктов, технологий экологического консалтинга и проектирования. 

4. Социально-управленческие инновации, пропагандирующие использование альтернативных источни-

ков энергии и топлива, воспитание новых способов и привычек потребления среди населения, экоэффектив-

ных методов производства среди хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, ориентация стратегии муниципального управления на социально-экологические инно-

вации обусловлена требованиями конкурентоспособности и устойчивого развития. Инновационные приори-

теты социально-экологических программ способствуют экологической безопасности и повышению социаль-

но-экономического потенциала современного города. 
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В быстроменяющихся условиях современной экономики способность обеспечить безопасность страны 

от воздействия внутренних и внешних угроз определяет уровень ее конкурентоспособности и динамику со-

циально - экономического развития. В последнее время, экономические процессы внутри каждой страны 

связанны с глобальными явлениями, среди которых числятся финансовые и экономические кризисы. Рас-

сматривая данную тенденцию со стороны и позиции национальной экономики, можно сделать вывод, что 

вопросы национальной экономической безопасности регионов России крайне важны [1]. 

Экономическая безопасность определенных регионов имеет свою специфическую особенность.  

В первую очередь, это связано в связи с различными уникальными особенностями, а именно: географиче-

ским положением, климатом, степенью обеспеченности природными ресурсами, численностью населения, 

развитостью инфраструктуры и прочее [3]. 

Достижение высокого уровня безопасности отдельных регионов, способно предотвратить системный 

экономический кризис всей страны, ведь зачастую проблемы одного региона, вызывают проблемы других 

регионов и так далее. На данный момент, государственные органы России приняли целый ряд нормативно-

правовых актов по вопросам безопасности экономики регионов страны, однако их реализация пока не при-

несла ожидаемых результатов на практике, несмотря на то, что теоретические меры были разработаны. Су-

ществующие методы по урегулирования экономических рисков для экономики регионов России необходимо 

модернизировать, чтобы подтянуть их под современные условия динамичного глобального мира. 

Актуальностью выбранного направления исследования выступает различие между экономической без-

опасностью различных регионов России. Мы становимся свидетелями того, когда один экономический реги-

он намного превышает по уровню остальные географические единицы. 

Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности – это гарантия независимости 

страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, включая реальный и фиктивный 

сектор экономики [2]. Мы придерживаемся мнения большинства экспертов, что экономическая безопасность 

представляет собой совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, ста-

бильность, устойчивость и поступательность ее развития. Экономическая безопасность, как правило, рас-

сматривается, как ключевая необходимость для достижения высокого уровня жизни внутри страны, ее ста-

бильности экономических регионов, и как ключевой инструмент для улучшения всей экономической конъ-

юнктуры, включая макроэкономические показатели. 

Таким образом, экономическая безопасность региона – это спланированный комплекс мер и действий, 

которые направлены на устойчивое и постоянное развитие экономических регионов страны от внутренних и 

внешних факторов угроз [3, 4].  

По нашему мнению, в комплексе мер, формирующих систему экономической безопасности региона, 

решающее значение должно принадлежать упреждению зарождающихся угроз. 

Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться, прежде всего, эффективностью самой 

экономики, то есть, наряду с защитными мерами, осуществляемыми государством, она должна защищать 

сама себя на основе высокой производительности труда, качества продукции и т. д. 

Обеспечение экономической безопасности, как страны, так и региона не является прерогативой какого-

либо одного государственного ведомства, службы. Она должна поддерживаться всей системой государ-

ственных органов, всеми звеньями и структурами экономики. 
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Кроме того, стоит понимать, что в связи с современными условиями развития рыночной экономики, 

важную роль в экономической безопасности регионов России играет корпоративный сектор. Как правило, 

именно он выступает важным субъектом в формирование безопасности экономики страны и отдельных ре-

гионов, или наоборот, становится его основной внутренней угрозой. Последнее вполне реальная картина в 

нашей современной модели экономики, из-за устоявшихся региональных конфликтов между некоторыми 

крупными бизнес-группами и муниципальной властью.  

Опираясь на данные проведенных исследования, угрозы экономической безопасности регионов можно 

разделить на две группы: 

1. Внутренние угрозы по отношению к региону. 

2. Внешние угрозы по отношению к региону. 

Внутренние угрозы экономической безопасности региона обусловлены столкновением частных интере-

сов субъектов региональной системы, что нарушает локальное социально-экономическое равновесие и вы-

зывает обострение ситуации, выражающееся в стагнации воспроизводственных процессов, усилении соци-

альной напряжённости и имущественного расслоения населения. Кроме того, причиной внутренних угроз 

может быть частный сектор бизнеса [5]. Про пример выше, где могут быть разногласия муниципальной вла-

сти с бизнес-интересами – это один из немногих случаев, когда возникает внутренняя угроза для экономиче-

ской безопасности регионов. Особенно внимание стоит уделять тем регионам, которые держатся практиче-

ски на одном секторе экономики или даже целой корпорации. 

Если речь вести о внешних угрозах для экономической безопасности регионов, то здесь влияние будет 

идти совсем с другой стороны. К примеру, если вести речь о внутренних угрозах, то основными их причина-

ми будут взаимоотношения экономических или других субъектов в рамках микроэкономики. Если же мы 

приведем примеры внешних угроз для экономической безопасности регионов, то здесь, ключевую роль, бу-

дет играть макроэкономика и весь глобальный рынок. 

В связи с интеграциями экономических связей, и в связи с ростом сектора фиктивного капитала, все боль-

шую роль для экономической безопасности регионов и в целом страны, занимают финансовые рынки и их хао-

тичная динамичность. Примером может послужить 2008 год, когда в сентябре, из-за финансового кризиса, кото-

рый возник в США по вине ипотечных деривативов, стал причиной опасного уровня ситуации в экономики от-

дельных регионов России. Львиную долю сложностей получили и те регионы, которые ориентированы на добы-

вающей промышленности, по сколько те, зависят от мировых цен на товарно-сырьевые инструменты [6]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что для повышения эффективности государственного 

управления в области поддержки экономической безопасности регионов страны необходимо реализовать 

задачи по следующим направлениям: 

1. Поддержку экономической независимости страны и ее стабильности. 

2. Соблюдение действия для сбалансирования экономической системы. 

3. Повышение уровня эффективности функционирования домашних хозяйств. 

4. Повышение уровня саморазвития отдельных экономических регионов страны. 

5. Реализацию курса по внедрению большего количества инноваций внутри регионов России. 

6. Дифференциацию производства товаров и услуг внутри регионов. 

7. Обеспечение региона уровнем высокой конкурентоспособности на мировом рынке, что, в свою оче-

редь, улучшит платежный баланс России. 

Таким образом, экономическая безопасность региона - это совокупность текущего состояния условий и 

факторов, характеризующих стабильность, устойчивость развития экономической территории, определен-

ную независимость и взаимодействие с экономикой страны. 

Обеспечение экономической безопасности должно принадлежать к числу важнейших национальных 

приоритетов. Учитывая это, государству стоит ставить высокие задачи и цели по реализации комплексных 

мер для улучшения экономической безопасности отдельных регионов России. 
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Развитие экономики современного государства в основном базируется на высокотехнологичных отраслях, 

которые являются двигателем национальных, государственных и мировых экономик. Наука и технологии прони-

кают в процессы производства, их практическое применение стало одним из главных конкурентных преиму-

ществ. Особенно это стало актуально в эпоху глобализации, поскольку скорость внедрения новшества стало важ-

нейшим фактором получения первенства в развитии как станы в целом, так и предприятий, в частности.  

Основными движущими силами экономического развития России стали высокотехнологичные отрасли. 

В связи с этим на федеральном уровне принимаются государственные программы, направленные на стиму-

лирование инновационной деятельности и привлечение инвестиций для инноваций, устанавливая тем самым 

целевые приоритеты или комплексные, межфункциональные задачи, выполнение которых критически важно 

для совершенствования параметров высокотехнологичного бизнеса, что определяет процесс таргетирования. 

Таргетирование представляет собой выбор экономических «точек роста», на которые необходимо воз-

действовать, чтобы достичь определенных результатов, связанных с созданием и распространением на рынке 

новых или же усовершенствованных продуктов и услуг, внедрением в практику новых либо усовершенство-

ванных производственных процессов [4].  

Основными направлениями таргетирования в высокотехнологичных отраслях экономики России явля-

ются следующие (таблица 1) [1, 3].  

Таблица 1 

 Основные направления таргетирования, в соответствии с проектом  

«Национальная технологическая инициатива» 

«Точка роста» 
Государственные про-

граммы 
Дорожные карты Проектный офис 

EnergyNet(распределенная 

энергетика от personal power 

до smart grid, smart city) 

Концепция «Интеллек-

туальная энергетиче-

ская система России»; 

«Энергоэффективность 

и развитие энергетики» 

 

«Дорожная карта» одоб-

рена 28.09.2016 г. Прези-

диумом Совета при Пре-

зиденте Российской Фе-

дерации по модерниза-

ции экономики и инно-

вационному развитию 

России. 

Министерство образова-

ния и науки РФ, Мини-

стерство промышленно-

сти и торговли РФ, Ми-

нистерство экономиче-

ского развития РФ, Ми-

нистерство труда и соци-

альной защиты РФ 

FoodNet (системы персональ-

ного производства и доставки 

еды и воды) 

- Ведется разработка 

концепции «дорожной 

карты» 

- 

HealthNet (персональная ме-

дицина) 

«Развитие фармацевти-

ческой и медицинской 

промышленности на 

2013-2020 годы» 

 

«Дорожная карта» 

«Хелснет» НТИ одобрена 

решением президиума 

Совета при Президенте 

РФ по модернизации 

экономики и инноваци-

онному развитию России 

Министерство здраво-

охранения Российской 

Федерации 

AeroNet (распределенные 

системы беспилотных лета-

тельных аппаратов) 

 

«Развитие авиационной 

промышленности на 

2013-2025 годы» 

 

 

«Дорожная карта» одоб-

рена Президиумом Сове-

та при Президенте РФ по 

модернизации экономики 

и инновационному раз-

витию России. 

Министерство промыш-

ленности и торговли 

Российской Федерации, 

Министерство транспор-

та Российской Федерации 

AutoNet (распределенная сеть 

управления автотранспортом 

без водителя) 

 

«Развитие транспорт-

ной системы» 

 

«Дорожная карта» одобре-

на Президиумом Совета 

при Президенте РФ по 

модернизации и инноваци-

онному развитию России. 

Министерство промыш-

ленности и торговли 

Российской Федерации 

FinNet (децентрализованные 

финансовые системы и ва-

люты) 

«Управление государ-

ственными финансами 

и регулирование фи-

нансовых рынков» 

Ведется разработка 

концепции «дорожной 

карты» 

- 
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NeuroNet (распределенные 

искусственные компоненты 

сознания и психики) 

 

- «Дорожная карта» одоб-

рена Президиумом Сове-

та при Президенте Рос-

сийской Федерации по 

модернизации экономики 

и инновационному раз-

витию России. 

Министерство образова-

ния и науки Российской 

Федерации 

TechNet(технологическая 

поддержка развития высоко-

технологичных отраслей 

промышленности за счет 

формирования цифровых 

технологий) 

«Развитие наук и тех-

нологий»; 

«Информационное 

общество (2011 – 2020 

годы)» 

 

«Дорожная карта» 

одобрена Президиумом 

Совета при Президенте 

Российской Федерации 

по модернизации эко-

номики.  

Министерство промыш-

ленности и торговли 

Российской Федерации 

Рассмотрим подробнее направление TechNet («Технет»), которое посвящено развитию и применению 

передовых производственных технологий (Advanced Manufacturing Technologies) [2]. К ним относятся: 

 цифровое проектирование и моделирование как совокупность технологий компьютерного проектирова-

ния математического моделирования, компьютерного и суперкомпьютерного инжиниринга и оптимизации; 

 новые материалы, в том числе передовые сплавы (суперсплавы), передовые композиционные и кера-

мические материалы, металлопорошки; 

 аддитивные технологии, включая 3D-принтеры, способы работ с исходными материалами, разработ-

ка и эксплуатация расходных материалов по 3D-печати; 

 внедрение «умных» сенсоров и инструментов управления (контроллеров) в производственное обору-

дование; 

 технологии робототехники, промышленные роботы; 

 Big Data; 

 производство современного офисного оборудования и вычислительной техники. 

В рамках направления TechNet отметим государственную программу «Информационное общество 

(2011 – 2020 годы)», одной из задач которой является сокращение «цифрового неравенства» субъектов Рос-

сийской Федерации до пределов, предупреждающих изолированность отдельных граждан и социальных 

групп. Для достижения данной задачи, необходима современная информационная и телекоммуникационная 

инфраструктура на всей территории РФ, которая будет создана в ходе реализации подпрограммы «Информа-

ционная среда» программы. Целями программы «Информационное общество» является: ускорение роста 

рынка информационно-коммуникационных технологий, а также его сохранение; превращение информаци-

онно-коммуникационных технологий в одну из ведущих отраслей экономики с долей в ВВП более 10 %; 

превышение объемов экспорта информационных технологий над объемом импорта. 

На сегодняшний день среди многочисленных отраслей, на развитие которых ориентированы TechNet и 

государственная программа «Информационное общество», можно выделить высокотехнологичный вид эко-

номической деятельности «Производство офисного оборудования и вычислительной техники», динамика 

основных показателей инновационной деятельности предприятий которого представлена в таблице 2 [5].  

Таблица 2 

Динамика основных показателей в высокотехнологичной отрасли «Производство офисного оборудования и 

вычислительной техники» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднегодо-

вой абсолют-

ный прирост 

Среднего-

довой темп 

роста,% 

Среднегодо-

вой темп 

прироста,% 

Число инновационно-

активных организаций, ед. 
7 11 12 0,25 102,2 2,2 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших инноваци-

онную деятельность,% 

14,6 25 27 -0,125 99,6 -0,46 

Объём инновационных това-

ров, млн. руб. 
834,34 4042,6 6355,73 1304,79 153,78 53,78 

Объём экспорта инновацион-

ных товаров, млн. руб. 
2,19 39,41 1366,53 333,253 252,67 152,67 

Затраты на инновации органи-

заций, млн. руб. 
440,97 828,39 1511,94 189,496 119 19 

Разработанные передовые 

технологии, ед. 
9 18 5 -1,5 82,1 -17,89 

Как показал анализ, число инновационно-активных организаций в общем числе обследованных органи-

заций в период с 2011 по 2015 гг. имел в среднем положительную тенденцию, несмотря на резкий спад в 

2013 г. В среднем ежегодный показатель возрастал на 2,2% и достиг в 2015 году 12 организаций, что соста-

вило 27% от общего числа обследованных организаций. 
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Информация о динамике затрат на технологические, маркетинговые и организационные инновации ор-

ганизаций, работающих в высокотехнологичной отрасли за последние 5 лет представлена на рис. 

 
Рис. Динамика затрат на инновации в высокотехнологичной отрасли 

 

 Таким образом, государство ориентировано на инновационное развитие России, о чём свидетельствуют 

множественные государственные программы и проекты, и разрабатываемые направления таргетирования, 

ориентированные на поддержку высокотехнологичных отраслей экономики России.  

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова. 
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Труд является самой важной качественной характеристикой любого производственного процесса. От 

того, насколько качественным является труд зависит и качество производства, деятельность организации в 

целом и безусловно её конкурентоспособность.В любой организации необходимо контролировать меру тру-

да, осуществляется это через систему оплаты труда. 

Оплата труда – это своего рода цена труда, количество материальных благ, которые необходимо предо-

ставить работнику за выполненные им задачи. Заработная плата работника напрямую зависит от эффектив-

ности его труда [1]. 

Организация оплаты труда представляет собой процесс, при котором разрабатывается система оплаты 

труда, соответствующая целям и возможностям организации. Проблемы организации системы расчётов с 

персоналом по оплате труда достаточно актуальны в деятельности любой организации, поэтому необходимо 

правильно вести учёт оплаты труда.  

На величину заработной платы влияют множество факторов: 

 сложность выполненной работы; 

 уровень квалификации работника; 

 условия труда, при которых работник трудится; 

 спрос на рынке труда; 

 расположение организации. 

Различают несколько функций оплаты труда, которые представлены на рис. 
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Рис. Функции оплаты труда 

 

Рассматривая рисунок 1, можно сказать, что оплата труда имеет четыре основные функции: 

 воспроизводственная функция способствует обеспечению работника, а также его семьи всеми необ-

ходимыми для жизни благами и ресурсами; 

 стимулирующая функция заключается в повышении уровня интереса работника в улучшении ре-

зультатов своего труда; 

 учётная функция позволяет определять меру участия труда в процессе определения цены на продукт, 

который производится данным работником; 

 социальная функция позволяет выплачивать именно такое количество денежных средств, которое 

способно обеспечить человеку достаточный уровень жизни [3]. 

Учёт труда и расчёты по его оплате являются самым трудоёмким процессом бухгалтерской работы из-за 

того, что существует достаточно большое количество применяемых форм и систем оплаты труда [1]. 

Учёт труда содержит следующие задачи: постоянный и своевременный учёт личного состава работни-

ков; вести полный и правильный учёт труда каждого отдельного работника; правильное распределение и 

начисление оплаты труда; контроль за использование трудовых ресурсов, оплаты труда и фонда потребите-

лей; расчёт с органами социального страхования и обеспечения, пенсионным фондом. 

Организация вправе самостоятельно устанавливать размеры заработной платы своих сотрудников,  

в этом есть как преимущества, так и недостатки. Преимущества заключаются в том, что на лучшие условия 

труда и высокую заработную плату будет больший спрос рабочей силы. Недостатки в том, что при непра-

вильно оценке труда, организация сможет потерпеть убытки. 

Проблема разработки системы оплаты труда многогранна и сложна. Заработная плата является основ-

ным и главным элементом стимулирования работника, однако, заработная плата включается в себестоимость 

продукции, что заставляет сдерживать рост заработной платы. 

Необходимым условием для правильного распределения заработной платы труда является хорошо раз-

работанный бухгалтерский учёт. В настоящее время в нашей стране существует огромное количество нере-

шенных вопросов и противоречий в сфере оплаты труда. Время диктует необходимость создания такой си-

стемы оплаты, которая смогла бы сформировать мощные стимулы развития труда и производства. 

При решении проблемы доведения минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума, 

возможно снятие проблемы социальной напряженности, что является так же достаточно большой проблемой 

в нашей стране.  

Расчеты с персоналом по оплате труда – достаточно сложная операция. Для работы на данном участке 

необходимы высокая точность, аккуратность, максимум внимания и, безусловно, своевременное выполнение 

всех расчетных операций.  

Особое внимание при учёте оплаты труда уделяется доплате за работу в сверхурочное время, то есть 

время после окончания смены (проделанная работа оформляется выпиской наряда и фиксируется в табеле 

учёта использования рабочего времени) , а также за работу в ночное время суток и в праздничные дни. 

Более того, данная область бухгалтерского учета предъявляет большого требования к знанию действу-

ющего законодательства, который постоянно изменяется. В настоящее время вступил в силу закон о внедре-

нии профессиональных стандартов, что несомненно повлияет на учёт оплаты труда [3]. 

Профессиональные стандарты представляют собой нормативно-правовые акты, которые принимает 

Министерство труда. Они определяют квалификационные требования, а именно к опыту, знаниям и умениям 

сотрудников, которые работают в определённой организации и выполняют определённые функции. Цель 

разработки профстандартов заключается в том, чтобы определить реальные требования на рынке труда и 

помочь образовательным учреждениям подготовить востребованных специалистов. Согласно нормативно-

правовым актам, различают несколько уровней квалификаций, необходимых для определённого вида рабо-

ты. Например, младший менеджер и ассистент менеджера могут иметь 4 уровень квалификации, что означа-

ет наличие среднего профобразования [2].  

Менеджер по развитию должен иметь 5 уровень квалификации, что предполагает наличие среднего 

профобразования и опыта работы в должности младшего менеджера или ассистента от 1 года. 

Функции оплаты труда 

Воспроизводственная Стимулирующая 

Учётная Социальная 
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Старший менеджер и ведущий менеджер должны иметь 6 уровень квалификации, т.е. требуется высшее 

образования в степени бакалавр и стаж работы менеджера продукта от 3 лет. 

Руководитель отдела и директор продаж должны уже иметь 7 уровень квалификации, что предполагает 

наличие высшего образования (магистратура или специалитет) и опыт работы в должности старшего мене-

джера от 5 лет. 

Опираясь на профессиональные стандарты менеджера, которые сами по себе достаточно сложны для 

понимания, так как в ступили в силу только с 2016 года, необходимо учитывать уровни квалификации ра-

ботников, для определения размера оплаты его труда. Это достаточно сложная и многогранная работа, кото-

рая так же является проблемой при правильном учёте оплаты труда персонала.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что учёт оплаты труда представляет собой достаточно сложную 

систему, которая требует наличия определённых знаний и умений, соответствия требованиям профессио-

нальных стандартов.  
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Стратегии рационального использования ресурсов региона основаны на уровне их уникальности и уровне 

эффективности интеграционных процессов использования ресурсов. Общим признаком всех стратегий в настоя-

щее время является ресурсосбережение. Наиболее эффективное использование с позиции обеспечения конкурен-

тоспособности региона при этом обеспечивает группа стратегий формирования уникального регионального про-

дукта, однако данные стратегии требуют больших инвестиций. Стратегии использования редких и ограниченных 

ресурсов в свою очередь основаны на распределении их использования во времени, позволяющего осуществить 

их восстановление или компенсацию. Стратегии использования общераспространенных ресурсов в целом направ-

лены на повышение эффективности отдачи от их использования в выпускаемой продукции.  

Уникальный региональный продукт, обладающий внутрирегиональной, межрегиональной и междуна-

родной привлекательностью может быть сформирован на основе комплексного использования потенциала 

развития региона [1]. Потенциал развития, в первую очередь базируется на наличии основу экономических 

ресурсов. Экономические ресурсы, по мнению автора, составляют основу экономических процессов региона 

и делятся на естественные (природные) ресурсы региона и искусственные (произведенные) ресурсы региона.  

Бурятия имеет большие возможности в формировании уникального комплексного ресурса социально-

экономического развития, объединяющего потенциал многих отраслей на основе развития экологического, 

религиозного, этнического, оздоровительного, познавательного, аграрного и других видов туризма.  

На основе изготовления сувенирных и художественных изделий, а также изделий культового и религи-

озного назначения возможно повышение привлекательности региона для религиозного туризма, с учетом 

наличия в Республике Бурятия цента российского буддизма и множества сакральных мест. 

В республике существует ряд 51 малое предприятие в области народных художественных промыслов 

Бурятии изготавливающих в числе прочих сувениры с использованием нефрита, однако объем их производ-

ства крайне низок. По мнению автора, республика имеет потенциал изготовления сувенирных изделий не 

только для продажи в туристическом кластере, но и для экспорта в страны Юго-Восточной Азии, что позво-

лит значительно увеличить выручку от использования нефрита. 

Изделия из нефрита также имеют потенциал продаж в другие регионы России и страны мира. Поэтом 

можно говорить о диверсификации данного уникального продукта. 

Второй составляющей потенциала развития являются социальные ресурсы. Социальные ресурсы автор 

предлагает разделить на общественные (традиционные), формируемые духовной средой и историческими 

тенденциями развития населения региона, и рыночные (преференционные), формируемые средой реализации 

потенциала населения. Следует отметить, что ресурсы региона естественным образом формируются с пози-

ции дополнения друг друга в ходе экономического процесса 

В числе прочих общественных ресурсов автор выделяет этнические ресурсы. В состав этнических ре-

сурсов, помимо прочих, входит и национальное питание. 

Национальное питание в Бурятии, как кочевого народа основано на мясных и молочных блюдах. 

Мясные блюда, это различные виды продуктов: 

- супы (бухэлеэр, шулен и др.); 
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- колбасы из различного вида фаршев (фарш из бараньих потрохов зурмэ, фарш из головного мозга 

бычка, перемешанный с мелконарезанными кусочками говядины гэтэhэтэй мяхан, фарш из смеси кусочков 

свинины со свернувшейся свежей кровью эреэлжэ; бараний желудок, заполненный кровью и сваренный в 

бульоне хототой шуhан, баранья или говяжья толстая кишка с белой жировой начинкой сагаан мяхан, хош-

хоног, смесь мелко нарезанной говядины и баранины хиймэ и др.); 

- закуски из жира (далан – конский жир, арбин – подбрюшный жир, гадар – спинной жир, дотор – нут-

ряной жир); 

- буузы (позы); 

- а также широкий ассортимент другой продукции. 

Позы вообще являются уникальным продуктом,, во многом формирующий имидж республики у приез-

жающих. В подавляющем большинстве интервью гости региона ссылаются на позы, как неотъемлемую часть 

положительных впечатлений от посещения Бурятии. 

В Бурятии имеются рецепты изготовления долгохранящейся мясной продукции. Свежее мясо жарили в 

собственном соку до исчезновения жидкости, затем поджаривали, добавляя жир; остывшее мясо расклады-

вали по кожаным мешкам (худэhэн), в них мясо сохраняло свою питательность, не портилось, в них же его 

брали с собой в дорогу  

Все традиционные молочные продукты делятся на две основные группы: скоропортящиеся и долгохра-

нящиеся.  

К первым относятся сливки (сусгээ), пенки (урмэ), простокваша (тараг), пресный сыр (хурууд), безалко-

гольные молочные напитки, растопленные на огне сливки, прожаренные с мукой (саламат, зɵɵхэй). Всемир-

ную известность получил кумыс – напиток из квашеного кобыльего молока. Кумыс (кымыз) -тюркское сло-

во. Монголоязычные народы этот напиток называют иначе: буряты – сэгээ, гуунэй айраг; монголы – айраг, 

гууний айраг, цэгээн;западные монголы – чиген. 

К долгохранящимся продуктам относится масло и несколько разновидностей сушеного творога [1]
1
.  

Один из самых известных примеров традиционной монгольской и бурятской кухни – ааруул, изготавливае-

мый из айрана и высушиваемый на солнце. Ааруул изготавливается из тарага (монгольский вариант йогурта), ко-

торый затем высушивается на солнце. Твердость сыра можно варьировать в зависимости от степени просушки и 

ингредиентов, используемых при изготовлении. В странах Центральной Азии также есть свой вид ааруул, кото-

рый, к примеру, в Кыргызстане носит название курут (каз. құрт, туркм. gurt, узб. qurt). Готовят курут из овечьего, 

козьего, коровьего молока и даже из молока яка. На юге Казахстана курут делают из кобыльего молока. 

Бурятская кухня в России присутствует как в самой Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае, 

как местах традиционного проживания бурят, так и в других регионах. В Москве бурятская кухня представ-

лена многими заведениями общественного питания. Наиболее известное из них – ресторан «Сэлэнгэ
2
.  

Таким образом, комплексное использование природных и этничеких ресурсов способствует созданию 

уникального туристического продукта. 
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Процесс управления хозяйствующими субъектами, независимо от формы собственности и вида эконо-

мической деятельности, требует комплексного подхода к решению многочисленных проблем на основе при-

менения современных методических подходов и инструментов. К числу важнейших из них следует отнести 

контроллинг [1]. 

Контроллинг (англ. controlling) – инструмент планирования, учета, анализа состояния дел на фирме, ис-

пользуемый для принятия решений [2]. В современных условиях конкурентной среды контроллинг играет 

особую роль в организации, способствуя принятию оптимальных управленческих решений, обеспечению 

превосходства над конкурентами, в том числе при разработке и реализации проектов субъектов экономики.  

                                                           
1
 Жуковская Н. Л.: Буряты. Народы и культуры. - М. Наука, 2004  

2
 http://fb.ru/article/243960/buryatskaya-kuhnya-retseptyi-i-blyuda 
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В общем понимании проект – это совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением за-

планированной цели. Понятие «проект» также можно рассматривать, с одной стороны, как деятельность, 

предполагающую осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определен-

ных целей; с другой – как систему технических, организационно-правовых и расчетно-финансовых докумен-

тов, необходимых для осуществления каких-либо действий. 

Для того, чтобы принимать эффективные решения и в дальнейшем управлять предприятием с ориента-

цией на перспективу развития, нужны четкие сведения, нужна грамотно построенная организационная 

структура управления, включающая контроллинг [3]. 

Система контроллинга определяет центры ответственности и организует следующие элементы управления: 

- планирование и контроллинг, которые формируются на основе центров ответственности производ-

ственно-хозяйственной системы; 

- систему управленческого учета, построенную на основе центров ответственности и их бюджетов; 

- информационные потоки (документооборот), которые позволяют оперативно фиксировать текущее со-

стояние выполнения бюджетов центров ответственности; 

- мониторинг и анализ результатов финансово хозяйственной деятельности предприятия, выявление 

причин отклонений и формирование действий персонала в рамках центров ответственности [4]. 

Центр ответственности (ЦО) – это структурное подразделение организации (участок, цех, производство 

и т.д.), возглавляемое управляющим, который ответственен за результаты работы своего подразделения и на 

данные результаты может оказывать влияние. Представляется целесообразным выделение таких видов ЦО, 

как центры прибыли (профит-центры), центры инвестиций (венчур-центры), центры затрат (затратные цен-

тры), центры доходов. 

Разработка и реализация проекта в соответствии с ЦО осуществляется по следующим этапам:  

1 этап. Выделение центра инициации проектов. 

Выделение инициации проектов является первоначальным звеном в управлении проектами. На стадии 

инициации проекта инициатор (любой сотрудник фирмы, инициировавший проект) согласовывает иннова-

ционную идею проекта с куратором генерального директора по научной работе (лицом высшей иерархиче-

ской структуры, в ведении которого находится процесс управления основной или внутренней деятельностью 

организации). В случае принятия решения о проработке идеи проекта куратор формирует инициативную 

группу, которая осуществляет подготовку паспорта инновационного проекта (ПИП) и техническое задание. 

При положительном согласовании, участники инициативной группы проводят предварительную проработку 

проекта. После этого проект регистрируется в информационной системе управления проектом, формируется 

рабочая группа и принимается окончательное решение о реализации проекта (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение функций по центрам ответственности 

Центры ответственности 

Функции 
Отдел инноваци-

онного развития 

Проектное 

управление 
Куратор 

Финансовая 

служба 

Необходимость предварительной проработки 

проекта  
+  +  

Определение кандидатуры будущего руководи-

теля проекта и руководителя инициативной 

группы  

 + +  

Подготовка паспорта инновационного проекта и 

технического задания  
+ +   

Расчет финансовой части паспорта инновацион-

ного проекта  
   + 

 

2 этап. Выделение центров для реализации проектов.  

Основанием для начала работ по проекту является утвержденный куратором календарный план проекта, 

бюджет проекта и распоряжение об открытии заказа.  

Проводится анализ проекта, с привлечением ведущих специалистов и служб (управлений): подразделе-

ния главного конструктора и главного технолога организации, производственно-технического комплекса, 

управления закупок, управления качества, планово-экономического отдела и бухгалтерии, а также заказчика 

(представительства заказчика), эксплуатирующих организаций. 

Для каждого участка (центра финансовой ответственности) экономисты планово-экономической служ-

бы разрабатывают бюджет на основе информации из производственно-технического отдела, отделов управ-

ления закупок, материально-технического обеспечения, договоров, бухгалтерии, отдела организации труда и 

заработной платы; предоставляют сведения по вопросам анализа и оценки риска невыполнения договоров в 

части требований сроков и стоимости. С помощью взаимосвязанных бюджетов осуществляются планирова-

ние, учет и анализ затрат или доходов, результатов хозяйственной деятельности организации и отдельных 

центров финансовой ответственности (табл. 2).  
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Таблица 2  

Центры ответственности и их основные документы 

Центры ответственности Основные документы центров ответственности 

1.Проектное управление  1. План разработки документации 

2. Бюджет проекта  

2.Управление подготовкой производства  1. Технологичность продукции  

2. План внедрения  

3. Производство  1. План производства  

2. Качество выпускаемой продукции  

3. Себестоимость продукции  

4.Управление закупок  1. Входной контроль продукции  

2. Анализ поставщиков  

3. Бюджет проекта  

5.Управление качества  1. Себестоимость  

2. План выполнения работ  

6.Управление экономики, финансов и бухгалтерия  1. Бюджет проекта  

2. Планирование и распределение затрат  

7.Управление по правовым вопросам и корпоратив-

ной политике  

1. Правовая экспертиза  

2. Контроль  

8. Управление по персоналу и общим вопросам  Уровень квалификации  
 

Проект регистрируется в информационной системе управления и переходит на стадию завершения.  

3 этап. Выделение центра завершения проектов. 

Основанием для перехода со стадии реализации на стадию завершения является выполнение всех задач 

по проекту центрами ответственности. После завершения последней задачи руководитель проекта совместно 

с администратором формирует отчет о реализации проекта. Администратор проекта информирует ответ-

ственного экономиста о необходимости проведения оценки экономической эффективности реализации про-

екта. Формируется отчет по контрольным показателям проекта. Руководителем проекта формулируется об-

щая оценка итогов реализации проекта и согласовывается с куратором проекта. Куратор принимает решение 

о его завершении. После завершения проекта никакие работы по проекту не проводятся и никакие затраты на 

проект не списываются. В информационной системе управления проекту присваивается статус: «завершен» 

(табл. 3). Распределение основных функций участников проекта представлено в таблице 4. 

Таблица 3 

Распределение функций по центрам ответственности 

Центры ответственности 

Функции Проектное 

управление 

Финансовая 

служба проекта 

Службы, подчиненные ис-

полнительному директору 

Куратор 

проекта 

Завершение работ по проекту  +   +  

Оценка экономической эффективно-

сти реализации проекта  

 +   

Оценка итогов реализации проекта  +     

Достижения по проекту.     + 
 

В условиях контроллинга деятельность организации должна быть прозрачной, поэтому обосновывается 

планирование и контроль затрат и результатов, ведется учет затрат по видам и местам возникновения и каль-

куляции.  

Таблица 4  

Распределение основных функций участников проекта 

Участник проекта Основные задачи Контроль 

Куратор проекта  

(зам. генерального дирек-

тора по научной работе)  

1. Выделение ресурсов для реализации 

проекта.  

2. Административная и иная помощь в 

реализации проекта.  

- Контроль за реализацией проекта.  

- Контроль за внесением изменений 

в документы по проекту.  

Руководитель проекта  

(главный конструктор 

проекта)  

1. Планирование и организация работ по 

проекту.  

2. Контроль за реализацией проекта.  

3. Осуществление взаимодействия с заказ-

чиком.  

- Мониторинг статуса проекта.  

- Контроль за изменениями в проек-

те.  

- Контроль рисков.  

- Контроль исполнения бюджета.  

Коммерсант  

(зам. генерального директо-

ра по правовым вопросам)  

1. Взаимодействие с заказчиком, регулиро-

вание требований в отношении проекта.  

2. Организация комплекса работ для за-

ключения договора.  

- Контроль исполнения договора с 

заказчиком.  

- Контроль полного и своевременно-

го исполнения условий договора.  
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Администратор проекта  

(исполнительный директор)  

1. Организационное и техническое сопро-

вождение проекта.  

2. Мониторинг статуса проекта на предмет 

выявления отклонений от утвержденных 

требований и планов.  

3. Реализация проекта.  

- Контроль исполнения календарного 

плана.  

- Контроль использования ресурсов. 

- Контроль качества.  

- Контроль исполнения бюджета.  

Экономист проекта  

(зам. генерального дирек-

тора по экономике и фи-

нансам)  

Экономическое сопровождение проекта.  Контроль исполнения бюджета.  

 

Таким образом, для внедрения финансового контроллинга следует сформировать центры финансовой 

ответственности, а также распределить их по уровням в зависимости от подчинения. Затем следует опреде-

лить основные показатели деятельности центров. Для контроля важно ввести персонализацию учетных до-

кументов. Необходимо определить персональную ответственность каждого менеджера за бюджетные пока-

затели и принятие решений по соответствующему центру. Несмотря на высокую затратность, оптимальным 

решением существующих проблем может стать разработка и внедрение системы контроллинга в условиях 

функционирования центров финансовой ответственности. 
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В современных реалиях введения бизнеса любой компании необходимо осуществлять свою деятель-

ность в режиме многозадачности; своевременно планировать, прогнозировать, осуществлять мониторинг и 

координацию всех структурных элементов организации. В этих целях большинство компаний создают отде-

лы, службы и подразделения в соответствии с определенными функциональными и должностными обязан-

ностями. Главная задача подобного разграничения состоит в том, чтобы компания наиболее эффективным 

образом выполняла свою текущую деятельность, оперативно решая свои задачи.  

Одним из эффективных инструментов планирования, прогнозирования, мониторинга и контроля явля-

ется система финансового контроллинга. Финансовый контроллинг является методом управления в компа-

нии и позволяет своевременно решать стратегические и оперативные задачи. В том числе, финансовый кон-

троллинг позволяет: 

- выявлять и диверсифицировать внешние и внутренние факторы и угрозы компании; 

- планировать направления деятельности в соответствии с принципами экономической эффективности и 

доходности; 

- проводить комплексную оценку и анализ ключевых показателей экономической деятельности, выяв-

лять отклонения анализируемых финансовых показателей и формировать обоснованные выводы и рекомен-

дации по улучшению тех или иных параметров деятельности; 

- формировать информационную базу деятельности компании на основании внутренних и внешних ис-

точников получения данных. 

Таким образом, финансовый контроллинг позволяет решать множество бизнес – задач и занимает осо-

бое место в структуре управления компании. 

Состояние финансового контроллинга за рубежом достаточно развито как в теоретическом плане, так и 

в практическом аспекте. Что касается рассмотрения российской практики, то здесь развитие финансового 

контроллинга как отдельной системы управления компанией оставляет желать лучшего по сравнению с за-

рубежной практикой. Различаются не только инструменты и методы проведения контроллинга, но и теоре-

тические концепции, и понятие самой категории финансового контроллинга. 
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В российскую практику понятие финансовый контроллинг пришло сравнительно недавно и до сих пор 

нет четкого и однозначного его определения. В общем понимании финансовый контроллинг – это концепция 

получения и обработки информации, а также принятия и решения управленческих целей и задач. 

В немецкой литературе понятие финансовый контроллинг определяется как концепция информации и 

управления. В американских источниках под контроллингом понимают систему управления учетно-

аналитическими специалистами и процессами. Это концепция, направленная на ликвидацию узких мест и ориен-

тированная на будущее в соответствии с поставленными целями и задачами получения определенных результа-

тов. Американские экономисты зачастую отожествляют понятия контроллинг и контроль. Однако данные поня-

тие различны по своему экономическому содержанию. Контроль больше ориентирован на анализ информации о 

компании в прошлом, а контроллинг – это концепция управления финансами компании в будущем. 

В деятельности фирмы контроллинг – это целостная концепция управления, направленная на выявление 

шансов и рисков, связанных с получением прибыли. 

Понятие контроллинг целесообразно рассматривать в двух аспектах: 

- как процесс соединения (интеграции) разнообразных методов анализа, планирования, контроля в еди-

ную структуру управления компанией; 

- как целостную систему управления компанией, основанную на достижении текущих и стратегических 

целей, а именно: обеспечение оптимального уровня прибыли, минимизация издержек, конкурентоспособ-

ность, обеспечение достойных условий работников компании, соблюдение норм и правил экологичности 

производства и другие цели. 

Система контроллинга позволяет более эффективно управлять компанией с целью длительного пребы-

вания ее на рынке, представляет инструмент управления достижением высоких конечных результатов дея-

тельности организации [1].  

Финансовому контроллингу как особой системе присущи следующие свойства (рисунок 1):  

 

 
Рис. 1. Свойства финансового контроллинга  

 

В Ставропольском крае действует несколько десятков организаций, в которых система контроллинга 

уже давно зарекомендовала себя как эффективный способ борьбы с недостатками в действующей компании, 

позволяющий предотвратить кризисные явления, а также максимизировать прибыль, повысить ликвидность 

средств, платежеспособность и финансовую устойчивость компании. Среди таких предприятий можно выде-

лить следующие: ОАО Концерн «Энергомера», АО «Монокристалл», ПАО Ставропольский радиозавод 

«Сигнал» и другие.  

Представляется целесообразным рассмотрение вопроса о внедрении контроллинга в других организациях,  

в частности, в российской торговой компании ПАО «Магнит». Данная компания является лидером ритейл-услуг в 

России и имеет устойчивые темпы роста финансовых показателей. Организационная структура компании пред-

ставлена в виде различных департаментов и филиалов розничной сети. В структуре компании отдельной службы 

контроллинга нет, функции контроллера возложены на каждый из департаментов (директоров департаментов). 

Компания проводит как оперативный (составление текущих планов, целей, составление пресс-релизов и текущий 

контроль), так и стратегический контроллинг (долгосрочное планирование, прогнозирование, составление бизнес-

планов и инвестиционных программ). На наш взгляд, компания придерживается немецкой концепции контрол-

линга и использует основные инструменты и методы данного направления, проводит всесторонний контроль, 

анализ, оценку, планирование и прогнозирование своей деятельности. 

Самостоятельность 

Самоуправление 

Доверие вместо 
контроля 

Ответственность 
каждого сотрудника 

Нацеленность на 
результат 
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ПАО «Магнит» является достаточно крупной российской компанией на рынке ритейл-услуг, и отсут-

ствие службы контроллинга можно считать существенным недостатком. В данном случае компания не может 

своевременно и в полном объеме контролировать, планировать, учитывать, анализировать множество факто-

ров внешней и внутренней среды. Все функции контроллера в возлагаются на директоров департаментов, и 

тем самым концептуальная основа контроллинга в полной мере не реализуется на практике. Служба кон-

троллинга в компании «Магнит» позволит эффективно решать оперативные и стратегические задачи, обра-

батывать и анализировать огромные массивы информации. Создание службы контроллинга целесообразно 

осуществить в три этапа: 

– этап подготовки; 

– этап внедрения;  

– этап автоматизации.  

На этапе подготовки необходимо изучить основы оперативного учета в компании, финансовую отчет-

ность, основы производственной структуры, ее организационную структуру, тем самым, выявить, как орга-

низовать и построить службу контроллинга.  

На втором этапе после всех согласований с другими подразделениями и службами происходит создание 

самой службы финансового контроллинга. 

Новая служба должна всецело получать всю информацию и беспрепятственно взаимодействовать с дру-

гими подразделениями компании. Для ПАО «Магнит» оптимальным будет создание службы контроллинга с 

четкой организационной структурой, в составе которой функционируют начальник службы контроллинга и 

кураторы соответствующих направлений (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура службы контроллинга ПАО «Магнит» 

 

На примере компании ПАО «Магнит» построена неинтегрированная служба контроллинга. В состав 

каждого отдела должны быть привлечены высококвалифицированные специалисты с экономическим образо-

ванием, владеющие современными технологиями и инструментами планирования и управления. Специали-

стам службы контроллинга необходимо устанавливать связи с другими подразделениями компании и нала-

живать информационное сотрудничество. Предназначение службы контроллинга состоит в решении задачи 

улучшения экономической работы. 

Таким образом, построение службы контроллинга в компаниях позволит управлять всеми важными 

стратегическими и оперативными задачами фирмы, оценивать реальные возможности и перспективы разви-

тия, анализировать проблемы и разрабатывать мероприятия по улучшению состояния компании. Внедрение 

службы контроллинга позволит организовать работу компании более эффективно и комплексно решать зада-

чи не только учета, но и планирования, анализа, контроля.  

Для того, чтобы контроллинг оформился как самостоятельное направление, необходимо перейти от его 

простого понимания к реализации его программ на практике, как это существует за рубежом. 

Контроллинг – это действительно эффективная концепция, позволяющая учесть множество факторов и 

решать оперативные и стратегические задачи. 
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Российские банки активно развиваются в направлении управления внутренними финансовыми потока-

ми корпоративных клиентов. Кэш пулинг (cash pooling) входит в комплекс расчетно-информационных услуг 

под названием Cash Management, который является неотъемлемым требованием банковского обслуживания 

корпорации. Кэш пулинг – это система консолидации (cash sweeping) денежных средств группы компаний на 

одном счете. Банковские услуги кэш пулинга являются сравнительно новым для России инструментом 

управления ликвидностью группы компаний, предусматривающим передачу части казначейских функций 

банку. Представляется целесообразным рассмотреть механизм кэш пулинга и его преимущества для кон-

кретной группы компаний. 

Проект «Иррико» направлен на создание в Ставропольском крае одного из крупнейших в России игро-

ков сельскохозяйственного рынка, осуществляющего деятельность по выращиванию, хранению и реализации 

зерновых (пшеница, соя, кукуруза) и технических культур (рапс, подсолнечник) культур, а также овощей 

(картофель, лук, морковь, капуста, свекла). 

ООО «Иррико – Управляющая компания» осуществляет полномочия единоличного исполнительного 

органа на территории Российской Федерации в трех российских компаниях Группы (ЗАО «СХП “Агроин-

вест”», ООО «Иррико – Холдинг активов», ООО СП «Джалга») на основании договоров о передаче полно-

мочий исполнительного органа.  

Группа компаний «Иррико» имеет следующую структуру (рис. 1):  

 
Рис. 1. Структура группы компаний «Иррико» 

 

Участниками пула могут быть любые структурные подразделения группы компаний. Основными пре-

имуществами кэш пулинга являются: 
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Рис. 2. Преимущества от использования кэш пулинга для групп компаний 

 

Кэш пулинг позволяет получить дополнительную прибыль для группы в целом и для каждого дочернего 

общества в отдельности. 

Нередко у одних организаций группы компаний к концу рабочего дня остаются временно свободные 

денежные средства, в то время как другие вынуждены привлекать краткосрочные банковские кредиты 

для покрытия кассовых разрывов. Система кэш пулинг позволяет временно свободные средства одних орга-

низаций группы направить на покрытие кассовых разрывов других компаний. Временно свободные средства 

группы объединяются в единый пул и могут быть размещены на депозиты под более высокие процентные 

ставки (в сравнении с таковыми для размещаемых объемов отдельной организации). 

За счет этого достигается более эффективное управление денежными средствами в группе компаний. 

Для перевода средств по системе cash pooling, как правило, используются договоры займа. 

В международной практике выделяют две основные разновидности кэш пулинга: физический и вирту-

альный. Оба вида предполагают открытие счетов группы компаний в одном банке. Это и является целью фи-

нансовых институтов, готовых предлагать более выгодные условия потенциальным клиентам ради получе-

ния ликвидности крупных корпораций. 

Физический кэш пулинг (physical cash pooling) – это консолидация денежных средств на едином счете 

(Мастер-счете) и осуществление финансирования банковских счетов для обеспечения платежей участников 

пула (рисунки 2, 3). 

 

 
Рис. 3. Модель физического кэш пулинга 
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 1) эффективное управление ликвидностью группы 
компаний; 

 2) оперативное управление денежными средствами; 

 3) ликвидация кассовых разрывов; 

 4) улучшение использования собственных средств; 

 5) минимизация процентных расходов; 

 6) сокращение операционных расходов; 

 7) обеспечение контроля над дочерними структурами; 

 8) передача части казначейских функций банку. 

Мастер-счет 

Счет 
участника 2 

Счет 
участника  ... 

Счет 
участника 1 



233 

 

 
Рис. 4. Реализация модели физического кэш пулинга 

 

Все движения между Мастер-счетом и участниками пула отражаются в ежедневных выписках. Если 

участвующие в пуле счета принадлежат разным юридическим лицам, то для перечисления денежных средств 

на Мастер-счет и обратно необходим договор займа или иной договор возмездного характера. 

Если участвующие счета принадлежат филиалам или подразделениям, то денежные средства на Мастер-

счет и обратно перемещаются простым перечислением со счета на счет. 

Банк – организатор кэш пула получает доходы за выполнение части казначейских функций, которые 

включают комиссии за абонентское обслуживание, а также за каждое перечисление средств, проценты по 

овердрафту на Мастер-счет. Кроме этого, договором об обслуживании счета может быть предусмотрена про-

центная ставка на позитивный баланс Мастер-счета. 

К недостаткам материального кэш пулинга для клиентов банка можно отнести расходы в виде абонент-

ской платы за услуги, а также риск оспаривания рыночных ставок, которыми оперируют компании группы 

при заимствовании денежных средств в случае применения правил трансфертного ценообразования.  

Виртуальный (или номинальный) кэш пулинг (notional cash pooling), аналогично материальному, также 

используется для оптимизации процентных расходов группы компаний и уменьшения затрат при овердраф-

те. Он предусматривает объединение счетов участников без реального перевода средств на основной счет 

(Мастер-счет). То есть денежные средства остаются на счетах каждой организации группы, но управляет 

этими средствами централизованно соответствующая структура группы. Модель номинального кэш пулинга 

реализует механизм компенсации процентных расходов компаний – участников пула на использование заем-

ных средств – овердрафтов по расчетным счетам. На счета с отрицательными остатками происходит начис-

ление стандартных ставок по овердрафту [1]. Интервалы предельных значений процентных ставок по долго-

вым обязательствам могут быть определены с использованием индикативных ставок LIBOR, EURIBOR, 

SHIBOR в зависимости от валюты займа и скорректированы на фиксированный процент в соответствии со 

статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации [2].  

Основными проблемами в применении кэш пулинга являются:  

Далее участники пула могут выбрать удобный вариант работы со счетами: 

в течение дня участнику 
пула финансирование с 

Мастер-счета не 
поступает 

финансирование с 
Мастер-счета поступает 

в случае 
недостаточности средств 

для осуществления 
платежа на счете 
участника пула 

если участник совершает 
платеж, то используются 
средства только Мастер-

счета 

Ежедневно положительные денежные остатки по всем участвующим счетам 
автоматически объединяются на Мастер-счете. Существует возможность 

установления необходимого остатка на участвующих счетах: 

счета могут закрываться с нулевым 
остатком (Zero balancing) 

на счетах может оставаться часть 
средств (Target balancing) 

Группа компаний открывает счета в одном банке, выбранном казначейством 
группы. Например, Мастер-счет открывается управляющей компании, 

участвующие счета — дочерним компаниям. 
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Рис. 5. Основные проблемы в применении кэш пулинга 

 

Таким образом, кэш пулинг представляет собой механизм автоматического объединения денежных 

средств групп компаний и все чаще используется ими для повышения эффективности, а также оперативности 

управления денежными ресурсами, что обусловлено заинтересованностью корпораций в поиске решений по 

сокращению расходов на заемное финансирование. При реализации механизма кэш пулинга особое внима-

ние следует уделить налоговому и валютному регулированию операций между компаниями группы для сни-

жения рисков. 
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Введение в марте 2014 г. экономических санкций со стороны США и стран Европейского союза, а также 

Австралии, Канады и Норвегии против России существенно отразилось на внешней торговле между этими 

странами и РФ. По нашему мнению, торговые ограничения, введенные в отношении России, негативно по-

влияли на стоимостные объемы отечественного товарного экспорта. Значительный эффект данных мер обу-

словлен тем, что многие страны – инициаторы санкций длительное время являлись важными торговыми 

партнерами РФ. Так, в 2013 году на США, ЕС, Канаду, Норвегию и Австралию приходилось около 30% вво-

за этих продуктов в РФ. По отдельным продуктам – по рыбе, молоку, сырам, овощам и свинине – доля была 

еще больше – от 40% до 50% [1].  

В ответ на введение экономических санкций Правительство РФ, исполняя Указ главы государства от  

6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности РФ», приняло 7 августа 2014 г. постановление №778 о введении сроком на 1 год запрета на 

ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для таких стран, как Австралия, 

Канада, Норвегия, США и ЕС. Данный указ оказал существенное влияние на динамику импорта и экспорта 

Проблемы в применении кэш пулинга 

Ограничения валютного 
законодательства РФ: 

 необходимо 
соответствовать 

требованиям валютного 
законодательства 

Российской Федерации 
по оформлению 
документов на 

трансграничные сделки 
(паспорт сделки/ 

требования по 
репатриации займов, 

выданных иностранным 
резидентам) 

Правила «бенефициарного 
собственника»: 

иностранной компании, 
получающей доходы из 

России, необходимо 
подтверждать статус 

«бенефициарного 
собственника» дохода 

для получения права на 
применение пониженных 

ставок по налогу у 
источника по 

соглашениям об 
избежании двойного 

налогообложения 

Трансфертное 
ценообразование: 

необходимо 
подтверждать 

соответствие размера 
процентных ставок по 

внутригрупповым 
займам рыночному 

уровню 
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России. В запретный перечень попали 43 товарные позиции, в том числе такие важные продукты, как мясо, 

сыр, молоко, рыба и другие. Европейские сыры, масло и йогурты, а вместе с ними и качественное молочное 

сырьё почти исчезли с российского рынка.  

Сопоставление данных об импорте и экспорте по всем продовольственным товарам и сельскохозяй-

ственному сырью с данными об отдельных видах сельскохпродукции, сырья и продовольствия, утвержден-

ных в постановлении, указывает на то, что под санкции РФ подпадают товары, которые во внешней торговле 

продтоварами занимают около 53% в общем объеме импорта и около 23% в общем объеме экспорта. Из это-

го следует, что товары, включенные в перечень запрета на ввоз в страну для отдельных стран, будет практи-

чески невозможно компенсировать за счет сокращения вывоза из страны. Эти выводы наглядно иллюстри-

руются средними показателями стоимости импорта и экспорта. В то время как с 2011 по 2013 гг. импорт всех 

видов продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья РФ составлял 42,1 млрд. USD, экспорт 

оставался относительно низким и составлял 15,4 млрд. USD в среднем за год [2]. 

На наш взгляд, введение эмбарго было весьма рискованным шагом, поскольку следует помнить, что 

международные санкции стран Запада по отношению к РФ носят не столько внешнеполитический характер, 

сколько оказывают весьма существенное экономическое влияние на развитие внешнеэкономических отно-

шений России. А это, в свою очередь, непосредственно воздействуют на внутреннее производство сель-

скохпродукции, ее потребление, динамику цен, а также на всю технологическую цепочку в целом с учетом 

экспортно-импортных операций, в частности, на объемы отечественного товарного экспорта и саму структу-

ру закупок. По данным Аналитического центра при Правительстве РФ, страны, попавшие в 2014 году под 

российские санкции, годом ранее, в 2013 году, ввезли в Россию таких продуктов на $9,06 млрд. Другие госу-

дарства, которые попали во вторую волну эмбарго, ввезли в 2013 году продуктов на $170,8 млн, а Украина, 

поставки из которой запретили в 2016 году, – на $727,5 млн. В результате, по сравнению с досанкцонным 

2013 годом, доля поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (группы ТНВЭД 

ЕАЭС 01-24) обрушились на 42,3%, и по данным ФТС России, в количественном выражении они сократи-

лись с $42,1 до $24,9 млрд. [3, 4]. 

Так, уже за первые 7 месяцев 2014 г., сопоставляя среднемесячные значения экспорта и импорта, можно 

было отметить существенное сокращение обмена товарами со странами ЕС – более чем на 1,2 млрд. USD в 

среднем за месяц. Хотя в досанкционный период на долю стран Европейского союза, экономика которых 

тесно связана с экономикой РФ, а также стран, подпавших под ответное эмбарго, приходилось около 42% 

импорта и 52,9% экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в РФ.  

 В рамках проводимого исследования нам представляется весьма важным оценить, как с маркетинговой точ-

ки зрения изменились экспорт и импорт агропродовольственной продукции в связи с введением экономических 

санкций и ответного эмбарго. При этом следует иметь в виду, что в товарной структуре внешней торговли на до-

лю продовольственных товаров и сельскохсырья приходится около 13,5% импорта и 3% экспорта. 

а) Экспорт. 

В 2014 г. по двум из трех наиболее крупных товарных групп (в стоимостном выражении) произошло 

увеличение экспорта. Наиболее значительно вырос экспорт зерна (код ТН ВЭД-10) – на 46,7% , в натураль-

ном измерении – 1,6 раза. Наиболее крупные поставки осуществлялись по пшенице (21,7 млн. тонн или рост 

в 1,6 раза по сравнению с 2013 г.), по ячменю (4,0 млн. тонн или в 1,7 раза), по кукурузе (3,5 млн. тонн или в 

1,3 раза). Рост экспорта объясняется хорошим урожаем и высоким внешним спросом, а не снижением цены 

вследствие ослабления валютного курса. Так, средние цены на российскую пшеницу (245 долл./тонну), кото-

рая превалирует в экспорте зерна, даже несколько превышали средний уровень региональных цен (например, 

Казахстан – 244 долл./тонну, Украина – 217 долл./тонну). Экспорт отходов пищевой промышленности (23) 

увеличился на15,6%. Экспорт рыбы и морепродуктов остался на прежнем уровне. 

б) Импорт. 

С момента введения санкций импорт сельскохозяйственного сырья сократился и наиболее уязвимыми в 

условиях санкций оказались позиции российского аграрного сектора в мясном и молочном направлениях. 

Так, наиболее существенное падение объемов импорта продовольствия произошло по товарной группе «Мя-

со и мясные субпродукты», которое составило 28,3% от объемов 2013 года, что объясняется, главным обра-

зом, снижением поставок свинины на 40% от объемов 2013 года. В абсолютном выражении сокращение им-

порта свинины (код 0203 ТН ВЭД) составило 248,7 тыс. тонн, свиного и птичьего жира (код 0209 ТН ВЭД) –

220,5 тыс. тонн. Наиболее существенно снизились поставки свинины (код 0203) из стран-членов Европей-

ского Союза, прежде всего из Дании (на 83,5 тыс. тонн) и Германии (на 79,0 тыс. тонн), которые были заме-

щены импортом из Бразилии. При этом цена бразильской свинины (без учета пошлин) в 2014 году составила 

4306 долл./тонну, что выше цен Германии (3784 долл./тонну) и Дании (3812 долл./тонну). 

Весьма серьезные проблемы и различного рода риски связаны с зависимостью от импортных поставок 

которого значительно выше [5]. Так, специалисты аналитического центра Milknews отмечают, что потребле-

ние молока и молочной продукции населением РФ снижается на протяжении последних нескольких лет.  

В последний раз (статистически) потребление рекомендуемой нормы обеспечивалось в 1991 году, когда фак-

тические объемы потребления составляли 347 кг/чел./год. [6]. По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики, потребление молока и молокопродуктов в России в постсанкционный период продол-

жало снижаться – за год на 1,6% [1]. В настоящее время в среднем по РФ объем потребления молока на душу 

населения составляет 244 кг/год, что на 36% ниже рекомендуемой Минздравом России нормы (300-330 кг в 
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год) (приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 № 593н). Если сравнить нынешние объёмы импорта с 

теми, которые были в 2014 году, то разница заметна. На рис.1 показана динамика импорта молока и молоч-

ной продукции за период 2014-2016 гг. 

 
Рис. Динамика импорта молока и молочной продукции 

в 2014-2016 гг., млн. долл. 

 

Таким образом, в целом введение санкций в 2014 г оказало негативное влияние, в том числе на ценооб-

разование, вызвав увеличение закупочных цен. География закупок тоже изменилась, и по многим видам про-

дукции стало заметно меньше поставщиков. возросли производственные затраты на всех этапах производ-

ства и переработки в связи с девальвацией национальной валюты. Происходит рост цен на внутреннем рынке 

не только за счет возникновения дефицита, но и за счет «искусственного» ослабления конкуренции посред-

ством ограничения количества стран, экспортирующих товары в Россию, что сопровождается изменением 

структуры импортного рынка РФ, ухудшаются условия разработки внешнеэкономических стратегий в среде 

с высокой степенью неопределенности [7, 8, 9]. Следует отметить еще один негативный тренд: на отече-

ственном рынке увеличилась доля некорректно маркированной молочной продукции  

 Обобщая изложенное, мы хотим заключить, что воздействие экономических санкций и российского 

эмбарго в целом следует рассматривать как достаточно противоречивое. С одной стороны, мы оцениваем 

совокупное влияние санкций и антисанкций как негативное, поскольку они оказали серьезное отрицательное 

влияние на сельское хозяйство страны и не только привели к изменению импортных и экспортных потоков, 

но и повлияли на изменение рыночных структур, как на импортном, так и экспортном рынке страны. С дру-

гой стороны, продуктовое эмбарго открыло перед аграриями РФ огромные новые возможности. Во многих 

сегментах освободились рыночные ниши, или, по крайней мере, стали значительно менее насыщенными. 

Сложившаяся ситуация позволила российским производителям, в частности, существенно нарастить объёмы 

внутреннего производства. Это дает российским производителям возможность успешно занимать освобо-

дившуюся нишу и завоевать достойное место на мировом рынке, повысив свою эффективность. 
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На протяжении последних нескольких лет особенно актуальна тема повышения пенсионного возраста в 

Российской Федерации, в связи с проблемой пенсионного обеспечения пенсионеров. Вопрос повышения 

пенсионного возраста возник после кризиса в 2008-2009 гг., когда дефицит Пенсионного фонда Российской 

Федерации (далее – ПФР) превысил 1 трлн. руб. и составил 4,1% ВВП. [5] 

Пенсионный возраст – один из основных показателей пенсионной системы, демонстрирующий на каком 

году жизни пенсионер способен воспользоваться благами социального государства. На сегодняшний день в 

Российской Федерации данный показатель определен на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

Жители северных регионов, а кроме того работники вредных и опасных производств могут выходить на пен-

сию значительно раньше. [4] 

За последние шесть лет сбалансировать пенсионную систему и решить вопрос о повышении пенсионно-

го возраста так и не получилось. Собираемые страховые взносы не покрывают объем выплачиваемых пен-

сий. И решать вопрос приходится за счет бюджета. Как отмечает руководитель совета директоров Европей-

ского Пенсионного фонда Евгений Якушев, в 2015 г. недостаток пенсионного бюджета составил 623 млрд. 

руб. За минувшие 6 лет доля трансферта федерального бюджета в бюджете Пенсионного Фонда России со-

ставила от 62% в 2010 г. и вплоть до 36% 2015 г. [5] 

На сегодняшний день приблизительно одна четвертая часть затрат федерального бюджета РФ – вынуж-

денный трансферт в ПФР: в 2015 году составил 690 млрд. руб., а в 2016 году цифра достигла 1,03 трлн. руб. 

По прогнозным данным трансферт на сбалансированность бюджета ПФР снизится в 2017 году и составит 

977,1 млрд. руб. [6] 

Проблема повышения пенсионного возраста в России затрагивает также госслужащих и чиновников.  

23 мая 2016 года президент России В.В. Путин подписал закон № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», кото-

рый предлагает повысить возраст выхода на пенсию для госслужащих до 63 и 65 лет для женщин и мужчин 

соответственно. Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2017 года. [7] 

Совместно с Министерством финансов и Министерством труда России, а также экспертным сообще-

ством, Правительство Российской Федерации, начиная с 2015 года, прорабатывает различные альтернативы 

повышения пенсионного возраста:  

1. Уравнивание пенсионного возраста для женщин и мужчин к 60 годам.  

2. Повышение до 58 лет у женщин, 63 у мужчин.  

3. Более конкретное увеличение вплоть до 60 и 65 лет соответственно женщинам и мужчинам. [3] 

В связи с нехваткой денежный средств в ПФР последние несколько лет, ложится нагрузка на федераль-

ный бюджет. Это и является причиной возникновения вопроса о повышении пенсионного возраста. Привер-

женцы этого предложения приводят следующие выводы:  

1. В Российской Федерации пенсионный возраст является одним из наиболее невысоких в мире, 55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин. Данное возрастное ограничение было установлено в 1932 г. на основе об-

следований работников, выходящих на пенсию согласно инвалидности, и с этих времен никак не увеличи-

вался, несмотря на то, что вид и требование работы значительно поменялись.  

2. Жители Российской Федерации стареют: в 1939 и 1959 гг. доля лиц 60-ти лет и старше составляла 

соответственно с этим 6,7% и 9,0%, а в 2015 г. – более 20%. 

3. Пятая доля всех людей пенсионного возраста работает. Из числа людей пенсионного возраста по 

старости практически каждый 4-ый занят, а из числа тех, кто оформил пенсию не так давно, работой облада-

ют более пятидесяти процентов. Это означает, что действительные потери способности работать с достиже-

нием пенсионного возраста никак не происходит и его возможно увеличить. [3] 

Противники увеличения пенсионного возраста заявляют, что, невзирая на экономическую притягатель-

ность данного шага, имеются значимые демографические, общественные и финансовые аргументы, указы-

вающие о том, что Российская Федерация к этому не готова. Самые распространенные из них:  

1. Длительность жизни в сопоставлении с иными государствами, имеющими сравнимый уровень фор-

мирования, весьма незначителен, в особенности это касается мужчин. Прогнозируемая длительность жизни 

российских мужчин почти никак не поменялась с тех времен, как в государстве возникло государственное 

пенсионное обеспечение. Не наименьшую роль имеет то, что в Российской Федерации закрепляется значи-

тельный показатель смертности.  

2. Западные государства озадачены уменьшением количества трудоспособного населения и, в частно-

сти, задачей обслуживания (ухода) пожилых с рынка труда. Среди этого в Российской Федерации, где пенси-
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онный возраст существенно пониже, занятость населения в возрасте 55-59 лет достаточно значительна. При 

всем этом степень общей безработицы остается довольно значительным, формирование новых рабочих мест 

отстает от темпов финансового (экономического) роста, и маловероятно заявлять о том, что экономике в 

настоящее время необходимы дополнительные рабочие места. [1] 

По заявлению Президента Российской Федерации на Неделе российского бизнеса- 2017, обсуждение 

вопроса о повышении пенсионного возраста будет решатся постепенно, в 2017 году решения о повышении 

пенсионного возраста в России не будет. Также Владимир Путин заявил, что «количество работающих к 

числу получателей пенсий увеличивается и должно быть выше к 2025-2030 гг.». [4]  

Обсуждение увеличения пенсионного возраста возникает по мере нехватки средств в федеральном 

бюджете, но увеличение пенсионного возраста в Российской Федерации – не исключительный метод свести 

бюджет. При этом не наилучший, так как традиционное решение вопросов таким способом порождает обще-

ственное напряжение. [1]  

Повысить доход госбюджета возможно различными способами, к примеру, посредством совершенство-

вания эффективной работы Федеральных служб (налоговая, таможенная и т.д.), а также сдача государствен-

ного имущества в аренду и приватизация. Так как 60% дохода федерального бюджета составляют налоги, 

следует уделить внимание Правительству России и другим органам власти налоговому реформированию и 

стимулировать налогоплательщиков для получения большего дохода. [1]  

Таким образом, проблема нехватки денежных средств федерального бюджета и бюджета ПФР не долж-

но решатся только повышением пенсионного возраста. Такое увеличение может привести к тому, что люди, 

поздно выходящие на пенсию, будут получать ее небольшой период, а могут и вовсе не дожить до наступле-

ния пенсионного возраста, соответственно это и приведет к сокращению расходной части бюджета. Тем не 

менее, повышение пенсионного возраста будет осуществляться в несколько этапов, и оно не коснется людей 

уже достигнувших пенсионного возраста.  
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Современная Россия нуждается в глубоком развитии экономики. С 2014 года и по сегодняшний день 

она терпит экономический кризис, в связи с санкциями, обостренной политической ситуацией, снижением 

курса рубля и т.д. Для поддержания стабильного развития экономики необходимо использовать такие фи-

нансовые инструменты, которые будут способствовать притоку капитала в Россию. 

Главной задачей государства на данный период явяется развитие инвестиционной деятельности в 

стране. Приток финансовых ресурсов в нашу страну значительно сократился, так как политические конфлик-

ты снизили доверие зарубежных инвесторов. Инвестиционная деятельность сократилась также и внутри 

страны. С одной стороны, из-за экономических санкций возникла проблема, связанная с доступом россий-

ских корпораций к внешнему кредитованию, которое ранее обеспечивало базовый ресурс для финансирова-

ния крупных долгосрочных проектов. То есть, экономические санкции привели к изоляции государства на 

международных рынках. [5] 

Для развития экономики и стабилизации инвестиционной деятельности в России наибольшее внимание 

уделяется такому антикризисному инструменту как лизинг.  
Лизинг – это долгосрочная аренда (на срок от 6 месяцев и больше) машин, оборудования, транспортных 

средств, сооружений производственного назначения, предусматривающая возможность их последующего 

http://www.pfrf.ru/pensioners
http://www.pfrf.ru/pensioners
https://rg.ru/
https://vz.ru/economy/2015/4/17/739983.html
https://minfin.ru/ru/
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выкупа арендатором. По своей экономической природе лизинг схож с кредитными отношениями и инвести-
циями. [5] 

В данное время одним из самых прогрессивных методов финансирования предприятий, является ли-
зинг, с помощью него у предприятий появляется возможность доступа к передовым технологиям. Препят-
ствием экономического роста промышленных предприятий, является истощённость их основных фондов, 
обновление которых производится за счет нераспределенной прибыли предприятий, а также сдерживается 
недостатком заемного капитала. [3] 

Лизинг является решением данной стратегической задачи в переоснащении основных фондов промыш-
ленных предприятий, так как имеет альтернативный механизм финансирования. По данным 2014 года объе-
мы лизинга в России в структуре инвестиций в основной капитал составляли 7,2%. На сегодняшний день 
данные значительно изменились. Объем лизинговых операций в России в 2016 году вырос на 33% по сравне-
нию с 2015 годом и составил 743,4 млрд. руб. (таблица 1). [4] 

Таблица 1 
Общая стоимость договоров финансового лизинга 2014-2015 гг., млрд руб 

Показатели 2014 2015 2016 

Общая стоимость договоров финансового лизинга 1028,3 502,5 743,4 

 в том числе: 

   зданий (кроме жилых) и сооружений  26,9 15,5 7,5 

машин и оборудования 257,9 155,5 217,5 

из них компьютеров и компьютерных сетей  7,3 2,3 2,9 

транспортных средств 741,4 330 517,6 

 из них: 

   автомобилей(включая автобусы и троллейбусы) 299,3 211,6 270,7 

судов 10,8 9,9 47,2 

 железнодорожных транспортных средств 348,9 49 150,3 

 аппаратов летательных воздушных  75 32,5 38,3 

рабочего, продуктивного и племенного стада 2,1 1,5 0,7 
 

Показатели 2016 года не достигли уровня 2014 с отставанием на 284,9 млрд. руб., но заметно увеличи-
лись по сравнению с 2015 годом. Такой прирост в 2016 году произошел за счет крупных финансовых сделок 
в 4 квартале, на который пришлось, по данным Эксперт РА, 39% нового бизнеса за 2016 год. Анализируя 
данные таблицы 1, можно прийти к выводу, что возрос спрос в 2016 году на железнодорожные транспортные 
средства, а также машины и транспортные средства. Прирост автолизинга составил 40%, а железнодорожный 
сегмент после 4 лет сокращения вновь стабилизировался и показал прирост в 206% (таблица1). [2] 

Российский экономический рынок оказался благоприятным для использования лизинга для развития 
малого, среднего и крупного бизнеса. Поскольку в России дефицит инструментов финансирования малого 
бизнеса, а также высокий уровень износа фондов в экономике, наблюдается высокий спрос на лизинг малого 
и среднего предпринимательства. Лизинг может оказаться эффективным способом поддержки и стимулом 
развития российских организаций, в итоге приводя к ускорению инновационных процессов в промышленной 
сфере и увеличивая конкурентоспособность малого, среднего и крупного бизнеса. [3] 

По данным рейтингового агентства Эксперт РА, на текущий момент рынок лизинга характеризуется с 
помощью трех показателей: 

- объем нового бизнеса лизинга в измерении по стоимости договоров лизинга с НДС; 
- объём нового бизнеса лизинга в измерении по договору купли-продажи без НДС (ДКП); 
- совокупный лизинговый портфель. 
Согласно данным Эксперт РА, за 2016 год подсчет объема лизингового портфеля крупных компаний 

представлен в таблице 2. [2] 
Таблица 2 

Топ 10 лизинговых компаний по объему лизингового портфеля, млн. руб. 

место 
Наименование  

лизинговых компаний 
портфель на 01.01.2017, млн.руб. 

1 ВЭБ-лизинг 524 659,70 

2 ВТБ Лизинг 380 416,30 

3 СБЕРБАНК ЛИЗИНГ (ГК) 375 080,70 

4 Государственная транспортная 
лизинговая компания 

337 600,60 

5 ТрансФин-М  277 425,60 

6 Газпромбанк Лизинг (ГК) 114 158,00 

7 Росагролизинг 80 552,30 

8 Альфа Лизинг (ГК) 58 153,60 

9 Европлан 44 715,90 

10 Сименс Финанс 34 810,10 
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По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что стоимость имущества в компании ВЭБ-лизинг и ВТБ-

лизинг высокая, инвестиционный портфель которых составляет 524 659,70 и 380 416,30 млн. руб. соответственно. 

Новый рынок бизнеса представлен такими ведущими компаниями как ВТБ-лизинг, ВЭБ-лизинг, Сбербанк лизинг, 

Государственная транспортная лизинговая компания и прочие перечисленные в таблице 2. Объём нового бизнеса 

лизинга более показателен с точки зрения оценки объёма рынка лизинга, так как учитывает реальный спрос на 

лизинг в отчётном периоде без включения задолженности по лизинговым платежам. [2] 

 Касаемо России в целом, за последние два года лизинговый портфель вырос в 7,8 раз, тогда как объём 

нового бизнеса по стоимости договоров лизинга с НДС – только в 4 раза. Данный факт можно объяснить вы-

сокой долей капиталоёмких сегментов – ж/д- и авиатехники в структуре портфеля по видам имущества, зна-

чительной продолжительностью договоров лизинга на фоне сложившейся его структуры. На этом фоне 

представляется нецелесообразным использование показателя лизингового портфеля в качестве основного 

при оценке и прогнозировании динамики рынка лизинга. 

Таким образом, лизинг – это современный, высокоэффективный инвестиционный инструмент антикри-

зисного механизма, который необходим для совершенствования рыночных отношений в сфере бизнеса.  

Одновременно с развитием лизинга в России остается ряд проблем, затрудняющих его развитие и сни-

жающих доступность для широкого круга российских предприятий. Некоторые из этих трудностей связаны с 

организацией финансирования лизинговых компаний, а также низким инвестиционным спросом со стороны 

крупнейших клиентов, сворачиванием ряда инвестиционных проектов на фоне удорожания заёмных средств, 

роста долговой нагрузки предприятий. 

Но на фоне проблем рынок лизинга в России за последние несколько лет носит восстановительный ха-

рактер и претерпевает ряд изменений, а именно положительная динамика в 2016 и 2017 годах связана со ста-

билизацией процентных ставок и курса рубля, реализацией отложенного спроса и активного маркетинга со 

стороны лизингодателей, сокращение портфеля которых стимулировало работу по поиску новых сделок. 

Опорой для рынка станет авиализинг, на который позитивно повлияет господдержка аренды и лизинга рос-

сийских самолетов. В итоге объем нового бизнеса в 2017-2018 гг. по негативному прогнозу вырастет на 10 % 

и составит 700 миллиардов рублей, а согласно позитивному – на 20 и достигнет 770 миллиардов. Также в 

2018 году по данным Эксперт РА на дальнейшую динамику и структуру нового бизнеса влияние начнет ока-

зывать реформа регулирования финансового лизинга. 

Следовательно, лизинг как основной инструмент антикризисной меры выступает инвестиционной со-

ставляющей экономики страны. То есть лизинг позволяет целенаправленно доставлять необходимые финан-

совые ресурсы в производственную деятельность, без каких-либо посредников, осуществляя непрерывное 

развитие, модернизацию данного сектора экономики. 
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В современных условиях в мировой экономике происходит изменение доминирующих технологических 

укладов, формирующих нынешнее состояние промышленного производства. Происходящий в настоящее 

время экономический кризис, как нам представляется, можно считать признаком завершения стадии жизнен-

ного цикла преобладающего уклада и началом структурной трансформации народного хозяйства на основе 

нового – шестого технологического уклада, формирование и развитие которого глобально будет направлять 

развитие экономики в ближайшие десятилетия.  
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Последние годы (2012-2015) оказались одними из наиболее трудных периодов с точки зрения темпов 

экономического роста. ВВП РФ в 2015 годупрактически остановился и является самым низким темпом роста 

с 1999 года, а валовая добавленная стоимость промышленности уменьшилась на 2,5% [1]. При все том, что 

ситуация современного развития промышленности и экономики в целомзначимоотличаются от предыдущих 

периодов, но учет возможных тенденций стагнации и регрессаважен в современных условиях.По нашему 

мнению, нельзя надеяться на промышленное развитие, которое осуществится в силу накопленных тенденций 

роста, тем более, что последние годы демонстрируют негативные тренды. В силу этого, определяющей до-

минантой развития промышленности РФ, и ее экономики в целом, должна стать реиндустриализация, кото-

рая будет обеспечивать не столько повышение темпов роста, сколько улучшение качества этого роста[2]. 

Интересным и значимым положением можно считать выделение реиндустриализации особого типа, к 

которой относят функционально-каталитическую индустриализацию. Достаточно типичным примером от-

раслей промышленности, относящимся кбазовой части функционально-каталитической индустриализации, 

можно назвать нано-, био-, инфоиндустрию, редкоземельную промышленность, композитное производство. 

Продукция этих подотраслей промышленности является не только основой появления новых видов произ-

водств и продуктовых инноваций, но также создает основу мультипликативного эффекта в базовых секторах 

национального хозяйства. 

Развитие импортозамещения и реиндустриализации во взаимосвязи должно определяться решениями 

органов государственного управления, которые обеспечивают достижение приоритетных целей развития 

экономики, включая приоритеты импортозамещения и реиндустриализации промышленности, не забывая 

при этом обуспешном позиционированииее продукции на мировых рынках. Как нам представляется, таким 

инструментом должна стать согласованная индустриальная политика государства в целом и его регионов. 

Однако, как показал анализ, проведенный авторами,инструментарий промышленной политики государ-

ственной власти разнообразен и не согласован. Рассмотрение некоторых из его составляющих показывает, 

что они недостаточно результативны и целенаправленны с точки зрения роста приоритетных целей: импо-

ротозамещения, реиндустриализации и роста конкурентоспособности российской промышленности. В связи 

с этим целесообразно найти более эффективные и действенные методы промышленной политики, дающие 

возможность избежать негативных последствий известных подходов [3]. 

Рассматривая варианты проведения индустриальной политики в разных странах и принимая во внима-

ние уровень развития российской промышленности, опыт регулирования экономики в нашей стране и отече-

ственный менталитет, можем констатировать, что наиболее приемлемы и эффективны для проведения реин-

дустриализации опыт Южной Кореи (политика сильной поддержки органами власти индустриализации через 

прямое инвестирование в конкретные наиболее значимые отрасли с использованием государственных планов 

и программ) и, частично, Японии (система государственного планирования промышленности, процессов ее 

развития и проведения технико-технологической политики использованием ресурсов частного сектора и во 

взаимодействии с ним.Определение путей развития ключевых предприятий и комплексов промышленности, 

установление директивных задач для них и предоставление свободы действия другим отраслям) [3]. 

К ключевым ресурсам реиндустриализации можно отнести, в первую очередь,интеллектуальные, вклю-

чая знания, информацию, патенты и изобретения, другие нематериальные активы, которые определяют раз-

витие когнитивных производств при доминировании человеческого капитала. 

Помимо человеческого капитала, растет значение применения традиционных ресурсов промышленно-

сти, но на качественно новой технологической базе: научно-технологических, производственных, институ-

циональных и других. К процессам, изменяющим облик промышленности России и ее регионов, относятся 

новые технологические процессы и ресурсы нанотехнологии, а также клеточные технологии и методы ген-

ной инженерии, которые опираются на применение электронных растровых и атомно-силовых микроскопов, 

и соответствующих их особенностям метрологических систем. Его основу составляют различные нано-

направления. Даже в условиях кризиса, темпы роста выпуска продукции в этих сферах не уменьшается и 

достигает 30-70% в год [1].Следует отметить, что в рамках этих технологий возникают отрасли, которые мо-

гут стать мощными драйверами отечественной экономики с ответом на вызовы времени.  

При значимых колебаниях динамики по отраслям обрабатывающих производств снижение выпуска ма-

шиностроительной продукции можно считать доминантным фактором, оказавшим негативное влияние на 

степень деловой активности связанных с ним предприятий, производящих конструкционные материалы и 

другие виды промежуточных товаров. 

Как показывают исследования ученых Высшей школы экономики [4], предпринимательская уверен-

ность определена состоянием экономики и прогнозами на будущее, но, по нашему мнению, она является ин-

дикатором рыночного здоровья национального хозяйства. Если это так, то и Россия, м Европа, имеют схожие 

«болезни» промышленного развития (рис.), и отношение к нововведениям, и предпринимательская актив-

ность в других областях была существенно поколеблена кризисом 2008-2009 гг.  

Спад производства в машиностроительном комплексе имел более острые формы и был меньше среднего 

уровня в обрабатывающих производствах. При этом в 2010 г. темпы прироста машиностроения вышли на уровень 

положительных значений. Для решения этой проблемы были приняты меры господдержки автомобильной про-

мышленности, включая мероприятия по стимулированию спроса, что в некоторой степени привело к восстанов-

лению роста отечественного производства. На самом деле большинство предпринимателей считают отсутствие 

спроса на их продукцию важнейшей причиной, по которой они не предпринимают усилий по реновации своих 
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предприятий. Этот факт также предопределяет нежелание создавать новые производственные мощности на инно-

вационной основе, соответствующие новому технологическому укладу. Как нам представляется, фактором, кото-

рый может решить эту проблему является создание в России мощного среднего класса с хорошим уровнем благо-

состояния, который создаст спрос на продукцию машиностроения нового поколения, т.к. будет ориентирован на 

массовое потребление высококачественных товаров отечественного производства. Сегодняшняя ситуация серьез-

ного расслоения общества по уровню достатка приводит к тому, что основная масса населения ограничивает свое 

потребление товарами первой необходимости (причем дешевыми и не очень высокого качества), а небольшой 

слой населения с высоким достатком ориентирован на мировые бренды, гарантированно (судя по рекламе и высо-

ким ценам) представляющие лучшие товары.  

 
Рис. Индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве [4] 

 

В связи с этим, на протяжении последнего времени существенное воздействие на динамику развития 

машиностроения и всей промышленности в целом оказывал импорт, которое значительно различается по 

разным секторам экономики и рынкам. На машиностроительном рынке увеличение импорта выступало од-

ним из ключевых факторов осуществления инвестиционных проектов, развития производств и внедрения 

технологических новшеств. 

Вместе с тем в станкостроении, производстве строительно-дорожной техники, сельскохозяйственном 

машиностроении, автомобилестроении инвестиционная активность оставалась на низком уровне, несмотря 

на высокий уровень износа основных фондов, и применение устаревших технологий. В результате важным 

направлением их развития являлось перенесение деятельности зарубежных компаний на территорию РФ 

(промышленная сборка). Это имело положительное значение, однако в условиях применения санкций эти 

производства оказались наиболее уязвимыми, поскольку своевременно не предприняты актуальные меры по 

созданию производств комплектующих на российских предприятиях.  

Итак, промышленная политика, как центральная часть экономической политики власти, должна быть 

увязана, в первую очередь, с осуществлением инновационной, инвестиционной и структурной трансформа-

ции промышленных производств. Промышленная политика призвана содействовать созданию и развитию 

новых рынков, выходу на уровень конкурентоспособного промышленного производства, росту доходности 

организаций, обеспечению их лидерства на рынке промышленных изделий. 

Современная российская промышленная политика много раз изменяла приоритеты развития и в насто-

ящее время должна проводиться с учетом понимания возможностей экономики в меняющемся мире, реали-

стичной постановки ее целей. Она должна обладать набором механизмов и особенностей, связанных с инно-

вационным развитием в направлении реализации стратегии импортозамещения. 
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Сельскохозяйственная сфера была и остается доминирующей в реальном секторе экономики России. Вместе 

с тем она сопряжена со значительным числом рисков, большая часть которых порождается независящими от че-

ловека факторами, связанными, прежде всего, с природными условиями. Ввиду отсутствия возможности прогно-

зирования предполагаемых рисков, агрострахование обладает определенной спецификой. 

Первоначально целесообразно определить виды сельскохозяйственного страхования. 

В страховой практике сложились следующие виды агрострахования [1]: 

 страхование сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений; 

 страхование сельскохозяйственных животных; 

 страхование имущества сельскохозяйственный предприятий. 

Особенности каждого вида страхования в аграрной сфере определяются преимущественно перечнем 

объектов страхования и угрожающих им рисков. 

Так, объектами страхования сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений выступают 

непосредственно посевы, многолетние насаждения, урожай, затраты, связанные с его выращиванием, ожида-

емая стоимость производимой сельскохозпродукции; ожидаемый размер прибыли от ее реализации. 

При этом страховыми рисками по данному виду страхования могут признаваться случаи повреждения и 

уничтожения указанных объектов в результате стихийных сил природы, болезней, нападения вредителей, 

животных, противоправных действий третьих лиц, перебоев в электро-, тепло- и водоснабжении и др. 

Величина убытков в результате гибели или повреждении сельхозкультур определяется исходя из стои-

мости недополучения урожая на совокупной посевной площади, рассчитанной на основе разницы между 

среднегодовой стоимостью урожая с 1 га за последние пять лет и стоимостью урожая данного года по дей-

ствующим закупочным ценам. 

Урожай сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений по желанию страхователя может 

быть застрахован на случай его частичной либо полной гибели.  

При страховании сельскохозяйственных культур определенной спецификой характеризуется признание 

страхового случая. Это происходит при соблюдении следующих обязательных условий: наличие объекта 

ответственности – посадка или посев культуры; факт стихийного бедствия или других неблагоприятных со-

бытий; недополучение урожая сельскохозяйственной культуры. Несоблюдение хотя бы одного из указанных 

условий исключает ответственность страховой компании. Например, непосев озимых зерновых в результате 

осенней засухи не может являться страховым случаем, порскольку в такой ситуации отсутствует объект 

страховой ответственности. Также не будет признано страховым случаем недополучение урожая при харак-

терных для данной местности природных условиях.  

При страховании сельскохозяйственных животных объектами страхования выступают принадлежащие 

страхователю на праве собственности или взятые на откорм животные: крупный и мелкий рогатый скот, ло-

шади, свиньи, птица, ослы, мулы, верблюды, олени, кролики, пушные звери, пчелиные семьи. 

Страховым случаем по данному виду страхования признается гибель, падеж, вынужденный убой или 

уничтожение животных в результате таких страховых событий, как пожар, взрыв, удар молнии, воздействие 

электрического тока, стихийные бедствия, замерзание, перегрев, нападение зверей, отравление ядовитыми 

травами, укус змей, противоправные действия третьих лиц. 

Одной из особенностей при страховании сельскохозяйственных животных является обязательное со-

блюдение санитарных норм и порядка вакцинация при их содержании. 

По риску гибели поголовья животных величина ущерба рассчитывается исходя из их балансовой (ин-

вентарной) стоимости на день гибели. Размер убытков при гибели рабочего скота (лошади, мулы и пр.) 

уменьшается на сумму амортизации. При вынужденном убое животных величина ущерба подлежит умень-

шению на стоимость шкур и пригодного в пищу мяса. 

По страхованию имущества сельскохозяйственных предприятий объектами выступают: здания, соору-

жения, передаточные устройства, техника, машины, инвентарь и оборудование, сельхозагрегаты и установки, 

объекты незавершенного строительства, сельхозпродукция и т.д. 

При этом в страховое покрытие могут быть включены такие риски, как гибель, хищение или поврежде-

ние объектов страхования в результате стихийных бедствий, воздействия грунтовых вод, удара молнии, про-

садки грунта, пожара, взрыва, аварий, противоправных действий третьих лиц. Страховым случаем также 

признаётся ситуация, когда имущество в силу чрезвычайных обстоятельств должно быть подвергнуто раз-

борке и последующему переносу, перестановке, транспортировке с целью его сохранения. 

Размер ущерба по страхованию имущества сельхозпредприятий, как правило, рассчитывается исходя из фак-

тической стоимости повреждённого или уничтоженного имущества на дату нанесения повреждений или его гибе-

ли, однако договором может быть предусмотрено применение иной системы страхового обеспечения.  
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Расчет страховой премии по конкретному виду сельхозстрахования, как и в других отраслях страховой 

деятельности, осуществляется на основе страховой суммы и тарифных ставок страховщика. При этом стра-

ховая компания в зависимости от различных факторов риска и условий страхования, таких, как: наличие 

франшизы, природно-климатические условия, срок службы имущества, состояние систем жизнеобеспечения 

зданий, наличие и состояние охранной и противопожарной сигнализации, соблюдение агрохимической тех-

нологии выращивания сельскохозяйственных культур, применение инновационных мероприятий, направ-

ленных на достижение высоких показателей урожайности, обеспеченность современной сельскохозяйствен-

ной техникой, позволяющей своевременно осуществлять обработку и уборку урожая сельскохозяйственных 

культур, территории возделывания сельскохозяйственной культуры, климатических условий региона, нали-

чие опыта возделывания культуры в хозяйстве, а так же статистика страховых случаев в предыдущие годы и 

др., имеет право при установлении размера страховых тарифов по конкретному договору страхования при-

менять повышающие и понижающие коэффициенты. 

Агрострахование может осуществляться по отдельным из выше перечисленных рисков или по несколь-

ким рискам одновременно. Последний вариант получил называние мультирискового или комбинированного 

страхования. Однако предоставление такой страховой услуги обычно отличается дороговизной, поэтому за-

частую используется сельхозпредприятиями только при наличии государственных субсидий или другой 

формы государственной поддержки [1]. 

Для решения этой проблемы 25 июля 2011 года был принят Федеральный закон №260-ФЗ «О государ-

ственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии сельского хозяйства», который определил новые подходы к совершенствованию системы 

сельскохозяйственного страхования, доказывающие свою эффективность и в настоящее время.  

Данный закон устанавливает правовые основы оказания государственной поддержки в сфере сельскохо-

зяйственного страхования при осуществлении страховой защиты связанных с производством сельскохозяй-

ственной продукции имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей [2].  

В его рамках страхование с господдержкой может быть реализовано по следующим рискам: утраты (ги-

бели) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохо-

зяйственных животных. При этом утратой (гибелью) урожая признается снижение фактического урожая 

сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, по сравнению с запланиро-

ванным урожаем на 20% и более в результате наступления рисковых событий; утратой (гибелью) посадок 

многолетних насаждений считается потеря ими жизнеспособности более чем на 30% площади земельных 

участков, занятых посадками многолетних насаждений, в результате наступления рисковых событий; утра-

той (гибелью) сельскохозяйственных животных признается падеж или вынужденный убой животных в ре-

зультате наступления рисковых событий. 

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в рамках закона осуществляется в форме 

субсидий на компенсацию 50% начисленной страховой премии по договорам сельхозстрахования, которые 

предоставляются сельхозтоваропроизводителю за счет бюджетных средств и перечисляются по его заявле-

нию на расчетный счет страховщика. 

Федеральным законом № 260-ФЗ вводится План сельскохозяйственного страхования, которым опреде-

ляются: 1) перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам, группам сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений, видам, половому, возрастному составу сельскохозяйственных животных, 

страхование которых подлежит государственной поддержке в плановом году; 2) предельные размеры ставок 

для расчета размера субсидий, рассчитанные в том числе с использованием актуарных методов и дифферен-

цированные относительно субъектов Российской Федерации, а также участия страхователя в риске [2].  

Законом также устанавливается перечень рисковых событий, на случай которых предусматривается 

осуществление оказания государственной поддержки. 

Страхование сельскохозяйственных рисков реализуется в рамках объединения страховщиков, которое 

выполняет функции поддержания платежеспособности всей системы в случае банкротства одного из стра-

ховщиков за счет формирования Фонда компенсационных выплат. 

Безусловно, наблюдающиеся тенденции отражают позитивную динамику в развитии рынка агрострахо-

вания, однако по-прежнему остается нерешенным ряд вопросов и проблем, требующих дальнейшей работы в 

направлении создания эффективной системы сельхозстрахования, которая повысит доступность страховых 

услуг для большинства сельхозтоваропроизводителей. 
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На современном этапе туризм является одной из наиболее перспективных отраслей в мировом хозяйстве, 

предоставляя возможность удовлетворения одной из ключевых потребностей индивида – потребность в отдыхе и 

в восстановлении. Многие страны имеют богатое культурно-историческое наследие, с её этничной архитектурой, 

неповторимой историей, культурой, что обеспечивает преимущества для организации туристской деятельности на 

их территории. Своеобразные климатические условия, наличие достопримечательностей, культура питания, 

удобное сообщение и развитая транспортная инфраструктура между крупными городами и небольшими поселе-

ниями, подготовленные и профессиональные гиды-экскурсоводы, многообразие в отельной базе, включая недоро-

гие хостелы и роскошные гостиницы, великолепные возможности вкусно и неординарно питаться формируют в 

государствах потенциал для расширения масштабов туристического рынка, привлекая путешественников из дру-

гих стран, создавая новые турпотоки. В свою очередь, интенсивность развития туристической индустрии напря-

мую влияет на рост ВВП и, как результат, – на благосостояние граждан. 

Отметим, что в настоящее время рынок туруслуг характеризуется активизацией развития новых направ-

лений путешествий, среди которых значительное место занимает тематический туризм и, особенный интерес 

представляет такая подотрасль, как гастрономические туры.  

Туристическая индустрия представляется одной из наиболее активно и динамично развивающихся от-

раслей в мировом хозяйстве. Туризм занимает почетное место в тройке крупнейших экспортно ориентиро-

ванных отраслей, уступая нефтедобывающей индустрии и автомобилестроению. На современном этапе ту-

ризм является наиболее рентабельной сферой в мировых хозяйственно-экономических процессах Основу 

динамичного развития туристической отрасли формируют следующие ключевые моменты: 

возрастание доли въездного туризма; 

сокращение диспропорции между ресурсным обеспечивающим потенциалом и степенью, и эффектив-

ностью его использования; 

активное продвижение отечественного туристического продукта; 

господдержка национального туризма. 

Индустрия туризма функционирует как межотраслевой комплекс в рамках налаженных и широких вза-

имосвязям со всеми структурами госуправления, в частности: правовая (охватывает законодательную и нор-

мативную базу, таможенную и консульскую службы), финансово-экономическая (системы финансирования, 

налогообложения и страхования), кадровая (подготовка и обучение кадров для туриндустрии, научные ис-

следования и т.д.). В свою очередь, господдержка заключается в производителей в удовлетворении потреб-

ностей населения в соответствующих услугах туризма. Эффективность государственной политики в среде 

туризма можно оценить прибыльностью туриндустрии и ее вкладом в развитие национального хозяйства. В 

том числе активизируется господдержка при создании новых турпродуктов, к которым можно отнести тема-

тические туры [1]. 

Мода на тематические и, в том числе, гастрономические туры интенсивно развивается в последнее вре-

мя. Ведущими станами, где наиболее широко распространен это вид путешествий, считаются Германия, Ан-

глия, Америка и Япония. При этом на масштабы кулинарного туризма оказывают комплексное влияние эко-

логия, культура, социально-исторические обычаи и традиции производства [2]. 

Гастрономический туризм предполагает турпоездку по странам, географическим территориям и конти-

нентам для ознакомления с особенностями локальной кухни, традициями кулинарии, с целью попробовать 

уникальное для путешественника блюдо или продукт. 

Тем не менее, гастрономическая турпрограмма как услуга включает нечто большее, нежели обычное 

путешествие, потому как она содержит хорошо продуманным комплекс поездок и мероприятий, предпола-

гающих дегустацию традиционных этнических местных блюд или отдельных ингредиентов, которые не 

встречаются в других точках мира и имеют особенный вкус. 

Специфические характерные черты гастрономических туристических мероприятий сводятся к следую-

щим [3]: 

1. Условия для динамичного развития кулинарных путешествий присущи абсолютно всем странам ми-

ра, и являются уникальной отличительной особенностью такого вида туризма. 

2. Туризм гастрономического характера не отличается сезонностью отдыха, и всегда существует воз-

можность подобрать адекватный тур для любого времени года. 

3. Гастрономический туризм в определенной степени представлен во всех турпрограммах. Но сравни-

тельно с другими типами туризма ознакомление с национальной этнической кухней полагается главным 

элементом и целевым мотивом кулинарного тура. 

4. Продвижение и популяризация местных национальных хозяйств и товаропроизводителей продуктов 

питания является неотъемлемой и ключевой составляющей любого кулинарного путешествия. 
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Гастрономический туризм реализуется в нескольких направлениях: 

1) путешествие по сельской местности. 

2) ресторанный туризм. 

3) образовательный тур. 

4) туры экологического характера. 

5) событийный тур. 

6) комплексный или комбинированный тур. 

1. Путешествие по сельской местности рассчитывается как временное пребывание путешественника в 

сельской местности для дегустации этнической местной кухни, блюд и продуктов, характерных для регио-

нального производства, и одновременно может предложить участие в сельскохозяйственной деятельности. 

Например, в "зеленых" кулинарных турах дается возможность сбора дикорастущих плодов и ягод в лесных 

полосах, овощей и фруктов на фермерских полях и теплицах, поиск трюфеля или круиз по винодельческим 

дорогам. К обязательным условием здесь относят наличие средств размещения приезжих, возможность их 

индивидуализации, необходимость локализации в сельской местности или небольших городах, для которых 

не характерна многоэтажная застройка. 

Такие турпоездки представляют интерес не только по причине своей кулинарной составляющей, но и, 

одновременно, того, что позволяют посредством еды и продуктов питания окунуться в традиционную повсе-

дневную жизнь географического этноса, узнать их традиции и обычаи, привычки, нормы поведения и другие 

тонкости, иногда удивительные, незнакомые и непонятные для представителей иной культуры или носителей 

другого языка. 

2. Ресторанный тур реализуется поездками с посещением наиболее знаменитых и популярных рестора-

нов и кафе, предлагающих высокое качество обслуживания, эксклюзивную кухни и национальный колорит. 

Первое место среди городов «ресторанных» путешествий, по праву, принадлежит Парижу, как столице мо-

ды, что относится и кулинарным традициям. 

3. Образовательный тур ставит целью обучение в специализированных образовательных учреждениях в 

том числе с кулинарной направленностью, а также организацию курсов, консультаций и мастер-классов. Так, 

известная и популярная французская школа кулинарии «Le Cordon Bleu» совместно с отелем «Four Seasons 

Hotel George V» разработала программу, которая носит название «Открытие французской кухни», предлагая 

провести 5 ночей в парижском отель-паласе с практически недельными кулинарными курсами непосред-

ственно в школе или на ее базе. 

4. Экологический тур включает поездки в экологически чистые агрохозяйства и посещение их произ-

водств, знакомство с производимыми органическими и экологически чистыми продуктами и товарами. Эко-

логическое направление наиболее развито во Франции, в Землях Германии, Великобритании, Швейцарии и 

Соединенных Штатах Америки, что, соответственно, перенаправляет туда целевые турпотоки. 

5. Событийный тур ориентирован на путешествия по локальным точкам в определенное время для участия в 

социальных, культурных и массовых мероприятиях с требуемой, в том числе и гастрономической, тематикой: 

выставка, ярмарках-продажах, шоу, празднествах и фестивалях, к примеру, «Cavaillon» – фестиваль дыни в июле, 

город Кавайон во Франции, «Tomatina» праздник томатов в испанском городе Буньоле в августе 

6. Комбинированный тур предполагает путешествие, содержащее несколько представленных выше 

направлений. Такие туры пользуются спросом у путешественников «со стажем», знакомых с гастрономией и 

кухней определенной страны, в противном случае, тур может стать информационно перенасыщенным. В 

качестве примера можно привести комбинированный тур во Франции, который предлагает в первые дня по-

сетить столичные рестораны, затем два дня – обучение в школе кулинарного искусства у лучших поваров, а 

потом посетить французскую глубинку для ознакомления с выращиванием трав и культур в Провансе или 

для изучения производства нормандского сидра и его особенностей. 

Кроме того, предлагаются такие кулинарные туры, в которых организовано знакомство только с одним 

единственным блюдом в различных местностях. К ним относятся, достаточно знаменитые французские, ис-

панские и болгарские винные гастротуры, предлагающие поездки на виноградники, сбор виноградных гроз-

дей, дегустацию вин с последующим их приобретением. 

Ключевые направления развития гастротуризма в современном мире можно охарактеризовать так, что 

на первом месте находится Юго-Восточная Азия. Это направление можно подразделить на несколько основ-

ных: Таиланд, Индия, Китай, Япония. 

Если вести речь о развитии тематического гастротуризма на протяжении Шелкового Пути, то одним из 

перспективных направлений можно считать разработку новых турпродуктов с учетом широко распростра-

ненного и исторически сложившегося виноделия на полуострове Крым. Горы, ограждающие Южный берег с 

северной стороны, особенный состав почвы, нежаркая весна и длительный осенний период формируют уни-

кальные возможности на этой территории для развития виноградарства. Исторически сложилось, что пить 

изысканные и экзотические вина являлось царской привилегией. В наши дни редкие и ароматные вина стали 

относительно доступными для общего спроса, включая и их продвижение на рынок с помощью дегустацион-

ных залов, предлагающих в том числе и продукцию старинных винодельческих заводов. Винный туризм по-

пуляризирует уникальные вина, производимые в Крыму и дает возможность познакомиться с историей 

крымского виноделия и неповторимыми его особенностями характерными чертами. 
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Истинные ценители вина приезжают на полуостров со всего мира, с целью продегустировать новую 

продукцию и пополнить домашние коллекции новинками. Многие турфирмы предлагают экскурсии на ви-

нодельческие заводы, имеющие мировую известность: «Магарач», «Коктебель», «Массандра», «Инкерман». 

В Крыму виноделие имеет продолжительную историю, начинающуюся в античности. Так, в VII–VI ве-

ках до н.э здесь произрастали виноградные культуры. И древние жители Крыма – тавры – задолго до поселе-

ния здесь греков, занимались возделыванием винограда и виноделием. 

Масштабное производство вина в Крыму смогли наладить греки. В Херсонесе и в иных городах, распо-

ложенных в Боспорском царстве, производимым вином полностью удовлетворялись собственные нужды и 

осуществлялась торговля на экспорт. 

В связи с отсутствием традиций виноделия в варварских странах кочевого мира, вино было там востре-

бовано, что дало возможность осуществлять прибыльные торговые операции. Позднее, на этот напиток про-

демонстрировали повышенный спрос скифы. 

Винодельческое искусство отличается периодичностью развития со спадами и подъемами. Так, во время 

многочисленных нашествий гуннов, аваров, хазар, печенегов и половцев греческие поселения Тавриды стали 

приходить в упадок, что отразилось и на виноделии. 

Однако в XIII веке искусство виноделия на полуострове возродили генуэзцы. Позже в период владыче-

ства татар культура виноделия была сохранена и усовершенствована. 

В XV веке, окончание генуэзского владычества привело в упадок и винодельческое искусство, которое 

было возрождено уже в XIX веке. Именно с того времени стали формироваться те обычаи и традиции, что 

дают возможность современному потребителю приобретать качественные вина. 

Любовь к вину заставляет знатоков путешествовать по миру, по регионам, специализирующихся на ви-

ноделии, что стало основой для развития такого вида тематических путешествий как винный туризм, кото-

рый на современном этапе активно развивается в Крыму. 

Поскольку полуостров Крым признан одним из наиболее древних центров культуры виноградарства, 

ознакомиться с ним сложно, не продегустировав производимые здесь вина. Прочно связать в памяти вкус 

напитка и тайну его происхождения в природе, истории и духе местности поможет винный тур по полуост-

рову. Ведь во время такого путешествия можно не только оценить технологию приготовления легендарных 

напитков, узнать о вековых традициях винодельческих хозяйств, но и лично пообщаться с виноделами. 

Истинные ценители и знатоки специально приезжают на полуостров, для того, чтобы попробовать луч-

шие из производимых в Крыму вин. И если это происходит во время экскурсии по просторам полуострова, 

то такой отдых наполняется информацией и сочетает в себе познавательные аспекты и местные традиции 

оздоровительного туризма. 

Исторические корни крымского виноделия относят к античности. Современное виноделие в промыш-

ленных масштабах началось в Крыму в XIX веке. С того времени отмечали периоды расцвета, при которых 

крымским винам часто присваивали первые места на международных выставках и конкурсах, и периоды 

спада, отмеченные антиалкогольным указом в 1985 году. Тем не менее, традиции местного виноделия высто-

яли в неблагоприятные времена. В Крыму сегодня практически во всех областях существуют винодельче-

ские компании с характерной для местности специализацией.  

Следуя главному принципу винного туризма о том, что пробовать вина необходимо только в местах их 

производства, сосредоточимся на маршрутах богатых дегустациями. 

Большинство крымских туров ориентированы на группу из 7 – 10 человек. Например, тур по Ялте и ее 

окрестностям предлагает за пять дней (фактически три) пребывания в крымских широтах две экскурсии с 

дегустацией – в НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» и во дворец Александра III в Массандре.  

В стоимость включено проживание в отеле с завтраком, экскурсионное обслуживание, трансфер из Симфе-

рополя на базу проживания и обратно, стоимость входных билетов на экскурсии и дегустации. 

Более насыщенную программу демонстрирует тур «Талисман Коктебеля» по маршруту Симферополь-

Коктебель-Ялта – Севастополь – Бахчисарай. За восемь дней представляется возможность около семи вино-

дельческих предприятий, ознакомиться с производством вин, шампанского и коньяков, побывать в цехах 

выдержки и на 12 дегустациях. Ежедневно можно будет попробовать до девяти образцов вин, за исключени-

ем коньяков. Этот тур можно заказать с конца мая до конца октября. Стоимость такого винного тура включа-

ет двухместное проживание в гостиницах три звезды, двухразовое питание, дегустации, памятные подарки и 

приобретение образцов продукции винзаводов, включенных в экскурсию, транспортно-логистическое и экс-

курсионно-информационное обслуживание. 

Крым можно исследовать и в более уединенном режиме. Тур по наиболее известным винным местам, 

 а именно, по маршруту Симферополь – Феодосия – Коктебель – Судак – Ялта – Ливадия – Алупка – Симфе-

рополь насыщен информацией. За шесть дней предоставляется возможность посетить дегустационные залы 

четырех винодельческих предприятий полуострова, три дворца: Ливадийский, Массандровский и Воронцов-

ский, картинную галерею Айвазовского в Феодосии и дом-музей Грина.  

Маршрут Севастополь – Инкерман – Алупка – Ливадия – Никита рассчитан на пять дней и предлагает 

три дегустации, а также знакомство с Севастополем и Ялтой.  

На основании изложенного, можно сделать вывод, что целесообразно разрабатывать новые турпродук-

ты, одними из которых могут стать винные туры Республики Крым как перспективное направление гастро-
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номического туризма, принимая во внимание условия и факторы развития гастрономического туризма в Рос-

сии, к которым относятся:  

широкая национальная география, предоставляющая обширные возможности для активизации кулинар-

ных путешествий внутри страны;  

значительный потенциал, основанный на исторически сложившихся богатых и разнообразных кулинар-

ных традиций различных регионов;  

достаточно низкая популярность кулинарных туров среди россиян, в связи с инновационностью этого 

направления;  

требующая развития инфраструктура гасротуризма, что обуславливает отсутствие непосредственно га-

строномических туров, которые только включаются в качестве элемента в общие туристические программы. 
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Современное российское общество столкнулось практически во всех отраслях с процессом диджитали-

зации, в результате которого информационные технологии меняют не только деятельность человека, но и 

саму экономику. Последняя получила название цифровой, инновационной, новой, экономики знаний, эконо-

мики сетевого взаимодействия и компетенций, что в целом характеризует единый период хозяйственной дея-

тельности, соответствующий новой научно-технической революции.  

Важность перехода к цифровой экономике на государственном уровне обозначил 31 июля 2017 года 

Премьер-министр Д.А. Медведев, утвердивший программу развития цифровой экономики в РФ до 2024 года. 

Цель данной программы состоит в организации системного развития и внедрения цифровых технологий во 

всех областях жизни: в экономике, предпринимательстве, социальной деятельности, госуправлении, город-

ском хозяйстве. В сетевое пространство переносятся практически все социально-экономические отношения, 

а информация как основной ресурс в руках человека преобразуется в знание. Переход к цифровому обществу 

означает глобальную конкурентоспособность и национальную безопасность страны. 

Существуют два общих подхода к определению цифровой экономики: так называемый «классический», 

где экономика состоит из цифровых технологий и характеризуется областью применения электронных това-

ров и услуг. В качестве примера выступают: реализация медиаконтента, телемедицина, дистанционное обу-

чение. Второй подход называют «расширенным», где цифровая экономика понимается как экономическое 

производство с использованием цифровых технологий, которые состоят из новых методов генерирования, 

обработки, хранения и передачи данных.  

Под цифровым обществом принято понимать такое общество, которое основано на двух параметрах: произ-

водстве и потреблении информации. Цифровое общество отличается такими факторами, как: информационная 

экономика; наличие информационных потребностей всего общества, возможность их удовлетворения для боль-

шинства населения; высокая информационная культура; безграничная возможность доступа к информации; еди-

ное информационное пространство; превалирование цифровых ресурсов в обществе; возможность обеспечить 

общество необходимыми информационными услугами и продуктами; ценность знания, образования и науки. 

Говоря о критериях перехода к цифровому обществу, следует отметить основные из них: а) экономические 

критерии, в основе которых лежит расчет доли ВНП (валового национального продукта), создающейся в инфор-

мационной сфере общества, сигналом перехода страны к цифровому обществу является превышение этой доли в 

50%; б) социальные (общественные) критерии, где рассматривается доля населения страны, занятого в производ-

стве средств информатизации, информационных продуктов и оказанием цифровых услуг; в) технологические 

критерии, которые определяют степень развития цифрового потенциала общества в части его информационной 

техносферы. Под информационной техносферой понимается совокупность информационных технологий, кото-

рые обеспечивают возможность использования технических средств информатизации. 

В рамках одной из ставших классических теорий постиндустриального общества ее автор Э. Тоффлер опи-

сывает три основные стадии (волны) развития человечества: а) традиционное, аграрное, доиндустриальное обще-

ство, которое характеризуется добывающими видами хозяйственной деятельности, превалированием сельского 
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хозяйства с целью производства пищевых продуктов для того, чтобы прокормить население; б) индустриальное 

общество, состоящее в переходе к индустриализации и урбанизации, крупному машинному, промышленному 

производству с целью создания необходимых товаров, а также рыночной экономике; в) постиндустриальное об-

щество (цифровое общество), ориентированное на создание услуг, связанных с накоплением и распространением 

знаний, превалирование над сельским хозяйством и промышленностью области услуг, образования и науки. Если 

человек доиндустриальной эпохи вынужден был решать вопросы, связанные с выживанием, а человек индустри-

альной эпохи ориентировался на производство полезных товаров для общества, то человек постиндустриальной 

эпохи высвободил время для занятия творчеством и самореализацией.  

В цифровом (постиндустриальном) обществе теоретические знания преобразуются в научно-технические 

разработки, что обеспечивается интенсивно развивающейся сетью коммуникации. Рождение человека цифровой 

эпохи связывают с появлением так называемого Homo Sapiens Digital. Данный термин был предложен американ-

ским ученым М. Пренски в 2001 г., он буквально переводится как «человек разумный цифровой» и используется 

автором при описании людей, живущих во время цифровой революции конца XX в.  

Людей, которые родились в доцифровой период и перешли в цифровую эпоху, автор называет Digital Immi-

grants (цифровыми иммигрантами), а тех, кто родился непосредственно в период цифровой революции, ученый 

обозначает термином Digital Natives (коренными жителями цифрового общества). В некоторых случаях в качестве 

синонима термину «Digital Natives» используется понятие «поколение Z». Оно отличается: а) приобретением но-

вых знаний на протяжении всей жизни, поскольку традиционно получаемых знаний становится недостаточно для 

решения проблем цифрового общества; б) сетевым мышлением с отсутствием четких иерархических структур;  

в) коллективным разумом, который составляется усилиями «цифровых аборигенов».  

Таким образом, один из фундаментальных вызовов современного российского общества состоит в наличии 

цифрового неравенства среди различных групп населения, в частности, у людей доцифровой и цифровой эпохи.  

К основным факторам, влияющим на возникновение цифрового неравенства, относятся: а) низкий уровень ком-

пьютерной грамотности; б) невозможность приобретения средств для доступа в сеть интернет; в) языковой барь-

ер, поскольку большинство ресурсов в сети преимущественно используют языки развитых стран. 

Следующим вызовом являются существенные перемены в областях управления и организации рыноч-

ных отношений. Лидерами становятся участники, которые используют модели на базе цифровых платформ, 

улучшенных серверов. 

Третий вызов характеризуется как производственная революция на основе новых современных технологий: 

интеллектуализации и виртуализации промышленности. Данный процесс будет приводить к перестройке рынка 

труда, повышению роботизации, высвобождению рабочей силы и необходимости переквалификации кадров. Чет-

вертым вызовом является использование инноваций предприятиями в целях повышения конкуренции и роста 

уровня прозрачности финансовых операций. Пятый вызов цифрового общества включает в себя усиление спосо-

бов защиты персональных данных пользователей. Все вышеуказанные вызовы требуют от Homo Sapiens Digital 

ответов с учетом появляющихся новых требований и возможностей цифровой экономики. 
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Управление финансами в предприятиях было и остается весьма актуальной темой. Финансовая страте-

гия − центральная часть общей, единой стратегии компании. Каждое предприятие должно иметь стратегию 

достижения устойчивости и конкурентоспособности − это основа финансовой стратегии. Особенный харак-

тер управление финансами на предприятиях проявляет в условиях нестабильности экономики. Верное 

управление финансами в подобных условиях – гарант выживания предприятий и отбор новых возможностей 

и альтернатив для развития бизнеса в будущем. 
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Большинство предприятий в условиях нестабильности экономики сталкивается с множеством проблем. 

К примеру, давление кредиторов на предприятие − денежная ликвидность просто необходима в таких усло-

виях, для того чтобы не упустить возможности получения прибыли. Но штрафы, пени, испорченная кредит-

ная история и репутация предприятий преобладают во множестве случаев, и поэтому приходится сокращать 

объемы производства и инвестиций в прибыльные проекты. Можно даже говорить о снижении роли конку-

ренции между предприятиями в подобных условиях, потому одной из важнейших задач становится принятие 

грамотных управленческих решений, выявление внутренних резервов компании. Стратегические разработки 

управления финансами, основанные на грамотно проведенном стратегическом анализе, получают большую 

значимость в условиях нестабильной экономики для всех предприятий и организаций, ориентированных на 

продолжительную и эффективную деятельность. 

Главное проявление кризиса, от которого страдает бизнес, − это нехватка финансов. В условиях неста-

бильности экономики непродуманное и неправильное управление финансами может привести к перерасходу 

бюджета предприятий до 25 – 30 %. Руководители, неправильно оценившие спад цены, могут хаотично вло-

жить финансы в сомнительные инвестиции. К потере прибыли могут привести отсутствие эффективного 

контроля, непонимание благоприятной экономической конъюнктуры и множество других факторов. Поэто-

му, потери в 40 – 50 % могут вытеснить предприятие за борт рыночных отношений. Необходимый базис для 

поддержания долгосрочной финансовой состоятельности предприятия создается лишь максимально эффек-

тивным использованием всех его активов, позволяющих наиболее полно реализовать потенциальные воз-

можности предприятия. 

Главной целью предприятий в условиях нестабильности экономики должно стать восстановление свое-

го финансового равновесия и минимизация размеров снижения его рыночной стоимости, вызываемых нега-

тивными проявлениями сложного состояния экономики. Для этого необходимо придерживаться основных 

принципов поведения в условиях нестабильности экономики: 

- ранняя диагностика осложнений в финансовой деятельности предприятий. Чтобы во время нестабиль-

ности экономики предприятие могло уверенно себя ощущать, и минимизировать угрозу его банкротства, 

нужно проводить раннюю диагностику зарождающихся кризисных явлений, как в стране, так и в мировой 

экономике. Выявление вероятных потенциальных угроз и преждевременная разработка стратегии поведения 

даст возможность сберечь предприятие и, возможно, его расширить; 

- срочность реагирования. Чем раньше предприятие начнет реагировать на негативные изменения или 

оптимизирует бюджет, тем меньше риски возникновения впоследствии более серьезных проблем; 

- адекватное реагирование предприятий на уровень реальных угроз ее финансовой стабильности. Меры 

по минимизации угроз банкротства предприятий должны быть взвешены и продуманы, а механизм регули-

рования затрат, связанных с ними − рациональными. В ином случае возможен обратный эффект, который 

усилит проблемы предприятий; 

- полная реализация внутренних возможностей укрепления финансового равновесия предприятий. При 

разрешении возникших сложностей в условиях нестабильности экономики нужно полагаться только на соб-

ственные внутренние резервы. Новое кредитование или займы возможны в особо редких случаях, ведь так 

возможность расчета отдачи сильно усложняется. Поэтому управление финансами в условиях нестабильно-

сти необходимо составлять на принципах оптимизации внутренних резервов предприятий и не обращаться к 

внешним источникам финансирования [2]. 

В условиях нестабильности экономики предприятиям необходимо время для перестройки своей дея-

тельности применительно к изменениям внешней среды: сжаться, урезать некоторые виды деятельности, 

оптимизировать персонал. После этого предприятие сможет функционировать по-новому и получать при-

быль, вероятно, в меньших объемах, но соответствующих сжимающемуся рынку. В течение такой пере-

стройки предприятие не сможет существовать без достаточного объема финансов. Поэтому направления 

управления финансами могут стать: 

1) обеспечение достаточности денежных средств. Необходимое их количество помогут определить раз-

личные методы: 

- уточненный метод. Учитывает объемы продукции и реализацию в плановом периоде. Зная объем про-

даваемого товара за определенный период и дебиторскую задолженность (отправленный, но еще неоплачен-

ный товар), можно подсчитать сколько придет финансовых средств в ближайшее время. Этот метод требует 

серьезных экономических расчетов; 

- укрупненный метод. За основу берется статистика объема отправленного товара и средние показатели 

реализации за определенный период; 

- экспресс-метод. Обобщенный и простой метод, дающий обобщенные результаты. Суть данного метода 

в том, что берется средние показатели выручки по предыдущему периоду и планируется на основе их по-

ступления средств. Такой метод имеет определенную погрешность, но хорошо применять небольшим пред-

приятиям с малыми оборотными средствами; 

2) экономия на текущих затратах предприятия. Управление финансами организации в условиях неста-

бильности экономики связано с экономией затрат, с эффективным управлением баланса, строгим учетом де-

биторской и кредитной задолженности. Задача финансового управления в предприятии в ограничении кре-

дитной задолженности и нахождении путей решения для более быстрого погашения дебиторских платежей; 
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3) реструктуризация кредиторской задолженности предприятия. В моменты нестабильности экономики 

очень большим успехом в экономической политике компании будет являться получение права реструктури-

зации долга у кредитных организаций. На самом деле не стоит думать, что банки не идут на подобные 

уступки. В период тяжелой экономической ситуации многие кредитные игроки понимают, что возрастает 

вероятность банкротства компаний. Поэтому, чтобы не допустить подобного и сохранить платежеспособного 

клиента они идут на подобные шаги; 

4) управление дебиторской задолженностью. Управление финансами в условиях нестабильности эко-

номики предполагает эффективное управление дебиторской задолженностью. Главная задача – организовать 

экономическую политику таким образом, чтобы дебиторская задолженность окупала кредитную задолжен-

ность и была меньше по времени. Необходимы критерии отбора наиболее платежеспособных клиентов и 

контрагентов. Правило «борьба за каждого клиента» может стать губительным при условии кредитных за-

долженностей, отсутствием ликвидного резерва и долгим временем дебиторской задолженности; 

5) реструктуризация предприятия. Заключается в преобразовании структуры с целью наиболее эффективно-

го управления и снижения затрат на административные ресурсы. Например, объединение нескольких дочерних 

предприятий в единое с последующим сокращением администрации и передачу управление в одни руки. Иногда 

эффективнее дробление предприятия на более мелкие с правом передачи им самостоятельности; 

6) оперативное планирование денежных средств. Мобильность при перераспределении и изменении 

бюджета фирмы один из ключевых факторов. Обязательно возникнет определенный дефицит на те или иные 

нужды. Быстрое реагирование поможет избежать многих трудностей; 

7) управление оборотными средствами − недопущение дефицита бюджета (следствием этого станет по-

теря потенциальной прибыли); создание быстрого оборота и борьба с излишками продукции на складах; 

8) фонды из выручки. Создание подушки безопасности из запаса денежных средств необходимо пред-

приятиям. Отношение к такому инструменты было противоположное. Деньги должны работать, именно та-

кое правило работало, но обрушение фондового рынка показало, что те фирмы, которые накопили свободные 

средства и имели минимальные кредитные нагрузки выиграли и остались на рынке. Поэтому создание все-

возможных фондов из процента вырученных средств благоприятно сыграет в сложное время; 

9) анализ оборачиваемости запасов. Выявление товаров с наиболее быстрым уровнем оборачиваемости 

средств позволит отгородиться от «мертвых грузов», которые лежат годами на складе. Анализ такой дея-

тельности не только оставит на плаву предприятие в условиях нестабильности экономики, но и позволит да-

же нарастить долю ликвидности и расшириться [1].  

На начальных этапах нестабильности экономики более важным показатель для предприятий является 

операционный денежный поток, а не прибыль. Для поддержания его эффективности усилия должны быть 

направлены на текущее бюджетирование и бюджетирование капиталовложений [3]. Необходимо скорректи-

ровать управление финансами в маркетинге, товарными запасами, издержками к изменившимся условиям 

экономики. Кроме того, важным аспектом поддержания устойчивости предприятия является сбор дебитор-

ской задолженности. 

Основной формой проявления нестабильности экономики можно назвать значительное нарушение эко-

номического равновесия предприятий, характеризующееся потерей платежеспособности, снижением финан-

совой устойчивости и рядом других факторов, которые обеспечивают финансовую стабильность предприя-

тий в ходе их развития. С учетом такой характеристики нестабильности экономики для предприятия, глав-

ным фактором устойчивости выступит эффективное управление финансами, что позволит минимизировать 

влияние нежелательных воздействий нестабильности экономики. 
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Одной из важных проблем социально-экономического развития нашего общества на современном этапе яв-

ляется обеспечение сохранности хозяйственных ресурсов, их рационального и экономичного использования, 

предотвращение непроизводственных расходов сырьевых, топливных и других материальных ценностей [2]. Од-

ним из наиболее важных средств контроля за сохранностью хозяйственных средств является инвентаризация, ко-

торая заключается в проверке сохранности ценностей и сличении фактического их наличия с данными бухгалтер-
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ского учета. Особую значимость данная проблема имеет для предприятий питания. Ежегодно из-за допущенных 

просчетов руководство предприятия питания теряет тысячи рублей, так как инвентаризация на прямую отражает 

наличие товарно-материальных ценностей. А так же с помощью инвентаризации проверяют правильность данных 

текущего учета и выявляют ошибки, допущенные в учете [4, 5]. Чаще всего в сфере питания это происходит из-за 

ручного ведения инвентаризационных ведомостей, а также из-за не надлежащего контроля за процессом. Данная 

тенденция и обуславливает актуальность данного исследования. 

Проанализировав бухгалтерскую отчетность ряда предприятий питания, мы пришли к выводу, что часто 

при проведении инвентаризации выявляются следующие недочеты: 

 трудоёмкость нанесения инвентаризационных номеров учёта; 

 высокая вероятность допущения ошибок при маркировке; 

 трудность идентификации инвентаризационных объектов; 

 искажение или ошибочная сверка инвентаризационных объектов. 

Мы считаем необходимо обеспечивать минимизацию перечисленных недостатков при проведении ин-

вентаризации на производстве, уменьшение количества задействованных сотрудников, усиление мер кон-

троля. Первоочередными для предприятий, по-нашему мнению, должны стать следующие задачи: 

1. Повышение оперативности и достоверности проведения инвентаризации ТМЦ. 

2. Снижение трудоёмкости проведения операции учёта. 

3. Рассмотрение возможных вариантов по усовершенствованию проведения инвентаризации. 

4. Разработка мер контроля учета. 

При проведении инвентаризации необходимо использовать данные бухгалтерского учета и учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе нормативно-законодательную базу РФ, ин-

тернет-ресурсы, материалы и статьи периодических изданий.  

Поскольку бухгалтерия несет ответственность, если записанные складские расходы не верны, нужно 

иметь четкое представление о том, как настроить систему слежения инвентаризации, чтобы иметь большую 

уверенность, что в программе инвентаризация отражена верна. 

Проанализировав деятельность ряда предприятий питания г. Ставрополя, мы пришли к выводу, что для ре-

шения трудоёмкости инвентаризации следует произвести автоматизацию труда. На сегодняшний день широкое 

распространение при обработке инвентаризационных документов получили самые разнообразные средства вы-

числительной и организационной техники. Объясняется это, прежде всего большим объёмом счётной техниче-

ской работы, которую необходимо выполнить в сжатые сроки с наименьшими трудовыми запасами. Но в настоя-

щее время учёт инвентаризации на предприятиях не до конца автоматизирован. Использование ЭВМ было бы 

большой помощью при инвентаризации и привело бы к снижению трудоёмкости производимых работ. 

На примере кафе «Марион», находящегося по адресу г. Ставрополь, ул. Лазо, 127, мы проанализировали 

процесс преобразования инвентаризации ТМЦ. Но прежде чем совершить переход, следует произвести сравни-

тельную характеристику «ручной» инвентаризации и автоматической при помощи компьютерной техники (табл.). 

Таблица 

Сравнительная характеристика человека и ЭВМ относительно процедуры инвентаризации 

Признаки Человек Компьютер 

Вероятность допущения ошибок 2 1 

Энергозатратность Высокая Низкая 

Быстрота обработки данных, мин 3 0,5 

Оплата труда Требует - 

Количество, шт. 3 1 

Сроки отражения данных, дн 10 1-2 
 

Анализируя данные таблицы, мы пришли к выводу что: 

- вероятность допущения ошибок у человека в два раза больше чем у ЭВМ, а это значит, что использо-

вание ручного труда в инвентаризации увеличивает риск допущения ошибок как минимум в два раза; 

- работа компьютера зависит от небольшого количества факторов, нежели работа человека; 

- на каждые 3 человека рабочих на небольшом предприятии приходится 1 компьютер, тем самым коли-

чество рабочих в инвентаризационной комиссии может сократиться до 1 человека; 

- отмечается заметное преимущество компьютера над человеком. 

Контроль над проведением инвентаризации и правильности заполнения инвентаризационных ведомо-

стей осуществляется руководителем предприятия. Но не всегда проводится в полной мере, так как зачастую 

эти обязанности перекладываются на главного бухгалтера. Такого рода доверие не оправдано. Улучшению 

качеству проводимых инвентаризаций и повышению отчётности членов инвентаризационной комиссии и 

работников способствуют контрольные проверки проведённых инвентаризаций. Их следует проводить с уча-

стием членов инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц обязательно до открытия 

склада, кладовой, секции и т.п., где проводилась инвентаризация [3]. Желательно, чтобы контрольные про-

верки осуществляли и вневедомственные органы, тем самым призывая работников к ответственности. 

На качество, оперативность и экономичность проведения инвентаризации на предприятиях питания 

значительно влияет количественный и качественный состав инвентаризационных комиссий. К проведению 

инвентаризационной работы целесообразно привлекать руководителей или их заместителей, бухгалтера и 
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других работников, хорошо знающих цены, учёт и отчётность. Не маловажное значение имеет образование,  

а также стаж работы [1]. 

В целом можно сделать вывод о том, что внедрение современных технологий в виде ЭВМ должно осу-

ществляться одновременно на все участки организации. Это поможет руководителю сократить затраты на 

заработную плату работников ведь произойдет сокращение количества человек в инвентаризационной ко-

миссии. Поэтому и сократятся сроки проведения инвентаризации. Так же сократится трудоёмкость контроля 

за выполнения надлежащей работы. 
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 Для решения задач государственного стратегического планирования формируются системы показате-

лей и индикаторов, адекватно характеризующих текущее состояние и перспективы использования имеющих-

ся в экономике ресурсов. Одним из таких показателей наряду с показателями производительности труда и 

уровня загрузки производственных мощностей является показатель динамики капиталовложений, отражаю-

щий (скорее предвосхищающий) динамику структурных изменений, наличие в отраслях процессов инду-

стриализации. Проблемы оценки основного капитала выдвигаются в число приоритетных при разработке 

планов стратегического развития отраслей и секторов экономики. 

Еще со времен Адама Смита основной капитал признавался в качестве важнейшего фактора роста произво-

дительности труда, его техническое состояние и размеры – основным условием повышения конкурентоспособно-

сти экономики, а доля инвестиций, затрачиваемых на воспроизводство основного капитала, – в качестве важней-

шей составляющей технического прогресса. «Фонды, предназначаемые на содержание производительного труда, 

не только значительно больше в богатых странах, чем в бедных, но они и составляют большую пропорцию по 

сравнению с теми фондами, которые хотя и могут быть затрачиваемы на содержание как производительного, так 

и не производительного труда, но по общему правилу затрачиваются предпочтительно на содержание последне-

го» [1]. Бесспорно, в настоящее время основной капитал является важнейшей составляющей национального бо-

гатства, а показатели, характеризующие его технологический уровень, признаются в качестве фундаментальных 

индикаторов планирования и прогнозирования экономической динамики. 

Изменение технологической структуры инвестиций означает изменение соотношения активных и пас-

сивных элементов основного капитала. Структура прироста основных фондов, так же, как и производствен-

ных фондов, в целом, определяется главным образом достигнутым уровнем развития техники и технологий 

производства. В то же время в отличие от структуры инвестиций в производственные фонды она практиче-

ски не подвержена воздействию циклических факторов и характеризуется относительной устойчивостью 

(поскольку эти факторы влияют лишь на общий объем инвестиций в основные фонды, а не на их внутрен-

нюю структуру) [2]. Оценка технологической структуры капиталовложений применятся в развитых странах 

для разработки планов развития отраслей и производств. 

                                                           
3 Исследование подготовлено в рамках гранта Президента № МК – 3692.2017.6 «Обоснование взаимосвязи каче-

ственных характеристик ресурсов «земля, труд, капитал» и параметров инновационного потенциала в системе планиро-

вания пространственной организации экономической деятельности» 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=21392924
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Таблица 1 

Технологическая структура инвестиций в основной капитал [3] 

  2000 2005 2010 2011 2012 2014 2015 2016 

миллиарды рублей 

Инвестиции в основной 

капитал-всего 
1165,2 3611,1 9152,1 11035,7 12586,1 13902,6 13897,2 14639,8 

в том числе: 
        

жилища 132,0 434,2 1111,7 1395,6 1533,7 2014,4 2172,8 2254,3 

здания (кроме жилых) и 

сооружения 
502,2 1460,2 3962,8 4776,8 5560,2 5665,3 6069,1 6618,1 

машины, оборудование, 

транспортные средства 
426,6 1484,0 3472,7 4185,6 4731,6 5052,0 4375,1 4480,7 

прочие  104,4 232,7 604,9 677,7 760,6 1170,9 1280,2 1286,7 

в процентах к итогу 

Инвестиции в основной 

капитал-всего 
100 100 100 100 100 100 100 100,0 

в том числе: 
        

жилища 11,3 12,0 12,2 12,7 12,2 14,5 15,6 15,4 

здания (кроме жилых) и 

сооружения 
43,1 40,4 43,3 43,3 44,2 40,8 43,7 45,2 

машины, оборудование, 

транспортные средства 
36,6 41,1 37,9 37,9 37,6 36,3 31,5 30,6 

прочие  9,0 6,5 6,6 6,1 6,0 8,4 9,2 8,8 
 

Так если в 2000 году доля инвестиций в здания и сооружения составляла 43,1 %, то уже к 2016 году 

данный показатель достигает значения 45,2% при одновременном сокращении доли инвестиций в машины и 

оборудование на 6%. С одной стороны динамика роста инвестиций за рассматриваемый период в целом яв-

ляется положительной, однако судя по распределению инвестиций между активной и пассивной частями 

основного капитала, можно говорить об экстенсивном типе его воспроизводства. Экстенсивным данный тип, 

конечно, является условно, так как расширение, то есть строительство и ввод в эксплуатацию новых зданий и 

сооружений обычно сопровождается повышением его эффективности. 

Для получения сопоставимых оценок и формулировки выводов в отношении анализируемой динамики 

использования промышленного капитала можно применить метод сопоставления. В связи с чем в данном 

исследовании мы анализируем опыт Японии в преодолении сложившегося отставания в промышленности за 

счет использования экстенсивных факторов роста в 50-60-х годах и последующего интенсивного развития в 

70-80-х годах прошлого века (таб.2).  

Таблица 2 

Технологическая структура инвестиций в 1965-1974 годах в японской обрабатывающей промышленности, 

в% [2] 

Обрабатываю-

щая промыш-

ленность 

1965 1966 1967 1968 1969 1979 1971 1972 1973 1974 

Доля инвести-

ций в актив-

ные элементы 

71,6 71,2 71,2 71,2 71,5 72,0 72,5 69,9 70,6 68,8 

Доля инвести-

ций в пассив-

ные элементы 

28,4 28,8 28,8 28,8 27,5 28,0 27,5 30,1 29,4 31,2 

 

Отличительной особенностью распределения инвестиций в японской экономике является значительное 

превышение доли капиталовложений в активные элементы основного капитала (более чем в 2 раза) над пас-

сивными. Наблюдаемая динамика связана с резким снижением в структуре инвестиций в основной капитал 

доли затрат, связанных с капитальным строительством. Такое перераспределение инвестиций определялось 

необходимостью внедрения энерго- и материалосберегающего оборудования. 

Изменение структуры капиталовложений в активные и пассивные элементы основного капитала проде-

монстрировано на рисунке 1. Если в период с 2002 по 2008 года наблюдается рост инвестиций в пассивные 

элементы основного капитала с одновременным снижением доли инвестиций в активную часть основного 

капитала, то начиная с 2008 года и вплоть до 2016 года наиболее высокими темпами растет доля капитало-

вложений в активные элементы основного капитала. Такое перераспределение капиталовложений свидетель-

ствует о переходе экономики США к стационарному типу воспроизводства капитала или к использованию 

интенсивных факторов экономического роста, повышению эффективности используемых технологий в от-
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раслях экономики. Наблюдаемые тенденции сопровождаются ростом уровня загрузки производственных 

мощностей.  

 
Рис. Технологическая структура инвестиций в основной капитал в экономике США  

за период с 2002 по 2016 года (млрд.долл. США)
4
 

 

Как уже отмечалось выше, в российской экономике наблюдается прямо противоположная динамика,  

а именно рост доли капитальных затрат в структуре затрат на основной капитал в его пассивные элементы. 

Таким образом, предлагаемая в данном исследовании методология оценки промышленных капитало-

вложений обеспечивает детальный анализ структуры инвестиций в основной капитал и с нашей точки зрения 

может использоваться в качестве альтернативной системы показателей в стратегическом планировании и 

прогнозировании динамики развития отраслей промышленного сектора экономики. Показатели технологиче-

ской, функциональной и воспроизводственной структуры капиталовложений в отличие от используемых в 

настоящее время индикаторов инвестиционной активности формируют представление о реальной динамике 

воспроизводства основного капитала, типе его воспроизводства и соответственно перспективах промышлен-

ного производства и загрузки производственных мощностей и производительности труда.  
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Малое предпринимательство – динамично-развивающийся сектор экономики, подвергающийся значи-

тельному воздействию со стороны макроэкономических факторов внешней среды. На сегодняшний день 

экономика нашей страны придерживается политики импортозамещения, что способствует развитию пред-

приятий производящих продукцию, заменяющих долю импорта на рынке. В сложившихся нестабильных 

условиях возникает необходимость грамотной поддержки малого бизнеса. 

Ряд факторов определяют конкурентоспособность малого бизнеса в сравнении с крупными предприяти-

ями: умение приспосабливаться к изменяющемуся спросу; ограниченный спрос на некоторую продукцию; 

персональное обслуживание клиентов; дифференциация рынков разных регионов; оперативность и гибкость 

управления[1, с. 11] 

Малые предприятия объективно находятся в худших конкурентных условиях по сравнению с крупным 

бизнесом. Это обусловлено более высокими издержками производства; недостатком возможности накапли-

вать средства для обновления оборудования; сложностями с подготовкой высококвалифицированных кад-

ров; информационным обеспечением.  

В большинстве развитых стран используют следующие элементы поддержки малого бизнеса: [2, с. 13]: 

налоговые льготы; прямые дотации из бюджета; определенный процент субподрядов для малого предприни-

                                                           
4
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мательства при размещении государственных заказов на крупных предприятиях; помощь государства на эта-

пе открытия малого бизнеса; законодательный антимонопольный контроль, предотвращающий поглощения 

малых предприятий; информационная помощь малому бизнесу; помощь государства в подготовке и перепод-

готовке кадров. 

Для поддержки малого бизнеса в условиях импортозамещения необходимо: предоставить доступ малого 

бизнеса к необходимым для развития и функционирования ресурсам; осуществлять меры государственного сти-

мулирования спроса на продукцию малых фирм; создать благоприятные правовые и политические условия разви-

тия деловой активности; обеспечить благоприятный инвестиционный и финансовый климат региона; обеспечить 

создание прозрачных организационных и правовых условий, способствующих повышению устойчивости и стре-

мительного развития бизнеса на всех уровнях; предоставление эффективной и действенной системы гарантий; 

создавать действенную инфраструктуру развития малого бизнеса, предполагающую консультационную, инфор-

мационную кадровую, финансовую, кредитную, имущественную и другие виды поддержки. 
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На ХV Международном конгрессе по научной организации управления (Токио, 1969 г.) П. Дракер обнародо-

вал новую парадигму менеджмента. Если в прежней парадигме менеджмент трактовался, как управление исклю-

чительно бизнесом, то в новой – как общая и главная функция общества [1]. Иными словами, было признано, что 

менеджмент не является особенностью одного единственного уникального феномена, именуемого бизнес.  

Такая установка «запустила» процесс освоения достижений менеджмента в управленческой практике, 

субъектом которой являются органы публичной власти.  

Один показательный пример – в Канаде в 70-е годы ХХ века начинают отрабатываться процедуры, 

обеспечивающие реализацию одного из важных достижений менеджмента, связанного с освоением модели 

проактивного управления, основанной на оценках будущего. Речь идет о стратегическом управлении разви-

тием территорий [2].  

В современной России такая практика становится реальностью во второй половине 90-х годов (Санкт-

Петербург), затем распространяется на другие регионы и города.  

На протяжении длительного периода времени доминирует в основном инициативный характер исполь-

зования инструментов стратегического планирования, осуществляемого органами государственной власти и 

местного самоуправления.  

Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации» [3] ввел в России систему стратегического планирования, предусматриваю-

щую взаимосвязанное использование широко спектра инструментов (общий их перечень насчитывает 27 

позиций), разрабатываемых на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Названным законом была поставлена задача актуализации стратегий социально-экономического разви-

тия субъектов РФ с учетом требований, содержащихся в этом нормативном документе.  

Чтобы раскрыть ее сложность, обратим внимание на возникшие проблемы, связанные, в первую очередь, с 

особенностями обновленной структурной композиции стратегии социально-экономического развития региона.  

1. Центральное место отведено приоритетам, целям, задачам и направлениям социально-экономической 

политики субъекта РФ. Такая политика направлена на решение, в первую очередь, общесистемных проблем, 

которые не вписываются в привычные рамки отраслевого планирования. В их числе: сохранение здоровья и 

продление активного долголетия; инновационное развитие экономики и социальной сферы; интеграция ре-

гиона в национальное и мировое экономическое, научное, образовательное, культурное пространство и др.  

Безусловно, без детального анализа всех элементов социально-экономической системы региона (отрас-

лей, комплексов, видов экономической деятельности) не обойтись, но исходным моментом становится про-

работка общесистемных позиций, в числе которых: относительные конкурентные преимущества субъекта 

РФ, его миссия, стратегические приоритеты и цели развития.  

Региональная политика определяет не только цели, но и состав мер (институциональных, экономических, ор-

ганизационных, иных), обеспечивающих их достижение. Это предполагает определенную последовательность 

действий разработчиков стратегий: диагностика ключевых проблем социально-экономического развития субъекта 

РФ – обоснование подходов к их решению – выработка комплекса мер, реализующих эти подходы.  
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2. Наряду с показателями достижения целей (целевыми индикаторами) в обновленном формате страте-

гии выделен раздел «Ожидаемые результаты реализации стратегии». Необходимость в нем обусловлена по-

требностью дополнения количественных характеристик результатов социально-экономического развития 

региона качественными. В этой связи, востребованным становится определение по стратегическим целям и 

подцелям ожидаемых в социально-экономической системе субъекта РФ долгосрочных эффектов, раскрывае-

мых количественными и/или качественными характеристиками.  

По нашему мнению, состав таких эффектов может быть определен только при участии представителей 

всех групп стейкхолдеров, которые должны быть привлечены к разработке и реализации региональной стра-

тегии (органы публичной власти, бизнес, домохозяйства, институты гражданского общества).  

3. Отдельный раздел стратегии – оценка финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации. Заме-

тим, что в утвержденных и реализуемых ныне региональных стратегиях финансовая информация востребо-

вана только при характеристике наиболее значимых инвестиционных проектов.  

Обоснование прогнозных оценок объема финансовых ресурсов, необходимых для достижения целей, 

должно, по нашему мнению, содержать: определение их структуры (в процентах): по источникам финанси-

рования (региональный, местный, федеральный бюджеты, частные инвестиции, включая иностранные), ос-

новным направлениям социального и экономического развития субъекта РФ; распределение ресурсов по ос-

новным этапам реализации Стратегии.  

Полагаем, что перечень проблем разработки Стратегии не исчерпываются вышеотмеченными моментами.  

Важно принять во внимание и действие факторов, заметно усложняющих такой процесс. К ним,  

в первую очередь, отнесем асинхронность в разработке документов стратегического планирования на феде-

ральном и региональном уровнях. В числе ее проявлений укажем на следующие.  

1. Отсутствуют программные документы федерального уровня, с ключевыми позициями которых долж-

ны быть согласованы региональные стратегии. В составе таких документов, в том числе: Стратегия социаль-

но-экономического развития РФ, Стратегия пространственного развития РФ, Стратегический прогноз РФ; 

отраслевые стратегии.  

Субъекты РФ, начавшие, тем более завершающие процесс актуализации своих стратегий, будут вынуж-

дены ожидать появления вышеназванных документов, и соответственно, перманентно (по мере их ввода в 

действие) корректировать свои программные установки.  

2. Методические указания Минэкономразвития по разработке стратегий социально-экономического раз-

вития субъектов РФ до сих пор существуют только в виде проекта. Между тем, в них содержится перечень 

рекомендуемых показателей, по которым регионы смогут осуществлять мониторинг процесса и результатов 

реализации своих стратегий.  

Однако, до сих пор не определено, будет ли названное Министерство в утвержденном документе уста-

навливать базовый состав показателей, являющийся инвариантным для всех субъектов РФ, или нет.  

Существуют и другие факторы, усложняющие процесс разработки новых региональных стратегий.  

В этой связи, обратим внимание на отсутствие единства в составе базовых инструментов стратегического 

планирования, используемых на федеральном и региональном уровнях государственного управления.  

Суть проблемы в том, что в установленном указанным Федеральным законом инвариантном составе ин-

струментов стратегического планирования развития субъектов РФ не оказалось ни стратегии пространствен-

ного развития региона, ни прогноза его научно-технологического развития.  

По нашему мнению, такое положение заметно упрощает содержание и механизм стратегического пла-

нирования развития территорий. Его прогнозируемыми последствиями могут оказаться, во-первых, неполно-

та учета на уровне субъекта РФ результатов стратегических программных разработок, вмененных в компе-

тенцию федерального центра, во-вторых, ограниченность спектра планируемых параметров социально-

экономической системы субъекта РФ.  

Конечно, не исключены инициативные действия органов власти субъектов РФ, связанные с вводом названных 

инструментов в практику государственного управления. Тем более, что есть позитивный опыт их применения.  

Так, например, в постсоветский период одним из первых субъектов Российской Федерации, осуще-

ствившим разработку Схемы развития и размещения производительных сил, стала Свердловская область [4]. 

Другим примером является программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татар-

стан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года» [5]. Еще один пример – Схема 

развития и размещения производительных сил Республики Коми [6]. 

В числе регионов, продвинутых в этой области, и Воронежская область, где в 2013 г. подготовлен про-

гноз научно-технологического развития до 2030 года [7], в 2014 г. завершилась разработка Схемы развития и 

размещения производительных сил Воронежской области [8], способной стать основой для разработки стра-

тегии пространственного развития региона.  

Однако, такого рода действия вряд ли станут массовой практикой, в первую очередь, по причине их вы-

сокой трудоемкости. Тем не менее, полагаем целесообразным при коррекции названного закона предусмот-

реть соответствующие изменения в инструментальной базе регионального стратегического планирования. 

Очевидно, что ввод Схемы развития и размещения производительных сил субъекта РФ, прогноза его 

научно-технологического развития в систему регионального стратегического планирования должен сопро-

вождаться четким определением их роли, инвариантного содержания и требований к качеству названных 

инструментов.  
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Ситуация нахождения республики Крым под «санкциями» имеет много негативных сторон, начиная от 

проблем с банковским обслуживанием, невозможностью поставок необходимого оборудования и материа-

лов, заканчивая сложностями с получением туристических услуг и конкурентоспособностью дипломов 

крымских вузов. Проблем так много, что можно констатировать наличие кризисной ситуации, причем кризи-

са комплексного и охватывающего все сферы общества. 

Бесспорно, без изменения международной обстановки и создания в республике Крым инфраструктуры и 

материальной базы для развития промышленности и сельского хозяйства кризис преодолеть невозможно. 

Но, не умоляя значение материальных факторов, отметим необходимость использования антикризисных PR. 

Конечно, это понятие еще не вошло в повседневный обиход, и антикризисные PR-технологии не всегда вос-

требованы. Очевидно, что, для сложившейся в республике Крым ситуации, они крайне необходимы, так как 

во время кризиса в первую очередь страдает репутация организации, и даже региона. 

Типология кризисов хорошо известна менеджерам и PR-специалистам [1]. Но в настоящее время специ-

алисты стали определять основным фактором современных кризисов историко-культурную составляющую. 

На примере противостояния на юго-востоке Украины и миграционного коллапса в Европе мы видим, какое 

огромное значение имеют этно-исторические, культурные и религиозные факторы, которые все чаще стано-

вятся катализаторами экономических и политических кризисов. 

Как же быть в кризисной ситуации? Есть два выхода. Первый – бороться с кризисом, в том числе и с 

помощью PR-технологий. Второй – использовать кризис для своей пользы. Конечно, легче предотвратить 

кризис, но это не в случае с «санкциями» против республики Крым, к тому же предусмотреть дальнейшее 

развитие такого рода кризиса практически невозможно.  

В кризисных ситуациях организации, чаще всего допускают типичные ошибки. Причем, наблюдается 

две крайности: пассивная и активная. 

«Полное бездействии» 

«Абсолютное молчание» 

«Никакой реакции» 

«Посмотрим, что будет дальше» 

«Крайняя активность» 

«Полное отрицание всего» 

Фактор времени – основной фактор в кризисе. В реальной действительности реакция региональных вла-

стей и руководителей организаций и предприятий опаздывает за событиями. Отсутствие Антикризисной 

программы и плана действий, неготовность персонала, неподготовленность к кризису – вот основные причи-

ны таких действий. Три-шесть часов – это лимит времени, когда организация должна выйти с заявлением в 

СМИ о кризисной ситуации. Иначе, по законам развития общественного мнения, репутации будет нанесен 

http://www.consultant.ru/
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колоссальный ущерб. Основа антикризисных пиар – это разработка Антикризисной программы для компа-

нии, предприятия или организации. Это стратегия, план действий, это официальный документ, предусматри-

вающий конкретные шаги по выходу или решению кризисной ситуации, в котором указываются ресурсы и 

конкретные лица, ответственные за выполнение. Антикризисная стратегия также должна предусматривать и 

пост-кризисное реагирование или профилактику. Но антикризисная программа будет всего лишь бумагой без 

грамотного и подготовленного персонала. Лозунг «Кадры решают все!» становится вновь актуальным. Како-

вы же конкретные шаги по выходу из кризиса? 

 У руководства региона или организации должна быть четкая позиция по ключевым проблемам. 

 Информацию подавать только из одного (официального) источника.  

 Руководство должно осуществлять активные действия. 

 Наладить постоянную коммуникацию со СМИ, подключив «независимую группу поддержки» (специ-

алистов, лидеров мнений, клиентов, потребителей, ученых, чиновников, представителей общественных орга-

низаций).  

 Уделить внимание внутренней аудитории (занятым), своевременно информируя ее о ситуации и сво-

их действиях. 

 Воспринимать кризис «широко», понимая его причины и последствия. 

 Проводить мониторинг ситуации. 

 Планировать пост-кризисное позиционирование организации. 

Во время кризиса СМИ являются ключевой аудиторией. Во-первых, журналисты падки на сенсации – 

это их работа. Во-вторых, для СМИ важно, первыми опубликовать сенсацию, потому в СМИ может попасть 

непроверенная информация. Причем СМИ транслируют ее быстро и на широкую общественность. Во время 

кризиса нельзя забывать и про другие ключевые аудитории: сотрудники, акционеры, местные жители, не-

коммерческие организации, госорганы и т.д. Общественное мнение важно для организации как во время кри-

зиса, так и после него. Именно поэтому пост-кризисное реагирование так необходимо. Как правило, оно вы-

ражается в PR-кампании по восстановлению или укреплению репутации и тоже предусматривается в Анти-

кризисной программе. [2] 

Наконец, кризисный PR предполагает честность. Скрывать правду долго и от широкой общественности не-

возможно. Люди разберутся в ситуации, а сокрытие правды негативно повлияет на репутацию организации.  

Таким образом, антикризисный PR – это такая система управления организацией или регионом, которая 

имеет комплексный, системный характер и направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных 

явлений посредством разработки и реализации специальной программы, имеющей стратегический характер, 

позволяющий устранить временные затруднения, сохранить и преумножить рыночные позиции при любых 

обстоятельствах, при опоре в основном на собственные ресурсы. 
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Общеизвестно, что в условиях постиндустриального общества наука выступает мощным генератором 

наращивания интеллектуального потенциала национальной экономики, а коммерциализация результатов 

умственного труда обеспечивает рост ее конкурентоспособности в глобальном экономическом пространстве. 

Права на объекты интеллектуальной собственности выступают как специфический товар, который вво-

дится в хозяйственное обращение на национальном и глобальном рынках. По мнению современных исследо-

вателей, конкурентоспособность определенного объекта интеллектуальной собственности определяется та-

кими факторами: 

- степенью правовой защиты; 

- техническим уровнем; 



260 

 

- новизной; 

- спецификой рынка; 

- ценой; 

- ожидаемой остротой соперничества; 

- вероятностью расширения рынка[1]. 

Купля-продажа объектов интеллектуальной собственности оформляется соответствующим договором, 

что является действенным инструментом согласования интересов субъектов ведения хозяйства. Следова-

тельно, коммерциализация отношений интеллектуальной собственности приобретает институционное 

оформление в соответствующих рыночных соглашениях. 

На регистрацию товарного знака и знака обслуживания Российской Федерации в 2016 г. было подано 64762 

заявки (105,34% к 2015 г. – 61477 заявок), в том числе[2]: от российских заявителей – 41523 заявки (121,04%  

к 2015 г. – 34304 заявки); от иностранных заявителей – 23239 заявок (85,52% к 2015 г. – 27173 заявки) (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Количество заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, поданных российскими 

заявителями по Российской Федерации в 2006 – 2016гг. [2]. 

 

В 2016 г. наблюдалось увеличение числа заявок, подаваемых российскими заявителями на регистрацию 

товарного знака и знака обслуживания, во всех федеральных округах: в Центральном – на 19,39% к 2015г., 

Приволжском – на 34,32% к 2015г., Северо-Западном – на 11,27% к 2015г., Сибирском – на 25,75% к 2015г., 

Южном – на 64,08% к 2015г., Северо-Кавказском – на 24,92% к 2015г., Уральском – на 27,33% к 2015г., 

Дальневосточном – на 25,04% к 2015г. 

Общее количество заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания в 2016 г. выросло на 

21% по сравнению с предыдущим годом, что является абсолютным максимумом за всю историю подачи за-

явок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания российскими заявителями. 

С 2014 года, в связи с возвращением в Россию Крыма и г.Севастополя, был образован Крымский феде-

ральный округ. Для завоевания сегмента рынка необходимо было законным образом закрепить право на 

крымские товарные знаки (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Количество заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, поданных российскими 

заявителями по Республике Крым и г. Севастополю в 2006 – 2016гг. [2]. 
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Начиная с 2006 г. выше среднероссийского уровня изобретательской активности среди федеральных 

округов находились только Центральный и Северо-Западный федеральные округа, c 2011 г. превысил этот 

показатель и Приволжский федеральный округ. В 2014 году с учетом нового девятого федерального округа с 

невысоким коэффициентом изобретательской активности и значительного снижения данного показателя по 

Северо-Кавказскому федеральному округу (продолжилось и в 2015 году) среднее значение коэффициента 

изобретательской активности по федеральным округам упало. 

В 2016 г. выше среднероссийского уровня изобретательской активности находится Центральный и Се-

веро-Западный федеральные округа, а среднее значение немного выросло по сравнению с предыдущим го-

дом и составило 2,04. 

В 2016 г. в Южном федеральном округе высокого уровня изобретательской активности не достиг ни 

один регион. Во вторую группу вошли г. Севастополь (2,99) и Ростовская область (2,11). В третью группу 

вошли – Астраханская область (1,17), Краснодарский край (1,6), Волгоградская область (1,63). В четвертой 

группе – Республика Адыгея (0,55), Республика Калмыкия (0,61) и Республика Крым (0,93)[2]. 

Статистика 2016 года показывает, что изобретательская активность Севастополя достаточно высокая – 

это обусловлено активным возрождением промышленного сектора экономики региона и развития инфра-

структуры. 

Общеизвестно, что основой экономического механизма управления организацией является рыночный 

механизм ценообразования и конкуренции, самоокупаемости и самофинансирования. 

Для формирования рыночного механизма управления ценообразования и конкуренции необходима кон-

курентная среда и участники рынка. Предприятия и организации Крыма и г.Севастополя при вхождении на 

рынок сбыта России ощутили достаточно большую конкуренцию, чем была в Украине. Это заставило сфор-

мировать достаточно обдуманную и взвешенную политику ценообразования, с учётом логистических про-

блем (удорожания за счет паромной переправы). Динамика спроса и предложения под влиянием различных 

факторов порождает процесс непрерывной адаптации предприятий и потребителей их продукции к конъ-

юнктуре рынка. Государство регулирует рынок, поддерживая добросовестную конкуренцию, запрещая не-

добросовестную конкуренцию и ограничивая монополистическую деятельность. 

Во избежание судебных имущественных проблем с товарными знаками на предприятиях и организаци-

ях Крыма и г.Севастополя, с учётом введенных экономических санкций, стало необходимым регистрация 

товарных знаков и знаков обслуживания а также наименования мест происхождения товаров. Это подтвер-

дил коэффициент изобретательской активности. 

Данная ситуация не могла не сказаться на формировании экономического механизма управления объек-

тами интеллектуальной собственности. Для производства продукции с торговой маркой Крыма, необходимо 

заключить лицензионные соглашения или другие разрешающие договоры, и только после этого реализовы-

вать изготовленный товар на рынке. 
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В мире, полном непредвиденных ситуаций, для достижения долгосрочного успеха компаниям необхо-

димо вытроить инфраструктуру, обеспечивающую и чувствительность, и устойчивость к рискам. Это требует 

от руководителей, бухгалтеров, риск-менеджмент уверенных действий, направленных на повышение устой-

чивости и чувствительности компании к рискам.  

Выявление финансовых рисков, их последующая оценка требуют значительной информационной базы для 

компании, профессиональных знаний со стороны бухгалтера, менеджмента и руководства компании. Также в связи с 

отсутствием однозначного определения термина «финансовый риск» и большим количеством изменений в законо-

дательстве, возникает необходимость использования профессионального суждения бухгалтера. 

Рассмотрим особенности раскрытия информации о рисках компании нефтегазодобывающей отрасли на 

примере Группы «Татнефть» на основе консолидированной финансовой отчетности за последние два отчет-

ных периода (2015 и 2016 гг.), изучив примечание 30 «Управление финансовыми рисками» (Рис. 1) [7].  
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Рис. 1. Финансовые риски Группы «Татнефть» 

 

Важно отметить, что рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для компании последстви-

ями в случае изменения рыночных параметров, в частности цен на сырьевые товары и финансовые инструменты, 

процентных ставок, курсов иностранных валют. Организация анализирует свою чувствительность к каждому виду 

рыночных рисков и отражает эффект, который оказал бы на прибыль/(убыток) и капитал.  

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неис-

полнении (ненадлежащем исполнении) должником обязательств. В отношении кредитных рисков, связанных 

с дебиторской задолженностью, проводится систематический мониторинг, при котором учитывается финан-

совое положение контрагента, предыдущий опыт сотрудничества и прочие факторы.  

Необходимо подчеркнуть, что при анализе информации о кредитном риске Группа «Татнефть» раскры-

вает методы управления кредитным риском, которые представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Система управления кредитным риском, основанная на консолидированной финансовой отчетности 

Группы «Татнефть» 

 

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить 

имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и под-

рядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, 

векселей) и др.  

Подход к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить в максимально возможной 

степени способность Группы «Татнефть» постоянно поддерживать достаточный уровень ликвидности для 

своевременного урегулирования своих обязательств как в обычных, так и в неблагоприятных условиях, что 

позволит избежать неприемлемых убытков или рисков нанесения ущерба репутации. 

Стоит отметить, что профессиональное суждение, которое применяется для определения источников 

рисков, их существенности и вероятности наступления, является важной и неотъемлемой частью управления 

рисками, соответственно успешного функционирования компании. 

Политика Группы «Татнефть» по управлению рисками фокусируется на непредсказуемости финансо-

вых рынков с целью минимизации потенциального отрицательного эффекта на финансовое положение ком-

пании.  
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Для проведения детального анализа финансового состояния исследуемой компании нами проведено 

имитационное моделирование. Информационную базу моделирования составили отчет «Анализ руковод-

ством компании финансового состояния и результатов деятельности за три месяца и год, закончившийся  

31 декабря 2016» и «Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО по состоянию на и 

за год, закончившийся 31 декабря 2016» Группы «Татнефть».  

В качестве исходных данных были выбраны результирующие показатели такие как цена, переменная 

себестоимость и количество реализованных нефтепродуктов, постоянная часть себестоимости, управленче-

ские и коммерческие расходы Группы «Татнефть». В соответствии с алгоритмом имитационного моделиро-

вания нами были предприняты следующие действия: 

1) установлены диапазоны изменения результирующих показателей; 

2) произведен расчет точки безубыточности;  

3) произведен расчет запаса финансовой прочности; 

4) произведен расчет запаса финансовой прочности в выручке.  

В результате проведенного нами анализа динамики факторов внешней и внутренней среды Группы 

«Татнефть» были установлены диапазоны изменения выбранных факторов в среднесрочной перспективе. 

Используя возможности программы «Excel», спрогнозированы вариации изменения результирующих показа-

телей в работе Группы «Татнефть» на 100 условных экспериментах. 

Данные имитационного эксперимента позволяют оценить диапазон изменения результирующих показателей 

финансово-хозяйственной деятельности в условиях случайного выбора значений исходных компонентов. 

Результаты имитационного моделирования представлены в таблице. 

Таблица 

Результаты имитационного моделирования по данным Группы «Татнефть» 

Показатели 
Маржинальная 

прибыль  

Валовая 

прибыль 

Прибыль от 

продаж  

Точка без-

убыточности  
Запас 

Запас  

к выручке 

Среднее значение, млн руб. 87 618 62 441 46 920 111 684 127 785 0,53 

Стандартное откл.(СКО), млн 

руб. 
6 817 7 452 7 482 10 123 15 030 0,05 

Коэф. вариации 0,08 0,12 0,16 0,09 0,12 0,09 

Минимум, млн руб. 72 530 46 832 31 267 90 288 91 425 0,41 

Максимум, млн руб. 105 573 78 129 62 965 134 435 157 634 0,63 
 

По результатам 100 экспериментов можно утверждать, что изменения исходных параметров не отража-

ют угрозу убыточности от реализации собственных нефтепродуктов. Мы задали дополнительное условие – 

число случаев, в которых прибыль от продаж меньше 40 млрд рублей.  

Число экспериментов по данному критерию составило 17 из 100, 17% от общего объема имитации. Та-

ким образом, уровень финансового риска компании следует признать приемлемым. 

Преимуществом данном имитационной модели выступает возможность установить сценарии развития 

событий соответствующие вариантам изменения исходных данных, с сохранением логической структуры и 

последовательности. При принятии решений руководитель вынужден исходить из своих субъективных пред-

ставлений об эффективности возможных альтернатив и важности различных критериев.  

Применение данной модели Группе «Татнефть» позволит руководству компании получать оценки раз-

вития процесса по заданному сценарию во времени, учитывать дополнительные сценарии развития компании 

при установленных критериях, предпринимать управленческие решения в области совершенствования 

структуры продаж и возможной альтернативы действий. 

Таким образом, методы управления финансовыми рисками являются на сегодняшний день необходимой 

и важной составляющей менеджмента любой компании. Так как от эффективности их использования, при-

менения, зависит экономическое положение организации, ее перспективы развития. 
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Среди значимых банковских рисков международным и национальным регуляторами выделяется рыноч-

ный риск, связанный с возможностью финансовых потерь в результате неблагоприятного колебания валют-

ных курсов, котировок ценных бумаг, процентных ставок, цен на драгоценные металлы и др.  

Управление названными рисками обычно осуществляют на портфельной основе. При этом базовым ин-

струментом управления выступает лимитирование рыночных рисков по отдельным портфелям. Лимиты ры-

ночного риска устанавливаются в соответствии с требованиями Банка России, Базельского комитета по бан-

ковскому надзору и лучшей банковской практикой управления рыночными рисками.  

Оценку уровня рыночных рисков коммерческие банки проводят с использованием методики VaR (Value 

At Risk) на основе исторического моделирования, при этом уровень доверительной вероятности составляет 

99% на горизонте 10 дней; применяются надбавки для учета риска изменения цен финансовых инструментов, 

не обусловленными изменением общей рыночной ситуации. Проиллюстрируем методику оценки рыночного 

риска на материалах ПАО Сбербанк (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка рыночного риска ПАО Сбербанк в динамике [2] 

Вид риска 

Величина риска,  

млрд руб. 

Величина риска,  

% от капитала 

1.01.2015 1.01.2016 1.01.2015 1.01.2016 

Рыночный риск 47.6 96.6 2.11 3.61 

по портфелю долговых ценных бумаг 46.7 83.5 2.07 3.12 

фондовый риск 1.0 0.0 0.04 0.00 

валютный риск 2.8 13.2 0.12 0.49 

эффект диверсификации вложений -3.0 -0.1 -0.13 0.00 

Рост величины рыночного риска на начало 2016 г. по сравнению с началом 2015 г. обусловлен увеличе-

нием волатильности, а также расширением видов финансовых инструментов. 

Фондовый риск отсутствует, что можно объяснить ликвидацией позиций по акциям в торговом портфе-

ле ПАО «Сбербанк». 

Более детальный анализ рыночного риска (таблица 2) свидетельствует, что его уменьшение на 1 января 

2017 года по сравнению с 1 января 2016 года связано со значительным сокращением позиции в валютах и 

погашением значительной доли облигаций в иностранных валютах в портфеле. 

Таблица 2 

Величина рыночного риска в 2015 году [2] 

Показатели 
Величина рыночного 

риска, млрд рублей 

Влияние на собствен-

ные средства, % 

Влияние на чистую 

прибыль, % 

2015 год 

Риск по портфелю долговых цен-

ных бумаг  
85,0 3,2 36,0 

Фондовый риск  0,3 0,0 0,1 

Валютный риск  11,7 0,4 4,9 

Товарный риск  0,2 0,0 0,1 

Рыночный риск (с учетом дивер-

сификации)  
96,4 3,6 40,8 

Эффект диверсификации  0,6 0,0 0,2 

2016 год 

Риск по портфелю долговых цен-

ных бумаг  
37,5 1,3 6,9 

Фондовый риск  0,1 0,0 0,0 

Валютный риск  3,3 0,1 0,6 

Товарный риск  0,1 0,0 0,0 

Рыночный риск (с учетом дивер-

сификации)  
40,1 1,4 7,4 

Эффект диверсификации  0,9 0,0 0,2 
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Риски банка всегда сопряжены с получением дохода. Анализ процентных и иных доходов по операциям с цен-

ными бумагами (таблица 3) свидетельствует, что в 2016 году их общая сумма увеличилась на 417881 млн руб. по 

сравнению с 2014 годом. При этом доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, выросли на 

18 046 млн руб. или 18,34 %, доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения, – на 791 млн руб. или 

2,84%, доходы по ценным бумагам, оцениваемым через прибыль или убыток, – на 121 млн. руб. или 2,84 %. 

Таблица 3 

Процентные и иные доходы по видам активов, млн руб. [2] 

Показатели 2014 2015 2016 
Изменение 2016  

к 2014, +/- 

Прирост 2016  

к  2014, % 

Доходы по кредитам юридическим 

лицам 
886 788 1 146 980 1 164 528 277 740 31,32 

Доходы по кредитам физическим лицам 576 708 630 705 652 843 76 135 13,20 

Доходы по ценным бумагам, имею-

щимся в наличии для продажи 98 377 100 379 116 423 18 046 18,34 

Доходы по кредитам банкам 31 546 44 810 64 397 32 851 104,14 

Доходы по ценным бумагам, удержива-

емым до погашения 27 889 26 636 28 680 791 2,84 

Доходы от продажи страховых продук-

тов физическим лицам 23 139 16 704 26 493 3 354 14,50 

Доходы по ценным бумагам, оценивае-

мым через прибыль или убыток 2 988 3 386 3 109 121 4,05 

Доходы по счетам Ностро 71 362 1 096 1 025 1443,66 

Доходы от средств в Банке России 218 125 780 562 257,80 

Штрафы, пени, доходы прошлых лет и 

прочее 
14 161 28 941 23 335 9 174 64,78 

Итого  1 661 885 1 999 028 2 079 766 417 881 25,15 
 

Анализ расходов (таблица 4) свидетельствует, что по векселям, сберегательным и депозитным сертифи-

катам расходы возросли на 6396 млн руб. или 24,6%, тогда как по облигациям уменьшились на 9328 млн. 

руб. или 59,67 % в 2016 году по сравнению с 2014 годом. 

Таблица 4 

Процентные и иные расходы по видам активов, млн руб. [2] 

Показатели 2014 2015 2016 

Изменение 

2016 к  2014, 

+/- 

Прирост 2016 

 к  2014, % 

Расходы по срочным депозитам физи-

ческих лиц 
279 605 468 860 484 993 205 388 73,46 

Расходы по срочным депозитам юри-

дических лиц 
126 463 235 607 160 820 34 357 27,17 

Расходы по депозитам Банка России 145 864 187 231 15 458 -130 406 -89,40 

Расходы по расчетным счета юридиче-

ских лиц 
35 498 66 942 52 486 16 988 47,86 

Расходы по векселям, сберегательным 

и депозитным сертификатам 
25 999 54 406 32 395 6 396 24,60 

Расходы по облигациям 31 442 45 231 22 114 -9 328 -29,67 

Расходы по субординированному зай-

му 
26 481 32 500 32 500 6 019 22,73 

Расходы по срочным депозитам банков 14 167 22 508 13 810 -357 -2,52 

Расходы по счетам до востребования 

физических лип 
12 985 13 736 16 717 3 732 28,74 

Расходы по корреспондентским счетам 

Лоро 
2 601 4 362 2 523 -78 -3,00 

Расходы прошлых лет, штрафы, пени 1 056 987 1 836 780 73,86 

Итого  702 161 1 132 370 878 207 176 046 25,07 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что ПАО Сбербанк ведет обдуманную политику 

управления рыночным риском, варьируя объемами ценных бумаг, а также используя портфельную стратегию. 
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Коммерческие банки выступают крупнейшими участниками российского рынка ценных бумаг. При 

этом в основе политики построения портфеля ценных бумаг зачастую лежит использование базовых инстру-

ментов фондового рынка на фоне оптимизации и минимизации рисков.  

Поскольку доля ПАО Сбербанк на рынке ценных бумаг составляет 43,5%, используем его в качестве 

объекта анализа. Акции ПАО Сбербанк свободно обращаются на Московской, Лондонской, Франкфуртской 

биржах и внебиржевом рынке США. Акции Сбербанка входят в список наиболее приоритетных бумаг для 

инвестиций среди компаний из развивающихся рынков. 

Долговые инструменты занимают в портфеле ценных бумаг 96,9 % его объема и применяются банком 

для управления ликвидностью. В течение 2016 года удельный вес акций в портфеле увеличился по сравне-

нию с 2015 годом и составил 2,7 %. Корпоративные облигации к концу 2016 года достигли 33,6 % в общей 

сумме портфеля, их доля сократилась за год на 6,3 процентных пункта (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура портфеля ценных бумаг ПАО Сбербанк [2] 

Показатели 
2015 2016 

млрд руб. доля, % млрд руб. доля, % 

Облигации федерального займа РФ 872,2 30,0 1 019,1 37,5 

Корпоративные облигации  1 156,9 39,9 913,9 33,6 

Иностранные гос. и муниципальные облигации  413,0 14,2 348,6 12,8 

Еврооблигации Российской Федерации  325,7 11,2 273,6 10,1 

Муниципальные и субфедеральные облигации  76,4 2,6 78,7 2,9 

Векселя  0,4 0,0 0,4 0,0 

Итого долговых ценных бумаг  2 844,6 97,9 2 634,3 96,9 

Корпоративные акции  56,2 1,9 71,0 2,7 

Паи инвестиционных фондов  5,2 0,2 12,2 0,4 

Итого ценных бумаг  2 906,0 100,0 2 717,5 100,0 

Удельный вес корпоративных облигаций с инвестиционным рейтингом в общем портфеле корпоратив-

ных облигаций достиг 27,1 %, в стравнении с 2015 годом, когда он составлял 39,1 %. Доля ценных бумаг по 

операциям репо сократилась на 3,4 процентных пункта с 7,6 до 4,2 % (таблица 2). Это обусловлено сокраще-

нием зависимости от средств Центрального банка РФ, проведением гибкой процентной политики и привле-

чением дополнительных клиентских ресурсов. 

Таблица 2  

Структура портфеля долговых ценных бумаг ПАО Сбербанк по уровню кредитного рейтинга [2] 

Показатели 
2015 2016 

млрд рублей доля, % млрд рублей доля, % 

Инвестиционный рейтинг  1 672,9  58,8  1 533,5  58,2  

Спекулятивный рейтинг  1 079,1  37,9  1 051,7  39,9  

Нет рейтингов  92,6  3,3  49,1  1,9  

Итого долговых ценных бумаг  2 844,6  100,0  2 634,3  100,0 

Сумма выпущенных в 2016 г. долговых обязательств уменьшилась на 15,8 % (таблица 3), что обуслов-

лено укреплением курса рубля по отношению к ведущим иностранным валютам и погашением долговых 

инструментов. Сумма выпущенных сберегательных сертификатов упала на 16,5 %. На этом фоне возрос объ-

ем облигаций внутреннего рынка на 20,3 %, вследствие участия Сбербанка в 2016 г. в Программе биржевых 

облигаций. Помимо этого, отмечено увеличение суммы выпущенных векселей на 14,5 %. 

Таблица 3  

Динамика суммы долговых ценных бумаг, выпущенных ПАО Сбербанк, млрд руб. [2] 

 2014 2015 2016 
2016 к 2015, 

млрд руб. 
2016 к 2015, % 

Сберегательные сертификаты  439 382 577,7 482,6 (95,1) –16,5 

Ноты участия в кредитах, выпущен-ные в 

рамках MTN-программы  
- 607,0 473,9 (133,1) –21,9 

Облигации выпущенные:   

– на внутреннем рынке  - 70,1 84,3 14,2 20,3 

– на международных рынках  - 34,5 21,1 (13,4) –38,8 
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Векселя  72 216 80,7 92,4 11,7 14,5 

Облигации, выпущенные в рамках Програм-

мы секьюритизации ипотечных кредитов 

Сбербанка  

- 7,2 5,5 (1,7) –23,6 

Депозитные сертификаты  1 804 1,3 1,2 (0,1) –7,7 

Итого  513 402 1 378,5 1 161,0 (217,5) –15,8 

В таблице 4 представлена структура финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости че-

рез прибыль или убыток, в разрезе видов финансовых активов. Так, на начало 2016 г. у Сбербанка не было 

акций, переданных без прекращения признания по договорам продажи и обратного выкупа, тогда как на 

начало 2015 г. их стоимость составляла 1 066 млн руб. 

Таблица 4 

Финансовые активы ПАО Сбербанк, оцениваемые по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток, млн руб. [2] 

Показатели 1.01.2015 1.01.2016 Изменение, +/- 

Российские государственные облигации 4 816 0 -4 816 

Облигации субъектов РФ 458 22 -436 

Облигации и еврооблигации банков 62 388 37 251 -25 137 

Корпоративные облигации 41 490 18 004 -23 486 

Еврооблигации иностранных государств 124 153 29 

Акции 56 559 0 -56 559 

Производные финансовые инструменты 659 853 350 548 -309 305 

Итого 825 688 405 978 -419 710 

Картина изменения величины вложений в ценные бумаги и иные активы, имеющиеся в наличии для прода-

жи, представлена в таблице 5. На начало 2016 г. в портфеле банка не содержалось акций, переданных без прекра-

щения признания по договорам продажи и обратного выкупа (в сравнении с началом 2015 г. – 105 млн руб.). 

Таблица 5 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы ПАО Сбербанк,  

имеющиеся в наличии для продажи, млн руб. [2] 

Показатели 1.01.2015 1.01.2016 Изменение, +/- 

Российские государственные облигации 796 023 983 770 187 747 

Облигации субъектов РФ 45 878 45 092 -786 

Облигации и еврооблигации банков 43 638 286 586 242 948 

Корпоративные облигации 442 729 441 990 -739 

Еврооблигации иностранных государств 349 403 54 

Акции 30 989 21 755 -9 234 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации 385 839 536 732 150 893 

Прочее участие 45 29 -16 

Итого  1 745 490 2 316 357 570 867 

Таким образом, можно сделать вывод, что рост портфеля ценных бумаг обусловлен: 

- покупкой суверенных облигаций и еврооблигаций; 

- положительной переоценкой еврооблигаций, стоимость которых выражена в иностранной валюте; 

- приростом инвестиционного портфеля. 
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Разработка, внедрение и реализация стратегии импортозамещения на сегодняшний день в России жиз-

ненно необходимы. Регион готов к осуществлению подобных мер: благоприятный климат, плодородная поч-

ва и трудолюбие населения Ставропольского края способствуют эффективной реализации стратегии им-

портозамещения. 

В сложившихся условиях социально-экономического развития Ставропольского края необходимо даль-

нейшее совершенствование инструментов государственной поддержки импортозамещения как в сельском 
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хозяйстве, так и в промышленности с расчетом на положительную динамику роста промышленного и сель-

скохозяйственного производства, постепенную трансформацию и интеграцию производителей в эффектив-

ную технологическую среду. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 сентября 2016 года № 296-рп 

был утвержден план мероприятий по содействию импортозамещению в Ставропольском крае в 2016 – 2020 гг. 

Целями реализации плана являются: 

 координация деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, делового сообщества, научных и экс-

пертных организаций, направленной на повышение конкурентоспособности производимых товаров (работ, 

услуг) на территории Ставропольского края, интеграцию организаций Ставропольского края в региональные, 

межрегиональные и глобальные производственные цепочки; 

 обеспечение населения Ставропольского края в полном объеме продукцией, производимой организация-

ми Ставропольского края, за счет увеличения объемов ее производства и роста ее конкурентоспособности. 

Задачами реализации плана являются: 

 содействие созданию и развитию производств импортозамещающей и экспортно-ориентированной 

продукции, реализуемой или планируемой к реализации организациями Ставропольского края; 

 улучшение факторов конкурентоспособности, в том числе стимулирование роста производительности 

труда, развитие кадрового потенциала и обеспечивающей инфраструктуры на территории Ставропольского края; 

 стимулирование трансфера технологий и повышение уровня технологического развития организаций 

Ставропольского края; 

 содействие привлечению инвестиций в основной капитал организаций Ставропольского края, осу-

ществляющих деятельность по производству товаров (работ, услуг) на территории Ставропольского края. 

Принципами реализации плана являются: 

 неизменность основных параметров инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ставро-

польского края (сроки окупаемости, структура финансирования, финансовые показатели); 

 сохранение уровня конкурентоспособности производимых в Ставропольском крае товаров (работ, 

услуг) на внутреннем и внешнем рынках; 

 определение в качестве индикатора конкурентоспособности производимых организациями Ставрополь-

ского края товаров (работ, услуг) уровня интеграции ставропольских товаропроизводителей в глобальные произ-

водственные цепочки, измеряемого в том числе долей экспорта в производстве товаров (работ, услуг) [1]. 

Реализация инвестиционных проектов, направленных на производство импортозамещающей продукции 

и привлечение инвесторов для выпуска продукции на территории Ставропольского края, будет способство-

вать выполнению стратегических целей по обеспечению роста инвестиционной привлекательности Ставро-

польского края, определенных Инвестиционной стратегией Ставропольского края до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 ноября 2014 года № 389-рп. 

Контрольные показатели реализации плана мероприятий по содействию импортозамещению в Ставро-

польском крае представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Контрольные показатели реализации плана 

Наименование контрольного показателя 

Значение 

контрольных 

показателей 

в 2015 году 

(базовый 

период), 

тыс. тонн 

Значение контрольных показателей  

по годам, тыс. тонн 

2016 2017 2018 2019 2020 

Производство продукции овощеводства в 

хозяйствах всех категорий Ставрополь-

ского края 

451,2 453,0 458,7 464,4 470,9 475,1 

Производство плодово-ягодной продук-

ции в Ставропольском крае 
57,2 50,0 55,0 60,0 65,0 75,0 

Производство молока в хозяйствах всех 

категорий Ставропольского края 
686,8 692,0 699,0 703,0 709,3 715,9 

 

Источник: распоряжение Правительства Ставропольского края об утверждении плана мероприятий по 

содействию импортозамещению в Ставропольском крае на 2016 – 2020 годы [1]. 
 

Мероприятия, направленные на содействие импортозамещению в Ставропольском крае (таблица 2), ре-

ализуются в рамках следующих государственных программ Ставропольского края: 

1. «Развитие сельского хозяйства»; 

2. «Развитие энергетики, промышленности и связи»; 

3. «Экономическое развитие и инновационная экономика» [1]. 
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Таблица 2 

Мероприятия по содействию импортозамещению в Ставропольском крае 

Наименование  

мероприятия 

Наименование 

документа 

Ожидаемый результат, 

сектор экономики 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Развитие овощевод-

ства в Ставропольском 

крае 

Государственная 

программа Став-

ропольского края 

«Развитие сельско-

го хозяйства» 

Увеличение объемов 

производства продукции 

овощеводства в хозяй-

ствах всех категорий 

Ставропольского края 

2016 – 2020 гг. Министерство сель-

ского хозяйства 

Ставропольского 

края  

Развитие плодоводства 

в Ставропольском крае 

Государственная 

программа Став-

ропольского края 

«Развитие сельско-

го хозяйства» 

Увеличение объемов 

производства плодово-

ягодной продукции в 

Ставропольском крае 

2016 – 2020 гг. Министерство сель-

ского хозяйства 

Ставропольского 

края 

Развитие молочного 

животноводства в 

Ставропольском крае 

Государственная 

программа Став-

ропольского края 

«Развитие сельско-

го хозяйства» 

Увеличение объемов 

производства молока в 

хозяйствах всех катего-

рий Ставропольского 

края 

2016 – 2020 гг. Министерство сель-

ского хозяйства 

Ставропольского 

края 

Поддержка юридиче-

ских лиц, реализую-

щих инвестиционные 

проекты по модерни-

зации и созданию 

новых производств, в 

том числе направлен-

ная на выпуск им-

портозамещающей 

продукции 

Государственная 

программа Став-

ропольского края 

«Развитие энерге-

тики, промышлен-

ности и связи» 

Увеличение объема 

инвестиций на модерни-

зацию действующих 

производств организа-

ций промышленного 

комплекса, направлен-

ного на обеспечение 

выпуска импортозаме-

щающей продукции в 

Ставропольском крае 

2016 – 2020 гг. Министерство энер-

гетики, промышлен-

ности и связи Став-

ропольского края 

Проведение мероприя-

тий по реализации 

политики импортоза-

мещения в рамках 

выставочно-

презентационных ме-

роприятий 

Государственная 

программа Став-

ропольского края 

«Экономическое 

развитие и инно-

вационная эконо-

мика»  

Увеличение спроса на 

продукцию организа-

ций, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории Ставро-

польского края 

2016 – 2020 гг. Министерство эко-

номического разви-

тия Ставропольского 

края 

Предоставление мер 

государственной под-

держки субъектам 

инвестиционной дея-

тельности в Ставро-

польском крае 

Закон Ставрополь-

ского края «Об 

инвестиционной 

деятельности в 

Ставропольском 

крае» 

Увеличение производ-

ства импортозамещаю-

щей продукции на тер-

ритории Ставрополь-

ского края 

2016 – 2020 гг. Министерство эко-

номического разви-

тия Ставропольского 

края 

Источник: распоряжение Правительства Ставропольского края об утверждении плана мероприятий по 

содействию импортозамещению в Ставропольском крае на 2016 – 2020 годы [1]. 
 

В рамках внедрения стратегии импортозамещения на территории Ставропольского края реализуются 

следующие инвестиционные проекты. 

 строительство тепличного комплекса по производству овощных культур на территории Изобильнен-

ского муниципального района; 

 строительство тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте 

на территории Кировского муниципального района; 

 развитие плодоводства и ягодниководства на территории Левокумского муниципального района; 

 строительство молочного комбината на территории Кочубеевского муниципального района; 

 реконструкция производственных помещений завода «Арнест» под международные стандарты на 

территории города Невинномысска; 

 развитие производства сапфира и сапфировых пластин для производства светодиодов, смартфонов и 

других промышленных применений на территории города Ставрополя; 

 строительство комплекса по производству сухих строительных смесей на территории города Невин-

номысска; 

 модернизация и расширение действующего производства командно-штабных машин, специальных 

аппаратных и общепромышленных изделий на территории города Ставрополя; 

 модернизация цеха металлообработки на территории города Михайловска [1]. 
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Таким образом, можно говорить о сформированной системе мер по внедрению стратегии импортозаме-

щения как доминанты современных трендов развития Ставропольского края. 
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Сибирский федеральный округ (СФО) характеризуется высоким ресурсным потенциалом, который 

включает 30% разведанных в РФ запасов газа, 9% свинца и угля, 10% нефти, 14% молибдена, 21% никеля, 

7% платины и др. [1]. В регионах СФО сформированы машиностроительный, аграрно-промышленный и 

научно-образовательный комплексы. Состояние и направления развития экономических и экологических 

процессов в данном макрорегионе выступает в качестве фактора устойчивости глобальной эколого-

экономической системы, что определяется высоким удельным весом лесных массивов Сибири и объемами 

пресной воды в общем объеме аналогичных показателей в мире.  

Современный этап развития СФО характеризуется падением объемов производства обрабатывающего 

сектора экономики, ухудшением состояния социальной сферы, активизацией миграционных потоков носите-

лей интеллектуально-креативных ресурсов и предпринимательских способностей. Подобная негативная ди-

намика определила необходимость разработки долгосрочной стратегии развития данного макрорегиона, ори-

ентированной на модернизацию основных фондов и повышение производительности труда в базовых отрас-

лях экономики субъектов РФ, входящих в состав СФО, формирование приоритетных отраслевых кластеров, 

развитие инновационной сферы и др. [2]. Сдерживающим фактором для эффективной реализации стратегии 

является удаленность СФО, особенно его восточной части, от экономически развитых регионов России, низ-

кий уровень обеспеченности инфраструктуры (в том числе транспортной). Это отрицательно сказывается на 

освоении и эксплуатации природно-ресурсного потенциала и ведет к изоляции сложившихся здесь производ-

ственных комплексов. Тем самым, можно предположить, что развитие транспортной инфраструктуры мак-

рорегиона, включающее совершенствование опорной транспортной сети, обеспечение гарантированной до-

ступности транспортных услуг для резидентов и нерезидентов регионов СФО, реализацию транзитного по-

тенциала национальной экономики, рост устойчивости транспортной системы и уровня ее безопасности при-

ведет к повышению плотности и частоты транзакций с участием экономических агентов. Это, в свою оче-

редь, является фактором, усиливающим мультипликативный эффект воздействия источников развития на 

динамику показателей состояния экономики регионов и их интегрированных образований, условием разра-

ботки и реализации инновационно ориентированной стратегии.  

Сложившийся в регионах СФО (впрочем как и в российских) подход к модернизации транспортной ин-

фраструктуры основан на признании доминирования модели экстенсивного развития и направлен на увели-

чение количественных показателей (протяженность и плотность путей сообщения и др.). Реализация данной 

модели при разработке отраслевых и комплексных программ социально-экономического развития регионов 

не позволяет решить проблему транспортной обеспеченности и преодолеть низкие показатели рентабельно-

сти, что приобретает особую значимость для субъектов СФО, особенностью которых является низкая плот-

ность населения и особые климатические условия. В таких регионах транспортная инфраструктура должна 

мало зависеть от природно-климатических условий, не иметь потребность в значительных объемах инвести-

ций на строительство наземных капитальных сооружений, обладать высоким уровнем экономичности, высо-

кой скоростью транспортного сообщения, а также иметь высокую проникающую способность.  

Для решения задачи развития транспортной инфраструктуры регионов СФО могут применяться как мо-

дернизационные инструменты, так и инновационные. 

Применение модернизационных инструментов связано с необходимостью приведения показателей ка-

чества услуг транспортной инфраструктуры и её технико-экономических характеристик к запросам потреби-

телей и к соответствию мировому уровню. 

Применение инновационных инструментов предполагает формирование новых качественных свойств и 

характеристик транспортной инфраструктуры, которые будут способны удовлетворить в стратегическом пе-

риоде потенциальные запросы потребителей, а также разработку и внедрение инновационных проектов пре-

вышающих достигнутый научно-технический уровень. 

К инновационным инструментам транспортной инфраструктуры можно отнести:  

- продуктовые инновации, предполагающие формирование конкурентоспособной транспортной услуги;  

- технологические инновации, направленные на внедрение новых транспортных средств;  

- инновационный рост, ориентированные на освоение новых территорий, 
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- организационно-управленческие инновации, предполагающие формирование новой организационной 

структуры, системы управления развитием. 

Результатом применения инновационных инструментов является формирование инновационной транс-

портной системы в регионе. Автор определяет инновационную транспортную систему как транспортную 

систему, качественное развитие которой осуществляется на основе разработки и внедрения инновационных 

транспортных средств с высокими эколого-технико-экономическими характеристиками, новых транспорт-

ных технологий и совершенствования транспортного процесса в целом. Её особенностью является устойчи-

вая способность к генерации и диффузии инноваций. Процессы самоорганизации, происходящие в иннова-

ционной транспортной системе, в процессе ее адаптации требуют непрерывной реакции на изменения (как 

реальные, так и потенциальные) и обуславливают потребности в генерации инноваций, для обеспечения не-

прерывного инновационного развития и их диффузии по региону, для того чтобы не допустить диспропор-

ции в пространственном развитии транспортной инфраструктуры. 

Инновационные и модернизационные инструменты по сути – это проекты развития транспортного ин-

фраструктуры региона.  

Основные направления инновационного совершенствования транспортных систем в регионе представ-

лены в таблице. 

Таблица 

Направления инновационного совершенствования транспортных систем в регионе 

Направление Сущность 

Повышение эффективности Техническое и организационное совершенствование с целью каче-

ственного улучшения экономических и технических характеристик 

Комбинация свойств Объединение возможностей различного рода транспортных систем 

в единое целое с целью расширения зоны доступности по техниче-

ским и экономическим параметрам  

Изменение принципов действия Применение результатов научно-технического прогресса на практи-

ке с целью создания новых видов транспортных систем и транс-

портных средств. 
 

Степень достигнутой инновационности транспортной инфраструктуры региона может быть определена 

с помощью методов предложенных отечественными учеными: оценка доли производительных сил в секторах 

экономики, использующих ядро (основные достижения) соответствующего технологического уклада 

(С.Ю.Глазьев, Е.Н.Каблов); показатели инфраструктуры технологических укладов (А.А.Сытник); наличие 

патентов и их применения на ключевой продукт уклада (Г.Е.Кричевский); показатели качества используемых 

ресурсов (Ю.В.Яременко, В.Г.Беломестнов); показатели эффективности инновационной сферы и др. методы. 

В связи с изложенным, представляется актуальной задача внесения дополнений в стратегию развития 

субъектов, входящих в состав СФО в части определения роли инновационной транспортной системы. Стра-

тегия должна включать раздел направленный на внедрение инновационных транспортных систем в транс-

портную инфраструктуру региона и включать индикаторы и мероприятия по их достижению.  
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Исследование взаимоотношений региона с входящими в него муниципальными образованиями по по-

воду формирования и исполнения территориальных бюджетов в условиях складывающейся конкуренции 

различных органов власти по вертикали бюджетной системы за большую обеспеченность финансовыми ре-

сурсами приобретает все большую актуальность. Региональное законодательство о межбюджетных отноше-

ниях регулирует в первую очередь отношения, возникающие между региональным и местным уровнями 
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управления, а вопросы межбюджетного регулирования в муниципальных районах рассмотрены преимуще-

ственно в сфере выравнивания бюджетной обеспеченности поселений [3]. 

 Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации порядок определения объемов районных фон-

дов финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание их бюджетной обеспечен-

ности из бюджета муниципального района устанавливается законом субъекта Федерации [1]. 

В таблице 1 рассмотрим общий объем доходов и расходов в разрезе местных бюджетов бюджетной системы 

Чеченской Республики. Так, местные бюджеты Чеченской Республики по вертикали не сбалансированы.  

Таблица 1  

Анализ доходов и расходов местных бюджетов Чеченской Республики на 2014–2016гг. 

 Вид дохода 

2014г. 2015г. 2016г. Отклонение 

сумма, 

млн руб. 
доля, % 

сумма, 

млн руб. 

доля, 

% 

сумма, 

млн руб. 

доля, 

% 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Доходы бюджетов муниципальных районов 

Всего доходов 19294,8 100 15165,9 100 16818,1 100 -4128,9 1652,2 

Налоговые доходы 2140,9 11,10 2271,4 14,98 2769,2 16,47 130,5 497,8 

Неналоговые доходы 57 0,30 63,7 0,42 96,8 0,58 6,7 33,1 

Безвозмездные и 

безвозвратные по-

ступления 

17096,9 88,61 12830,8 84,60 13952,1 82,96 -4266,1 1121,3 

Всего расходов 19204,2  15285,9  16356,2  -3918,3 1070,3 

Дефицит (профицит) 90,6 0,47 -120 -0,79 461,9 2,75 -210,6 581,9 

Доходы бюджетов городских округов 

Всего доходов 7252,7 100 5628,6 100 6159,3 100 -1624,1 530,7 

Налоговые доходы 1749,7 24,12 1722,4 30,60 1722,56 27,97 -27,3 0,16 

Неналоговые доходы 143,9 1,98 147,5 2,62 169,04 2,74 3,6 21,54 

Безвозмездные и 

безвозвратные по-

ступления 

5359,1 73,89 3758,7 66,78 4267,7 69,29 -1600,4 509 

Всего расходов 7316,1  5671,1  6290,3  -1645 619,2 

Дефицит (профицит) -63,4 -0,87 -42,5 -0,76 -131 -2,13 20,9 -88,5 

Доходы бюджетов муниципальных поселений 

Всего доходов 1271,9 100 939,7 100 1082,9 100 -332,2 143,2 

Налоговые доходы 371,4 29,20 179,6 19,11 205,8 19,00 -191,8 26,2 

Неналоговые доходы 10,1 0,79 8,7 0,93 37,9 3,50 -1,4 29,2 

Безвозмездные и 

безвозвратные по-

ступления 

890,4 70,01 751,4 79,96 839,2 77,50 -139 87,8 

Всего расходов 1285,6  974,4  1082,1  -311,2 107,7 

Дефицит (профицит) -13,7 -1,08 -34,7 -3,69 0,8 0,07 -21 35,5 
 

Большая часть доходов и расходов приходится на бюджеты муниципальных районов, что определено 

наделенными расходными и доходными полномочиями. За 2015 г. и 2016 г. отмечена схожая динамика по 

всем типам местных бюджетов : в 2015 году сокращение доходов и расходов бюджетов, а в 2016 году – при-

рост, при этом параметры бюджетов не достигают уровня 2014 года. Местные бюджеты республики на про-

тяжении анализируемого периода глубоко дотационные, так наибольший уровень зависимости от перечис-

лений из республиканского и федерального бюджетов у муниципальных районов – 82,96% в 2016 году про-

тив 88,6% в 2014 году. Степень зависимости от межбюджетных трансфертов у городских округов колеблется 

около 70%, а у муниципальных поселений – 78%. 

Дотации из бюджетов муниципальных районов играют существенную роль при формировании соб-

ственных доходов бюджетов поселений (таблица 2). 

Таблица 2  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетов муниципальных районов 

Показатели Значение Отклонение 

2016 г./2014 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общий объем средств ФФП поселений из 

бюджетов муниципальных районов 
1 913,78 1 012,36 4 011,00 2 097,22 

Доля средств ФФП в собственных дохо-

дах бюджетов поселений, % 
8,71% 7,74% 9,14% 0,43% 

В расчетах республиканского фонда финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов и го-

родских округов на 2014–2016гг. утверждены следующие показатели:  1) средний по муниципальным райо-

нам и городским округам уровень налоговых доходов в расчете на душу населения в 2014 году в сумме 2 862 

рубля, в 2015 году в сумме 3 003 рублей, в 2016 году в сумме 3 152 рубля;  2) средний уровень расходных 

garantf1://12012604.142012/


273 

 

обязательств местных бюджетов в расчете на 1 жителя в 2014 году в сумме 4 712 рублей, в 2015 году в сумме 

5 196 рублей, в 2016 году в сумме 5 446 рублей. 

 Также утверждены средства на распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-

ности бюджетов муниципальных районов и городских округов из республиканского фонда финансовой под-

держки муниципальных районов и городских округов на 2014–2016гг. 

 Таблица 3 

Распределение дотации из фонда финансовой поддержки на выравнивание уровня  

бюджетной обеспеченности бюджетов 2014–2016гг. 

Наименование городских 

округов и муниципальных 

районов 

2014г. 2015г. 2016г. Отклонение 

сумма, 

млн руб. 

доля, 

% 

сумма, 

млн руб. 

доля, 

% 

сумма, 

млн руб. 

доля, 

% 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Ачхой–Мартановский муни-

ципальный район  
111,22 6,10 116,78 6,10 105,44 6,10 5,56 –11,34 

Грозненский муниципальный 

район  
391,15 21,46 410,71 21,46 1 792,46 21,46 19,56 1 381,74 

Курчалоевский муниципаль-

ный район  
322, 2 17,68 338,36 17,68 157,70 17,68 16,11 –180,66 

Надтеречный муниципальный 

район 
95, 01 5,21 99,77 5,21 81,76 5,21 4,75 –18,01 

Наурский муниципальный 

район  
247,26 13,57 259,62 13,57 730,31 13,57 12,36 470,69 

Ножай–Юртовский  

муниципальный район  
142,91 7,84 150,05 7,84 100,31 7,84 7,15 –49,74 

Сунженский муниципальный 

район  
74,23 4,07 77,94 4,07 40,20 4,07 3,71 –37,74 

Шаройский муниципальный 

район 
34,77 1,91 36,51 1,91 96,48 1,91 1,74 59,98 

Шелковской муниципальный 

район  
159,55 8,75 167,53 8,75 122,88 8,75 7,98 –44,64 

Городской округ город  

Аргун  
244,29 13,40 256,50 13,40 783,45 13,40 12,21 526,95 

Итого по городским окру-

гам и муниципальным  

районам 

1 822,6 100 1 913,78 100 4 011,00 100 91,13 2 097,22 

 

 Если поселение получило "недостаточно" дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, то оно 

получит "большие" объемы дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов посе-

лений. На наш взгляд, такой способ распределения дотаций способствует снижению заинтересованности 

поселений в наращивании объемов налоговых и неналоговых поступлений. Во многих случаях дотации на 

обеспечение сбалансированности местных бюджетов могут рассматриваться как вынужденная мера, ориен-

тированная на тактическую корректировку ситуации, сложившейся в сфере распределения налоговых источ-

ников и расходных полномочий между уровнями бюджетной системы. 
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В условиях стремления все большего числа государств к устойчивому развитию, стабильному росту 

экономики и снижению социальной напряженности в обществе растет актуальность многовекторной работы 

государства с человеческими ресурсами страны, являющимися наравне с природными, производственными, 

финансовыми, культурными важнейшим фактором социально-экономического развития и повышения кон-

курентоспособности страны на мировом рынке. Одним из аспектов всесторонней работы с населяющими 

страну людьми является их социальная защита – меры государства, обеспечивающие соблюдение гарантий и 

конституционных прав граждан по удовлетворению их социально-экономических потребностей. Причем, 

среди особенностей социальной защиты является не только помощь нуждающимся гражданам страны и со-

циально незащищенным категориям, но и оказание косвенного влияния на снижение социальной напряжен-

ности в обществе, уровня преступности, в том числе молодежной и пр. 

В последние годы вопросам социальной защиты населения уделено внимание в работах таких авторов, 

как: Басов Н.Ф. [1], Гуслова М.Н.[2], Карелова Г.А.[3], Козлов А.А.[4], Кудряшев В.М.[5], Осадчая Г.И.[6], 

Холостов Е.И. [7] и др. Однако все еще малочисленны работы по отдельным направлениям социальной за-

щиты, в том числе по тенденциям и перспективам внедрения современных методов социальной поддержки 

населения, в том числе в Российской Федерации.  

Сегодня за социальную защиту в РФ отвечает Министерство труда и социальной защиты РФ. В данной об-

ласти также функционирует ряд бюджетных и внебюджетных фондов на федеральном, региональном и местном 

уровнях. К примеру, к государственным внебюджетным фондам по социальной защите населения РФ относятся: 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования. 

К основополагающим формам социальной защиты относят социальное обеспечение, социальное страхова-

ние и социальную помощь. Спектр инструментов социальной защиты достаточно широк и многообразен: доступ-

ное медицинское обслуживание и образование, пенсионное обеспечение, система социального обслуживания, 

социальные выплаты и пр. Например, последние являются одним из важнейших инструментов социальной под-

держки государства. Так, социальные выплаты (социальные пособия) являются формой помощи населению со 

стороны государства, выраженной в материальной поддержке наиболее нуждающихся слоев населения за счет 

средств бюджета или специальных фондов. В России к основным пособиям можно отнести пособия: по времен-

ной нетрудоспособности, по беременности иродам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, мно-

годетным семьям, малоимущим семьям, по инвалидности, по безработице, участникам боевых действий, семьям 

военнослужащих, донорам, почетным гражданам, стипендии студентам и пр.  

 Однако в условиях неопределенности, которая может породить социальную напряженность, важен ре-

гулярный контроль за системой социальной защиты населения, а также постоянное совершенствование ее 

инструментария. Изучая новейшие зарубежные технологии в области социальной защиты важно адаптиро-

вать их к национальной российской специфике в целях использования только оптимальных (с точки зрения 

финансовых затрат и социальных эффектов) инструментов.  

Необходимо отметить, что социальное обеспечение возникло в России сто лет назад (1920-е гг.) и вна-

чале было нацелено на обслуживание пожилых и нетрудоспособных граждан. Использовались такие инстру-

менты, как пенсии по старости и инвалидности, по временной нетрудоспособности и родам и по уходом за 

ребенком до года. Помимо этого предоставлялись бесплатные детские сады, интернаты, пионерские лагеря, 

содержание пожилых и инвалидов в специализированных интернатах и пр.  

В ходе эволюционирования системы социального обеспечения комплекс инструментарии постепенно 

расширялся и дополнился другими формами социальной поддержки. Сегодня каждый гражданин страны 

имеет ряд социальных гарантий без учета трудового вклада: бесплатное медицинское обслуживание, бес-

платное образование, минимальный размер оплаты труда, пенсии и стипендии, социальные пенсии (инвали-

дам, сиротам и пр.) Упрочилась система социального страхования, расширилась деятельность служб по со-

циальному обслуживанию населения (оказание социально-бытовых, правовых, педагогических, медицинских 

услуг и пр.) Сегодня в РФ ведется активная работа по поддержке инвалидов, выпускников детских домов и 

пр. Развивается направление психологической поддержки нуждающимся гражданам, попавшим в сложные 

жизненные ситуации. Появляются так же и новые, так называемые инновационные инструменты социальной 

защиты, среди которых индивидуальные программы, выстроенные специально под личные потребности, ин-

тересы, уровень образования, социальный фон и прочие факторы.  

Современное общество крайне заинтересованно в эффективной социальной работе. Для Российской Фе-

дерации эта проблема остается одной из самых актуальных. Однако здесь нужно учитывать тот факт, что 

расширение инструментария и увеличение материальной базы выплат не всегда приносит пользу для обще-

ства (хотя и устраняет социальную напряженность, снижает уровень преступности, но и порождает такие 
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социальные эффекты, как иждивенчество, пассивность общества и пр.) Таким образом, важно вести регуляр-

ный мониторинг запросов общества, разрабатывать гармоничную систему социальной поддержки нуждаю-

щихся слоев населения с точки зрения ее оптимальности и эффективности.  
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Успешное развитие страны и функционирование ее народохозяйственных отраслей возможно только на 

основе высокопроизводительного труда работников. Однако такой труд требует сильных трудовых мотивов 

и предполагает соответствующее ожиданиям вознаграждение. Существует множество теорий и практик, 

направленных на создание эффективных систем мотивации труда, однако универсальное средство так и не 

найдено. В связи с этим, изучение мотивационных предпочтений врачебного персонала, анализ потребно-

стей, лежащих в основе их профессионального поведения, выявление мотивирующих и демотивирующих 

факторов, исследование условий труда медицинских работников, а также поиск наиболее приемлемых мето-

дов мотивационного воздействия, относится к одному из актуальных направлений научных исследований. 

Следует отметить, что врач – это прежде всего высокообразованная личность. Применение примитив-

ных методов мотивации, действующих на сотрудников низшего порядка, не допустимо. В этом и состоит 

основная ошибка руководителей медицинских организаций. Политика мотивации неодинакова для предста-

вителей различных профессий, она отличается даже внутри каждого медицинского учреждения. Построение 

системы мотивации врачебного персонала необходимо начинать с обоснования системы целей, формирова-

ния благоприятного организационного климата, создания условий мотивационного развития.  

Немаловажное значение для анализа мотивации персонала учреждений здравоохранения имеет показа-

тель удовлетворенности населения от оказанной ему медицинской помощи. Данный показатель является ре-

зультатом деятельности медицинского персонала и всего учреждения в целом. Специалистами структурных 

обособленных подразделений ТФОМС Ставропольского края в мае 2016 года проведено анкетирование па-

циентов поликлиник по удовлетворенности качеством предоставляемой медицинской помощи. В опросе 

участвовало 2 505 человек. 

Удовлетворенность респондентов качеством бесплатной медицинской помощи, получаемой в поликли-

нике, во втором квартале 2016 года снизилась на 1,5%, по сравнению с первым кварталом 2016 года. В целом 

по СКФО показатель удовлетворенности низкий, что создает необходимость совершенствования системы 

мотивации врачебного персонала к повышению эффективности и результативности медицинской помощи. 

Наблюдается снижение показателя удовлетворенности населения в данном регионе, что является тревожным 

сигналом для всей системы здравоохранения, ведь он отражает недостатки в её управлении [5]. 

Проанализировав системы мотивирования сотрудников нескольких медицинских учреждений, мы при-

шли к выводу, что при построении системы мотивации были допущены следующие ошибки. 

Прежде всего, руководство большинства учреждений пытались применить к врачебному персоналу те 

же стимулы, что и к персоналу низшего порядка. Такие попытки, по нашему мнению, не позволяют исполь-

зовать имеющийся потенциал врачей, замедляя, а в ряде случаев и останавливая их мотивационное развитие. 

Кроме того, не учитываются психологические особенности врачебного труда, а в коллективах наблюдается 

неблагоприятный организационный климат. 

Мы предприняли попытку сформулировать ряд положений, которые следует учитывать при построении 

системы мотивации работников медицинских учреждений. 
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Во-первых, необходимо создать благоприятный климат внутри коллектива. У врачей достаточно сил и 

уверенности в себе, но в большинстве случаев им не хватает возможностей для продвижения вперед. Психо-

логический климат должен способствовать возникновению у врачей чувства компетентности, в противном 

случае возникает дискомфорт. Врача нельзя заставлять что-то делать, он должен сам стремиться что-либо 

осваивать. Если руководство сумеет создать благоприятный психологический климат, то не будет иметь 

проблем с мотивацией своих сотрудников. 

Во-вторых, по-прежнему актуальным является финансовое вознаграждение. Денежная награда – обязатель-

ное условие работы любого работника. Но работник должен быть уверен, что получает то количество денег, кото-

рое соответствует затраченным усилиям. Иначе деньги легко превратятся в демотивирующий фактор. 

Третье условие – гарантия стабильного вознаграждения. Работники более высокой квалификации долж-

ны получать достойную заработную плату, иначе они не будут оказывать качественных услуг. Заработную 

плату следует рассматривать как инвестиции, которые необходимо делать своевременно и обдуманно. 

В-четвертых, заработная плата должна стать источником уверенности. Тем не менее, работник должен 

не получать, а зарабатывать свою заработную плату. Именно так лучше всего реализовывать принцип спра-

ведливой награды. 

Большинство частных клиники привязывают заработную плату врачебного персонала к показателям 

выручки, тем самым провоцируя у врача искушение – продавать лишние услуги. Согласно проведенным  

компанией EY исследованиям (выборка составила 20 частных и ведомственных медицинских организаций в 

Москве, Санкт-Петербурге и других регионах) 45% компаний увязывают вознаграждение своему персоналу 

с выручкой – выполнением плана, ростом числа страховых пациентов, повышением объема фактически ока-

занных услуг. Шкала оплаты труда врачам часто прогрессивная и зависит от суммы чека [1]. 

Привязывать зарплату к выручке медицинского учреждения – значит провоцировать врача на выписку 

зачастую ненужных направлений на анализы, диагностические и лечебные процедуры.  

Мы считаем, что заработную плату необходимо привязать к индикаторам, важным для организации. Та-

кими индикаторами могут быть эффективность, количество успешных лечений тяжелых случаев, число па-

циентов, принятых конкретным врачем и т.п. 

Пятым условием следует считать направленность менеджмента медицинского учреждения. Если в орга-

низации пропагандируются только материальные стимулы, то работники не будут работать ради чего-то дру-

гого. В этом случае важен пример руководителя, а именно, его желание работать ради определенной цели. 

Среда медицинского учреждения должна поддерживать мотивирующее развитие своего персонала.  

На наш взгляд, самым важным аспектом в построении системы мотивации врачебного персонала дол-

жен стать упор на нематериальное стимулирование. В качестве такой награды следует считать признание 

заслуг работников (в личной беседе, на собраниях трудового коллектива и т.п.) [2]. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования системы мотивации медицинских работников выяс-

нено, что компоненты мотивационной системы каждого учреждения весьма разнообразны. Но с нашей точки 

зрения, на мотивационное развитие работника и его отношение к выполнению собственных профессиональ-

ных обязанностей наиболее сильное воздействие оказывают: денежное вознаграждение, оценка и признание 

профессиональных достижений и возможность профессионального роста. 

В профессиональной деятельности основу составляют геронтократические принципы. Дифференциация в 

зарплатах врачебного персонала в большей мере обусловливается возрастом, наличием или отсутствием ученой 

степени и квалификационной категории. Две трети молодых врачей до 35 лет вообще не имеют профессиональ-

ной категории. Постоянная и переменная части оплаты труда соотносятся примерно как 80 к 20. С помощью 

надбавок и премий прежде всего стимулируется оказание платных медицинских услуг населению. Надбавки и 

премии за качество и результативность получают менее трети врачей. Существующая система оплаты труда прак-

тически не учитывает различия в квалификации врачей, интенсивности и качестве их труда [3]. 

Проведенный анализ эмпирических данных свидетельствует о том, что заработная плата и социальные 

гарантии не являются определяющими для медицинских работников в возрасте 20-30 лет. Стабильная работа 

в государственном учреждении является основным мотивирующим фактором для врачей старше 30 лет. 

Особое внимание размеру премий придают врачи более старшего возраста. Совмещая работу в государ-

ственном медицинском учреждении с работой в частной клинике с более высокой оплатой труда большин-

ство врачей отдают предпочтение государственной организации. Превалирующее большинство врачебного 

персонала хотели бы иметь стабильную работу, при этом основным мотивирующим фактором являются при-

знание заслуг и уважение коллег и пациентов [3]. Тем не менее, материальная составляющая мотивационной 

системы в настоящее время играет существенную роль в предоставлении качественной и эффективной по-

мощи, не всегда имея законное происхождение. Таким образом, профессиональному медицинскому сообще-

ству необходимо формировать новые требования к квалификационному уровню врачей, соблюдению этиче-

ских норм медицинской деятельности, преодолению коррупции.  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что проблема повышения мотивации врачебного пер-

сонала – одна из важнейших задач сферы здравоохранения. Приоритетным направлением совершенствова-

ния системы мотивации и стимулирования медицинских кадров должна стать корректировка её материаль-

ной составляющей, которая в наибольшей степени оказывает влияние на качество и результаты труда меди-

цинских работников. Без решения данной проблемы невозможно достичь улучшения качества и культуры 
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оказания медицинской помощи населению, а также повышения эффективности деятельности лечебно-

профилактических учреждений и отрасли в целом. 
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Сегодня на первый план выходит не столько комплексный анализ и прогноз экономического развития 

страны на ближайшие годы, сколько видение стратегической перспективы с точки зрения возможностей 

ускоренного и устойчивого роста, модернизации производства, научно-технологического развития, 

реализации различных мер долгосрочной экономической политики, а также вероятных последствий этих мер 

для экономики в целом и отдельных ее звеньев. Таким образом, задача экономических исследований на 

современном этапе заключается в формировании комплексного понимания возможностей, рисков и 

ограничений сложившейся экспорто-сырьевой модели развития в условиях интенсивной многовекторной 

интеграции в заново структурирующуюся мировую экономическую систему. 

Другая задача связана с необходимостью разработки долгосрочного прогнозов развития экономики 

страны, основанных на различных стратегиях реализации национальных приоритетов и на возможностях 

реализации конкретных инициатив правительства, а также крупных инфраструктурных и инновационных 

проектов в экономике. Кроме того, к числу важнейших задач относится исследование вероятных последствий 

принимаемых решений и оценка реализации крупномасштабных национальных проектов. При этом должны быть 

учтены последствия и возможности капитализации конкурентных преимуществ экономики в целом и отдельных 

ее звеньев (секторов, отраслей).  

Отсюда, долгосрочное прогнозирование требует создания адекватных инструментальных средств, не 

сводимых к модифицированным вариантам среднесрочных моделей. Одним из таких инструментов, пригод-

ных для прогноза на долгосрочную перспективу, является предлагаемый мониторинг. Он предназначен для 

проведения расчетов на перспективу до 15 лет с развернутой характеристикой ожидаемых результатов раз-

вития отдельных секторов экономики.  

Решение о разработке «Национальной технологической инициативы» (НТИ) было принято в декабре 

2014 года. По поручению президента правительство РФ совместно с Агентством стратегических инициатив 

(АСИ), Российской академией наук (РАН), ведущими университетами и деловыми объединениями предпри-

нимателей подготовили доклад о разработке и реализации НТИ к 1 июля 2015 года [3]. 

Стратегия НТИ формировалась во время «Форсайт-флота» в мае 2016 года более чем 700 представителями 

бизнеса, власти, общества и иностранными экспертами. Ключевыми направлениями НТИ были названы девять 

рынков: AeroNet (беспилотные летательные аппараты), AutoNet (сеть управления автотранспортом без водителя), 

EnergyNet (распределенная энергетика), FinNet (распределенные финансовые системы, криптовалюты), FoodNet 

(система персонального производства и доставки еды и воды), HealthNet (продление жизни, персонализированная 

медицина), MariNet (интеллектуальные транспортные системы), SafeNet (новые персональные системы безопас-

ности, например биометрические системы аутентификации), NeuroNet (картографирование головного мозга, со-

здание нового поколения всемирной паутины на основе нейрокомпьютерных интерфейсов) [2]. 

Автором разработана концептуальная схема алгоритма организации мониторинга экономики для оценки 

ее готовности к национальной технологической инициативе (рис.). Он состоит из нескольких контуров, вы-

деленных по принципу схожести экономических процессов, которые они описывают. Как правило, блоки 

одного контура характеризуют либо различные фазы одного экономического процесса, либо операции, свя-

https://elibrary.ru/item.asp?id=19904329
https://elibrary.ru/item.asp?id=19904329
https://elibrary.ru/item.asp?id=28927371
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821270
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821270&selid=28927371
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821270&selid=28927371
https://elibrary.ru/item.asp?id=23752911
https://elibrary.ru/item.asp?id=23752911
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405186
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405186&selid=23752911
https://tfomssk.ru/stati_ob_oms/?ELEMENT_ID=4588
http://rusplt.ru/our-people/our-people-1_200.html
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занные с деятельностью одного и того же институционального сектора. Алгоритм включает следующие свя-

занные между собой контуры: рынки; технологии; инфраструктура; институты. 

 

 
 

Рис. Алгоритм организации мониторинга экономики для оценки ее готовности  

к национальной технологической инициативе 

 

Благодаря реализации НТИ российская экономка выйдет на траекторию высоких темпов развития: на 

пике результатов среднегодовые темпы роста составят 4% – причём непосредственно на НТИ придется не 

менее 1% прироста. Это обеспечит выход России на уровень душевого ВВП по паритету покупательной спо-

собности, соответствующий нынешнему уровню стран G7 – порядка 45 тыс. долл. на человека. Важнейшим 

экономическим результатом реализации НТИ станет преодоление «сырьевого проклятия», довлеющего над 

российской экономикой. 

Уровень экспорта собственно продукции НТИ составит 75-80 млрд. долл. Еще почти 40 млрд. долл. – 

продукция, напрямую не относящаяся к НТИ, но опирающаяся на сформированные в ее рамках стандарты 

рынка, еще порядка 10 млрд. долл. – потенциал «сопутствующего экспорта» компонентов, агрегатов, отдель-

ных видов сырья, сопутствующих вывозу основной продукции НТИ [1]. 

Таким образом, суммарный эффект от реализации НТИ для экспорта оценивается в 125-130 млрд. долл. 

Результатом ускоренного развития новейших технологий станет существенное изменение структуры целого 

ряда рынков, причем отнюдь не только высокотехнологичных. Так, возникнет ряд новых рынков сетевых 

перевозок – авиационных, автомобильных, морских; при этом роль профессионального посредничества, 

ключевая на сегодняшний день, резко снизится – вплоть до «уберизации» и электронного управления систе-

мой перевозок. Реализация Стратегии НТИ призвана способствовать позиционированию российских компа-

ний на рынках НТИ. 
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Под инвестиционным климатом понимается обобщенная характеристика состояния социальных, 

экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных и других факторов, на базе 

которых можно оценить конкурентный потенциал региона, задающий его привлекательность и 

целесообразность инвестирования в отдельные отрасли или хозяйственные системы региона. 

Исследования в сфере государственного управления инвестиционным климатом необходимы. Это 

определяется тем, что управление инвестициями – важнейшее средство структурного преобразования 

производственного и социального потенциала страны, повышения его эффективности, проведения 

действенной антициклической и социальной политики. Инвестиционная деятельность не может быть 

саморегулирующимся процессом, следовательно, необходимо рассмотрение особенностей эффективности 

государственного управления инвестиционной деятельностью и инвестиционным климатом. 

Под эффективостью государственного управления можно считать комплексную характеристику 

потенциальных и реальных результатов функционирования системы управления с учетом степени 

соответствия полученных результатов целям и задачам ее развития [1]. Эффективность государственного 

управления инвестиционным климатом является результатом воздействия государства на инвестиционную 

сферу страны (с помощью экономических и административных методов и инструментов), которое позволяет 

достигать социально-экономических целей, повышать конкурентоспособность страны на международном 

уровне, соответствовать всем требованиям устойчивого развития. 

В отечественной и зарубежной теории и практике в настоящее время вопросы государственного управления 

инвестиционным климатом требуют дальнейшей разработки [1]. В первую очередь необходимо разработать и 

обосновать системную концепцию государственного управления инвестиционным климатом и сформировать 

методологию управления, которая позволит повысить эффективность государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в том или ином регионе, прямого участия государства в инвестиционных 

процессах и как следствие сможет сформировать привлекательный инвестиционный климат региона.  

На данный момент не существует четких методов для достоверной оценки эффективности 

государственного управления инвестиционным климатом региона.  

В рыночной экономике наиболее эффективным будет минимальное вмешательство в инвестиционную 

деятельность со стороны государства. 

Особенности управления инвестиционным климатом страны в целом и регионов отличаются. При 

анализе инвестиционного климата регионов необходимо учитывать различный уровень социально-

экономического развития областей Республики Беларусь и г.Минска, уровень развития транспортной 

инфраструктуры и транспортной доступности, покупальную способность населения, квалификацию рабочей 

силы, наличие учреждений образования и т.д. [2]. 

Привлечение инвестиций является приоритетным направлением для всех регионов Республики 

Беларусь. Но по сложившейся традиции, большая часть инвестиций уходит в город Минск – столица 

лидирует в списке наиболее привлекательных регионов уже много лет. Однако, как показывает статистика,  

в последние годы инвесторы стали обращать внимание и на потенциал малых городов Беларуси. 

Поэтому становится необходимым составление инвестиционного рейтинга регионов Беларуси, по 

которому будет видно в какую область выгоднее всего вложить денежные средства. Для этого 

проанализируем инвестиционный климат, исходя из инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, 

включающих в себя ряд компонентов. 

Результаты оценки инвестиционного климата областей и г.Минска за 2016 год отражены на рисунке. 

Наиболее привлекательным для инвестора оказался город Минск, потом Минская область, которая об-

ладает достаточным потенциалом, однако ее инвестиционный риск превышает 70%. Далее по уровню инве-

стиционного климата следует Гродненская и Брестская области. Соответственно, если инвестор боится рис-

ковать, то Гродненская область будет 2 по привлекательности. Потом следует Гомельская область. И наиме-

нее привлекательными оказались Могилевская и Витебская области, из-за низкого инвестиционного потен-

циала и высоких рисков. 

На данный момент можно выделить ряд проблем управленческого характера, с которыми сталкиваются 

органы государственного управления республиканского и местного уровней при попытке улучшить инве-

стиционный климат регионов Республики Беларусь. 

1. Проблемы административно-правового характера. Среди них можно выделить: ограничение дей-

ствий рыночных механизмов; консерватизм отраслевых органов государственного управления; непрозрач-

ность для инвесторов процедуры принятия государственными органами управленческих решений; высокие 

социальные нормативы реализации инвестиционных проектов, многократно увеличивающие сроки их окупа-
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емости; неунифицированная с Европейским Союзом система стандартов и технических требований при 

строительстве объектов и производстве продукции; высокая стоимость имущества, отчуждаемого в рамках 

реализации инвестиционных проектов [5].  

 
Рис. Инвестиционный климат областей и г. Минска за 2016 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3, 4].  

 

Данные обстоятельства обуславливают наличие психологического ощущения повышенного риска вло-

жения средств в белорусские предприятия из-за возможного вмешательства органов государственного 

управления в инвестиционный процесс. 

2. Проблемы институционального характера: наличие значительного государственного сектора эконо-

мики; монополизация (при помощи законодательных актов ограничивается число операторов рынка, в ре-

зультате чего отдельные его участники просто уходят из бизнеса); периодические «торговые войны» между 

областями Республики Беларусь [6].  

3. Проблемы организационно-технического и коммуникационного характера, среди которых: затягива-

ние сроков принятия решения уполномоченными госорганами, скорость и качество реагирования органов 

государственного управления, концернов, предприятий на запросы, связанные с обращениями и предложе-

ниями иностранных компаний, отсутствие полноценной реализации принципа «одного окна» в отношении 

иностранных инвесторов со стороны ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» [5].  

4. Текущие макроэкономические трудности. Важную роль также играют экономико-политические факторы, 

предопределяющие активность иностранных инвесторов. Среди них можно выделить: сохраняющийся напряжен-

ный характер политических отношений между Республикой Беларусь и западными странами; относительно невы-

сокая емкость внутреннего рынка Беларуси; слабая вовлеченность Республики Беларусь в процессы, связанные с 

международным разделением труда; низкая степень региональной экономической интеграции на западном 

направлении; высокая энергетическая, сырьевая и торговая зависимость Республики Беларусь от Российской Фе-

дерации на фоне периодических белорусско-российских разногласий в различных сферах [6]. 

С целью увеличения инвестиционной активности и улучшения инвестиционного климата регионов в 

стране необходимо использовать следующие механизмы: изменение процентной ставки Национального бан-

ка с целью создания мощного макроэкономического регулятора на денежном и финансовом рынке; валютная 

политика, как средство использования накоплений в свободно конвертируемой валюте и их возможного при-

влечения и использования в виде кредитных ресурсов как один из инструментов бюджетной политики на 

местном уровне; создание институтов по вопросам мобилизации инвестиционных ресурсов экономики на 
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уровне регионов и оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата каждого района 

Республики Беларусь и некоторые другие [5-7]. 

Данные методы являются необходимыми и первоочередными в деле расширения кредитных ресурсов в 

стране и вовлечения в экономический оборот средств хозяйствующих субъектов, местных органов власти и 

домашних хозяйств. 
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Систему налоговых льгот и преференций можно назвать действенным экономическим регулятором, од-

нако необходимо, чтобы данная система отвечала некоторым требованиям, что обеспечивало бы ее эффек-

тивное функционирование. Стоит отметить, что долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджет-

ной системы Российской Федерации может быть достигнута в случае оценки налоговых льгот и преференций 

с двух сторон: поставленные цели и достигнутые результаты [1]. Это значит, что государство должно ставить 

конкретные цели и направлять на них усилия для достижения результата. А степень реализации поставлен-

ных целей следует определять посредством проведения оценки эффективности предоставленных льгот.  

В последние годы в России проводится мониторинг эффективности предоставленных налоговых льгот и 

преференций с целью отмены и упразднения тех, от которых нет никакого положительного эффекта ни для 

налогоплательщиков, ни для государства, и укрепления доходной части бюджетов [3]. Рассматривая законо-

дательство о налогах и сборах Российской Федерации, следует заметить, что система налоговых льгот и пре-

ференций не полностью соответствует предъявленным требованиям. В актах законодательства о налогах и 

сборах цель установления налоговых льгот четко не указывается, также недостаточно разработана оценка 

эффективности налоговых льгот – единая методика оценки эффективности налоговых льгот отсутствует. На 

субъекты РФ и муниципальные образования возложена обязанность самостоятельно разработать методики 

оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот.  

Анализируя нормативные акты законодательных и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов РФ, можно сказать о том, что во многих регионах осуществляется работа по оценке эффективности предо-

ставленных налоговых льгот. Исследование законодательства всех субъектов РФ говорит о том, что 80 субъектов 

из 83 имеют нормативные документы об оценке эффективности льгот. В методиках оцениваются как уже предо-

ставленные льготы, так и только планируемые к предоставлению. Также существуют субъекты РФ, в которых 

оценка производится только в одном случае (в Республиках Карелия, Ингушетия, Хакасия, Саха, в Калининград-

ской, Астраханской, Ростовской, Свердловской, Тюменской, Томской, Ленинградской областях, в Ямало-

Ненецком АО и Хабаровском крае проводится оценка только по предоставленным льготам).  

Оценка эффективности налоговых льгот проводится по налогу на прибыль (в части суммы, поступаю-

щей в региональный бюджет), налогу на имущество, транспортному налогу и, реже, упрощенной системе 

налогообложения (Мурманская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская и Кемеровская область, Пермский 

край). В некоторых субъектах специально для инвесторов разработаны другие методики оценки эффективно-
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сти налоговых льгот. При проведении оценки эффективности налоговых льгот рассматриваются следующие 

три направления: бюджетная, экономическая и социальная эффективность. Однако число регионов, исполь-

зующих все три выделенных критерия, весьма мало.  

В единичных регионах для подсчета социальной эффективности используются формулы, из которых видно, 

что оценка социальной эффективности связана с предприятиями и поэтому базируется непосредственно на этих 

показателях. Данный факт весьма затрудняет расчет данного показателя любым пользователем, поскольку пред-

приятия стараются не публиковать такие сведения. И наконец, рассматривая экономическую эффективность, под 

которой следует понимать улучшение показателей деятельности налогоплательщика, который использует льготу, 

стоит отметить, что экономический эффект от предоставления налоговой льготы определяется на основании ди-

намики показателей их финансово-экономической деятельности: рост выручки от продажи товаров, продукции, 

работ и услуг; рост чистой прибыли; рост стоимости чистых активов; рост среднемесячной заработной платы; 

рост количества рабочих мест; рост объема инвестиций в основной капитал.  

Выбранные показатели для проведения анализа позволяют дать оценку уровню экономического разви-

тия региона, только роль в этом налоговых льгот рассчитать проблематично. В некоторых регионах исполь-

зуются формулы расчета экономической эффективности налоговых льгот. В Орловской области учитывается 

всего один показатель – объем отгруженных товаров (выполненных работ и оказанных услуг собственными 

силами) за текущий и прошлый период. В Кабардино-Балкарской Республике, Чувашской Республике и Рес-

публике Калмыкия используется сумма динамики показателей налогоплательщика до и после предоставле-

ния налоговых льгот.  

Аналогично социальной эффективности экономическая эффективность рассматривается на уровне предпри-

ятий. Для ее расчета необходима информация о динамике показателей налогоплательщика до и после предостав-

ления налоговых льгот, что не позволяет любому пользователю судить об экономической эффективности.  

Сравнивая все исследуемые методики, хотелось бы отметить их схожесть: многие из них совсем иден-

тичны, а в некоторых случаях одинаковые лишь некоторые отдельные части. Следует указать еще и такую 

ситуацию: в некоторых регионах существует нормативный документ об оценке эффективности льгот, однако 

детального описания механизма оценки показателей в нем нет. Уполномоченными органами по проведению 

оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот являются, как 

правило, министерства и департаменты экономического развития промышленной политики и торговли субъ-

ектов РФ [4]. В некоторых из них данную функцию выполняют управления экономической политики, депар-

таменты экономики, департаменты финансов и бюджетной политики. В большинстве субъектов требуется 

предоставление информации в органы, проводящие оценку отчета об использовании налоговых льгот. Одна-

ко в Налоговом кодексе РФ (НК РФ) отсутствует обязанность предоставления информации о налоговых 

льготах и результатах их применения, в результате чего данные нормативные документы можно признать не 

соответствующими НК РФ.  

В целом льготы по налогам, за исключением налога на имущество физических лиц, можно считать эф-

фективными. Зачастую бюджетная эффективность низка в слаборазвитых регионах: в таких субъектах необ-

ходимо изначально поднимать экономику. В связи с этим часто наблюдается ситуация, что один и тот же 

регион имеет низкую бюджетную эффективность в один год по нескольким налогам [2]. Следовательно, 

можно сделать вывод, что эффективность льгот зависит от уровня развития региона и одна льгота может по-

разному действовать в разных регионах.  

Подводя итог, подчеркнем, что долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджетной системы Рос-

сийской Федерации могут быть достигнуты в случае оценки налоговых льгот и преференций с двух сторон: по-

ставленные цели и достигнутые результаты. Однако следует заметить, что участие субъектов РФ в конкуренции в 

сфере налогообложения – это стратегическое мероприятие, которое на первых этапах может сопровождаться ко-

лоссальными бюджетными потерями и неэффективностью используемых инструментов. Вместе с тем региональ-

ная налоговая конкуренция подразумевает компенсацию всех этих потерь по прошествии определенного количе-

ства времени. Кроме того, нельзя забывать о наличии как минимум двух видов эффективности льгот – бюджетной 

и социальной, которые не всегда совместимы друг с другом, то есть очень часто предоставление льготы преследу-

ет в первую очередь социальные цели, жертвуя бюджетными доходами. 
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Для того что бы оценить финансовое состояние предприятия, необходимо проводить анализ, в котором 

будет произведена оценка группы показателей, которые отражают объем финансовых ресурсов, имеющиеся 

в наличие у объекта исследования. Существует несколько точек зрения, которые характеризуют методы фи-

нансового анализа предприятия: 

- методы, связанные с определением обобщающих показателей, относящихся к анализируемому пред-

приятию;  

- методы, которые определяют место исследуемого предприятия среди других, путем расчета множества 

критериев, свидетельствующих о финансовом состоянии. 

В международной практике под финансовым состоянием предприятия понимают набор индикаторов и 

форм финансовой отчетности, отражающих финансовую устойчивость, платежеспособность, деловую актив-

ность и рентабельность предприятия [1]. 

Уровень конкурентоспособности организации, его деловое сотрудничество с другими субъектами, 

оценка степени гарантии экономических интересов партнеров определяет финансовое состояния данного 

предприятия. При успешном финансово-хозяйственном управлении в процессе всей деятельности организа-

ции формируется устойчивое финансовое состояние. Оценка финансового состояния на определенную дату 

дает ответ на сколько эффективно предприятие распределяло и использовало свои финансовые ресурсы в 

определенный период. 

Когда предприятие способно удовлетворить экономический интерес акционеров, поставщиков, покупа-

телей и банков, которые могут выбирать между данной и другими организациями, то это говорит о том, на 

каком уровне находится финансовое состояние. Финансовое состояние – предприятие способно в полной 

мере финансировать свою деятельность. Данное определение показывает, насколько организация обеспечен-

на своими финансовыми ресурсами, как качественно и умело, они используются, характеризуется взаимоот-

ношениями финансового характера с другими физическими и юридическими лицами, так же значением та-

ких показателей как платежеспособность и финансовая устойчивость. 

В текущих рыночных условиях показатели платежеспособности и финансовая устойчивость являются 

основными характеристиками деятельности финансово-экономической деятельности организации. Когда у 

предприятия высокий уровень устойчивости и платежеспособности, то у него появляется значительное пре-

имущество по сравнению с другими организациями той же сферы деятельности по привлечению инвестиций, 

кредитов, покупателей и поставщиков и в наборе рабочих кадров. Так же организация не имеет никаких про-

сроченных выплат: перед государством в виде налогов в бюджет, взносов в фонды; заработной платы своим 

работникам; по банковским кредитам и процентам по ним и т.д. Риск банкротства и высокая устойчивость 

перед резкими изменениями, которые могут произойти на рынке, становятся незначительными, когда финан-

совое состояние предприятия находится на высоком уровне. 

Практически применяемые сегодня в России методы анализа и прогнозирования финансово-

экономического состояния предприятия отстают от развития рыночной экономики. Несмотря на то, что в 

бухгалтерскую и статистическую отчетность уже внесены и вносятся некоторые изменения, в целом она еще 

не соответствует потребностям управления предприятием в рыночных условиях, поскольку существующая 

отчетность предприятия не содержит какого-либо специального раздела или отдельной формы, посвященной 

оценки финансовой устойчивости отдельного предприятия. 

Вследствие того, что уровень развития российской экономики имеет быстрые темпы развития, как след-

ствие все имеющиеся сегодня методы оценки финансового состояния сильно отстают в методах оценки. На 

данный момент бухгалтерская и статистическая отчетность уже претерпевают структурные изменения, кото-

рые пока что не в полном объеме удовлетворяют 

 Каждая организация сама решает, когда нужно проводить финансовый анализ, так как он не является 

обязательным, а так же она сама определяет свое финансово-экономическое равновесие, когда собственный 

капитал покрывает расходы по нефинансовым активам, а финансовые активы обеспечивают все обязатель-

ства. Как следствие экономическое равновесие является полной противоположностью финансового равнове-

сия, поэтому правильно будет говорить о финансово-экономическом равновесии. Поэтому величина данного 

показателя является индикатором финансовой устойчивости. 

Различают три вида финансового состояния: устойчивым, неустойчивым и кризисным. Когда предприятие 

своевременно оплачивает свои долги, может постоянно финансировать свою деятельность в полном объеме, пе-

реживать непредвиденные расходы, тем самым доказывая свою платежеспособность и показывая свое устойчивое 
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финансовое положение, и наоборот. Таким образом, финансовая устойчивость показывает, насколько хорошо 

организация функционирует и развивается, имеет сбалансированные показатели актива и пассива при изменениях 

внутренних и внешних факторов, и это будет определять организацию как платежеспособную и инвестиционно- 

привлекательную структуру в пределах допустимого уровня риска. Когда результаты производственной, финан-

совой и коммерческой деятельности всегда показывают положительный результат, то это влияет на уровень 

устойчивости и стабильности, что в свою очередь сказывается на финансовом состоянии организации. Если пла-

ны всегда выполняются, то это благоприятно влияет на финансовое состояние. Так же ухудшение финансового 

состояния может быть вызвано невыполнением плана в производстве и реализации, после чего увеличивается 

себестоимость продукции, а выручка и суммы прибыли уменьшается, тем самым отрицательно влияя на показа-

тель платежеспособности. Поэтому грамотное и умелое управление всеми аспектами деятельности организации 

положительно влияет на показатель финансовой устойчивости. В свою же очередь при устойчивом финансовом 

положении оказывается положительное влияние на выполнение планов в производстве и отпадает необходимость 

в приобретении дополнительных ресурсов. 

Поэтому финансовая деятельность, как составная часть хозяйственной деятельности должна быть 

направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение рас-

четной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее 

эффективного его использования. Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической 

задаче – увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно поддерживать платежеспособ-

ность и рентабельность производства. Для этого оно должно постоянно поддерживать платежеспособность и 

рентабельность, а также оптимальную структуру активов и пассивов. Способность предприятия своевремен-

но производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его 

удовлетворительном финансовом состоянии. Финансовое состояние предприятия может быть устойчивым, 

неустойчивым и кризисным.  

Результаты финансового состояния предприятия интересны пользователям данной информации, кото-

рые представлены в таблице. 

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой и фи-

нансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это положи-

тельно влияет на финансовое положение предприятия. 

Таблица 

Пользователи финансовой информации 

Пользователи информации Интересы Источники 

Менеджеры  Проверка эффективности финансовой полити-

ки; принятие решений 

 Финансовая отчетность 

предприятия 

Органы налогообложения Налогообложение Финансовая отчетность; 

налоговая отчетность; 

данные внутренних прове-

рок 

Акционеры Оценка дохода; степень рискованности инве-

стиций; оценка перспективы выплаты диви-

дендов 

Финансовая отчетность 

Кредиторы Оценка кредитоспособности 

Поставщики Оценка своевременности платежей 

Рабочие предприятия 
Оценка стабильности выплат, получение фи-

нансовых и других льгот от предприятия 

Статистические органы Статистические отчеты 
 

Для более качественной оценки финансового состояния предприятия должны учитываться все направ-

ления деятельности анализируемого субъекта. В итоге для анализа необходимо наличие показателей, кото-

рые в определенной степени будут показывать специфику отрасли (основные показатели). Перед тем как 

перейти к их рассмотрению, нужно охарактеризовать объект и цель финансового анализа.  

Основная цель финансового анализа – оценка финансового состояния предприятия. По его результатам 

оценки можно определить определенные возможности, которые обеспечат рост эффективности хозяйствующего 

субъекта по итогам проведенной правильной финансовой политики. Благодаря проведению финансового анализа 

предприятия можно сделать выводы о его финансовой конкурентоспособности (через платежеспособность и лик-

видность), оценка эффективности финансовой политики (т.е. рационального использования финансовых ресурсов 

и капитала) и способности исполнения обязательств перед государством и контрагентами. 
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В связи с тем, что диктуют предприятиям Республики Крым особенности хозяйствования, связанные с 

глобализацией экономики, санкционного периода и ужесточением международной конкуренции, начинают 

развиваться такие элементы в системе конкурентных отношений, как конкурентный потенциал, конкурент-

ная стратегия и конкурентоспособность. 

Если рассматривать вопросы, связанные с изучением конкурентного потенциала предприятий, то можно 

сделать акцент на работы таких ученых, как Азоев Г. Л. [1], Лисенков М. В. [2], Мазур Л. В. [3], которые в 

своих работах рассматривали не только основные теоретические нюансы, но и давали практические реко-

мендации по повышению конкурентного потенциала предприятия. 

На данный момент актуальным является использование PEST-метода. С помощью него можно опреде-

лить способы и пути повышения конкурентного потенциала предприятия любой сферы деятельности. Но 

важно понимать, что, в первую очередь, необходимо проанализировать и дать оценку внутренним сильным и 

слабым сторонам. Это те основные компоненты, которые рассматриваются перед выработкой дальнейшей 

конкурентной стратегии. 

Во-первых, проводят анализ внешней среды предприятия с помощью PEST-метод): влияние экономиче-

ской среды на деятельность предприятия; влияние демографической среды на деятельность предприятия; 

влияние природно-экологической среды на деятельность предприятия; влияние научно-технической среды 

на деятельность предприятия; влияние политико-правовой среды на деятельность предприятия; определение 

факторов внешней среды, влияющих на деятельность предприятия. 

Проанализировав данные стороны, можно сделать вывод, что факторы внешней среды на предприятие 

оказывают влияние как положительное, так и отрицательное.  

Проведём оценку внутренней среды СПК им. М.И. Калинина Первомайского района Республики Крым 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка внутренней среды СПК им. М.И. Калинина 

Факторы среды 

Влияние на 

компанию в 

отрасли 

Важность в 

отрасли 

Направление 

влияния 

Степень важ-

ности для ком-

пании 

Обслуживаемая доля рынка 2 3 + +6 

Имидж, опыт 2 2 + +4 

Финансовое состояние 2 2 + +4 

Наличие патентов и лицензий 3 3 + +9 

Наличие передовой стратегии 2 3 + +6 

Наличие и уровень развития информацион-

но-аналитических подразделений 
3 2 – -6 

Способность к манёврам, гибкость при при-

способлении к изменениям 
2 2 + +4 

Наличие высококвалифицированных кадров 2 3 + +6 
 

Проведя оценку влияния внутренней среды на деятельность СПК им. М.И. Калинина можно сделать 

вывод, что факторы внутренней среды, приведенные в таблице, оказывают как положительное, так и отрица-

тельное влияние на деятельность предприятия.  

Необходимо отметить сильные и слабые стороны предприятия, на которые следует обратить внимание при 

оценке конкурентного потенциала. Рассмотрим основных конкурентов СПК им. М.И. Калинина» (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Основные конкуренты СПК «им. Калинина» 

Предприятия Приблизительная доля рынка, % 

СПК «им. Калинина» 12 

ООО «Птицекомплекс-Агро» 15 

ООО «Агрофирма «Новый век» 10 

АО «Кирова» 18 

СПК «Правда» 38 

Прочие 7 
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Таким образом, самая большая доля рынка приходится на фирмы СПК «Правда» (38 %) и АО «Кирова» 

(18 %), СПК им. М.И. Калинина занимает приблизительно 12 % рынка. Остальные компании занимают мень-

шую долю рынка за счет своей узконаправленной деятельности. 

Для оценки конкурентного потенциала исследуемого предприятия воспользуемся моделью «Квадрат по-

тенциала». С помощью данного метода можно дать оценку потенциала СПК им. М.И. Калинина и принять 

управленческое решение относительно усовершенствования хозяйственной деятельности предприятия. 

Проведём анализ и оценку показателей по 4 векторам (табл. 3): производство, распределение и сбыт про-

дукции; организационная структура и менеджмент; маркетинг; финансы.  

Таблица 3 

Производство, распределение и сбыт продукции 

№ Показатель Коэф. чувств. Вес показателя СПК им. Калинина 

1 Качество продукции, % 1,34 2 70 

2 Фондоотдача, руб. 1,19 1 0,77 

3 Затраты на 1 руб. товарной продукции 1,19 1 0,56 

4 Прибыль, тыс. руб. 1,24 1 10151 

5 Рентабельность производства, % 1,24 1 52 

Организационная структура и менеджмент 

№ Показатель Коэф. чувств. Вес показателя СПК им. Калинина 

1 Деловые качества менеджеров, баллов 1,29 2 7 

2 Эффективность организационной струк-

туры управления, балл 

1,24 3 5 

3 Возрастной персонал, % до 45 лет 1,24 2 75 

4 Уровень просвещения, % с наивысшим 

образованием 

1,14 2 35 

5 Производительность труда, руб. 1,29 1 383098 

6 Среднемесячная заработная плата, руб. 1,34 1 15000 

Маркетинг 

№ Показатель Коэф. чувств. Вес показателя СПК им. Калинина 

1 Объемы поставок на внутренний рынок, 

тыс.руб. 

1,29 2 19538 

2 Финансирование рекламной 

деятельности, % от общих затрат 

1,24 1 5 

3 Цена за единицу продукции, руб. 1,19 2 9000 

4 Затраты на инновационную 

деятельность, тыс.руб. 

1,34 3 200 

Финансы 

№ Показатель Коэф. 

чувств. 

Эталон Вес показа-

теля 

СПК им. Калинина 

Коэффициент ликвидности 

1 Коэффициент критической оценки  1,19 2-3 2 2,6 

2 Оборот материально-товарных 

запасов 

1,14 1-5 2 4,1 

3 Время погашения  

дебиторской  

задолженности 

1,14 До 60 дн. 3 10 

Коэффициент рентабельности 

4 Рентабельность продаж 1,24 ≥10% 3 52 

5 Рентабельность активов 1,14 ≥20% 2 48 

6 Рентабельность основного  

капитала 

1,19 Около 

100% 

2 110,6 

Показатели эффективности 

7 Оборачиваемость активов, об. 1,19 3-7 3 4,1 

8 Прибыль одного  

работающего, тыс.руб. 

1,14 1,54 2 199 

9 Выручка на одного  

работающего, тыс.руб. 

1,14 39 2 383 

Коэффициенты зависимости 

10 Коэффициент задолженности 1,19 До 0,7 3 0,33 

11 Коэффициент  

капитализации 

1,59 До 10 2 0,48 
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Находим сумму мест, полученных в процессе ранжирования по формуле (1): 

𝑃𝑗 = ∑ aij ∗ Kч𝑛
𝑗=1                                                                             (1) 

где   aij – вес показателя; Кч – коэффициент чувствительности. 

P1 = 2*1,34+1*1,19+1*1,19+1*1,24+1*1,24=7,54 

P2 = 2*1,29+3*1,24+2*1,24+2*1,14+1*1,29+1*1,34=13,69 

P3 = 2*1,29+1*1,24+2*1,19+3*1,34=10,22 

P4=2*1,19+2*1,14+3*1,14+3*1,24+2*1,14+2*1,19+3*1,19+2*1,14+2* 

*1,14+3*1,19+2*1,59=31,34 

Длину вектора, который создает квадрат потенциала предприятия, находим по формуле (2): 

𝐵𝑘 = 100 − (𝑃𝑗 − ∑ 𝐾чп)
100

∑ 𝐾чп(𝑚−1)
                                                              (2) 

где  Pj – сумма мест; Kчп – коэффициент чувствительности; m – число анализируемых предприятий. 

𝐵1 = 100 − (7,54 − 6,2)
100

6,2(3−1)
= 89,2 у.е. 

𝐵2 = 100 − (13,69 − 7,54)
100

7,54(3−1)
= 59,2 у.е. 

𝐵3 = 100 − (10,22 − 5,06)
100

5,06(3−1)
= 49,0 у.е. 

𝐵4 = 100 − (31,34 − 13,29)
100

13,29(3−1)
= 32,1 у.е. 

Таким образом, подведя итоги результатов, можно сказать, что в СПК им. М. И. Калинина лучше 

обстоят дела с производством, распределением и сбытом продукции, хуже с финансами, маркетингом, 

менеджментом (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Квадрат потенциала СПК им. М. И. Калинина  

 

Именно на эти последние позиции необходимо обратить внимание для повышения конкурентного по-

тенциала предприятия. 
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к.э.н., старший преподаватель кафедры менеджмента устойчивого развития 

Института экономики и управления (структурное подразделение) 
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Основным критерием успеха агропромышленного комплекса в современных условиях мы считаем уро-

вень конкурентоспособности продукции и предприятия в целом. Каждая компания стремится сделать свою 

продукцию конкурентоспособной. В самом общем виде конкурентоспособность – это способность конкури-

ровать с аналогичными товарами и на конкретном рынке, используя конкурентные преимущества для дости-

жения поставленных целей [1; 2; 3].  

Рассматривая уровень конкурентоспособности с экономических позиций, можно отметить, что агро-

промышленный комплекс определяется: интенсификацией производства; объемами инвестиций в науку и 

технику; окупаемостью ресурсов; объемами продаж продукции; производительностью труда; научной ин-

тенсивностью и ресурсоемкостью и т. д.  

В связи с введенными санкциями, следует уделить внимание Государственной программе развития АПК 

на 2013-2020 годы. Она разработана в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [4; 5; 6] 

Согласно объему финансирования Государственной программой в 2013-2020 годы составит за счет 

средств федерального бюджета 3 573 379 866,50 тыс. руб. Рассмотрим в таблице 1 средства, поступающие из 

бюджета по исследуемым годам. 

Таблица 1 

Сумма средств поступающих из федерального бюджета на Госпрограмму развития АПК  

на 2016 – 2020 гг. [4] 

Год Сумма, тыс. руб. 

2016 254 148 824,58 

2017 271 121 839,5 

2018 290 294 199,07 

2019 311 778 479,25 

2020 335 173 176,20 

Всего на реализацию программы 3 573 379 866,50 
 

Нужно отметить, что государственная поддержка сектора АПК определяется особенностями аграрной сфе-

ры, требующими создания возможностей для стимулирования роста эффективности ее функционирования. 

В настоящее время основным содержанием аграрной политики большинства экономически развитых стран 

является государственная поддержка аграрного сектора с помощью различных субсидий, дотаций и льгот.  

Современный агропромышленный комплекс в России в большинстве своем существует за счет кредит-

ных средств. Сегодня стоит острая проблема нехватки инвестиций, особенно в долгосрочной перспективе. 

Государство стимулирует приток инвестиций в АПК путем принятия новых мер. Так, замещение части 

прямых затрат по капитальному строительству предполагает возмещение средств инвестору до 20 %. В 2017 

году на эту меру поддержки государство планирует выделить 16 млрд. рублей. 

Таким образом, считаем, что необходимость максимизации конкурентных преимуществ предприятий 

АПК является актуальным, особенно в современной экономической ситуации в условиях введенных санкций 

при необходимости импортозамещения продукции. Поэтому внедрение и реализация предложенных методов 

повышения конкурентоспособности возможны для устойчивого развития, как предприятий АПК, так и от-

расли в целом. 

Основное влияние на перспективы роста и развития АПК в России оказывает на данный момент поли-

тическая ситуация и дальнейшее развитие санкционных запретов и ответные меры со стороны нашей страны.  

Все сферы АПК взаимосвязаны между собой, в результате минимизации посевных площадей происхо-

дит снижение кормовой базы, а, следовательно, к снижению поголовья скота и продукции, как растениевод-

ства, так и животноводства, при этом оказывается сильнейшее влияние на стабильность предприятий в обла-

сти производства сельскохозяйственной техники, упаковки и переработки продукции. 

Введение санкций должно дать новый толчок развития АПК России, чтобы продолжать развитие секто-

ра под давлением режима санкций со стороны других государств. В таблице 2 представим целевые индика-

торы Государственной программы развития сельского хозяйства на период до 2020 года.  

Как указано на таблице, прогнозируемый в ближайшие 4 года индекс производства продукции АПК бу-

дет уменьшаться, при этом индекс объема инвестиции в АПК будет расти, а рентабельность оставаться ста-

бильной на уровне 14%.  

Отметим, что все проблемы АПК взаимосвязаны и целиком и полностью зависят от вектора развития 

правительства страны. Для привлечения высококвалифицированных кадров в сектор АПК и внедрение инно-

вационных технологий нужны значительные финансовые инвестиции.  
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Таблица 2 

Целевые индикаторы Государственной программы развития 

сельского хозяйства на период до 2020 года (Россия и Республика Крым) 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Индекс производства продукции, % 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 

в том числе:      

растениеводства 101,7 101,9 101,9 101,7 101,5 

животноводства 102,1 102,2 102,3 102,3 102,5 

Индекс объема инвестиции, % 104,8 104,8 105,1 105,1 105,1 

Рентабельность, % 13 13 14 15 15 
 

Проанализировав данные, можно отметить, что в 2016 году индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 104,8 %, превысив целевой показатель Государственной 

программы на 1,7 п.п. Индекс производства продукции растениеводства составил 107,8 %, это выше целево-

го показателя на 5,3 п.п. Индекс производства продукции животноводства в 2016 году составил 101,5 %, что 

ниже планового значения на 2,3 п.п. и уровня 2015 года на 0,7 п.п. Индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки (в сопоставимых ценах), составил 102,6 %, что ниже целевого значения на 1,5 п.п. 

В 2016 году отмечен рост инвестиций по сравнению с предыдущим годом на 14,1 %. Таким образом, 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал отрасли в 2016 году составил 114,1 % (в 2015 

году – 86,9 %) и превышает плановое значение Государственной программы на 9,3 п.п. 

Совокупный объем выданных кредитных ресурсов в 2016 году предприятиям и организациям агропро-

мышленного комплекса составил 1543,8 млрд. руб. (на 32,9 % больше, чем в 2015 году). 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2016 году ожидается на 

уровне 17,3 %, что выше целевого показателя (13 %) на 4,3 п. Без учета субсидий рентабельность составила 

10,2 % против 11,8 % в 2015 году. Прибыль до налогообложения (с учетом субсидий) составила 359,2 млрд. 

руб., что на 7,6 % ниже уровня 2015 года. При этом удельный вес прибыльных хозяйств в общей численно-

сти сельскохозяйственных организаций составил 87,4 % (на 2,6 п.п. выше 2015 года) при сокращении их об-

щего количества. 

Таким образом, на первый план выходит роль государства и дальнейшие действия правительства, 

направленные на развитие сектора АПК России. 
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Целью социально-экономического развития каждого региона является определение приоритетов, целей 

и задач развития на долгосрочную перспективу, согласованных с приоритетами и целями социально-

экономического развития Российской Федерации, в том числе политики импортозамещения РФ до 2020 г, 

повышения обороноспособности и безопасности страны, а также определение основных способов достиже-

ния этих целей на основе оптимального использования потенциала, ресурсов и конкурентных преимуществ 

региона. Севастополь, как субъект Российской Федерации не является исключением и обладает рядом осо-

бенностей для гармоничного развития. Наиболее характерные особенности Севастополя: 

− колоссальное историческое наследие города, являющегося символом России в черноморском регионе; 

− уникальные характеристики береговой линии, делающие город лучшим в регионе местом для разви-

тия военной и гражданской морской инфраструктуры; 

− наличие значительных территорий для пространственного развития города; 

− наличие на территории города аэропорта, способного стать международным; 
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− исключительно благоприятные климатические условия для развития туристических и агропромыш-

ленных кластеров. [2]. 

Наряду с традиционными для города функциями основной базы Черноморского флота России городу 

необходимо освоить теоретические и практические подходы к экономической деятельности, позволяющие 

Севастополю стать по-настоящему эффективной и ответственной бизнес-единицей и развивать местный де-

ловой климат, обеспечивая в первую очередь опережающий рост реального сектора экономики. 

Отраслевая структура показывает, что более 60% ВРП республики приходится на сектор услуг (торгов-

ля, транспорт и связь и т.д.). Однако в регионе также сильны позиции промышленных (16%) и сельскохозяй-

ственных (10%) предприятий. Нужно отметить, что доля туристического сектора составляет всего 4%. Сева-

стополь, как и республика Крым является курортным регионом, но большая часть доходов от туристического 

бизнеса остается «в тени». [1]. 

Внешнеторговый оборот города Севастополя по странам-контрагентам участников ВЭД, зарегистрирован-

ных в территориальных налоговых органах, расположенных в регионе деятельности города федерального значе-

ния Севастополя и совершавших таможенные операции с товарами как в регионе деятельности Севастопольской 

таможни, так и в регионе деятельности другого регионального таможенного управления или таможни непосред-

ственно подчиненной ФТС России с учётом данных взаимной торговли, в январе – сентябре 2016 года составил 

29,4 млн. долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 22,1 млн. долларов США. [1]. 

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 12,4% (3,6 млн. долларов США), импорта – 87,6% 

(25,8 млн. долларов США). 

В страны СНГ экспортировано 70,3% всего объема экспорта товаров, в т.ч. в Украину – 46,6%, Беларусь – 

12,2%, Казахстан -7,5%. Доля экспорта в страны дальнего зарубежья составила 29,7% (в Израиль – 16,7%, Ки-

тай -11,0%, Турцию – 1,4%).[1]. 

Импорт товаров из стран СНГ составил 8,6% всего объема импорта, в т.ч. из Беларуси – 6,5%, Украины – 

1,9%. Из стран дальнего зарубежья импортировано 91,4% товаров, в т.ч. из Китая – 35,6%, Эквадора – 15,1%, 

Турции – 6,9%, Индии – 4,6%, Мексики – 3,3%.[1]. 

Общий результат экономической деятельности находит свое выражение в величине валового регио-

нального продукта (ВРП). В 2014 году, этот показатель составил всего лишь 17,7 млрд рублей, тогда как для 

Республике Крым он равен 137,9 млрд руб., в ЮФО – 3920,3 млрд руб., в Краснодарском крае – 1792 млрд 

руб., в России – 58900,7 млрд руб. [2]. 

Таблица 1 

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости субъектов Российской Федерации в 2015 г. 

(в текущих ценах, в процентах к итогу) 

 

Российская Федера-

ция из суммы субъ-

ектов 

Южный феде-

ральный округ 

Республика 

Крым 
г. Севастополь 

Валовая добавленная стоимость в основ-

ных ценах, в т.ч.: 
100,0 100,0 100,0 100,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство 
5,2 12,8 17,0 4,7 

Рыболовство, рыбоводство 0,3 0,1 0,0 0,4 

Добыча полезных ископаемых 11,2 3,4 2,9 0,8 

Обрабатывающие производства 17,0 15,4 7,1 5,2 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
3,6 3,1 7,9 5,8 

Строительство 7,2 10,1 3,9 1,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

17,9 16,6 15,8 20,6 

Гостиницы и рестораны 1,1 1,9 2,3 7,7 

Транспорт и связь 9,4 12,2 10,9 10,3 

Финансовая деятельность 0,5 0,2 0,0 0,1 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
12,7 8,9 6,0 7,5 

Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности; социальное 

страхование 

5,2 5,4 8,9 14,4 

Образование 3,1 3,5 5,0 6,3 

Здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг 
4,1 4,6 10,2 10,2 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
1,5 1,8 2,1 4,8 
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Для сопоставления результатов необходимо рассматривать ВРП в расчете на душу населения, по кото-

рому Севастополь занимает одно из последних мест среди субъектов Российской Федерации. По этому важ-

ному параметру город более чем в 4 раза уступает средней величине по Российской Федерации и в 3 раза – 

по Южному федеральному округу (45,8 тыс. руб. против 73,2 тыс. руб. в Республике Крым, 280,3 тыс. руб. в 

ЮФО, 330,1 тыс. руб. в Краснодарском крае, 403,2 тыс. руб. по России в среднем). [1]. 

Основная причина такого результата заключается в чудовищном искажении структуры экономики Се-

вастополя, в которой доминируют (по объему) виды деятельности, не связанные с производством добавлен-

ной стоимости. [3]. 

Характерно также, что по объему налоговых поступлений лидером в Севастополе является сектор госу-

дарственного управления. Однако бесспорно, что он не может оставаться «лидером» с точки зрения возмож-

ного развития экономики города и увеличения налоговых поступлений в его бюджет (при всей важности это-

го вида деятельности). Этот вид деятельности имеет вполне определенные пределы по росту численности 

работников. Он не может обеспечить и наращивание налоговых поступлений, поскольку в бюджет города 

поступает только налог на оплату труда (НДФЛ) «управленцев». 

В целом по России объем поступлений в бюджетную систему по налогу на прибыль равен, примерно, 

объему НДФЛ. Поэтому те организации в городе, которые относятся к производительным видам деятельно-

сти, имеют заметно более высокую налоговую отдачу в расчете на одного работника, чем структуры госу-

дарственного управления. Например, каждый работник пищевой промышленности приносит в бюджетную 

систему в 2,8 раза больше налоговых отчислений (НДФЛ и прибыли), чем работник сектора государственно-

го управления (табл. 2.). 

Причем, чтобы объем налоговых поступлений от пищевой промышленности превысил таковой от сектора 

государственного управления, достаточно увеличить оборот организаций пищевой промышленности немногим 

более чем в три раза (до 3,5 млрд. рублей), что вполне реально даже в среднесрочной перспективе. [2]. 

Таблица 2 

Основные показатели Севастополя по видам экономической деятельности в расчете на одного занятого, 2015 г. 

  

В расчете на 1 занятого 
 Итоговое место 

(по мин. сумме 

мест) 
Оборот организаций 

(тыс. руб.)  

Налоговые поступления 

в консолидированный 

бюджет РФ
1)

 (тыс. руб.) 

Среднемесячная но-

минальная з/п (тыс. 

руб.) 

  Значение Место Значение Место Значение Место Место 

Всего 470,1 
 

93,6 
 

24,5 
  

Сельское хозяйство, 

рыболовство и рыбо-

водство 

514,7 7 60,6 9 20,8 8 8 

Обрабатывающие 

производства, из них 
538,6 

 
122,9 

 
25,5 

  

Пищевая промыш-

ленность 
1393,9 1 252 1 21,7 7 1 

Производство 

электро-, электрон-

ного и оптического 

оборудования 

433,4 8 49,2 11 16,9 12 13 

Производство 

транспортных 

средств и оборудо-

вания, вкл. ремонт 

915,2 4 100,7 5 31,3 1 2 

Производство и рас-

пределение э/э, газа 

и воды 

1306,8 2 83,4 7 23,4 4 3 

Строительство 735,2 6 101,3 3 18,5 9 4 

Торговля и услуги 879,1 5 159,3 2 17 11 4 

Гостиницы и ресто-

раны 
1043,1 3 56,7 10 13,8 13 9 

Транспорт и связь 258,9 10 82,2 8 17,4 10 11 

Операции с недви-

жимостью
2)

 
286,1 9 101,2 4 23,3 6 6 

Образование 33,8 11 43,6 12 23,6 3 9 

Здравоохранение 31,0 12 35,4 13 23,4 4 12 

Государственное 

управление
3)

 
10,2 13 90,6 6 29 2 7 
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Однако следует отметить ряд причин, тормозящих развитие приоритетных отраслей промышленности в регионе, 

в том числе входящих в Программу политики импортозамещения в РФ до 2020 г.: [3,4]. 

1) Проблема инвестирования: Характерной чертой процесса инвестирования в Севастополе является 

мизерное использования в качестве источника финансирования заемных средств. Их доля в 2015 году оказа-

лась в 9 раз меньше, чем в России в целом, в 2016 году – в 4 раза. 

По объему инвестирования в основной капитал в расчете на душу населения город значительно уступа-

ет всем субъектам Федерации за исключением Республики Крым: в 2015 году 12,5 тыс. руб./чел. в Севасто-

поле, 16,6 тыс. руб. в Республике Крым, 86,1 тыс. руб. в ЮФО и 70,3 тыс. руб. в среднем по России, в 2016 

году – 28,2 тыс. рублей в Севастополе и 100 тыс. рублей в среднем по России. 

Чрезмерно низкая доля заемных средств в финансировании капиталовложений объясняется тем, что в 

Севастополе функционируют преимущественно небольшие банки. В 2015 году из 50 заметных промышлен-

ных предприятий города получили кредиты только 3.  

В силу названных и иных обстоятельств (в том числе санкций) для Севастополя характерна значительная до-

ля финансирования капиталовложений из бюджетной системы. В 2016 году эта доля составила 67,9 процента в 

структуре инвестиций в основные фонды, что существенно превышает среднероссийский уровень.  

Все это закономерно влечет за собой низкую оценку инвестиционной привлекательности города в це-

лом, в частности – составленную агентством «Эксперт РА», в соответствии с которой средневзвешенный 

уровень риска в регионе оценивается как средний, а индекс потенциала – как низкий.  

Об этом говорит и оценка Агентства стратегических инициатив (АСИ), согласно которой Севастополь попа-

дает в группу D, включающую в себя регионы с самыми неблагоприятными условиями для ведения бизнеса («Ре-

зультаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в г. Севастополе за 2015 год»). [5]. 

2) Ограниченная доступность банковских кредитов для субъектов хозяйствования – предприятий промышленно-

сти и сельского хозяйства по объёмам (в городе работают некрупные банки с небольшими кредитными портфелями, не 

обеспечивающими потребности предприятий) и срокам кредитования (кредиты предоставляются на срок до 6 месяцев). 

На территории города Севастополя зарегистрировано 578 предприятий, осуществляющих деятельность в добы-

вающей и обрабатывающей промышленности, 113 предприятий, 61 глав крестьянских хозяйств и 8 крестьянских фер-

мерских хозяйств. 

Наибольшая доля кредитов выдается физическим лицам и субъектам малого и среднего предпринимательства. На 

кредиты физическим лицам приходится около 63% от совокупного объема. [2]. 

У субъектов хозяйствования недостаточно (или отсутствуют) собственных средств на развитие, модернизацию 

производственных мощностей и переоснащение производства вследствие недостаточной загрузки предприятий и воз-

растания себестоимости продукции. 

При оформлении банковского кредита у предприятий города возникают проблемы с залоговым имуществом (до 

настоящего времени не урегулированы права на недвижимое имущество значительной части предприятий (имущество 

не перерегистрировано), а у промышленных предприятий – имеет износ до 80%). 

Кредитные организации, которые открыли свои внутренние структурные подразделения на территории г. Сева-

стополя, ресурсы, привлеченные в регионе, в основном размещают за пределами города и Республики Крым. 

В крымскую экономику инвестируется незначительная часть привлеченных ресурсов. 

Отсутствуют кредитные организации, предоставляющие промышленным предприятиям и сельхозтоваропроизво-

дителям специализированный и доступный кредитный продукт, который бы учитывал технологические особенности 

различных видов производства, наличие возможности обеспечения исполнения обязательств не только залогом объек-

тов недвижимого имущества, но и другого имущества, предоставлял программы кредитования на длительный период 

(5-7 лет) с оптимальной для заемщиков процентной ставкой по кредитам. 

Пути решения: Поручить Центральному банку Российской Федерации разработать механизм, стимулирующий 

кредитные организации, открывшие свои внутренние структурные подразделения на территории Республики Крым и 

г. Севастополя, размещать ресурсы, привлеченные в регионе, на территории региона. 

Вывод: Наряду с различными правительственными интеграционными мерами по организации в Крыму 

банковской системы, налогового и бухгалтерского учета, правовых форм в соответствии с российскими 

стандартами, наибольший интерес представляет выбор направлений развития экономики Крыма. Кроме 

стратегического планирования должен быть решен ряд вопросов: модернизация существующих предприятий 

и решение вопроса разрыва связей с поставщиками сырья и заказчиками, интеграция и появление новых свя-

зей между российскими и крымскими предприятиями, реализация новых инвестиционных проектов, решение 

текущих проблем снабжения региона электроэнергией, модернизация транспортных сетей и многое другое.  
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Современную экономику невозможно представить без коммерческих банков, которые играют в эконо-

мике каждого государства огромную роль. Посредством коммерческих банков появляется возможность уве-

личивать объем средств на расчетных, депозитных, валютных счетах их клиентов, что способствует увели-

чению инвестиционной деятельности предпринимателей. Относительно обеспечения бесперебойности де-

нежного оборота бизнеса, то она осуществляется, благодаря выполнению банками функции собственно по-

средника в предоставлении ссудного капитала, так как представляемые ссуды могут зачисляться сразу на 

счет контрагента клиента банка, не поступая на счет самого клиента, что, естественно, ускоряет расчеты. 

Кроме того, коммерческие банки важную роль выполняют в перераспределении вновь созданных кре-

дитных (в виде полученных депозитов) денег. Роль коммерческих банков в аккумулировании поступлений, 

доходов, а также сбережений и обращение их в заемных для других капитал трудно умалить, так как вслед-

ствие выполнению коммерческими банками данной функции в экономике возникает возможность образова-

ния крупных ссудных капиталов, нужных для инвестиций, а также расширения объемов реального сектора 

экономики. Это, на наш взгляд, способствует уменьшению безработицы, наполнению рынка страны товара-

ми отечественного производства, стабильности рубля и, соответственно, экономики страны. Важную роль 

коммерческие банки выполняют как посредники при расчетах между субъектами хозяйствования – клиента-

ми банков. Также, коммерческие банки осуществляют расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

Таким образом, роль коммерческих банков значительна в экономике страны, она заключается в предостав-

лении субъектам хозяйствования и населению банковского обслуживания, что, в свою очередь, способствует 

формированию и дальнейшему развитию рыночных отношений. Также, коммерческие банки являются посредни-

ками между экономическими субъектами и населением при уплате обязательных налогов и сборов. 

Коммерческие банки также являются плательщиками налогов и сборов. Проблема налогообложения 

коммерческих банков представляется довольно интересной, поскольку содержит ряд аспектов как экономи-

ческого, так и правового характера. Часто присутствует несоответствие роли коммерческих банков, их нало-

гообложения и собственно выполнения ими посреднических функций между налогоплательщиками и госу-

дарством. Возникающие несоответствия затрудняют приспособление банков к устанавливаемым государ-

ством налоговым постулатам и ограничивают позитивное влияние, которое данное приспособление может 

оказывать на экономическое поведение банков. Без этого нельзя усилить мотивационное, а также регулиру-

ющее воздействие налогообложения на коммерческие банки с целью укрепления его надежности, усиления 

участия в активизации экономического роста. 

Довольно длительная реформа налоговой системы России сделала налоговый метод основным при мо-

билизации доходов в бюджетную систему страны. Однако в некоторых отраслях экономики еще остаются 

отдельные проблемы в области налогообложения, это, на наш взгляд, относится и к банковской деятельно-

сти. Следует подчеркнуть, что сама система налогообложения не должна рассматриваться лишь как средство 

взимания средств в бюджет, а еще и как способ государственного регулирования деятельности банков. Как 

уже отмечалось ранее, стабильное функционирование банковского сектора имеет важнейшее значение для 

всей экономики. Налогообложение банков должно быть построено так, чтобы они становились значитель-

ными, экономически сильными плательщиками, надежными источниками доходной части бюджета. 

Больше всего на деятельности банков отражаются налог на прибыль организаций и отчисления в госу-

дарственные социальные внебюджетные фонды. Однако, рассматривая налоговое регулирование непосред-

ственно банковской деятельности, можно увидеть, что налог на прибыль организаций и налог на добавлен-

ную стоимость имеют особое значение. 

На наш взгляд, для стимулирования заинтересованности банков предоставлять долгосрочные инвести-

ции на развитие производственной сферы экономики, можно освободить от налогов прибыль коммерческих 

банков, полученную от выдачи долгосрочных кредитов на развитие реального сектора экономики. Например, 

можно снизить ставку налога на прибыль в два раза. Причем, снижение должно иметь долгосрочный харак-

тер – до трех-пяти лет. В этом случае, по нашему мнению, бюджет будет в выигрыше, поскольку возникнут 

другие поступления от вновь возникшего производства (собственно налог на добавленную стоимость, другие 

налоговые платежи, базой которых является объем продаж, фонд заработной платы. 

Некоторые экономисты полагают, что данный подход может побудить осуществлять простую оптими-

зацию налогообложения всех участников. В этой связи переход коммерческих банков на предлагаемую си-

стему налогообложения, а также освобождение от налогообложения доходов коммерческих банков, зарабо-

танных от предоставления долгосрочных кредитов на развитие производства, затребует формирования жест-

кого механизма контроля за целевым использованием данных кредитов. В современных экономических 

условиях он отсутствует. Следует создать такие условия, чтобы коммерческому банку стало выгодно предо-

ставлять такие кредиты, которые были бы направлены на расширение производства, создание новых рабочих 
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мест. Предположительно, для этого можно полностью освобождать коммерческие банки от уплаты налога на 

прибыль, полученную от предоставления вышеназванных кредитов. 

Одновременно, можно рассмотреть вариант, когда, производителям, получающим прибыль от проектов, 

разработанных и внедренных за счет долгосрочных кредитов, облагать ее налогом по ставке, уменьшенной в 

2 раза, в течение пяти лет со дня ввода в эксплуатацию. Также данный вариант можно применять для сель-

хозтоваропроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной и животноводческой продукции. 

Кроме того, в целях стимулирования экономического роста посредством регулирования налогообложе-

ния коммерческих банков, можно предложить: 

- из состава доходов, а также расходов, учитываемых при налогообложении, исключить переоценку 

средств в иностранной валюте, зачисленных в оплату уставных капиталов банков; 

- в состав резервов, участвующих в расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, должны 

включаться все резервы, созданные в соответствии с указаниями Банка России под риски, которые могут 

возникнуть по добросовестным операциям и сделкам; 

- к затратам, учитываемым при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, отнести все 

затраты капитального характера по объектам производственного назначения; 

- ставку налога на прибыль коммерческих банков уменьшить до 15 %. 

Российские коммерческие банки работают в условиях нестабильности, с ней связан основной объем 

рисков. Возникает проблема использования права коммерческих банков понижать налогооблагаемую при-

быль на отчисления в резервы на возможные потери по ссудам. При таком раскладе формирование резервов 

кредитных рисков после расчета налогооблагаемой прибыли теряет смысл. На наш взгляд, возможность от-

несения отчислений в резервы на расходы повысила бы устойчивость коммерческих банков, укрепила отече-

ственную банковскую систему. 

Таким образом, имеет место необходимость создания такой системы налогообложения коммерческих 

банков, которая стимулировала бы их на рост доли кредитов, предоставляемых в реальный сектор экономи-

ки, увеличение вложений в ценные бумаги, что, в свою очередь, должно обеспечить приращение доходов 

коммерческих банков и посредством налогов позитивно отразится на доходах бюджетов всех уровней. 

В заключение отметим, что система налогообложения, на наш взгляд, кроме фискальной, должна вы-

полнять и стимулирующую функцию, то есть являться экономическим инструментом, посредством которого 

производителю будет выгодно увеличивать свои мощности, наращивать объемы продаж. 
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Для целостного развития современным компаниям необходимо акцентировать внимание на стратегии рас-

пределения товаров и услуг. Грамотно выстроенная система сбыта способна взять на себя ключевую функцию 

образования неразрывной связи с потребителем, превращая последнего в постоянного, лояльного к компании 

клиента. Другими словами, стратегия распределения в маркетинге должна работать на опережение: понимание, 

где и когда потенциальному потребителю нужен будет товар, при каких обстоятельствах и умение реализовать 

данную задачу приведет к итоговым высоким показателям деятельности компании в целом.  

Проблема модификации системы распределения в последние годы связана с зависимостью от множе-

ства внешних факторов и появления современных инструментов: возрастающая конкурентной среда, изме-

нение потребительского поведения, правовая составляющая, развитие интернет коммуникаций и продаж, а 

также появление цифровых технологий, электронных сервисов. У компаний появляется возможность весьма 

обширного выбора среди предлагаемых рынком каналов распределения. Это, с одной стороны, говорит о 
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больших перспективах для возможного роста, с другой стороны, сложность заключается в том, что отдельно 

взятый канал сбыта представляет собой изолированную единицу. При использовании и объединении не-

скольких каналов, работающих на единую цель, возникает проблема комплексной стратегии распределения. 

В качестве такого нового подхода к распределению в настоящий момент выступает омниканальная система, 

которая приходит на смену актуальной сегодня мультиканальной стратегии сбыта. Омниканальность подразуме-

вает интегрированное восприятие продукта потребителем посредством использования всевозможных каналов [4]. 

По мнению аналитиков Бостонской консалтинговой группы, понятие омниканальность представляет собой мар-

кетинговую стратегию продвижения, задачей которой является объединить различные каналы, такие как веб-

сайты, приложения, социальные сети, электронные купоны, флеш-продажи, pop-up-магазины и прочее, в одно 

целое. Переход от использования одного канала к другому «бесшовный», взаимодополняющий, не имеющий гра-

ниц. Явление «omnichannel» невозможно без сочетания онлайн и офлайн форматов распределения, поэтому от-

дельно стоит отметить важность «бесшовного» обслуживания клиентов при переходе между каналами физиче-

ского и интернет пространства, в том числе и при использовании мобильных устройств [8, 9]. 

В исследовании, представленном компанией Deloitte, переход от многоканальной системы распределе-

ния к омниканальной демонстрируется как переход от цифровой эпохи 1.0 к цифровой эпохе 2.0, в то время 

как традиционная система сбыта представляет собой аналоговую эпоху [2]. Основные отличия выделяемых 

эпох касаются дефиниции «покупатель» и «канал продаж». Покупатель проходит эволюцию от наивного 

(аналоговая эпоха) к информированному (цифровая эпоха 1.0) и «постоянно на связи» (цифровая эпоха 2.0) 

соответственно. Каналы распределения, в свою очередь, от единственного канала до использования многих 

каналов в изолированном виде, что в последующем в настоящее время должно переходить в равноценный 

подход на всех каналах. 

Другими словами постепенная трансформация подходов от мультиканальной к омниканальной системе 

находится в прямой зависимости от возможного использования количества каналов, а также осведомленно-

сти и понимания клиентского опыта потребителя. Факторами внешнего влияния являются развитие интернет 

инфраструктуры, развитие цифровых технологий, IT-решений, онлайн сервисов, концепции SoLoMo (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Развитие системы распределения (Источник: разработано автором) 

 

Ключевая разница между мультиканальным подходом и омниканальным подходом к распределению за-

ключается в интеграции, и именно последнее выступает основой омниканальности. При мультиканальной 

сбытовой системе учитываются возможности различных каналов, но сами каналы сбыта не имеют взаимо-

связи и представляют собой скорее изолированные единицы [4]. Задача омниканальной стратегии – объеди-

нение частей в целое.  

Авторы трудов в области омниканального распределения в качестве частей принадлежащих к объеди-

нению приводят, в первую очередь, непосредственно сами максимально возможные каналы коммуникации и 

сбыта [3, 5, 6, 7]. Такой критерий интеграции также подразумевает под собой использование единой полити-

ки ценообразования, ассортимента на всех каналах, внедрение целостной системы скидок, акций, программ 

лояльности, а также возможность оплаты любым способом в любом канале продаж [1, 3]. Для обеспечения 

качественной работы на всех возможных каналах критерию интеграции необходимо подвергать и технологи-

ческое оснащение. То есть IT-система компании должна быть не только качественно выстроенна внутри от-

дельных звеньев цепи, но и способна к сбору и анализу входящего и исходящего информационного потока в 
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целом. В числе важных критериев работы по внедрению «omnichannel» стоит отметить единую базу данных 

о клиенте, его предпочтениях, клиентском опыте. 

Процессу интеграции следует подвергать область логистики: быстрая доставка, много точек взаимодей-

ствия покупка-доставка-возврат, удобные варианты доставки заказа, а также критерий in-store, то есть боль-

ше возможностей забрать заказа самостоятельно [2]. Для перехода к омниканальной стратегии распределе-

ния необходимо иметь наработки в области управления по категориям или, другими словами в системе кате-

горийного менеджмента. При этом сам ассортимент должен представлять собой товарные категории для 

удобства потребителя. То есть, в омниканальной модели происходит управление товарными категориями, 

как единым механизмом на всех каналах распределения. 

Рассмотренные части омниканального подхода, подлежащие объединению или интеграции представле-

ны на рис. 2. 

Проведенный анализ служит достаточным основанием для вывода о том, что омниканальная стратегия 

распределения имеет под собой многоступенчатую основу. Отсюда следует, что для перехода к омниканаль-

ной стратегии сбыта необходимо иметь наработки в области сбора данных, аналитике предпокупочного по-

ведения потребителя, управления по категориям, логистике, CRM-системе, IT-системе, электронных услугах. 

Другими словами необходимо понимать и оценивать работу составляющих «omnichannel», показанных на 

рис. 2 при приятии решения использовать омниканальную стратегию распределения.  
 

 
 

Рис. 2. Интеграция как основа омниканальности (Источник: разработано автором) 

 

При этом центром омниканальной стратегии должен выступать потребитель. Исходя из понимания 

профиля потребителя, и что еще важнее «карты» его передвижения между каналами, можно выстраивать 

качественную интеграцию распределения, внутренние процессы, качественную IT-платформу, систему логи-

стики и прочее.  

Проведенный в ходе работы анализ свидетельствует о стратегических изменениях: актуальность ис-

пользования мультиканальной стратегии снижается, омниканальная стратегия, воплотившая в себе новые 

возможности для сбыта продукции, становится новой целью для достижения эффективности деятельности. 

Таким образом, управление системой сбыта в современных рыночных условиях представляет собой доста-

точно сложный и многогранный процесс, который, в свою очередь, требует комплексного стратегического 

подхода через маркетинговый инструментарий, основанный на ориентации на потребителя.  
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Глянцевое издание представляет собой вид печатного издания, являющиеся медианосителем, может 

иметь статус средства массовой коммуникации (СМИ) и чаще рекламного издания при условии того, что 

имеет более чем 45% рекламных материалов от общего объема издания [1]. Определение «глянцевый» с од-

ной стороны характеризует качество бумаги, используемое для изготовления данного вида изданий, т.е. при-

меняется бумага с блестящей поверхностью. С другой стороны, под глянцевым изданием понимается, как 

правило, журнал с высокой долей иллюстраций, а не текста, по тематике индустрии моды, красоты, здоровья 

и т.д. Таким образом, термин «глянцевый журнал» непосредственно обозначает периодическое издание, 

напечатанное на дорогой мелованной бумаге с блестящей обложкой [2]. 

На современном этапе развития медиа рынка в России печатные издания имеют отрицательную дина-

мику по привлечению средств и испытывают негативные последствия активного развития Интернет как 

коммуникационной и рекламной среды. Так, за первое полугодие 2017 года объем рекламы в печатных ре-

кламных изданиях сократился на 54% по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) 

[3]. Конкуренция за привлечение рекламодателей усиливается, и, если на федеральном уровне издания име-

ют больше конкурентных преимуществ и возможностей для оптимизации затрат, по сравнению с региональ-

ными рынками, но даже этот факт не является гарантией сохранения своей доли на рынке глянцевых изда-

ний. В 2017 году прекратили существование популярные журналы Allure, Conde Nast Traveler, принадлежа-

щие издательскому дому Conde Nast, издаваемые на российском рынке более пяти лет [4].  

Итак, мы находимся в ситуации, когда, затраты на выпуск журнала не приносят владельцам необходи-

мый уровень дохода, а дополнительные вложения носят маловероятный характер окупаемости в долгосроч-

ной перспективе. Издательства выживают за счет сокращений внутренних и внешних издержек [5]. Для про-

должения деятельности требуется качественный анализ макро и микроэкономической среды, выбор инстру-

ментов управления продажами и оптимизация затрат. Указанные элементы в стратегическом менеджменте 

позволят изданию удержать свои позиции в условиях экономической нестабильности. 

Другим немаловажным аспектом является качественное изменение работы с потенциальными рекламо-

дателями, для которых не всегда очевидны возможности рекламы в глянцевых изданиях. Для разработки 

коммуникационной политики предприятия необходимо понимать цели и задачи работы с печатными журна-

лами, следует учитывать, что это должно быть не просто «реклама», требуется ставить конкретные цели для 

рекламной кампании организации. Цели рекламной кампании в глянцевых изданиях, они могут быть следу-

ющими: 1) увеличение лояльности клиентов по отношению к объекту рекламы (бренд, личность, товар, услу-

га и т.д.); 2) увеличение продаж/формирование потребности; 3) информационные цели; 4) агитационные це-

ли; 5) формирование позиционирования и донесение его до потребителя и другие. Для достижения каждой 

цели, как и для каждой рекламной кампании, необходимо применять различные инструменты, соответствен-

но факторы принятия решения об использовании журналов – как инструмента рекламы и PR, тоже становят-

ся различными. На этом этапе планирование рекламной кампании возникает потребность в ее комплексно-

сти. На практике это означает возможность менеджера по продажам в издании обеспечить своего клиента 

профессиональной консультацией, подготовить для решения его задачи медиаплан с использованием раз-

личных инструментов продвижения.  

В издании управление процессом продаж должно иметь регламент и подробные указания к его реализа-

ции. Это обеспечивает качество оперативной деятельности и позволяет сохранять устойчивость в нестабиль-

ных условиях, тем не менее позволяя внедрять необходимые улучшения. Рассмотрим некоторые инструмен-

ты для управления продажами в актуальных экономических условиях, обеспечивающие привлечение или 

удержание клиентов, см. таблицу ниже.  

Безусловно, важным фактором при выборе глянцевого издания рекламодателем является стоимость 

размещения рекламы. Дисконтные предложения у глянцевых изданий различны. Скидка может быть предо-

ставлена за подписание годового контракта, по-другому называется «оптовая скидка», она дается за обяза-

тельства размещения рекламы в нескольких подряд идущих номерах журнала. Также есть «объемные» скид-

ки – предоставляются за объем, соответственно, чем больше объем материала к размещению, тем больше 



298 

 

скидка. «Горящая» скидка предоставляется, когда необходимо быстро заполнить непроданные позиции в 

журнале. В случае, когда журналы пытаются привлечь одних и тех же клиентов и проигрывают по предло-

женной стоимости, в этом случае, издания предлагают дополнить предложение бонусными размещениями. 

Бонусы – это не скидка, а бесплатное увеличение объема размещаемой информации, для того, чтобы при 

пересчете на деньги, предложение было выгодным и конкурентоспособным.  

Таблица 

Инструменты для управления продажами глянцевого издания 

Вид Описание 

Стоимость размещения 

Предоставление скидки за определенный объем закупки; 

Предоставление скидки постоянного, нового клиента; 

Разработка партнерской программы и уровня скидки для компаний-партнеров. 

Варианты оплаты 

Авансовый платеж; 

Гарантийное письмо; 

Оплата по факту выхода. 

Бонусы 

Упоминание в редакционных материалах; 

Дополнительные информационные поводы; 

Заметки в тематических рубриках. 

Тираж Места и время распространения издания. 

Контент 
Материалы по запросу рекламодателей; 

Разработка тематических рубрик. 

Персонал 

Менеджер по продажам как специалист рынка и коммуникаций; 

Фокус на задачи клиента; 

Индивидуальный подход. 

CRM системы Оптимизация времени и ресурсов. 

Комплексный подход 
Разработка медиаплана для решения задач клиента с использованием различ-

ных средств коммуникаций 

Коммуникации Организация событий. 
 

Что касается условий платежа, в условиях экономической нестабильности приоритет получают авансо-

вые платежи, позволяющие изданию получить оплату до выхода издания из печати и являющиеся гарантией 

выполнения обязательств со стороны рекламодателя. Однако, реалии требуют гибкости в вопросах оплаты, 

адаптированному подходу, внедрению практики взаимного доверия, поэтому издание может использовать 

варианты частичной предоплаты по выбранному графику, допуск оплаты после выхода из печати, использо-

вание гарантийных писем. Тем не менее, следует осознавать, что данные способы оплату имеют определен-

ный финансовый риск и допустимы в ситуациях стабильного положения рекламодателя. 

Тираж журнала фактически показывает охват аудитории, которая увидит информацию, опубликован-

ную в издании, однако не менее важную роль играет распространение журнала. Правильная, грамотно про-

думанная и организованная система распространения журнала может сделать рекламную кампанию успеш-

ной и эффективной. Залогом формирования успешной системы распространения, в свою очередь, становить-

ся правильное определение журналом своей целевой аудитории, позиционирование журнала и наполнение 

журнала контентом интересным для определенной аудитории.  

Адаптация контента под запросы клиентов не должна означать тотальную диктатуру в редакционной 

политике, но запросы рекламодателей могут быть включены в разработку необходимых материалов. Это 

продемонстрирует клиентоориентированный подход издания и может стать фактором по привлечению но-

вых клиентов или удержанию существующих. 

Работа персонала издания получает пристальное внимание, понимание того, что именно от компетен-

ций и навыков коммуникации будет зависеть успех организации крайне важно. Руководитель отдала продаж 

издания, генеральный менеджер, издатель, главный редактор: представляющие собой руководящий уровень 

управления в издании должны следовать единой политике по работе с персоналом, при которой сотрудник 

отдела продаж несет колоссальную ответственность как перед работодателем, так и перед рекламодателем.  

В данном случае под высоким уровнем ответственности понимаются развитые профессиональные умения и 

навыки в сфере продаж, коммуникаций, рекламном менеджменте. От менеджера по продажам требуется вы-

ступать с позиции менеджера по рекламе, помогать потенциальному клиентов с выбором инструментов ком-

муникационной стратегии, разработкой рекламного послания, способов оценки эффективности выбранной 

рекламной кампаний.  

CRM (Customer relationship management) позволяет оптимизировать процесс продажи, управлять дан-

ными потенциальных и существующих клиентов, представляет собой инструмент по управлению отношени-

ями с клиентами. Для увеличения доли лояльных клиентов издание может организовать мероприятия собы-

тийного маркетинга совместно со своими партнерами и рекламодателями, что несет положительный имидж 

и укрепление репутации.  

Комплексность в поддержке различных медиа при подготовке медиаплана для клиентов возможна при 

условии наличия партнеров из других направлений рекламной индустрии, а при договоренности издание 

может объединить свои усилия и с конкурирующими изданиями, от подобных союзов выгоду получат все 



299 

 

стороны сотрудничества. Клиент реализует эффективный медиаплан, каждый рекламодатель получит свою 

долю рекламного бюджета. В условиях увеличивающейся конкуренции подобный партнерский подход мо-

жет иметь положительный результат.  

Таким образом, управлять продажами в условиях экономической нестабильности в печатном глянцевом 

издании следует исходя из ожиданий, запросов рынка, проводя тщательный анализ микро и макроэкономи-

ческой среды, более четкого понимание целей потенциальных клиентов и реализуя комплекс инструментов, 

уделяя внимание эффективности вложений. Среди актуальных инструментов можно выделить направления 

ценообразования журнала, работы персонала, распространения тиража, внедрения и использование CRM 

системы, дополнительные коммуникации, направленные на укрепление имиджа и репутации издания.  
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Уровень и качество жизни как степень удовлетворенности человека рассматривается через призму пока-

зателей, характеризующих осуществление жизненных стратегий людей, удовлетворения их жизненных по-

требностей. Качество жизни характеризует общее благосостояние людей, их уровень материального потреб-

ления (уровень жизни), а также потребление непосредственно не оплачиваемых благ.  

Анализ уровня и качества жизни был проведен на основе показателей, характеризующих 3 аспекта: уро-

вень доходов, образования и здравоохранения. 

Качество и уровень жизни в стране, в первую очередь, зависят от совокупной величины денежных до-

ходов. Основными показателями, характеризующими денежные доходы населения являются реальные рас-

полагаемые денежные доходы населения, реальная заработная плата работников и реальный размер назна-

ченных пенсий. 

Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в регионах Республики Беларусь за 

2000-2015 годы представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Изменение реальных располагаемых денежных доходов населения за 2000-2015 годы по областям 

Республики Беларусь и г. Минску 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1]. 
 

Как видно из рисунка на протяжении периода с 2012 по 2015 годы наблюдается снижение реальных 

располагаемых денежных доходов населения всех областей, включая г. Минск. Существенное падение дохо-
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дов зафиксировано в 2011 и 2015 годах. Наилучшее положение в последний год характерно для г. Минска – 

96 % к 2014 г., наихудшее – для Брестской и Витебской областей (92,5 % к 2014 г.). Основными причинами 

такого падения доходов являются сокращение инвестиций, падение конкурентоспособности белорусской 

экономики и производительности труда, отток предпринимателей и их материальных активов, продолжение 

потерь белорусских производителей на внешних рынках. 

Как видно из рисунка 2 на протяжении периода 2012-2015 гг. наблюдается существенное снижение ре-

альной заработной платы работников. Максимальный рост размера з/п зафиксирован в 2012 году на уровне 

119,5-123,4 % к уровню предыдущего года. 

 
Рис. 2. Изменение реальной заработной платы работников за 2000-2015 годы по областям Республики Бела-

русь и г. Минску 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1]. 

 

Меньше всего в 2015 г. потеряли в доходах жители Минска, у которых реальные зарплаты снизились на 

1,7 п.п., больше всего – жители Брестской области (на 5,4 п.п.).  

Как видно из рисунка 3, реальный размер назначенных пенсий имеет тенденцию снижения в последние 

годы. Отрицательная динамика зафиксирована в 2015 году на уровне 94-95,1 % к 2014 году. Самый высокий 

уровень пенсий был характерен для 2012 г.  

 
Рис. 3. Изменение реального размера назначенных пенсий за 2000-2015 годы по областям  

Республики Беларусь и г. Минску 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1]. 

 

Таким образом, анализ уровня доходов населения РБ позволил сделать вывод о том, что в последние годы 

наметилась тенденция снижения денежных доходов населения. В этой связи, государственным органам необ-

ходимо разработать эффективные меры для предотвращения дальнейшего снижения данного показателя. 

Для анализа уровня образования в стране были выбраны следующие показатели: охват детей учреждения-

ми дошкольного образования и число учреждений дошкольного образования. 

Охват детей учреждениями дошкольного образования – отношение численности детей в учреждениях 

дошкольного образования к численности населения в возрасте 1-5 лет, выраженное в процентах [1]. По дан-

ным рисунка 4 можно сделать вывод о том, что в 2005 г. произошло существенное увеличение охвата детей 

учреждениями дошкольного образования во всех областях республики. Значительное увеличение произошло 

в Могилевской (18%), Брестской (13,7%) областях и в Минске (12,9%). В период с 2005 по 2015 гг. наблюда-

ется тенденция постепенного снижения охвата детей учреждениями дошкольного образования. В 2015 году 

наибольшее значение данного показателя было характерно для г. Минска (84,8%), наименьшее – для Мин-

ской области (65,8). 

109,7 

98,8 

123,4 

95,2 

123,1 

99,2 95

100

105

110

115

120

125

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Брестская  Витебская Гомельская Гродненская 

г.Минск Минская Могилевская  

143,3 

113 

123,7 

76,4 

165,5 

100,3 94,8 

75

95

115

135

155

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Брестская  Витебская Гомельская Гродненская 

г.Минск Минская Могилевская  



301 

 

 
Рис. 4. Изменение охвата детей учреждениями дошкольного образования за 2000-2015 годы по областям 

Республики Беларусь и г. Минску. Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1]. 

 

Что касается численности учреждений дошкольного образования, то здесь очевидна тенденция в сторо-

ну уменьшения (таблица 1). Лидером по численности учреждений дошкольного образования является Го-

мельская область (678), наименьшее число учреждений дошкольного образования характерно для Гроднен-

ской области (441).  

Таблица 1 

Изменение числа учреждений дошкольного образования за 2000-2015 годы по областям  

Республики Беларусь и г. Минску 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Брестская  606 589 605 602 602 598 595 587 

Витебская 728 666 660 655 650 633 620 616 

Гомельская 757 715 704 704 703 692 680 678 

Гродненская 513 494 470 463 458 452 444 441 

г.Минск 466 427 443 444 445 447 448 454 

Минская 766 714 695 690 684 683 673 664 

Могилевская  587 545 522 523 522 522 512 511 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1]. 
 

Таким образом, проведенный анализ уровня образования позволяет сделать вывод о том, что в последние го-

ды наблюдается тенденция уменьшения всех показателей, характеризующих уровень образования в стране. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни, является качество здоровья насе-

ления. Для анализа уровня здравоохранения в регионах были выбраны следующие показатели: общий коэф-

фициент рождаемости и ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

Интегральной оценкой здоровья населения служит показатель ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении. Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси за последние 5 лет увеличилась на 3,5 года 

и составила в 2015 году 73,9 года (таблица 2). Больше всего живут жители г. Минска, здесь данный показа-

тель составляет 76,3 года, меньше всего – жители Минской и Витебской областей (72,9 года). 

Таблица 2  

Изменение ожидаемой продолжительности жизни при рождении за 2000-2015 годы  

по областям Республики Беларусь и г. Минску 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Брестская  69,8 69,3 70,9 71 72,6 73,1 73,7 74,2 

Витебская 68,4 68,1 69,5 69,9 71,2 71,8 72,4 72,9 

Гомельская 68,5 68,5 69,7 69,9 71,4 72,1 72,5 73,1 

Гродненская 69 67,7 70,1 70,4 72 72,2 73,3 73,7 

г.Минск 70,8 72,3 73,5 73,6 74,9 75,3 75,5 76,3 

Минская 67,8 67,3 68,9 69,3 71 71,4 72 72,9 

Могилевская  68,2 67,7 69,6 69,6 71,2 71,8 72,4 73,3 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1]. 
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На протяжении анализируемого периода (2000-2015 гг.) для регионов Республики Беларусь характерно 

увеличение общего коэффициента рождаемости (рисунок 9). Наибольший коэффициент рождаемости харак-

терен для Минской и Брестской областей и составляет 13,5. Для Витебской области характерен низкий ко-

эффициент рождаемости – 11,2. 

 
Рис. 5. Изменение общего коэффициента рождаемости на 1000 человек за 2000-2015 годы  

по областям Республики Беларусь и г. Минску 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1]. 

 

Проведенный анализ отдельных показателей уровня и качества жизни граждан в Республике Беларусь 

выявил отрицательную динамику такого показателя как уровень денежных доходов населения, что свиде-

тельствует о тенденции снижения уровня жизни в стране. Поэтому одним из важнейших направлений соци-

альной политики по повышению уровня жизни населения должна стать политика в области доходов населе-

ния. Также отрицательная динамика характерна для показателей уровня образования регионов страны. В 

этой связи отдельное внимание органов управления социальной сферой должно быть направлено на сохра-

нение доступности дошкольного образования и обеспечение повышения охвата детей дошкольными учре-

ждениями. Уровень здравоохранения характеризуется показателями, имеющими положительную тенденцию, 

что говорит об эффективности проводимой социальной политики в области здравоохранения и повышении 

уровня и качества жизни населения по данному направлению. 

 

Литература 
1. Регионы Республики Беларусь / Стат. сборник. – Мн.: Национальный стат. Комитет Респ. Беларусь, 2016. – 774 с. 
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Административная и бюджетная реформы, которые были проведены в России в 2003 – 2004 годах,  

а также последующая трансформация института стратегического планирования стали основанием для появ-

ления нового инструмента бюджетного управления – государственных программ. 

Принятый в 2014 году Федеральный закон РФ «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции» устанавливает необходимость разработки государственных программ, как на федеральном, так и на 

региональном уровне [1].  

Появление нового инструмента требует проработки всех аспектов его успешного внедрения в экономи-

ческую систему. Практика внедрения государственных программ в субъектах РФ показала существенные 

недостатки, связанные с темпами внедрения, оценкой полученных результатов и достаточно низкой эффек-

тивностью применения нового инструмента, этим и определяется актуальность выбранной темы. 
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Ставропольский край перешел на программно – целевое государственное планирование в конце 2012 

года, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, в которой было определено понятие «долго-

срочные целевые программы». В крае была разработана 21 государственная программа органов исполни-

тельной власти в соответствующих сферах деятельности.  

В 2013 году в Бюджетном кодексе появилось понятие «государственная программа». В соответствии с 

этим было принято Постановление Правительства Ставропольского края № 134-П «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ставропольского края» [2].  

В 2014 году было принято к разработке 21 государственная программа со сроком реализации 3 года.  

Вышедший в 2014 году закон «О стратегическом планировании в РФ» позволил пересмотреть подходы 

к разработке госпрограмм. Были внесены необходимые изменения в Постановление Правительства 134-П,  

и в конце 2015 года было разработано 19 программ со сроком реализации 2016-2021 годы [2]. 

Оценка реализации на практике нового инструмента бюджетного управления требует анализа достигну-

тых результатов внедрения, а также выявления существующих проблем. С этой целью ежегодно проводится 

оценка эффективности реализации государственных программ края. По ее итогам выстраивается рейтинг 

эффективности реализации госпрограмм. Данный рейтинг определяется Министерством финансов Ставро-

польского края ежегодно в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, на основании постановления Пра-

вительства Ставропольского края от 14 февраля 2014 г. № 47-П [3]. 

Оценка эффективности реализации госпрограммы основывается на сопоставлении достигнутых резуль-

татов реализации госпрограммы с расходами, направленными на ее реализацию, и проводится по следую-

щим критериям: 

1) степень достижения целей госпрограммы; 

2) степень соответствия кассовых расходов их запланированному уровню; 

3) степень выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм госпрограммы. 

После сопоставления вышеперечисленных критериев выводится среднее значение степеней достижения 

целей программы и задач ее подпрограмм и определяется оценка (табл. 1)  [3]. 

Таблица 1  

Оценка результативности достижения целей госпрограммы (решения задач подпрограммы) 

Оценка результативности достижения целей  

государственной программы (решения задач  

подпрограммы) 

Степень достижения целей государственной  

программы (решения задач подпрограммы) 

выше плановой более 100% 

плановая от 90% до 100% включительно 

ниже плановой от 75% до 90% 

неэффективная менее 75% 

Анализ рейтинга эффективности госпрограмм в 2016 году в сопоставлении с 2014 и 2015 годами исходя 

из среднего значения степеней достижения целей государственной программы и решения задач их подпро-

грамм позволил сделать следующие выводы [4]: 

1. Только семь госпрограмм на протяжении 3-х лет выполнялись сверх плана и имели положительную 

динамику эффективности достижения целей и решении задач (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Государственные программы, имеющие оценку эффективности «выше плановой» 
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Однако не все программы с течением времени получали оценку эффективности «выше плановой», по 

сравнению с предыдущими годами. Из рисунка 2 видно, что госпрограмма «Культура и туристско-

рекреационный комплекс» в 2016 году получила оценку ниже, чем в 2015 году. Такая же ситуация наблюда-

ется и по программам «Социальная поддержка граждан», «Межнациональные отношения, профилактика 

терроризма и поддержка казачества» и «Охрана окружающей среды». Стоит отметить, что умеренная дина-

мика в достижении результатов наблюдается по госпрограмме «Развитие здравоохранения».  

2. Что касается госпрограмм, с оценкой эффективности «ниже плановой» и «неэффективная» то такие 

низкие оценки определились в 2016 году (рис. 2). 

 
Рис. 2. Государственные программы, имеющие в своей динамике оценки эффективности  

их реализации «ниже плановой» и «неэффективная» 

 

Как видно из рисунка 2, у двух госпрограмм прослеживается тенденция снижения среднего значения 

степеней достижения целей и решения задач программ «Экономическое развитие и инновационная экономи-

ка» и «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения». При этом стоит 

отметить, что в динамике рейтинга госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

данное снижение очень резкое: с 113,00% в 2014 году до 19,94% в 2016 году. 

Проанализируем, какое количество денежных средств было запланировано и потрачено на реализацию 

эффективных и неэффективных государственных программ за 2016 год (табл. 2) [4]. 

 Таблица 2 

Объемы запланированных денежных средств и их исполнения Госпрограммам за 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование  

государственной программы 

Запланированные 

объемы финансо-

вого обеспечения 

по государствен-

ной программе, 

тыс. руб. 

Кассовое ис-

полнение, тыс. 

руб. 

Процент-

ное испол-

нение, 

% 

 

Оценка эффек-

тивности 

госпрограммы 

1. Развитие транспортной системы и обеспе-

чение безопасности дорожного движения 

6 385, 4 7 224, 0 113, 1 неэффективная 

2. Развитие энергетики, промышленности и 

связи 

36 262, 7 30 966, 6 85, 4 неэффективная 

3. Развитие сферы труда и занятости населе-

ния 

1 143 388,77 2 050 579,40 179, 3 выше плановой 

4. Культура и туристско-рекреационный 

комплекс 

1 800 953,41 1 444 567,18 80, 2 выше плановой 

*таблица сформирована на основе данных министерства финансов Ставропольского края  

 

Данные таблицы 2 характеризуют противоречивую ситуацию. Госпрограмма «Развитие транспортной 

системы и обеспечение безопасности дорожного движения» является неэффективной, а кассовое исполнение 

выше, чем запланированный объем денежных средств, программа «Культура и туристско-рекреационный 

комплекс» получила оценку «выше плановой» и является эффективной, в то время, когда фактическое ис-

полнение на 20% меньше запланированного. 
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Соответственно возникает вопрос к разработчикам методики оценки госпрограмм на предмет ее совер-

шенствования. Однако при этом стоит отметить, что каждый год в методики разработки, оценки госпро-

грамм вносятся изменения, которые позволяют решать возникающие пробелы. 

Таким образом, реализация государственных программ Ставропольского края требует более глубокого 

теоретического изучения и тщательного анализа полученных результатов с целью скорейшей адаптации это-

го нового инструмента планирования и исполнения регионального бюджета, 
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Кризисные явления, регулярно проявляющиеся в мировом хозяйстве, предопределяют необходимость 

совершенствования подходов и методов управления социально-экономическим развитием коммерческих 

организаций. Любое предприятие должно быть готово своевременно и оперативно адаптироваться к измене-

ниям внешней среды, чтобы избегать рисков и угроз хозяйственной деятельности и добиваться поставленных 

целей. Это не представляется возможным без эффективно функционирующей системы экономической без-

опасностью предприятия.  

Следует отметить, что в теории и практике управления понятие экономической безопасности трактуется 

по-разному. Так, Азарская М.А. и Поздеев В.Л. определяют экономическую безопасность как эффективное 

использование экономического потенциала предприятия с учетом грамотного управления рисками хозяй-

ственной деятельности [1]. При этом, обращаясь к Большому энциклопедическому словарю, можно отметить 

следующее определение системы «Система – это множество элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, образующих определенную целостность, единство» [2]. 

Элементами учетно-аналитической системы выступают учет, анализ, контроль и аудит. Отсутствие какого-

либо элемента привод к тому, что система перестает обладать такой характеристикой как целостность. Все эле-

менты системы взаимосвязаны, поскольку анализ базируется на учетных данных, контроль и аудит на учетных и 

аналитических материалах. Отчеты и заключения по результатам проведения контроля и аудита могут выступать 

внеучетной информацией для проведения экономического анализа, для совершенствования учета на предприятии. 

Безусловно любая система имеет цель развития. Отсюда следует, что учетно-аналитическая система как под-

система предприятия должна обеспечивать реализацию цели его развития. На разных этапах развития предприя-

тия могут определяться различные цели: получение максимальной прибыли, рост стоимости бизнеса, достижение 

устойчивого развития, обеспечение экономической безопасности и др. Соответственно, учетно-аналитическая 

система предприятия должна выстраиваться исходя из конкретной цели развития хозяйствующего субъекта. 

Относительно информационной системы экономической безопасности существуют большое множество 

мнений. Ряд авторов выделяют отдельно учетно-информационную систему экономической безопасности, причем 

с различным сочетанием элементов данной системы. Например, Горюнов А.Г. [3], Белорусова Н.Л. и Резкин П.Е. 

[4] полагают, что основу системы составляет информация, формируемая в бухгалтерском учете. Бадмахалгаев 

Л.Ц. и Дельдюгинова Е.В. [5] в комплексную учетно-информационную систему экономической безопасности 

включают финансовый, управленческий и налоговый учет, а также внутренний и внешний контроль.  

Другие ученые выделяют учетно-аналитическую систему экономической безопасности, причем выра-

жая ее смысл отлично друг от друга. Боримская Е. указывает, что интегрированная учетно-аналитическая 

система предприятия включает такие составляющие, как система бухгалтерского финансового и управленче-

ского учета, система налогового и экологического учета, социального учета, а также система внутреннего 

контроля [8]. Галузина С.М. полагает, что система учетно-аналитической информации должна основываться 

на таких функциях управления, как учет, аудит, анализ и синтез [9]. 
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Стоит отметить, что большинство экономистов в своих исследованиях не отражают основного содержа-

ния системности – взаимосвязи ее элементов. Авторы также не представляют полный набор элементов учет-

но-аналитической системы экономической безопасности. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сформулировать определение учетно-аналитической системы 

экономической безопасности как совокупности взаимосвязанных элементов учетной, аналитической, кон-

трольной и аудиторской информации, необходимой для принятия управленческих решений по предотвраще-

нию рисков и угроз, целью которой выступает достижение плановых значений показателей развития пред-

приятия в текущем и перспективном периоде. 

Для учетно-аналитического обеспечения экономической безопасности необходимо, чтобы все процессы 

обеспечивали получение информации о рисках и угрозах, достижении плановых значений показателей, ха-

рактеризующих цель развития. В этом случае выход учетно-аналитической системы экономической безопас-

ности совпадает с определением цели экономической безопасности. Наличие обратной связи способствует 

адаптации системы к постоянно меняющимся условиям внешней среды, а рекурсивная (причинно-

следственная) и синергетическая связи реализуются при объединении всех источников информации для 

обеспечения экономической безопасности. Связи между элементами системы отражают процесс трансфор-

мации исходной информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия в информацию, исполь-

зуемую для принятия управленческих решений пользователями. 

Учет в системе экономической безопасности является частью информационной системы управления 

предприятием, представлен подсистемами финансового, управленческого, оперативного, налогового, стати-

стического, стратегического и других видов учета. В целях управления экономической безопасностью может 

быть полезной информация, формируемая в различных подсистемах учета, а также внеучетная информация. 

Объекты бухгалтерского финансового учета – это факты хозяйственной жизни; активы; обязательства; 

источники финансирования деятельности; доходы; расходы; иные объекты. Риски не являются объектом 

бухгалтерского учета. однако в стандартах учета используются понятия «риски хозяйственной деятельно-

сти», «риски искажения информации». Кроме того, методика учета многих объектов требует оценки факто-

ров неопределенности, вероятности, что является важными характеристиками риска. В бухгалтерской фи-

нансовой отчетности для внешних пользователей в обязательном порядке должна раскрываться информация 

о рисках, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия [10]. 

Для обеспечения возможности управления экономической безопасностью кардинально меняется подход 

к выбору и обоснованию учетной политики предприятия: от целеполагания, через разработку стратегии дея-

тельности предприятия, обеспечивающей надежное и эффективное функционирование и устойчивое разви-

тие, к выбору объектов и методики учета для различных подсистем. 

Характеризуя систему бухгалтерского учета предприятия, необходимо отметить, что учетная информация 

оказывает влияние на развитие общества и экономики. Все данные финансовой отчетности, выходящие за преде-

лы организации, становятся фактором, способным оказывать влияние на мнения субъектов экономических про-

цессов, принимаемые ими экономические решения. Единая информационная среда предприятия, частью которой 

является система бухгалтерского учета, является открытой системой. Глобальные процессы информатизации и 

развитие информационно-коммуникационных технологий принципиально изменили многие процедуры бухгал-

терского учета. На уровне предприятия это, в свою очередь, требует специфических средств сбора, обработки и 

хранения информации, обеспечения ее защиты от несанкционированного доступа и риска потерь. 

Все это позволяет сделать вывод, что вопросы организации бухгалтерского учета экономической безопасно-

сти должны рассматриваться во взаимосвязи с информационными и коммуникационными системами. Игнориро-

вание этих требований может стать фактором значительных рисков, приводящих к искажению информации и 

убыткам. На государственном уровне признано, что обеспечение информационной безопасности Российской Фе-

дерации в сфере экономики играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности.  

В анализе состояние деятельности выражается системой показателей, каждый показатель дает каче-

ственную и количественную характеристику определенной стороны хозяйственной деятельности во взаимо-

связи с другими показателями. Системный подход в экономическом анализе обусловливает взаимосвязанное 

рассмотрение всех хозяйственных процессов, начиная с материально-технического обеспечения, производ-

ства и заканчивая продажами и получением прибыли. Объектами анализа экономической безопасности вы-

ступают ресурсы, продажи, затраты, риски, прибыль и обязательства предприятия. Именно они раскрывают 

содержание воспроизводственного цикла предприятия исходя из теории Маркса «деньги–товар–деньги».  

Задачи обеспечения экономической безопасности предприятия требуют специальных подходов к фор-

мированию информации, необходимой для принятия управленческих решений, выбору инструментария, 

позволяющего дать оценку наличия угроз и их последствий на имущественное, финансовое состояние, ре-

зультаты деятельности и способность сохранять устойчивое развитие в перспективе. 

Таким образом, сформулированные положения в части оценки уровня риска и зон угроз экономической 

безопасности позволяют идентифицировать инструментарий анализа, формулировать требования к форми-

рованию информации в учете. При этом определение предмета аудита экономической безопасности согласно 

международным стандартам аудита как сопутствующей услуги и условий формирования выводов для поль-

зователей могут стать предметом дальнейших обсуждений, поскольку вопросы анализа и аудита экономиче-

ской безопасности как самостоятельное направление требуют дальнейших исследований. 
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Современные организации ведут свою производственно-хозяйственную деятельность в условиях кризи-

са. Кризисные ситуации грозят компаниям финансовыми проблемами, утратой своих позиций на рынке,  

а также потерей ключевых сотрудников, без которых преодолеть кризис невозможно. В современной науке и 

практике, исследователи сошлись во мнении о том, что персонал организации, является важнейшим ее ре-

сурсом. От качества и эффективности использования персонала напрямую зависят результаты деятельности 

организации и ее конкурентоспособность. В связи с этим, работа с кадрами является одной из приоритетных 

задач в условиях кризиса, в том числе и разработка методологического инструментария, направленного на 

регуляцию поведения сотрудников предприятия. Огромное значение при этом отводится кадровому аудиту, 

главная задача которого состоит в том, чтобы путем планомерной и профессиональной работы с кадрами 

повысить эффективность работы каждого сотрудника и компании в целом. 

В рамках нашего исследования, мы будем придерживаться следующего определения кадрового аудита − 

это анализ, оценка и консультационная поддержка структурного и кадрового потенциала организации [1]. 

Прежде чем приступить к анализу методических приемов кадрового аудита необходимо понять, что ле-

жит в основе этого словосочетания. 

Морозова С.А. определяет методический прием как конкретные действия, направленные на решение 

определенной задачи [2]. 

Распространенным является определение методического приема как способа реализации метода в соот-

ветствии с конкретной производственной задачей. Именно этого определения мы будем придерживаться в 

своей работе. 

Таким образом, в зависимости от целей кадрового аудита могут быть выбраны различные методические 

приемы. Так, например, аудиторы при выполнении процедур контроля могут пользоваться приемами факти-

ческого контроля, к которым относятся экспертная оценка, контрольные проверки и устный опрос. 

Рассмотрим методические приемы экспертной оценки, применяемой в кадровом аудите.  

Экспертная оценка применяется для получения квалифицированного заключения по какому-либо во-

просу, например, для выявления профессионального уровня и ценности выполняемых работ путем их факти-

ческой экспертизы соответствующими высококвалифицированными аудиторами (специалистами). 

Szczeci nskiego

Szczeci nskiego

consultantplus://offline/ref=5CA9118FAA5B77DA243355630796766ED60622A1681E4FE643D389502AMDVEJ
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Экспертная оценка – специфический социальный метод получения информации об объекте с помощью 

специалистов – экспертов в определенной области. Экспертные оценки широко используются в прогнозиро-

вании, при определении целей социального развития или принятии плановых решений (планировании), по-

могают оценить значимость показателей и проверить качество методик, применяемых для сбора данных, 

повысить обоснованность практических рекомендаций. Повышение объективности результатов оценок экс-

пертов достигается целым рядом логических и статических процедур подбора специалистов, организация их 

опроса, обработка результатов экспертизы. Совокупность всех этих методических процедур и называется 

методом экспертного опроса. 

Для подготовки экспертизы обычно формируется группа специалистов. В её задачи входят: 

- постановка проблемы, определение целей и задачи экспертизы, её границ, основных этапов; 

- разработка процедуры экспертизы; 

- отбор экспертов, проверка их компетентности и формирование группы экспертов; 

- проведение опроса и согласование оценок; 

- формализация полученной информации, её обработка, анализ, интерпретация. 

В состав группы входят специалисты в данной области знания, а так же специалисты по экспертным ме-

тодам (социологии, психологии, математики) всего 5-7 человек. 

В основе экспертизы лежит опросник, с помощью которого и осуществляется сбор информации. В сво-

ём классическом варианте вопросник отсутствует при свободном интервью, аналитических и экспертных 

оценках. Вопросник – структурно организованный набор вопросов, каждый из которых логически связан с 

центральной задачей экспертизы. Вопросы в зависимости от их содержания делятся на 3 группы: 

- данные о самом эксперте – его возрасте, стаже работы, образовании, научном звании, узкой специальности; 

- вопросы по существу исследуемой проблемы; 

- вопросы, позволяющие оценить мотивы, которых придерживался эксперт в своём анализе. 

По форме вопросы могут быть открытыми, закрытыми и полузакрытыми. Обычно сочетают все типы. 

Кроме того уравновешивают положительные и отрицательные альтернативы, мешают последовательность 

альтернатив в ходе опроса. Вопросы по одной подпроблеме устанавливаются в порядке постепенного пере-

хода от более общих к более специфическим, конкретным. Вопросник должен отвечать требованиям целост-

ности, логической последовательности и завершённости. 

Таким образом существует большое количество методических приемов кадрового аудита, которые 

определяются как способы реализации конкретного метода.  
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Правительством Российской Федерации реализуется блок программ «Инновационное развитие и модер-

низация экономики», направленный на поддержку различных отраслей и сфер деятельности. Так госпро-

граммой «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждённой постановлением Правитель-

ства от 15 апреля 2014 г. №316, установлены правила предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Федерации на государственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства. Кроме этого был принят ряд нормативных актов, направленных на обеспечение поддержки 

инновационной активности малых предприятий [3-5,7]. Пристальное внимание со стороны Правительства не 

могло не сказать на развитии инновационной деятельности малых предприятий, поэтому целью данной рабо-

ты определено изучение инновационной активности малых предприятий в Российской Федерации. 

Существуют разные подходы к определению понятия «инновационная активность». Так 

О. Н. Мельников и В.Н.Шувалов определяют инновационную активность как «созидательную деятельность 

производителей товара или услуги, которая выражена в достижении продиктованных спросом приращений 
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новизны технико-технологических, экономических, организационных, управленческих, социальных, психо-

логических и других показателей предлагаемых рынку процессов, товаров или услуг, которые производят 

специалисты в конкурентоспособное время» [2]. 

С.М.Бухонова и Ю.Л.Дорошенко считают, что инновационная активность предприятия есть «комплекс-

ная характеристика интенсивности его инновационной деятельности, которая основана на способности 

к мобилизации инновационного потенциала» [1].  

В рамках нашего исследования в качестве базы исследования были использованы данные статистиче-

ской отчетности, размещенные на сайте Федеральной службы государственной статистики. Согласно мето-

дологии, используемой органами государственной статистики, под инновационной активностью понимается 

удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации 

в отчетном году, в общем числе обследованных организаций. Статистическое измерение инновационной де-

ятельности в малых организациях проводится в России уже в течение пятнадцати лет с периодичностью раз в 

два года в виде федерального статистического наблюдения № 2-МП инновация «Сведения о технологиче-

ских инновациях малого предприятия». 

В таблице представлены данные о величине удельного веса малых предприятий, осуществлявших тех-

нологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных малых предприятий, по видам эко-

номической деятельности. 

Доля малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, невелика. В период с 2007 г. 

по 2011г. наблюдается незначительный рост с 4,3 % до 5,1 %, затем постепенное снижение до 4,5% в 2015 г. 

Если рассматривать динамику данного показателя по отраслям, то можно отметить, что лидерами являются 

организации, осуществляющие производство электрооборудования, электронного и оптического оборудова-

ния (11,2 %), а также занимающиеся химическим производством (10 %). При этом наблюдается снижение 

инновационной активности малых предприятий в этих отраслях. По остальным видам деятельности доля 

малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, не превышает 5 %.  

Таблица  

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем 

числе обследованных малых предприятий, по видам экономической деятельности % [6] 

  2007 2009 2011 2013 2015 

Всего 4,3 4,1 5,1 4,8 4,5 

Добыча полезных ископаемых  3,5 3,1 3,4 3,1 2,8 

 в том числе:      

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 4,7 6,3 4,2 3,4 4,9 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 3,1 1,8 3,0 2,9 1,9 

Обрабатывающие производства 4,5 4,3 5,4 5,1 4,8 

 в том числе:      

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 4,5 4,5 4,8 4,4 4,5 

Текстильное и швейное производство 2,8 2,7 3,3 3,1 3,0 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 3,4 3,0 2,6 1,4 2,6 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 3,0 2,0 3,4 2,5 3,0 

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфи-

ческая деятельность 

3,1 4,0 5,4 3,6 3,7 

Производство кокса и нефтепродуктов 4,5 3,2 6,6 3,3 6,3 

Химическое производство 9,9 11,3 13,0 10,7 10,0 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 6,0 5,0 6,4 4,9 5,7 

Производство прочих минеральных продуктов 4,2 2,5 3,6 3,2 3,3 

Металлургическое производство и производство готовых металли-

ческих изделий 

3,5 2,9 4,3 4,8 5,0 

Производство машин и оборудования 3,9 4,0 4,4 5,6 4,0 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 

9,6 10,9 13,5 12,6 11,2 

Производство транспортных средств и оборудования 3,6 5,1 6,7 5,3 4,6 

Прочие производства, не включенные в другие группировки обра-

батывающих производств 

3,8 2,5 3,6 4,3 3,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,6 1,8 3,1 2,2 2,2 

Распределение малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, по субъектам Рос-

сийской Федерации представлено на рисунке. 

Можно отметить, наблюдается значительная дифференциация федеральных округов Российской Феде-

рации по уровню инновационной активности малых предприятий. Так в 2015г. лидером является Сибирский 
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федеральный округ (6,1%), причем в период 2011-2015гг. в этом регионе наблюдается рост изучаемого пока-

зателя. Самый низкий уровень активности малых предприятий в сфере технологических инноваций наблю-

дается по Северо-Кавказском федеральному округу: в 2011г. – 3,5%, а к 2015 г. снижение до 1,1%, т.е. фак-

тически инновационная деятельность малыми предприятиями в этом регионе не осуществляется. 

 
Рис. Удельный вес малых предприятий с инновационной активностью по субъектам Российской Федерации 

 

По большинству остальных округов наблюдается отрицательная динамика за 2011-2015г.: по Централь-

ному федеральному округу снижение на 0,7%, по Северо-западному федеральному округу – на 1,6%, по 

Южному федеральному округу – на 0,6%, по Приволжскому федеральному округу – 0,3%, по Уральскому 

федеральному округу – на 1,6%, по Дальневосточному федеральному округу – на 0,4%. 

Тенденция снижения инновационной активности в большинстве регионов Российской Федерации объ-

ясняется развитием кризисных явлений в российской экономике. Начинающие малые предприятия предпо-

читают выходить на уже существующие рынки, не проявляя инновационной активности.  

Цель любой коммерческой деятельности – получение прибыли. При производстве любого продукта 

(инновационного и пр.) предприятие (малое или другое). Они состоят из переменных (затраты на сырье, ма-

териалы и пр.) и постоянных (затраты на аренду, банковские кредиты и проценты по ним, заработная плата, 

социальные начисления с заработной платы). У любого малого предприятия объемы реализации небольшие, 

маржинальной прибыли не хватает для покрытия затрат. Это обусловлено: 

1) неадекватными запросами арендодателей в сфере коммерческой недвижимости (из личного опыта);  

2) высокими банковскими процентами. Для сравнения, в некоторых странах Европы величина кредитов 

сектору МСП составляет 3-5%. У многих индивидуальных предприятий вообще не получается взять кредит, 

банки не рискуют работать с новичками вследствие того, что в нашей стране очень слабо развита поддержка 

сектора МСП; 

3) высокой ставкой взносов в Фонд социального страхования, ПФР, ФФОМС. Это не позволяет нанимать 

квалифицированный персонал для реализации инновационных идей, а некоторым вообще не позволяет нанимать 

персонал, что приводит к повышению криминализации в рыночной сфере, к «серым зарплатам» и т.д. 

Данные условия не позволяют малым организациям думать о внедрении инновационных продуктов. 

Одних налоговых каникул для этого недостаточно, потому что в первые три года прибыли либо нет, либо она 

очень небольшая. Таким образом, можно заключить, что государственные программы поддержки малых 

предприятий слабо влияют на их инновационную активность. Для реального изменения ситуации необходим 

серьезный пересмотр мер поддержки инновационной активности малых предприятий. 
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Оптимизация системы финансового планирования в организации – это комплекс решений и действий, 

которые внутри определенной организации и в соответствии с заданными целями содействуют регулирова-

нию ее финансовых потоков [1]. 

ЗАО «Курский электроаппаратный завод» является одним из крупнейших производителей электротех-

нических изделий в РФ. Финансовое планирование в организации относится к области управления и обеспе-

чивает сбалансированность между всеми ресурсами, процессами и результатами деятельности. В процессе 

финансового планирования оцениваются затраты и результаты работы всех подразделений – финансов, мар-

кетинга, производства, управления персоналом. Поэтому к предпосылкам финансового планирования отно-

сят не только концепции менеджмента и финансов, но также основы анализа финансового состояния пред-

приятия. 

Рассмотрим состав имущества и источников финансирования ЗАО «Курский электроаппаратный завод» 

за 2014-2016 гг. 

Таблица 1  

Состав имущества и источников финансирования ЗАО «Курский электроаппаратный завод»  

за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

АКТИВ тыс. руб. ПАССИВ тыс. руб. 

Статья 2014 2015 2016 Статья 2014 2015 2016 

1.Труднореализ

уемые активы 

131586 

 

148497 

 

155934 

 

1.Постоянные 

пассивы 

146570 

 

196190 

 

234810 

 

2. Мобильные 

активы 

113704 126280 144832 2.Заемный капи-

тал 

98720 78587 56956 

2.1. Медленно 

реализуемые 

активы 

 

62615 

 

70795 

 

84717 

2.1.Долгосрочные 

пассивы 

- 

 

 

 

 

 

2.2.Быстро реа-

лизуемые  

активы 

 

33189 

 

 

35042 

 

 

34761 

 

2.2. Краткосроч-

ные пассивы 

56173 

 

 

47894 

 

33000 

 

 

2.3.Наиболее 

ликвидные 

активы 

17900 20443 25354 2.3. Наиболее 

срочные 

обязательства 

42547 30693 23956 

ИТОГО: 245290 274777 300766 ИТОГО: 245290 274777 300766 
 

 Анализ показывает, что за анализируемый период произошли значительные изменения в составе иму-

щества и источниках его финансирования. Так, стоимость всего имущества увеличилась с 2014 г. по 2015 г. 

на 29489 тыс. руб., а с 2015 г. по 2016 г. на 25989 тыс. руб. При этом запасы в первом случае увеличились на 

8180 тыс. руб., а во втором – на 13922 тыс. руб. Положительно характеризуется сокращение дебиторской 

задолженности. Это означает, что, несмотря на рост выручки, предприятие стало меньше кредитовать своих 

покупателей. Положительно характеризуется сокращение заемных источников и увеличение собственного 

капитала на 47620 тыс. руб. в 2016 году. Это означает, что предприятие осуществляет свою деятельность в 

основном за счет собственных средств. Теперь проведем анализ платежеспособности. 
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Таблица 2 

Анализ платежеспособности ЗАО «Курский электроаппаратный завод» 

Коэффициент 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сравнение  

с нормальными значением 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.Коэффициент 

абсолютной лик-

видности 

5000 + 12900

98720
= 0,18 

5000 + 15443

78587
= 0,26 

8000 + 17354

56956
=  0,45 

- + - 

2. Коэффициент 

критической лик-

видности 

17900 + 33189

98720
=  0,52 

20443 + 35042

78587
=  0,71 

25354 + 34761

56956
=  1,06 

- + - 

3. Коэффициент 

текущей ликвид-

ности 

113704

98720
= 1,15 

126280

78587
= 1,61 

144832

56956
= 2,54 

- - + 

 

По результатам представленной выше таблицы видно, что коэффициент абсолютной ликвидности в 

2014 г. ниже 0,2 %, что говорит о том, что у предприятия наблюдался дефицит денежных средств. То есть, 

обязательства предприятия растут, а денежные средства не поступают и соответственно, меньшая часть те-

кущей задолженности может быть погашена. В 2015 г. ситуация более или менее нормализовалась и значе-

ние данного коэффициента попадает в допустимый предел. Но в 2016 г. коэффициент абсолютной ликвидно-

сти превышает допустимый максимальный предел 0,3 % и показывает, что ситуация на предприятии не 

улучшилась. Коэффициент критической ликвидности показывает, какая часть текущих обязательств может 

быть погашена за счет денежных средств и за счет ожидаемых поступлений за отгрузку товара и выполнение 

работ. В большей степени этот показатель зависит от качества дебиторской задолженности, от сроков ее об-

разования и финансового положения должников [2]. Что касается коэффициента текущей ликвидности, то он 

в 2014–2015 гг. также находится за пределами установленного норматива, а в 2016 г. имеет допустимое зна-

чение (хорошим считается значение коэффициента больше 2, а значение более 3 свидетельствует о нерацио-

нальной структуре капитала). Коэффициент показывает, сколько текущих активов приходится на 1 рубль 

краткосрочной задолженности. Снижение коэффициента означает возрастающий риск неплатежеспособно-

сти. Таким образом, исходя из полученных результатов таблицы, можно сказать, что предприятие в большей 

степени неликвидно. Далее проведем исследование коэффициентов финансовой независимости и устойчиво-

сти ЗАО «Курский электроаппаратный завод». 

Таблица 3 

Анализ финансовой устойчивости ЗАО «Курский электроаппаратный завод» 

Коэффициент 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сравнение  

с нормальным значением 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.Коэффициент ав-

тономии 

146570

245290
= 0,60 

196190

274777
= 0,71 

243810

300766
= 0,81 + + + 

2. Коэффициент 

финансовой устой-

чивости 

146570

245290
= 0,60 

196190

274777
= 0,71 

243810

300766
= 0,81 - + + 

3. Коэффициент 

соотношения заем-

ных и собственных 

средств 

98720

146570
=  0,67 

78587

196190
=  0,40 

56956

243810
= 0,23 + + + 

4. Коэффициент 

маневренности соб-

ственного капитала 

146570 − 131586

146570
= 0,10 

196190 − 148497

196190
= 0,24 

243810 − 155934

243810
= 0,36 

- - - 

 

Итак, коэффициент автономии показывает долю собственного капитала в совокупном капитале пред-

приятия. Его нормативное значение более или равно 0,5. В нашем случае, значения коэффициентов имеют 

допустимые значения, а значит, предприятие финансово устойчиво и в малой степени зависит от сторонних 

кредитов. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть имущества предприятия финансирует-

ся за счет устойчивых источников [3]. Допустимый диапазон значений данного коэффициента 0,7-0,9. В 2014 г. 

значение коэффициента ниже допустимого, но в 2015-2016 гг. ситуация улучшилась, а значит для предприя-

тия характерно наличие долгосрочных финансовых ресурсов, что повышает финансовую устойчивость пред-

приятия, и эти ресурсы направляются на формирование основных средств. 
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Коэффициент соотношения заемных средств и собственных средств показывает, сколько единиц при-

влеченных средств приходится на каждую единицу собственных. Рост показателя в динамике свидетельству-

ет об усилении зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Рекомендуемое значение 

данного коэффициента <0,7. В нашем случае значения коэффициентов за три года входят в допустимый пре-

дел, следовательно, предприятие считается независимым от заемных денежных средств.  

Коэффициент маневренности определяет долю источников собственных денежных средств предприятия и 

показывает, какая часть собственного капитала направляется на формирование оборотных средств. В 2014 – 

2016 г. этот показатель не входит в нормативные пределы (Кманев=0,5 и более).  

В таблице 4 рассчитаны показатели рентабельности ЗАО «Курский электроаппаратный завод». 

Таблица 4  

Показатели рентабельности ЗАО «Курский электроаппаратный завод» 

Коэффициент 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.Рентабельность про-

даж 26722

747709
∗ 100% = 3,6% 

17780

819682
∗ 100% = 2,2% 

20508

907433
∗ 100% = 2,3% 

2.Рентабельность про-

дукции 
26722

671900
∗ 100% = 4,0% 

17780

700560
∗ 100% = 2,5% 

20508

789790
∗ 100% = 2,6% 

3. Рентабельность ак-

тивов 
55163

235722,5
∗ 100% = 23,4% 

60580

260033,5
∗ 100% = 23,3% 

75800

287771,5
∗ 100% = 26,3% 

4. Рентабельность соб-

ственного капитала 

8287

(143671 + 146570)/2
∗ 100%
= 5,7% 

5402

(146570 + 196190)/2
∗ 100%
= 3,2% 

4476

(196190 + 243810)/2
∗ 100%

= 2,0% 

5. Рентабельность дол-

госрочного капитала 
55163

145120,5
∗ 100% = 38% 

 

60580

171300
∗ 100% = 35,4% 

75800

220000
∗ 100%=34,5% 

 

6. Рентабельность те-

кущих активов 

55163

(106218 + 113704)/2
∗ 100%
= 50,2% 

60580

(113704 + 126280)/2
∗ 100% = 50,5% 

75800

(126280 + 144832)/2
∗ 100%

= 55,9% 

7. Рентабельность ос-

новного капитала 8287

131586
∗ 100% = 6,3% 

5402

148497
∗ 100% = 3,6% 

4476

155934
∗ 100% = 2,9% 

 

В целом анализ финансового состояния ЗАО «Курский электроаппаратный завод» показал, что деятель-

ность предприятия и его имущественное положение за исследуемый период улучшилось. Финансирование 

большей частью осуществляется за счет собственных средств. 

Можно предложить следующие мероприятия по совершенствованию системы планирования в ЗАО 

«Курский электроаппаратный завод». Во-первых, необходимо документально закрепить систему бюджети-

рования, а именно разработать положение по бюджетированию и регламент процесса бюджетирования. По-

ложение по бюджетированию описывает общие принципы создания и функционирования бюджетной систе-

мы, возникающие информационные потоки, определяет набор плановых форм, порядок оформления и обра-

ботки плановых и отчетных документов подразделений при формировании бюджета ЗАО «Курский электро-

аппаратный завод». 

В связи с отсутствием на предприятии специального подразделения, занимающегося финансовым пла-

нированием, возложить исполнение обязанностей на специально выделенную трупу сотрудников из работ-

ников ПЭО и бухгалтерии во взаимодействии со службами предприятия, которые должны предоставлять 

информацию, необходимую для составления бюджетов. Бюджетная группа составляет бюджеты и корректи-

рует их внутри бюджетного периода. Бухгалтерия отвечает за подготовку отчетов о выполнении бюджетов и 

предоставляет необходимые данные для рассмотрения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основная функция финансового управления – предви-

дение будущих проблем и принятие упреждающих решений. План и прогноз — понятия не тождественные, 

но взаимосвязанные. В условиях рыночной экономики огромное, если не решающее, значение имеет финан-

совое прогнозирование последствий принимаемых решений руководством фирмы. Финансовое прогнозиро-

вание является необходимым, предшествующим этапом составления финансовых планов, например, прогноз 

объема реализации продукции, прогноз величины затрат и т.п.  
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 Одним из основных условий реализации современной стратегии импортозамещения является создание 

эффективного взаимодействия банковского и реального секторов экономики. В настоящий момент банков-

ская система России не обладает необходимым объемом долгосрочных денежных ресурсов для удовлетворе-

ния кредитных запросов российских предприятий. Существуют определенные сложности на рынке кредито-

вания предприятий, среди которых можно выделить геополитические и другие риски, рост расходов и оттока 

инвестиций из страны, отсутствие долгосрочных ресурсов в банковском секторе, наличие в российском ре-

альном секторе небольшого количества устойчивых заемщиков в виде предприятий и другое.  

 Основным моментом в создании эффективного механизма взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики является формирования фонда длинных денег, как основы инвестиций в реальный сек-

тор экономики. При этом доля инвестиционного кредита в банковских активах должна быть повышена с 1% 

в настоящее время до 5% к 2020 г. и до 8% – к 2025 г. Доля инвестиционного кредита в общих инвестициях 

постепенно должна стать преобладающей, поскольку только инвестиционный кредит прямо связан с воз-

вратностью инвестиций и лучше всех остальных видов финансирования обеспечивает жесткую направлен-

ность инвестиций на выполнение результирующих показателей [1, c. 9]. 

Рассмотрим результаты мониторинга соотношения объемов банковских ресурсов и объемов кредитова-

ния предприятий со сроком свыше трех лет в России (таблица 1 и 2) [2]. 

Таблица 1 

Динамика объемов привлеченных вкладов (депозитов) физических и юридических лиц банками РФ 

 на срок свыше 3 лет за 2013 – 2016 гг., млн. руб. 

Срок вкладов 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

свыше 3 лет 2 064 090 2 199 186 2 481 205 2 431 743 
  

Анализ данных таблицы 1 показал, что объем привлеченных вкладов (депозитов) физических и юридиче-

ских лиц банками РФ на срок свыше 3 лет за 2013 – 2016 гг. незначительно увеличился на 367 653 млн. рублей. 

Данная тенденция объясняется недоверием клиентов к банковской системе (значительный рост отзывов бан-

ковских лицензий), неопределенностью в развитии банковского сектора и наличием других видов рисков.  

Таблица 2 

Динамика объемов выданных кредитов юридическим лицам банками РФ на срок свыше 3 лет за 2013 – 2016 

гг., млн. руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объемы кредитования юриди-

ческих лиц на срок свыше 3 лет  
8 506 222 9 705 105 10 518 817 10 373 303 

 

Анализ данных таблицы 2 показал, что объем выданных кредитов юридическим лицам банками РФ на 

срок свыше 3 лет за 2013 – 2016 гг. увеличился на 1 867 081 млн. рублей (хотя в 2016 году наблюдается сни-

жение на 145 514 млн. рублей). 

Соотнесение анализируемых данных таблицы 1 и 2 показало наличие риска не соответствия по объемам 

привлеченных вкладов (депозитов) физических и юридических лиц банками РФ и объемов выданных креди-

тов юридическим лицам банками РФ на срок свыше 3 лет. В связи с этим банки, имея ограниченный объем 

долгосрочных ресурсов, предлагают их самым надежным и лучшим клиентам корпоративного сектора. Нуж-

но отметить, что в российском банковском секторе укрепилась практика обратившимся предприятиям за 

долгосрочным кредитом, выдавать краткосрочные кредиты с дальнейшей пролонгацией. Исследуя проблему 

ресурсной базы банков в ракурсе кредитования реального сектора экономики, также необходимо отметить 

неравномерность их распределения – большая часть ресурсов сосредоточена в крупных государственных 

банках. Об этом свидетельствуют следующие данные: доля 30 крупнейших по объёму вкладов банков в 
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2016 году увеличилась с 81,7 до 85,2%, что касается доли ПАО Сбербанка России, то она увеличилась с 45,9 

до 46,5% [3]. 

В формировании эффективного механизма взаимодействия банковского и реального сектора экономики 

особое значение имеет вопрос по снижению возникающих кредитных рисков, так как проблема роста кре-

дитных рисков на сегодняшний день приобрела особую остроту.  

Рассмотрим результаты мониторинга по динамике кредитного риска в сфере кредитования предприятий 

(таблица 3) [2]. 

 Анализ данных приведенных в таблице 3 показал, что рост объемов кредитования является незначительным 

(исключением является 2015 год, в котором наблюдается снижение объемов). Просроченная задолженность по 

кредитам имеет такую же тенденцию как объем кредитования (с каждым годом увеличивается). Экономическая 

несостоятельность заемщиков оказывает значительное влияние на увеличение кредитного риска. 

Таблица 3  

Динамика соотношения объемов кредитования юридических лиц – резидентов и ИП в рублях  

к просроченной задолженности за 2013 – 2016 гг. 

Год 
Объем кредитования, млн. 

руб. 

Просроченная задолжен-

ность, млн. руб. 

Удельный вес просроченной 

задолженности к объему кре-

дитования, % 

2013 31 582 836 861 362 2,73 

2014 33 241 362 1 128 325  3,39 

2015 29 995 671 1 676 510 5,59 

2016 32 395 606 1 749 321 5,40 
 

Данный фактор не должен компенсироваться наличием ликвидного залога, который не может в полной 

мере страховать банк от риска неплатежей по кредиту. В связи с этим на этапе рассмотрения кредитной заяв-

ки клиента, банк в совокупности должен оценивать экономическую эффективность деятельности и надежно-

сти клиента, а также качество предоставленного залога. Юридическое лицо, подавая кредитную заявку 

должно четко представлять перспективы своего развития, а также уметь обосновать планируемую прибыль и 

свои расходы, сроки возврата заемных ресурсов. Составление бизнес-плана необходимо для того, чтобы банк 

смог оценить, насколько грамотно клиент на бумаге может распределить все финансовые потоки своей орга-

низации и в конечном результате получить прибыль. Если заемщик умеет изложить свое видение будущих 

процессов при помощи бизнес-плана, это уже залог того, что он и свой бизнес строит на принципах эффек-

тивности. В этом случае у данного клиента не возникнет проблемы отказа в кредитовании.  

На основе проведенного мониторинга взаимодействия банковского и реального сектора экономики, 

можно сделать вывод о том, что одной из причин сдерживания процессов кредитования является рост нека-

чественных ссуд.  

Для дальнейшего развития банковского кредитования предприятий коммерческими банками необходимо: 

1. Смягчение кредитной политики банков в отношении предприятий: снижение процентных ставок по 

выдаваемым кредитам до уровня 2011-2013 гг. (это будет возможным при снижении ключевой ставки Банка 

России до 6-8%), увеличение срока действия кредитных договоров. 

2.  Необходимо формировать фонды длинных денег – основы инвестиций в реальный сектор экономики.  

3. Развивать и внедрять новые кредитные продукты.  

4. Каждый российский коммерческий банк должен постоянно совершенствовать методику анализа кре-

дитоспособности клиентов и свою кредитную политику, а также своевременно их трансформировать в зави-

симости от изменений условий рыночной конъюнктуры [4]. 

Таким образом, перечисленный комплекс мер будет способствовать созданию эффективного механизма 

кредитных взаимоотношений между банковским и реальным сектором экономики, а также снизить послед-

ствия воздействия геополитических факторов на экономику. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что внедрение современного логистического управле-

ния в практику бизнеса позволяет повысить организационно-экономическую устойчивость компании на 

рынке. Использование концепции логистики является одним из основных резервов снижения уровня общих 

затрат ресурсов компании. 

Установлено, что принципиальное отличие логистического подхода к управлению материальными по-

токами от традиционного заключается в выделении единой функции управления прежде разрозненными ма-

териальными потоками. 

Разработку проекта мероприятий по совершенствованию системы управления материальными ресурса-

ми предприятий целесообразно проводить по нескольким направлениям: 

 управление материальными ресурсами на складах и в цеховых кладовых; 

 управление снабжением и закупками; 

 управления сбытом; 

 управления производством. 

Применение метода ABC- и XYZ-анализа позволит определить группы товарных запасов, по которым 

рекомендовано выработать соответствующую тактику управления.  

Управление запасами представляет собой решение задач, связанных с учетом, систематизацией, анали-

зом и оптимизацией уровня запасов. Запас состоит из годных к употреблению, но не используемых ресурсов. 

Задача о запасе возникает при условии, когда количество ресурсов можно регулировать. Цель решения зада-

чи – минимизация фактических или ожидаемых затрат. 

Подход к управлению запасами предполагает необходимость предварительного решения ряда имеющих 

большую практическую важность проблем. К ним относятся: 

1) установление необходимой степени детализации запасов; 

2) классификация запасов; 

3) решения по поддержанию необходимой точности учета и оценки запасов; 

4) определение периодичности инвентаризации запасов. 

Часто число наименований ресурсов, проходящих через склад, настолько велико, что осуществлять кон-

троль запасов каждого наименования в отдельности не имеет смысла: это слишком трудоемкая и дорогосто-

ящая задача. Поэтому запасы разных ресурсов объединяются в группы по тому или иному признаку. Однако 

чем менее подробно учитываются запасы, тем меньше точность контроля. Необходимо выбрать такой опти-

мальный уровень детализации запасов, который минимизирует затраты и потери от хранения. 

Если же выполнить удовлетворительную детализацию невозможно, количество наименований запасов 

все же остается слишком большим и не обеспечивает удобного и экономичного контроля, то попробуйте 

прибегнуть к другому способу упрощения своей работы. Это – классификация запасов с целью выделения 

наиболее и наименее важных для контроля наименований. Для такой классификации обычно используется 

метод, называемый АВС – анализ[4]. 

Значение отдельных материалов (и поставщиков) для эффективней деятельности организации различно. 

АВС – анализ позволяет классифицировать их в соответствии с их значением для организации, чтобы по 

возможности объективно определить их важность. 

Первый шаг в АВС – анализе – для каждой позиции запасов нужно определить "стоимость годовой по-

требности" (СГП). Она высчитывается умножением размера годового потребления запасов данной позиции 

на стоимость единицы этого вида запасов.  

Необходимо ранжировать все позиции согласно их СГП. Позиция с самой высокой СГП записывается пер-

вой, со второй по величине СГП – второй и т.д. Такой метод трактовки данных известен как анализ Парето.  

Позициями с наивысшей СГП является группа "А", с более низкой СГП – группа "В" и с самой низкой 

СГП – группа "С".  

Запас группы "А" составляет только 5-10% от общего числа наименований, но он дает 70-80% общей 

СГП. Запас группы "В" – это тот запас, на который приходится средняя величина годового объема складиро-

вания. Эти наименования могут составить около 20% от их общего числа и 15-20% общего объема складиро-

вания. Запасы группы "С" составляют примерно 5% годового объема складирования, но 70-80% наименова-

ний от их общего числа[2]. 

Политика, базирующаяся на итогах АВС-анализа, состоит в следующем: 

 прогнозирование потребности в ресурсах группы "А" должно выполняться более тщательно, чем 

остальных групп;  

 cкупки ресурсов группы "А" у более надежных поставщиков, чем группы "С";  

 ресурсы группы "А" в противоположность группам "В" и "С" должны подвергаться более тщатель-

ному контролю при складировании и по возможности размещаться в наиболее надежных местах;  
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 точность учета изделий группы "А" должна быть выше и должна подвергаться более частым проверкам.  

АВС-анализ обеспечивает более тщательное прогнозирование, физический контроль, надежность по-

ставок и максимальную надежность учета и сохранность наиболее значимых (критических для организации) 

ресурсов.  

Классификация предметов хранения или поставщиков основывается на правиле Парето, или ABC-

анализе (известном также как «правило 80/20»). 

В общем случае правило Парето означает: «20% клиентов приносят 80% дохода»[3]. Применительно к 

запасам это правило гласит, что на большинстве фирм 80% совокупной стоимости годовой потребности 

(СГП) представлено только 20% единиц запасов. Ключ к эффективному контролю над запасами – это кон-

центрация усилий на 20% запасов, которые представляют 80% от СГП. Это запасы группы "А".  

Основа метода ABC-анализа – характеристика соотношения «количество – стоимость». АВС – анализ 

включает в себя: 

 ранжирование предметов хранения по степени убывания их использования в стоимостном вы-

ражении; 

 расчет кумулятивной (нарастающим итогом) стоимости и количества по отранжированному ряду; 

 расчет доли (в %) кумулятивных стоимостей и количества в суммарной стоимости в общем количестве; 

 классификацию предметов хранения по трем категориям: А, В и С. Критерием классификации явля-

ется доля (в процентах) кумулятивной стоимости: группа «А» – до 80%, группа «В» – от 80 до 95%, группа 

«С» – от 95 до 100%; 

 построение графика – кумулятивная кривая плотности распределения. 

Для эффективного учета запасов необходимо получать следующую информацию[5]:  

- подробности движения запасов: поступление, расход и остаток;  

- записи о заказах, невыполненных поставщиками, и подобные записи о неполных поставках покупателям;  

- расположение каждой позиции запаса;  

- сроки хранения данного запаса;  

- подробности о поставках, включающие срок поставки и размеры запасов.  

Такой учет сможет обеспечить автоматизация учета всех логистических операций предприятия. 

На основе этой информации можно вести два вида записей о запасах: 

 текущие записи – показывают движение каждой позиции запаса. Все запасы группы "А" обычно требуют 

текущих записей. Однако в производстве фактически все виды запасов рассматриваются подобным образом;  

 периодические записи – ведутся периодически, ежедневно, еженедельно или даже ежемесячно, чтобы 

показать накопленные изменения в каждой позиции запаса. Такие записи применимы для запасов групп "В" и "С".  

В теории учета производственных запасов выделяют две системы ведения записей о запасах: ручная и 

компьютеризированная[1]. 

В условиях ускорения прогресса компьютерных систем многие небольшие и средние фирмы начали ис-

пользовать компьютеры для решения полного набора задач, включающих и управление запасами. 

Размер заказываемой партии товара определяется разностью предусмотренного нормой максимального 

товарного запаса и фактического запаса. Поскольку для исполнения заказа требуется определенный период 

времени, то величина заказываемой партии увеличивается на размер ожидаемого расхода за этот период. 

Размер заказываемой партии (Р) определяется по следующей формуле:  

Р = Змакс – (Зф – Зт),                                                                            (1) 

где  Змакс – предусмотренный нормой максимальный запас; 

Зф – фактический запас на момент проверки; 

3т – запас, который будет израсходован в течение размещения и выполнения заказа. 

Подводя итог, необходимо отметить, что система контроля за состоянием запасов с фиксированной пе-

риодичностью заказа применяется в следующих случаях: 

- условия поставки позволяют получать заказы различными по величине партиями; 

- расходы по размещению заказа и доставке сравнительно невелики; 

- потери от возможного дефицита сравнительно невелики. 

На практике по данной системе можно заказывать один из многих товаров, закупаемых у одного и того 

же поставщика, товары, на которые уровень спроса относительно постоянен, малоценные товары и т. д.[2]. 

Система контроля за состоянием запасов с фиксированным размером заказа. В этой системе контроля 

за состоянием запасов размер заказа на пополнение запаса является величиной постоянной. Коммерческая 

служба предприятия в этом случае должна принять меры, обеспечивающие дополнительную поставку. Как 

видно, данная система контроля предусматривает защиту предприятия от образования дефицита. 

На практике система контроля за состоянием запаса с фиксированным количеством заказа применяется 

преимущественно в следующих случаях: 

большие потери в результате отсутствия запаса; 

высокие издержки по хранению запасов;  

высокая стоимость заказываемого товара; 

высокая степень неопределенности спроса; наличие скидки с цены в зависимости от заказываемого ко-

личества[4]. 
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Предложенные направления совершенствования логистического менеджмента и управления запасами 

на промышленном предприятии позволят повысить эффективность деятельности предприятий России, уско-

рить оборачиваемость оборотных средств, повысить финансовую устойчивость. 
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Основным результатом эволюционного изменения возрастного состава населения Беларуси является его 

старение. Прежде всего, уменьшается доля детей до 16 лет и растет количество лиц старших возрастов, в том 

числе группа «самых старых» (от 75 лет). Доля 65-летних и старше составила на начало 2016 г. 24,8% (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика коэффициента старения населения Республики Беларусь на начало года, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета [1] 
 

С увеличением количества пенсионеров в стране растет нагрузка на трудоспособное население. Так, если на 

1 января 2011 года на 1000 человек в трудоспособном возрасте приходилось 373 пенсионера, то на  

1 января 2016-го – 429 человек. То есть показатель пенсионной нагрузки на трудоспособное население увеличился 

на 56 человек. По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, количество пенсионе-

ров в 2016 году достигло 2592,8 тыс. чел. Это больше на 33 тыс. чел., чем в предыдущем году (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика численности пенсионеров, тыс. чел. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета [1] 
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Современный возрастной состав сложился главным образом вследствие снижения рождаемости. Кроме 

того, на него сильно повлияли войны и другие социальные потрясения ХХ в., которые не только унесли мил-

лионы жизней, но и привели к уменьшению числа рождений, вызвав так называемые демографические вол-

ны. Изменение основных характеристик режима воспроизводства населения республики за 2006-2016 гг. от-

разилось соответствующим образом на его возрастной структуре. Детей и подростков до 16 лет стало мень-

ше, в то время как число лиц старших возрастов увеличилось [2].  

Доля населения 50 лет и старше за последние 10 лет увеличилась более чем на 5 %. Можно отметить, 

что старение населения характерно для большинства европейских стран и обусловлено положительным и 

отрицательным факторами. Положительный фактор – увеличением продолжительности жизни. Отрицатель-

ный фактор – невысокий темп рождаемости. За последний год рождаемость уменьшилось, что негативно 

влияет в целом на демографическую ситуацию (рис. 3 и  4).  

 

 
Рис. 3. Доля населения 50+ от общей численности 2006 год 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета [1] 

 

 
Рис. 4. Доля населения 50+ от общей численности 2016 год 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета [1] 

 

С 2008 г. в республике впервые за послевоенный период наметилась тенденция сокращения трудоспо-

собного населения, обусловленная вступлением в этот возраст малочисленного поколения 1990-х гг. рожде-

ния и выходом из него лиц послевоенных годов рождения, то есть замещением поколений. Миграция в Бела-

руси не является фактором прироста жителей в трудоспособном возрасте, в отличие от России, где он скла-

дывался за счет иммиграции из стран СНГ [3].  

Разнонаправленные тенденции в динамике численности населения в трудоспособном возрасте наблю-

даются в городской и сельской местности: в городах она увеличивается, на селе – сокращается. В результате 

более трех четвертых численности приходится на города.  

Количество жителей старше трудоспособного возраста за 2007-2016 гг. увеличилось на 282 тыс. чел. и 

составило 2358 тыс. чел. При этом, как показал анализ, самой быстро растущей группой является население в 

возрасте старше 65 лет [1].  

Тенденции изменения возрастного состава в равной мере затронули структуры городского и сельского насе-

ления. Фиксируя однотипность их изменений, следует отметить существенные различия между ними. На начало 
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2016 г. в городах доля лиц старше трудоспособного возраста составляла 22,7 %, в сельской местности – 32,1 %, то 

есть почти каждый третий сельский житель стал пенсионером [1- 3].  

Если пользоваться шкалой демографического старения ООН (когда отправной точкой является возраст 

65 лет), то население страны считается старым, если удельный вес этой возрастной группы превышает 7 %. 

По международным критериям, население Беларуси стало стареть в 1950-х гг., когда удельный вес лиц стар-

ше 65 лет перешагнул 7-процентный рубеж. Если в 1990 г. коэффициент старения в целом по республике 

составил 10,6 %, в 2000 г. – 13,3 %, то в 2016 г. – 14,4 % [1].  

Согласно прогнозу, опубликованному Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, 

к 2032 году, с учётом миграции и естественной убыли населения, количество трудоспособного и нетрудоспо-

собного населения достигнет 4,874 и 4,361млн.чел. соответственно, то есть доля трудоспособного населения 

составит 52,8 % [1]. 

По мнению экспертов ООН к 2050г. численность пенсионеров сравняется с числом работников в трудо-

способном возрасте. Возникает угроза устойчивости пенсионной системы. 

Пути выхода из ситуации: 

– необходимо увеличить пенсионный возраст до 65 лет — как для мужчин, так и для женщин. Увеличе-

ние пенсионного возраста должно носить постепенный характер (например, увеличивать пенсионный воз-

раст на год каждые пять лет). Это позволит уменьшить давление на государственный бюджет и оптимизиро-

вать структуру пенсионных выплат. На данный момент государство уже прибегло к данному методу реше-

ния проблемы. В общемировой практике средний пенсионный возраст колеблется в пределах 60-65 лет, вы-

ход на пенсию в Беларуси в настоящий момент происходит в 55 лет для женщин и 60 для мужчин. В связи с 

тем, что в нашем государстве этот показатель ниже среднемирового и чаще всего не соответствует реальной 

потере трудоспособности, а также из-за ежегодно увеличивающейся численности пенсионеров был подписан 

указ о постепенном повышении пенсионного возраста. Так, 1-го января каждого года, начиная с 2017 и за-

канчивая 2022, минимальный возраст для выхода на пенсию будет возрастать на шесть месяцев. Таким обра-

зом, с начала 2022 года он установится на отметках 58 и 63 лет; дальнейшие изменения пенсионного законо-

дательства пока не предусмотрены. Пенсионная реформа, которую сейчас проводят в Беларуси, решит про-

блему дефицита пенсионного фонда лишь до 2022 года, по мнению исследователей Катерины Лисенковой и 

Катерины Борнуковой. После этого потребуется новая реформа, которая может выразиться в очередном по-

вышении пенсионного возраста [3].  

Мировой опыт свидетельствует, что экономически активная часть населения может содержать пожилых 

людей, если соотношение между работающими и пенсионерами 3:1. В последнее десятилетие занятость в 

Беларуси сокращалась, а число нетрудоспособных росло, и сейчас на 4,5 млн. работников приходится  

2,6 млн. пенсионеров (1,7:1). 

Хотелось бы отметить, что разница в пенсионном возрасте нецелесообразна как в демографическом, так и 

экономическом плане. В настоящее время средняя продолжительность жизни женщин больше, чем у мужчин. 

Они менее подвержены некоторым смертельно опасным заболеваниям и вполне могут позволить себе трудиться 

еще несколько лет перед выходом на пенсию. Кроме того, ранний и нецелесообразный выход на пенсию женщин 

наносит ущерб экономике страны, снижая количество профессиональных кадров и рабочих мест, а также сокра-

щая размер ежемесячного дохода трудящихся, вынужденных перейти на пенсионные дотации; 

– стимулировать пенсионеров к экономической активности. Создать условия для открытия пенсионерами свое-

го дела, а также сформировать систему стимулов для предприятий, которые нанимают пенсионеров на работу; 

– использовать богатый жизненный опыт людей пенсионного возраста в построении гражданского об-

щества. Другими словами, важно включить пенсионеров в общественную жизнь страны посредством их уча-

стия в общественных и благотворительных организациях, а также политических движениях; 

– содействовать повышению финансовой грамотности среди пенсионеров. Несмотря на сравнительно 

небольшую пенсию и такие же незначительные дополнительные доходы, пенсионеры так или иначе продол-

жают оставаться той группой населения, которая постоянно откладывает и накапливает денежные средства. 

С учетом этого, важно отладить механизм преференций, чтобы пенсионеры свои денежные средства хранили 

и приумножали при помощи финансовых учреждений [2-4]. 

Необходимо отметить, что любое высокоразвитое общество с прогрессивной экономикой не может обойтись 

без такого ценного ресурса, как пожилые люди. Поэтому следует рационально и всесторонне подойти к разработ-

ке мер по активному, а главное — продуктивному включению пожилых людей в жизнь белоруской нации. 
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Прогнозирование основных показателей бюджета субъекта Российской Федерации является важной за-

дачей государственного управления на региональном уровне. В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ 

бюджетный прогноз субъекта РФ на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать 

и более лет на основе прогноза социально-экономического развития региона на соответствующий период [1].  

К ключевым характеристикам регионального бюджета относятся доходы и расходы бюджета, налого-

вые и неналоговые доходы субъекта РФ, безвозмездные поступления, дефицит (профицит) бюджета, госу-

дарственный долг субъекта Российской Федерации. 

Прогнозирование основных характеристик регионального бюджета имеет ряд специфических свойств. 

Во-первых, в условиях хронического бюджетного дефицита большинства субъектов РФ региональные бюд-

жеты сильно зависят от величины финансовой помощи из федерального бюджета. В силу этого при опреде-

лении прогнозных значений доходов бюджета необходимо иметь данные об объеме безвозмездных поступ-

лений. Во-вторых, обязательным условием точности и надежности бюджетного прогноза региона является 

наличие качественного прогноза социально-экономического развития субъекта РФ, определяющего величи-

ну и структуру будущей налоговой базы. В-третьих, важно иметь четкое представление о налоговой полити-

ке федеральных и региональных органов власти в прогнозируемом периоде. 

На наш взгляд, в условиях значительной нестабильности экономического развития России разработка при-

емлемых по точности долгосрочных бюджетных прогнозов является очень сложной и практически невыполнимой 

задачей. Свидетельством этого являются проблемы, возникшие с утверждением этих прогнозов. В 2015 г. вышло 

постановление Правительства РФ, в соответствии с которым бюджетный прогноз Российской Федерации на дол-

госрочный период должен разрабатываться на 18-летний период каждые 6 лет. К сожалению, нет никакой инфор-

мации о проекте бюджетного прогноза Российской Федерации на период 2017 – 2034 годов [2].  

Разработка долгосрочных региональных бюджетов в силу значительной их зависимости от федеральных 

трансфертов является еще более сложной задачей. Вместе с тем министерство финансов РФ указывает на 

необходимость разработки и утверждения бюджетного прогноза в субъектах Российской Федерации [3].  

Разработчики региональных бюджетов оказались в сложной ситуации. Во-первых, не имея данных 

бюджетного прогноза Российской Федерации, невозможно предугадать объем безвозмездных поступлений. 

Во-вторых, в связи с переносом срока разработки документов стратегического планирования с 1 января 2017 

года на 1 января 2019 года задерживается разработка (корректировка) долгосрочных прогнозов социально-

экономического развития регионов [4].  

Автором проведен анализ долгосрочных бюджетных прогнозов, разработанных в ряде субъектов РФ. 

Качество их вызывает вопросы. Так, например, в прогнозе Республики Бурятия отражены показатели только 

по региональному (республиканскому) бюджету [5]. Это противоречит положению Бюджетного кодекса РФ, 

согласно которому долгосрочный бюджетный прогноз должен содержать основные характеристики соответ-

ствующих консолидированных бюджетов. 

Во-вторых, в долгосрочном бюджетном прогнозе РБ указаны лишь 3 показателя: доходы, расходы и де-

фицит бюджета. Остались неотраженными такие важнейшие показатели, как «налоговые и неналоговые до-

ходы», «объем государственного долга». Для регионов, получающих финансовую помощь из федерального 

бюджета, необходимо указывать показатель «безвозмездные поступления». К примеру, соответствующие 

показатели указаны в долгосрочных бюджетных прогнозах Новосибирской области, Забайкальского края, 

Хабаровского края, Ростовской области и других субъектов РФ [6; 7; 8; 9]. 

В целом, на наш взгляд, целесообразней будет отказаться от долгосрочных бюджетных прогнозов. Ло-

гичней будет перейти к разработке среднесрочных бюджетных прогнозов, как это определено для муници-

пальных образований, в которых прогноз должен разрабатываться каждые три года на шесть и более лет на 

основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования на соответствующий 

период. Это позволит повысить качество и точность прогнозов региональных бюджетов. 
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Вопросы импортозамещения на сегодня являются одними из базовых в экономическом развитии Рос-

сии, поскольку определяет стратегический ориентир экономики страны в условиях геополитической и гео-

экономической нестабильности, являющейся результатом обострения отношений между Россией и зарубеж-

ными странами и ввода экономических санкций относительно российских предприятий.  

Предполагается, что реализация политики импортозамещения должна способствовать росту конкурен-

тоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках [1]. Правительство 

РФ приняло крупномасштабную политику импортозамещения за счет модернизации промышленности и ро-

ста конкуренции, это поможет вернуть собственный рынок отечественным производителям. 

До 2014 года Россия придерживалась политики управляемого валютного курса, с помощью которой ЦБ 

РФ на протяжении многих лет старался обеспечить приемлемое замедление темпов инфляции. Когда в 

2012 года Россия вступила во Всемирную Торговую организацию, резко повысилась планка требований к 

национальной конкурентоспособности. Российская Федерация стала торговать по общепринятым междуна-

родным правилам, получила возможность более эффективно отстаивать интересы российских компаний в 

этой связи. Кроме того, Россия приняла на себя обязательства по снижению тарифной защиты и ограниче-

нию поддержки ключевых секторов своей экономики [2]. 

Введённые в 2014 году ограничительные меры против нашей страны – это отказ от базовых принципов 

ВТО, некоторыми странами-участницами. Ограничения в отношении ряда российских компаний и организа-

ций нарушают принцип равенства условий доступа всех стран-участников экономической деятельности к 

рынкам товаров и услуг, тем самым игнорируется режим наибольшего благоприятствования в торговле и 

принцип справедливой и свободной конкуренции. Политика становится определяющим направлением внеш-

неэкономической системы. В одностороннем порядке перечеркиваются принципы и правила ВТО для Рос-

сии, которая входит в число шести крупнейших экономик мира [3]. 

В существующих условиях, главная цель российской экономики должна быть сведена к максимально 

эффективному использованию внутреннего потенциала страны и основных конкурентных преимуществ. 

Национальный рынок необходимо заполнить качественными товарами реального сектора отечественной 

экономики, при этом важно сохранять стабильность и внутреннюю сбалансированность экономики страны.  

Положительный эффект от реализации политики импортозамещения может быть в виде: 

 более полного использования национальной продукции, что делает собственное производство 

более стабильным и гарантированным, расширяет производственные мощности, техническое перевооруже-

ние и способствует росту деловой активности в стране;  

 создания дополнительного спроса на собственную рабочую силу/ уменьшение безработицы, что ве-

дет к росту уровня жизни населения; 



323 

 

 стимулирования НТП;  

 укрепления экономической безопасности страны, за счет роста устойчивости к внешним и внутрен-

ним отрицательным явлениям;  

 сохранения национальной валютной выручки и, как следствие, повышения устойчивости финансовой 

системы, роста золотовалютных резервов, улучшения торгового и платежного баланса страны. 

 меньшей потребности в создании чрезмерно масштабных резервных фондов и др.  

Кроме того, при таком экономическом сценарии складывается стабильная социально-экономическая 

политическая ситуация, развивается рынок и конкуренция [4]. 

При этом говорить об исключительной пользе импортозамещения не стоит. Эффективность данного 

процесса может быть охарактеризована комплексом социально-экономических показателей, формирующих-

ся не только на уровне микро, но и макроуровне, позволяющих более детально характеризовать экономиче-

ский рост и затраты на производства, а также интегрироваться в мировую экономику. 

Говоря о негативной стороне импортозамещения, прежде всего следует отметить, во-первых, возможное 

увеличение темпа роста цен за счет девальвации рубля, способствующей росту цен всех импортных товаров 

и товаров российского производства, имеющих импортные элементы, а также за счет роста цен на товары 

национального производства, посредством удорожания товаров иностранных производителей, во-вторых, 

возможное перераспределение товаров на внешние рынки, что еще больше повысит дефицитность нацио-

нального рынка. 

Как уже было отмечено, в условиях секторальных санкций основные усилия государства, в том числе 

импортозамещение, должны быть направлены на укрепление и расширение позиций наиболее конкуренто-

способных секторов.  

 В целях активизации процессов импортозамещения в современных нестабильных условиях функциониро-

вания российской экономики [5] к первоочередным направлениям для импортозамещения можно отнести:  

- агропромышленный комплекс; 

- оборудование для нефтегазового комплекса; 

- химический комплекс; 

- наукоемкое станкостроение и др.  

Во многом политика импортозамещения направлена на замену импорта новым собственным производ-

ством, но достичь желаемого не совсем просто. Важны определенные условия в научно-технической и соци-

альной средах, научная-образовательная и социальная сферы должны иметь неуклонное развитие. Для чего 

необходимо развитие науки, сферы образования, подготовки и переподготовки кадрового потенциала. Дан-

ные факторы должны развиваться комплексно, сбалансировано и иметь относительно высокую степень кон-

курентоспособности [3].  

Таким образом, что масштабное импортозамещение является важнейшим направлением широкомас-

штабной новой индустриализации и диверсификации промышленного потенциала России. Приоритетами 

структурной модернизации российской экономики должны стать как новые индустрии перспективного тех-

нологического уклада, призванные обеспечить технологическую конкурентоспособность на длительную пер-

спективу, так и широкомасштабная диверсификация и технологическая модернизация основных секторов 

национальной экономики, которая должна кардинально снизить импортную зависимость важнейших секто-

ров национального хозяйства. Наиболее эффективно политика импортозамещение может быть реализована 

на основе долгосрочной государственной протекционистской политики по поддержке отечественных това-

ропроизводителей, обеспечивающих приоритетное импортозамещение по наиболее критическим для россий-

ского рынка импортным товарам, услугам и технологиям и развития собственного производства на террито-

рии субъектов федерации и страны в целом. 
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Развитие страхового бизнеса это одно из стратегических направлений социально-экономической поли-

тики государства, так как страховая отрасль вносит значительный вклад в экономический рост и призвана 

обеспечить высокий уровень активности. 

Страхование должно способствовать формированию эффективной пенсионной системы, совершенство-

ванию управления рисками финансовых рынков, развитию малого и среднего бизнеса, защите прав страхова-

телей [1]. 

Сегодня состояние страхового рынка можно определить с помощью нескольких показателей, таких как 

число страховых компаний, величина совокупных активов страховщиков и величина собранных страховых 

взносов и произведенных страховых выплат. 

В первом квартале 2017 года совокупные сборы страховщиков выросли на 5,2% и составили 316,3 млрд 

руб. (рис.1). Выплаты увеличились на 5,2%, до 123,5 млрд. рублей.  

Максимальные темпы прироста (+44,4%) показало страхование жизни, которое по-прежнему остается 

драйвером развития российского рынка, в то время как ОСАГО «просело» на 3% (рис. 2). 

ОСАГО по-прежнему остается наиболее проблемным сегментом. Выплаты по ОСАГО выросли до 52,4 

млрд. руб. (на 46,4%). Убыточность продолжает расти: уровень выплат по итогам 2016 года составил 73%,  

а в первом квартале 2017 года – превысил 108% [3]. 
 

 
Рис. 1. Динамика страхового рынка в 2013-2017 гг., млрд. руб. 

 

 
Рис. 2. Темпы прироста сборов 
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Российский страховой рынок имеет немалое количество проблем, основными являются: 

1. Отрицание того, что страхование может быть стратегическим звеном экономики государства. Вслед-

ствие чего страховые услуги теряют не только свою привлекательность, но и становятся невыгодными. 

2. Отсутствие инвестиционных инструментов. Так как страховые ресурсы регулируются государством, 

то отклонение от установленных правил со стороны страховых компаний может стоить им лицензии на пра-

во занятия страховой деятельностью.  

3. Введение обязательных видов страхования. В результате обязательное страхование становится спо-

собом отчисления и перераспределения финансовых ресурсов в пользу отдельных министерств и ведомств. 

4. Развитие долгосрочного страхования жизни, которое успешно решает вопросы социального обеспе-

чения. Пенсионное страхование позволяет получить дополнительную к государственной пенсию. Страхова-

ние жизни позволяет накопить определенную сумму денежных средств, вдобавок защищает финансовые ин-

тересы семьи застрахованного на случай его смерти. Но для развития долгосрочного страхования жизни 

нужна серьезная государственная поддержка. 

5. Региональное несоответствие и неразвитость инфраструктуры страхового рынка. Страховые компа-

нии-лидеры сосредоточены в ведущих финансово-промышленных центрах [2]. 

У каждой проблемы есть свое решение, а значит, есть и перспектива. Однако сложно предугадать пер-

спективы страхового рынка России, так как они зависят от состояния экономики страны и уровня ее разви-

тия, а также благосостояния и страховой культуры населения. 

Рассмотрим перспективы развития страхового рынка в 2017 году. Рынок продолжит расти (порядка на  

7-10%) преимущественно за счет страхования жизни, а также страхования имущества физлиц, добровольного 

медицинского страхования и страхования от несчастных случаев. Темпы прироста сегмента страхования жизни 

составят 25-30%, страхования имущества физлиц – на 10%, добровольного медицинского страхования – на 

10%, страхование от несчастного случая – на 10%. 

По прогнозу Всероссийского союза страховщиков динамика сборов в 2017-2020 гг. может быть следующей: 

 страхование жизни в ближайшие годы сохранит темпы прироста 10-15%. Позитивное влияние на этот 

сегмент будет оказывать по-прежнему высокий инвестиционный доход по инвестиционному страхованию 

жизни на фоне невысоких процентных ставок по банковским вкладам; 

 страхование от несчастного случая и добровольное медицинское страхование будут показывать при-

мерно одинаковую динамику, из года в год, прирастая на 10-15%; 

 личное страхование станет на ближайший период драйвером органического развития и роста страхо-

вого рынка. На эти направления страхования более всего влияет экономика потребителя, ситуация с безрабо-

тицей и доходами россиян, финансовая культура. При дальнейшей стабилизации экономической ситуации 

личные виды страхования имеют перспективы еще более динамичного прироста; 

 на экономику ОСАГО будут сильно влиять инициативы регулятора. В ближайшей перспективе вряд 

ли можно говорить о повышении тарифов, однако в связи с принятием закона о приоритете натуральной вы-

платы должно снизиться давление мошеннических исков на коэффициенты убыточности в ОСАГО; 

 автокаско в перспективе трех лет, скорее всего, выйдет на положительный тренд. Прогнозируется 

прирост сборов плюс 3-5% ежегодно; 

 страхование имущества юридических лиц напрямую зависит от ситуации в промышленности, в эко-

номике страны и зависит от числа реализованных инфраструктурных проектов. В связи с относительной ста-

билизацией экономики прогнозируется нулевой или небольшой прирост (1-2%); 

 перестраховочный рынок будет расти ежегодно на 10-15%. Российским страховщикам, несмотря на 

санкции, доступна и перестраховочная защита на международном рынке, кроме того, будет расти положи-

тельный эффект от работы Российской национальной перестраховочной компании, которая будет принимать 

на перестрахование риски, не принимаемые на международном рынке [3]. 
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Необходимость создания действенной системы государственного финансового контроля за использова-

нием бюджетных средств на сегодняшний день является острой проблемой. В эффективности его функцио-

нирования заинтересованы все субъекты бюджетного процесса, поскольку соблюдение финансово-

бюджетной дисциплины позволит обеспечить интересы как государства, так и отдельных государственных 

(муниципальных) учреждений. 

В целом под государственным финансовым контролем понимается проверка рационального и сверхэффек-

тивного применения государственных финансовых средств местными и федеральными органами государственной 

власти, юридическими и физическими лицами финансового законодательства РФ и субъектов РФ [1]. 

К объектам государственного финансового контроля относятся: главные администраторы доходов 

бюджета; главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета; финансовые органы и 

получатели средств бюджета, которым направляются межбюджетные трансферты в части соблюдения ими 

целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предостав-

ленных из иного бюджета бюджетной системы РФ; государственные (муниципальные) учреждения; государ-

ственные (муниципальные) унитарные предприятия; государственные корпорации и государственные орга-

низации; юридические лица; органы управления государственными внебюджетными фондами; кредитные 

организации, проводящие отдельные операции с бюджетными средствами [1].  

Посредством должного проведения всех стадий бюджетного процесса, и, главным образом, строгого и 

неукоснительного исполнения бюджета реализуются экономические цели государства. При этом государ-

ственные цели представляют собой возможность полного исполнения всех государственных функций. С су-

ществованием государства как такового связаны вопросы реализации бюджетного процесса, вследствие, из 

этого выходит задача неукоснительного соблюдения дисциплины бюджета. Бюджетный контроль необходим 

и служит для поддержки дисциплины бюджета. Основным назначением бюджетного контроля является про-

верка обязательного исполнения всех бюджетных заданий, предусмотренных законом о государственном 

бюджете на соответствующий год [3].  

На рис. изображены полномочия органов финансового контроля. 

 
Рис. Полномочия органов финансового контроля 
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В процессе контроля важно изучать комплексность решения задач кризисного периода посредством ис-

пользования выделенных бюджетных средств. При этом задачами контроля становятся: проверка деятель-

ности субъекта контроля законодательству; своевременности, полноты и достоверности отчетности; целе-

вого расходования и социально-экономического эффекта использования бюджетных средств; соблюдения 

лимита расходования средств; исполнения условий использования кредитов; соблюдения порядка получения 

и использования субсидий; полноты и своевременности выделение ассигнований на финансирование раз-

личных мероприятий; использования доходов, полученных сверх утвержденных законом о бюджете; 

соответствие расходов бюджетной росписи и др. 

Используемые методы контроля: ревизия, внешний и внутренний мониторинг, документальная провер-

ка (арифметическая, формальная, логическая, метод взаимного контроля, сравнительный анализ, прием 

получения подтверждений, объяснений); сочетание приемов предварительного, текущего, последующего 

контроля на принципах непрерывности, преемственности результатов проверок.  

Одна из важных проблем осуществления эффективного финансового контроля заключается в том, что в 

настоящее время четко не определена позиция по поводу деления государственного финансового контроля 

на внутренний и внешний. Кроме того, в рамках единой системы все органы должны действовать по единым 

правилам, должны существовать единые стандарты защищенности средств государственного бюджета по 

всей территории страны и единые критерии оценки эффективности бюджетных расходов.  

Группа принципов контроля , таких как законности, гласности, объективности, системности, достовер-

ности, прозрачности; комплексности и развития  (иерархичности задач контроля, эффективности, 

непрерывности, взаимосвязи с задачами бюджетно – финансовой политики, сбалансированности ресурсов, 

экономичности, равномерности распределения нагрузки между субъектами контроля, единства стратегии и 

программы контрольных мероприятий, интеграции усилий органов контроля, адаптивности аналитического 

инструментария) направлена на создание единой системы бюджетного контроля, обладающей потенциалом 

выявления неэффективного использования средств на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, а также проведения финансово-бюджетного анализа, результатов деятельности получателей 

бюджетных средств[2].  

Одним из инструментов мониторинга служит аналитический аппарат, направленный не только на 

объект контроля, но и на систему управления бюджетными ресурсами. В связи с этим анализ должен иметь 

два направления. С одной стороны, необходимо оценить бюджетную политику, его оправданность. С другой 

– высоту практической ценности оценки финансового состояния получателя бюджетных средств, его 

деятельности по управлению ресурсов. В первом случае базой вступает бюджетный анализ, позволяющий 

оценить рациональность структуры доходов и расходов бюджета, пропорций его расходной части, 

ликвидность бюджетных ресурсов и платежеспособность органов власти, достаточность бюджетных средств 

для решения текущих и стратегических задач. Бюджетный анализ дает возможность для определения 

характера проводимой бюджетной политики, модели экономического развития в государстве[2].  

В процессе оценки эффективности использования финансовых ресурсов бюджетным учреждением 

контролируются сроки и объемы осуществления соответствующих кассовых расходов, базирующиеся на 

контроле исполнения календарных графиков выполнения мероприятий при выполнении государственного 

задания и осуществлении расходов на их реализацию. 

Планирование контрольных мероприятий является критерием эффективности организации и 

проведения контроля. Практика бюджетного контроля подтверждает недостаточность действующих норм, 

рекомендаций, прежде всего для регионального и местного уровней, основывающихся преимущественно на 

общих положениях по организации контроля за использованием бюджетных средств. 

Для планирования процедур контроля следует учитывать предложения и сведения, поступающие от 

иных органов финансового контроля, правоохранительных органов. Это послужит базой для повышения 

аккуратности и объективности контроля, подготовленности и информативности субъектов контроля, а также 

исключение вариантов, не целесообразных для проведения в данном периоде[3].  

Безусловно эффективность финансового контроля связана с его результативностью. При этом от поня-

тия результативности неотделим термин действенности, обозначающий положительное влияние, которое 

финансовый контроль оказывает на условия и результаты деятельности проверяемой организации, возмож-

ность подконтрольным субъектом выполнить рекомендации, указания и предложения, используя предостав-

ленные законодательством полномочия.  

Выявляемые финансовые нарушения органами контроля разнообразны, исходя из этого, нельзя 

соотносить количество выявленных нарушений с объемом проверенных средств или с объемом финансиро-

вания. В наибольшей степени экономическую значимость отражают такие результирующие показатели дея-

тельности контрольных органов как общая величина выявленных нарушений в денежном выражении и раз-

мер бюджетных средств, использованный не по целевому назначению. Указанные индикаторы могут свиде-

тельствовать об ущербе, причиненном нарушениями, недостатках финансово-хозяйственной деятельности, 

неудовлетворительном состоянии финансовой дисциплины, недоработках должностных лиц. При этом за 



328 

 

нецелевое использование бюджетных средств законодательством предусмотрена уголовная и администра-

тивная ответственность должностных лиц.  

Однако подробной информации о том, какие нарушения выявлены контролерами, из чего складывается 

их итоговая сумма, каковы суммы ущерба, описанные показатели не предоставляют. Для получения таких 

данных необходимо их детализировать и характеризовать исходя из денежной оценки наиболее крупных и 

типичных нарушений. Вместе с тем важно принимать во внимание, что не всякое отступление от норм и 

правил бюджетного процесса подлежит денежной оценке. Так, ряд неправомерных действий причиняют 

ущерб непосредственно, другие – обусловливают потери в будущем, последствия третьих невозможно выра-

зить в стоимостной оценке. Следовательно, необходимо регламентировать дифференциацию нарушений с 

этих позиций, экономические и правовые основания для ее использования.  

Очевидно, что повышение эффективности государственного финансового контроля как одной из важ-

нейших функций управления позволит не только повысить эффективность использования внешних 

заимствований, максимизировать их пользу для экономики, повысить качество управления займами, ну и 

существенно снизить затраты государства на обслуживание внешнего госдолга.  
 

Литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ  

2. Волгин, Н.А., Будаев, Т.Б. Государственный финансовый контроль: Учебник/ Н.А. Волгин, Т.Б. Будаев – М.: 

Издательство “Альфа – Пресс”. 2014. – 400 с. 

3. Гиляровская, Л.Т. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: Учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 316с.  

 

 

Конкурентоспособное развитие рынка труда в новых реалиях миграционных потоков 
 

Федотова Т.А. 

доцент 

Днепровский национальный университет им. О. Гончара 

feduy@ukr.net 

 

Важность исследования миграционных процессов предопределена также стремительным ростом их 

объемов, наращиванием интенсивности, распространением на всю территорию страны, весомым влиянием 

на ее экономическое и социальное развитие. 

Трудовая миграция является одним из немаловажных факторов, что оказывает существенное влияние на 

конъюнктуру рынка труда. Миграция – перемещение населения из одних населенных пунктов в другие с пе-

ременой местожительства, а трудовая миграция подразумевает еще и смену рабочего места.  

На постсоветском пространстве сложилась особая ситуация, когда внутренняя миграция в пределах бывшего 

СССР превратилась во внешнюю, что потребовало разработки активной миграционной политики. Рост открыто-

сти национальных экономик неминуемо приводит к все большему их включению в международный обмен рабо-

чей силой. Усиление территориальной миграции населения предопределяется такими причинами:  

- во-первых, структурной перестройкой экономики и связанными с ней ростом безработицы, процесса-

ми разгосударствления собственности и приватизации, которые сопровождаются увеличением мобильности 

капитала, его интенсивным межотраслевым и географическим переливанием;  

- во-вторых, неравномерностью в размещении производительных сил, существенными отличиями в со-

циально-экономических условиях жизни в селе и в городе, в разных регионах страны;  

- в-третьих, резким ухудшением экологической ситуации в отдельных регионах;  

- в-четвертых, интенсификацией миграционных процессов на национальной почве;  

- в-пятых, расширением внешнеэкономических связей стран и либерализацией режима выезда граждан 

за границу.  

Трудовая миграция является одним из немаловажных факторов, что оказывает существенное влияние на 

конъюнктуру рынка труда. Миграция – перемещение населения из одних населенных пунктов в другие с пе-

ременой местожительства, а трудовая миграция подразумевает еще и смену рабочего места [3].  

Современному миграционному пространству СНГ свойственны новые тенденции миграционного дви-

жения рабочей силы, что в условиях обретения бывшими республиками независимости, отличаются от ранее 

сложившихся. Это в первую очередь отразилось на значительном росте объемов внешних межгосударствен-

ных миграций рабочей силы, в росте численности эмигрантов. И особенно – в резком увеличении зарубеж-

ных трудовых поездок.  

Многие вынуждены ехать работать за границу в связи со сложным экономическим положением в целом 

в постсоветском регионе, и невозможностью найти соответствующую работу в своем регионе. По данным 

официальной статистики, численность выезжающих работать за границу с постсоветского пространства, в 

десятки раз превышает число трудовых мигрантов иностранцев. Если учесть нелегальную миграцию, то этот 

разрыв будет еще больше. Имеет значение и тот факт, что даже на наиболее низкооплачиваемых и непре-

стижных работах за границей трудовые мигранты получают в несколько раз выше зарплату, чем могут зара-

ботать дома. 
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Украина все постсоветские годы является вторым по значимости миграционным партнером России, за-

нимая второе место в сфере трудовой миграции после Узбекистана. 

В 2013 году численность трудовых мигрантов по данным официальных источников значительно воз-

росла после принятия нового миграционного законодательства в 2012 году, в частности речь идет о выдаче 

миграционной карты и разрешения на трудоустройство в течение 3-10 дней. Однако следует учитывать, что 

большинство украинских мигрантов работает в России нелегально. Так по различным оценкам общее коли-

чество трудовых мигрантов в России достигает 15 миллионов [1]. Ограничение выезда со стороны украин-

ских и российских властей в связи с политическим противостоянием в свою очередь ведет к росту нелегаль-

ной миграции. 

Следует отметить, что несмотря на затянувшиеся конфликтные отношения между Россией и Украиной, 

объемы миграционных потоков не уменьшаются – Украина по прежнему остается основной страной по чис-

ленности как входящего, так и исходящего миграционного потока в РФ. Так в 2016 г. доля Украины во вхо-

дящем потоке мигрантов из стран СНГ составила 35 %, а в общем – 31 %, в исходящем в страны СНГ – 23 %, 

во все страны – 19 % [2].  

С учетом того, что основной причиной миграционных перемещений являются трудовое перемещение 

рабочей силы, то можно констатировать, что миграционные тенденции оказывают значительное влияние на 

ситуацию на рынке труда. Выезд рабочей силы позволяет снять напряжение на рынке страны реципиента, 

уменьшив нагрузку на рабочее место. Однако имеет место и так называемая утечка умов и молодого поколе-

ния, что негативно сказывается на качестве рабочей силы. Входящий поток трудовых мигрантов также при-

носит для национального рынка труда двойной эффект: позитивным является приток дешевой рабочей силы 

или высококвалифицированных специалистов, в то время как одновременно имеет место увеличение нагруз-

ки на рынке труда в условиях имеющейся во всех странах безработицы.  

В заключение следует отметить, что официальные данные о внешней трудовой миграции серьезно 

недооценивают даже легальную миграцию, что же касается нелегальной миграции, то она еще намного 

больше. Постоянно растет трудовая обусловленность миграции. Миграция особенно активно влияет на соот-

ношение спроса и предложения на рынке труда. Миграционные процессы не только изменяют объем пред-

ложения рабочей силы, но и влияют на ее качество. 
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Для успешной и экономически эффективной деятельности предприятия необходимо осуществлять по-

стоянный контроль экономической ситуации на рынке и на начальном этапе становления бизнеса, и в про-

цессе его развития. Чтобы изучить конъюнктуру рынка, требуется провести детальный анализ спроса и пред-

ложений. После чего необходимо составить план дальнейшего развития бизнеса при условии действующей 

экономической ситуации. 

 При открытии бизнеса нужно подробно рассмотреть все рыночные движения, учесть количество кон-

курентов, цены и многое другое, чтобы определить за какой срок окупится стартовый капитал. Если пред-

приятие уже функционирует в полной мере, то достоверный анализ подскажет, как организовать и спланиро-

вать дальнейшие действия. При условии возможного расширения предпринимательской деятельности требу-

ется предусмотреть варианты сбыта своего товара с учетом получения максимальной выгоды и пользы. 

 Все вышеперечисленные причины, которые вызывают необходимость проведения анализа рынка для 

ведения стабильного бизнеса, являются основой стратегического направления развития коммерческой орга-

низации. Если игнорировать показатели конъюнктуры рынка в определенный момент времени, то предприя-

тие может в результате стать убыточным или перейти в статус ликвидации. 

 Не следует путать два совершенно разных по характеристике понятий, анализируя конъюнктуру рынка 

и рынок реализации продукции, который, в свою очередь, представляет собой часть всего процесса планиро-

вания и разбора. Составляя подробный отчет об экономической рыночной ситуации, необходимо обратить 
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внимание на количество конкурентов, занимающихся бизнесом в этой же сфере, узнать об ассортименте 

предлагаемой ими продукции, главных потенциальных покупателях товара и сравнить существующие цены. 

 Способы проведения анализа 

 Основным способом для осуществления анализа конъюнктуры рынка можно назвать статистический 

способ, который подразделяется еще на шесть подгрупп: 

 1. Анализ рынка с помощью сбора статистической информации о ситуации на рынке. 

 2. Обработка собранной информации и классификация. 

 3. Дескриптивный анализ. 

 4. Полученные результаты обобщаются. 

 5. Выясняется взаимосвязь всех данных между собой. 

 6. Прогнозируется будущее развитие деятельности, учитывая соответствие спроса предложению. 

 Когда главными покупателями товара или услуги являются обычные граждане, тогда следует провести 

еще один способ анализа, который позволит учесть расположение большинства людей к определенным ви-

дам товара и товарному знаку. Как правило, создается специальная типовая модель развития бизнеса путем 

ввода всех рыночных условий и параметров. 
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Стратегическое развитие регионов основано на формировании системы взглядов на основополагающие 

действия органов государственного управления, бизнеса и общества в целом по обеспечению движения со-

циально-экономической системы региона по определенной траектории, характеризуемой параметрами эко-

номического роста и, априорно, улучшением уровня и качества жизни населения.  

В систему стратегического планирования, установленную законодательством, политика, как таковая не вхо-

дит. Система стратегического развития в настоящее время достаточно устоялась и представляет собой определен-

ный алгоритм действий, выраженный через процесс разработки документов стратегического развития. 

Согласно Закона о стратегическом планировании в Российской Федерации [1], к основным документам 

стратегического планирования, разрабатываемым на региональном уровне относятся: документ целеполага-

ния – стратегия социально-экономического развития; документы прогнозирования на долгосрочный период, 

на среднесрочный период и бюджетный прогноз; документы планирования и программирования – план ме-

роприятий по реализации стратегии, государственные программы, схема территориального планирования. 

Автор согласен с мнением о том, что политика необходима как управляющая основа для формирования 

и реализации стратегии социально-экономического развития региона (рис.).  

Смысловое содержания категории «политика» изначально, по происхождению, связано с государствен-

ным управлением, обеспечением функционирования государства и общества [3]. Начиная со времен древне-

греческих ученых, все исследователи сходятся к мысли, что политика -это искусство управления, именно она 

определяет позицию государства или региона в мире, а также управленческий успех конкретных личностей. 

Политика охватывает практически все функции управления, области деятельности, направления развития. 

Если государственная федеральная политика устанавливает основные рамки действий государства в об-

ласти реализации конституционных обязательств, то государственная политика регионов направлена на их 

уточнения в рамках этнических, религиозных, ментальных традиций населения, климатических, территори-

альных, нормативно-правовых, в том числе экологических и военно-политических ограничений, а также в 

рамках развитости экономики региона. 

Автор считает, что разработка региональной политики возможна через призму проблемно-

ориентированного подхода к развитию социальной, экологической и экономической системы региона. Ос-

новные разделы (составляющие части) региональной политики должны быть направлены на решение про-

блем развития, как реальных, так и потенциальных. 

Под проблемой автор понимает такую ситуацию в социально-экономической системе региона, которая 

не может быть разрешена традиционными методами и инструментами принятия решений. 
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Проблемы могут носить негативный характер, сдерживая темпы развития и формирующие отрицательную 

динамику по социальному, экологическому и экономическому направлению. Зачастую они формируются в рам-

ках сложившихся тенденций, в том числе являясь последствием принятых решений в предыдущие периоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. Роль политики в системе стратегического развития региона [2] 

 

Проблемы также могут иметь и позитивный характер, внося инновационные изменения, направленные 

на рост потенциала социально-экономической системы региона. Данные проблемы, при их решении способ-

ствуют оптимизации социально-экономической системы региона, формируют его привлекательность и кон-

курентоспособность. 
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Экономический рост играет большую роль в развитии общества, он измеряет важный компонент обще-

ственного прогресса, а именно — экономическое благосостояние, или в какой степени использование и рас-

пределение ресурсов приносит пользу членам общества. На сегодняшний день валовой внутренний продукт 

– это ключевое мерило состояния не только российской экономики, но и экономики любой другой страны. 

ВВП – это рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране за некоторый период 

времени. Рыночная стоимость обеспечивает удобный способ складывать вместе, агрегировать многие товары 

и услуги, производимые в современной экономике. [6] Изучение ВВП на душу населения за длительный пе-

риод рассказывает историю инноваций и выхода из так называемой «мальтузианской ловушки» повышения 

уровня жизни, описанной в XVIII в. Томасом Мальтусом, которое неизбежно ограничивается приростом 

населения. Рост ВВП имеет также и опосредствованное значение. Он тесно связан с наличием рабочих мест 

и дохода, от которых зависит уровень жизни людей и их способность обеспечить себе образ жизни, который 

представляет для них ценность. При этом ВВП не является природным объектом, хотя и стал в наше время 

сокращенным обозначением экономических показателей. Его невозможно точно измерить, в отличие от яв-

лений в реальном мире. Необходимо ясно понимать, что ВВП – несовершенный показатель экономического 

благосостояния с хорошо известными недостатками. Известные экономисты, создатели системы националь-

ных счетов, Саймон Кузнец и Колин Кларк отдали предпочтение ВВП, потому что военное время диктовало 

потребность в показателе совокупной деятельности. [5] 

В сборнике «Национальные счета России в 2011-2017 годах», изданному Федеральной службой госу-

дарственной статистики, указывается, что ВВП может быть рассчитан тремя методами, соответствующими 
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различным стадиям воспроизводства – производственным, методом использования доходов и методом фор-

мирования ВВП по источникам доходов. [1] Все три показателя в теории дают одинаковое значение ВВП. Но 

в связи с трудностями сбора исходных данных, три метода никогда не дают одно и то же значение. 

 
Рис. Динамика ВВП в реальном выражении 

 

Согласно данным ВВП за I квартал 2017 года, опубликованным Росстатом, российская экономика вы-

росла на 0,5%. Прирост составил 0,9% к предыдущему кварталу после корректировки на сезонный и кален-

дарный факторы. [1] Так как рост был зафиксирован и в IV квартале, то технически можно считать, что эко-

номика вышла из рецессии (в экономической теории считается, что если наблюдается рост валового внут-

реннего продукта на протяжении двух кварталов, то рецессия считается завершенной). Однако на деле в рос-

сийской экономике продолжают наблюдаться различные проблемы, отражающие тот факт, что ВВП не со-

всем корректно оценивает состояние экономики. 

Многие факторы, которые вносят вклад в рост благосостояния людей, не оцениваются и не продаются 

на рынках и поэтому в основном или даже полностью не учитываются в ВВП. Следовательно, максимизация 

ВВП не всегда является правильной целью для государственных деятелей. 

Чтобы понять, почему рост ВВП не всегда улучшает благосостояние людей, необходимо рассмотреть 

некоторые факторы, которые не учитываются в ВВП, но оказывают влияние на то, будет ли улучшаться бла-

госостояние людей: 

- свободное время. Большинство россиян работают значительно меньше времени, чем работали их 

предшественники 70-80 лет назад. В довоенное и послевоенное время многие промышленные рабочие тру-

дились по 12 часов в день 7 дней в неделю. Сегодня типичной является 40-часовая рабочая неделя. Главными 

выгодами жизни в обществе являются такие виды деятельности как проведение времени с семьей и друзья-

ми, занятие спортом и хобби, повышение уровня культуры и образования. Увеличение доступного для отды-

ха времени для работников в России и многих других странах позволяет им уделять больше времени пере-

численным выше занятиям имеющим для них ценность. Однако эти дополнительные часы свободного вре-

мени не оцениваются на рынках и, следовательно, не учитываются в ВВП; 

- нерыночная экономическая активность. Произведенные на дому товары, такие как продовольствие, 

включены в ВВП, потому что во многих странах их можно с такой же легкостью купить и продать на рынке, 

но услуги, предоставляемые в домашних условиях, такие как уборка и уход за детьми, не включены. 

С нерыночной активностью тесно связана и теневая экономика, которая включает как легальную так и 

нелегальную трудовую деятельность. По данным Росстата в 2015 г. России в неформальном секторе было 

занято 14,8 млн. чел. – это 20,5% всего занятого населения страны. [3] 

Эволюция цифровой экономики начинает менять методы работы многих людей. Относительно четкая 

граница между домом и работой стирается. Люди все чаще самостоятельно заняты или работают на вне-

штатной основе, используя цифровые платформы. Их часы работы могут быть гибкими, и их основная рабо-

та может быть частично совмещена с другими видами деятельности. Во многих случаях они используют ак-

тивы своих домашних хозяйств для оплачиваемой работы — от компьютеров и смартфонов до собственного 

жилья и автомобилей. Все эти изменения подчеркивают необходимость в более глубоком понимании дея-

тельности домашних хозяйств в плане статистики, но лишь немногие страны собирают какую-либо пригод-

ную информацию об активах домашних хозяйств; 

 – экологические издержки. Ограничение ВВП как показателя экономического благосостояния заключа-

ется в том, что он регистрирует главным образом денежные операции по рыночным ценам. Этот показатель 

не включает, например, экологические внешние эффекты, такие как загрязнение окружающей среды или 

ущерб, наносимый отдельным биологическим видам, так как цену их никто не платит. Не включает он и из-

менения в стоимости активов, такие как истощение ресурсов или утрата биоразнообразия. Когда российские 

нефтедобывающие компании (как пример) выкачивают и продают баррель нефти, ВВП увеличивается на 
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стоимость нефти. Но тот факт, что в земле остается на один баррель нефти меньше, а это приведет к прекра-

щению ее добычи в будущем, в ВВП России не отражается.  

По этой причине экономисты и статистики различных международных институтов работают над введе-

нием оценок природного капитала и темпов его утраты (публикация Всемирного банка об учете природного 

капитала). [4] Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц в 2013 году рекомендовал публи-

кацию «приборной панели» показателей экономического благосостояния, утверждая, что его многочислен-

ные измерения нельзя рационально свести к одному числу. [2] 

Мы убеждены, что России на современном этапе ее становления промышленно-развитой страной кри-

тически необходим альтернативный общий показатель устойчивости экономического роста и, соответствен-

но, долгосрочного экономического благосостояния, при котором истинный национальный баланс (активов и 

пассивов) учитывал бы будущие финансовые обязательства, такие как государственные пенсии (учитывая 

значительную численность населения страны пенсионного возраста). Он также включал бы увеличение че-

ловеческого капитала по мере повышения уровня образования и навыков людей. Экономическое благососто-

яние необходимо рассчитывать с учетом таких изменений в стоимости национальных активов, так как уже 

давно стало ясно, что экономический прогресс, измеряемый ВВП, показывает недостоверные данные отно-

сительно реального развития экономики.  
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В современных условиях, как известно, коммерческие предприятия в качестве основной своей деятель-

ности рассматривают извлечение прибыли. В рамках высокой конкурентной борьбы, а также огромного вли-

яния политических решений и постоянно меняющихся тенденций международного и российского рынка за-

ставляет их повышать эффективность своей деятельности для получения желаемых результатов. Одним из 

возможных путей решения этой проблемы является внедрение информационных систем (ИС) класса 

MRPII/ERP (Manufactory Recourse Planning/Enterprise Recourse Planning), которые позволяют автоматизиро-

вать предприятия и интегрировать их в единое информационное пространство. Внедрение ERPP систем ак-

кумулирует в себе решение задач, которые сами по себе могут оптимизировать функционирование предпри-

ятия в целом или его отдельные процессы [3]. На сегодняшний день наиболее эффективным методом изуче-

ния процессов предприятия является использование динамических моделей, которые в той или степени поз-

воляют, не только адекватно, корректно и наглядно описать деятельность, но дают возможность прогнозиро-

вания и на основе этого разрешают принимать оптимальные управленческие решения. Для динамического 

имитационного моделирования процессов можно употреблять многообразные сетевые методы, например: 

раскрашенные сети Петри (CPN – Coloured Petri Nets), GPSS (General Purpose Simulating System) [3]. 

Также не нужно забывать, что функция анализа является первой функцией управленческого цикла 

предприятия. Опыт столетий показывает и доказывает огромное значение функции анализа. Совокупность 

реализовываемых работ в рамках предоставленной функции довольно широка, так как она включает в себя: 

сбор информации, ее обработка, классификация, систематизация, хранение и анализ в целях управления. 

Анализ опережает все функции менеджмента, но не характеризует инициативность воздействия субъекта 

управления на объект управления.  

Вопросы анализа информации получили достаточно широкое освещение в трудах таких известных уче-

ных как: Г. Спенсер, К. Маркса, ПА. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мертон, Ф. Лазарсфельд, Афанасьев В.Г., При-

гожин А.И., Ядов В.А.  
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Таким образом, можно констатировать наличие значительного количества работ по данной тематике,  

а также с мнениями данных авторов не возможно не согласиться. 

Анализ является одним из наиболее эффективных и безопасных способов добывания информации. Ис-

пользуя открытые информационные ресурсы, можно получить практически все необходимые сведения об 

предприятии. Процесс получения важных сведений на основе синтеза информации из множества открытых 

источников будем называть аналитической работой.  

Для получения необходимой информации выделяют следующие методы управленческого анализа, ко-

торые в свою очередь подразделяются на социологические и аналитические. 

В совокупности к социологическим методам относятся: метод опроса,  

метод наблюдения, метод анализа документов, а к аналитическим методам можно отнести следующие: 

метод сравнения, индексный метод производит  

балансовый метод, метод элиминирования, графический метод, функционально-стоимостной анализ. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для эффективного функционирования 

предприятиям необходимо все больше и больше изучать, рассматривать и применять у себя различные мето-

дики и осваивать моделирование процессов в управления, предприятиям необходимо в полной мере, исполь-

зовать объективную, своевременную полную информацию, для своего оптимального функционирования. 
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Новейшая российская экономическая мысль уделяет серьезное внимание проблемам труда и человече-

ского капитала. Советские экономисты вторую половину 20-го столетия, 60-70-80-е годы углубленно изуча-

ли вопросы труда, его общественный характер, противоречия. Многочисленные исследования способствова-

ли формированию ряда научных дисциплин о труде, таких, как: «Экономика труда», «Научная организация 

труда», «Основы физиологии и психологии труда», «Статистика труда», «Охрана труда» и др. Был налажен 

систематический учет труда органами статистики, разрабатывались трудовые балансы, и на их основе плано-

выми органами осуществлялось планирование труда, публиковалось большое количество работ. 

Этот же период ознаменовался появлением в западной научной литературе понятия «человеческий капитал» 

(Human Capital). В частности, в работах американских ученых экономистов Т. Шульца: Schultz T.W. Investment in 

Human Capital: The Role of Education and of Research, Human Resources (Human Capital: Policy Issues and Research 

Opportunities) и Г. Беккера: Becker G.S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, Экономический анализ 

и человеческое поведение, Человеческое поведение: экономический подход. и другие. Их идеи получили широкое 

признание западных и позднее отечественных ученых экономистов и социологов.  

Критика немарксистских теорий, в частности теории человеческого капитала сделала невозможным 

адекватное восприятие достижений западной общественной науки, противопоставив их марксовой теории 

труда и объявила теорию человеческого капитала буржуазной теорией 

Понятие человеческого капитала появилось в российской литературе в качестве положительной эконо-

мической категории и интенсивного фактора развития только с переходом к рыночной экономике. В разви-

тых странах теория и практика человеческого капитала – базовые для разработок концепций, стратегий и 

программ развития на мировом и региональном уровнях, а также на уровне организации. 

Сегодня, проводится большая работа по изучению вопросов связанных с проблемами формирования че-

ловеческого капитала, управления человеческим капиталом, использования человеческого капитала, его 

наращивания, которые лежат в основе теории человеческого капитала. По сути дела, теория человеческого 

капитала в определенный момент стала вымещать теорию труда 

Современные экономические концепции предопределили возникновения теории человеческого капита-

ла, то есть она базируется на выводах неоклассической теории У.С.Джевонс, Л.Вальрас (математическая 

школа), Дж.Б.Кларк (американская школа), И.Фишер, А.Маршалл, А.Пигу (кембриджская школа), неокейн-

сианства Ф.Модильяни, Д.Хикс, П.Самуэльсон, институционалистов Т.Веблена Дж.Коммонса, 

У.К.Митчелла, Д.К.Гэлбрейта, неоинституционалистов Р.Коуза и Д.Норта. К.Дж.Бьюкенена. К.Поланьи, 
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Г.Саймона, О.Уильямсона, Р.Рихтера, теории индустриализма Д.Белл, ОТоффлер. А.А. Аузан, К.И. Сонин, 

А. Е. Шаститко, С.М. Гуриев.   

Экономические и жизненные реалии, сингулярность среды, идеологическая подоплека и многие другие 

факторы явились предпосылками появление теории человеческого капитала ее актуальности в контексте 

экономической и других общественных наук. Существуют исследователи, которые считают, что относить 

возникновение теории человеческого капитала к середине 20 века «самообман». В.А.Каменецкий пишет, что 

по сути, это теория имущественного капитала, сформированная в XVIII – XIX вв., вытеснив собой человека, 

в конце 50-х – начале 60-х годов XX столетия, экономическая наука вспомнила о роли человека (точнее – 

вспомнить об этом заставила жизнь) и облекла это в научную форму, введя в обиход понятие «человеческий 

капитал» [1, с.31]. 

Российские ученые, исследуя различные аспекты, вносят свой вклад в развитие теории человеческого 

капитала. Ю.А.Корчагин в работе «Современная экономика России» отвечает на такие вопросы, как: челове-

ческий капитал — что это такое и почему капитал; какова эффективность и качество национальных челове-

ческих капиталов стран мира, какую роль играет человеческий капитал и инновации в процессах развития 

России и мира [2]? 

Л.Нестеров, Г.Аширова рассматривают во взаимосвязи такие понятия как национальное богатство и че-

ловеческий капитал [3]. В.В.Клочков прослеживает развитие человеческого капитала [4]. Щетинин В. пишет 

о неоднозначности трактовки человеческого капитала и предлагает рассматривать человеческий капитал как 

сложное комплексное явление [5]. Р.И.Капелюшников отвечает на вопрос, сколько стоит человеческий капи-

тал России [6]? Хмелёва Г.А. рассматривает человеческий капитал как условие формирования инновацион-

ной экономики региона[7]. 

Е.И.Лазарева пишет об использование эффективных форм и методов 

управления человеческими ресурсами, что становится сегодня необходимым условием быстрого и про-

дуктивного освоения новых знаний, роста производительности труда, повышения устойчивости инноваци-

онно-ориентированной экономики циклического развития [8, с. 234]. В своем исследовании «Национальное 

благосостояние как интегрированный ресурс инновационно-ориентированного развития экономики: теория, 

методология и инструментарий исследования, атор говорит о необходимости интегрированной оценки чело-

веческого капитала («антропосоциальных ресурсов») страны, эффективности его использования и повыше-

ния на этой основе темпов инновационно-ориентированного развития экономики в целом [9, с.5]. Разрабаты-

вая проблематику формирования стратегии развития человеческого капитала в системе инновационно-

региональных кластеров Е.И.Лазарева предлагает создание региональных сетевых экономических структур, 

что способствует повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и росту их социального 

потенциала на основе развития человеческого капитала [10, с.200]. 

А.М. Брюхов проводит научный анализ понятий «человеческий капитал» и «управление человеческим капи-

талом», в частности считает, что концепция человеческого капитала возникла вследствие усиления внимания к 

качеству человеческого труда [11, с.23]. Г.Х. Шингаров рассматривая человеческий капитал, человеческий потен-

циал и социальный капитал говорит о том, что в науке пока нет четких определений и общепринятых разграниче-

ний данных понятий [12, с. 49]. А.В. Толстых описывает опыт изучения представлений о человеческом капитале, 

и говорит о том, что изучение социальных аспектов человеческого капитала позволяет выработать новые подходы 

по совершенствованию организации труда и производства, улучшению психологического климата, повышению 

эффективности инвестиционных вложений в образование и культуру [13 с. 141].  

Однако проблемы труда и человеческого капитала решены далеко не полностью. Объясняется это тем, что 

большинство работ, посвященных данным проблемам, рассматривают только какую-нибудь одну сторону иссле-

дуемых явлений или одну форму их проявления. Такие явления как труд и человеческий капитал сложны и мно-

гогранны, тем более разнообразны формы их проявления. Анализ одной или нескольких сторон не дает возмож-

ности увидеть весь комплекс проблем в целом. Определенная часть авторов, в принципе не ставит перед собой 

задачу научного обобщения проблемы, ограничиваясь локальными выводами в своих исследованиях. Как прави-

ло, в таких работах дается только сравнительная характеристика понятий или общий анализ вопросов.  
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Развитие рынка туризма, лечения и отдыха, а значит – повышение конкурентоспособности и доступно-

сти данных услуг для населения страны и иностранных граждан и, как следствие, рост налоговых поступле-

ний в бюджет, является одним из основных направлений социально-экономического развития Ставрополь-

ского края. Данный субъект РФ обладает уникальными климатогеографическими условиями и культурно-

историческим наследием, что позволяет принимать более двух миллионов туристов в год. Особую роль игра-

ет санаторно-курортный комплекс Кавказских Минеральных Вод.  

Туризм в Ставропольском крае – это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей. За период с 

2011 по 2015 год объем инвестиций в курорты КМВ увеличился в 7 раз и составил 10 млрд. рублей. На сего-

дняшний день туристическая индустрия КМВ представлена 27 туроператорами и около 300 туристическими 

агентствами. Около 140 санаториев и пансионов, 4 клиники Пятигорского государственного института куль-

турологии, 4 курортно-лечебные поликлиники, 4 бальнео-физиотерапевтических отделения, водолечебницы, 

несколько крупных туристических и гостиничных объединений могут разместить одновременно более  

50 тысяч человек. Здесь представлены практически все виды туризма – от лечебного до экстремального, что, 

несомненно, привлекает туристов всех возрастов и категорий.  

Однако в современное время этот потенциал используется не полностью, что значительно сужает воз-

можности пополнения доходной базы бюджетов всех уровней, затрудняя развитие малого и среднего пред-

принимательства. Существующий механизм государственной поддержки частично помогает избегать про-

блемы в развитии рекреационно-туристской отрасли, но на государственном уровне этот механизм достаточ-

но разрознен и неэффективен. Следовательно, необходимо определить направления развития сферы рекреа-

ции и туризма региона на основе комплекса мер по стимулированию деловой активности малых и средних 

форм бизнеса. Вместе с тем, влияние мировой экономической ситуации ощутимо во всех сферах деятельно-

сти, в том числе и в туристическом бизнесе. Курортные объекты и туристические фирмы несут убытки в свя-

зи с сокращением потока туристов.  

Основная цель государственного регулирования в санаторно-курортной сфере Ставропольского края за-

ключается в создании модернизированного, высокоэффективного туристического комплекса, который обес-

печит устойчивый рост экономики региона. В связи с этой целью определяется перечень задач: 

- реформирование и модернизация системы государственного управления в индустрии туризма Ставро-

польского края; 

- составление и реализация целевых программ, связанных с развитием санаторно-курортной и турист-

ской сфер; 

- эффективное использование и сохранение всех природно-климатических и культурно-исторических 

ресурсов региона; 

- создание условий для роста инвестиционных потоков в туристическую отрасль; 

- увеличение численности отдыхающих путем создания благоприятного имиджа Кавказских Минераль-

ных Вод как в масштабах страны, так и за рубежом. 

Санаторно-курортный и туристический комплекс является приоритетным направлением развития эко-

номики данного региона, его доля составляет 3,2% валового регионального продукта, его развитие положи-

тельно скажется на всех элементах краевой социально-экономической системы. В первую очередь, рост ту-

ристического потока отразится на таких отраслях, как торговля и транспорт, повышение рентабельности и 

оборота этих сфер значительно увеличит доход бюджета края.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=19329031
https://elibrary.ru/item.asp?id=19329031
https://elibrary.ru/item.asp?id=15251543
https://elibrary.ru/item.asp?id=15251543
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872356
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872356&selid=15251543
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040178&selid=18018007
https://elibrary.ru/item.asp?id=18363509
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1088988
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1088988
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1088988&selid=18363509
http://elibrary.ru/item.asp?id=16218757
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=931941
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=931941&selid=16218757


337 

 

Развитие туристического комплекса позволит создать новые рабочие места для местного населения, при-

влечь квалифицированных специалистов. Это повысит качество услуг, которые оказываются различными пред-

приятиями, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению имиджа Ставропольского края и повышению 

уровня жизни его жителей. Рост туристского потока создаст новые возможности для развития малого предприни-

мательства, позитивно скажется на рынке недвижимости, создаст устойчивую финансовую базу для сохранения 

уникальных памятников природы, истории и культуры, находящихся на территории Ставропольского края. 

Следует отметить, что исключительно лечебный отдых привлекает не всех туристов, приезжающих в регион. 

Однако его потенциала достаточно для развития и продвижения также развлекательного, экскурсионного, куль-

турно-исторического, спортивного и экстремального отдыха. При этом необходимо произвести зонирование, что-

бы каждая отдельная территория имела свою специфику. Использование особенностей каждой территории позво-

лит максимально использовать его сильные стороны и уменьшать воздействие слабых. Таким образом, можно 

определить основные кластеры рекреационно-туристического типа и приоритеты для их улучшения. 

Кавказские Минеральные Воды – это крупнейший кластер такого типа в Ставропольском крае. Здесь 

важнейшим направлением модернизации будет являться развитие лечебной базы в комплексе с другими ви-

дами туризма, которые сделают отдых разнообразным и привлекут широкий спектр потребителей.  

Каждый город в составе КМВ может использовать свою специализацию в этом направлении. Например, 

город-курорт Кисловодск обладает ресурсами для развития таких услуг, как оздоровительные процедуры, 

спортивный и активный отдых. Пятигорск – это крупный город для любителей познавательного и конгрес-

сного туризма. При большом разнообразии развлечений лечебная составляющая является скорее сопутству-

ющей, чем доминирующей. Ессентуки, в свою очередь, нацелен на семейный отдых, а Железноводск – на 

лечебный, так как именно здесь находятся единственные в стране кальциевые воды с высокой температурой.  

Для целей реализации санаторно-рекреационного и туристского потенциала городов-курортов Прави-

тельством края планируется осуществить ряд крупных инвестиционных проектов. К ним относится создание 

спортивных комплексов, которые будут включать рекреационную зону с тематическими парками, а также 

многофункциональный выставочный комплекс. Он будет включать конгресс-холл, комнаты переговоров, 

выставочные площадки, гостиницы и парковки.  

Кроме того, большое внимание будет уделено западным от КМВ районам, где располагается федераль-

ная трасса «Кавказ» и город Ставрополь. Так как этот район является транзитным, целесообразно развить 

подходящую для этого инфраструктуру – мини-отели, кемпинги, автостоянки, автозаправочные станции, 

станции технического обслуживания и т.п. Для увеличения туристического потока необходимо создать воз-

можности для организованного отдыха гостей и жителей края с использованием охотничьих угодий, мини-

парков аттракционов, мини-аквапарков и небольших центров экотуризма.  

Правительство края с этой целью выделило региональный кластер туристического типа «Ставрополь». 

Он включает города Ставрополь, Невинномысск и несколько муниципальных районов вокруг. Для этого кла-

стера ключевыми видами туризма будут деловой, событийный, культурно-исторический, познавательный, 

сельский туризм и туризм выходного дня. 

На сегодняшний день Ставрополь – это крупный промышленный и административно-культурный центр 

региона, а это является причиной его привлекательности для местного населения, которое также является 

потребителем туристического продукта. Поэтому в ближайшие годы целесообразно создание локальных ту-

ристских объектов, ориентированных преимущественно на местных жителей, – ресторанов, небольших раз-

влекательных центров, турбаз, кемпингов, конных хозяйств, пляжей, баз для охоты и рыбной ловли. 

Чтобы реализовать перечисленные выше мероприятия необходимо вливание значительных инвестицион-

ных потоков, причем максимальная роль в подготовительных и поддерживающих мероприятиях отводится 

краевому и местному бюджету. На федеральном уровне главной задачей должно являться создание благопри-

ятных для инвесторов условий, впоследствии роль бюджетных источников должна сводиться к минимуму. 

Результатом всех предусмотренных целевых программ в регионе должно стать увеличение доли сферы 

туризма в валовом региональном продукте на 10% и увеличение рабочих мест в данной индустрии. Если с 

2018 года величина дополнительных налоговых поступлений от организаций санаторно-рекреационного и 

туристического комплекса в бюджет края составит порядка 72 млн. рублей ежегодно, то это поможет обес-

печить устойчивое социально-экономическое развитие всего Ставропольского края. 
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Малое предпринимательство в настоящее время – один из ведущих секторов экономики, оказывающий 

влияние на состояние занятости населения, темпы экономического роста, показатели ВНП. 

Предприятия малого бизнеса функционируют практически во всех сферах экономики государства. 

На определение понятия «малый бизнес» влияет ряд установленных критериев. К числу субъектов ма-

лого и среднего бизнеса, согласно Федеральному закону, могут быть причислены индивидуальные предпри-

ниматели, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и коммерческие организа-

ции, в число которых не входят государственные и муниципальные унитарные предприятия. Предпринима-

тельская деятельность вышеперечисленных субъектов должна соответствовать следующим критериям: сово-

купный размер годовой валовой выручки не может быть выше 800 млн. рублей – для малых предприятий, 

120 млн. рублей – для микропредприятий, при этом численность работников должна соответствовать уста-

новленным показателям: для средних предприятий – от 101 до 250 человек, для малых – до 100 человек, для 

микропредприятий – до 15 человек [6]. 

Для предприятий малого и среднего бизнеса важно своевременное получение учетной информации об 

их производственной и хозяйственной деятельности. Это дает возможность руководству оказывать воздей-

ствие на ход производства, предпринимать меры, способствующие повышению экономических показателей. 

Данные, предоставляемые бухгалтерской службой, помогают грамотно оценить финансовое положение 

предприятия или организации, степень их платежеспособности и кредитоспособности, а также уровень рен-

табельности инвестиций в данный вид бизнеса. Следовательно, вся дальнейшая их деятельность во многом 

зависит от профессиональной грамотности бухгалтерской службы. 

В современной России важная роль отводится развитию малого бизнеса. В связи с этим и система бух-

галтерского учета для малых предприятий неоднократно изменялась. В 2013 году был принят ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Он ввел упрощенный порядок ведения бух-

галтерского учета, включающий в себя три формы: полную, сокращенную и простую.  

Полная форма может использоваться малыми компаниями и основывается на применении двойной за-

писи по бухгалтерским счетам и использовании регистров. Эта форма учета подходит для организаций, при-

меняющих метод начисления, а также для предприятий с разнообразными хозяйственными операциями.  

Сокращенная форма разработана для применения малыми компаниями, использующими кассовый ме-

тод. Все хозяйственные операции могут регистрироваться с помощью ведения двойной записи в одном до-

кументе. Этот способ учета является наиболее удобным для компаний, у которых операции преимуществен-

но однообразные. 

Форма документа должна быть утверждена в учетной политике. Это позволяет вести учет хозяйствен-

ных операций и, основываясь на этой информации, составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность.  

Правом компании является ведение учета в общей книге. При этом возможно использование дополни-

тельных регистров. Часто в результате активного развития деятельности компании операции перестают быть 

однотипными. Возникает необходимость их группировки. Длинный список разнообразных операций услож-

няет составление отчетности. Министерство финансов Российской Федерации советует наряду с общей кни-

гой использовать ведомость для отражения счетов по оплате труда с работниками. Возможно оформление 

дополнительной ведомости для любого из счетов в случае, если это необходимо для представления полной 

информации. Об этом нужно упомянуть в учетной политике [5].  

Простая форма разработана для микропредприятий. Бухгалтерский учет ведется без применения двой-

ной записи по счетам. Операции регистрируются в едином документе с соблюдением хронологии непосред-

ственно по группам статей Бухгалтерского баланса. Операции, формирующие доходы и расходы за отчетный 

период, должны быть отражены также и по группам статей Отчета о финансовых результатах. Для этой цели 

возможно использование книги (журнала) учета операций. Записи в ней ведутся по каждому виду активов и 

обязательств на основании первичных документов. Остатки по всем видам статей в книге должны быть ну-

левыми либо положительными. Книга учета операций предполагает и наличие регистров, которые должны 

быть отражены в учетной политике. Они способствуют детализации групп статей [6]. 

На основании вступившего в силу Указания Банка России от 11.03.2014 года «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпри-

нимателями и субъектами малого предпринимательства» с 1 июня 2014 года Центральный банк отменил в отно-

шении малых предприятий и индивидуальных предпринимателей кассовую книгу и установление лимита налич-

ных. Цель документа состоит в упрощении налогового администрирования и снижении налоговой нагрузки на 
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малые предприятия, а также для облегчения ведения бизнеса в России. Это позволит малому бизнесу самостоя-

тельно вести бухгалтерскую отчетность, не прибегая к помощи профессиональных бухгалтеров. 

Приказом Минфина России от 16.05.2016 года №64н «О внесении изменений в нормативные правовые акты 

по бухгалтерскому учету» введены новые правила для организаций, которым законодательно разрешено исполь-

зовать упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и сдавать отчетность в упрощенной форме. Так, были 

внесены поправки в ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» и ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы». Решение о применении перечисленных 

ниже упрощенных способов ведения бухгалтерского учета организация принимает самостоятельно [6].  

По новым правилам организация вправе: 

- оценивать приобретенные материально-производственные запасы по цене поставщика, а другие затра-

ты, непосредственно связанные с их приобретением, относить в полном объеме на расходы по обычным ви-

дам деятельности (п. 13.1 ПБУ 5/01); 

- признавать стоимость материалов, сырья, товаров в составе расходов по обычным видам деятельности 

в полном объеме по мере их приобретения или осуществления – для микропредприятий (п. 13.2 ПБУ 5/01). 

Такой подход может применяться и другими субъектами малого предпринимательства, если характер их дея-

тельности не предполагает наличие существенных остатков материально-производственных запасов [1]. При 

этом критерий существенности организация устанавливает самостоятельно (п. 11 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации»); 

- принимать к учету приобретенные объекты основных средств по цене поставщика, а сооруженные (из-

готовленные) объекты основных средств – по стоимости работ подрядчика (п. 8.1 ПБУ 6/01); 

- не включать в первоначальную стоимость основных средств расходы, непосредственно связанные с 

приобретением, сооружением или изготовлением основных средств. Такие расходы отражаются в составе 

расходов по обычным видам деятельности в полном объеме и в том периоде, в котором они были понесены 

(п. 8.1 ПБУ 6/01); 

- начислять амортизацию основных средств единовременно по состоянию на 31 декабря отчетного года 

или периодически в течение отчетного года за определенные организацией периоды (п. 19 ПБУ 6/01); 

- начислять амортизацию производственного и хозяйственного инвентаря единовременно при их приня-

тии к учету в размере первоначальной стоимости (п. 19 ПБУ 6/01). При этом объект отражают в бухгалтер-

ском учете до момента его фактического выбытия [2]; 

- признавать расходы на приобретение (создание) объектов нематериальных активов в составе расходов 

по обычным видам деятельности в полном объеме по мере их осуществления (п. 3.1 ПБУ 14/2007) [3]; 

 – отражать расходы на НИОКР в составе расходов по обычным видам деятельности в полном объеме 

по мере их осуществления (п. 14 ПБУ 17/02) [4]. 

Таким образом, перечисленные нововведения позволяют предприятиям малого бизнеса применять спе-

циальные режимы учета, в том числе упрощенную систему. Предприятие имеет возможность сократить План 

счетов до необходимого минимума. Следовательно, грамотная организация бухгалтерского учета на малом 

предприятии способна привести к ощутимому снижению трудоемкости учетных процессов, повышению 

точности и быстроты обработки бухгалтерской информации и обеспечить высокое качество принимаемых 

управленческих решений. 
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Известно, что перед Россией стоит множество социально-экономических проблем, требующих решения. 

Многие из них возможно преодолеть, решив задачи улучшения качества государственного управления. Для 

этого следует совершенствовать органы государственного управления, соответственно, в данном вопросе 

приоритет принадлежит персоналу государственных служб. 

На практике и в теории различают два направления кадровых технологий: 

1. Инновационные кадровые технологии; 

2. Традиционные кадровые технологии. 

К традиционным кадровым технологиям обычно относят процедуры, которые используются уже доста-

точно долгий срок, а также, что наиболее важно, их использование регламентировано нормативными право-

выми актами. К этому направлению относят аттестацию кадровых служащих, должностные регламенты, ква-

лификационный экзамен, обеспечение должностного роста, отбор кадров, резерв кадров, реестр гражданских 

служащих, ротация гражданских служащих. 

К инновационным кадровым технологиям можно отнести ассесмент, аутплейсмент, полиграф, компе-

тентностный подход, процессный подход. 

В данной статье рассмотрим лишь один из них – аутплейсмент. 

Термин аутплейсмент можно определить как действия работодателя по трудоустройству увольняемых 

сотрудников. 

Данная технология применяется в тех случаях, когда увольнение сотрудников вызвано сокращением 

штата, ликвидация всей организации, либо иных подобных причин. 

Наглядно можно увидеть необходимость решения данной проблемы по следующим признакам: 

1. Периодически выпускаются постановления Правительства РФ, направленные на ограничение чис-

ленности государственных служащих.  

2. Систематически проводятся сокращения государственных служащих. 

После проведения подобных мероприятий перед государством появляется новая проблема – трудо-

устройства. С ее решением и может помочь аутплейсмент. 

Аутплейсмент предполагает следующие действия: 

1. Во избежание конфликтов проводится консультирование работодателя и работника. 

2. Работнику оказывается помощь по составлению и размещению резюме, стратегии поиска работы, а 

также методов поиска работы. 

3. Для работника может быть составлено рекомендательное письмо, оказана помощь по построению и 

прохождению собеседований на возможных местах работы. 

4. Работнику даются рекомендации для наиболее успешного прохождения испытательного срока на но-

вой работе. 

5. Ассессмент – анализ потенциала и оценка компетенций работника. 

На данный момент в России существуют специальные кадровые агентства, в которых можно получить 

услуги аутплейсмента. 

Важным моментом, касающимся процедур аутплеймента, является то, что все мероприятия проводятся 

за счет бывшего работодателя. 

Возникает вопрос: зачем работодателю тратить средства на трудоустройство уволенного или сокращен-

ного сотрудника? Для этого существует целый ряд причин: 

1. Для работодателя это наиболее щадящий способ расторгнуть трудовые отношения. 

2. Если увольняемый сотрудник считает, что сокращение было несправедливым по отношению к нему и 

существует возможность судебного иска, такие процедуры помогут минимизировать или даже избежать по-

добных последствий. 

3. Сокращенные сотрудники могут испортить мнение о прошлом работодателе, т.е. существуют репута-

ционные риски. Мероприятия по аутплейсменту помогут минимизировать или избежать этих рисков, воз-

можно, даже укрепить бренд. 

4. Аутплейсмент оставляет возможность возобновления трудовых отношений с бывшим сотрудником, 

если ситуация в у работодателя изменится. 

5. У работодателя в коллективе при любых увольнениях или сокращениях климат может измениться в 

худшую сторону, мероприятия по аутплейсменту позволят сохранить климат благоприятным, избежать теку-

чки кадров и создаст у сотрудников ощущение заботы руководства о своем коллективе. 

6. Помогает избегать стрессовых ситуаций, а также депрессии у уволенного работника. 

В крупных компаниях Запада подобные программы аутплейсмента используются довольно давно,  

в России он только набирает популярность, во многом благодаря кризисным ситуациям, вызывающим со-

кращения сотрудников. 
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Существуют три вида аутплейсмента: открытый, закрытый и массовый. 

Открытый аутплейсмент применяется большинством компаний и заключается он в том, что информация о 

том, что сотрудник сокращен объявляется открыто и также ему предлагается помощь в поиске новой работы. 

Суть закрытого аутплейсмента в том, что работодатель заключает договор с кадровым агентством на за-

крытый аутплейсмент – сотруднику сразу после донесения информации о его сокращении предлагаются но-

вые варианты трудоустройства. Данный вариант аутплейсмента чаще применяется, когда сокращение каса-

ется топ-менеджеров и работникам, занимающим высокие руководящие должности. Просто увольнять таких 

сотрудников может быть опасно для фирмы. Существует также практика составления игнор-листа – списка 

компаний (обычно, конкурентов бывшего работодателя), которые не должны предлагаться новому сотрудни-

ку в качестве варианта нового места работы. 

Массовый аутплейсмент наиболее редок, так как требует длительного времени (вплоть до года) и больших 

затрат со стороны бывшего работодателя, поэтому обычно такой вид могут использовать только крупные корпо-

рации при закрытии подразделений в компании или прекращении какого-либо вида деятельности. Однако, не 

смотря на большие затраты, аутплейсмент оказывается выгоднее обычных выплат и компенсаций. 

Как видно, плюсов у аутплейсмента существует много, но пока в России он не развит. Невозможно точно 

сказать, будет ли он активно развиваться в нашей стране, так как мнения экспертов в данном вопросе расходятся.  

Для иллюстрации этого вопроса можно привести следующую ситуацию: компания «Анкор» прекратила 

предоставление услуг по аутплейсменту, так как он был не востребован. В свою очередь агентство Top Per-

sonnel, наоборот, ввело аутплейсмент в список предоставляемых услуг и в первый же год им воспользова-

лись около двухсот организаций и спрос растет. 

Зачастую сокращение сотрудников в России воспринимается как способ сокращения издержек произ-

водства, а следовательно, затраты на проведение аутплейсмента могут выглядеть как неправильное решение. 

лишь увеличение затрат. В некоторых ситуациях это действительно может быть так. Именно поэтому в каж-

дой конкретной ситуации руководство компании должно принимать самостоятельное решение, оно может 

быть и как обычным сокращением с выплатой компенсации, так и с применением аутплейсмента. 
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На современном этапе развития экономических отношений качество и эффективность бухгалтерской 

информации зависит от того, насколько целесообразно организован бухгалтерский учет на предприятии и 

насколько эффективно организовано взаимодействие специалистов в области бухгалтерского учета и бухгал-

терских служб предприятия. 

Бухгалтерское дело занимается изучением организации учетного процесса предприятия при совершении 

фактов хозяйственной деятельности в условиях необходимости подтверждения достоверности бухгалтерской 

отчетности и анализа деятельности предприятия разнообразных организационно-правовых форм. 

В российской экономической литературе и в международных стандартах финансовой отчетности нет 

четкого определения термина бухгалтерское дело. В частности, это связано с тем, что данный термин в за-

падной литературе употребляется все реже, потому что, в основном, в зарубежной литературе и деловой 

практике применяют термин «финансовый учет». В международной практике понятие бухгалтерского дела 

включает в себя комплекс знаний в области экономики, математики и права. 

Необходимо отметить, что в российской практике понятие бухгалтерское дело является более емким по 

сравнению с определением, приведенном в западной литературе и МСФО. В России бухгалтерское дело рас-

сматривается как комплекс знаний в области финансового, налогового, управленческого учета, аудита, 

МСФО, анализа и норм профессиональной этики (3, с.11)  



342 

 

Особенности предмета бухгалтерского дела продиктованы его целями, которые связаны с организацией 

учетной деятельности предприятии при осуществлении фактов хозяйственной деятельности, подтверждени-

ем достоверности бухгалтерской отчетности, анализом хозяйственной деятельности организации. 

Организация бухгалтерского дела зависит от отраслевой специфики предприятия, структуры предприя-

тия, то есть наличия дочерних предприятий, филиалов, представительств и др., выделенных на отдельный 

баланс (1, с.44). 

При определении места бухгалтерского дела среди различных областей знаний необходимо отметить, 

что эта наука является составной частью многих других наук. 

Бухгалтерское дело требует знаний в области финансового и управленческого учета, экономического 

анализа, аудита, банковского дела, компьютерных систем обработки данных, гражданского права, налогово-

го законодательства и др. (2, с.7) 

Поставщиками информации для бухгалтерского дела являются финансовый и управленческий учет. 

Данная информация необходима для эффективного управления организацией и принятия объективных ре-

шений, организации учетного процесса, составления бухгалтерской отчетности. Информация, предоставляе-

мая управленческим и финансовым учетами, должна быть полной, своевременной, достоверной, полезной. 

Связь между бухгалтерским делом и аудитом наблюдается на уровне отчетной информации. При прове-

дении ревизий и аудиторских проверок аудиторами активно используются данные бухгалтерского дела.  

В последнее время аудиторские услуги подразумевают не только подтверждение достоверности бухгалтер-

ской отчетности, но и предоставление сопутствующих аудиту услуг, например, рассмотрение вопросов в 

области управления, налогообложения и др. (2.с8) 

Довольно тесные взаимосвязи наблюдаются между бухгалтерским делом и экономическом анализом. 

Это обусловлено тем, что экономический анализ осуществляет свою расчетную деятельность на основе ин-

формации бухгалтерского дела. Таким образом, на основе предоставляемых данных, экономический анализ 

выявляет основные закономерности развития предприятия, их взаимосвязи и взаимовлияния, рассматривает 

факторы, повлиявшие на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Показатели бухгалтерского дела активно используются при формировании финансовых бюджетов, рас-

четов по налогам и налоговых деклараций, бизнес-планов. В свою очередь данные дисциплины изучают раз-

личные хозяйственные процессы, в которых исследуется сущность и закономерности развития различных 

хозяйственных явлений. 

Бухгалтерское дело имеет тесную связь с правоведением, так как информация бухгалтерского дела ак-

тивно используется при проверке законности совершаемых операций на предприятии. 

Существенное место бухгалтерское дело занимает в процессах маркетинговых исследований предприя-

тия, в работах по проведению научно-технической организации труда и производства, реализации экономи-

ко-математического моделирования хозяйственных операций и результатов деятельности предприятия. На 

основе этих разработок управленческие службы организации принимают эффективные управленческие ре-

шения на всех участках финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Из этого следует, что инфор-

мация бухгалтерского дела неразрывно связана с маркетингом, менеджментом, экономикой труда, модели-

рованием и программированием экономико-математических процессов. 

Качество бухгалтерской информации, оперативность ее получения заметно повышается в условиях ав-

томатизации бухгалтерского дела. В данных условиях необходимо, чтобы работник в области бухгалтерско-

го учета наряду с высоким уровнем профессионального образования, обладал знаниями и навыками в обла-

сти компьютерных технологий. Это положение весьма важно в современных условиях развития экономики, 

так как при использовании ЭВМ увеличивается количество возможных способов и приемов обработки бух-

галтерской информации, что, в свою очередь, позволяет унифицировать процесс обработки информации на 

различных предприятиях и заметно облегчает деятельность работника бухгалтерской службы в сопоставле-

нии экономических данных различных организаций. Следовательно, можно сделать вывод, что в бухгалтер-

ском деле не последнее место занимает информатика, информационные системы в экономике и процессы 

компьютеризации учетно-аналитических вопросов (4. с.17-20) 
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Внешние и внутренние вызовы современного функционирования национальной экономики обусловили 

постановку задач импортозамещения, для эффективного решения которых необходимо рациональное про-

странственное развитие основных коммуникационных систем: транспортной, энергетической, информацион-

ной. Роль указанных систем как драйверов инновационного роста и базовых компонентов региональных эко-

номических каркасов подчеркивают многие ученые [1, 2, 3]. В частности, В. В. Бушуев отмечает, что инфра-

структура выступает одним из основных условий освоения регионального пространства и его институциональ-

ной интеграции [3, с. 142]. Именно коммуникационно-пространственные особенности отдельных регионов 

определяют конкурентные позиции территории в системе общероссийских стратегий импортозамещения. Это 

предопределяет значимость исследования проблематики совершенствования коммуникационных простран-

ственных систем как своеобразных проводников модернизационных импортозамещающих инициатив. 

Традиционно роль транспортной инфраструктуры в пространственной организации экономики выражается в 

обеспечении текущих и формировании перспективных потребностей (внутрирегиональных, межрегиональных и 

международных) населения в перемещении пассажиров и грузов, развитии социально-хозяйственных связей  

[4, 5]. Современные проблемы развития транспортной инфраструктуры Юга России, рассматриваемые сквозь 

призму особенностей и условий эффективной реализации стратегий импортозамещения, выражаются в значи-

тельной пространственной неоднородности транспортных коммуникаций в сочетании с сильно дифференциро-

ванной транспортной доступностью отдельных территорий региона. Между тем, для южно-российских регионов, 

имеющих традиционно сельскохозяйственную специализацию, важнейшее значение имеют центро-

периферийные связи. Это объясняется тем, что реализуемые в регионе проекты импортозамещения (например, 

«Евродок», «Юг Руси», «Русская свинина», «Индолина» и пр.) предполагают активное интеграционное взаимо-

действие фермерских хозяйств и мелкотоварных производителей так называемой «периферии» и крупного бизне-

са региональных центров. Сворачивание множества межрегиональных центро-периферийных связей приводит к 

значительным временным задержкам в доставке необходимых грузов, повышению интенсивности движения на 

базовых транспортных магистралях и, как следствие, к снижению их пропускной способности. 

Например, несмотря увеличение (в рамках реализации проектов импортозамещения) объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в регионах ЮФО и СКФО, как видно из рисунка 1, объем перевозки грузов ав-

томобильным транспортом уменьшился.  

 
Рис. Перевозка грузов автомобильным транспортом в регионах Юга России, млн т. 

 

Это находит отражение в значениях показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций, ока-

зывающих транспортные услуги. Например, в Ростовской области удельный вес убыточных организаций сферы 

оказания транспортных услуг за последние 5 лет увеличился с 30 до 39%, рентабельность продукции снизилась с 

7% до 4,2%.  

Такое состояние транспортной инфраструктуры как одного из важнейших инструментов реализации 

стратегий импортозамещения является неприемлемым и предполагает необходимость принятия мер по по-

вышению рациональности коммуникационно-пространственного обеспечения региона. 

Анализ другой составляющей коммуникационной системы региона – энергетической инфраструктуры – 

также демонстрирует наличие ряда проблем, усиливающихся в условиях поставленных задач производства 

                                                           
2 Статья выполнена в рамках внутреннего гранта ЮФУ ВнГр-07/2017-13 в рамках выполнения проекта «Формиро-

вание системы поддержки принятия решений по управлению ресурсным обеспечением стратегического развития регио-

нов Юга России». 
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высокотехнологичной импортозамещающей продукции. Для российского промышленного производства в целом 

характерна значительная энергоемкость, в разы превышающая уровень интенсивности использования электроэнер-

гии: она составляет 0,337 кг нефтяного эквивалента в год на единицу ВВП при постоянном паритете покупательской 

способности. Тогда как в таких промышленно развитых странах как Япония и США данный показатель значительно 

ниже: соответственно 0,101 и 0,106. Несмотря на поставленные задачи внедрения энергосберегающих технологий, 

большинство импортозамещающих производств характеризуется высокими показателями энергопотребления. Это в 

значительной степени сокращает конкурентные преимущества отечественного производства как на внешнем, так и 

на внутреннем рынках. Тогда как в «Энергетической стратегии – 2035» электроэнергетика определяется как стиму-

лирующая инфраструктура, призванная поддерживать, а не сдерживать проекты стратегий импортозамещения, в том 

числе в высокотехнологичном секторе экономики.  

Кроме того, современное пространственное зонирование энергоресурсов не принимает во внимание 

важность реализации проектов импортозамещения на периферийных территориях. Ограниченные энергоре-

сурсы территории объективно могут стать основным лимитирующим фактором реализации имеющегося у 

региона «выигрышного» трудового или природно-ресурсного потенциала. Поэтому эффективность стратегий 

импортозамещения во многом будет определяться уровнем энергообеспечения территории. 

Не менее важной составляющей коммуникационно-пространственной обустроенности территории высту-

пает информационно-коммуникационная инфраструктура. Ее состояние определяет эффективность развития 

высокотехнологичных отраслей и наукоемких видов хозяйственной деятельности. Важно понимать, что 

неразвитость информационно-коммуникационной инфраструктуры не позволяет обеспечить эффективную 

реализацию проектов импортозамещения.  

Данная проблема имеет особую актуальность для регионов Юга России, где показатели использования 

сети Интернет в организациях являются ниже средних по России и составляют 75% для ЮФО и 80,9 для 

СКФО. В ЮФО только 37,5% организаций имеют веб-сайт, 41,9% – в СКФО. Тогда как в среднем по России 

данный показатель равен 42,6%. Кроме того, неразвитость информационной инфраструктуры выступает од-

ним их лимитирующих факторов формирования положительного инвестиционного имиджа территории. Как 

отмечают ряд исследователей, одной из серьезных проблем реализации стратегий импортозамещения явля-

ется низкая информированность потенциальных инвесторов о реализуемых проектах и мероприятиях, обес-

печивающих их финансовую и организационную поддержку [6, 7].  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что базовыми условиями повышения эффективности 

коммуникационно-пространственного обеспечения стратегий импортозамещения являются следующие: 

 обеспечение транспортной целостности и экономической связанности центральных и периферийных 

территорий регионов; 

 развитие транспортной сети региона в целях минимизации транспортных издержек участников проектов 

импортозамещения, обеспечение интеграции в них экономического потенциала периферийных территорий; 

 повышение транспортной доступности периферийных территорий в целях возможности эффективно-

го их освоения и стратегически обоснованного вовлечения в проекты импортозамещения.  

 расширение партнерских взаимодействий (в том числе, основанных на использовании механизмов 

государственно-частного партнерства) между экономическими агентами при реализации проектов развития 

энергетической и информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

 реализация проектов повышения информационной грамотности населения; 

 активное внедрение современных информационных технологий в практику хозяйственной и повсе-

дневной жизнедеятельности населения. 

Представляется, что указанные меры позволят радикально повысить эффективность реализации страте-

гий импортозамещения в регионах на основе получения синергетических эффектов для развития и обновле-

ния производственно-хозяйственных связей. 
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В период глобальной экономической нестабильности государственная политика кластеризации про-

мышленности создает условия для повышения доли инновационной продукции в общем объеме промыш-

ленного производства, а также общего роста производительности за счет синергетического эффекта, возни-

кающего при объединении отдельных предприятий в консолидированную отраслевую группу. Преимуще-

ства кластерных объединений являются бесспорными. Для отдельных участников кластера значительно 

снижается цена доступа к новым технологиям, а также расходы на НИОКР за счет совместного использова-

ния накопленного опыта, производственных наработок, знаний инженерного персонала, снижаются обще-

производственные и транзакционные издержки. Все это в совокупности является залогом повышения конку-

рентоспособности не только отдельных предприятий, но и региональной экономики в целом.  

Липецкая область за счет значительной концентрации производственных сил на относительно неболь-

шой территории, развитой инфраструктуры и высокого качества человеческого капитала является одним из 

наиболее подходящих для кластеризации субъектов Российской Федерации. Наиболее значимыми для реги-

она отраслями в настоящий момент остаются металлургия, сельское хозяйство, производство бытовой тех-

ники. При этом курс на диверсификацию региональной экономики ставит задачу создания дополнительных 

точек роста в станкостроении, машиностроении, переработке и ряде других отраслей. Именно на эти ключе-

вые направления и должна быть направлена политика кластеризации.  

Стоит отметить, что значительная часть инструментария по достижению данной цели лежит в законода-

тельной и административной плоскости, но не менее значимыми являются финансовые аспекты политики 

кластеризации. Актуальность данного вопроса заключается в том, что в условиях экономического спада 

именно отсутствие достаточных финансовых ресурсов является одной из основных проблем, тормозящих 

развитие кластеров [1]. 

В самом общем виде источники финансирования можно разделить на три основные категории: соб-

ственные средства участников кластера, кредиты и займы, государственная поддержка. Первые две катего-

рии можно также объединить в общую группу внебюджетных средств.  

Собственные средства отдельных участников кластера на проведение консолидационных мероприятий 

и увеличение основного капитала всего объединения могут использоваться по двум сценариям: создание 

общего фонда на долевых началах и самофинансирование. Важнейшим условием расходования средств в 

обоих случаях является наличие стратегии развития кластера и общей для всех его участников инвестицион-

ной программы, которая определяет последовательность и объемы вложений на каждом их предприятий. 

Создание общего инвестиционного фонда при этом имеет ряд преимуществ. Во-первых, он в большей степе-

ни гарантирует синхронность и согласованность вложений. Во-вторых, он может оказаться полезен в при-

влечении второго источника финансирования – заемных средств.  

Инвестиционные кредиты могут получать и отдельные предприятия-участники, однако именно в случае 

подачи коллективной заявки возрастает возможность получения более крупных займов на более выгодных 

условиях, а с учетом масштабов вложений любое снижение цены привлеченного капитала может привести к 

серьезной экономии при дальнейшем обслуживании взятых кредитов. Подобные коллективные заявки могут 

оформляться под гарантии товарищества, партнерства или консорциума, созданного предприятиями-

учредителями фонда. Отдельными случаями привлечения заемных средств можно считать венчурное финан-

сирование, а также лизинговые схемы. В частности, у механизма финансовой аренды есть ряд преимуществ 

перед традиционными долгосрочными кредитами – отсутствие первоначального взноса, отсрочки в погаше-

нии, прямые субсидии из бюджета или налоговые льготы, нацеленные на поддержку лизинга.  

Третьим источником финансирования кластеризации могут быть уже упомянутые выше прямые госу-

дарственные субсидии, а также механизм государственно-частного партнёрства. Для региональных властей 

существует несколько вариантов прямых инвестиций – вложения в уставный капитал предприятий, создание 

необходимой инженерной инфраструктуры, участие в создании материальной базы исследовательских цен-

тров и финансировании НИОКР, компенсация расходов на подготовку кадров, субсидии на погашение про-

центных ставок и прочее. Помимо этого, возможны и косвенные способы поддержки – дополнительные 

налоговые льготы (налог на прибыль в части, отходящей в региональный бюджет, налог на имущество, 

транспортный налог), льготы по аренде земельных участков, выдача госгарантий под кредиты, взятые участ-

никами кластеров в коммерческих банках, или предоставление для этих же целей регионального залогового 

фонда. Наконец, вновь возможно использование лизинговых механизмов через участие бюджетных средств в 

формировании уставных капиталов компаний-лизингодателей и возврат вложенного из прибыли этих орга-

низаций. Стоит отметить, что для всей данной группы источников финансирования кластеризации промыш-

ленности есть, как минимум, одно существенное ограничение – недостаточность средств регионального 

бюджета. Бюджетная несбалансированность, «навес» краткосрочных обязательств зачастую приводят к тому, 

что средства расходуются на решение текущих социальных и инфраструктурных проблем, а не задач опере-

жающего развития. [2].  
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Разумеется, все источники финансирования необходимо рассматривать с учетом текущей экономиче-

ской ситуации в России. На данный момент она характеризуются высокой стоимостью заемного капитала, 

снижением доступности зарубежных инвестиций, отсутствием механизмов стимулирования банковской си-

стемы по развитию инвестиционного кредитования, низкой покупательной способностью российской валю-

ты применительно к новым технологиям и оборудованию. В связи с этим, для каждого промышленного кла-

стера выбор конкретной модели финансирования будет индивидуальным.  

При составлении стратегии финансирования необходимо учитывать возможный объем собственных 

средств участников кластера, а главное – ответственно подойти к согласованию консолидированной инве-

стиционной стратегии. Ее главной задачей является выявление наиболее важных направлений для инвести-

ций, совокупный эффект от которых для всех предприятий кластера потенциально должен перевешивать 

эффект от аналогичных вложений каждого отдельного предприятия. Также, помимо стандартного расчета 

стоимости привлеченного капитала необходима глубокая проработка вопроса максимального использования 

всех доступных льгот и получения иных форм бюджетной поддержки, как на уровне Российской Федерации, 

так и Липецкой области в частности. 

Особая ответственность при проведении политики кластеризации также ложится на региональные орга-

ны власти, задачей которых является проработка максимально эффективных способов господдержки, а также 

выявление приоритетных направлений развития промышленности области. Необходимо учитывать не только 

существующую базу предприятий, но и совместно с ними проводить оценку возможных позитивных и нега-

тивных эффектов от участия в кластерном объединении, поскольку при создании последних действуют не 

только центростремительные, но и центробежные силы [2]. Наконец, необходима проработка механизмов 

отчетности, точный просчет возврата в бюджет вложенных средств, синхронизация стратегии развития кла-

стеров с инвестиционной стратегией Липецкой области в целом.  
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Каждое предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность, должно иметь оборотные активы, 

которые обеспечивают бесперебойный процесс производства и реализации продукции. Оборотные активы 

характеризуют совокупность имущественных ценностей предприятия, обслуживающих текущую производ-

ственно-коммерческую (операционную) деятельность и полностью потребляемых в течение одного произ-

водственно-коммерческого цикла. В практике учета к ним относят имущественные ценности (активы) всех 

видов со сроком использования до одного года.  

Любому хозяйствующему субъекту для успешной работы необходимы запасы сырья, материалов, топлива, 

покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, запасные части, которые соответствовали бы его производ-

ственной программе. Каждое предприятие в процессе деятельности создает также и запасы готовой продукции. 

Реализуя готовую продукцию на различных договорных условиях, предприятие отвлекает некоторую 

часть средств в дебиторскую задолженность. Для осуществления своевременных расчетов с кредиторами 

организация должна иметь определенную сумму денежных средств. Все это определяет необходимость вло-

жения части капитала организации в оборотные средства (оборотные активы, оборотный капитал), от состо-

яния и рационального использования которой зависят результаты хозяйственной деятельности и финансовое 

состояние предприятия [1]. 

Т.е. сущность оборотных активов определяется их экономической ролью, необходимостью обеспечения вос-

производственного процесса, включающего как процесс производства, так и процесс реализации продукции [2]. 

В системе мер, направленных на повышение эффективности работы ООО АФ «Октябрьская» и укрепление 

его финансового состояния, важное место занимают вопросы рационального использования оборотных активов. 

Проведем факторный анализ влияния изменений выручки от реализации и среднегодовых остатков оборотных 

средств на оборачиваемость оборотных активов, исходные данные представлены в табл. 1.  
Используя прием цепных подстановок, рассчитаем влияние факторов: стоимости оборотных активов и 

выручки от реализации на изменение продолжительности оборачиваемости оборотных активов [3]. Получен-

ные результаты представим в табл. 2. 
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Таблица 1 

Анализ изменения оборачиваемости оборотных средств в ООО АФ «Октябрьская» 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Отклонение 

2015 от 

2014гг. 

2016 от 

2015гг. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 103877 103853 167526 -24 63673 

Средняя величина оборотных активов, тыс. руб. 63246 81526 102406 18280 20881 

Продолжительность оборота оборотных активов, дней  219,19 282,60 220,06 63,42 -62,54 

Сумма однодневной выручки, тыс. руб.  288,6 288,5 465,4 -0,1 177 
 

Таблица 2  

Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов, дней 

Наименование фактора 

2015г. к 2014г. 2016г. к 2015г. 

Расчет влияния 
Величина 

 влияния 
Расчет влияния 

Величина  

влияния 

Изменение оборачиваемости 

оборотных активов, всего: 
282,6-219,18 63,42 220,06-282,6 -62,54 

в т.ч. за счет изменения средне-

годового остатка оборотных 

активов 

81526/103877×360-

63246/103877×360 
63,35 

102406/103853×360-

81526/103853×360 
72,38 

за счет изменения выручки от 

продаж 

81526/103853×360-

81526/103877×360 
0,07 

102406/167526×360-

102406/103853×360 
-134,92 

 

В 2015 году среднегодовая стоимость оборотных активов выросла, что увеличило продолжительность 

одного оборота на 63,35 дня, а изменение выручки от реализации продукции увеличило продолжительность 

оборота оборотных активов на 0,07 дня. Совокупное влияние двух факторов (изменение среднегодовой вели-

чины оборотных средств и изменение выручки) увеличило время одного оборота оборотных активов в 2015 

году по сравнению с 2014 годом на 63,42 дня (63,35+0,07=63,42) и в производство было дополнительно во-

влечено оборотных средств на сумму 18295 тыс.руб. (63,42×103853/360=18295). 

В 2016 году изменение среднегодовой стоимости оборотных активов увеличило продолжительность од-

ного оборота на 72,38 дня, а изменение выручки от реализации продукции сократило продолжительность 

оборота оборотных активов на 134,92 дня. Следовательно, совокупное влияние двух факторов сократило 

время одного оборота оборотных активов в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 62,5 дня (72,38-134,92=  

-62,54) и из производства было высвобождено оборотных средств на сумму 29084 тыс. руб. 

(-62,5×167526/360= -29084). 

Высвобождение из оборота финансовых ресурсов вследствие ускорения оборачиваемости оборотных 

активов для финансирования производственно-хозяйственной деятельности ООО АФ «Октябрьская» приво-

дит к снижению объемов краткосрочных кредитов, процентных платежей за пользование кредитными ресур-

сами и как следствие – к снижению себестоимости продукции и росту прибыли от реализации. 

Проведем факторный анализ влияния изменения оборачиваемости оборотных активов на изменение их 

рентабельности в ООО АФ «Октябрьская». Исходные данные для анализа представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Исходные данные для факторного анализа рентабельности оборотных активов в ООО АФ «Октябрьская» 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение (+,-) 

2015 г. к 2014 

г. 

2016 г. к 

2015 г. 

Выручка от реализации, тыс.руб. 103877 103853 167526 -24 63673 

Прибыль от реализации, тыс.руб. 18863 28314 57204 9451 28890 

Средняя величина оборотных активов, 

тыс.руб. 
63246 81526 102406 18280 20880,5 

Рентабельность продаж, % 18,16 27,26 34,15 9,10 6,88 

Коэффициент оборачиваемости оборот-

ных активов, оборотов 
1,64 1,27 1,64 -0,37 0,36 

Рентабельность оборотных активов, % 29,83 34,73 55,86 4,91 21,13 
 

Используя прием цепных подстановок, рассчитаем влияние факторов (рентабельности продаж и обора-

чиваемости оборотных активов) на рентабельность оборотных активов ООО АФ «Октябрьская» и получен-

ные результаты оформим в виде таблицы 4.  

В 2015 году изменение рентабельности продаж привело к росту рентабельности оборотных активов на 

11,6%, а изменения оборачиваемости оборотных средств привело к снижению рентабельности оборотных 

активов на 6,69. Совокупное влияние факторов привело к увеличению рентабельности оборотных активов на 

4,91п.п (11,6%-6,69% = 4,91).  
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Таблица 4  

Факторный анализ изменения рентабельности оборотных активов ООО АФ «Октябрьская», % 

Наименование фактора 

2015г. к 2014г. 2016г. к 2015г. 

Расчет влияния 
Величина 

влияния 
Расчет влияния 

Величина  

влияния 

Изменение рентабельности обо-

ротных активов, всего: 
34,73-29,83 4,91 55,86-34,73 21,13 

в т.ч. за счет изменения рента-

бельности продаж 
(27,26-18,16) ×1,27 11,60 (34,15-27,26)×1,64 11,26 

за счет изменения оборачиваемо-

сти оборотных активов 
18,16×(1,27-1,64) -6,69 27,26×(1,64-1,27) 9,87 

 

Рост рентабельности продаж с 27,26% в 2015 году до 34,15% в 2016 году привел к увеличению рента-

бельности оборотных средств на 11,26%, а ускорение оборачиваемости оборотных активов с 1,27 оборота в 

2015 году до 1,64 оборота в 2016 году, повысило рентабельность оборотных средств на 9,87 %. Совокупное 

влияние двух факторов вызвало повышение рентабельности оборотных активов на 21,13 п.п. 

(11,26+9,87=21,13). 

Таким образом, положительной тенденцией является ускорение оборачиваемости активов, рост объема 

чистой прибыли и показателей рентабельности, свидетельствующих о повышении эффективности управле-

ния оборотными активов в ООО АФ «Октябрьская».  
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С момента введения эмбарго на поставки продовольствия прошло более двух лет, Россия добилась зна-

чительного прогресса в самообеспечении основными продуктами питания. Более того, в 2016 г. экспорт про-

довольствия из России вырос на 15,6% 

С введением российского продовольственного эмбарго на страны Европейского Союза, а также США, 

Канады, Норвегии и Австралии прошло более двух лет – запрет вступил в силу 6 августа 2014 года. В список 

запрещенных импортных товаров пищевой промышленности входит: мясо, рыба, молочные продукты, ово-

щи, фрукты. Стоимость запрещенных продуктов до введения эмбарго в среднем для жителя России состав-

ляет около 18% [2]. С 1 января 2016 года в Турции были введены эмбарго, вскоре после того, как Турция 

сбила российских бомбардировщиков. 

Как следствие, условия поставщиков продуктов питания резко изменилась. Если в 2014 году крупней-

шими экспортерами плодовых культур, по данным Федеральной таможенной службы, были Испания и Гре-

ция, а в 2015 году – Турция, в 2016 году на первое место выдвинулась Сербия. Белорусия – ближайший сосед 

и партнер Таможенного союза России за последние два года, также почти удвоил свою долю в общем объеме 

импорта молочных продуктов с 44,7 до 85,8%. Кроме того, не закрытая и не охарактеризованная тропиче-

ским климатом, Беларусь неожиданно стала выдающимся поставщиком рыбы и ракообразных (7,8% импор-

та) и киви (2,9%). Как информировал РБК, страна стала «упаковочным цехом» для европейских импортеров, 

которые ранее импортировали в Россию сырье для дальнейшей переработки на российских предприятиях, но 

были вынуждены пересмотреть цепочку поставок. 

Седьмого августа Владимир Путин проинформировал Александра Лукашенко о запрете на импорт в Россию 

продуктов питания из стран, которые ввели санкции в отношении российских организаций и граждан. 

«Владимир Путин выразил надежду, что Беларусь с пониманием отнесется к таким шагам, предприня-

тым в интересах экономической безопасности России. В свою очередь Президент Беларуси отметил, что на 

границе будет обеспечена полная прозрачность в духе партнерских отношений» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26306565
https://elibrary.ru/item.asp?id=26306255
https://elibrary.ru/item.asp?id=23675001
https://elibrary.ru/item.asp?id=23380748
https://elibrary.ru/item.asp?id=23380748
https://elibrary.ru/item.asp?id=23132350
https://elibrary.ru/item.asp?id=23042200
https://elibrary.ru/item.asp?id=23042200
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Попытки контрабанды российских товаров под видом разрешенных товаров или поставок из друже-

ственных стран не прекращаются до сих пор. С августа 2015 года, когда правительство распорядилось уни-

чтожить контрабандную партию, которая составляет почти 8,6 тыс. тонн продукции, из которых 8,3 тыс. 

тонн для овощей, фруктов и грибов, по данным Россельхознадзора.[3] 

На фоне исчезновения с полки обычных продуктов российские власти говорят о важности ускоренной 

импортозамещения в сельскохозяйственном секторе. За последние два года Россия добилась значительного 

прогресса в обеспечении самообеспеченности основными продуктами питания. В настоящий момент показа-

тели продовольственной безопасности превышены для мяса, масла, сахара и зерна. Более того, в 2015–2016 

годах Россия впервые после Советского Союза стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы. 

По данным российского экспортного центра за первые девять месяцев 2016 года, экспорт продоволь-

ствия вырос на 6,3% в стоимостном выражении (до 10,5 млрд. Долларов США) и 15,6% в объеме. Основны-

ми экспортными товарами были зерно (на его долю приходилось 37,4% от стоимости всего продовольствия), 

рыбы и морепродуктов (19,6%) и растительного масла (13,2%). 

К концу 2015 года уровень самообеспеченности в молоке составил 81,2%. Дефицит молока на рынке 

оценивается в 7-8 миллионов тонн в год. 

Уровень цен на сырое молоко на территории России в 2016 году будет формироваться под влиянием 

общей экономической ситуации в стране. В течение года рост цен на сырое молоко может составить около 

5% и будет обусловлен, прежде всего, инфляционными процессами в экономике.» — говорят аналитики 

«Союзмолоко».[1] 

Эмбарго действительно позволило снизить объем импорта в страну, но поставки из стран, не попавших 

под эмбарго, выросли. То есть некоторый объем импорта заменили не внутренним производством, а импор-

том из других стран.  

На рис. представлен график импорта продовольствия. 

 
 

Россия также не в состоянии обеспечить необходимое количество цитрусовых – это может быть одной 

из причин эмбарго на поставки этих продуктов из Турции в октябре этого года. 

Говоря о принципах реализации программ развития отечественного производства, Владимир Путин 

подчеркнул, что импортозамещение — это не самоцель, но возможность развивать и поддерживать необхо-

димые стране компетенции в ключевых отраслях экономики. По его словам, задача состоит не только в том, 

чтобы заместить импорт отечественными товарами, но и в том, чтобы увеличить экспортный потенциал рос-

сийских предприятий для привлечения средств в российский бюджет. [4] 
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Аудит является важным элементом в рыночной инфраструктуре, который гарантирует защиту имуще-

ственных прав владельцев. Необходимость формирования данного вида финансового контроля заключается 

во взаимной заинтересованности государства и предприятий в обеспечении достоверности и прозрачности 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Изделия и полуфабрикаты, которые полностью укомплектованы и сданы на склад представляют собой гото-

вую продукцию как конечный результат производственного цикла, впоследствии, используемый для продажи. 

Аудит готовой продукции проводится с целью установления реального количества оприходованной 

продукции и исключения ошибок при расчете полученной выручки от продаж.  

Аудит готовой продукции призван выполнять следующие задачи: 

 подтверждать правильность выбора и применения способа оценки продукции; 

 подтверждать первоначальную оценку учета и контроля; 

 подтверждать реальные объемы реализованной продукции и определять ее себестоимость; 

 устанавливать полноту и правильность оприходования продукции. 

Достоверность данных о фактически выпущенной продукции можно определить на основе анализа трех 

видов показателей: натуральных, условно-натуральных и стоимостных (рис.). 
 

 
Рис. Показатели учета готовой продукции 

 

Наиболее существенными показателями готовой продукции являются стоимостные показатели, по-

скольку они позволяют в полной мере оценить фактическое наличие готовой продукции. Такими показате-

лями являются: объем валовой, нормативной чистой и товарной продукции.  

Правильность отражения объема фактически произведенной продукции в натуральном выражении 

определяется на основе анализа бухгалтерской отчетности в течение месяца и года, а также по приходным 

ордерам, накладным, карточкам складского учета и ведомостям о выпуске готовой продукции [5]. 

Процесс аудита учета готовой продукции включает 5 этапов: 

1. Проверка правильности применения оценки готовой продукции. 

2. Проверка полноты оприходования готовой продукции. 

3. Поэтапная проверка движения готовой продукции. 

4. Проверка операций по учету отгрузки и реализации готовой продукции. 

5. Проверка правильности учета расходов, связанных со сбытом готовой продукции. 

Первый этап является основополагающим, поскольку аудитору необходимо определить, как оценивается на 

предприятии готовая продукция. Впоследствии она оказывает непосредственное влияние на себестоимость реали-

зованной продукции, а соответственно и на конечный финансовый результат от продажи.  

В бухгалтерском учете используются следующие виды оценки готовой продукции: 

mailto:juliet.96@mail.ru


351 

 

 фактическая (полная) производственная себестоимость; 

 неполная (сокращенная) производственная себестоимость, исчисляемая по фактическим затратам без 

учета общехозяйственных расходов; 

 оптовые цены реализации в качестве твердых учетных цен; 

 плановая (нормативная) производственная себестоимость. 

Обязательным условием является принятие к учету запасов готовой продукции по фактической себе-

стоимости в соответствии с п. 5 и 7 ПБУ 5/01 [4]. 

На втором этапе, в процессе проверки полноты оприходования произведенной продукции, необходимо 

определить способ учета выпуска готовой продукции. С этой целью выясняется способ организации учета 

выпуска готовой продукции: традиционный способ, без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» или с его применением. При этом в рабочий план счетов клиента должны быть включены счета для 

учета готовой продукции – 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и 43 «Готовая продукция». 

Третий этап заключается в проведении проверки фактического движения готовой продукции. С этой 

целью аудитор должен произвести анализ данных отчетов о движении материальных ценностей и производ-

ственных отчетов. На данном этапе осуществляется контроль за организацией складского учета готовой про-

дукции, правильность и своевременность оформления первичных документов и отражения данных на сче-

тах бухгалтерского учета [3]. 

На четвертом этапе аудитору необходимо проверить целесообразность операций по учету отгрузки и 

реализации готовой продукции. Сначала нужно согласовать признание выручки для целей бухгалтерского 

учета с требованиями п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», а для целей налогообложения – с требованиями 

ст. 271 – 273 гл. 25 НК РФ и учетной политикой. 

Правильность исчисления себестоимости реализованной продукции определяется путем подсчета показателей 

"Расчета фактической себестоимости отгруженной (реализованной) продукции" в каждом отчетном периоде, а также 

составления товарного баланса в стоимостном и натуральном выражениях по отдельным видам продукции.  

Отгрузку по фактической себестоимости можно рассчитать как суммирование отгрузки по учетным це-

нам всех видов продукции с учетом отклонений. Сумма отклонений определяется исходя из уровня среднего 

процента отклонений. 

Средний процент отклонений рассчитывается как отношение суммы отклонения фактической себестои-

мости от учетной цены к сумме остатков готовой продукции на начало периода и ее выпуска за период по 

учетной цене. Отклонения в виде перерасхода отражаются на счетах 43 «Выпуск готовой продукции»,  

40 «Готовая продукция» и 90 «Продажи» обычной записью, экономия – сторнировочной [2]. 

На заключительном этапе аудитор проверяет правильность учета расходов, связанных со сбытом гото-

вой продукции. 

При проверке ведения учета по счету 44 «Расходы на продажу» аудитор: 

1. Проверяет обоснованность отражения расходов на затаривание и упаковку изделий на складах гото-

вой продукции, на доставку и погрузку, на содержание помещений для хранения продукции в местах ее про-

дажи, на рекламу и комиссионные сборы. 

2. Проводит оценку расходов на рекламу и основной производственно-коммерческой деятельности 

предприятия, проверяет наличие сметы расходов на рекламу и порядок признания расходов и нормы расхо-

дов, включаемых в себестоимость продукции для целей налогообложения. 

3. Осуществляет проверку правильности и своевременности документального отражения операций по по-

ступлению, заготовлению и отпуску тары на складах, участках, в цехах и других местах ее хранения. Затраты по 

изготовлению новой тары должны учитываться на счете 23 "Вспомогательные производства".  

4. Сверяет данные первичных расчетно-платежных документов и учетных регистров по счету 44 «Расходы 

на продажу», что позволяет контролировать организацию аналитического учета по видам и статьям расходов. 

Также с помощью арифметического контроля, аудитор проверяет правильность их распределения между видами 

отгруженной продукции, в случаях, если применяется метод частичного списания расходов на продажу. 

5. Устанавливает правильность ведения журнала-ордера №11 и ведомости №16. Так как данные виды 

регистров взаимосвязаны, необходимо проверить целесообразность и своевременность отражения себестои-

мости отгруженной продукции (работ, услуг) и выручки от реализации. 

Анализ аудиторской практики свидетельствует, что в большинстве случаев, в процессе проверки опера-

ций по учету готовой продукции, выявляются типичные ошибки: 

 отсутствие первичных документов или нарушения в оформлении; 

 несоблюдение сроков проведения инвентаризации готовой продукции; 

 несвоевременное оприходование готовой продукции на склад; 

 неправильная корреспонденция счетов; 

 неправильное исчисление фактической себестоимости реализованной продукции; 

 несоблюдение метода определения выручки для целей налогообложения, утвержденного в учетной 

политике [1]. 
 

Литература 
1. Богатая, И.Н., Багдасарян Д.Г. Методика аудита выпуска, отгрузки и продажи продукции // Вестник Адыгейского 

государственного университета. – 2009. – №1. – с. 8-14 



352 

 

2. Коршикова, С.Н. Практический аудит: учебное пособие / С.Н. Коршикова. – Оренбург: Издательский центр 

ОГАУ, 2016 – с.87-91 

3. Лебедева, А. В., Белоущенко Я. А. Характеристика системы ведения аудита готовой продукции // Молодой уче-

ный. — 2016. — №8. — с. 572-576. 

4. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие / И.С. Салихова. – М.: Дашков и К°, 2016. – 98 с.  

5. Суглобов, А.Е. Аудит: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин. – М.: Дашков и К°, 2016. – с. 216. 

 

 
Концептуальные подходы к формированию человеческого капитала  

в реальном секторе экономики 
 

Шульга А.А. 

магистрант кафедры государственного и муниципального управления  

schulga.anya2015@yandex.ru 

Фурсов В.А. 

профессор кафедры государственного и муниципального управления 

Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

fursov.va@mail.ru 
 

Мнения ведущих экономистов-ученых относительно роли и места человеческого капитала в производ-

ственном процессе, его изучения в рамках различных категорий не имеют единого толкования и унифициро-

ванных взглядов на эту проблему. Мы считаем необходимым проведения сопоставительного анализа и выяв-

ления сущности человеческого капитала на предприятиях реального сектора экономики с позиции теории 

менеджмента. 

В процессе производства общественного продукта человеческий капитал часто рассматривается как об-

ладатель фактора «труд» и является базисом производительных сил общества. Тем не менее, А. Маршалл, не 

игнорируя общепринятые четыре фактора производства, считал, что заслуживают внимания только два фак-

тора производства – природа и человек.  

Теорию А. Маршалла разделяет российский ученый Б. Генкин, который рассматривал производитель-

ные силы как экономические ресурсы. Под человеческим капиталом автор предлагает подразумевать любые 

способности к трудовой деятельности – физические, умственные, творческие, социально-личностные, пред-

принимательские и управленческие. Человеческий капитал кардинально отличается от других видов капита-

ла [2, 3]. Определяющим является способность расти, развиваться и увеличивать продуктивность вторых, 

обеспечивая их оптимальное комбинирование и степень использования. Человеческий капитал в отличие от 

других элементов производительных сил можно рассматривать как человеческий фактор.  

Мы считаем, что под прямым выражением человеческого капитала следует понимать любой живой 

труд, в том числе управленческий и предпринимательский. Таким образом, работая в качестве наемного ра-

ботника, управляющего или предпринимателя, то есть, осуществляя живой труд, человек выступает как 

непосредственный фактор производства [5].  

Далее считаем целесообразным уточнить понятие «труд». По нашему мнению, правомерно выделить 

два подхода к его определению. Согласно первому, политэкономическому, труд есть процесс преобразова-

ния ресурсов в результаты. Второй, факторный, считает, что труд является фактором производства наряду с 

землей, капиталом и предпринимательскими способностями. 

Тем не менее, предпринимательские и управленческие способности правомерно отнести к разряду ре-

сурса «труд», так как они являются производными от него и выражают человеческие способности к труду в 

зависимости от интеллектуальных качеств, организации и управления производством, что отличает его от 

непосредственного производства продуктов и услуг [4, 5]. Исходя из этого труд как ресурс есть всё многооб-

разие возможностей и способностей человеческих ресурсов к созидательной деятельности, образующей тру-

довой потенциал человеческого капитала. Таким образом, труд как ресурс объединяет множество занятых и 

креативных сотрудников, обладающих трудовым потенциалом, который при использовании в процессе труда 

переходят в факторы производства «труд», «предпринимательские способности», «управленческие способ-

ности». В этом случае исходя из теории управления трудовой ресурс в сфере материального производства 

может быть рассмотрен как вклад человека в повышение эффективности производственного процесса [1].  

Управление человеческим капиталом нуждается в инструментарии, основанном на индивидуализации и 

персональном подходе, совмещении интересов предприятия и каждого работника, создании условий для 

творческого и профессионального развития каждого сотрудника. 

Термин «человеческий фактор» используется по отношению к человеческому капиталу, подчеркивая 

активное влияние человека в совокупности его личных аспектов, поведенческих мотивов, межличностных 

взаимоотношений на эффективность производственного процесса по сравнению с другими «пассивными», 

техническими ресурсами.  

Мы считаем, что человеческий капитал представляют собой стратегический объект управления и актив 

организации – людей-работников во всей совокупности их задействованных и потенциальных производи-

тельных возможностей и социально-личностных потребностей, непосредственно и опосредованно участву-
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ющих в производственном процессе, способных использовать материально-технические средства производ-

ства и производительные природные силы наилучшим способом для достижения эффекта синергии (табл.1) 

Таблица 1 

Сопоставление категории «человеческий капитал» с родственными терминами: содержательный аспект 

Категория Значение Сущность 

Человеческие 

ресурсы 

Являются ценным активом организации и 

включают занятых и перспективных работников 

с их производительными возможностями, прямо 

или косвенно участвующие в производственном 

процессе. 

Человек является главным производитель-

ным организационным ресурсом, что обу-

словливает реализацию способностей лю-

дей. 

Персонал Является совокупностью работников предприя-

тия, непосредственно участвующие в процессе 

производства и задействующие другие элемен-

ты производительных сил. 

Работник является социальным существом, 

к которому можно применить особую си-

стему организации и мотивации труда 

Человеческий 

фактор 

Человек является активной движущей силой 

производства, обладающей отличительными 

признаками от других факторов производства. 

Подчеркивается возможность активного 

влияния человека по сравнению с матери-

ально-техническими и природными факто-

рами производства. 

Человеческий 

капитал 

Совокупность знаний, умений и навыков со-

трудников, образующих их профессиональные 

компетенции. 

Человек является носителем знаний, уме-

ний и навыков, которые приносят прибыль 

Трудовые 

ресурсы 

Состоят из работников как производительных 

ресурсов без учета их собственных потребно-

стей, интересов, целей, психологических и ин-

дивидуальных качеств. 

Работник-исполнитель считается обезли-

ченным ресурсом вместе с прочими эко-

номическими ресурсами. 

Трудовой 

потенциал 

Совокупность перспективных и активизирован-

ных способностей к труду работника, организа-

ции, общества. 

Работник — носитель способностей, нали-

чие которых определяет его участие в эф-

фективной трудовой деятельности 

Кадровый 

потенциал 

Персонал предприятия и кадровый резерв в со-

вокупности перспективных и задействованных 

способностей 

Берутся во внимание текущие и потенци-

альные возможности человеческих ресур-

сов. 

Рабочая сила Совокупность производительных возможностей 

человека. В этом контексте термин «рабочая 

сила» близок к понятиям «трудовые ресурсы», 

«трудовой потенциал». 

Человек – обладатель определенных (фи-

зических и умственных способностей) для 

выполнения конкретных видов деятельно-

сти. 
 

Он обосновывает симбиоз парадигм, который описывает эволюцию системы взаимодействия между ин-

дивидом и предприятием от восприятия наемного сотрудника как обезличенного элемента в производствен-

ной системе до признания его цельной личностью.  

Современным менеджментом предложены нестандартные механизмы мотивации, обусловленные про-

фессионально-квалификационным статусом, потребностями и социальными ценностями работника, не лими-

тируемые материальным стимулированием. Актуальной можно считать позиции С. Кови о том, что предан-

ность на добровольный началах купить нельзя (табл.2). 

Таблица 2 

Эволюция парадигм С. Кови 

Парадигма Характерные черты Требования, выдвигаемые 

работником к организации 

Механизм  

мотивационного развития 

Научного 

представления 

Авторитарный стиль управления Справедливая заработная 

плата 

Метод «кнута и пряника», упор 

на материальное стимулирование 

Человеческих 

отношений 

Благосклонный авторитаризм, 

понимание факта, что, люди 

имеют не только социальные, но 

и экономические потребности 

«Человеческое», социальное 

обращение, в противовес 

«ресурсному» 

Использование потенциала не-

формальных групп для повы-

шения производительности 

труда 

Человеческого 

капитала 

Осознание, что главным капита-

лом предприятия являются не 

денежный капитал, средства 

производства и технологии, а 

люди 

Максимальное использова-

ние потенциала работников 

в заданных условиях 

Использование потребностей 

для достижения предприятием 

его целей 

Принцип- 

центричного 

лидерства 

Признание того, что творческая 

энергия, ресурсы людей могут 

быть больше, чем позволяет ра-

бота 

Осознание значимых целей 

и смысла трудовой деятель-

ности 

Автоматизация монотонных 

процессов позволяет высвобо-

дить креативный потенциал 

работников.  
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Мы считаем, что современным экономическим реалиям и практике теории управления соответствуют 

две последние парадигмы. Они способствуют формированию нового взгляда на систему оптимального раз-

деления труда с позиции трудового потенциала работника. Японский менеджмент в отличие от американско-

го он подошел к человеку как к личности. 

В настоящее время японский менеджмент расширил границы и получил признание далеко за пределами. 

Несомненно, важно, что менеджменту, находящемуся у руля управления предприятия, необходимо стре-

миться к максимально эффективному использованию потенциала работников, созданию условий для 

наилучшей трудовой отдачи от сотрудников на работе и интенсивному развитию их способностей. 

Следовательно, воздействие на человеческий капитал ориентировано на взаимодействие организации с 

человеком не только с экономической, но и социальной и ценностной сторон.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что динамичное развитие теории и практики современной науки об 

управлении свидетельствует о смене парадигм к воздействию на человеческий капитал со стороны организации и 

управляющих субъектов [5]. Появившаяся в научном лексиконе дефиниция «управление человеческим капита-

лом» отражает изменение подхода к взаимодействию между организацией и персоналом, на основе чего форми-

руется представление о нем как об уникальной производительной силе общества, способствующей оптимальному 

комбинированию технических ресурсов и их использованию оптимальным способом. 
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Финансовые риски, сопровождающие экономическую деятельность предприятия и оказывающие влияние на 

её результаты, могут представлять собой различные финансовые угрозы, которые относятся в специальную груп-

пу финансовых рисков, играющих наиболее значимую роль в общем портфеле рисков предприятия. 

Главной целью управления финансовыми рисками является обеспечение финансовой безопасности 

предприятия в процессе развития и предотвращение возможного снижения его рыночной стоимости. В про-

цессе достижения данной цели необходимо решить ряд следующих задач [4]: 

– раскрытие сфер повышенного риска финансовой деятельности предприятия, генерирующих угрозу его 

финансовой безопасности; 

– объективная оценка вероятности наступления отдельных рисковых событий и связанных с ними воз-

можных финансовых потерь; 

– минимизация уровня финансового риска по отношению к предусматриваемому уровню доходности 

финансовых операций; 

– обеспечение снижения возможных финансовых потерь предприятия при наступлении рискового со-

бытия. 

В наше время, финансовый риск является неотъемлемой частью банковской деятельности. Он играет 

определяющую роль в формировании экономических результатов, служит важной характеристикой качества 

активов и пассивов банков, и, таким образом, должен использоваться при сравнительном анализе их финан-

сового состояния, положения на рынке банковских услуг [4]. 

Сбербанк России является одним из международных банков Российской Федерации и СНГ. Основан-

ный в 1841 году Сбербанк России сегодня – современный универсальный банк, удовлетворяющий потребно-

сти различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Он занимает крупнейшую долю на 

рынке вкладов, является основным кредитором, а также одним из ключевых поставщиков финансовых ре-

сурсов в российскую экономику. На рис. представлена динамика чистой прибыли ПАО «Сбербанк», полу-

ченной в 2014 – 2016 г.  

Опираясь на данные рисунка, можно сделать вывод, что чистая прибыль к концу 2015 году снизилась на 

23,2% и составила 222,9 млрд.руб., что связано в больше степени с экономическим спадом в РФ, сопровождав-

https://elibrary.ru/item.asp?id=23862219
https://elibrary.ru/item.asp?id=20290223
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1142502
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1142502&selid=20290223
https://elibrary.ru/item.asp?id=16826884
https://elibrary.ru/item.asp?id=16826884
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=962222
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=962222&selid=16826884
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шийся девальвацией рубля, ростом инфляции и ухудшением большинства макроэкономических показателей.  

В 2016 году зафиксирован значительный рост прибыли до уровня составил 541,9 млрд. руб. Такая тенденция обу-

словлена значительным ростом эффективности и радикальных изменений во всех бизнес-процессах банка.  

 
Рис. Динамика чистой прибыли ПАО «Сбербанк», млрд.руб. 

 

ПАО «Сбербанк» с каждым годом совершенствует систему управления рисками, соответствует лучшие 

практики и рекомендации регулирующих органов. В связи с этим реализуется поэтапное внедрение 

и усовершенствование методов и процессов управления рисками как на интегрированном уровне, 

так и на уровне систем управления отдельными видами рисков [3]. 

Основными задачами системы управления рисками банка являются: 

– обеспечить допустимый уровень финансовых рисков и достаточности капитала для их возможного 

покрытия в будущем; 

– выявить, проанализировать, оценить обеспечить контроль зафинансовыми рисками; 

– обеспечить эффективное распределение ресурсов для оптимизации соотношения риск/доход; 

– осуществить единое понимание рисков на уровне Группы и стратегическое планирование с учётом 

принимаемого уровня риска. 

В 2016 году на экономическую деятельность ПАО «Сбербанк» оказали влияние следующие виды фи-

нансовых рисков:  

– кредитный риск (возникает в виде убытков, вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного 

исполнения контрагентом финансовых обязательств перед банком в соответствии с условиями договора); 

– рыночный риск (риск возникновения убытков или снижения прибыли вследствие неблагоприятного 

изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и драгоцен-

ных металлов); 

– валютный риск (риск возникновения убытков или снижения прибыли, связанный с изменением курсов 

иностранных валют и (или) драгоценных металлов); 

– риск ликвидности (обеспечение способности банка своевременно выполнять все свои обязательства перед 

клиентами и контрагентами при соблюдении регулятивных требований Центрального Банка России в сфере 

управления риском ликвидности как в условиях нормального ведения бизнеса, так и в кризисных ситуациях) [3]. 

В таблице 1 представлена величина финансовых рисков ПАО «Сбербанк» за 2014 – 2016 г. 

Таблица 1 

Величина финансовых рисков ПАО «Сбербанк» 

Наименование риска годы 

2014 

 

2015 2016 

Кредитный риск, млрд.руб. 444,5 363,2 470,1 

Рыночный риск, млрд.руб. 47,6 96,4 40,1 

Валютный риск, млрд.руб. 2,8 11,7 3,3 

Риск ликвидности 

H2,% 

 

14,3 

 

116,4 

 

217,0 

H3,% 66,4 154,4 301,6 

H4,% 111,2 65,5 55,4 
 

Чистая величина кредитного риска в 2015 году снизилась, по сравнению с 2014 годом на 18,3% и соста-

вила 363,2 млрд руб. Изменение объясняется общим сокращением портфеля сделок с заёмщиками, а также 

сокращением кредитного риска на балансе банковской организации, обусловлено в первую очередь умень-

шением текущей справедливой стоимости инструментов на балансе банка, вызванное коррекцией основных 

рыночных показателей в течение 2015 года. В 2016 году наблюдается увеличение на 29% и составляет  

470,1 млрд руб. Причиной является наступление дефолта заёмщика. 

Величина рыночного риска в 2015 году выросла на 102,5% и составляет 96,4 млрд руб. Данный рост 

обусловлен экономическим кризисом, а именно ростом курса валют, ослаблением и нестабильностью рубля. 

В 2016 году произошло снижение на 58,4% до порога в 40,1 млрд руб. Данное снижение связано со значи-

тельным уменьшением позиции в валютах и погашением значительной доли облигаций в иностранных валю-

тах в портфеле банковской книги. 

290,3 
222,9 

541,6 

2014 2015 2016
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Величина валютного риска в 2014 году составила 2,8 млрд руб., в 2015 году наблюдается рост до уровня 

11,7 млрд руб. Изменение обусловлено повышением величины курсов валют и уровня процентных ставок в 

результате экономического спада в РФ. В 2016 году наблюдается снижение валютного риска на 71,1% до 

уровня 3,3 млрд руб, что объясняется в основном понижением величины курсов валют. 

Величина риска ликвидности вычисляется на основе трёх его нормативов. В 2015 году по нормативу H2 

наблюдается увеличение норматива на 56,7%, в 2016 году – на 86,4%. Высокое значение показателя свиде-

тельствует о неэффективности использования денежных средств в случае, если они не хранятся на банков-

ском депозитном счете. 

В 2015 году по нормативу H3 значение выросло на 32%, в 2016 году – на 95,3%. Это говорит о доста-

точном объеме свободных ресурсов, которые были образованы благодаря собственным источникам. Если 

смотреть на ситуацию с точки зрения менеджмента, существенные накопления запасов возможно связаны с 

неэффективным руководством над активами или же данная организация не использует по максимуму свои 

возможности по получению займов и кредитов. 

Значение норматива H4 в 2015 году снизилось на 59%, в 2016 году – на 15,5%. Данный показатель 

находится ниже установленной нормы, то говорит о недостаточной финансовой устойчивости организации. 

Управление финансовыми рисками предполагает использование разнообразных методов, позволяющих 

в той или иной ситуации спрогнозировать возникновение рисковой ситуации и тут же принять необходимые 

меры, чтобы снизить степень влияния риска.  

В таблице 2 приведена генерация рисков и их ранжирования в зависимости от оценки влияния на эко-

номическую деятельность ПАО «Сбербанк». 

Таблица 2  

Оценка финансовых рисков ПАО «Сбербанк» 

Наименование риска Величина риска Оценка риска* 

1.Риск ликвидности   

- Н2 217% 4 

- Н 3 301,6% 4 

- Н4 55,4% 4 

2. Кредитный риск, млрд.руб. 470,1 3 

3. Валютный риск, млрд.руб. 3,3 2 

4.Рыночный риск, млрд.руб. 40,1 1 

* Оценка рисков выставляется по баллам от 0 – 5, в зависимости от их критериев: 

0 – не оказывают никакого влияния; 

1 – оказывают незначительное влияние на деятельность предприятия; 

2 – подвластен экономическим изменениям во внешней среде; 

3 – оказывают влияние на кредитный портфель Банка; 

4 – оказывают влияние на экономическую деятельность предприятия; 

5 – уровень убытков, размеры которых оказывают влияние на итоговую деятельность ПАО «Сбербанк» 

Опираясь на таблицу 2, стоит сделать вывод, что самое высокое влияние оказывает риск ликвидности 

(нормативы Н2,Н3,Н4). 

Каждый риск должен быть минимизирован, в зависимости от его влияния на деятельность предприятия. 

1. Кредитный риск. Основной проблемой является дефолт заёмщика, в виду просроченной задолженно-

сти по кредитам. Для его минимизации необходимо: страхование заемщиков от утраты платёжеспособности; 

страхование дефолта; хеджирование кредитных рисков. 

2. Рыночный риск стабилизировался, так как ПАО «Сбербанк» погасил значительную долю облигаций в 

иностранной валюте за счёт оценки уровня риска при помощи методики VAP (ValueAtRisk). 

3. Валютный риск снизился, но является неустойчивым в плане возникновения в стране экономического 

кризиса: повышение курса валют, ослабление рубля, повышение уровня инфляции. Для его устойчивости, 

необходимо:  

– разработать стратегию защиты от неблагоприятных ситуаций, которые могут возникнуть в результате 

повышения курсов валюты; 

– метод форвардных операций, а именно: поставщик страхует себя от неблагоприятного изменения кур-

са валюты, так как расторгнуть контракт покупатель в любом случае не вправе, в силу того, что цена, на ко-

торую он согласился, фиксируется в упомянутом документе. 

4. Риск ликвидности: 

А) норматив Н2 – на данном этапе показатель имеет достаточное высокое значение (217,0%) для нормы 

(15%), что говорит о неэффективности использования предприятием денежных средств в случае, если они не 

хранятся на банковском депозитном счёте. Для стабилизации норматива необходимо: использование методов 

стимулирования привлечения средств на банковские счета; минимизация свободных средств на депозитных 

счетах; неценовые методы (реклама, дополнительные услуги) привлечения новых вкладчиков. 

Б) норматив Н3 – высокое значение показателя говорит о неэффективном руководстве над активам. Для 

его минимизации, необходим: мониторинг рыночной ситуации, проведение SWOT-анализе; диверсификация 
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(распределение банком вкладываемых в экономику ресурсов между разнообразными объектами с целью 

снижения риска потерь и получения дохода). 

В) норматив Н4 – недостаточная финансовая устойчивость, в виду сокращения кредитования и неста-

бильности внешней среды. Для минимизации норматива, необходимо: 

– усиление контроля и анализа дебиторской задолженности (разработка эффективной методики предо-

ставления коммерческого кредита заказчикам и инкассации денежных средств); 

– осуществление краткосрочных финансовых вложений за счет нераспределенной прибыли (получение 

дополнительного дохода); 

– спонтанное финансирование (стимулирование заказчиков к ускорению оплаты оказанных им услуг, 

привлечение новых клиентов. 

Эффективное управление финансовыми рисками предполагает использование разнообразных методов, 

позволяющих в той или иной ситуации спрогнозировать возникновение рисковой ситуации и своевременно 

принимать необходимые меры, чтобы снизить степень влияния риска.  
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В современном мире осуществление инновационной деятельности, охватывающей исследования, разра-

ботку и внедрение новых или усовершенствованных продуктов и технологических процессов независимо от их 

отраслевого предназначения, является важным фактором повышения как конкурентоспособности предприятий 

и вузов, так и международной конкуренции, поэтому важное значение приобретает финансирование НИОКР.  

Для многих стран мира, например, США, Япония, Китай, Россия, стало важным стимулирование инно-

ваций – важнейшее условие обеспечения устойчивого экономического развития [4]. В России проведение и 

внедрение результатов НИОКР считается одним из основных приоритетных направлений деятельности госу-

дарства [1]. На протяжении последних лет активно реализуется политика развития кооперации вузов и пред-

приятий в сфере исследований и разработок [3]. В 2010 году было принято Постановление Правительства  

№ 218 [2], направленное на стимулирование как инноваций, так и развития взаимодействий между компани-

ями и университетами, представляющее собой механизм предоставления субсидий на конкурсной основе 

предприятиям с целью финансирования совместных инновационных проектов с высшими учебными заведе-

ниями. Причем кооперация происходит на таких уровнях сотрудничества, как научно-исследовательский, 

инновационно-технологический, социально-управленческий и репутационно-представительский [6]. Осу-

ществление данной государственной программы происходит на основе следующих принципов:  

1) конкурсное предоставление государственной поддержки; 

2) развитие связей между бизнесом и наукой, то есть предприятием и вузом: получателем субсидии яв-

ляется компания, которая направляет ее на проводимые университетом-партнером НИОКР; 

3) субсидия выделяется на срок от 1 до 3 лет в объеме до 100 млн. руб. в год для финансирования 

НИОКР; 

4) объем собственных средств компании, направленных на проект, должен быть не меньше 100% раз-

мера субсидии; 

5) инновационный процесс должен осуществляться за счет собственных средств компании, где более 

20% должны быть направлены на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы. 

Инновационный процесс создания инновации от идеи до её коммерциализации требует определенных 

денежных затрат, трудовых и ментальных усилий [5]. Финансирование инновационной деятельности вклю-

чает финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и затрат, которые связан-

ны с организацией производства новых видов продукции, услуг, внедрением новой техники и технологии. 

Расходы на НИОКР занимают главное место при реализации инновационных проектов и оказывают влияние 

на кооперацию компаний и вузов: 
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1) для реализации крупного инновационного проекта вузам недостаточно наличие собственных 

средств, то есть существование проблемы не покрытия затрат на НИОКР, поэтому университетам приходит-

ся прибегнуть к помощи предприятий; 

2) из-за высоких затрат на НИОКР в кооперации в основном участвуют крупные предприятия, а не 

средние и малые; 

3) несоответствие расчетных расходов на НИОКР фактическим может привести к немалым потерям для 

обеих сторон (вуз и компания); 

4) при высоком объеме затрат на НИОКР участники, реализующие инновационный проект, имеют вы-

сокий уровень рисков потерь, чем меньше затрат, тем меньше рисков; 

5) при высоком объеме расходов на НИОКР прибыль от реализации инновационного проекта будет вы-

сокой, то есть чем выше затраты, тем выше прибыль. 

Таким образом, на сегодняшний день инновации играют важную роль, являясь значимым фактором эконо-

мического роста и развития, конкурентоспособности как компаний и вузов, так и страны в целом, где значимым и 

влиятельным элементом являются затраты на НИОКР. Что касается Постановления Правительства РФ № 218, то 

благодаря ему государство создает благоприятные условия для развития кооперации предприятий и 

университетов, тем самым обеспечивая: рост конкурентоспособности научно-исследовательского сектора вузов в 

проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; рост 

профессионального уровня профессорско-преподавательского состава и сотрудников научно-исследовательского 

сектора вузов за счет их участия в выполнении НИОКР по заказу компаний; рост профессионального уровня 

выпускаемых специалистов российских вузов, готовых к эффективной работе в компаниях; развитие 

международных научных связей российских вузов и организаций реального сектора экономики; стимулирование 

инновационной активности компаний, российских вузов. 
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Развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) способствует решению важных вопросов устойчивости рос-

сийской экономики и проблем занятости населения за счет создания новых рабочих мест в этом секторе. Об 

этом было отмечено В.В. Путиным  на заседании Государственного совета по вопросам развития малого и 

среднего бизнеса в апреле 2015 г.  

В условиях сложной социально-экономической ситуации последних лет  и снижения уровня занятости 

населения в России МСБ также может стать нишей, способной привлечь высвобождаемых в связи с сокра-

щением численности или штата работников бюджетной сферы и крупных предприятий. 
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Государственная поддержка малого предпринимательства задекларирована во многих законодательных 

актах. Совокупность малых предприятий особенно динамична - постоянно происходят демографические 

процессы создания новых, ликвидации, изменения видов деятельности и масштабов предприятий и досто-

верность выходной информации сильно искажается. Полная и достоверная информация крайне необходима 

как для местных органов власти и управления  и этому уровню управления недостаточно итогов в целом по 

области, необходим районный разрез. Задача государственной статистики состоит в том, чтобы дать инфор-

мацию, которая позволяла бы судить эффективно или нет малое предпринимательство, стоит ли его поддер-

живать в той или иной сфере деятельности или, может быть, более эффективно крупное производство. Од-

ной из востребованных задач статистического наблюдения малого и среднего бизнеса являлось получение 

информации о численности занятых, их динамике,  об отраслевой структуре занятости в этом виде бизнеса. 

В России разработка большинства показателей статистики труда централизована в органе государствен-

ной статистики. В настоящее время информационная база статистики труда формируется с использованием 

следующих видов статистических наблюдений: 

- государственные статистические наблюдения, осуществляемые органами государственной стати-

стики, включающие: 

 выборочные обследования населения по проблемам занятости; 

 обследования организаций - юридических лиц, проводимые с различной периодичностью с примене-

нием сплошного метода или на выборочной основе; 

 переписи населения и микропереписи населения; 

 обобщающие статистические расчеты. 

государственные статистические наблюдения, осуществляемые органами другими министерствами и 

ведомствами. 

Таблица 

Динамика показателей численности и состава занятых по типам предприятий МСБ России 

Показатели 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 

Среднесписочная численность работников (без внешних сов-

местителей), тыс. человек 

в том числе по типам предприятий 

12216,9 12386,3 12475,2 12405,9 

в средних предприятиях 2426,7 1964,4 1719,5 1630,7 

в малых предприятиях  9790,2 10421,9 10755,7 10775,2 

в том числе микро предприятиях 3320,0 3864,4 4248,9 4322,9 

Средняя численность внешних совместителей, тыс. человек 

в том числе по типам предприятий 

.. 778,9 669,5 656,2 

в средних предприятиях … 33,4 29,9 28,5 

в малых предприятиях … 745,5 639,6 627,7 

Средняя численность работников, выполнявших работы по 

договорам гражданско-правового характера, тыс. человек  

в том числе по типам предприятий … 366,7 334,9 339,2 

в средних предприятиях … 53,7 46,3 46,3 

в малых предприятиях  … 313,0 288,6 292,9 

в том числе микро предприятиях … 90,1 86,9 89,6 

По данным выборочных наблюдений Росстата. 
 

Среднесписочная численность работников, учитываемых без внешних совместителей,  в средних пред-

приятиях постоянно уменьшалась, тогда как в малых предприятиях - происходил рост численности этой ка-

тегории работников  до 2012 года,  затем небольшой спад в 2013 году. В микропредприятиях наблюдается 

существенный рост численности занятых работников.  

Одной из задач статистического наблюдения являлось получение информации об отраслевой структуре 

занятости малого и среднего бизнеса. Большая часть малых и средних предприятий - юридических лиц осу-

ществляют деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (38 %), операций с недвижимым имуществом, 

аренды и предоставления услуг (21%), строительства, а также добычи полезных ископаемых, обрабатываю-

щих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды (по 11%). Наибольшее распро-

странение индивидуальное предпринимательство получило в сфере услуг и сельского хозяйства. Более поло-

вины индивидуальных предпринимателей занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, по 11% - транспортной 

деятельностью и операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг. Почти 7% ин-

дивидуальных предпринимателей работают в сельском хозяйстве.  

Эти виды экономической деятельности являются традиционными и для других стран. В странах ЕС ма-

лый и средний бизнес занимает наиболее весомую долю в таких видах экономической деятельности как 

оптово-розничная торговля, кустарное и крупное промышленное производство (за исключением гордо-

добывающей промышленности, производства энергии и воды). Оптово-розничная торговля является наибо-

лее привлекательным видом деятельности для МСБ как в Европе, так и в России. Положительная экономиче-



360 

 

ская и социальная роль МСБ в этой сфере заключается в обеспечении шаговой доступности товаров народ-

ного потребления, а также ограничении монополии крупных торговых сетей на рынке торговли. 

Недостаточная теоретическая разработанность ряда основных проблем труда привела к тому, что и в 

статистической науке и практике имеется ряд крупных нерешенных задач.  

Статистика труда изменялась одновременно с трансформацией всей экономической системы России. 

Как отмечает И.И. Елисеева, «в 1970-е годы в советской статистике развивалось комплексное социально-

экономическое планирование, нацеленное на интенсификацию и повышение эффективности экономики. Раз-

рабатывались методики анализа эффективности, и все они опирались на данные, имевшиеся в системе стати-

стической отчетности и статистических публикациях. В последние годы мы растеряли практически все по-

казатели эффективности использования ресурсов: в статистике не рассчитываются показатели производи-

тельности труда, фондоотдачи, энерго- и материалоемкости и пр.» [2]. 

В настоящее время в официальной статистике отсутствует единый порядок получения информации от пред-

приятий и организаций  по объему выпускаемой продукции, он заменен цензовым методом по разным статисти-

ческим формам и с различной периодичностью. Крупные и средние организации предоставляют отчетность еже-

месячно, малые предприятия — один раз в квартал на выборочной основе. Формы статистической отчетности не 

содержат общего объема произведенных предприятием товаров и услуг. В явном виде присутствует показатель 

«Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами», который 

включает только объем отгруженных или отпущенных  по различным каналам (порядке продажи, а также прямо-

го обмена, товарного кредита) всех собственных товаров, работ (оказанных услуг). Для получения   сведений об 

объеме продукции необходимо выполнить ряд дорасчетов с использованием информации бухгалтерской отчетно-

сти, который не гармонизирован со статистическим учетом по многим параметрам. 

Далее, в результате изменений статистика практически потеряла данные об использовании рабочего 

времени, а следовательно, об уровне среднечасовой и среднедневной производительности труда, о показате-

лях «уплотненности» рабочего дня и рабочего периода [2]. Показатель производительности труда был едва 

ли не основным качественным показателем.  В современных условиях, когда речь идет о необходимости пе-

рехода и развития инновационной экономики в России и в условиях активизации межстрановых сопоставле-

ний его значение существенно возрастет.  

Сформировавшаяся в настоящее время практика статистического учета объема производимой продук-

ции и рабочей силы делает невозможным расчет не только уровня и динамики производительности труда, но 

и ряда других важнейших показателей эффективности работы предприятий, например, фондовооруженности 

труда и эффективности использования основных фондов. 
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Повышение роли регионов-субъектов Российской Федерации в экономической жизни должно сопро-

вождать качественным усилением региональной статистики и приближением ее к структуре национальной 

статистики. В современном мире наблюдается ускорение внешне противоположных, но взаимосвязанных 

процессов: глобализации и дифференциации. С одной стороны, хозяйственные системы разных стран сбли-

жаются на базе международной интеграции, открытости, трансформируются в общем направлении, превра-
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щаясь в составляющие мирового рынка в его новом измерении. С другой стороны, одновременно углубляет-

ся дифференциация национальных и региональных рыночных систем [4,5]. 

 В современных условиях экономическое развитие регионов определяется не только эффективностью 

действующих в них систем управления, но и направленностью региональных социальных процессов. Это 

обуславливает необходимость максимально возможного учета социального фактора при разработке эконо-

мических программ. Решение вопросов социальной поддержки населения, которые в последнее время входят 

в компетенцию регионов, в этих условиях выдвинуло новые задачи перед региональными структурами в об-

ласти социальной политики и формирования адресной системы социальной защиты населения. Однако при-

нятие адекватных и обоснованных политических решений по вышеуказанным проблемам ограничивается 

крайне разрозненной и слабой информационной базой по социальной сфере [2, 3].  

Проблема региональной социальной статистики возникла в связи с нуждами управления: необходимо-

стью иметь гибкий инструмент, позволяющий оценить состояние, тенденции развития, эффективность, каче-

ство и множество других характеристик довольно сложных социальных процессов, происходящих на регио-

нальном уровне.  

Региональная социальная статистика еще не в полной мере сформирована, пока нет ясности в понима-

нии ее предмета, система показателей и методология их расчета недостаточно совершенны. Происходящие в 

регионах социальные процессы и явления неоднородны и многообразны и в силу несовершенства методоло-

гии пока еще не получили комплексного и всестороннего освещения в научной литературе. 

Формирование региональной социальной статистики как отрасли региональной статистики предполага-

ет осуществление принципиально нового подхода к статистическому освещению и анализу социальных яв-

лений и процессов, происходящих в регионах. Необходимо создать системный комплексный подход к изуче-

нию социальных процессов и явлений, объединить в одной системе различные показатели социальной стати-

стики, которые разбросаны по разным разделам и отраслям социально-экономической статистики. Сбор со-

циальной информации осуществляется разными секторами, отделами органов государственной статистики: 

статистики цен, бюджетов, статистики труда и занятости и т.д. «Разброс» социальных показателей наклады-

вает определенный отпечаток на решение ряда методологических вопросов. Вместе с тем влияет и разный 

возраст показателей социальной статистики: одни их них используются в практике статистических работ 

давно, и по инерции сохраняется традиционный подход к решению методических вопросов; другие показа-

тели применяются недавно и ориентированы на современные методологии. 

Для региональной социальной статистики характерна множественность объектов исследования, обу-

словленная сложностью и неоднородностью региональных составляющих. Сложная и многогранная по своей 

природе социальная жизнь региона представляет собой систему отношений разного свойства, разных уров-

ней и разного качества. Четкое определение объекта исследования важно потому, что этот вопрос выступает 

как исходный на стадии сбора информации, а также на стадии ее обработки – группировки, классификации, 

построения системы показателей. Множественность объектов требует особенно тщательного подхода к ор-

ганизации наблюдения, решению методических вопросов. В этом проявляется специфика объектов анализа в 

региональной социальной статистике. 

Другая важнейшая специфическая особенность объектов социальной статистики заключается в большой 

динамичности и изменчивости социальных процессов по сравнению с экономическими, которые довольно 

инерционны в своем развитии. Такая особенность требует более гибкого подхода, введения «внеочередных» 

потоков информации, когда нужно оперативно обеспечить информационную базу при резких сдвигах в 

направленности, характере и интенсивности социальных процессов. 

Региональная социальная статистика отличается от других отраслей статистики не только своим особым 

предметом и объектом исследования. Ее своеобразие состоит также в особых каналах получения исходной ин-

формации, применении специальных приемов обработки и обобщения этой информации и в особых путях ис-

пользования результатов социального анализа. Все это подтверждает необходимость выделения региональной 

социальной статистики в качестве отдельного направления учетно-статистических работ, а также особого направ-

ления научных разработок, в рамках которого решаются теоретико-методологические вопросы социальной стати-

стики. С возникновением регионального уровня государственной статистики расширяется круг задач, связанных с 

прогнозированием, разработкой долгосрочных комплексных программ развития, исследованием социальных про-

цессов в динамике, изучением механизмов взаимодействия социальной и других сфер жизни общества, исследо-

ванием влияния факторов и условий на состояние и развитие социальной сферы. Соответственно меняется харак-

тер спроса на информацию в области социальной статистики на уровне региона. 

Для углубленного изучения экономических и социальных условий жизни населения региона необходи-

мо уделять особое внимание домашним хозяйствам, которые являются первичным потребительским, имуще-

ственным элементом общества и имеют большое значение в воспроизводственном процессе современной 

экономики региона, развитии малого и среднего бизнеса и создании благоприятных условий для повышения 

жизненного уровня населения. 

Сложность домашних хозяйств как объекта статистического исследования определяется их комплекс-

ным и многоуровневым характером. На уровне макроэкономических построений исследуется и измеряется 

функционирование сектора экономики «Домашние хозяйства», в котором происходит часть производствен-

ных процессов и осуществляется конечное потребление населения наряду с накоплением части создаваемого 

продукта. На микроэкономическом уровне исследуется экономическое поведение домашних хозяйств (домо-
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хозяйств) в производстве товаров и услуг, их приобретения, потребления и в социальной сфере. Поведение 

домашних хозяйств как экономического агента в целом, но состоящего из множества единиц, оказывает про-

тиворечивое влияние на экономику. В последние годы резко расширилась деятельность домашних хозяйств 

по производству продукции  для собственного потребления и по реализации на рынке продукции сельского и 

лесного хозяйства, охоты и рыболовства, что оказывает существенное влияние на рынок труда, капиталов и 

потребительский рынок. Этот вид деятельности оказывает заметное влияние на формирование объема вало-

вого регионального продукта, и в этой связи его наблюдение и управление является важным направлением 

государственной политики. В разработке стратегии импортозамещения роль предпринимательской деятель-

ности домашних хозяйств региона является недооцененной.  

Разработка мер политики управления  должна основываться на данных статистики, которая является ос-

новным элементом информационной инфраструктуры экономики, социальной сферы и общества в целом. 

Вместе с тем в социальной статистике домашним хозяйствам уделено недостаточное внимание. Из всех объ-

ектов домашние хозяйства наименее изучены, и проблемы их исследования долго оставались на периферии 

приоритетных тем социально-экономической статистики.  

Самым существенным пробелом современной организации статистических работ являются крайне не-

достаточные сведения по направлениям, где объектом выступает отдельный человек, семья, домохозяйство. 

Проводимые бюджетные обследования охватывают весьма незначительное количество выборочных единиц.  

Практический опыт показывает, что региональные разработки выходят за форматы Федеральной про-

граммы статистического наблюдения. Статистические данные в целом по стране и отдельным регионам поз-

воляют характеризовать основные социально-экономические процессы в субъектах Федерации на макроэко-

номическом уровне, но, пользуясь только ими, невозможно всесторонне и точно оценить реалии происходя-

щих в регионе процессов и оперативно принимать управленческие решения на местах. Как отмечает  

И.И. Елисеева: «…выборка, спланированная для России в целом, будет нерепрезентативна для региона и 

должна быть скорректирована» [1, с.10]. 

Необходимость решения проблем обеспечения достоверной статистической информацией для управления 

региональным развитием приводит к организации нового комплексного обследования домашних хозяйств. 

Одной из важнейших причин проведения обследования является сбор более точных сведений о состоя-

нии и перспективах развития домашних хозяйств. Одним из основных преимуществ подобных исследований 

домашних хозяйств является их оперативность. Результаты обследования доступны в более короткие сроки, 

чем те, что получаются с помощью традиционных статистических методов наблюдения. 

Другое важное преимущество состоит в том, что подобные исследования представляют информацию в 

областях, зачастую не охваченных количественной статистикой. Однако необходимо четко оговорить, что 

данные выборочных обследований служат дополнением к официальным статистическим данным, хотя в ряде 

случаев полностью их замещают. Например, при проведении обследований сельских домашних хозяйств 

собиралась информация о занятости и самозанятости, времени, отводимом для работы в личном подсобном 

хозяйстве, экономике сельского домашнего хозяйства, о намерениях по развитию подсобного хозяйства и др. 

Важнейшей целью проведения подобного рода исследования является совершенствование экономиче-

ского анализа и получение новой информации о вероятных направлениях развития.  

Полученные результаты могут быть использованы для анализа состояния социально-экономической 

среды функционирования сельских домашних хозяйств в момент проведения обследования, описания веро-

ятной перспективы развития и обоснования концепции по государственному регулированию. 

Область изучения и распространения выборочных данных определяется следующими целями: 

 получение данных о масштабах производственной деятельности сельских домашних хозяйств, об 

уровне экономической активности и занятости и самозанятости сельского населения; 

 получение данных о результативности личных подсобных хозяйств и перспективах выживания в ры-

ночной экономике; 

 получение данных о качестве потенциальной рабочей силы и о затратах времени в личных подсобных 

хозяйствах; 

 обеспечение данных для составления счетов сектора домашних хозяйств в системе регионального 

счетоводства. 

Информация, полученная в ходе обследования, позволит оценить эффективность мероприятий, прово-

димых в сфере поддержки хозяйств населения в развитии малого и среднего бизнеса,  измерить потенциаль-

ные возможности  домашних хозяйств в политике импортозамещения и разработать будущие направления 

региональной политики. 
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Взаимодействие финансовых институтов с реальным сектором экономики на сегодняшний день является од-

ним из важнейших вопросов в экономической сфере. Взаимозависимость двух институтов является неоспоримой 

и исследуется не впервые, так как слабая банковская система продолжает наносить ущерб реальному сектору эко-

номики, а слабая экономика в свою очередь наносит ущерб банкам. Исходя из этого, основной целью в исследуе-

мой проблеме становится поиск и выбор пути, позволяющий найти пробелы в системе взаимодействия двух ин-

ститутов. Анализ современной экономической ситуации, сложившейся в России, показал, что развитие системы 

банковского кредитования хозяйствующих субъектов реального сектора экономики (его приоритетных отраслей), 

во многом способствует восходящему процессу экономического развития. 

Для объективной оценки результатов деятельности финансового сектора и сектора реальной экономики, 

а так же оценки их взаимодействия, мы изучили данные, предоставленные официальным статистическим 

изданием Федеральной службы государственной статистики. 

Таблица 

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Объем убытков (-) по убыточным кредитным органи-

зациям, млн. руб 

 

21667 

 

5626 

 

9361 

 

18668 

 

264098 

 

543838 

 

362205 

Удельный вес кредитных организаций, имевших убы-

ток, в общем количестве действующих кредитных 

организаций, процентов 

8,0 5,1 5,8 9,5 15,1 24,6 28,6 

 

На основании выше указанных показателей мы можем сделать вывод, что процент кредитных организа-

ций, несущих убыток в период с 2010 г. по 2016 г. вырос на 20,6%. Это говорит о том, что задолженность 

перед банками с каждым годом увеличивается. Тенденция к снижению убытка прослеживалась в 2011-

2012гг., но начиная с 2013г. мы снова наблюдаем увеличение. Так же, изучив другие данные, а именно ре-

зультаты деятельности коммерческих организаций мы проследили, что доля просроченной кредиторской 

задолженности в общем объеме кредиторской задолженности каждый месяц увеличивается на 0,3 процент-

ного пункта и по последним данным на конец мая 2017г. составила 6,9%.[1] 

Банки, стараясь увеличить свою прибыль, повышают проценты по кредитам, а организации в свою оче-

редь либо не способны взять кредит, либо со временем оказываются в должниках перед банками. Это гово-

рит о том, что эта система оказывается замкнутой и такая политика ведения дел является не эффективной. 

На сегодняшний день сохраняется положение, существующее на протяжении нескольких лет в отноше-

ниях между Россией и рядом стран, которые ввели санкции по различным направлениям, включая и эконо-

мическую сферу. Ограничения касаются по большей степени крупнейших отраслей, которые составляют 

конкуренцию на международной арене. Так, например, был установлен запрет на экспорт в Россию техноло-

гий нефтедобычи и нефтепереработки, а так же отказ от инвестирования перспективных проектов в данной 

сфере. На финансовом рынке, произошла заморозка финансовых активов как физических, так и юридических 

лиц, произошло отключение российских банковских структур от международных платёжных систем. [2] 

 В связи с этим, наша страна оказалась в тех условиях, когда необходимо принимать самостоятельные 

решения по реализации новых экономических программ, а именно развитие уже существующего сектора и 

создания новых отраслей. Исходя из этого, возникает необходимость в создании новых предприятий и ак-

тивной поддержке малого и крупного бизнеса. Из речи президента: "Наши крупные компании должны разви-

вать рядом с собой целую сеть малых и средних предприятий. И не просто закупать за границей то, что нуж-

но, а опираться на наши малые и высокотехнологичные структуры". [3] По его словам, сейчас в стране раз-

вивается кредитование малого и среднего бизнеса: «в связи с этим у нас появилась новая статья экспорта – 

$7 млрд экспортируется в IT-технологиях, чего раньше не было». Соответственно при налаживании сотруд-

ничества между банками и коммерческими предприятиями, возможен рост производства в слабо развитых 

отраслях, а возможно и появление новых, замещающих экспортируемые.  

На сегодняшний день примером взаимодействия финансовых и коммерческих организаций является до-

говор между крупными банками страны и предприятиями продающими недвижимость. Банки заключают 

договор с определенными строительными компаниями. При приобретении жилья в этих организациях, банк 
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физическим лицам предлагает более низкую процентную ставку, соответственно спрос на приобретение та-

кого жилья возрастает и застройщик увеличивает свое производство.  

Высокое качество финансового регулирования и надзор, комплексная финансовая отчетность, эффек-

тивное корпоративное управление и разумная макроэкономическая политика являются центральными эле-

ментами. Это может способствовать долгосрочному росту по двум изучаемым нами направлениям, но необ-

ходимо учитывать так же, что зачастую, отношения будут построены на компромиссах. Многие утверждают, 

что эти вопросы могут оказаться вне компетенции регулирующих органов. В связи с этим в 2015 году было 

принято решение о создании нового акционерного общества « Небанковской депозитно-кредитной организа-

ции «Агентство кредитных гарантий» с целью оказания финансовой, методической, юридической и иной 

поддержки малого и крупного бизнеса.[4] 

Учитывая взаимосвязь двух институтов, решение проблем взаимодействия требует одновременного 

рассмотрения, как на макроэкономическом, так и на финансовом уровне. В частности, это может быть под-

ход, сочетающий в себе адаптивные макроэкономические методы по улучшению качества ведения балансов 

финансовых учреждений.  

Одной из задач является объективная оценка того как кредитный риск отразится на конкретном банке и 

для банковской системы в целом. Другой – это стандарты бухгалтерского учета и правила, позволяющие 

надлежащим образом оценивать кредиты на балансе, учитывая реальные залоговые значения, что даст ре-

альную оценку способности заёмщиков погашать свой долг. 

Ужесточение правил в возможности получения займов и создание новых специализированных инспек-

ций, безусловно, являются шагами в правильном направлении, но на деле необходимо большее. По итогу 

перед страной встают два вопроса, во-первых, как обеспечить, чтобы финансовая система способствовала 

максимально быстрому темпу устойчивого экономического роста. И второе, каким способом создать такую 

среду, чтобы у финансовых организаций был потенциал для высокой поддержки бизнеса. 
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Стабильный рост национальной экономики и повышение благосостояния населения во многом зависят от 

наличия в стране полноценного и структурно развитого финансового рынка с устойчивой и надежной рыночной 

инфраструктурой. Стоит отметить, что инфраструктура финансового рынка играет важную роль в обеспечении 

ценовой и финансовой стабильности, содействуя участникам финансового рынка в решении проблемных ситуа-

ций и способствуя координации ключевых направлений политики в финансово-экономической сфере, включая 

макроэкономическую, валютную, монетарную, налоговую и бюджетную политику [1]. 

Являясь одним из наиболее динамично развивающихся сегментов мирового финансового рынка, рынок про-

изводных финансовых инструментов (далее – ПФИ) становится неотъемлемым элементом финансовой системы 

государства. К слову, на сегодняшний день объемы глобального рынка ПФИ в десятки раз превышают мировой 

ВВП и по данным статистики Банка международных расчетов составляют 700 трлн дол. США.  

В условиях возрастающей волатильности финансовых рынков во всем мире задача обеспечения ценовой 

и финансовой стабильности, минимизации системных рисков, проведения грамотной макро- и микропруден-

циальной политики на национальном уровне не может быть решена без учета последствий финансового кри-

зиса, вызванных: 

– отсутствием прозрачности рынка ПФИ; 

– неэффективным менеджментом риска контрагента и отсутствием обеспечения исполнения сделок; 

– отсутствием стандартизации и неэффективным менеджментом операционного риска; 

– высокой взаимозависимостью участников рынка. 

Решению названных проблем, по мнению экспертов, способствует деятельность организаций, обеспе-

чивающих клиринг, расчеты по сделкам и их учет, образующих в совокупности инфраструктуру финансово-

го рынка. В мировой практике принято выделять пять основных компонентов инфраструктуры финансового 

рынка, а именно платежные системы (payment system), центральные депозитарии ценных бумаг (central secu-

rities depositories), системы расчетов по ценным бумагам (securities settlement systems), центральные контр-

агенты (central counterparties) и торговые репозитарии (trade repository). 
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Стоит отметить, что современная инфраструктура финансовых рынков развитых стран не только предо-

ставляет своим участникам широкий спектр возможностей, обеспечивая клиринг, расчеты и регистрацию 

финансовых операций, но и способствует укреплению обслуживающих рынков и играет ключевую роль в 

сохранении финансовой стабильности. Отсутствие грамотной организации и управления всеми компонента-

ми инфраструктуры влечет реализацию значительных рисков для финансовой системы и является потенци-

альным источником их распространения, прежде всего, в периоды рыночной напряженности [2, с. 12].  

Можно констатировать, что надежная и эффективная инфраструктура финансового рынка играет важ-

ную роль в финансовой системе и экономике страны, способствуя сохранению и укреплению финансовой 

стабильности и экономическому развитию. Вместе с тем при отсутствии надлежащего управления инфра-

структура финансового рынка может концентрировать риски и являться источником финансовых шоков 

(например, диспропорций ликвидности и кредитных потерь) или каналом распространения этих шоков на 

внутренние и международные финансовые рынки [3]. При этом, ключевыми критериями оценки системной 

значимости рынка или института являются: 

– размер (объем финансовых услуг, предоставляемых конкретным участником финансовой системы);  

– взаимозаменяемость (объем, в котором иные участники финансовой системы способы оказывать ана-

логичные услуги);  

– взаимозависимость (взаимосвязи с другими участниками). 

В целях решения ключевых задач обеспечения финансовой стабильности деятельность государственных и 

надзорных органов в сфере развития рыночной инфраструктуры должна быть направлена, с одной стороны, на 

совершенствование деятельности каждого из институтов и, с другой стороны, на обеспечение надежности их 

функционирования и осуществления финансового надзора в соответствии с принятыми мировыми стандартами. 

Совершенствование рыночной инфраструктуры является одной из приоритетных задач развития финан-

сового рынка Республики Беларусь и включено в Стратегию развития финансового рынка Республики Бела-

русь до 2020 года, в рамках которой предусмотрено выполнение мероприятий по: 

– развитию взаимодействия депозитарной и расчетно-клиринговой системы Республики Беларусь с цен-

тральными депозитариями ЕАЭС; 

– формированию центрального депозитария, центрального контрагента, клирингового центра, расчетно-

го банка и репозитария на базе компаний, выполняющих функции организатора торгов; 

– развитию организованного сегмента финансового рынка, в том числе расширение перечня обращающихся 

финансовых инструментов, развитию биржевых технологий и оптимизации расчетов по биржевым сделкам; 

– обеспечению функционирования и развитие единого информационного ресурса на рынке ценных бу-

маг, страховом рынке и других сегментах финансового рынка; 

– совершенствованию цифровых технологий финансового рынка, в том числе развитие систем дистан-

ционного обслуживания участников финансового рынка; 

– организации информационного обмена между регуляторами и участниками финансового рынка [1]. 

Отметим, что в Российской Федерации в рамках формирования конкурентоспособного самостоятельного 

финансового центра на основе финансового рынка, предусмотренного Стратегией развития финансового рынка 

Российской Федерации на период до 2020 года, деятельность государственных органов будет направлена на: 

– развитие организованного финансового рынка консолидацию биржевой инфраструктуры; 

– совершенствование клиринговых процедур и расчетов, развитие учетных институтов. 

Актуальность реализации названных действий обусловлена расширением организованных финансовых рын-

ков и усилением международной конкуренции бирж, что выражается в концентрации ликвидности на биржевых 

рынках, а также консолидацией бирж, как внутри конкретной страны, так и на трансграничном уровне [4]. 

Таким образом, совокупность организаций, образующих инфраструктуру финансового рынка, обеспе-

чивает весь процесс торговли финансовыми инструментами и соответственно способствует сохранению и 

укреплению финансовой стабильности и экономическому росту. Активное использование возможностей ры-

ночной инфраструктуры, прежде всего, центральных контрагентов, позволяет снизить взаимозависимость 

участников рынка, приводящую к распространению кризисных явлений.  

Деятельность государственных органов, участников финансовых рынок, направленная на совершен-

ствование международных принципов устойчивости системно значимых инфраструктурных организаций,  

а также контроль за их грамотной имплементацией, на наш взгляд, будет способствовать повышению надеж-

ности рыночной инфраструктуры и снижению вероятности возникновения системных рисков, что является 

важнейшим фактором обеспечения финансовой стабильности. 
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Несмотря на значительное прогрессивное продвижение федеральной и региональной политики в отно-

шении внешнеэкономической деятельности субъектов страны, существуют, однако, определенные пробле-

мы, решение которых представляется приоритетной задачей на ближайшие годы. 

В первую очередь, нужно отметить недостаточно развитую нормативно-правовую базу ВЭД в большин-

стве регионах, которая ограничивает их экономический потенциал.  

Как отмечает Г.Л. Баяндурян, «в настоящее время мы имеем такую ситуацию в нормативно-правовом 

обеспечении внешнеэкономической деятельности, когда, несмотря на наличие более тысячи актов, имеет 

место быть слабая эффективность регулирование отношений такого рода, временами перетекающее в проти-

воречивость установленных порядков, норм и процедур. В результате этого возникает проблема сдержива-

ния внешнеэкономического развития предприятий, в особенности, промышленной направленности, обуслов-

ленного громоздким и зачастую недееспособным законодательством в данной сфере»[1].
 
 

Практически во всех регионах отсутствует общая концепция развития внешнеэкономического сотруд-

ничества. Ситуация такова, что такие документы либо потеряли свою актуальность (как Концепция внешне-

экономической деятельности Республики Татарстан, принятая в 2009 году), либо вовсе не были разработаны 

региональными органами исполнительной власти.  

В первую очередь, необходима разработка и корректировка имеющихся стратегических и программных 

документов в соответствии с основными положениями Внешнеэкономической стратегии РФ.  

Помимо этого, достаточно эффективным мероприятием видится разработка и скорейшее внедрение 

принципов управления по целям и проектам в рамках деятельности региональных властей. Также необходи-

мы меры по совершенствованию стандартов методологии оценки результатов работы органов исполнитель-

ной власти, базирующихся, в том числе, на специальных ключевых показателях эффективности (KPI). По-

мимо этого, важна ориентация на формирование основ обеспечения оперативного реагирования на условия 

развития в рамках реализации проектной деятельности в выбранных областях (как пример, проведение на 

регулярной основе мониторинга условий и реконфигурации компетенций).  

Одним из ключевых аспектов повышения эффективности регулирования ВЭД должно стать привлече-

ние к процессу совершенствования работы системы разработки управленческих решений самих участников 

внешнеэкономической кооперации и сотрудничества (компаний с активной экспортной или импортной 

направленностью деятельности). Кроме того, существует необходимость в пересмотре и модернизации ин-

ститутов привлечения инвестиционных ресурсов и поддержки соответствующей инфраструктуры, расшире-

ние централизации и общей скоординированности их деятельности на всей территории страны. При этом 

никуда не делась проблема несбалансированности установленных полномочий ответственных ведомств и 

объемов подконтрольных им ресурсов: нередки ситуации с дублированием функций органов исполнитель-

ной власти, недостаточностью ресурсного обеспечения в приоритетных направления регулирования ВЭД. 

Говоря о Республике Татарстан, необходимо отметить следующее. В настоящее время общая характери-

стика деятельности в направлении развития международного сотрудничества является относительно поло-

жительной, регион инициативен во многих вопросах экспортной и импортной деятельности, при этом рас-

ширяются и без того тесные взаимоотношения с федеральными органами исполнительной власти, а также с 

иными российскими ведомствами, действующими заграницей.  

В то же время изучение многолетнего опыта практической деятельности органов региональной власти в 

сфере регулирования внешнеэкономических связей обусловило необходимость пересмотра ряда аспектов 

нормативно-правовой базы. В качестве примера можно взять действующую в настоящее время длительную 

многоступенчатую процедуру согласования проектов международных соглашений регионов (определенной 

Федеральным законом от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации») [5], наиболее заметными последствиями внедрения которой стало 

снижение эффективности и результативности данных проектов. Это привело к нивелированию и потере ак-

туальности интересов со стороны зарубежных субъектов ВЭД [2]. 

В ряде регионов ПФО, в том числе, в Самарской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае, суще-

ствует проблема недостаточно развитого инвестиционного климата, необходимого для привлечения прямых ино-

странных инвестиций. Отсутствие определенных объективных и субъективных условий для привлечения инве-

стиций может выражаться в проявлении таких последствий, как низкая развитость инфраструктуры производ-
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ственного и непроизводственного назначения; дисбаланс механизма регулирования внешнеэкономического дея-

тельности; недостаточно компетентное ведение организационного бизнес-планирования [3]. 

В настоящее время существует реальная потребность в актуализации десятой статьи в рамках закона  

№ 4-ФЗ, которая регламентирует порядок и процедуру открытия российских региональных представительств 

за рубежом. Среди точек приложения силы необходимо выделить сроки согласования всех основных этапов 

реализации проектов; большое значение должно отводиться оптимизации законодательства по открытию 

представительств субъектами РФ в целом. 

Определенные сложности вызваны законодательно закрепленным основанием для открытия представи-

тельств в форме заключения соглашения между субъектами России и соответствующим административно-

территориальным образованием государства-партнера. Прежде всего, речь идет об ограниченной выполни-

мости данного требования, обусловленного противоречием нормам национального права иностранного госу-

дарства. В действительности, не все регионы зарубежных стран вправе заключать и подписывать данные 

документы о международном сотрудничестве. Более того, результатом подписания подобного соглашения 

является открытие российского регионального представительства исключительно в выбранном территори-

альном образовании. Любое расширение числа представительств в иных субъектах в соответствующем ино-

странном государстве ведет к подписанию нового соглашения, а именно, запуску процесса новых перегово-

ров, установлению международных связей, длительным временным издержкам. В качестве примера можно 

привести ситуацию с открытием представительства Республики Татарстан в Дубае, в ходе которого было 

выяснено, что для осуществления торгово-экономической и инвестиционной деятельности республики в 

других эмиратах может потребоваться провести отдельное согласование с подписанием двусторонних доку-

ментов в каждом из семи эмиратов. Однако важно понимать, что в мире существуют государства с гораздо 

большим числом административно-территориальных единиц, имеющие собственные, не менее сложные про-

цедуры установления сотрудничества на уровне субъектов. 

Среди одной из ключевых проблем регионального регулирования ВЭД является кадровая проблема. Все 

дело в высоких требованиях к подготовке специалистов, занимающихся обеспечением и поддержкой уста-

новления международных связей с регионами иностранных государств. В числе наиболее острых вопросов: 

нехватка опыта, недостаток инициативы, ответственности и мотивации сотрудников республиканских мини-

стерств и ведомств. В данном направлении необходима комплексная работа по совершенствованию кадровой 

политики, реализуемой на региональном и ведомственном уровне. Рекомендуется создание условий для пе-

рехода на системное стимулирование формирования резерва высококомпетентных кадров [2]. 

В свою очередь, нарастание негативных тенденций на внешних рынках, в первую очередь, расширение поля 

политических разногласий, а также неуверенность в дальнейшей стабилизации положении национальной валюты 

создает предпосылки для роста барьеров для нормального развития внешнеэкономических связей.  

Более того, дальнейшее углубление интеграционных процессов на пространстве СНГ, активизация со-

трудничества с азиатскими странами и странами Латинской Америки, нарастание кризиса, проблемы в кон-

тактах с партнерами в силу негативного отношения к России в странах Запада – все это влечет за собой серь-

езные последствия для экспортеров региона, затрудняя составление планов дальнейшего развития внешне-

экономической деятельности. 

Существенной предпосылкой осложнения ситуации выступают внутренние государственные проблемы. 

Так, например, более 96% объемов российских экспортных потоков приходится лишь на четыре экспортно-

ориентированные отрасли при значительном преобладании поставок минерального сырья, что влечет за со-

бой значительный набор негативных факторов, связанных с отсутствием диверсификации и монополией 

крупных ресурсодобывающих и перерабатывающих предприятий. 

Также необходимо упомянуть проблему недостаточности финансовых ресурсов и требуемых компетен-

ций для выхода на международный рынок у большинства региональных товаропроизводителей, в особенно-

сти, это актуально в среде малого и среднего бизнеса. Исследование зарубежных рынков, поиск партнеров, 

дорогостоящий переговорный процесс, необходимость понимания международных стандартов и практики 

подготовки сделок создают серьезные проблемы для местных производителей. Соответственно, это сдержи-

вает появление во многих регионах новых экспортеров и экспортных товарных позиций [4]. 

Таким образом, на фоне рассмотренных проблем предложенные рекомендации видятся адекватным от-

ветом на текущие вызовы в области государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
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Инновации в настоящее время являются самым эффективным средством развития предприятия, по-

скольку приводит к совершенствованию технологического процесса, что обеспечивает конкурентоспособ-

ность на рынке.  

В настоящее время малый и средний бизнес формирует средний слой населения, способствует диффе-

ренциации его доходов, снижает уровень безработицы, что уменьшает социальную напряженность общества. 

Основными направлениями деятельности малых и средних предприятий (МСП) служат сельское хозяйство, 

строительство, торговля и общественное питание и промышленность. Причем более 70 % составляет торгов-

ля и общественное питание, 10 % – производственная деятельность, транспорт, строительство, бытовые 

услуги, переработка сельскохозяйственной продукции. 

В экономически развитых странах объем малых предприятий составляет около 80 %, где используется 

примерно 65 % занятого населения и производится более 50 % ВВП. По данным показателям Россия суще-

ственно отстает от развитых стран. Доля произведенной продукции МСП составляет примерно 20-25 % ВВП, 

объем основных фондов промышленности – 5 % [1, с.95]. 

На данном этапе развития рост эффективности малого и среднего бизнеса можно достигнуть путем раз-

вития инноваций, выражающихся в новых технологиях, видах продукции, построении более совершенного 

организационного процесса. Все это дает импульс для дальнейшего экономического роста. Кроме того, ин-

новационную сферу деятельности представляют также: маркетинговые исследования, включающие поиск 

новых потребителей и рынков сбыта новой продукции; создание информационных баз данных о потреби-

тельских свойствах конкурирующей продукции; поиск партнеров и источников финансирования новых идей 

[2, с.19; 5, с.139]. 

 Инновационная инфраструктура состоит из фирм, объединений и организаций, осуществляющих пол-

ный цикл инновационной деятельности, включающий генерацию новых идей, их разработки, внедрения и 

распространения на рынке товаров и услуг.  

Поскольку процесс внедрения любой инновации требует много затрат как трудовых, так и финансовых 

и является достаточно рискованным, то его осуществление в малом предприятии намного проще, чем на 

крупном. Основное отличие крупного бизнеса от малого и среднего заключается в том, что МСП осуществ-

ляют, как правило, разработку идей и новой продукции, а ее внедрение и освоение в свое производство – 

крупные предприятия. В связи с этим развитие МСП способствует развитию инновационного процесса. Эф-

фективность работы инновационного предприятия во многом зависит от качества нового продукта. На малых 

и средних предприятиях осуществляется проработка идеи, ее проверка на качество, разработка мероприятий 

по реализации новой продукции. 

Таким образом, путем развития малого и среднего бизнеса совершенствуется весь инновационный сек-

тор экономики, что ведет к становлению инновационных предприятий в крупных масштабах. Однако имеет-

ся ряд факторов, которые препятствуют развитию малого бизнеса. К ним можно отнести: недостаточность 

специализированного оборудования; отсутствие необходимой информационной базы; низкий уровень ква-

лификации персонала, некомпетентность менеджеров, неспособность работников принимать правильные 

решения; отсутствие собственных средств, ограниченность источников финансирования; низкая защищен-

ность интеллектуальной собственности; коррупция; отсутствие системы консультационной поддержки; вы-

сокие тарифы на энергоносители; низкий уровень спроса на инновационную продукцию. 

На современном этапе МСП в России активно совершенствуются. Одним из приоритетов политики гос-

ударства стоит задача развития данного сектора экономики. Несмотря на низкие объемы малого и среднего 

предпринимательства по сравнению с зарубежными странами, роль МСП в инновационном развитии России 

достаточно весомая.  

В настоящее время принято пять целевых программ инновационного развития РФ: Концепция долго-

срочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года; Стратегия инновационного разви-

тия РФ на период до 2020 года; Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий на 2013-2020 

годы»; Государственная программа РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика (2013-2020 
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гг.)»; ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направления развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы». 

Исходя из данных государственных программ основными приоритетами развития экономики страны явля-

ются: биотехнологии в сельском хозяйстве, медицине, фармакологии, пищевой промышленности, биологической 

информатике, генной инженерии; новые материалы для строительства, машиностроения, медицины, электротех-

ники; информационные технологии; энергетика; освоение космоса; защита окружающей среды. 

Участие малых предприятий в государственных программах помогает инновационным предприятиям 

получить поддержку на ранних стадиях развития. Стать участником такой программы можно через прохож-

дение соответствующего конкурса. В Москве около 78,5 % инновационных предприятий разрабатывают ин-

новационные товары на продажу, 21,5% – для собственного использования. Причем эти предприятия тесно 

сотрудничают с зарубежными организациями (примерно 85,5 % из 78,5 %). Из них 40 % осуществляют про-

дажу инновационной продукции только зарубежным странам. Покупателями данной продукции являются 

такие страны, как Германия, Англия, Китай, США, Португалия, Франция, Нидерланды, Испания, Япония, 

Финляндия и др. В таблице ниже представлено количество МСП, осуществляющих экспортную деятельность в 

России по федеральным округам. 

Таблица 

Количество малых (МП) и средних (СП) предприятий, осуществляющих экспортную деятельность 

Федеральные округа 2014 2015 2016 2017 

МП СП МП СП МП СП МП СП 

Российская Феде-

рация 

9536 1084 

 

11916 

 

1506 

 

14641 1557 28128 1986 

Центральный 3218 395 3616 584 4424 568 9791 777 

Северо-Западный 1162 146 2571 254 3095 263 4420 261 

Южный 417 67 972 129 1455 136 2220 159 

Северо-Кавказский 70 16 177 39 190 43 386 32 

Приволжский 2219 245 1674 199 1925 233 4706 341 

Уральский  1252 105 782 89 903 88 2057 151 

Сибирский  1175 106 1493 122 1746 140 3467 196 

Дальневосточный  23 4 631 90 903 86 1081 69 

По данным ФТС России 
 

Международное сотрудничество в инновационной деятельности предусматривает разработки в области 

повышения эффективности и конкурентоспособности инновационной продукции материального производства; 

структурных и организационных преобразований в сфере материального производства; обеспечения безопас-

ности информационных ресурсов стран; интеграции науки, производства и образования; защиты экологической 

среды; повышения уровня и качества жизни населения; создание экспертных советов стран-участниц [3, с.17; 4, 

с.39]. Результаты международного сотрудничества, как правило, используются в международных целевых про-

граммах. Такой подход обеспечивает концентрацию общих ресурсов на наиболее острых научно-

исследовательских разработках, которые влияют на экономическое развитие стран-участниц данных работ. 

Таким образом, основной развивающей силой совершенствования общественного производства является 

инновационная деятельность. Россия, в соответствии с общими тенденциями развития мировой экономики, 

должна идти по пути формирования общества на основе знаний или экономики инновационного типа, так как 

без инноваций невозможно достигнуть длительного и значительного экономического подъема. 
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Контрольно-ревизионные органы тесно взаимодействуют с правоохранительными органами в рамках 

своей компетенции оказывая помощь в раскрытии преступлений. В процессе расследования дел, связанных с 

финансово-хозяйственной и производственной деятельностью организации, следователю приходится прибе-

гать к помощи ревизора. 

Ревизия по требованию правоохранительных органов проводится, при наличии в деле информации о 

хищении, подлогах, злоупотреблениях, проверке показаний подозреваемого, деятельности отдельных долж-

ностных лиц и организации. Если имеется хоть одно основание, то выносится постановление о проведении 

ревизии. Целью проведения такой ревизии является сбор новых доказательств по делу с использованием 

знаний в области контроля, анализа хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета, а также выявление 

случаев совершения хозяйственных операций. Такая ревизия носит целенаправленный характер и круг во-

просов ограничивается постановлением на проведение ревизии[2]. 

Ревизия по запросу правоохранительных органов проводится в четыре этапа: 

Первый этап – подготовительный, начинается с направления постановления в контрольно-ревизионный 

орган, который в течение трех дней должен дать ответ. Затем определяется состав ревизионной группы, пе-

речень вопросов для проверки, изучаются результаты предыдущих ревизий, обеспечивается сохранность 

документов, подлежащих проверке, и независимость ревизора. 

Второй этап – неотложные контрольные действия ревизора. На этом этапе опечатываются места хране-

ния материальных ценностей, денежных средств и складские помещения. Ревизор обязан постоянно сооб-

щать о ходе ревизии, а также об обнаруженных нарушениях правоохранительным органам. 

Третий этап – проведение контрольных действий. Сначала осуществляется полная проверка хозяй-

ственной деятельности, в результате которой выявляются участки, требующие тщательной проверки, затем 

происходит проверка первичных документов и выполнение таких процедур, как метод взаимного контроля, 

встречная проверка и др. следователь обязан направлять действия ревизора в необходимые ему участки. 

Четвертый этап – составление документов о результатах ревизии. Результаты проведения ревизии 

оформляются актом, в котором содержатся результаты ревизии, финансово-хозяйственное состояние органи-

зации, отражаются обнаруженные недостатки и нарушения, случаи краж и недостач, а также злоупотребле-

ния. Акт ревизии создается в трех экземплярах. Один экземпляр остается у ревизора, второй передается в 

правоохранительные органы и третий в вышестоящую организацию[1].  

Таким образом, можно сказать, что ревизия проводимая по запросу правоохранительных органов со-

держит ряд отличительных признаков, к которым относятся: наличие данных о признаках преступления, 

цель ревизии определяется интересами расследования, методику устанавливает следователь и он же контро-

лирует ход ревизии. Результаты такой ревизии оцениваются критически и на их основании принимаются 

юридически значимые решения. 
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В условиях современных вызовов акторы рынка В2В вынуждены искать новые способы повышения 

конкурентоспособности. Если, ранее, отечественные предприятия вели конкурентную борьбу преимуще-

ственно с зарубежными поставщиками аналогичной продукции, то в нынешних условиях импортозамещения 

кажущаяся привилегированность положения обернулась усилением конкуренции между российскими произ-
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водителями. Курс на импортозамещение, декларируемый с 2014 года, как активный процесс замены импорта оте-

чественными товарами, произведенными внутри страны, стимулировал производителей и продавцов спортивного 

оборудования и инвентаря в сжатые сроки изменить соотношение российских и зарубежных товаров данной 

группы. Производители это реализовали за счет увеличения объема продукции собственного производства, кото-

рая призвана постепенно вытеснить импортные аналоги. Именно сейчас предприятия, производящие спортивное 

оборудование и инвентарь стали изыскивать новые возможности для увеличения доли рынка за счет актуальных 

инструментов маркетинга, в первую очередь, совершенствуя комплекс продвижения своей продукции. Соотно-

шение конкурентных сил изменилось в пользу маркетингово ориентированных предприятий. 

Работа в сфере В2В предполагает выстраивание долгосрочных отношений, в том числе с использовани-

ем определенных инструментов комплекса продвижения товара, каждый из которых является элементом 

комплекса маркетинговых коммуникаций и имеет свои особенности. Рынок B2B – это рациональные мотивы 

совершения покупок, тесные взаимоотношения между поставщиками и покупателями, специфические мар-

кетинговые коммуникации, вся совокупность возникающих связей и отношений между субъектами рынка в 

процессе их деятельности: «производственные и технологические связи между компаниями, деловые отно-

шения между покупающими и продающими фирмами, личные контакты между сотрудниками компаний, 

информационные связи» [1, с. 54].  

Комплекс продвижения включает в себя рекламу, связи с общественностью, стимулирование сбыта, личные 

продажи, прямой маркетинг. Ф. Уэбстер отмечал, что именно эти элементы маркетинговой активности создают 

наиболее благоприятные предпосылки для установления и развития отношений между субъектами рынка B2B  

[4, с. 44]. Продвижение промышленной продукции (коммуникации) состоит из ряда персональных и обезличен-

ных воздействий и взаимосвязей, направленных на разные группы покупателей, включая прямых потребителей, 

косвенных пользователей, промышленных посредников, и на общество в целом [2, с. 29]. 

Ж. Ж. Ламбен подчеркивал: «Под маркетинговой коммуникацией мы понимаем совокупность сигналов, 

исходящих от фирмы в адрес различных аудиторий, в том числе клиентов, сбытовиков, поставщиков, акцио-

неров, органов управления, а также собственного персонала» [3, с. 37]. Предприятия, ориентированные на 

маркетинг, повышающие свою конкурентоспособность в условиях импортозамещения должны активизиро-

вать, актуализировать всю систему продвижения для максимально полного удовлетворения потребностей 

потребителей. 

ООО «Пумори–Спорт» на рынке товаров спортивного назначения с 2001 года производит и продает 

оборудование для тренажерных залов, для армрестлинга, для детских площадок, уличные тренажеры, бас-

кетбольные щиты. На основе проведенного анализа маркетинговой деятельности данного предприятия было 

выявлено, что для ООО «Пумори–Спорт» существует основная проблема: неэффективный комплекс про-

движения товаров на B2B рынке. Проведенный SWOT-анализ показал имеющиеся значимые сильные сторо-

ны и явные слабые позиции, нуждающиеся в совершенствовании для повышения конкурентоспособности. 

При наличии широкого и глубокого ассортимента выпускаемой продукции, при индивидуальном подходе к 

клиентам, при использовании наработанной базы постоянных поставщиков и потребителей у ООО «Пумори–

Спорт» есть возможность реализовывать товар по ценам ниже, чем у конкурентов. Тем не менее, неудобный, 

не кастомизированный, редко обновляемый сайт, без калькулятора, отсутствие печатной рекламы (в специа-

лизированных журналах, каталогах, буклетах), недостаточная квалификация менеджеров в области ведения 

переговоров, отсутствие «холодных» звонков, неэффективная работа с рассылками, недостаточное участие в 

выставках, отсутствие спонсоринга – эти слабые стороны значимо снижают эффективность деятельности 

предприятия. Проведенный анализ конкурентоспособности, диаграмма Исикавы также подтвердили акту-

альность принятия стратегического решения по совершенствованию коммуникационной деятельности ООО 

«Пумори–Спорт». При увеличении количества потребителей (повышении популярности здорового образа 

жизни, при росте количества проводимых на территории страны международных спортивных соревнований, 

открытии новых тренажерных залов, спортивных клубов) и постоянном приросте конкурирующих организа-

ций в РФ (за счет низких барьеров входа и реализации стратегии импортозамещения) ООО «Пумори–Спорт» 

необходимо в краткие сроки принять и реализовать маркетинговые решения для удержания имеющейся доли 

рынка с последующим ее увеличением. 

Рекомендации по совершенствованию комплекса продвижения продукции предприятия на В2В рынке 

также были основаны на результатах сегментирования, учитывающих профили целевых сегментов и основ-

ные ценности потребителей. Для совершенствования комплекса продвижения продукции ООО «Пумори–

Спорт» необходимы:  

 регулярное обновление информации на сайте, кастомизация сайта, SEO оптимизация сайта, создание 

удобного для потребителя калькулятора, презентация сайта на специализированных выставках и спортивных 

соревнованиях;  

 представление портфолио на сайте – о тренажерных залах, клубах, секциях, где представлено обору-

дование предприятия; 

 обучение, тренинги менеджеров по продажам технике ведения переговоров, презентаций, «холодных» 

и «горячих» звонков;  

 активное систематическое участие в выставках, первичный выход на лиц, принимающих решение; 

 усиление работы с рассылками, валидизация базы для рассылок потребителям спортивного оборудо-

вания и инвентаря; 
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 разработка, публикация печатной рекламы – в специализированных журналах, каталогах, буклетах, 

проспектах;  

 информирование потенциальных потребителей о возможности разработки товаров по индивидуаль-

ным эскизам, проектам; 

 разработка системы скидок для постоянных клиентов; 

 спонсоринг, популяризация через Спорткомитет продукции ООО «Пумори–Спорт», презентация това-

ров участникам соревнований;  

 участие в тендерах государственных учреждений по закупкам спортивного оборудования и инвентаря; 

 поиск новых поставщиков сырья с положительной репутацией поставок точно-в-срок; 

 отслеживание действий конкурентов. 

Реализация данных мероприятий по совершенствованию комплекса продвижения позволит повысить това-

рооборот и получить экономический эффект, увеличить долю рынка предприятия, что будет способствовать по-

вышению конкурентоспособности в условиях реализации стратегии импортозамещения. Потенциал маркетинга в 

современных условиях высокой турбулентности окружающей среды позволит отечественным предприятиям реа-

лизовать имеющийся потенциал и возможно в перспективе выйти на международный уровень. 
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