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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аль Ааейди Али Гафил Бадр  
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 

 
На современном этапе функционирования предприятий большое внимание 

уделяют стратегическому видению путей их развития, обеспечивающих 
устойчивый экономический рост в долгосрочной перспективе. Организация, 
стратегический анализ и планирование являются неотъемлемой составляющей 
процесса стратегического планирования предприятием, одним из важнейших 
аспектов которого является разработка стратегии развития предприятия. 
Ключевым элементом процесса стратегического управления финансовой 
деятельностью предприятия является финансовая стратегия (рис. 1). 

Финансовая стратегия представляет собой определение долгосрочной цели 
финансовой деятельности предприятия, выбор наиболее эффективных способов 
и путей их достижения[1]. Она определяет поведение предприятия на рынке, 
формирует его рыночную позицию в прямой зависимости от наличия 
финансовых ресурсов, методов и направлений их использования. Главной 
задачей стратегического управления финансовой деятельностью является 
обеспечение стабильного развития предприятия в долгосрочной перспективе.  

Стратегическое управление финансовой деятельностью предприятия 
предполагает постановки и достижения определенных целей, то есть, имеет 
бесспорно целевой характер. Стратегическая политика организации имеет 
существенное влияние на повышение эффективности финансовой деятельности 
компании в долгосрочной перспективе, ее координации и контроля, также 
представляет собой базу для принятия управленческих решений по всем 
направлениям финансового развития предприятия. Следовательно, влияние 
финансовой стратегии на принятие стратегических решений зависит от: 
совокупности и структуры показателей финансовой деятельности; 
информационной базы, своевременно и полно предоставляется для анализа и 
принятия решений в соответствии с задачами и целями; постановки 
стратегических целей и задач, которые отражают внутреннюю и внешнюю 
среду предприятия. 

Необходимо более детально выявить проявление характеристики 
финансовой стратегии предприятия. 

1. Функциональный статус финансовой стратегии определяется тем, что 
она охватывает лишь один из направлений деятельности предприятия, а ее 
разработка является одной из важнейших функций финансового менеджмента. 

2. Обеспечивая финансовыми ресурсами реализацию стратегий всех 
уровней, финансовая стратегия повышает и интегрирует усилия всех 
функциональных подразделений в процессе формирования и реализации всего 
стратегического набора предприятия, и, прежде всего, его функциональных 
стратегий. 
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Рис. 1. Основные этапы процесса стратегического управления финансовой 

деятельностью предприятия 
 
3. Отражая специфику финансовой деятельности, цели финансового 

развития предприятия должны обеспечивать реализацию миссии и достижение 

Процесс стратегического управления 
финансовой деятельностью 

формирование будущего потенциала предприятия, 
согласование структуры и системы управления с 
выбранной стратегией финансового развития, 
создание корпоративной культуры, координацию 
действий менеджеров по формированию и 
реализации выбранной стратегии 

процесс создание на предприятии предпосылок 
для осуществления предусмотренной финансовой 
поддержки его базовой стратегии и успешного 
достижения конечных стратегических целей его 
финансового развития 

обеспечивает устойчивую обратную связь между 
реализацией стратегии и целями организации 

является той отправной точкой, относительно 
которой определяются фактические 
возможности предприятия до достижения 
конкретных долгосрочных целей 

процесс определения долгосрочных 
финансовых целей предприятия и избрания 
наилучшего способа их достижения 

Этап 3. Организация 
выполнения стратегических 
финансовых планов 

Этап 4. Реализация 
финансовой стратегии 

Этап 5. Оценка и 
контроль реализации 
финансовой стратегии 

Этап 1. Стратегический 
финансовый анализ 

Стратегический финансовый анализ призван оценить факторы внешней и 
внутренней среды, влияющих на деятельность предприятия с целью оценки 

сильных и слабых сторон его деятельности. 

Стратегическое финансовое планирование основывается на результатах 
стратегического финансового анализа деятельности предприятия, оценке 

возможностей и рисков и заканчивается разработкой финансовой стратегии. 

Этап 2. Стратегическое 
финансовое планирование 
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целей корпоративной стратегии, с одной стороны, и поддерживать без 
противоречий, цели других функциональных стратегий и стратегий 
хозяйственных единиц. 

4. Выбор обеспечивается поиском и оценкой наиболее эффективных 
вариантов возможных стратегических финансовых решений и 
соответствующим им выбором по критериям максимизации рыночной 
стоимости предприятия. 

Исходя из этого, критериями эффективности реализации процесса 
стратегического управления финансовой деятельностью предприятия являются: 

– планирование и актуализация стратегии и сценариев заранее и на 
регулярной основе. Часто смешивают понятие стратегического и тактического, 
а иногда и оперативного управления. Реакция на события не является 
стратегическим управлением, несмотря на важность решений, которые 
приходится принимать в сжатые сроки. Один из наиболее известных подходов, 
но далеко не единственный, основанный на сбалансированной системе 
показателей. Этот подход связывает управление результативностью 
предпринимательской деятельности со стратегическим управлением. Наличие 
сценариев позволяет более гибко и точно выполнять долгосрочное 
планирование; 

– недопустимость ориентации на оперативные и тактические выигрыши 
за счет стратегических потерь. Один из краеугольных камней стратегии – ее 
настойчивое, регулярное непоколебимое исполнение. При этом следует 
помнить о необходимости постоянного выравнивания предприятия при 
тактических маневрах, возврат долгосрочных целей; 

– концентрация на собственных сильных компетенция, особенно в 
тяжелые времена. Способность объективно определять и развивать свои 
сильные стороны являются основой не только хорошей стратегии, но и 
предпринимательской деятельности в целом. В проблемный период очень 
важно сохранить ядро компетенций, не растерять его под кризисными ударами;  

– необходимость подкрепления стратегии операционными планами. Они 
не обязательно должны быть подробными, но их наличие является 
необходимым. К разработке таких планов следует привлекать тех менеджеров, 
которые будут задействованы при реализации того или иного сценария. 

Таким образом, формирование финансовой стратегии является высшей 
функцией стратегического менеджмента, который предполагает охвата всех 
сфер деятельности предприятия. Кроме того, только комплексный учет 
возможностей предстоящего развития всех аспектов финансовой деятельности 
и всех форм финансовых отношений предприятия позволяет в полной мере 
реализовать возможности роста его рыночной стоимости в долгосрочной 
перспектив 

 
Список литературы: 
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МЕТОДОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Аль Делфи Али Джалил Гмер 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 
 
Изменчивость рыночной среды, приводит к снижению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Это обуславливает 
необходимость изменения подходов к финансовому управлению, создание и 
обеспечение эффективной системы управления финансами, ведущим звеном 
которого является финансовое планирование. 

Сегодня финансовое планирование занимает важное место в системе 
управления финансовыми ресурсами. Задача финансового планирования 
состоит в том, чтобы определить возможный объем финансовых ресурсов, 
источники их формирования и направления использования на основе анализа 
закономерных тенденций объема и себестоимости продукции, а также 
динамики и массы прибыли с учетом влияющих на них факторов. 
Результирующим показателем эффективности финансового планирования на 
предприятии является положительное увеличение финансовых результатов 
деятельности в динамике. 

Поэтому, несмотря на общепринятые принципы, а также основную цель 
финансового планирования – необходимо отметить, что существующая 
методология финансового планирования не является совершенной, поскольку 
не учитывает такого важного фактора, как эффективность. Ведь, существование 
системы финансовых планов на предприятии не будет означать автоматически 
эффективность деятельности, а поэтому основная цель финансового 
планирования – будет достигнута лишь формально. 

Нами предложено использовать эффект-ориентированный подход, 
основанный на использовании модуля оценки качества системы финансового 
планирования на предприятии. Который будет предоставлять возможность 
количественно оценить эффект действующей на предприятии системы 
финансового планирования. 

В процессе оптимизации финансовых потоков во времени используются 
два основных метода – выравнивание и синхронизация. Выравнивание 
финансовых потоков направлено на сглаживание их объемов в разрезе 
отдельных интервалов рассматриваемого периода времени. Этот метод 
оптимизации позволяет устранить в определенной мере сезонные и 
циклические различия в формировании финансовых потоков (как 
положительных, так и отрицательных), оптимизируя параллельно средние 
остатки денежных средств и повышая уровень ликвидности. Результаты этого 
метода оптимизации финансовых потоков во времени оцениваются с помощью 
среднеквадратического отклонения или коэффициента вариации, которые в 
процессе оптимизации должны снижаться. 

Синхронизация финансовых потоков основана на конвариации 
положительного и отрицательного их видов. В процессе синхронизации должно 
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быть обеспечено повышение уровня корреляции между этими двумя видами 
финансовых потоков. Результаты этого метода оптимизации финансовых 
потоков во времени оцениваются с помощью коэффициента корреляции. 

Теснота корреляционной связи повышается за счет ускорения или 
замедления платежного оборота. 

На практике финансового анализа одним из самых популярных 
направлений является определение и оценка коэффициентов. Согласно 
стандартам классификации выделяют две основные группы финансовых 
коэффициентов: коэффициенты координации и коэффициенты распределения. 
Коэффициенты координации показывают отношение между абсолютными 
финансовыми показателями, имеют разную экономическую сущность, а также 
между их комбинациями. Коэффициенты распределения показывают, какую 
часть тот или иной абсолютный финансовый показатель составляет от группы 
абсолютных финансовых показателей, к которой он входит. 

Для анализа финансовых потоков предприятия с целью формирования 
эффективной системы финансового планирования целесообразно использовать 
относительные показатели (коэффициенты) и координации и распределения. 

Согласно методике [2] разработан комплексный коэффициентный анализ 
денежных потоков, который основывается на матрице финансовых 
коэффициентов. Для более глубокого анализа можно использовать 
группирования относительных показателей (коэффициентов). 

Предложенная методика базируется на пяти основных группах 
коэффициентов: 

1) коэффициентах ликвидности на основе притока денежных средств; 
2) коэффициентах денежной емкости на базе оттока денежных средств; 
3) коэффициентах эффективности на основе чистого денежного потока; 
4) коэффициентах перспективных денежных потоков; 
5) коэффициентах оседания и маневренности денежных средств 

предприятия. 
Учитывая преимущества и недостатки существующих подходов ведущих 

отечественных и зарубежных ученых относительно определения планового 
показателя чистого движения денежных средств за период согласно 
анализируемого объекта, предлагаем применить для проведения такой оценки 
математический аппарат нечеткой логики на основе теоремы Байеса. Этот 
метод дает возможность оценить достоверность гипотезы о получении 
положительного денежного потока на основе учета системы факторов, 
характеризующих этапы жизненного цикла денежных средств “поступление – 
расход -сальдо”. 

Теорема Байеса представляет собой модель рационального выбора в 
условиях неточной или неполной информации. Процесс принятия решений 
может основываться на двух противоположных методах – дедукции и 
индукции. Выбирая путь дедукции, исходят из определенной гипотезы или 
предположения о сущности события и предполагают, что произойдет 
впоследствии, если эта гипотеза достоверна. Поскольку между гипотезой и 
предсказуемым развитием событий существует устойчивая связь, дедукция 
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считается объективным методом, но она лишь подтверждает или опровергает 
предложенную гипотезу и не способна создать новые [4]. 

Не умаляя значения ресурсов как базиса в формировании потенциала 
предприятия, отметим, что сама по себе их наличие не является гарантом 
достижения любых целей. Второй, не менее важной составляющей потенциала 
является способность предприятия мобилизовать ресурсы в ходе 
осуществления комплекса действий (бизнес-процессов). 

Вероятность наступления желаемого результата, который учитывает 
влияние всего комплекса выделенных факторов, которые влияют на потенциал 
положительного потока определяем согласно методу Байеса. Согласно его, 
степень неопределенности каждого события оценивается вероятностью (0-1). 
Исходными данными для применения метода Байеса могут быть не только 
вероятности, но и коэффициенты уверенности, на основании которых можно 
вычислить вероятности. Указанный метод позволяет определять 
относительную правдоподобность выводов в зависимости от наличия или 
отсутствия факторов. 

Предлагаем вычислять потенциал положительного денежного потока по 
формуле Байеса с авторской интерпретацией ее составляющих (формула 1): 

 
  (1) 

 
где ОЕ – общая возможность получения положительного чистого 

движения денежных средств, рассчитанная с учетом влияния комплекса 
факторов F, част. ед.; 

F+ – возможность того, что при условии получения положительного 
чистого движения денежных средств наблюдается влияние фактора F, част. ед.; 

АЕ – априорная возможность того, что предприятие имеет составляющую 
получения положительного чистого движения денежных средств, част. ед.; 

F- – возможность того, что при отрицательном (нежелательном) 
результате наблюдается действие фактора F, част. ед. 

Принимаем эталон (положительный чистое движение денежных средств) 
за единицу. Таким образом, вероятность получения положительного чистого 
движения денежных средств можно рассчитать следующим образом (формула 2). 

 
Lp = OE  A     (2) 
где Lp – вероятность получения положительного чистого движения денежных 

средств, част. ед.; 
А – «эталонное» значение показателя А=1. 
 
Получение новых факторов позволяет увеличить или уменьшить 

вероятность заключения относительно потенциала получения положительного 
чистого движения денежных средств. 

Сформированные нами комплексы факторов, влияющих на потенциал 
получения положительного чистого движения денежных средств на различных 
этапах, возможных последствиях их влияния и их количественная оценка, 

)1( AERFAERF
AERFOE
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результат действия всего комплекса факторов, а также оценка результата для 
субъектов хозяйствования приведены в таблице 1. 

Для сравнительного анализа были выбраны следующие денежные потоки: 
- денежный поток от операционной деятельности; 
- денежный поток от инвестиционной деятельности; 
- денежный поток от финансовой деятельности. 
 

Таблица 1 - Соответствие расчетного значения Lр вероятности получения 
положительного чистого движения денежных средств 

Диапазон значения 
Lр 

Шкала Вывод 

0 ≤ Lр ≤ 0,33 
Уровень получения 

положительного чистого 
движения средств 

недостаточный 

Непредсказуемое положительное чистое 
движение средств 

0,33 < Lр ≤ 0,66 
Уровень получения 

положительного чистого 
движения средств 

удовлетворительное 

Недостаточно 
предсказуемое 

положительное чистое 
движение средств 

0,66< Lр ≤ 1 
Уровень получения 

положительного чистого 
движения средств 

достаточный 

Предполагаемое 
положительное 

чистое движение 
средств  Полностью предсказуемое 

положительное чистое 
движение средств 

Определим общие условия для финансовых потоков предприятия: 
- потоки не должны отличаться от оптимальных значений более чем на 

15% (согласно условий метода Байеса); 
- наличие положительных потоков (прибыльности предприятия); 
- показатели ликвидности и платежеспособности должны соответствовать 

нормативным значениям и иметь положительную динамику; 
- должны быть соблюдены нормативные значения и увеличение 

показателей рентабельности в динамике; 
- количество контрагентов остается неизменной или увеличивается; 
- уровень продаж должен быть таким же или увеличиваться с 

вероятностью 0,9; 
- цены на объекты торговли остаются такими или уменьшаются; 
- объем инвестиционных вложений остается неизменным или возрастает, 

их рентабельность растет; 
- объемы заемных финансовых ресурсов и их стоимость остаются 

неизменными или увеличивается их количество / уменьшается их стоимость; 
- уровень налогообложения остается неизменным. 
Априорная вероятность того, что денежный поток положительный 

минимально допустимой АЕ – 0,01. Эта вероятность может изменяться в 
зависимости от наличия или отсутствия положительно ориентированных 
характеристик потоков (факторы F). 

Сформирован комплекс факторов, определяющих уровень 
положительного денежного потока охватывает все стадии цепи “поступление-
расход-сальдо”. Ведь, если поступление денежных средств достаточно 
большое, этого может быть недостаточно для признания его положительным. 

Достаточно часто поступления денежных средств сопровождается 
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расходованием, а их расходование – нарушением положительного сальдо. RF+, 
RF - определяются экспертным методом в диапазоне от 0 до 1 исключительно. 
В данном примере RF+= 0,1. Это означает, что в случае признания 
исследуемого денежного потока положительным влияние первого фактора (F1 
– положительный денежный поток от операционной деятельности с общими 
условиями) оценивается вероятностью 0,1 (денежный поток от операционной 
деятельности полностью не соответствует указанным условиям, следовательно 
вывод относительно положительного денежного потока возможен при наличии 
других факторов). 

Потенциал положительного денежного потока в разрезе расходования 
оцениваем с позиции таких факторов: 

- F1 – оптимизация налогообложения согласно общих условий; 
- F2– уменьшение стоимости заемных финансовых ресурсов; 
- F3 – повышение рентабельности финансовых активов; 
- F4 – уменьшение прочих расходов в разрезе других операционных 

расходов. 
Выводы. Предложенная методика дает возможность определять влияние 

отдельных факторов при осуществлении финансового планирования с учетом 
их силы влияния на формирование конечных результатов деятельности. 
Предложенный подход позволит построить эффект-ориентированную систему 
финансового планирования на предприятии. Полученные результаты могут 
быть внедрены в практику субъектов хозяйствования, в основу расчетов уровня 
повышения потенциала надежности финансовых потоков, используемые в 
экономическом обосновании стратегических направлений развития 
отечественных предприятий. 
 

Список литературы: 
1. Науменкова С.В. О.И. Использование методов количественного прогнозирования в 

процессе финансового планирования //Вестник №1 – 2015. – С.32-36 
2. Рыжакина Т.Г. Интегрированные инструменты планирования в процессе реализации 

стратегии предприятия: монография. – Томск: Изд-во ТПУ, 2013. – С. 145. 
 
  

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ПЛАНОВ, 
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Аль Джубури Махмуд Исмаэл  

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 
 

Менеджмент предприятий должен с минимальными потерями времени и 
ресурсов обеспечивать получение прибыли и повышать благосостояние 
владельцев. Согласно этой стратегической цели финансового менеджмента 
необходимо сосредоточить усилия на организации управления финансовой 
деятельностью предприятия, в частности на качественном выполнении такой 
функции, как контроль и аудит. 

Для совершенствования организации финансового менеджмента  
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предприятия предлагается ввести систему диагностики результатов финансовой 
деятельности в виде непрерывного наблюдения и отслеживания фактических 
показателей и их сравнение с оценочными (плановыми) и разработкой 
соответствующих организационных мероприятий, направленных на 
элиминирования нежелательных отклонений. 

Организация внутреннего финансового аудита, по своей сути 
представляет собой цепочку обратной связи в информационном контуре 
управления, основанный на построении системы мониторинга финансовой 
деятельности предприятия.  

В процедуре внутреннего финансового аудита выделяются следующие 
три этапа: 

1. Построение системы стандартов финансовой деятельности 
предприятия. Такими стандартами выступают разработанные при 
формировании финансовой политики критерии по отдельным аспектам 
финансовой деятельности; целевые стратегические финансовые нормативы; 
показатели финансовых планов и бюджетов. 

2. Диагностика состояния финансовой деятельности, которое заключается 
в сравнении достигнутых результатов финансовой деятельности действующим 
стандартам. В процессе такого сравнения определяются размеры отклонений и 
выясняются причины, вызывающие эти отклонения. 

3. Подготовка необходимых решений по текущей корректировки 
финансовой деятельности. В процессе корректировки проектируются 
мероприятия по ее нормализации и повышения эффективности. 

Характерной чертой системы аудита является реагирование на так 
называемые "слабые" сигналы внешней и внутренней среды предприятия, 
которые являются первыми признаками негативного изменения ситуации, с 
целью разработки превентивных мер, которые нивелируют действие 
возможных осложнений. 

Строят систему аудита финансовой деятельности предприятия в 
последовательности, указанной в блок-схеме (рис. 1).  

Она базируется на таких принципах, как: стратегическая направленность, 
ориентация на количественные стандарты (нормативы); адекватность; 
превентивность; синхронность; интегрированность; точность; прозрачность 
простота и экономичность. 

Для того, чтобы быть эффективным, внутренний финансовый аудит 
должен иметь стратегический характер, то есть отражать основные приоритеты 
финансовой деятельности предприятия и одновременно поддерживать 
нормальный уровень текущих финансовых операций. 

Эффективность диагностики значительно возрастает, если в качестве 
стандартов финансовой деятельности определены конкретные количественно 
выражены показатели. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма построения и действия системы аудита 
финансовых планов 

Выбор для аудита 
важнейших направлений и целевых 

показателей 
финансового планирования 

Построение системы информативных  
отчетных показателей по каждому из 

направлений финансовой деятельности 

Разработка системы обобщающих 
оценочных показателей, отражающих 

результаты финансового планирования 
и размеров их критических отклонений 

Установление периодичности 
формирования отчетности базы данных 

(информативных и оценочных 
показателей) 

Определение наличия отклонений 
фактических результатов финансовой 

деятельности от плановых 
Обоснование предложений 

по изменению отдельных целевых 
финансовых нормативов 
и плановых показателей 

Анализ причин, вызвавших отклонения 
фактических результатов финансовой 

деятельности от плановых 

Формирование системы мероприятий при 
установленных отклонениях фактических 
результатов финансовой деятельности от 

плановых 

Установления  
превышения размеров 

отклонений фактических результатов 
финансовой деятельности по сравнению с 

критическими отклонениями 

 
Выход 

Выявление 
и оценка достаточности резервов 

нормализации финансовой 
деятельности и повышение ее 

эффективности 

 
да 

нет 

нет
 



13 
 

В методическом плане внутренний финансовый аудит должен быть 
адекватным специфическим методам финансового планирования (при 
формировании системы стандартов аудита) и анализа (при подготовке 
показателей, отражающих фактические результаты финансовой деятельности, и 
выявлении причин отклонений от стандартов), которые используются на 
предприятии. 

В условиях нестабильности внешней среды, неопределенности условий 
хозяйствования, эффективность деятельности предприятия во многом зависит 
от обоснованных методических подходов и рациональной организации 
процесса оперативного финансового планирования на предприятии. 
 
 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аль Дурайе  Джамиль  Султан Малих  

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 
 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия существенно 
зависит от его способности всесторонне оценивать и осуществлять 
целенаправленное планирование своих финансово-экономических показателей. 
Для качественного выполнения таких функций использование имеющихся 
методов уже не всегда является достаточным в силу их всеобщности, 
сложности применения в конкретных условиях деятельности, необходимости 
адаптации, а также постоянного развития, в частности в связи с динамичностью 
внешней среды, усложнением взаимосвязей между объектами хозяйствования. 
Особенно важным становится всестороннее рассмотрение деятельности 
предприятия с учетом особенностей его оценки партнерами, кредиторами, 
инвесторами и т.п. Меняются также подходы к планированию финансово-
экономических показателей предприятия и к оценке целесообразности 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Необходимо использовать 
методы, которые позволяют планировать финансово-экономические показатели 
предприятия с учетом многих факторов, а также дают возможность 
осуществлять выбор оптимального прогноза с точки зрения реализации 
стратегических целей предприятия. 

С целью выявления недостатков в работе предприятий и создания 
входных данных  планирование оценки финансово-экономических показателей 
деятельности целесообразно проводить на следующих этапах: сбор и обработка 
информации, выбор основных абсолютных и относительных финансово-
экономических показателей и их эталонных значений, выбор и применение 
методов финансово-экономического анализа для оценки выбранных 
финансово-экономических показателей и формирование выводов об 
эффективности работы предприятия с учетом достигнутых значений 
финансово-экономических показателей.  

С оценивания финансово-экономических показателей деятельности 
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предприятия начинается их планирование, которое включает следующие этапы: 
оценка финансово-экономической показателей деятельности предприятия, 
разработка альтернативных вариантов совокупности плановых значений 
финансово-экономических показателей, оценивание разработанных вариантов и 
выбор оптимального. Результатом анализа теоретических проблем оценки и 
планирования финансово-экономических показателей деятельности 
предприятий является вывод о том, что их эффективность зависит от 
обоснованности и завершенности использованных методов, которые в целом 
требуют дальнейшего совершенствования с целью обеспечения однозначности 
условий их применения и экономического толкование. 

Исследование современных управленческих подходов дает основания 
утверждать, что в связи с динамичностью внешней среды, усложнением 
взаимосвязей между объектами хозяйствования, наряду с внутренней оценкой 
функционирования предприятия возникает необходимость проведения 
всестороннего рассмотрения его деятельности. Такая оценка дает возможность 
приспособить финансово-экономические показатели предприятия к 
требованиям потенциальных кредиторов и инвесторов (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема всестороннего оценивания финансово-экономических 
показателей деятельности предприятия. 
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различиями в целях, которые ставят перед собой кредиторы и инвесторы. 
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консалтинговые компании ) 

Внешнее оценивание 
кредиторами: 

цели, показатели, 
методы, решения 

Внешнее оценивание 
инвесторами: цели, 
показатели, методы, 

решения 

Информацион-
ные 

потоки 
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осуществлять путем исследования ликвидности организации. 
В случае приемлемости для кредитора результатов оценки уровня риска 

далее анализируются дополнительные пять показателей деятельности 
предприятия (коэффициенты абсолютной ликвидности, соотношения 
привлеченных и собственных средств, маневренности собственных средств, 
оборачиваемости оборотных средств и рентабельности продукции), выбор 
которых осуществляется с учетом требований, приведенных в нормативных 
актах и разработках экспертов. 

Метод оценки финансово-экономических показателей деятельности 
предприятия с точки зрения кредитора также создает условия для динамичного 
анализа устойчивости работы организации средствами экономической 
статистики (модель равномерного распределения, коэффициент вариации). 

Для сравнения, инвесторов при принятии решения о вложении средств в 
предприятие в первую очередь интересуют два показателя - рискованность и 
прибыльность. Анализ этих показателей и их соотношение являются 
первоочередными в процессе оценки деятельности организации с точки зрения 
инвесторов. 

Результаты всестороннего оценивания финансово-экономических 
показателей предприятия позволяют выявить недостатки в работе предприятия 
в прошлом и являются информационной базой для планирования финансово-
экономических показателей его деятельности. 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В ИРАКЕ 
 

Аль Саиди Хайдер Хассан Абдулаали 
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 

 
Государственный бюджет любого государства является средством для 

экономического и политического развития страны. Он призван определить 
реализацию политики, в соответствии со стратегическим направлением  общего 
развития. 

Бюджет должен регулировать экономику страны в целях ее 
экономического роста, повышения благосостояния населения, снижения уровня 
безработицы и является важным инструментом поддержания уровня жизни 
граждан [1].  

Принятый бюджет Ирака является важным инструментом для реализации 
приоритетов национальной экономики в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе, а также призван поддерживать необходимый баланс между 
различными статьями бюджета, начиная с момента формирования 
Правительства Ирака в 1921 году и до настоящего времени [2]. 

Подготовка государственного бюджета происходит по инициативе 
Правительства Ирака совместно с Министерством финансов республики. 
Министерство финансов собирает предложения от различных министерств и 
ведомств, оценивает расходы и доходы в различных учреждениях, регулирует 
статьи доходов и расходов и доходов на государственном уровне, балансируя 
между Министерством планирования для последующего представления в 
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Кабинет Министров для дальнейшего утверждения Парламентом страны. 
Наряду с вышеуказанными полномочиями, Министерство финансов 

отслеживает исполнение бюджета следующим образом: в мае месяце министр 
финансов представляет отчет о приоритетах бюджетной политики на 
следующий год  Совету министров для утверждения; в сентябре, министр 
финансов готовит проект федерального бюджета, а затем представляет его на 
утверждение кабинета министров. В течение ноября месяца, проект 
федерального бюджета страны передается в парламент для его утверждения. 

Таблица показывает ежегодный рост инвестиционных и операционных 
расходов за период с 2003 по 2010 годы в процентном выражении.  
 Из таблицы  видно, что соотношение операционных расходов к общему 
объему расходов за период с 2004 по 2006 годы  соответственно (44%-82%), что 
является достаточно высоким показателем. Данный показатель свидетельствует 
об  увеличении эксплуатационных расходов (выплата работникам заработной 
платы и пенсионного обеспечения,  предоставление товаров и оказание услуг). 

 
Таблица 1. Среднегодовое изменение государственных расходов за период с 

2003 по 2010 годы 

 
 Большой процент эксплуатационных расходов сказывается на реализации 
финансовой программы. Дефицит бюджета, в свою очередь, приводит к росту 
цен. В тоже время сокращение доли инвестиционного бюджета (18-56%) 
указывает на неиспользование реальных финансовых возможностей. Данное 
обстоятельство свидетельствует о слабости инвестиционного бюджета. 
Слабость инвестиционной программы в бюджете оказывает влияние на рост 
безработицы, падение жизненного уровня, что требует изменения пропорций в 
бюджете в  пользу инвестиционного плана. Инвестиции в бюджете занимают 
второе место после расходов на потребление.  
 

Список литературы: 
1. Мехди аль-Хафез. Бюджет 2008 года и бедственное положение экономики Ирака. 
2. Энам. Иракский бюджет будущего  откроет наш путь. //Журнал экономических наук 

и управления. Университет Васит №92 013 С. 199. 
 

Годы Операцион-
ные 

расходы 

Инвестиции-
онные 

расходы 

Общая 
сумма 

операции-
онных и 
инвести-
ционных 
расходов 

Операционные 
расходы 

к общему объему 
расходов, % 

 

Инвестицио
нные 

расходы к 
общему 
объему 

расходов, 
% 

2003 241188 310545 551733 44 56 
2004 14392888 5752212 20145100 71 29 
2005 28431168 7550000 35981168 79 21 
2006 41691161 9272000 50963161 82 18 
2007 39062163 12665305 51727468 76 24 
2008 61348816 25335015 86683832 71 29 
2009 54148081 15017442 69165523 78 22 
2010 60980694 23676773 84657467 72 28 
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ВЫДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
КАК БАЗЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Амир Ахмед Шакер  

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 
 

Практика деятельности предприятий свидетельствует, что стратегический 
учет сегодня является производственной необходимостью. Сферой 
стратегического учета является пересечение функций финансового, 
управленческого учета с финансовым планированием. Выполняя свои задачи с 
помощью анализа, планирования, прогнозирования, мониторинга, контроля, 
аудита эффективности через определение основных тенденций и проблем с 
помощью системы показателей, стратегический учет позволяет уменьшить 
неопределенность в деятельности предприятия, определить приоритетные 
направления развития и сосредоточить на них свои усилия, повысить его 
готовность к непредвиденным ситуациям. 

С целью повышения эффективности стратегического управления на 
сегодня можно выделить два основных направления развития финансового 
анализа: 

1. Развитие традиционного финансового анализа в направлении 
обеспечения его стратегической ориентации, что предполагает разработку 
системы стратегических показателей предприятия или конкретной 
стратегической бизнес - единицы с учетом: 1) роли предприятия в отрасли или 
стратегической роли бизнес - единицы в структуре бизнес-процессов 
предприятия; 2) стадии жизненного цикла предприятия или конкретной 
стратегической бизнес - единицы; 3) выбранного вида стратегии для 
достижения намеченных целей. 

2. Построение системы финансового анализа стратегической финансовой 
отчетности, базируется на основе использования производной стратегической 
финансовой отчетности, в частности производного гипотетического 
стратегического баланса, для получения которого необходимо содержательное 
и временное расширение предмета традиционного финансового учета и 
использование новых учетных инструментов (системы бухгалтерских 
агрегатов, структурированного плана счетов, производных балансов 
(скорректированного, гипотетического), а также введение в состав учетных 
процедур корректирующих, инжиниринговых, стратегических и 
гипотетических учетных записей. 

Применение финансового анализа в стратегическом менеджменте 
является проведения перспективного (прогнозного) анализа, ориентированного 
на будущее, что позволяет выявить и исследовать возможные варианты 
стратегического развития предприятия и отдельные аспекты реализации 
стратегии предприятия путем прогнозирования влияния факторов на 
реализацию стратегических инициатив предприятия. Хотя прогнозирование на 
основе финансовой отчетности играет важную роль в процессе формирования 
стратегии предприятия, в частности на этапе стратегического планирования, 
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однако вероятностный характер полученных результатов и их зависимость от 
значительного количества факторов обусловливают возникновение 
значительного количества проблем во время реализации стратегии. 

Согласно определенных выше факторов можно констатировать, что на 
каждом из предприятий система финансового анализа, ориентированного на 
информационную поддержку стратегического менеджмента, будет иметь свои 
особенности. Важную роль в их формировании играет установление целей 
проведения такого анализа, что определяется руководством. После их 
определения аналитик может выбрать набор инструментов, которые могут быть 
использованы для осуществления анализа и будут способствовать повышению 
уровня эффективности стратегических управленческих решений конкретного 
предприятия или стратегической бизнес-единицы. 

Предлагаем осуществлять финансовый анализ в направлении обеспечения 
его стратегической ориентации на основе разработанной концептуальной 
основы (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Концептуальная основа осуществления финансового анализа 

в направлении обеспечения его стратегической ориентации 
Стадия  

осуществления 
Источники информации Выходные  

результаты 
 
 

І. Определение 
целей 

и контекста 
осуществления 

финансового 
анализа 

 
 Информация о стратегии 

предприятия или стратегической 
бизнес -единицы; 

  информация о существующих 
дополнительных и 
специфических запросов 
стратегического менеджмента. 

 Карта целей осуществления 
анализа; 

 обоснование взаимосвязей между 
определенными целями и 
стратегией предприятия; 

 установление временных и 
финансовых ограничений, 
касающихся достижения 
поставленных целей. 

 
 

ІІ. Сбор данных 
для проведения 

анализа 
и их обработка  

 

 Информация о стратегии 
предприятия или стратегической 
бизнес-единицы; 

 финансовая отчетность; 
 другие учетные данные; 
 анкетирование стратегических 

менеджеров, потребителей, 
начальник поста, конкурентов. 

 Сгруппирована должным образом 
(хронологически и 
содержательно) финансовая 
отчетность и другие учетные 
данные; 

  обработанные результаты 
анкетирования; 

 показатели и их графическое 
представление; 

 прогнозные показатели. 
 

ІІІ. Анализ и 
интерпретация 
обработанных 

данных 

 Сгруппирована финансовая 
отчетность и другие учетные 
данные; 

 обработанные результаты 
анкетирования; 

 показатели и их графическое 
представление; 

 прогнозные показатели. 

 
 
 
 Аналитические результаты. 
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IV. Обоснование выводов 
и рекомендаций 

 
 
 Аналитические результаты и 
предварительные аналитические 
отчеты; 
 внутренние правила составления 
аналитических отчетов (при их 
наличии). 

 Стратегические аналитические 
отчеты, которые должны отвечать 
определенным целям и выбранному 
контексту (разработка или 
корректировка стратегии); 
 рекомендации относительно 
избрания конкретных 
стратегических альтернатив; 
 рекомендации по корректировке 
существующей стратегии. 

V. Мониторинг  
изменения 

полученных  
результатов 

 Информация, которая влияет на 
результаты, обоснованные в 
стратегических аналитических 
отчетах, даны рекомендации. 

 Обновленные стратегические 
аналитические отчеты и 
рекомендации. 

 
Предложенная концептуальная основа (табл. 1) дает возможность 

ответить на такие вопросы, которые касаются процедурных аспектов 
осуществления финансового анализа в направлении обеспечения его 
стратегической ориентации: 

- каковы цели такого анализа; 
- на вопросы, которые выдвигаются стратегическим менеджментом, 

позволят дать ответ полученные аналитические результаты; 
- какие данные являются информационной основой для проведения такого 

анализа; 
- каковы факторы и ограничения, ухудшающие качество полученных 

аналитических результатов; 
- каким должен быть уровень детализации аналитических результатов, 

предоставляемых для принятия стратегических управленческих решений. 
Построение системы финансового анализа стратегической финансовой 

отчетности базируется на использовании информации из подсистемы 
стратегического финансового учета, в частности производного гипотетического 
стратегического баланса. 

Применение стратегических производных балансовых отчетов как одного 
из инструментов аналитической поддержки стратегических управленческих 
решений в сегодняшних экономических условиях, которые характеризуются 
усилением кризисных явлений, ростом уровня риска и неопределенности, 
усилением конкуренции на сырьевых рынках и рынках сбыта, является 
чрезвычайно важным, поскольку для построения конкурентной стратегии 
предприятий необходимо всестороннее учета и прогнозирования развития 
влияния факторов внутренней и внешней среды. 

Предложенная модель построения гипотетического производного 
стратегического балансового отчета предусматривает последовательное 
осуществление следующих процедур (рис. 1). 
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Рис.1. Составление гипотетического производного стратегического балансового 
отчета: аналитический аспект 

На базе сформированного гипотетического производного стратегического 
баланса и промежуточных балансов в разрезе выделенных учетных агрегатов 
получаются такие стратегические аналитические показатели, на основе которых 
следует осуществлять разработку новых и корректировку существующих 
стратегий: 
- чистые активы к осуществлению инжиниринговых проводок (балансовая 
стоимость); 
- чистые активы после осуществления корректировок; 
- стратегические чистые активы; 
- чистые пассивы (рассчитаны на основе справедливой стоимости чистых 
активов при гипотетической реализации). 

По данным стратегического производного балансового отчета могут быть 
рассчитаны и приняты решения по трем этапам стратегического развития с 

ПРОИЗВОДНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ  
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определением изменения чистых активов в рыночной и чистых пассивов в 
справедливых оценках. По результатам анализа их соотношения принимаются 
решения по управлению источниками финансирования предприятия в 
стратегическом аспекте. 

Выделение вышеприведенной группы показателей базируется на учете 
критерия полезности информации для принятия стратегических 
управленческих решений, поскольку они являются наиболее релевантными и 
обеспечивают возможность проведения анализа в рамках любых принятых на 
предприятии моделей стратегического управления. 

 
Список литературы: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Д.А. Барбарина 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Россия 
 

Управление финансами – это комплекс мероприятий, совокупность 
стратегий и приемов, направленных на достижение высоких финансовых 
результатов и повышение эффективности финансовой системы в целом [1].  

Целями финансового управления являются [2]: 
1. Увеличение дохода за фиксированный промежуток времени (как 

правило, за один год). Любое финансовое управление (вне зависимости от 
структуры) должно ставить целью увеличение прибыли. В свою очередь доход 
формируется с учетом двух основных аспектов: 

- эффективности работы компании (ее хозяйственной деятельности); 
- четкой реализации стратегии развития. 
Дополнительный доход предприятия способствует повышению уровня 

прибыли руководителей. Как следствие, появляется заинтересованность в 
дальнейшем развитии структуры. При этом основная задача – точный расчет 
прибыли с учетом расходов, понесенных в период производства и продажи 
той или иной продукции (услуги) компании. Данное правило носит название 
«принцип начисления». При его четком соблюдении можно рассчитывать на 
повышение уровня рентабельности продукции, а также рост эффективности 
использования текущих ресурсов компании. 

2. Гарантия платежеспособности (ликвидности). Рентабельность 
предприятия – это не единственная задача управления финансами. Важно 
контролировать и регулировать течение входящих и исходящих средств. 
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Особое внимание уделяется таким аспектам: 
- контроль сроков дебиторской задолженности; 
- оценка платежеспособности компаний; 
- своевременное погашение обязательств; 
- контроль возможностей компании осуществлять инвестиционную 

деятельность; 
- контроль вывода средств из оборота (если это требуется для 

поддержания высокого уровня обеспечения). 
К основным функциям управления финансами можно отнести [3]: 
- финансовое прогнозирование. У финансовых руководителей есть 

возможность оценить общее состояние финансовых ресурсов на предприятии, 
их состояние и перспективы. При этом прогнозирование – это всегда первый 
этап перед составлением более глобального документа – финансового плана; 

- финансовый анализ. Основная задача управления – собрать 
необходимую информацию, оптимизировать ее и на основе полученных 
данных принять правильное решение. Такая функция позволяет найти выход 
даже из самой сложной ситуации; 

- контроль состояния денежных средств и их учет выступает в качестве 
обратного звена в общей цепи управления. Основные задачи – предоставление 
информации о правилах, нормах и перспективах применения финансов, а 
также четкого соблюдения действующих законов; 

- оперативное регулирование капитала помогает быстрее реагировать на 
сложные ситуации и принимать верные решения. Оперативное регулирование 
дает шанс менять целевую направленность и перераспределять текущие 
ресурсы. На  уровне предприятия – на соответствующей финансовой службе; 

- планирование финансовых ресурсов подразумевает четкое определение 
параметров системы, источников поступления капиталы и их размеров, путей 
расходования средств, уровня дефицита, потенциальной прибыли и расходов. 

Структура управления финансами предприятия – это иерархическая 
совокупность центров финансовой ответственности, центров финансового 
учёта на предприятии, отражающая их деятельность через финансово-
экономические отношения между центрами финансовой ответственности 
посредством бюджетов, их ответственность за различные участки [4]. 

Финансовая структура предприятия отличается от организационных 
структур по следующим основаниям:  

- Финансовая структура строится на основе экономических и финансовых 
отношений между центрами ответственности. Организационная структура " на 
основе функциональной специализации подразделений организации. Поэтому, 
например, на центре затрат группируются затраты определенного вида, а в 
подразделении организационной структуры группируются функции, 
выполнении  которых требует определенных профессиональных знаний и 
навыков. 

- Финансовая структура отражает иерархию ответственности за 
достижение целевых финансовых показателей. Организационная структура -
 иерархию подчиненности. 
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- При построении организационной структуры возможны «политические» 
компромиссы и влияние личностных факторов. При построении финансовой 
структуры в расчет принимаются только реалии бизнеса [5]. 

В силу этих особенностей финансовая и организационная структуры не 
совпадают. Если расхождение между ними велико, то возникают серьезные 
управленческие проблемы, поскольку картина бизнеса, которую формирует 
управленческий учет, основанный на финансовой структуре, не совпадает со 
структурой управления предприятием, основанной на организационной 
структуре. Чтобы система управления предприятием была адекватна бизнесу, 
необходимо организационную структуру, насколько это возможно, приводить в 
соответствие с финансовой структурой. 

Выделяются несколько основных типов структур, каждой из которых 
присущи свои особенности, в том числе и в области управления финансовой 
деятельностью: простая линейная, функциональная, дивизиональная, 
матричная, проектная [6]. 

Простую линейную (патриархальную) структуру управления применяют 
на предприятиях, имеющих незначительный объем финансовой деятельности. 
На данных предприятиях как правило, отсутствует необходимость в создании 
функциональных центров по ее управлению. Функции управления финансами 
выполняются руководителем организации. Основными внутренними 
источниками информации для принятия решений финансового характера 
выступает отчетность, которая формируется бухгалтерской службой 
предприятия. 

Функциональная структура управления предполагает объединение 
менеджеров, которые выполняют различные функции в рамках одного 
подразделения под контролем одного руководителя. За счет концентрации 
однородных ресурсов в одной области бизнеса фирма может получить 
максимальный эффект экономии на масштабе. Поэтому функциональные 
структуры наиболее эффективны при производстве и продвижении на рынок 
монопродукта, а также в условиях необходимости привлечения и освоения 
крупных инвестиций. Их преимущества – специализация и акцентирование 
внимания на качестве работы «своей» области деятельности. В то же время 
подобная структура несет в себе значительный «вертикальный» риск, 
связанный с концентрацией внимания на решении функциональных проблем, 
ослаблением рыночной ориентации, низкой согласованностью центров 
управления, что особенно негативно может отразиться на результатах 
деятельности диверсифицированной компании. 

В дивизиональной структуре управления функции финансового 
управления возлагают на центры управления финансовой деятельностью, 
формируемые в составе каждого подразделения (дивизиона). При этом сами 
дивизионы выделяются по потребительскому, продуктовому или 
региональному признаку. Достоинством системы является возможность 
сосредоточения внимания руководителя подразделения на управлении 
ключевыми параметрами (повышение качества продукта, увеличение доли 
рынка и т.д.) в условиях концентрации необходимых ресурсов и наличия всех 
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функциональных групп внутри подразделения. Недостаток структуры – 
ослабление функций центрального аппарата [7]. 

В матричной структуре управления руководство основными бизнес-
единицами осуществляется двумя разными менеджерами – функциональным и 
линейным. Основная задача первых – рациональное распределение ресурсов и 
поиск оптимальных способов удовлетворения стратегических потребностей 
фирмы в этих ресурсах. Линейные менеджеры решают проблемы 
рационального использования созданного объема ресурсов для реализации 
конкурентных стратегий в рамках отдельных сегментов бизнеса. Такой подход 
позволяет внутри каждого подразделения определить наиболее эффективные 
способы управления бизнес-процессами. К числу проблем применения 
матричной структуры управления относится необходимость четкого 
определения функций и полномочий каждого руководителя [8]. 

Проектная структура управления представляет собой  одно из 
направлений дальнейшего развития матричной структуры. При данной 
структуре в целях реализации отдельного проекта создается специальная 
группа. При ее формировании руководитель проекта определяет, какие 
специалисты и ресурсы необходимы для его реализации, и после согласования 
этих потребностей с функциональными менеджерами получает необходимое 
ресурсное обеспечение. В результате руководитель проекта концентрирует свое 
внимание на конкретных продуктах (рынках), а функциональные менеджеры 
могут обоснованно определять текущие и стратегические потребности группы в 
различных видах ресурсов [9]. 
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ЗАНЯТОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.С. Бондяшева 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 
 

Развитие современной рыночной экономики трудно себе представить без 
сектора малого предпринимательства. Сегодня малый бизнес в развитых 
странах играет ведущую роль в обеспечении занятости населения, развитии 
наукоемких производств, является одним из главных источников формирования 
ВВП страны. 

В данной работе рассматривается влияние сектора малого 
предпринимательства на занятость в стране и регионах, исследуются формы 
поддержки малого бизнеса. Особое внимание автор уделяет образовательным 
программам как форме информационной поддержки занятости в малом бизнесе 
в Саратовкой области.  

Сектор малого предпринимательства способен выполнять ряд социально-
значимых функций, таких как: борьба с безработицей путем самозанятости и 
создания новых актуальных рабочих мест для безработных граждан, развитие 
среднего класса, снижение дифференциации доходов. Развитие малого 
предпринимательства в сельской местности зачастую становится единственной 
возможностью организации занятости населения, являясь при этом для 
государства возможностью развития сельского хозяйства даже в далеких и 
малонаселенных территориях и округах. 

 Однако сектор малого предпринимательства в России сегодня находится 
пока на начальном этапе формирования.  В России на 1000 человек приходится 
5,8 малых предприятий, в то время как в Европе – не менее 30. Общее число 
занятых в малом бизнесе в России (по данным 2013г.) составляет 16,7% от 
экономически активного населения. Как подчеркивает, Аракелян С.А., 
занятость населения в малом предпринимательстве в России в 3-4 раза ниже, 
чем в странах Европейского союза, а вклад малых предприятий в ВВП страны 
не превышает 10-11 %. [1] 

Для успешного развития малому бизнесу необходима поддержка со 
стороны государства. В ходе исследования рассмотрены различные виды 
государственной поддержки данного сектора экономики. На наш взгляд, всю 
совокупность методов можно объединить в 4 стратегических направления: 
(рис.1). 

 
Рис.1. Методы поддержки малых предприятий. 
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1. Законодательная поддержка включает в себя совокупность всех 
нормативно-правовых актов, отражающих особые условия ведения 
хозяйственной деятельности для малых предприятий, направленные 
специально на стимулирование развития малого бизнеса в стране. 

2. Финансовая и материально-техническая поддержка - включает 
обеспечение малых предприятий и начинающих предпринимателей 
материальными благами (в т.ч. основными средствами) и денежными 
средствами в целях дальнейшего наиболее благополучного развития 
данных субъектов рынка.  

3. Организационная поддержка – это деятельность, направленная на 
построение и налаживание бизнес-процессов организации на любой 
стадии развития (сюда включается как помощь в написании бизнес-плана, 
так и организация сбыта продукции, поиск новых партнеров и пр.) 

4. Информационная поддержка - консультирование по вопросам работы 
малого предприятия, организации финансово-хозяйственной 
деятельности и пр. Сюда также включается информирование обо всех 
методах государственной поддержке малых предприятий, о возможности 
получения данных видов поддержки. Отдельным видом 
информационной поддержки, на наш взгляд, является образовательная 
поддержка.  

 При написании данной работы особый акцент был сделан на 
исследование информационной и, в частности, образовательной поддержки 
сектора малого предпринимательства. Были рассмотрены формы и методы 
информационной поддержки в европейских странах и Китае. В ходе 
исследования были проанализированы также существующие образовательные 
программы в г. Москве.  

По данным исследователя Финка Т.А., в странах Евросоюза имеется 
достаточно развитая инфраструктура по поддержке малого 
предпринимательства, причем как со стороны государственных органов, так и 
со стороны частных компаний. Многие государственные учреждения 
реализуют образовательную поддержку как самих предпринимателей, так и 
наемных работников в секторе малого бизнеса. В рамках данного вида 
поддержки проходят мероприятия по повышению квалификации, 
технологическим консультациям, предоставлению деловой информации, 
консультирования по вопросам менеджмента, маркетинга и пр. Так например, в 
своем исследовании Финк Т.А. подчеркивает, что в последние годы в странах 
ЕС стали все больше развиваться и набирать популярность интерактивные 
инструменты поддержки малого и среднего бизнеса: вебинары, 
видеоконференции, информационные порталы и пр. Автор особо выделяет 
Континентальную Сеть поддержки малого и среднего бизнеса (European 
Enterprise Network) – «портал с бесплатными информационными ресурсами по 
поддержке МСП, который объединил в себе 600 агентств и организаций, 
выполняющих роль посредника между МСП и Евросоюзом». При помощи 
данного портала представители МСП могут получить необходимую 
информацию по развитию бизнеса, узнать о возможностях обучения для себя и 
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своих сотрудников и много другое. [2] 
В рамках исследования информационной поддержки развития малого 

бизнеса интересным примером будет также информационный портал China 
SME Online в Китае. Портал содержит информацию об актуальных вопросах 
для малого бизнеса, позволяет найти партнеров, информирует о возможностях 
получения государственной поддержки, а также аккумулирует актуальную 
информацию по регионам и городам, позволяющую соискателям найти 
необходимые им ресурсы для развития в своем регионе. [2] 

Данные исследования позволяют сделать вывод, что актуальным в 
настоящее время становится интерактивное представление информации о 
методах и способах поддержки малого предпринимательства, а также 
предоставление обучающего материала в формате онлайн. Данный метод 
информационный поддержки очень удобен особенно в том случае, если данные 
правильно аккумулируются на уровне национального и регионального 
масштаба. Это означает что, на портале национального масштаба представлен 
весь теоретический материал, интерактивные программы обучения, онлайн 
семинары, информация о федеральном законодательстве в сфере поддержки 
малого бизнеса, то есть вся та информация, которая может быть полезна и 
интересна жителям любого региона, и также с данного портала можно выйти на 
региональные сайты, где группируется информация по поддержке малого 
бизнеса актуальная непосредственно в конкретном регионе.  

Рассмотрим далее существующие методы информационной поддержки 
малого предпринимательства в национальном масштабе в России, особое 
внимание при анализе уделив образовательной поддержке, а также 
проанализировать методы образовательной поддержки в Саратовской области. 

При анализе данных вопросов были рассмотрены информационные 
порталы г. Москвы, которые содержат ссылки на региональные источники 
государственной поддержки сектора малого предпринимательства, а также 
содержат образовательный материал по вопросам развития предприятия. Были 
проанализированы источники информационной поддержки в г. Саратове, 
рассмотрены положительные примеры информационной поддержки в                        
г. Москве. 

К одному из крупнейших интернет-порталов в России по вопросам 
развития малого бизнеса можно отнести, на наш взгляд, сайт Корпорации МСП 
(http://corpmsp.ru/), который содержит некоторую образовательную базу, а 
также информацию по региональным центрам поддержки малого бизнеса. 
Однако, стоит отметить, что многое из представленного образовательного 
материала, доступного для скачивания, ориентировано на людей, которые 
принимают участие в семинарах, организованных данной структурой. Данные 
семинары бесплатны, но проходят крайне редко и далеко не во всех регионах.   

Для анализа информационной и образовательной поддержки малого 
бизнеса, интересным примером будет портал ГБУ Малый бизнес Москвы 
(http://www.mbm.ru/). Само название сайта говорит о его целевой 
направленности на Московский регион. На данном интернет-ресурсе 
представлено множество информации по вопросам поддержки малого и 
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среднего бизнеса, причем отображена как теоретическая информация, с 
которой предприниматели могут ознакомится самостоятельно, так и 
информация о консультационных центрах, где можно лично задать все вопросы 
специалистам по тем или иным вопросам (консультации проводятся в основном 
по юридическим вопросам и вопросам бухгалтерского учета). На сайте ГБУ 
Малый бизнес Москвы содержится также медиатека, где представлены записи 
различных семинаров по вопросам развития малых и средних предприятий. 

На наш взгляд, рассмотренный портал ГБУ Малый бизнес Москвы носит в 
себе множество образовательной информации, которая могла бы быть полезна 
предпринимателям во всех регионах страны, в том числе и в Саратовской 
области. Однако, о данном сайте знает достаточно узкий круг лиц, в основном 
жители Московской области. 

В Саратовской области на настоящий момент нет ни одного 
информационного портала, который бы представлял образовательный материал 
по вопросам открытия и развития малого предприятия.  

При этом, на наш взгляд, нет необходимости создавать специальные 
порталы с образовательными материалами в каждом регионе, достаточно 
сделать единый портал по России, максимально проинформировав население 
регионов о существовании данного портала. 

В исследовании образовательной поддержки сектора малого 
предпринимательства важным вопросом является внедрение обучающих 
программ, семинаров, мастер-классов по вопросам организации бизнес-
процессов на малом предприятии. В ходе исследования автором были 
рассмотрены образовательные программы, которые регулярно проходят в                  
г. Москве, были посещены некоторые из данных мероприятий. Как вывод по 
данному анализу можно отметить удобство записи на данные семинара – 
можно записаться онлайн через интернет, а также широкий спектр вопросов по 
которым проводятся обучающие мероприятия. 

В Саратовкой области на сегодняшний день уровень и количество 
обучающих мероприятий намного ниже. Единственным местом в Саратовской 
области, в котором можно получить бесплатные консультации по тем или иным 
вопросам организации бизнес-процессов, а также информацию по формам и 
видам государственной поддержки малого предпринимательства, является 
Саратовский Областной бизнес-инкубатор, а также некоторая справочная 
информация, представленная на сайте данного учреждения. Однако, 
бесплатные семинары по вопросам бизнеса проходят там крайне редко, 
зачастую раскрывают информацию, интересную только узкому кругу 
предпринимателей, например, организацию торговли с Китаем. Подобные темы 
безусловно важны и необходимы в рамках информационной поддержки 
предпринимателей, однако далеко не все предприниматели в Саратовкой 
области работают с зарубежными странами, и на наш взгляд, крайне важна 
была бы также организация семинаров по вопросам маркетинга, менеджмента, 
постановки и оптимизации налоговой системы, кадровым вопросам.  

Таким образом, на сегодняшний день, на наш взгляд, в России существует 
достаточно малое количество государственных сайтов, содержащих 
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интерактивную образовательную поддержку предпринимателей. В России до 
сих пор не создан единый портал для предпринимателей, который бы 
аккумулировал информацию на федеральном и региональном уровне. 

Грамотно сформированная система информированности 
предпринимателей о формах и методах государственной поддержки позволит 
помочь в развитии большему количеству малых предприятий. Актуальность 
этого вопроса в Саратовской области на сегодняшний день очень высока, 
поскольку среди начинающих предпринимателей очень непопулярно 
обращаться в государственные структуры за помощью, до сих пор существует 
недоверие (сомнения) к эффективности и доступности государственных 
программ по поддержки малого бизнеса.   

 В свою очередь, система образовательной поддержки позволит 
предпринимателям, а также работникам малых предприятий, участвующих в 
ключевых бизнес-процессах, получать необходимые знания для эффективной 
организации работы малого предприятия.  Обладая необходимыми знаниями и 
навыками, начинающие предприниматели, во-первых, смогут принимать более 
взвешенные управленческие решения, во-вторых смогут верно определить 
каких ресурсов не хватает для организации и ведения бизнеса, а также будут 
информированы о возможных методах их получения. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МФО В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Т.П. Варламова  

Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г.В.Плеханова, Россия 
 
Микрофинансовые организации, предоставляющие гражданам небольшой 

беззалоговый займ по одному документу, существуют практически во всех 
странах: как в странах с развитой экономикой, так и в странах «третьего мира». 
Сегодня микрофинансирование во всем мире уже признано одной из 
составляющих рынка кредитно-финансовых услуг. 

Несмотря на широкую распространенность такого рода организаций, 
проблема определения их места и назначения на рынках финансовых услуг 
является достаточно сложной и актуальной. Это подтверждается быстрыми 
темпами развития данного сектора в России в последнее время. За последние 2 
года общая сумма займов, выданных микрофинансовыми организациями, 
увеличился более чем в 2 раза, хотя их число в Государственном реестре 
микрофинансовых организаций по итогам II квартала 2016 года составило 3560 
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организаций, что на 3,3% меньше значения показателя на конец 2015 года (на 
12,2% меньше, чем на начало 2015 года) [3]. 

Актуальность совершенствования деятельности микрофинансовых 
организаций возрастает на данном этапе развития экономики, поскольку, как 
показывает мировой опыт, повышение доступности финансовых услуг через 
развитие микрофиансирования является важнейшим условием развития малого 
бизнеса. 

Для дальнейшего развития микрофиансирования, на наш взгляд, 
необходимо более четко сформулировать политику государства в отношении 
МФО, разработать эффективный механизм управления микрофинансовыми 
организациями, в частности, на основе развития саморегулирования, с целью 
формирования рынка, наиболее полно отвечающего запросам потребителя, 
своевременно реагирующего на их изменения. 

В настоящее время в России только начинает формироваться институт 
микрофинансирования, который требует постоянной доработки и поддержки со 
стороны государства. 

Существенные изменения в организацию деятельности микрофинансовых 
организаций были внесены с принятием Государственной Думой новой 
редакции федерального закона №151 «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» [1] 29 декабря 2015 года, вступившей в силу 
29 марта 2016 года. 

Одно из важнейших нововведений законодателя – это разделение всех 
микрофинансовых организаций на две группы: микрокредитные компании и 
микрофинансовые компании. Так, например, микрокредитная компания не 
вправе привлекать для осуществления микрофинансовой деятельности 
денежные средства физических лиц (в т.ч. ИП), не являющихся ее 
учредителями. 

Для получения статуса микрофинансовой компании МФО должна иметь 
капитал не менее 70 млн. рублей и выполнить ряд других требований Банка 
России. Для микрокредитных компаний ограничения по размеру капитала не 
предусмотрены. 

Микрофинансовые компании (МФК) имеют право привлекать денежные 
средства физических лиц в размере не менее 1,5 млн. рублей и выпускать 
облигации. Микрофинансовые компании могут поручать банкам проведение 
идентификации клиента – физического лица, что необходимо, например, при 
выдаче микрозайма онлайн. Микрофинансовые компании вправе выдавать 
микрозаймы физическим лицам в размере не более 1 млн. рублей, а 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – в размере не 
более 3 млн. рублей. В то же время для микрофинансовых компаний 
установлены и свои ограничения, в частности, запрет на осуществление 
производственной и торговой деятельности. 

Микрокредитные компании (МКК) не имеют права привлекать денежные 
средства физических лиц, не являющихся их учредителями (участниками, 
акционерами), или выпускать облигации. Также микрокредитные компании не 
могут поручать идентификацию своих клиентов банкам. А максимальная сумма 
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займа для физических лиц в такой компании составит 500 тыс. рублей (при 
этом МКК сможет, как и МФК, выдавать займы юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в сумме до 3 млн. рублей). 

29 марта 2016 года все МФО автоматически получили статус 
микрокредитной компании. За переходный период, который продлится год, 
микрофинансовые организации должны решить, в каком статусе продолжить 
работу. Соответственно, все МФО должны будут привести наименование своей 
организации в соответствие с новыми требованиями законодательства в 
течение одного года с даты вступления в силу нового ФЗ (90 дней с даты 
опубликования), т.е. примерно в срок до конца марта - начала апреля 2017 года. 
По истечении года МФО, которые не включат в свое наименование 
словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная 
компания», будут исключены из реестра МФО. 

Появилось новое определение термина микрозаем: указанный ранее 
предельный размер «один миллион рублей» меняется на «предельный размер 
обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу», 
установленный соответствующим федеральным законом. 

Изменился и субъектный состав лиц, который могут получить статус 
МФО: жилищные накопительные кооперативы больше не смогут осуществлять 
микрофинансовую деятельность, учреждения и некоммерческие партнерства не 
вправе приобретать статус микрофинансовой организации. 

Законодатель предусмотрел изменение сроков и условий, которые должны 
соблюдаться при регистрации МФО, определил механизм для принудительной 
ликвидации или банкротства юридического лица, исключенного из реестра 
МФО за допущенные нарушения. 

Теперь допускается в одностороннем порядке уменьшение процентных 
ставок по договорам с клиентами–физическими лицами, а также 
устанавливается предельный размер суммы начисленных по договору 
процентов и иных платежей - четырехкратный размер суммы займа. При этом 
предусмотрена обязанность указывать на это ограничение на первой странице 
договора потребительского займа, срок возврата по которому не превышает 
одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора 
потребительского займа. 

Законом Банку России представлены новые права относительно 
регулирования деятельности МФО, а именно: ЦБ РФ предоставлено право 
устанавливать для МФК и МКК экономические нормативы, а также право 
требовать у МФО аудиторское заключение о годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Предусмотрена обязанность по раскрытию 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовой компании в порядке 
и в сроки, которые установлены соответствующим нормативным актом Банка 
России. 

Как видно, вносимые изменения в значительной части изменяют права и 
обязанности микрофинансовых организаций, обусловливают необходимость 
внесения изменений не только в Устав, но и в индивидуальные и общие 
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условия договора займа, правила предоставления займов. 
Эксперты не исключают, что в течение переходного периода некоторые 

МФО увеличат свой капитал, чтобы получить статус микрофинансовой 
компании. Этот статус имеет большое значение для компаний, которые 
привлекают инвестиции от физических лиц, а также для МФО, выдающих 
займы через Интернет. По прогнозам финансовых экспертов статус 
микрофинансовой компании получат около 150-200 микрофинансовых 
организаций, остальные 3200 - 3300 МФО продолжат работу в статусе 
микрокредитной компании. 

Одна из основных целей изменений, внесённых в вышеназванный закон – 
разделить крупных участников микрофинансового рынка и небольшие 
региональные компании и установить правила надзора, пропорциональные 
масштабу и рискам бизнеса. 

Как будут применяться на практике вышеизложенные изменения, покажет 
время. Однако уже сейчас можно с уверенностью говорить о скором 
наступлении нового этапа правового регулирования рынка 
микрофинансирования в Российской Федерации. 

Основная задача микрофинансирования – развитие финансовой 
инфраструктуры в малых городах, сельской местности, которая обсуживала бы 
малых предпринимателей, микропредприятия. 

Российский малый бизнес, безусловно, имеет большой потенциал, и 
сегодня важно создавать благоприятные условия для его развития: 
формировать адекватную законодательную базу, снижать уровень коррупции, а 
также создавать доступное финансирование, что, зачастую, является ключевым 
моментом в становлении малого бизнеса. Кроме того, с позиции региональных 
властей увеличение числа работающих в регионе предприятий - это налоги, 
новые рабочие места, рост конкуренции, от которой выигрывает, в том числе, и 
местный потребитель. 

Сами участники микрофинансового рынка на вопросы о перспективах 
развития их деятельности, высказывают достаточно оптимистичные прогнозы. 
Так, они ожидают увеличения общего объема выданных микрозаймов (средняя 
прогнозная цифра составляет около 33 миллиардов рублей) и окончательного 
определения границ сфер развития. Многие считают, что случайные участники 
покинут рынок, сформируется более четкая инфраструктура, расширятся 
возможности взаимодействия с банками.  

Сегодня микрофинансовые организации в России заняли свои рыночные 
ниши: микрофинансирования деятельности малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей и выдачи розничных ссуд группам населения, которые по 
разным причинам лишены возможности банковского обслуживания. 

Перспективы развития МФО, как организаций микрофинансирования 
хозяйственной деятельности, очевидно, есть. Совершенствование кредитных 
механизмов с учетом региональных особенностей, широкое вовлечение в 
хозяйственное кредитование личных подсобных хозяйств, поддержка мелкой 
хозяйственной кооперации – все это составляет потенциал для развития 
микрофинансовых организаций. 
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Вместе с тем перспективы деятельности МФО на рынке розничного 
кредитования пока не совсем ясны. В настоящее время МФО заняли на этом 
рынке нишу «ростовщических контор», продающих дорогие деньги группам 
населения, характеризующимся, как правило, невысокой кредитоспособностью 
и, соответственно, повышенным риском невозврата долга. Социальный эффект 
от такой деятельности сомнительный. Государство, осознавая социальные и 
финансовые риски подобной деятельности, ужесточает правила и усиливает 
контроль. Можно предположить, что те важные изменения в законодательстве 
о микрофинансовой деятельности, которые обсуждаются сегодня, не станут 
последними. Правила игры и система надзора по отношению ко всем 
кредитным организациям будут постепенно унифицироваться, причем, как 
считают многие специалисты, на уровне более жестких требований, 
соответствующих тем, которые в настоящее время предъявляются к банкам.  
Перевод контроля за всеми финансовыми рынками в сферу ответственности 
мегарегулятора [2] может только усилить эти консолидационные тенденции. 
Сумеет ли в этом случае рынок МФО сохранить свой особый статус, свое место 
– это вопрос, на который пока нет определенного ответа. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ТУРИЗМА  
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 

 
К.Е. Владыка 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 
 

К одному из многочисленных видов сотрудничества России и 
зарубежных стали относить волонтерство. А совсем недавно в зарубежной 
практике индустрии туризма стал использоваться новый термин - 
«волонтёрский туризм» («Voluntourism»). 

Под этим видом туризма понимают поездки и путешествия, в рамках 
маршрутов которых туристы платят деньги, чтобы отправиться в 
развивающиеся страны или неблагополучные регионы и поучаствовать в 
различных благотворительных программах, проектах (например, обучение 
детей-сирот английскому языку, охрана природы, помощь в строительстве 
школ или осуществление любых других видов общественно-полезных 
работ). [1, с.11] 
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Волонтёрский туризм сегодня - это быстро развивающаяся индустрия, в 
которой, по некоторым данным, задействованы более 1,6 млн туристов-
волонтёров и около 2 млрд дол. в год.  

Наиболее известными акциями являются ежегодно проходящие 
международные экологические экспедиции в Коста-Рику, на озеро Байкал, гору 
Эверест, тропу Инков. Популярным видом волонтёрского туризма является 
помощь диким животным. Например, в Китае в научно-исследовательском 
центре CCRCGP, основанном в 1980 году для изучения и охраны редких 
животных, можно помогать гигантским пандам. В обязанности туристов-
волонтеров будет входить приготовление пищи для медведей, наблюдение за 
поведением животных, помощь ветеринарам в госпитале. В Боливии 
организация Inti Wara Yassi организует программы помощи животным, 
ставшим жертвами торговли на черном рынке.  

Существуют туры по следам стихийных бедствий - группы туристов-
волонтёров отправляются в страны, например, Шри-Ланку, Индонезию или 
Гаити, пострадавшие от цунами, землетрясений или других стихийных 
бедствий, для оказания помощи местному населению. Туристы могут принять 
участие в социальных программах помощи бедным.  

Научные исследования и археология как направление волонтёрского 
туризма позволяют оказать помощь исследователям в научной работе и 
отдохнуть в различных исторических местах. Одним из примеров могут стать 
Раскопки римского города Санисера. Некрополи римского города Санисера 
исследуются с 2008 года. Работа в поле подразумевает изучение структуры 
захоронений и поиск артефактов. Также организуются лекции и семинарские 
занятия по антропологии, анатомии и истории. 

Для того чтобы помочь начинающим туристам-волонтёрам, еще в 2000 
году Travelocity совместно с IgoUgo запустили веб-сайт, где опытные 
путешественники выкладывают фотографии и истории своих 
благотворительных поездок. Ключевым компонентом IgoUgo является 
социальная сеть туристов, которая позволяет напрямую обратиться к автору 
заметки и получить от него уточнения и рекомендации по поводу 
запланированного путешествия. Профиль можно зарегистрировать бесплатно.  

По сравнению с 2000 годом, сайтов, на которых можно узнать про 
волонтерские программы, стало бесчисленное количество. В любой социальной 
сети можно найти интересующую Вас информацию. Так, в наиболее 
популярном у молодежи сайта ВКонтакте существует группа «Сфера», где 
каждый день выкладывается информация о существующих волонтерских 
программах заграницей.  

Примечательно, что в 2016 году список 193 стран, имеющих нужду в 
молодых волонтерах, не изменился. Если верить имеющемуся списку, то 
поехать в 2016 году можно даже в воюющую Джамахирию. Правда, неясно, с 
какой целью. 

Волонтерское движение, зародившееся в Европе, сегодня существует и в 
России. Так, в 2016 году, кто имеет возможность и желание, может принять 
активное участие в помощи онкологическим больным. 
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Кроме этого, поисковик образовательных программ StudyQA подготовил 
рейтинг волонтерских программ на лето 2016. Среди которых есть  и 
приглашающие иностранцев. Например, Программа «Волонтёром на Валаам» 
— это трёхнедельные летне-осенние лагеря как для россиян, так и для 
иностранцев. Цель — восстановление сельского хозяйства Валаамского Спасо-
Преображенского монастыря. А так же такие, как: работа в международном 
лагере на Байкале, Иркутская область, работа в Кроноцком заповеднике, 
Камчатка и другие. 

Несмотря на то что все большее количество людей стали предпочитать 
такой вид отдыха любому другому и, казалось бы, что это хороший тренд, одна 
за другой в 2012-2013 годах в таких изданиях, как The Guardian, The New York 
Times, CNN, The Huffington Post, The Independent и Telegraph, стали появляться 
статьи ученых, критикующих волонтёрский туризм, а некоторые и вовсе 
высказали предположение, что «волонтёрский туризм - это новый 
колониализм». Были сформулированы следующие основные проблемы 
развития волонтёрского туризма: 

1) проблема «нарциссизма волонтёров», под которой понимают 
следующее: люди едут не помогать другим, а за опытом, который их изменит, 
за поиском смысла своей жизни, и развивающиеся страны здесь становятся 
лишь объектом для того, чтобы волонтёры смогли почувствовать собственную 
значимость; 

2) отсутствие у волонтёров сформулированной цели поездки и 
соответствующей подготовки: вместо того чтобы создавать рабочие места для 
местных жителей, к работе привлекается неквалифицированная рабочая сила, 
которой и так достаточно в развивающихся странах; 

3) непродолжительность пребывания (от недели до нескольких месяцев): 
отсутствие согласованности в предлагаемых волонтёрами  
образовательных программах, негативные психологические последствия, 
например, у детей, которые привязываются к волонтерам. [2] 

Но, тем не менее, волонтерский туризм сегодня - это одна из самых 
динамично развивающихся отраслей туризма, благодаря которому страны 
могут делиться опытом, культурой и своими знаниями, затрачивая при этом 
минимальные суммы.  
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Т.А. Галицкая 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия  
 

Рассмотрев и проанализировав множество подходов к определению 
термина «финансовое планирование», можно сделать вывод о том, что каждый 
автор предлагает свою интерпретацию данного определения. 

По мнению американских финансистов Р. Брейли и С. Майерса, 
«финансовое планирование – это процесс, состоящий из: анализа 
инвестиционных возможностей и возможностей финансирования, которыми 
располагает компания; прогнозирование последствий текущих решений; 
обоснования выбранного варианта из ряда возможных решений; оценки 
результатов, достигнутых компанией, в сравнении с целями, установленными в 
финансовом плане» [1, c. 227]. 

Сингапурские финансисты Э.Ли, Дж.Ли и Ч.Ли считают, что финансовое 
планирование основывается на планировании и анализе работающего капитала 
[2, c. 110]. 

Балабанов А.И. и Балабанов И.Т. отмечают, что финансовое 
планирование – «это процесс выработки плановых заданий, составления 
графика их выполнения, разработку финансовых планов и финансовых 
программ, обеспечение их необходимыми ресурсами и рабочей силой и 
контроль за их исполнением» [3, c. 274]. 

Гринева В.М. даёт такое определение финансовому планированию: 
«финансовое планирование – это процесс определения объёмов финансовых 
ресурсов по источникам их целевого использования и маркетинговыми 
показателями для деятельности предприятия в плановом периоде» [4, c. 432]. 

Таким образом, финансовое планирование представляет собой процесс 
разработки и контроля финансовых планов и финансовых показателей с целью 
повышения эффективности финансовой деятельности предприятия и 
реализации финансовой стратегии на определённый период времени. 

Выделяют следующие цели финансового планирования: 
1.) максимизация прибыли; 
2.) максимизация продаж; 
3.) максимизация собственности владельцев компании. 

Также цели финансового планирования можно разделить на следующие 
группы: 

1. оперативные финансовые цели (максимизация краткосрочной прибыли, 
повышение текущей ликвидности и платёжеспособности, 
оборачиваемости, укрепление текущей финансовой устойчивости); 

2. тактические финансовые цели (укрепление сбалансированности 
денежных притоков и оттоков, сбалансированность финансового 
состояния, нейтрализация негативного действия финансовых рисков с 
помощью самострахования и страхования); 
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3. стратегические финансовые цели (увеличение долгосрочной прибыли и 
рентабельности, повышение общей ликвидности, укрепление 
долгосрочной финансовой устойчивости, финансовая защита от 
негативного действия финансовых рисков) [5, c. 40]. 
Для достижения данных целей необходимо решить ряд задач (рис.1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Задачи финансового планирования 
      
Финансовое планирование складывается из следующих этапов:  

1.) анализ финансового состояния предприятия с помощью финансовых 
документов (бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о 
движении денежных средств); 

2.) составление прогнозных документов финансовой отчётности; 
3.) уточнение и корректировка показателей прогнозных финансовых 

документов путём составления текущих финансовых планов; 
4.) оперативное финансовое планирование; 
5.) внедрение финансовых планов и контроль за их исполнением [6, c. 214]. 

Американский учёный Р. Акофф выделяет четыре вида финансового 
планирования: 
    1.) реактивное; 
    2.) инактивное; 
    3.) преактивное; 
    4.) интерактивное. 

Реактивное планирование базируется на использовании прошлых 
тенденций деятельности предприятия. Инактивное планирования основывается 
на применении достигнутых показателей деятельности. Преактивное 
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планирование базируется на прогнозировании будущих тенденций развития 
предприятия. Интерактивное планирование основано на прогнозировании 
сознательных изменений развития предприятия [7, c. 100 – 101].  

Также различают: стратегическое (долгосрочное) планирование, 
тактическое (среднесрочное) планирование, оперативное (краткосрочное) 
планирование. 

Стратегическое планирование ориентировано на решении масштабных 
проблем предприятия (например, выход на международные рынки). 

Тактическое планирование представляет собой проведение мероприятий, 
направленных на расширение производства, повышение технического уровня 
техники и оборудования, использование достижений научно-технического 
прогресса, повышение качества продукции. 

Оперативное планирование основано на конкретизации показателей 
тактического планирования [8, c. 143]. 

На современном этапе руководство большинства российских 
предприятий не акцентирует необходимого внимания на постановке 
финансового планирования. В случае, если предприятие будет выполнять 
поставленные задачи на каждом этапе и уровне финансового планирования, то 
это будет способствовать дальнейшему развитию предприятия. В наше время 
финансовое планирование является обязательным элементов управления. 
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Подавляющее большинство крупных мировых коммерческих банков  
направляют свои денежные средства на кредитование инвестиционных 
проектов, причем не только как участники, но и как организаторы проектного 
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финансирования. Подобное объясняется возможностью для банков получить 
большую прибыль, а также улучшить собственный имидж на мировом 
финансовом рынке. В свою очередь, для банков Российской Федерации 
направление считается относительно новым.  

Основными участниками инвестиционной деятельности в России  
являются:  

1) федеральные органы исполнительной власти, регулирующие 
инвестиционную деятельность - Правительство Российской Федерации, 
Минтранс России, Минэкономразвития России, Минфин России и Минрегион 
России;  

2) Внешэкономбанк; 
3) Российский Фонд Прямых Инвестиций (далее – РФПИ);  
4) международные финансовые институты (Всемирный Банк, ЕБРР, 

Европейский инвестиционный банк, Евразийский Банк Реконструкции и 
развития, Инвестиционно-финансовая корпорация и т.д.);  

5) прямые инвесторы в лице российских и зарубежных коммерческих 
банков, фондов прямых инвестиций, негосударственных пенсионных фондов, 
инвестиционно-финансовых, строительных, страховых, операторских и иных 
компаний;  

6) хозяйственные общества и иные лица, являющиеся исполнителями 
заключенных концессионных, инвестиционных, операторских и иных 
соглашений и обеспечивающие непосредственную реализацию 
инвестиционных проектов;  

7) портфельные инвесторы, в том числе держатели облигаций, акций и 
иных ценных бумаг; 

8) консультанты, независимые эксперты, независимые инженеры и 
аудиторы инвестиционных проектов; 

9) международные рейтинговые агентства;  
10) лица, привлеченные исполнителями заключенных концессионных, 

инвестиционных, операторских и иных соглашений в целях исполнения 
обязательств по указанным соглашениям;  

В отношении инвестиционной деятельности федеральных округов 
Российской Федерации, по статистическим данным Госкомстата РФ за 2015 
(рис. 1), ситуация складывается следующим образом: основная доля 
инвестиционной активности (22%) приходится на Центральный федеральный 
округ, далее следуют Уральский федеральный округ (17%) и Приволжский 
федеральный округ (16%), прочие федеральные округи идут с большим 
отставанием, что говорит о некоторой пассивности региональных инвесторов, и 
инертности инвестиционной деятельности в целом, отдаленных от 
Центрального федерального округа регионов. 
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Рис. 1 - Инвестиции в основной капитал по федеральным округам 

Российской Федерации 
 

Что касается отраслевой направленности инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, по информации Госкомстата РФ (рис. 2), в 2015 году 
инвестиционная активность в наибольшей степени проявилась в сферах 
транспорта и связи, операций с недвижимым имуществом, добычи полезных 
ископаемых и обрабатывающих производств. 

 
Рис. 2 - Инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности в Российской Федерации, млрд. рублей 
 

Президент Российской Федерации В.В. Путин зачастую уделяет большое 
внимание вопросам развития инвестиционных проектов, о чем он многократно 
заявлял на различных встречах. Он придерживается мнения, что масштабные 
инвестиционные проекты в России, наряду с самим процессом формирования 
мощных индустриальных кластеров должны получать всестороннюю 
поддержку государства, и на федеральном, и на региональном уровне.  

В современных условиях российские разработки эффективности 
инвестиционных проектов основаны на принципах. Среди отечественных 
финансовых институтов, созданных государством для оказания содействия 
расширению инвестиционной деятельности необходимо отметить Банк 
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развития и внешнеэкономической деятельности и Национальное агентство 
прямых инвестиций. 

Однако современные экономисты и исследователи выделяют ряд 
барьеров, которые препятствуют России: 

- разобщенность и автономность институтов развития, дублирование 
функций; 

- отсутствие возможностей для большинства индустриальных проектов 
малого бизнеса получить государственные гарантии - система государственных 
гарантий распространяется зачастую только на действующий бизнес; 

- отсутствие заинтересованности отечественных банков в 
финансировании инноваций, нового строительства и модернизации 
производства - нормативы ЦБ РФ направляют коммерческие банки в основном 
на кредитование действующего предприятия, а не на создание нового 
производства; 

- отсутствие прозрачной системы инвестирования государства в регионах 
создали коммерческие агентства, зачастую не располагающие 
квалифицированными кадрами, связями с инвесторами, поэтому вводят в 
заблуждение региональных бизнесменов. 

Отсюда можно сделать вывод, что в Российской Федерации множество 
элементов поддержки инвестиционных проектов действуют автономно, без 
соответствующей координации с другими институтами и не образуют никакой 
упорядоченной системы. Ни одно ведомство не координирует их, и 
персонально не отвечает за коммерциализацию инноваций и финансовую 
поддержку модернизации. По этой причине в нашей стране  необходимо 
создание целостной системы государственной поддержки инвестиционных 
проектов.  

Инвестиционная программа должна отражать:  
  положение вещей в выбранной отрасли; 
  уровень потребностей в регионе; 
  наличие дополнительных резервов развития;  
  необходимый капитал и возобновляемые издержки для реализации услуг; 
  общие издержки для реализации и эксплуатации; 
  детальное описание механизма; 
  администрирование. 
В России нужно предпринять необходимые меры для более успешного 

применения инвестиционного финансирования: 
- способствовать развитию взаимодействия между  потенциальными 
инвесторами – организациями, банками, лизинговыми фирмами;  
- повысить роль банков в качестве предпринимателей и инициаторов 
инвестиционного консолидирования; 
- снизить уровень риска посредством совершенствования методологии и 
методики проектного анализа; 
- совершенствовать систему контроля за реализацией проектов и 
повышать эффективность надзорных функций; 
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- выделять выгоды различных схем финансирования в сферах 
деятельности. 
Следует отметить, что в России имеется огромное количество 

возможностей привлечения иностранного капитала:  
- необъятные природные ресурсы;  
- неограниченный потенциал кадров; 
- серьезная научно-техническая база; 
- низкая конкуренция российского бизнеса; 
- перспектива развития экономики.  
Но следует уделить внимание и факторам, сдерживающим приток 

капитала в Россию:  
- неразвитая инфраструктура связи и транспорта; 
- устаревшие производственные мощности; 
- отстающий уровень развития сельского хозяйства; 
-высокая коррупция.  
Безусловно, все это понижает инвестиционный климат России, однако для 

того чтобы международные инвесторы заинтересовались и начали вкладывать 
деньги в экономику страны, необходимо создать благоприятный 
инвестиционный климат, который определяется рисками, получаемыми от 
вложения денежных средств в экономику государства и определенного региона, 
а также возможность эффективного использования капитала. 
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Кооперация России со странами ЕС – это пример взаимовыгодного 

сотрудничества, несущего практическую пользу всем участникам. Говоря о 
научно-техническом взаимодействии этих сторон, мы подчеркиваем, что 
инструменты международных программ затрагивают также политическую, 
торгово-экономическую и культурную сферы. Наряду с 
межправительственными или межведомственными соглашениями в области 
науки и техники, заключаемых между Россией и странами ЕС, существуют и 
российские научно-исследовательские программы и фонды, которые своей 
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деятельностью повышают интерес иностранных партнеров к своим 
разработкам.  

Юридическая основа взаимоотношений России стран ЕС – это 
«Соглашение о партнерстве и сотрудничестве», вступившее в силу 1 декабря 
1997 года, автоматически продлеваемое ежегодно после первоначального 
десятилетнего срока действия. Согласно этому акту страны ЕС готовы 
содействовать интеграции России в европейскую зону для достижения общих 
целей и осуществления совместных мероприятий. Круг областей, охваченный 
данной программой, очень широк и включает в себя научные исследования и 
технологические разработки, инвестиции, энергетику, транспорт, охрану 
окружающей среды, образование, информатику, социальную сферу и ряд 
других. [3, с.12]. 

Отметим, что в 2000 году было подписано «Соглашение между 
правительством Российской Федерации и Европейским Сообществом о 
сотрудничестве в области науки и технологий», являющееся основой научно-
технической кооперации обозначенных стран. Целями кооперации является 
содействие экономическому росту, стимулирование сотрудничества в сфере 
образования (например, унификация форм обучения в университетах), 
обеспечение связи между исследованиями и внедрением инноваций. [3, с.8-11]. 
Ежегодно проводятся встречи Совместного комитета Россия-ЕС по научно-
технологическому сотрудничеству, ведется диалог между странами в области 
космических технологий, управляемого термоядерного синтеза, 
финансируются образовательные учреждения. [4] 

Важнейшие решения и перспективы дальнейшего развития принимаются 
на уровне Рамочных программ ЕС по науке и технологическому развитию. 
Ключевой для России стала Пятая Рамочная программа ЕС, созданная 
специально для определения перспектив научно-технического сотрудничества 
стран ЕС, Центральной и Восточной Европы и СНГ.  

В Шестой Рамочной программе исследователи из России приняли участие 
в 310 международных консорциумах, а доля финансирования со стороны 
России составила 16 миллионов евро.  

Нововведением Седьмой Рамочной программы стал отказ от выделенных 
бюджетов на мировое сотрудничество и усиление интеграции международной 
компоненты во все тематические программы РП. Таким образом, участниками 
Седьмой Рамочной программы могли стать и университеты, и малые и средние 
предприятия, частные лица, представляющие любую страну мира. Несмотря на 
то, что по регламенту 7РП Россия представляла категорию «третьих стран» (не 
входящих в ЕС и не являющимися кандидатами на вступление), она являлась 
одной из самых активных участниц программы этой категории. Кроме того, 
Россия входит в число 50 стран-лидеров, считаясь одним из наиболее 
перспективных рынков информационных технологий в странах Восточной 
Европы. [1, с.9]. 

Наряду с участием в Седьмой Рамочной программе, Россия утверждает 
Федеральную целевую программу «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
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России на 2007-2012 год». По правилам данной программы организации, в том 
числе иностранные, могут участвовать в процессе внедрения перспективных 
инноваций с использованием средств из бюджета России. Кроме того, 
существуют проекты, бюджет которых реализуется по принципу 
софинансирования, что говорит о более совершенном уровне взаимодействия 
России и стран ЕС, основанного на равном партнерстве, распределении 
расходов и ответственности. [1, с.19]. 

Действующими на сегодняшний день программами в области научно-
технической кооперации России и ЕС являются программа ЕС «Горизонт 2020» 
и Государственная программа России «Развитие науки и технологии на 2013-
2020 годы». В рамках этих программ стороны запланировали выработать 
предложения по усовершенствованию сотрудничества и созданию новых 
инструментов для эффективного достижения общих целей. Одним из отличий 
РП «Горизонт 2020» является отнесение России к категории развитых стран [1, 
с.10].  

Несомненно, международное научно-техническое сотрудничество может 
сопровождаться рядом рисков, такими, как ошибки в выборе тематики 
исследования, партнеров, неверное определении размеров финансирования, 
неоптимальное распределение ответственности за выполнение этапов работ, а 
также недостаточная информированность о компетенциях иностранных 
партнеров или утрата интеллектуальной собственности. Однако, в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 г. No 
367, которое утверждает правила получения международными организациями 
права на предоставление грантов на территории Российской Федерации на 
осуществление конкретных научных, научно-технических программ и 
проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных 
исследований на условиях, предусмотренных грантодателями, эти риски 
частично предусмотрены. [2, с.48]. 

Кроме вышеназванных рисков, характерных для большинства проектов 
как таковых, кооперация России с Евросоюзом усложняется сложившейся в 
последние годы противоречивой политической ситуацией. В понимании 
многих европейских стран Россия представляется политическим агрессором, 
поэтому порой может быть сложным сохранение нейтральных отношений в 
рамках международных научно-технических проектов. Через четыре года, по 
истечении программы «Горизонт 2020», можно будет сделать выводы о том, 
насколько действительно велик уровень проникновения политики в научную 
сферу и какой ущерб инновационным достижениям мирового сообщества это 
вмешательство может принести. 

Спустившись с глобального уровня на ступень Саратовского региона 
также можно отметить элементы международного сотрудничества. Ярким 
примером такой кооперации в нашей области служит локация компаний Бош в 
г. Энгельс. На общей территориальной площадке  расположились предприятия 
сразу трех дивизионов корпорации: ООО «Роберт Бош Саратов», выпускающий 
свечи зажигания, ООО «Бош Пауэр Тулз», специализирующийся на 
производстве электроинструментов и самое молодое, учрежденное 
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сравнительно недавно, предприятие ООО «Бош Отопительные Системы», 
производящее газовые бытовые и индустриальные котлы. Последний завод 
представляет собой синтез трех производств, перенесенных из разных стран: 
Германии (промышленный котел), Чехии (напольный котел) и Турции 
(настенный котел).  

Само понятие международной релокации производства подразумевает 
активное сотрудничество специалистов разных технических сфер. Перед 
стартом проектов специалисты из Энгельса прошли долгосрочные обучения в 
головных заводах, получив базовые знания о продукте и технологии, 
необходимые для запуска серийных производств. На регулярной основе на 
протяжении уже двух лет для энгельсских инженеров-конструкторов 
проводятся зарубежные воркшопы, коллеги ведущих заводов приезжают в 
Энгельс с целью контроля и составления рекомендаций для постоянного 
улучшения. Для повышения глубины производства нашими специалистами при 
поддержке иностранных коллег перенимаются сложные технологии, 
позволяющие снизить себестоимость продукта и сделать его более 
привлекательным для локального рынка, а значит повысить продажи и 
увеличить прибыль корпорации в целом. Интересным примером является 
напольный котел, т.к. его дизайн и конструкция были разработаны именно в 
Энгельсе (в отличие от двух других продуктов, полностью перенесенных из 
головных заводов). Спустя всего год после старта производства, местные 
разработчики показывают уже достаточные компетенции и участвуют в 
проектах завода в г. Крнов, оказывая техническую поддержку.    

Подводя итог, можно сказать, что международное сотрудничество уже 
показало положительный эффект для его участников, и в перспективе этот 
эффект будет только приумножаться. В рамках интернациональной кооперации 
исследования и инновации стимулируются за счет развития творческой 
составляющей науки, партнерского финансирования, усиления кадрового 
потенциала в сфере разработок и создания привлекательных условий работы 
для выдающихся специалистов. Участие России в международных научно-
технических программах позволяет обмениваться опытом с исследователями, 
ведущими разработки в смежных тематиках, выходить на рынок с наукоемким 
продуктом, получать финансирование от стран Европейского союза, сближать 
российские и европейские технические стандарты и регламенты.  Поэтому, 
несмотря на политическую нестабильность в мире, научно-техническое 
сотрудничество является наиболее многообещающей областью кооперации 
между Россией и странами Европейского союза. 
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Страхование в большинстве стран, в том числе и России, является 
важнейшим элементом финансовой системы, так как оно связано с 
формированием и использованием значительных по объему денежных, 
страховых фондов.  

Предоставление страховой защиты является одним из важнейших  
видов финансовых услуг, которые производят и продают страховые 
организации [4 С. 7]  

Финансовая категория страхования выражает свою сущность, 
посредством страхования финансовых рисков, охватывая финансовые сделки в 
банковской, инвестиционной, коммерческой, предпринимательской и других 
сферах финансовой деятельности. [3 С.13]  

Общеизвестно, что финансы как экономическая категория связаны, 
прежде всего, с распределительными и перераспределительными процессами 
денежных потоков (фондов). Следовательно, включение страхования в систему 
финансовых отношений предопределяет его роль в сфере 
пересраспределительных отношений по поводу формирования и использования 
фондов денежных средств. Это подтверждается исследованием различных 
трактовок сущности и назначения страхования. 

В частности, в отечественном  страховом законодательстве, а именно, 
Законе РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
зафиксировано следующее определение: «Страхование - отношения по защите 
интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении 
определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 
страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также 
за счет иных средств страховщиков». [1]  

В свою очередь, С.В. Ермасов трактует сущность страхования как: 
«..совокупность особых замкнутых перераспределительных отношений между 
его участниками по поводу формирования за счет денежных взносов целевого 
фонда, предназначенного для возмещения возможного ущерба, нанесенного  
субъектам хозяйствования, или выравнивания потерь в семейных доходах в 
связи с последствиями происшедших страховых случаев» [3 С.13]  

Кабанцева Н.Г определяет страхование как: «…систему 
экономических отношений, включающую совокупность форм и методов 
формирования целевых фондов денежных средств и их использования на 
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возмещение ущерба при различных непредвиденных неблагоприятных 
явлениях (рисках), а также на оказание помощи гражданам при наступлении 
определенных событий в их жизни» [4 С.6]  

В финансово-кредитном энциклопедическом словаре, под редакцией 
А.Г. Грязновой страхование определяется как: «Экономические отношения по 
созданию специальных денежных фондов из взносов физических и 
юридических лиц и последующему использованию этих фондов для 
возмещения тем же или другим лицам ущерба (вреда) при наступлении 
различных неблагоприятных событий в их жизни и деятельности, а также для 
выплат в иных, определенных законом или договором случаях» [6 С.919]  

Как отмечалось выше, все представленные нами определения 
сущности страхования, так или иначе, идентифицируют данную категорию с 
механизмом формирования и распределения целевых, специальных фондов 
денежных средств а, следовательно, и с финансовыми отношениями.  

Данный подход достаточно аргументирован, так как страхованию 
присущ ряд признаков, особенностей, характерных для категории финансов. В 
частности,  такими общими признакам являются, на наш взгляд, денежный и 
распределительный характер отношений, формирование и использование 
фондов денежных средств, наличие финансового контроля и др.  

Вследствие этого страхование наряду с другими институтами 
(бюджетом, внебюджетными фондами, государственным кредитом) 
представляет собой типичную финансовую категорию, органичный элемент 
финансовой системы государства. 

Коммерческое страхование, по мнению многих отечественных 
экономистов можно с полным правом отнести к финансовому 
предпринимательству. [2 С.27] Это обусловлено на наш взгляд тем, что 
страховщики оценивают принимаемые на страхование риски с помощью 
величины страхового тарифа и уровня среднего убытка при наступлении 
страхового случая. В свою очередь, эти данные лежат в основе расчета 
адекватной платы за принимаемый от страхователя риск (определение размера 
страховой премии) и выражаются в денежной форме как часть стоимости 
страхуемого объекта. В дальнейшем из полученной страховой премии 
страховые организации формируют страховые резервы для текущих и 
предстоящих выплат при наступлении страховых случаев. Следовательно, в 
отличие от сферы производства, сферы оказания материальных услуг, в 
страховом бизнесе денежные средства являются не вспомогательным, а 
основным источником и инструментом достижения целей деятельности 
(обеспечение потребности страхователей в защите) и формирования 
финансового результата этой деятельности. 

В связи с особой значимостью страховых компаний в экономике и 
социальной сфере весьма важен вопрос повышения эффективности 
организации финансовых отношений в этой сфере, обеспечения их финансовой 
устойчивости, что в свою очередь предполагает исследование всех факторов и 
процессов, оказывающих влияние на состояние финансов страховщика. 
Высокая ответственность за эффективное осуществление финансово-
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хозяйственной деятельности страховщиков определяется еще и тем, что 
отдельные субъекты экономики, например, банки или предприятия с опасным 
производством, используют страховщика как необходимый организационный и 
координирующий элемент своей деятельности. 

Исследование и обобщение обширного массива публикаций, 
посвященных вопросам организации финансовых отношений в страховой 
отрасли, позволило нам сформулировать определение финансов страховых 
организаций с учетом ее специфики. [2 С.31, 5 С.150] 

По нашему мнению финансы страховой организации представляют 
собой регулируемые государством денежные отношения, возникающие в 
процессе образования страхового фонда, формируемого за счет собственных, 
привлеченных и заемных финансовых ресурсов и его использования для 
оказания страховых услуг и обеспечения финансовой устойчивости. 

Данная формулировка, на наш взгляд, учитывает не только общие 
признаки, характерные для финансов как экономической категории, но и 
специфику страховой деятельности. А именно, тот факт, что значительная часть 
финансовых отношений, таких как формирование капитала, нормативов маржи 
платежеспособности, формирование и размещение страховых резервов и так 
далее строго регламентируется и контролируется со стороны государства. 

Наряду с этим страховые организации должны обеспечивать 
выполнение законодательно установленных требований к финансовой 
устойчивости, то есть формировать финансовые ресурсы в таком объеме, 
который позволит обеспечить безусловное исполнение принятых страховых 
обязательств и дальнейшее эффективное развитие продажи страховых услуг.  

Финансам страховых организаций присущи наряду с общими для 
коммерческих и некоммерческих организаций принципами организации 
финансов специфические принципы, обусловленные проявлением сущности 
страхования. Перечень и характеристика специфических, отраслевых 
принципов организации финансовых отношений представлены нами в таблице  
ниже. 

Таблица.  Принципы организации финансов  в страховании 
Принцип Сущность 

Плановости Реализация данного принципа достигается путем 
текущего и стратегического финансового планирования в 
страховой организации. Принцип присущ страховой 
деятельности, так как расчеты страховых тарифов или 
актуарные расчеты представляют собой планирование 
расходов, убыточности и прибыльности страховой 
организации. 

Диверсификации Реализация данного принципа осуществляется в двух 
направлениях: в распределении финансового риска при 
планировании и формировании инвестиционного 
портфеля страховщика; в диверсификации технического 
риска при формировании страхового портфеля  

Финансовой устойчивости и 
безопасности 

Реализуется посредством выполнения требований 
государства в процессе реализации инвестиционной 
политики страховщика 
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Рациональности и 
оптимизации 

Реализуется при планировании и осуществлении 
различных расходов, осуществляемых страховыми 
организациями. Оптимизация предполагает применение 
различных экономико-математических методов в 
управлении финансовыми ресурсами страхового 
предприятия. 

Взаимосвязи и 
взаимообусловленности 

Реализуется при воздействии па любую составляющую 
совокупных финансовых ресурсов страховой 
организации. Основные финансовые показатели 
страховой организации представляют собой единую 
систему, изменения в каком-либо отдельном составном 
элементе вызывает адекватные изменения в других. 

Оперативности Данный принцип предполагает в случае негативной 
ситуации своевременность корректировки финансовой 
политики организации, принятия конструктивных 
решений и осуществления соответствующих действий с 
целью ликвидации угрожающего положения. 

Гибкости Данный принцип означает маневренность в управлении 
ресурсами страховой организации, проведение гибкой 
политики, подвижность статей доходов и расходов, 
состава и структуры инвестиций, тарифов и т.д. 
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Характерной чертой современного этапа развития экономики России 
является модернизация зданий и сооружений, внедрение новых технологий и 
инженерных решений в строительстве. В связи с этим повышение 
эффективности управления финансами строительных организаций в настоящее 
время приобретает особое значение и является актуальным. 

Одной из негативных сторон сегодняшней экономической ситуации 
является существенное увеличение рисков при продаже товаров, проведении 
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работ, оказании услуг с отсрочкой платежа. Поэтому проблеме дебиторской и 
кредиторской задолженности во всех организациях уделяется повышенное 
внимание, ведь от этого зависит конкурентоспособность компании.  

Средства, поступающие от дебиторов, являются основным источником 
финансовых поступлений предприятий различных сфер деятельности. 
Несвоевременная оплата покупателями своих обязательств приводит к 
дефициту денежных средств, увеличивает потребность организации в 
оборотных активах и ухудшает ее финансовое состояние. В то же время 
предприятие активно использует средства кредиторов, формируя за счет этого 
источника значительную часть оборотных средств. Грамотное управление 
дебиторской задолженностью является инструментом маркетинговой политики, 
регулирования объема продаж. В свою очередь кредиторская задолженность 
является дополнительным, а главное, дешевым источником привлечения 
заемных средств. 

Наличие дебиторской и кредиторской задолженностей является 
неотъемлемой необходимостью в условиях функционирования предприятия в 
системе современных финансовых отношений, при которых используются 
безналичные способы расчета, и срок факта продажи не всегда совпадает с 
датой оплаты. Отсрочка по платежам может служить мощным маркетинговым 
инструментом предприятия, однако может свидетельствовать и о серьезных 
финансовых затруднениях. Состояние дебиторской и кредиторской 
задолженностей, их размер и качество оказывают существенное влияние на 
финансовое состояние организации. 

Дебиторская задолженность является важным компонентом 
ненормируемых оборотных средств. Она определяется как сумма долгов, 
причитающихся хозяйствующему субъекту от покупателей и прочих дебиторов 
по текущим операциям. 

Эффективное управление дебиторской задолженностью, направленное на 
оптимизацию общего ее размера и обеспечение своевременного погашения 
долга, является важной задачей финансового менеджмента. 

Дебиторская задолженность - неисполненное в срок контрагентом 
обязательство о выплате денежных средств в пользу ОАО «РЖД» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или договором, а 
также неисполненное в срок обязательство контрагента, задолженность по 
которому возникла в соответствии с предварительно уплаченной контрагенту 
суммовой (авансом) по договору (Приказ ОАО «РЖД» от 19.10.2006г. № 248). 
Дебиторская задолженность является активом предприятия, который связан с 
юридическими правами, включая право на владение. Отсюда следует, что 
увеличение дебиторской задолженности ведет к отвлечению средств из оборота 
предприятия. 

В бухгалтерском балансе (форма №1) дебиторская задолженность 
показывается по видам, которая показа на рис. 1. 
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Рис. 1. Виды дебиторской задолженности 

Величина дебиторской задолженности зависит от множества внутренних 
и внешних факторов. 

К внешним факторам относятся: 
- состояние экономики в стране (спад, подъем производства, размер 

инфляции, состояние платежеспособного спроса); 
- состояние расчетов в стране (кризис неплатежей, размер денежной 

массы); 
- вид продукции, состояние конкуренции по данному виду экономической 

деятельности; 
- емкость рынка и степень его насыщенности (при высоком насыщении 

рынка возникают трудности с реализацией продукции).  
Внутренние факторы: 
- кредитная политика предприятия (установление сроков и условий 

предоставления кредитов, скидки при своевременной или досрочной оплате 
счетов, неверно установленные критерии кредитоспособности, риски); 

- виды расчетов, используемых предприятием (использование расчетов, 
гарантирующих платеж, сокращает размеры дебиторской задолженности); 

- состояние контроля за дебиторской задолженностью; 
- профессионализм финансового менеджера, занимающегося 

управлением дебиторской задолженностью. 
Главной целью анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

является разработка мероприятий по совершенствованию настоящей или 
формированию новой политики кредитования покупателей, направленной на 
увеличение прибыли организации, ускорение расчетов и снижение риска 
неплатежей. В разработке политики управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью акцент делается на расширение объема продаж продукции, 
оптимизацию общего размера задолженности и обеспечение своевременной ее 
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инкассации. Эффективность управления обязательствами организации во 
многом зависит от знаний методики анализа и умений их использования. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия, 
выбор той или иной кредитной политики организации должны опираться на 
комплексный анализ задолженностей. В научной и учебной литературе 
достаточно подробно изложена методика финансового анализа дебиторской и 
кредиторской задолженностей, включая анализ динамики, структуры по 
экономическому составу и возрасту образования, оборачиваемости. Авторы 
также рекомендуют анализировать условия договоров, систему 
предоставляемых скидок и санкций за несвоевременную оплату. 
Сосредоточимся на относительно новом направлении анализа - учете 
временной стоимости дебиторской и кредиторской задолженностей. 

В соответствии с Положение «Об организации работы по взысканию 
дебиторской задолженности ОАО «РЖД»» проводят анализ по сроку 
погашения дебиторской задолженности, который позволяет получить 
информацию и принимать первоочередные мероприятия по взысканию 
задолженности: 

1. В случае образования дебиторской задолженности в связи с 
неисполнением обязательства контрагенту предъявляется претензия в порядке, 
предусмотренном договором. 

Цель предъявления претензии - доказательно убедить контрагента в том, 
что его действия не соответствуют условиям договора и невыгодны для него, 
принимая при этом меры досудебного разбирательства. 

Предъявление контрагенту претензии не освобождает подразделение-
исполнителя от осуществления таких направленных на погашение дебиторской 
задолженности мер, как направление писем, телеграмм, составление актов 
сверок и т.д. 

2. Претензии о взыскании дебиторской задолженности, вытекающей из 
деятельности подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", предъявляет 
Правовой департамент. 

Претензии о взыскании дебиторской задолженности, вытекающей из 
деятельности филиалов ОАО "РЖД", в т.ч. их структурных подразделений, 
предъявляют юридические подразделения филиалов ОАО "РЖД" и их 
структурные подразделения. 

3. Не позднее десяти рабочих дней с даты образования дебиторской 
задолженности подразделение-исполнитель направляет в юридическое 
подразделение письменное обращение о необходимости предъявления 
претензии, к которому прилагаются следующие документы: 

- копии документов, на основании которых возникла дебиторская 
задолженность, и документов, подтверждающих ее размер (договоры, акты 
передачи товарно-материальных ценностей, выполненных работ или оказанных 
услуг, акты сверок взаимных расчетов и т.д.); 

- реквизиты контрагента (наименование и местонахождение контрагента, 
банковские реквизиты, ИНН и т.д.); 

- расчет суммы требований (основного долга и начисленных штрафных сумм); 
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- копии писем по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения 
контрагентом обязательства; 

- копии иных документов, имеющих отношение к неисполнению 
контрагентом обязательства. 

4. Юридическое подразделение в течение пяти рабочих дней с даты 
получения письменного обращения определяет правовые основания для 
предъявления претензии и при наличии таких оснований предъявляет 
контрагенту претензию. 

5. Претензия должна содержать следующие данные: 
- наименование контрагента; 
- обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, 

со ссылками на соответствующие статьи договора и нормативных правовых 
актов; 

- указание о предполагаемом способе исполнения обязательств; 
- расчет суммы требований по претензии и номер счета, на который 

должны быть перечислены денежные средства; 
- срок исполнения обязательств контрагентом и/или срок ответа на 

претензию, который не может превышать 60 дней с даты, когда обязательство 
контрагента должно было быть исполнено, если иной срок не предусмотрен 
договором или законодательством Российской Федерации; 

- информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения 
претензии (приостановка исполнения обязательств ОАО "РЖД", обращение в 
суд и т.д.); 

- дата и регистрационный номер претензии; 
- подпись уполномоченного лица. 
6. Претензия направляется контрагенту заказным письмом (иным 

способом, позволяющим доказать факт направления претензии). 
7. При отсутствии у юридического подразделения достаточной 

информации и/или документов для предъявления претензии подразделение-
исполнитель должно в течение двух рабочих дней со дня извещения об этом 
предоставить недостающую информацию. 

Если оснований для предъявления претензии нет, юридическое 
подразделение письменно сообщает об этом подразделению-исполнителю. 

8. О факте предъявления контрагенту претензии юридическое 
подразделение не позднее дня, следующего за днем ее предъявления, 
информирует подразделение-исполнителя, а также направляет ему копию 
претензии. 

9. Передача в юридическое подразделение материалов и документов для 
предъявления претензии не освобождает подразделение-исполнителя от 
дальнейшей работы по обеспечению погашения контрагентом дебиторской 
задолженности. 

10. Подразделение-исполнитель осуществляет контроль за исполнением 
контрагентом требований, содержащихся в претензии, включающий в себя 
следующие мероприятия: 

- проверка полноты и соблюдения сроков исполнения требований, 
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содержащихся в претензии; 
- информирование юридического подразделения в случае полного или 

частичного отказа контрагента от исполнения заявленных в претензии 
требований или непоступления ответа на претензию в указанный в ней срок. 

11. В случае если ответ на претензию представляется в юридическое 
подразделение, это подразделение не позднее следующего заднем получения 
ответа дня направляет его копию в подразделение-исполнитель. 

12. В случае если контрагент не исполнил заявленные в претензии 
требования в указанный в претензии срок, дебиторская задолженность 
подлежит взысканию в судебном порядке. 

13. Претензии должны предъявляться всем контрагентам без исключения, 
даже если направление претензий не предусмотрено условиями договора. 

Если по каким-либо причинам претензия не была предъявлена 
контрагенту и ее предъявление не является обязательным согласно условиям 
договора или требованиям законодательства, то по истечении 60 дней с даты 
образования дебиторской задолженности она подлежит взысканию в судебном 
порядке. 

Таким образом, на сегодняшний день дебиторская и кредиторская 
задолженности являются неотъемлемой частью денежных отношений и имеют 
огромное значение в деятельности любой организации. Величина данных 
задолженностей может существенным образом влиять на формирование 
конечных показателей экономической деятельности предприятия, именно 
поэтому необходима организация эффективного управления и анализа 
дебиторской и кредиторской задолженностей. Это позволит контролировать 
состояние расчетов с дебиторами и кредиторами, снижать риск невозврата 
дебиторской задолженности и образования просроченной задолженности, а 
также определять потребность в дополнительных ресурсах для покрытия 
задолженности 
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ОБРАЗ ПОСЕЙДОНА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ И РУССКОМ 
ИСКУССТВЕ 

 
В.А. Ищенко 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 
 

Образ Посейдона один из ключевых в античной мифологии. На 
протяжении веков его облик был привлекателен для западноевропейского 
искусства. Каждая историческая эпоха вносила свои изменения в 
интерпретацию данного образа. В том, как по- разному трактовался Посейдон, 
отразились господствовавшие в разные эпохи религии, экономические реалии, 
общественные и эстетические идеалы. 
  На раннем архаичном этапе Посейдон – это зооморфный демон 
плодородия, точнее воплощение воды, насыщающей землю. Связанный с 
культом вызывания дождя  он  предстает в облике быка или коня.  
 Ведя свое рождение от демонов подземных вод (Кренух – «Держатель 
источников», «Земледержец» и «Колебатель» – Энносигей), наводящий ужас на 
жителей Древней Греции, владыка морской стихии к концу первых двух 
тысячелетий был возведен в ранг высшего бога – олимпийца.  
  Искусство Древней Греции очеловечило Посейдона. В греческой 
иконографии он прекрасно вписывался в нормы «идеальной скульптуры», 
духовное содержание которой – кристальная ясность, уравновешенность героя, 
внутренний мир которого свободен от сомнений, противоречий борьбы чувств 
и мыслей. Ярким примером сказанного выступает шедевр V века до н. э. -   
статуя Посейдона, обнаруженная на дне моря у мыса Артемисион на о. Эвбея в 
1928 г. (Афины, Национальный музей). Статуя прекрасного и мужественного 
бога олицетворяла добродетели гражданина полиса – воина, атлета – 
достойного защитника своего города. Изображения Посейдона в греческой 
пластике многочисленны: скульптурная композиция западного фронтона 
Парфенона, в которой запечатлена кульминация спора Афины и Посейдона за 
владычество над Аттикой; скульптура Посейдона с дельфином второй  
половины IV в. до н.э. круга Лисиппа и ее римская копия; мраморный Посейдон 
с острова Мелос ( II в. до н. э.) и др. 

Образ Посейдона был не раз запечатлен в греческой вазописи. Бог морской 
стихии всегда узнаваем, так как не расставался с трезубцем. Среди его 
ипостасей самыми любимыми у древних греков были изображения Посейдона  
как морского властителя ( Посейдон с дельфином и трезубцем в руках), а также 
сюжеты мифов, где особенно ярко проявлялся его характер («Посейдон, и 
Амимона». Мастер Ахилла. К/ф кратер. С.-Петербург. Эрмитаж. Ок. 460 г до н. 
э.; «Представление Геракла Посейдону». Около 360 г. до н.э. Лувр; «Афина и 
Посейдон». Кратер с волютами. Наццано. Ок. 360 г. до н.э. и др.) 

Римское искусство, став преемником древнегреческого, особенно не 
утруждая себя, перенесло историю Посейдона в культ своего морского царя 
Нептуна. Борьба за власть становилась целью и смыслом жизни римской знати 
и фигура неукротимого, бунтарского Нептуна как нельзя была кстати. Отметим,  
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что и в Греции Посейдон был кумиром и покровителем аристократической ее 
части.  

В музее Кьярамонти в Ватикане находится мраморный бюст «Нептун». На 
голове Нептуна волосы как бы слиплись от соленой влаги в плотные пучки, 
тогда как его глаза смотрят вдаль заботливым взглядом моряка. И волосы, и 
борода напоминают волны, набегающие на берег. Еще характернее выражен 
ландшафтный элемент морской стихии в голове так называемого «Океана» в 
Пио-Клементинском музее в Ватикане и рельефе Алтаря Гнея Домиция 
Агенобарба.   

Новая христианская вера, возникшая в середине I в. н.э. на восточных 
окраинах римской империи, не сразу отказывается от образа Нептуна. Для 
первых веков было характерно приспособить образы античной мифологии для 
нужд христианской веры. Особенно преуспели в этом первые египетские 
христиане – копты. Не проявляя иконографической инициативы, они свои 
культовые здания украшали рельефами, повторяющими популярные сюжеты 
античного искусства, освоенные в их поздней эллинистической интерпретации. 

Так, рождение и выход из моря Афродиты  египетские монахи восприняли, 
как «второе рождение» человека в ритуале крещения. В том случае, когда 
богиня показана с Эротом, копты видели в ней евангельскую Марию и 
Младенца Иисуса. Миф об Аполлоне и преследуемой им нимфе Дафне 
олицетворял гонение на верующих. С Христом отождествляли Диониса, Орфея.  
В коптском искусстве неоднократно изображалась фигура крылатого ангела – 
души человека.  Если продолжить аналогию с христианской символикой, то 
Нептун управляющий колесницей – это образ воина, несущегося на встречу с 
противником, на бой с неверными. Эта преемственность особенно ярко 
проявилась в двух мозаиках: «Триумф Нептуна и Амфитриты» ( вилла 
«Contrade Casale»  на  о. Сицилия, 284-305 гг. н. э.)  и луврской мозаике с тем 
же сюжетом  (датируется IV в. н. э.). В них переплетены символы античной  
мифологии с христианской.  

С развитием нового теологического мировоззрения средневековое 
христианское искусство вновь возвращает Посейдона – Нептуна, бога стихий, 
страстей и плотской любви, к сонму демонов.  

Эпоха Возрождения, свободная от религиозных догм и увлекшаяся 
мистицизмом, реанимировала Нептуна и его многочисленную свиту. И если 
самого Посейдона – Нептуна художники  изображали редко, то образы морских 
обитателей встречаются достаточно часто. 

В названный период и последующие эпохи фигуры морского царя, его 
свиты, атрибутика - дельфины, кони, нимфы, тритоны и т. д. - были особенно 
популярны в оформлении фонтанов (Андреа дель Верроккио «Мальчик с 
дельфином»: Л. Бернини фонтан «Тритон» на пл. Барберини в Риме, 
скульптурный ансамбль Бернини на пл. Навона, Джамболонья фонтан Нептуна 
в Болонии и др.) Вся свита Посейдона – Нептуна представлена в прославленном 
римском фонтане Треви, созданном архитектором  Никколо Сальви. Здесь и 
кони, грудью рассекающие воду, и тритоны дующие в раковины, а над всем 
этим буйством движения, яростного порыва возвышается «божество», 
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необузданное в облике, но спокойное в своем величии.   
XVI век стал переломным для образа Посейдона в изобразительном 

искусстве. Период позднего Возрождения – это начало триумфа морского бога. 
Мифологический персонаж способствует наиболее полному воплощению 
возрождения культа красивой здоровой наготы. Античный бог возвращается к 
современникам в виде аллегории, античной скульптурности пластики и даже 
задействован в портретном искусстве. 

Прослеживая эволюцию образа Посейдона – Нептуна в различных эпохах, 
отметим, что любимым сюжетом художников был союз морского царя с 
Амфитритой. Она была одной из нереид и, следовательно, относилась к миру 
нимф. Поэтому перед нами чаще всего предстает Посейдон – «Нимфагет»(Ян 
Госсарт «Нептун и Амфитрита», Картинная галерея, Берлин; Якоб де Гейн II 
«Нептун и Амфитрита», Музей Вальрафа-Рихарца, Кёльн и т.д.). 

Замечательным примером нового стиля в искусстве и нового мышления, 
свободного от церковных догм, стал «Портрет адмирала Дориа» кисти А. 
Бронзино (Милан, галерея Брера). Художник, без сомнения, создал 
идеализированный образ: адмирал Дориа - это воин, представший в личине 
владыки моря.  

Барокко стало веком Триумфа Посейдона. Бог морской стихии   
возвращается в искусство как элемент изображения живой плоти, но новые 
эстетические идеалы, лишают его душевного равновесия и олимпийского 
спокойствия «светозарной» античности: он становится воплощением здоровой 
красивой наготы и аллегорической символики.   

Посейдон-Нептун в барочной живописи – это буйство красок и сюжетов.  
Интерпретация его образа была противоречивой и многогранной. Посейдон – 
«Геесх»(Рубенс «Союз Земли и Воды»); «Нимфагет» (Рубенс «Нептун и 
Амфитрита»; Пуссен «Триумф Нептуна и Амфитриты»); «Энносигей» («Битва 
богов», художники школы Рубенса). Однако к концу XVIII в. морской царь 
становится лишь одной из масок «галантного маскарада».  

Отметим, что художники все чаще начинают старить Нептуна. В античном 
искусстве он спокойный и величественный, подобно Зевсу. В эпоху 
Возрождения и Барокко владыка морских стихий часто предстает в момент 
сильного возбуждения, его волосы развеваются на ветру. А начиная с XVIII 
века, Нептун изображается жилистым мускулистым стариком с седыми 
волосами и бородой( Джованни Баттиста Тьеполо « Нептун, приносящий дары 
Венеции. 1748-1750», Палаццо Дукале, Венеция).  

XIX-XX вв. – века буржуазных революций, научных открытий, атеистов и 
прагматиков создали новую эстетику, в которой олимпийским богам, 
доведенных предыдущими столетиями до «куртуазности» было не очень 
уютно.     

Художники лишь изредка возвращаются к теме морского бога. Но более не 
будет ни аллегорических иносказаний XVI века, ни пиршества плоти и 
наслаждений XVII – XVIII веков. XIX век сохранил за Нептуном две ниши, в 
которых данный художественный образ мог развиваться наиболее ярко. Одна – 
академические классы, другая - декоративная. В последнем направлении 
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отметим прекрасную картину немецкого художника – символиста У. Крейна  
«Кони Нептуна» (1893 г. Новая пинакотека. Мюнхен), где представлен 
Посейдон – Гиппия. 

XX век стал началом экспериментов в искусстве. Наиболее ярким 
примером сказанного  выступает сюрреалистический «Портрет Посейдона» 
мексиканского художника Октавио Окампо (г. Селая, музей О. Окампо).  
Мощная энергетика, заложенная в облике и образе Посейдона, увлекла и 
одного из самых тонких и поэтических художников Дании Эдварда Вейе : 
«Посейдон с нереидами и тритонами» ( Копенгаген, Художественный музей).   

Так к началу XXI века завершилась эволюция развития великого 
олимпийского бога, владыки морских глубин в зарубежном искусстве. 

Русское искусство стало активно обращаться к фигурам античного 
Пантеона в эпоху Петра 1. Образ морского бога и его многочисленная свита 
является одной из излюбленных тем скульпторов и архитекторов «Петрова 
города». Фигурой Нептуна украшались триумфальные арки, декорировались 
ворота. Во многом этот изобразительный язык символов и аллегорий был  
наивен и прямолинеен. Так, в воротах дворца Меньшикова, Нептун запрещает 
дуть ветрам на Кронштадт. На горельефе, украшающем аттик центральной 
башни Адмиралтейства, бог морей вручает трезубец Петру Великому, а на 
западном фронтоне Нептун и Амфитрита награждают моряков за военные 
заслуги. В  проекте маяка в Кронштадте (арх. Пино и Микетти, проект не был 
осуществлен) Нептун соседствует с Минервой – богиней мудрости, дельфинами 
и прочими морскими существами.  

С аттика здания Биржи, построенной в 1816 г. (арх. Тома де Томон), 
навстречу пристающим к берегу кораблям Нептун протягивает руку, в другой 
руке он крепко сжимает трезубец. Бог морей выплывает из морской пучины на 
колеснице, в которую запряжены морские кони. По обе стороны колесницы 
возлежат две аллегорических фигуры, символизирующие две реки – это 
Большая и Малая Нева, разделенные Стрелкой Васильевского острова. Во 
многом этот фронтон выполнен по традициям античной эстетики. Несколько 
барельефов Летнего дворца Петра в Летнем саду, выполненных  А. Шлютером 
и его командой, тоже украшены жителями морской пучины (Амфитрита на 
морском коне, Тритоны и обязательный сюжет триумфа Нептуна и 
Амфитриты). Самый старый петербургский Нептун возлежит на фронтоне 
главного подъезда Зимнего дворца (1762 г.).  Еще один Нептун, без трезубца, 
но с веслом, стоит на кровле здания Пушкинского дома (бывшая морская 
таможня). Сразу два Нептуна украшают мост через Неву, от Адмиралтейства к 
зданию Биржи. Представленные как в круглой скульптуре, так и в рельефе, эти 
символы предназначались для прославления русских морских побед и русского 
государства.   

Многочисленные изваяния обитателей вод изобилуют в оформлении 
Петровского Версаля – Петергофа. Главная роль в Петергофе отведена 
фонтанам, поэтому свита Посейдона занимает доминирующее положение в 
композициях. Так, 30-метровый бассейн фонтана «Межеумный» украшают 
фигуры разъяренного дракона и словно разбегающиеся от него четыре 
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дельфина. Из пасти дельфинов бьют невысокие дуговые струи. В композиции 
фонтанов Квадратных прудов выделяется кольцевой постамент, на котором 
расположились шесть бронзовых дельфинов и еще несколько мраморных 
статуй.  

Морскую тему предваряет скульптурное оформление главного фонтана 
Верхнего сада. Группа повелителя морей и его свиты помещена в самом 
большом бассейне, длина которого превышает 90 м. Фигура Нептуна с 
трезубцем в руках видна уже издалека. Постамент, на котором она стоит, 
украшен фонтанирующими маскаронами, гирляндами раковин и кораллов. 
Вокруг расположены фигуры мальчиков – путти, трубящих в трубы, женские 
фигуры, олицетворяющие реки Редниц и Пегниц.  Скульптурные изображения 
двух мускулистых всадников словно несутся по волнам на конях – гиппокампах  
В многофигурную композицию фонтана включены 4 мальчика – тритона, 
восседающих на дельфинах и драконах, и статуя Аполлона Бельведерского.  К 
бассейну фонтана  пристроили трехступенчатый каскад, поставили статуи, 
после чего эта скульптурная композиция стала называться «Нептунова телега».  
В 1737 г. зеркало бассейна оживили фонтанные струи, в нем отразилось 
множество золоченных статуй,  изображающих Нептуна и его свиту.     

Большой каскад Нижнего парка – одно из самых грандиозных и 
совершенных памятников фонтанного искусства. Смысловое значение 
скульптур Большого каскада многообразно и многосложно. Здесь широко 
представлены скульптуры мифологических властителей вод и волн,  
аллегорически раскрывающие морскую тему оформления каскада: маскароны 
владыки морей Нептуна, Тритоны, Наяды, Сирены, нимфа спокойного моря 
Галатея.  

Симметрично вдоль аллеи по границе сада Бахуса размещены четыре 
маленьких фонтана «Тритоны – Колокола». Декор фонтанов своеобразен. В 
бассейнах, напоминающих по конфигурации раму барочного зеркала, 
поставлены бронзовые фигуры младенцев – тритонов. Опираясь плавниками о 
дно бассейна, они с усилием поддерживают плоскую чашу с цилиндрическим 
завершением, из которого бьет вода. Но на своем пути струя встречает заслонку 
и, ударяясь о нее, падает в виде прозрачного колпака (арх. М. Земцов).   

Тема морских божеств продолжается в Оранжерейном саду, в центральной 
части которого располагается фонтан, декорированный бронзовой золоченной 
скульптурой «Тритон, борющийся с морским чудовищем». Типичная для 
искусства барокко тема борьбы получила здесь специфическую 
аллегорическую трактовку, олицетворяя противоборство русского и шведского 
флота за господство на Балтийском море. Оранжерейный сад связан аллеей с 
площадью перед каскадом Драконов. Площадь оформлена двумя одинаковыми 
фонтанами. Они напоминают мраморные пирамиды и служат своеобразными 
пропилеями, открывающими перспективу на каскад. На каждой грани фонтана 
укреплены бронзовые рельефные венки, гирлянды и маскароны Нептуна. 

В 1716 году на петербургском Пушечном заводе для Петергофского парка 
отлили бронзовую статую Нептуна, которая считается первой в России 
скульптурой светского содержания. Установлена она на террасе у дворца 
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Монплезир. Скульптура отлита из трофейного шведского орудия по чертежам 
самого Петра I. Опираясь правой рукой о трезубец, подбоченившись левой, 
владыка морской стихии сумрачно смотрит с высоты гранитного пьедестала в 
морскую даль, словно сердясь, что по милости людей ему пришлось покинуть 
родную стихию.    

Получив необычайно яркое воплощение в декоративно-прикладной 
скульптуре, Посейдон-Нептун остался практически невостребованным у 
русских живописцев. Исключение представляет «Посейдон» (1995г.) 
современного художника Артура Ковалева, где молодое божество, как на 
водных лыжах, рассекает водную гладь на спине кита. Персонаж необычайно 
хорош, но вряд ли является отражением мировосприятия автора, как у Пуссена 
или воплощением морской стихии, как у Крейна. На наш взгляд, это - отлично 
выполненная  иллюстрация. К сожалению, уходящий XX век низвел имя 
могущественного бога до брэнда торговой марки мясоперерабатывающего 
предприятия в Санкт-Петербурге.     

В течение четырех тысячелетий имя Посейдона-Нептуна то возвеличивали, 
то предавали забвению. «Вода — это жизнь!» Эти слова, ярко отражающие суть 
человеческого бытия, возможно, восходят ко времени рождения Посейдона. 
Именно поэтому, несмотря на все исторические перипетии и меняющиеся 
эстетические идеалы, человек не смог отказаться от божества, от которого 
зависела его жизнь.    
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Одним из важнейших элементов процесса планирования в целом является 

составление бизнес-планов. Этот термин стал достаточно широко 
использоваться в России сравнительно недавно — лишь в начале 90-х годов, 
однако к настоящему времени практически любой более или менее крупный 
проект, связанный с модернизацией действующих или созданием новых 
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предприятий предваряется разработкой детального бизнес-плана. 
В нашей стране получили определенную известность несколько подходов 

к технике разработки подобного документа, в частности, следует упомянуть о 
методиках Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(United Nations Industrial Development Organization, UNIDO), Всемирного банка 
(the World Bank), Международной финансовой корпорации (International 
Finance Corporation, IFC) и др. [1, c.15] 

В зависимости от масштаба и значимости вопросов, затронутых в 
конкретном бизнес-плане, его можно трактовать и как стратегический план 
развития компании, и как лишь отдельный элемент более широкого плана 
действий, направленного на повышение её конкурентоспособности.  Подобные 
планы нужны, прежде всего, для обоснования некоторого нового направления 
развития, то есть нередко они носят разовый, а не регулярный характер.  

Бизнес-план — это документ, отражающий в концентрированной форме 
ключевые показатели, обосновывающие целесообразность некоторого проекта, 
четко и наглядно раскрывающий суть предполагаемого нового направления 
деятельности фирмы.  

Как известно, прежде чем начать предпринимательскую деятельность, 
надо быть уверенным, что она будет приносить доход, достаточный для 
обеспечения нормальной жизни предприятия, обслуживания текущих расчетов 
с поставщиками и кредиторами и расширения производства. Бизнес-план не 
только дает возможность обосновать, сколько потребуется средств для этого, 
но и служит некоторым эталоном, относительно которого оценивается 
деятельность данной фирмы. Отсутствие такого документа приводит к 
неэффективному распределению ограниченных финансовых и материальных 
ресурсов; не позволяет сконцентрировать усилия всего персонала на решении 
наиболее перспективных задач; создает сложности для проведения 
эффективного контроля, позволяющего оценить степень отклонения 
фактически достигнутых результатов от запланированных. [2, c.128] 

Вопросам бизнес-планирования посвящено большое количество 
отечественной и зарубежной литературы. Соответственно предлагается 
различная структура бизнес-плана. Однако в практике внутрифирменного 
планирования должны, прежде всего, применяться методы, рекомендованные 
национальными директивными органами. С позиции экономической теории 
этот документ выполняет четыре функции. [1, c.208] 

Первая функция связана с возможностью использования бизнес-плана для 
формирования концепции развития, то есть стратегии бизнеса. Данная функция 
крайне необходима в период создания фирмы, а также при разработке 
принципиально новых направлений деятельности, направленных на повышение 
конкурентоспособности. В этом случае бизнес-план используется как некое 
формализованное средство качественного и количественного обоснования 
целесообразности и правильности выбранного курса.  

Вторая функция — собственно планирование. Она служит для 
экономической оценки выбранного направления деятельности и 
идентификации ключевых ориентиров, а в случае реализации бизнес-плана — 
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для контроля за его выполнением.  
Третья функция — привлечение займов и кредитов. Чтобы застраховать 

себя от вполне возможного невозврата предоставляемых кредитов, банки, как 
правило, требуют не только гарантий и реального залога, но и тщательно 
проработанной концепции, стратегии бизнеса. Поэтому хорошо 
подготовленный бизнес-план становится одним из ключевых факторов в 
решении вопроса о привлечении источников финансирования.  

Четвертая функция - рекламно-пропагандистская. Она необходима для 
привлечения к новому делу потенциальных партнеров, которые могут вложить 
в намечаемый проект собственный капитал или содействовать мобилизации 
иных источников. В этом случае бизнес-план может разрабатываться как 
документ, предназначенный для того, чтобы убедить потенциальных партнеров 
либо инвесторов в перспективности будущего дела и возможности личного 
участия в нем. 

Кроме общего плана будущей деятельности фирмы могут разрабатывать 
частные бизнес-планы, отражающие те или иные ее аспекты (реализация 
определенной идеи, выдвижение на рынок конкретных видов товаров, услуг и 
т.д.). Таким образом, бизнес-план используется как внутренний документ, 
являющийся ориентиром для принятия решений на всех уровнях управления. 

Объем, степень детализации и структура бизнес-плана определяются 
назначением и спецификой хозяйственного объекта, его размерами, сферой 
деятельности. Однако в любом его варианте должны присутствовать ответы на 
наиболее общие вопросы: кто, что, когда, каким образом, за счет каких средств 
и насколько эффективно будет осуществлять свой бизнес? 

Бизнес-план разрабатывается на год или на более длительный период в 
зависимости от масштаба целевого проекта. Чем короче планируемый период, 
тем более детальной должна быть проработка основных аспектов деятельности. 
[4, c.60] В том случае, если проект рассчитан на несколько лет, ключевые 
показатели и ориентиры для первого года даются в разбивке по месяцам; для 
последующих лет обычно ограничиваются годовыми данными. 

Прежде чем приступить к планированию будущей деятельности, 
необходимо четко определить направления развития своего дела; разработать 
стратегические цели, сформулировать концепцию бизнеса, наметить стратегию 
поведения на рынке. Необходимо также решить, на кого будет рассчитана 
предпринимательская деятельность (массовый потребитель или отдельные 
группы потребителей), специализированным или неким типовым видом 
деятельности будет заниматься предприятие. Лишь после этого целесообразно 
приступать к составлению плана. 

Предшествующий оформлению бизнес-плана анализ можно представить в 
виде последовательности следующих процедур: 

 формирование информации о внешней среде и о потенциальных 
партнерах фирмы; 

 прогноз положения фирмы на рынке; 
 постановка стратегических целей; 
 формулирование концепции бизнеса; 
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 выработка стратегии поведения фирмы на рынке; 
 детальная проработка путей реализации выбранной стратегии. 
После координации планов подразделений и согласования их с 

руководителями фирмы эти материалы становятся одними из основных 
источников информации для разработки целого ряда разделов бизнес-плана и, 
прежде всего производственного, организационного и финансового планов. 

Закончив такую подготовительную работу, можно приступать 
непосредственно к детальной проработке отдельных разделов бизнес-плана. 

Жестко регламентируемых форм и структуры бизнес-плана, естественно, 
не существует. Они зависят от назначения бизнес-плана, особенностей 
предприятия, выпускаемой продукции и ряда других факторов. Однако любой 
бизнес-план должен достаточно четко и убедительно осветить следующие 
вопросы относительно предполагаемого бизнеса: 

 сущность бизнеса (проекта); 
 материальное, техническое, ресурсное и технологическое 

обеспечение; 
 мероприятия в области маркетинга; 
 организация дела, включая его кадровое обеспечение; 
 степень надежности и мероприятия по ее повышению; 
 финансовое обеспечение. 
Учитывая многоцелевое предназначение бизнес-плана, целесообразно 

избрать такую его структуру, которая давала бы возможность руководителям 
всех уровней использовать бизнес-план как ориентир для осуществления 
деятельности своих подразделений, а сторонним потенциальным контрагентам 
— понять экономическую привлекательность участия в описываемом проекте. 
[см. 3, c.111-113] 

Процесс составления бизнес-плана достаточно сложен и требует усилий 
различных подразделений фирмы или привлечения сторонней консалтинговой 
организации. Финансовые показатели составляют весьма существенную, его 
часть. Все они должны быть с увязаны двумя формами - отчетом о финансовых 
результатах и отчетом о движении денежных средств, составляемыми по 
прогнозным данным. Степень детализации требуемых при этом данных 
определяется сложностью проекта, степенью конфиденциальности, кругом лиц, 
для которых составляется бизнес-план, и т.п. 
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Смысл использования системы ключевых показателей деятельности в 
качестве корпоративного контроля ДЗО заключается в том, что всем 
руководителям ставятся определенные задачи, за выполнение которых им 
гарантируется премия по завершении отчетного периода. Ключевые показатели 
эффективности или деятельности являются специальным инструментом, 
помогающим оценивать и анализировать результативность определенных 
действий, а также уровень достижения имеющихся у организации целей. [1, 
с.35] 

Непосредственно термин «система ключевых показателей эффективности» 
можно интерпретировать как набор горизонтально и вертикально выстроенных 
показателей, которые позволяют оценивать во времени динамику развития 
предприятия и достижения им определенных стратегией целей на каждом 
уровне управления, а также и выявлять проблемные области, требующие 
оперативного принятия решений. [2, с.86] 

Важно отметить, что на настоящий период существуют совершенно 
разные способы и методики к разработке и внедрению системы ключевых 
показателей. Особенность подхода, представленного в данной статье, 
заключается в том, что абсолютно все показатели разбиваются в соответствии с 
перспективами сбалансированной системы показателей. Можно выделить 
основные этапы разработки данной системы сбалансированных показателей: 

- определение стратегических целей; 
- выявление ключевых факторов успеха; 
- вычленение важнейших показателей; 
- составление списка показателей и каскадирование данных показателей; 
- распределение ответственности за показатели; 
- составление оценочных листов. 
Следует выделить, при установлении стратегических целей для каждого 

общества появляется возможность выявить степень своего участия в 
достижении этих целей. Например, для корпораций высокотехнологичных 
отраслей промышленности с публичной формой собственности, где уровень 
обновления номенклатуры и параметров продукции превышает 35 % правильно 
будет использовать такие стратегические цели: 

- увеличение рыночной стоимости компании; 
- ввод новейших технологий управления; 
- модернизация и реконструкция производственных мощностей; 
- улучшение трудовых условий, гарантия высокого уровня благосостояния 

работников; 
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Учитывая данные цели и возможности корпорации, разрабатываются 
ключевые факторы успеха- совокупность действий, выполнение которых 
гарантирует достижение уточненных целей. Ключевые факторы успеха 
подвергаются корректировке при изменении стратегических целей 
организации. Благодаря таким ключевым факторам сотрудники корпорации 
будут иметь понимание того, за счет чего они будут достигать цели. Важно 
пояснить, что список ключевых показателей деятельности разрабатывается 
конкретно исходя из специфики предприятия, то есть для корпораций 
высокотехнологичных отраслей промышленности будут иметь место такие 
ключевые факторы успеха как: 

-отмена убыточных проектов до их эффективной и результативной 
востребованности; 

-главенство эффективных проектов с короткими сроками окупаемости и 
гарантированной высокой прибылью; 

-оптимизация труда работников посредством стимулирования роста 
доходов через интенсивность производства. 

Необходимо обратить внимание, что для повышения эффективности 
инновационной деятельности следует предложить систему целей, которая будет 
учитывать особенности деятельности в высокотехнологичных отраслях 
промышленности. В таблице 1 представлен фрагмент дерева стратегических 
целей корпорации. 

Таблица 1 - Список цель-подцель-групповой показатель в инновационной 
сфере деятельности корпорации 

Цель Подцель Групповой показатель 
Количество предложений 
энергосберегающих 
технологий 

Уменьшение энерго- и 
материалоемкость 
производства 

Ввод энерго- и 
материалосберегающей 
технологии 

Объем энерго- и 
материалосбережения при 
внедрении экономичных 
технологии 
Удельный вес бракованной 
продукции 

 Уменьшение брака 
продукции 

Количество требований по 
возмещению убытка 
Время 
непроизводительного 
простоя 

 Уменьшение 
непроизводительных 
потерь 

Средняя материало- и 
энергоемкость 

 
Данный фрагмент помогает выделить самые важные цели и 

соответствующие им задачи, при этом важно отметить, что самое большое 
значение имеют показатели, которые описывают участие в инновационной 
деятельности корпорации. Также увеличивается значимость и вес показателей, 
которые оценивают участие корпораций в инновационных цепочках и отвечают 
за распределение ответственности за результаты инновационной деятельности. 
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Далее происходит распределение данных показателей по ответственным 
лицам и составляются специальные оценочные листы, где устанавливаются 
целевые значения показателей и сроки их выполнения. Абсолютно все 
показатели должны быть разбиты на перспективы в соответствии с системой 
сбалансированных показателей. Данные оценочные листы нужны для того, 
чтобы головная компания контролировала выполнение текущих поставленных 
заданий. 

Также, следует обратить внимание на вопрос применения системы 
показателей для оценки эффективности реализации стратегии корпораций. 
Такая система сбалансированных показателей и методика оценки 
эффективности деятельности корпорации высокотехнологичных отраслей 
должна включать в себя четыре этапа. На первом этапе разрабатываются 
сбалансированные счетные карты, которые затем интегрируются в 
управленческий процесс. Затем, происходит сцепление, то есть увязка всех 
уровней от высшего управленческого уровня до вспомогательного посредством 
организации стратегической коммуникации. После идет этап планирования- 
распределяются ресурсы, идет проектирование специальных стратегических 
мероприятий. И, наконец, завершающий этап тестирования базы стратегии и ее 
обновление с учетом отражения полученных знаний и навыков. Такая карта 
стратегий описывает суть преобразования нематериальных активов в 
материальные финансовые результаты. 

Таблица 2 - Пример карты стратегии корпорации 
Поставщики и 
потребители 

Показатели Цель Инициатива 

Финансовая 
политика 

   

Доходность Операционный 
доход 

Увеличение на 30 % Увеличение 
доходов 

Увеличение 
прибыли 

Увеличение в 
рамках одного 
предприятия 

Увеличение на 14 % Интерес к 
программе 

Потребительская 
политика 

   

Качество продукции Возврат изделий Уменьшение на 45 
% в год 

Управление 
качеством 

Условия покупки Постоянный 
покупатель 

2,7 единицы Лояльность 
потребителей 

Политика в области 
обучения 

   

Общение на 
предприятии 

% получения 
стратегических 
навыков 

Первый год- 40 % 
Второй год- 60% 

План развития 
навыков 

Система продажи 
продукции 

Соотношение 
стратегических 
планов и систем 

 Предоставление 
компьютеров для 
ведения бизнеса 

 
Карты стратегий дают менеджеру возможность рассмотреть 

разработанную стратегию комплексно и систематически. Такие 
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сбалансированные счетные карты стратегий обладают преимуществом перед 
обычными финансовыми методами оценки результатов деятельности 
корпорации, так как они наиболее наглядно отражают процесс создания 
дополнительной стоимости и играющую здесь роль нематериальных активов. 
Счетные карты характеризуют стратегические гипотезы как набор причинно- 
следственных реальных и доказуемых отношений. [3, с.39] 

Абсолютно каждый сотрудник корпорации должен иметь ясное понимание 
основных гипотез и использовать все возможные ресурсы к их осуществлению. 
Сам процесс разработки карт стратегий происходит в корпорации иерархично- 
то есть сверху вниз, при этом должна четко формулироваться стратегия с 
позиций потребителей и акционеров. Наряду с картами стратегии могут 
использоваться стратегические темы, позволяющие сегментировать стратегию 
корпорации по нескольким категориям: 

-повышение степени важности продукции для потребителя; 
-использование инновационной деятельности для внедрения 

технологических новшеств, обладающих высоким качеством и 
конкурентоспособностью; 

-улучшение операционных процессов; 
-сохранение хороших, дружественных взаимоотношений внешними 

организациями. 
Таким образом, можно сказать, что в результате построения 

стратегической карты сама стратегия становится намного более понятной и тем 
самым более эффективной- абсолютно любой потребитель или инвестор, 
взглянувший на цели и методы, отраженные в счетных картах (картах 
стратегий) достаточно легко сформулирует положения стратегии отраслевой 
корпорации, а также сможет легко оценить их дальнейшие перспективы. В 
настоящее время совершенно необходима система поддержки принятия 
решений, помогающая анализировать различные стратегические сценарии и 
разрешать вопросы выживания корпорации за счет наиболее рационального 
использования ресурсов и снижения затрат. Можно с уверенностью отметить, 
что система корпоративного контроля деятельности зависимых и дочерних 
обществ, базирующаяся на основе ключевых показателей, помогает 
отслеживать насколько деятельность таких обществ отвечает интересам и 
способствует реализации стратегии всей корпорации. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 
Э. И. Кожефова 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 
 
В последнее время интерес российских компаний к созданию 

корпоративной культуры внутри организации заметно возрос. Однако часто 
деятельность руководителей компаний в этом направлении выглядит  лишь как 
следование моде. При знакомстве и интервьюирование таких руководителей 
становится ясно, что они не до конца осознают важность и значимость создания 
эффективной корпоративной культуры, несмотря на составление лозунга, 
девиза компании, проведение тренингов, деловых игр и других мероприятий, 
призванных создать благоприятный климат для успешного функционирования 
организации.  

За рубежом руководители компаний используют корпоративную культуру 
как инструмент для выявления способностей подчиненных, для сплочения 
коллектива, для выполнения важнейших целей и миссии корпорации.  

В связи с отказом от социализма, в период которого существовали такие 
традиции, как доски почета, вручение знамени, почетные грамоты, перед 
российскими управленцами встал вопрос: каким образом создать успешную 
организационную культуру, как повысить имидж предприятия и как заслужить 
доверие не только со стороны партнеров, но и со стороны своих сотрудников? 

Прежде чем разобраться с этими вопросами, следует для начала 
определить, что же такое корпоративная культура. 

Корпоративная культура, согласно М. Армстронгу, – это совокупность 
убеждений, отношений, норм поведения и ценностей, общих для всех 
сотрудников данной организации. Философия этой культуры предполагает не 
только стандарты и нормы поведения среди сотрудников, но и символику 
организации, внешний вид персонала, а также единые ценности и традиции 
фирмы.  

Корпоративная культура в организации оказывает огромное влияние на 
работу компании в целом, на ее стабильность, на способность противостоять 
конкурентам. Кроме того, культура организации также создает условия для 
дополнительного мотивирования сотрудников и для позитивной и 
дружественной атмосферы во время рабочего процесса.  

Так как же создать эффективную корпоративную культуру? И как 
истолковывается само понятие эффективности этой культуры? 

Культура по-настоящему процветающей фирмы имеет несколько 
признаков. 

Прежде всего, культура должна быть оригинальной, неповторимой, т.е. не 
иметь характеристики, схожие с большинством других организация. Более того, 
благоприятный климат для работы предприятия должен способствовать 
устойчивому финансовому состоянию. 

Эти признаки являются значимыми, однако неправильно давать общие 
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рекомендации по формированию и управлению успешной организационной 
культуры. В каждой фирме требуется индивидуальный подход, который будет 
согласовываться с условиями той области, в которой фирма функционирует. 

Возможным является только выделение важнейших моментов, 
воздействующих на эффективность, а именно: выявление ошибок в 
проектировании программы развития корпоративной культуры; планирование 
дальнейших мероприятий для ее изменения, в случае, если сформировавшаяся  
культура функционирует неудачно или безрезультатно. 

Воздействие корпоративной культуры на деятельность организации может 
быть следующим: 

1. Культура и поведение взаимодействуют друг с другом. 
2. Культура оказывает влияние не только на то, чем занимаются 

сотрудники, но и на то, каким образом это происходит. 
Следовательно, корпоративная культура напрямую влияет на успешность 

деятельности организации. Важно соблюдать следующие меры для  увеличения 
ее эффективности.  

Во-первых, для мотивации персонала не стоит использовать только 
материальные вознаграждения. Для людей важно понимать и основные, 
базовые ценности организации, в которой они работают, т. е. использовать  
нематериальные аспекты: взаимодействие с начальством, общение с коллегами, 
сам процесс работы и т.д. 

Во-вторых, также рекомендуется обращать внимание не только на 
глобальные проблемы, но и на мелочи, к примеру, о чем говорят сотрудники, о 
ком они говорят, что они говорят, и как это влияет на культуру предприятия. 

В-третьих, донести идеалы, традиции фирмы менеджер может как и 
напрямую, так и косвенным способом. Он должен сам признавать эти 
традиции, нормы и соблюдать их, тем самым своим личным примером 
демонстрирую приверженность этическим идеалам организации. Именно 
благодаря высшему руководству задается тон всей организации. 

В-четвертых, рекомендуется также время от времени организовать 
мероприятия для всего персонала, с помощью которых  можно передать 
основные идеалы фирмы, а также для укрепления корпоративного культуры. 
Ведь успешная деятельность предприятия во многом зависит от единства и 
сплоченности всего коллектива, налаженной коммуникации между 
подчиненными и начальством,  между различными отделами предприятия, 
между работниками, равными по статусу и т. д.   

Таким образом, эффективное управление корпоративной культурой 
является одной из важнейших проблем среди российских компаний, и она не 
перестанет быть актуальной в течение многих лет. Разумное применение 
корпоративной культуры может привести фирму к успешному развитию, 
финансовому благополучию, стабильности. Она должна стать неотъемлемой 
частью жизнедеятельности организации, меняться и подстраиваться не только 
под современные условия труда, но и под законодательство страны, и, конечно 
же, под особенности отдельной фирмы, что приведет к ее успешному 
функционированию. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ  
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Серьезное влияние на развитие делового и научно-технического 
сотрудничества России и стран Европейского Союза сегодня оказывают 
экономические санкции, введенные рядом европейских стран.   

Экономические санкции Евросоюза против РФ были введены с 1 августа 
2014 года, в сентябре того же года они были расширены. Ограничительные 
меры включают эмбарго на новые контракты по импорту и экспорту из ЕС 
в РФ вооружений, а также товаров и технологий двойного назначения. Под 
санкции попали российские госбанки и нефтяная отрасль РФ. 

Европейский союз при выработке санкций должен был, прежде всего, 
оценивать их эффективность, соотношение расходов и преимуществ, баланс 
между секторами и государствами-членами, обратимость и расширяемость, 
правовую защищенность и легкость внедрения, возможности международной 
координации. Отсутствие соответствующей оценки проводимых действий, их 
непродуманность в результате наносят ущерб самим странам Евросоюза. 

К инициируемым и поддерживаемым США санкциям против России в 
2014г., кроме стран Евросоюза, присоединились Австралия, Албания, Израиль 
Исландия, Канада, Лихтенштейн, Молдавия, Новая Зеландия, Норвегия, 
Черногория, Швейцария, Япония. Антироссийские санкции были нацелены на 
понижение роли России в мире путем уменьшения цен на основные товары 
российского экспорта, ограничения поступления в страну иностранной валюты 
и проведения россиянами финансовых трансакций. Экономические санкции 
были призваны изолировать нашу страну от мировых товарных рынков, 
сократить объем ее внешней торговли, являющейся важным источником 
пополнения доходов федерального бюджета. Сокращение объемов российского 
экспорта должно было привести к падению доходов федерального бюджета и 
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экспорто-ориентированных хозяйствующих субъектов. 
Кроме того, свертывание объемов производства работающих на экспорт 

товаропроизводителей и их доходов должно привести к сокращению занятости 
и вследствие этого – к снижению объема налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней, в которых налоги на прибыль и доходы физических лиц 
составляют примерно 20%. 

Применение санкций в первую очередь означало снижение объема импорта 
в Россию. Основными статьями российского импорта выступали машины и 
оборудование, транспортные средства, продукция химической 
промышленности, а также продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье, поставщиками которых являются страны дальнего зарубежья, в том 
числе страны ЕС. Кроме того, ограничения на импорт в Россию технологий 
могут затормозить развитие ряда производств, что также чревато уменьшением 
занятости, доходов населения и бюджетов всех уровней. В свою очередь 
неудовлетворенный спрос должен стимулировать рост цен [1]. 

Особенно велика зависимость российского рынка от некоторых групп 
импортных продуктов, в том числе наукоемких изделий. С.В.Казанцев 
приводит следующие показатели доли импорта в общем объеме отраслевого 
потребления в РФ: 

 
Отрасль % Отрасль % 

Станкостроение Более 90 Фармацевтическая, медицинская 70-90 
Электроника 80-90 Тяжелое машиностроение 60-80 
Легкая 70-90 Машиностроение для пищевой промышленности 60-80 
Источник: Зыкова Т. Прививка от импорта // Российская газета. Федеральный выпуск. 2014. 
№ 173. С.1-2. 
 

Финансовые санкции изолируют ряд российских компаний от мирового 
финансового рынка, сокращают возможности получения зарубежных кредитов. 
Что касается инвестиций в экономику России, то основная их масса 
направляется в добычу полезных ископаемых, оптовую и розничную торговлю 
и в финансовую деятельность. Именно эти отрасли и топливно-энергетический 
комплекс могут пострадать от сокращения притока иностранных инвестиций. 

В высокотехнологичные виды деятельности иностранные инвесторы 
вкладывают мало. Но здесь влияние могут оказать запреты на передачу в 
Россию высокотехнологичных изделий, материалов, технологий, закрытие 
доступа к информации о передовых и перспективных разработках; 
прекращение приглашения российских исследователей в зарубежные вузы и 
исследовательские центры; ограничение доступа российских представителей на 
международные выставки, ярмарки и другие мероприятия, на которых  
демонстрируются новые научно-технические продукты и заключаются 
контракты. Ученые отмечают, что такие меры подобны айсбергу – большая их 
часть не видна, но последствия могут быть очень серьезными. 

Агропромышленный комплекс занимает особое место в «санкционном» 
противостоянии России и стран, которые применили в отношении ее 
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политические и экономические ограничения. На его развитие повлияли как 
антироссийские санкции в отношении неаграрных секторов экономики, так и 
ответное российское продовольственное эмбарго.  

Секторальные антироссийские санкции негативно повлияли 
преимущественно на финансово-инвестиционные условия развития АПК. 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в июле 2014 г. заморозил 
инвестиции в аграрные проекты в России (в том числе с участием фирм 
Франции и США) на 271 млн. долл., что эквивалентно 45% ПИИ, 
привлеченных в сельское хозяйство РФ в 2014 г. Однако в целом приток 
внешних инвестиций в российский АПК сохранился. В первом квартале 2015 г. 
по сравнению с первым кварталом 2014 г. суммарные привлеченные ПИИ в 
сельском хозяйстве и пищевой промышленности снизились лишь на 12% [2]. 

Заметнее оказалось влияние финансовых санкций на внутрироссийское 
аграрное кредитование. Введение санкций против двух ведущих кредиторов 
сельского хозяйства России – «Россельхозбанка» (65% кредитования сезонных 
полевых работ и 40% общего кредитования агросектора) и «Сбербанка» (более 
30% кредитования сезонно-полевых работ) – существенно ограничило 
возможности привлечения ими внешних финансовых ресурсов. Это привело к 
снижению доступности «внутренних» кредитов для аграриев прежде всего из-
за фактического удвоения процентных ставок. В начале 2015 г. они повысились 
до 25-27% и лишь к 3 кварталу снизились до 18-19%.  

По оценке Минсельхоза РФ, в первом полугодии 2015 г. сельское хозяйство 
получило на 5% меньше краткосрочных и на 28% - инвестиционных кредитов. 
Для предотвращения кредитного кризиса правительство вынуждено было 
повысить субсидию по кредитам для аграриев до 15% и оказать 
«Россельхозбанку» поддержку в размере 15 млрд. руб. Все это сужает 
кредитно-инвестиционную базу реализации стратегии продовольственной 
безопасности России до 2020 г., инвестиционный потенциал которой, по 
некоторым оценкам, превышает 4 трлн. руб.  

Инициаторы антироссийских санкций не решились распространить их на 
поставки семенного и племенного материала, технологий, машин и 
оборудования для ключевых отраслей АПК. В 2014 г., по оценке Минсельхоза 
РФ, доля посевов импортными семенами составляла от 46% по овощам до 83% 
по сахарной свекле. Практически весь прирост посевных площадей под 
кукурузой и подсолнечником в последние пять лет покрывался импортными 
семенами. В 2014 г. импорт обеспечил треть российского рынка племенного 
молодняка молочного скота, тракторов, более 70% рынка оборудования для 
пищевых отраслей. Производство основных пищевых продуктов на 75% 
базировалось на импортном оборудовании. Запрет на данные поставки мог бы 
нанести существенный ущерб АПК России. Правда, в 2015 г. наметилось 
ослабление этой импортной зависимости, прежде всего, по тракторам и 
сельхозтехнике. 

Наибольшее воздействие на текущее (и перспективное) развитие АПК 
оказали российские «контрсанкции» в виде агропродовольственного эмбарго. В 
2014 г. в ответ на санкции Россия ввела запрет на ввоз ряда основных видов 
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сельскохозяйственной и продовольственной продукции из ЕС, США, Канады, 
Австралии и Норвегии. В 2015 г. эмбарго было распространено на 
присоединившиеся к антироссийским санкциям Албанию, Черногорию, 
Исландию, Лихтенштейн. Причем, «большое» российское эмбарго 
«наложилось» на раннее введенные в 2015 г. Россией ограничительные меры в 
отношении ряда видов агропродовольственной продукции (по ветеринарным и 
фитосанитарным причинам) из ЕС в целом (продукция свиноводства) и из 
отдельных стран (например, Польши, по ряду поставщиков молочной и 
плодоовощной продукции). 

Эффект этих мер можно рассматривать в трех основных измерениях – 
внешнеторговом, производственном и рыночно-потребительском – с учетом 
эффекта удешевления рубля к основным мировым валютам. 

Таблица 1 - Производство некоторых основных видов сельскохозяйственной 
продукции в России (в среднем за год, млн т) [2]. 

Продукция 1986-1990 2006-2010 2011-2014 2015 
(оценка) 

2020 (по 
Госпрограмме) 

Зерно 104,3 85,2 90,7 Более 
100 

115,0 

Сахарная свекла 33,2 27,2 41,4 37,5 40,9 
Семена подсолнечника 3,1 6,3 9,3 9,3 7,5 
Картофель 35,9 27,3 31,0 31,2 31,0 
Овощи 11,2 12,3 14,9 15,0 16,2 
Скот и птица на убой (в 
убойном весе) 

9,6 6,2 8,3 9,2 9,7 

Молоко 54,2 32,1 31,2 30,6 38,2 
Яйца, млрд шт. 47,9 38,9 41,6 41,3 - 

 
Динамика производства ряда основных сельскохозяйственных продуктов за 

2011-2014 гг. хуже, чем за 1986-1990 гг.: по картофелю и мясу – на 14%, молоку 
– на 42%. Более того, по зерну, картофелю и молоку «дорыночные» результаты 
выше, а по мясу практически равны прогнозным показателям.  

Оценочные результаты 2015 г. показывают, что эмбарго пока не дало 
заметного роста производства, кроме сахарной свеклы и мяса (прежде всего за 
счет индустриализированного свино- и птицеводства. В январе-сентябре 2015 г. 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. в натуральном выражении 
прирост производства мяса и мясопродуктов на 5,4% был обеспечен приростом 
свинины (на 14,2%) и мяса птицы (на 10,2%), молокопродуктов на 2,6% - 
приростом производства сыров на 41,5% и сливочного масла на 5,2%. При 
практически неизменном производстве молока в сельском хозяйстве, это 
означает замену его немолочными компонентами, то есть фальсификацию 
конечной продукции.  

Таким образом, эмбарго в России пока не стало действенным инструментом 
стимулирования перехода к устойчивому росту сельхозпроизводства до 2020 
года и особенно на более продолжительный период [2]. 

Санкции, наложенные на Россию США, Канадой и странами ЕС, наглядно 
продемонстрировали политику «двойных стандартов» Всемирной торговой 
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организации. В отношении России осуществляется настоящая экономическая 
блокада, и государство вынуждено принимать ответные экономические меры. 

Тем не менее, в докладе представителя США относительно присоединения 
России к ВТО выдвигаются обвинения в отношении нашей  страны: 
«Использование Россией необоснованных и ответных торговых мер  против 
многих из ее соседей, а также против США, отвергает ключевой принцип 
открытой торговли». Получается, что санкции в отношении нашей страны 
согласуются с принципами справедливой открытой торговли, а ответные 
защитные экономические меры страны их нарушают [3]. 

Если рассматривать Соглашение по сельскому хозяйству ВТО, то можно 
констатировать, что оно навязывает шаблонные меры по поддержке сельского 
хозяйства, формально равные для всех, но на самом деле отдающие приоритет 
традиционным крупным экспортерам продовольствия и обеспечивающие их 
доминирующее положение на глобальных рынках в ущерб местному 
производству в большинстве стран мира [4]. Эти шаблоны, которым обязалась 
следовать Россия, замораживают и углубляют структурные перекосы, 
сформировавшиеся в аграрной экономике в течение 20 с лишним лет. 
Навязываемая здесь внешняя конкуренция выступает не как стимул роста 
собственного производства, а как фактор его подавления. Нынешнее положение 
отечественного сельского хозяйства – это и результат вхождения российской 
экономики в высасывающую национальные ресурсы систему 
глобализированной экономики. 

Введение антироссийских санкций и встречных экономических защитных 
мер подтвердили опасения по поводу недальновидной структурной и 
инвестиционной политики в агропромышленном комплексе, игнорирующей 
угрозы национальной продовольственной безопасности. В первую очередь это 
касается нерационального зернового экспорта и подавления собственного 
животноводства, скупки активов российских предприятий иностранными 
компаниями с последующим вытеснением национального капитала с 
продовольственного рынка, жесткой привязки поддержки аграриев к 
банковской системе [5].  

Государство и региональные власти принимают меры по нейтрализации 
негативного воздействия санкций на сельхозпроизводителей. Так, поддержка 
предпринимательства в агропромышленном комплексе Саратовской области 
осуществляется в нескольких направлениях. В селах Саратовской области 
проживает более 670 тыс. человек или каждый четвертый житель региона. 
Основной деятельностью сельских жителей по-прежнему остается сельское 
хозяйство.  

В Саратовской области малые предприятия формируют значительную часть 
валовой продукции сельского хозяйства, особенно доминируя в 
животноводстве. Фермерские хозяйства обрабатывают свыше 1 млн. 715 тыс. га 
посевной площади, что составляет 42% от посевной площади во всех 
категориях хозяйств. На долю фермерских хозяйств области приходится 10% 
посевной площади сельскохозяйственных культур фермерских хозяйств 
Российской Федерации и треть посевной площади фермерских хозяйств 
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Приволжского федерального округа. В 2013 году коллективные и фермерские 
хозяйства произвели 48% областных объемов зерна, более 47% подсолнечника 
и 44% овощей открытого грунта.  

В структуре поголовья скота на долю крестьянских (фермерских) хозяйств 
приходится 14% поголовья крупного рогатого скота, более 5% свиней и 25% 
овец и коз. В 2013 году фермерские хозяйства произвели 79% мяса, 86% молока 
и более 50% яиц.  

Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств представляется наиболее 
перспективным, поэтому на фермеров обоснованно распространяется 
большинство видов государственной поддержки. Крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в 2014 году привлечено кредитных ресурсов на 
сумму 708 млн. рублей, им перечислено 80,7 млн. рублей субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам). Всего 
крестьянским (фермерским) хозяйствам в 2013 году перечислено более 1 млрд. 
рублей или 27% от общего объема государственной поддержки 
агропромышленного комплекса.  

Начиная с 2012 года, в Саратовской области реализуются мероприятия по 
развитию семейных животноводческих ферм и поддержке начинающих 
фермеров. За это время гранты на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства получили 96 начинающих фермеров. Всего на 
мероприятия по поддержке начинающих фермеров было направлено 109,5 млн. 
рублей, в том числе 84,5 млн. рублей за счет федерального бюджета, 25 млн. 
рублей из областного бюджета. Мероприятия по поддержке начинающих 
фермеров охватывают все основные сферы сельского хозяйства: 
растениеводство, птицеводство, кролиководство, пчеловодство, рыбоводство. 

Уже состоявшиеся фермеры также могут претендовать на дополнительную 
государственную поддержку. На предоставление грантов в рамках мероприятий 
по развитию семейных животноводческих ферм в 2012-2014 годах было 
выделено 117,2 млн. рублей бюджетных средств, в том числе 72,2 млн. рублей 
из федерального бюджета и 45,0 млн. рублей - из областного бюджета). За три 
года гранты на развитие получили 53 семейные животноводческие фермы. 
Среди них: 20 проектов по молочному скотоводству, 27 – по мясному, 3 - по 
овцеводству, 2 – по рыбоводству, 1 – по свиноводству.  

Серьезные изменения должны произойти и в сфере услуг. Несмотря на то, 
что экспорт услуг России играет в целом незначительную роль в общем 
экспорте товаров и услуг и почти вдвое уступает импорту услуг, именно в 
сфере услуг кроется существенный потенциал совершенствования 
международной специализации страны, расширения и диверсификации 
несырьевого экспорта. В сфере услуг могут быть эффективным образом 
мобилизованы наиболее сильные конкурентные преимущества, а именно 
сохраняющийся высокий интеллектуальный, научно-технический и 
технологический потенциал страны [6].  

До середины «нулевых» годов ХХI в. государство практически не уделяло 
внимания поддержке экспортеров услуг. В силу специфических характеристик 
услуг торговля ими осуществляется гораздо сложнее торговли товарами. 



76 
 

Поэтому поддержка экспорта услуг со стороны государства имеет огромное 
значение. Ранее применяемые Россией меры поддержки экспорта были 
направлены в основном на обрабатывающую промышленность. Сфере услуг не 
уделялось должного внимания.  

Серьезным катализатором усиления работы по поддержке экспорта услуг 
стали экономические санкции. В этой ситуации становятся особенно 
актуальными вопросы, связанные с поиском новых форм нефинансовой 
поддержки при параллельной выработке стандартизированной финансовой 
линейки услуг, доступных для компаний сферы услуг, выходящих на мировой 
рынок. 

Для наукоемких услуг ситуация осложняется тем, что многие из них 
требуют специального инструментария для создания конкурентных 
преимуществ в долгосрочной перспективе. Отечественные интеллектуальные 
ресурсы используются для расширения и диверсификации российского 
экспорта услуг явно недостаточно и неэффективно. 

Создание ЕАЭС с 2015 г. дает возможность, с одной стороны, упростить 
доступ на рынки стран-партнеров российским компаниям, а с другой – России 
предстоит отстаивать экономические интересы российских 
высокотехнологичных компаний. 

Таблица 2 - Участие России в мировой торговле наукоемкими услугами в 
2014 г. (в млн. долл. и в %) [7]. 

 Экспорт Импорт Сальдо Доля в 
экспорте 

услуг 

Доля в 
импорте 

услуг 
Услуги (всего) 65 798 121 039 -55 241 100% 100% 
Космический транспорт 19 0 19 0,03 0,00 
Страхование и услуги 
негосударственных пенсионных 
фондов 

456 1656 -1200 0,69 1,37 

Финансовые услуги 1597 2400 -803 2,43 1,98 
Плата за пользование 
интеллектуальной 
собственностью 

666 8021 -7355 1,01 6,63 

Телекоммуникационные услуги 1732 2839 -1107 2,63 2,35 
Компьютерные услуги 2644 3596 -952 4,02 2,97 
Информационные услуги 121 426 -305 0,18 0,35 
Услуги в области научных 
исследований и разработок 

454 159 295 0,69 0,13 

Юридические услуги 483 654 -171 0,73 0,54 
Услуги по аудиту, 
бухгалтерскому учету, 
оптимизации налогообложения 

391 218 173 0,59 0,18 

Консультационные услуги и 
услуги по связям с 
общественностью 

2280 2880 -600 3,47 2,38 

Реклама, маркетинг, изучение 
общественного мнения 

4322 2124 2198 6,57 1,75 
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Услуги в области архитектуры, 
инженерные услуги, услуги в 
технических областях 

3519 5672 -2153 5,35 4,69 

Аудиовизуальные и связанные с 
ними услуги 

216 846 -630 0,33 0,70 

Прочие услуги частным лицам и 
услуги в сфере культуры и 
отдыха 

465 765 -300 0,71 0,63 

Всего наукоемких услуг 19 365 32 256 -12 891 29,43 26,65 
 
В связи с политикой импортозамещения государством были предприняты 

определенные шаги в целях поддержки российских производителей ИТ-услуг. 
В настоящее время ориентировочная доля российских производителей софта 
составляет около 14,5 % рынка. 

Учитывая мировой опыт поддержки ИТ-производителей стоит отметить, 
что для российских ИТ-компаний были созданы налоговые и страховые 
послабления. Для ИТ-отрасли, где особенно важен человеческий капитал, такие 
льготы способствуют повышению конкурентоспособности отрасли как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Экономические санкции оказывают негативное влияние на возможности 
международной экспансии российских ИТ-компаний. Замедление темпов роста 
экономики, ослабление рубля, удорожание кредитов оказывает дополнительное 
давление на ИТ-отрасль. Ухудшение инвестиционной активности ведет к 
отказу от запланированных проектов. 

Важно не растерять конкурентные преимущества российских ИТ-компаний, 
а также не дать им уйти в теневой рынок, так как именно данная отрасль 
способна создавать продукт, который идет на экспорт. Поэтому требуется 
четкая реализация принятых мер по поддержке ИТ-компаний. 

Устойчивое положительное сальдо торговли наукоемкими услугами в 
области исследований и разработок – факт положительный, однако их доля в 
российском экспорте прочих деловых услуг составляет лишь 3% (в Канаде – 
20%, США – 19%, ЕС – 11,2%). 

Наибольший дефицит складывается в торговле такими наукоемкими 
услугами, как плата за пользование интеллектуальной собственностью. Особое 
значение в реализации стратегии импортозамещения играют инжиниринговые 
услуги. Развитие инжиниринга в свою очередь будет способствовать 
модернизации промышленности и расширению строительства. С 2013 г. в целях 
повышения технологической готовности и ускорения процессов модернизации 
производства малых и средних компаний в российских регионах создаются 
центры инжиниринга. 

Еще одним серьезным направлением государственной поддержки сферы 
услуг можно считать туристическую отрасль. Признавая туристскую 
деятельность одной из приоритетных отраслей экономики Российской 
Федерации, государство намерено содействовать ее развитию, осуществлять 
поддержку и защиту российских туристов, туроператоров, турагентов и их 
объединений. В соответствии со своими обязательствами перед ВТО, Россия 
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сохранит за собой возможность предоставлять финансовую помощь, 
направленную на цели развития туризма в областях, связанных с культурой и 
национальной самобытностью. 

Несмотря на негативные эффекты введенных санкций для самих 
европейских стран, на заседании Европейского совета 15 декабря 2016 г. главы 
государств и правительств ЕС открыли путь к продлению санкций еще 
на шесть месяцев - до 31 июля 2017 года. Европейским инвесторам запрещается 
выдавать новые кредиты пяти крупнейшим финансовым институтам - 
Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку - на срок 
более 30 дней, а также покупать их акции и бонды из новых выпусков 
со сроком обращения более 30 дней. 

В рамках санкционных мер ограничен доступ к рынкам капитала ЕС ряду 
российских компаний, среди которых «Роснефть», «Транснефть» и «Газпром 
нефть». Кроме того, запрещены поставки оборудования и оказание услуг 
для глубоководной разведки и добычи нефти, работы в Арктике 
и на месторождениях сланцевой нефти в РФ. ЕС также принял санкции 
в отношении оборонного сектора РФ и запретил европейским компаниям 
поставлять продукцию двойного назначения девяти российским предприятиям. 

Можно сделать вывод, что развитие производства в России подвергается 
серьезным испытаниям. В основном это связано с политикой санкций, а также 
«контрсанкциями», введенными нашей страной. Однако отмеченные трудности 
и изменившиеся условия могут и должны стать катализатором 
модернизационных процессов в различных отраслях, привести к внедрению 
новых технологий в производственный процесс, увеличению 
производительности труда и эффективности управленческих процессов. 
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В Отчете Всемирного экономического форума по глобальным рискам в 
2016 году отмечается, что повышение вероятности рисков во всех областях - от 
окружающей среды до экономики и геополитики, общественной жизни и 
технологий, определяет глобальную повестку предстоящего года. Впервые с 
2006 года экологический риск занял первое место в рейтинге угроз. [1]  

В России экологический риск не попал в число главных угроз, 
вызывающих наибольшее беспокойство. Вместе с тем, в последние годы 
законотворческая работа Комитета Государственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии выстраивается в направлении 
экологизации природопользования, укрепления и ужесточения правовых 
режимов охраны компонентов окружающей природной среды, внедрении 
механизмов стимулирования применения хозяйствующими субъектами 
ресурсосберегающих наилучших доступных технологий при эксплуатации 
природных богатств. [2]   

В 2015 году Президентом Российской Федерации был подписан Указ о 
провозглашении 2017 года Годом особо охраняемых природных территорий. 
Несомненно, решение Президента привлечет внимание к вопросам сохранения 
объектов природного наследия и будет способствовать воспитанию 
экологического сознания.  

В последнее время в России, в связи с широким внедрением 
международной концепции устойчивого развития, роль экологически 
устойчивого туризма все более возрастает. Так, Федеральная целевая 
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644, провозглашает 
экологическую эффективность неотъемлемой частью ее общей эффективности. 
[3] Программа предусматривает обеспечение защиты окружающей среды путем 
реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и 
технологических решений, соответствующих современным стандартам и 
повышенным экологическим требованиям.  

Одним из приоритетных направлений туристской деятельности в России 
является развитие арктического направления туризма, что обусловлено как 
высоким природным и культурным её потенциалом, так и высоким 
мультипликативным эффектом на комплексное развитие территории.  

С принятием в 2013 году Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации (АЗРФ) до 2020 г. на высшем уровне была закреплена 
задача превращения её в привлекательную туристскую дестинацию. Вторым не 
менее важным документом стала учрежденная Правительством в 2014 году 
государственная программа о «Социально-экономическом развитии 



80 
 

Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», в рамках 
которой была обозначена сфера «Развития культуры и туризма на 2013–2020 
годы», предусматривающая расширение возможностей посещения туристами 
морских районов на северном побережье России и создание условий для 
приема туристов на островных северных территориях РФ.  

Арктический туризм может быть весьма прибыльным и при этом не 
наносить вреда экологии. Например, наблюдение с борта кораблей или 
автобусов белых медведей - может быть более доходной деятельностью для 
местного населения, чем браконьерский промысел зверя.  

Разнообразие территорий Арктической зоны Российской Федерации, 
включающих северные районы страны от Мурманска до Дальнего Востока и 
многочисленные острова и архипелаги в Северном Ледовитом океане, 
открывает неограниченные возможности как для турбизнеса, так и для 
потенциальных туристов.  

С 2013 г. туризм в российской Арктике активно развивается и пользуется 
всё возрастающим спросом у иностранных туристов. По итогам заседания 
Арктического экспертного клуба, состоявшегося 17 февраля 2016 г.,  было 
признано, что природно-рекреационный и историко-культурный потенциал 
российской Арктики не получил должной оценки, а его использование для 
развития туристской отрасли является фрагментарным и не приносящим 
доходов, а в ряде случаев наносит непоправимый вред окружающей среде и 
объектам историко-культурного и природного наследия.[4]  

Вместе с тем, чтобы туристская деятельность не нанесла вред уязвимой 
природной среде и арктическим видам, туризм должен развиваться на научной 
основе и требует серьезного подхода, усилий от различных государственных и 
частных структур, рекомендаций научных экспертов России и приграничных 
государств.   

В настоящее время наиболее тесное международное трансграничное 
сотрудничество осуществляется в Баренцевом Евро-Арктическом регионе. Этот 
экономико-географический регион объединяет территории России и стран 
Северной Европы, примыкающие к Баренцеву морю, и был выделен 11 января 
1993 г с целью развития партнерства между ними.  

С географической точки зрения Баренцев регион составляет естественное 
звено связей между северными районами Зарубежной Европы и России. В этой 
связи, проблемы, с которыми сталкивается туристский сектор Баренц-региона, 
являются общими для этих стран. Главным образом, они сводятся к невысокой 
транспортной доступности и нерегулярности партнерских связей. На 
устранение этих проблем был нацелен проект развития международного 
трансграничного туризма «BART», который финансировался программой при- 
граничного сотрудничества России и ЕС «Коларктик». [5, с. 13]  

В проекте приняли участие пять территорий 4-х государства: север 
Норвегии, север Швеции, финская Лапландия, Мурманская и Архангельская 
области России. Этот исследовательский проект объединил представителей 
туристского сообщества (коммерческие туристские компании, организации 
гостиничного, сувенирного бизнеса и другие), образовательные учреждения, 
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ведущие подготовку кадров для сферы туризма, и государственные структуры, 
занимающиеся поддержкой туризма в Баренцевом регионе. В итоге был 
проведен глубокий анализ состояния туристского бизнеса в регионе и 
определены его перспективы. 

Результаты исследования узнаваемости Баренцева региона показали, что 
большинство представителей турбизнеса Европы и России не только не знают, 
чем он может быть привлекателен для туристов, но и где находится. Причиной 
этому является недостаточное информационное обеспечение туризма и 
дефицит туристских продуктов, объединяющих регионы Северной Европы и 
Северо-Запада России в сфере познавательного и активного туризма.  

В 2017 — 2018 гг. будет реализован  российско-норвежский проект 
развития  совместного экспедиционного круизного маршрута в Баренцевом и 
Белом морях, что повысит привлекательность региона. В настоящее время 
достигнута договоренность об организации ознакомительной поездки группы 
экспертов норвежской судоходной компании «Хуртигрутен» в Архангельск и 
на Соловецкие острова с целью знакомства с туристскими ресурсами региона, 
совместной разработки турпродукта и плана его продвижения на российском и 
международном рынках.[6] 

Для того чтобы маршрут начал действовать с 2017 года, необходимо 
решить проблемы, препятствующие полноценному функционированию 
международного круизного туризма в арктических территориях Архангельской 
области. Правительство области, руководство национального парка «Русская 
Арктика», туроператоры и круизные компании пытаются совместно решить 
такие проблемы как длительные процедуры выдачи пропуска иностранным 
туристам в пограничную зону, отсутствие ранее существовавшего 
понижающего коэффициента к ставкам портовых сборов для пассажирских 
судов и другие. В настоящее время сформулирована резолюция с пакетом 
конкретных предложений в адрес федеральных органов власти, субъектов РФ 
по решению проблемных вопросов расширения туристской деятельности в 
Арктической зоне.  

Арктическая зона Российской Федерации богата на особо охраняемые 
природные территории: национальные парки, заповедники, государственные 
заказники, которые позволяют оценить все многообразие и неповторимость 
флоры и фауны региона. Особую роль в развитии международного туризма 
играет национальный парк «Русская Арктика».  

Однако, по сравнению со странами Северной Европы, количество 
туристов, приезжающих в АЗРФ, меньше в разы. Так, в 2015 г. национальный 
парк «Русская Арктика», включающий территории Земли Франца-Иосифа, 
посетили 1225 человек из 30 стран, и это стало самым высоким показателем за 
последние 5 лет, что говорит об устойчивом росте интереса к этому региону. В 
то же время, поток туристов на норвежский архипелаг Шпицберген, который по 
праву считается фаворитом в организации туристской деятельности в Арктике, 
составил около 60000 человек[7].  

Такой значительный разрыв обусловлен рядом причин. Неразвитость 
наземных коммуникаций приводит к тому, что основная транспортная нагрузка 



82 
 

в этих регионах ложится на морской и речной транспорт. В сфере последнего 
наблюдаются высокий уровень износа судов и устаревшая инфраструктура 
портов и причалов.  

Проблема доступности региона негативно сказывается на стоимости 
транспортных услуг, что отражается на цене конечного турпродукта. Так, 
например, цена круиза по Северному морскому пути составит примерно  
1250000 рублей, а цена поездки на остров Врангеля – 400000 рублей. Вместе с 
тем, цена тура в Исландию или на Шпицберген составит около 200000 рублей, 
что объясняется большей развитостью и проработанностью туристских 
маршрутов странами Северной Европы. [7] 

Малый опыт в организации туристской деятельности в Арктике 
объясняет низкий уровень предоставления услуг и нехватку профессиональных 
кадров. Отсутствие сформированного бренда и низкий уровень популяризации 
приводит к тому, что турист отдает предпочтение более «раскрученным» 
европейским направлениям, которые к тому же являются доступнее в 
финансовом отношении.  

В связи с вышеперечисленными факторами российским туристическим 
компаниям сложно выйти на рынок арктического туризма, занять свою нишу и 
выдержать конкуренцию других операторов. 

Западные компании, такие как «Oceanwide Expeditions», «Quark 
Expeditions LTD» и «Silversea Expeditions», имеющие многолетний опыт 
организации северных круизов, организуют маршруты в пределах российской 
Арктики. Все они являются членами Ассоциации операторов экспедиционного 
круизного туризма в Арктике (АЕСО), учрежденной в 2003 г. с целью создания 
максимально благоприятных условий для развития экологического туризма в 
Арктике. Единственным отечественным оператором – участником АЕСО 
является «Poseidon Expedition». Представительство в АЕСО делает российское 
Заполярье доступнее для туристов, а обмен опытом с международными 
компаниями помогает эффективнее реализовывать стратегию развития 
туристской индустрии в Арктической зоне России. [7] 

Таким образом, партнерство России и стран Северной Европы является 
важнейшим механизмом развития устойчивого туризма в Арктике. Речь идет не 
только о снижении издержек и обмене опытом. Основной вопрос заключается в 
том, что природа Арктики уязвима, поэтому сохранить ее богатство и 
обеспечить устойчивое развития региона можно лишь совместными усилиями.  

Несомненно, как на этапе предварительного отбора инвестиционных 
проектов, так и на этапе их реализации, обязательность прохождения 
экологической экспертизы проектов обеспечит высокую экологическую 
эффективность туристской деятельности в арктических регионах России. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА: 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБМЕН СТУДЕНТАМИ 

 
С.Л. Коссович 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 
 

Знания являются одним из основных источников успеха по развитию  в 
целом, в том числе и общей экономической ситуации любой страны в новом 
типе инновационной экономики, и наряду с запасами природных ресурсов 
человеческий капитал - люди, опыт, знания и умения определяют богатство. 
Современной особенностью подготовки студентов являются постоянно 
расширяющиеся академические внутренний и внешний обмены. 

Соответственно, знания, как таковые, являются непременным элементом 
хозяйственного механизма инновационной сферы экономики. 

 
Образование 

 
Квалифицированные рабочие кадры Научная деятельность 

 
Хозяйственный механизм инновационной сферы экономики 

 
Сфера потребления: образовательные услуги Сфера производства: движущая сила 

экономического прогресса 
Рис. 1 Образование как составляющая хозяйственного механизма инновационной 

сферы экономики 
Источник: составлено автором 
 
В рамках академического обмена происходит обмен студентами между 
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различными странами. Разносторонние знания и опыт, получаемые студентами 
за границей, способствуют дополнительному развитию, усилению 
академической мобильности будущих кадров с высшем уровнем квалификации. 
В этой связи наблюдается определенная тенденция по увеличению бюджетного 
финансирования на соответствующие образовательные затраты. Существует 
понятие, характеризующее получаемое за границей образование - 
академическая мобильность.  

Академическая мобильность является неотъемлемой формой 
существования интеллектуального потенциала, отражающая реализацию 
внутренней потребности этого потенциала в движении в пространстве 
социальных, экономических, культурных, политических взаимоотношений и 
взаимосвязей.[1, с.2]  

Расходы на обучение будущих кадров, издержки на обучение влекут за 
собой увеличение стоимости изготавливаемого товара этими работниками. 

Согласно определению, данному в рекомендациях Комитета Министров 
Совета Европы в 1996 г., «академическая мобильность – это перемещение кого-
либо, имеющего отношение к образованию на определенный (обычно до года) 
период в другое образовательное учреждение (национальное или в другой 
стране) для обучения, преподавания или проведения исследований, после чего 
учащийся, преподаватель или исследователь возвращается в родное учебное 
учреждение. Данное понятие не связано с иммиграцией или длительным 
периодом обучения (работы) за рубежом». [2] 

Рассмотрим тенденцию участия студентов из России в академической 
мобильности.  

 

 
Источник: составлено автором на основе данных Института статистики Юнеско 

http://uis.unesco.org, дата обращения 17.12.2016] 
 
Из представленного графика видно, что за прошедшие 17 лет количество 

мобильных студентов, выезжающих из России на обучение в другие страны в 
рамках академической мобильности с 26 тысяч человек увеличилось более чем 
в два раза - почти до 55 тысяч. Однако, так же очевиден уровень, когда 
прогресс ситуации остановился - в 2011 году. С 2011 года по 2015 года не 
произошло качественного изменения, и рост числа мобильных студентов 
находится примерно на одном уровне. 
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Академическая мобильность студентов есть важный, в том числе для 
личного и профессионального развития процесс, так как каждый его участник 
сталкивается с необходимостью решения жизненных ситуаций и 
одновременного анализа их с позиции собственной и «чужой» культуры. 

Академическая мобильность в современных условиях становится 
неотъемлемой частью любого ВУЗа. Россия, вступив в Болонский процесс, 
тоже превращает это в систему. На нормативном уровне (Федеральный закон      
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.) 
закреплено академическое право обучающихся на «направление для обучения и 
проведения научных исследований по избранным темам, прохождения 
стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
образовательные организации и научные организации, включая 
образовательные организации высшего образования и научные организации 
иностранных государств». [2]  

В условиях современного развития науки и образования международная 
кооперация вуза рассматривается не как самоцель, а как эффективное средство 
обеспечения глобальной конкурентоспособности университета и повышение 
его имиджевой привлекательности. Развитие международного сотрудничества в 
научно-образовательной сфере является неотъемлемой составляющей развития 
университета, важным показателем его активности в реализации миссии, как 
национального исследовательского университета. В настоящее время 
показатель участия студентов в академическом обмене входит в составляющую 
рейтинга ВУЗа, являясь свидетельством эффективности. И ВУЗы, и, как 
следствие, студенты заинтересованы в участии в программах по обмену, 
составляющиеся учебными заведениями. Таким образом, законодательно 
прописано стимулирование ВУЗов к увеличению тенденции академической 
мобильности. Расходы на образование рассматриваются как инвестиции, 
приносящие доход в будущем. 

Очевидно, что на данный момент необходимо принятие дополнительных 
мер, способствующих расширению показателей мобильности. Основными 
проблемными сферами, в которых имеются затруднения, являются 
традиционно социальная сфера, финансовая и информационная. 

Таким образом, необходимыми шагами для качественного изменения 
ситуации являются: 

1) Осуществление процесса качественной информатизации о возможности 
учебы за границей для потенциально подходящих кадров; 

2) Развитие государственной системы поддержки нуждающимся 
мобильным студентам, компенсации по издержкам во время пребывания в 
стране; 

3) Расширение системы социального обеспечения. 
Академическая мобильность в каждом ВУЗе имеет свои характеристики. 

Свои особенности, касающиеся академической мобильности, имеет и 
Саратовский национальный исследовательский университет имени                   
Н.Г. Чернышевского. 

По докладу "Об основных итогах международной деятельности СГУ в 
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2016 году", ведется работа над соглашением по открытию совместной 
образовательной магистратуры с Университетом имени Блеза Паскаля                            
(г. Клермон-Ферран, Франция). Ведется работа по заключению основного 
договора с «Информационно-туристическим центром Салон де Прованс», на 
основании которого студенты смогут ежегодно проходить зарубежную 
практику. Продолжается активная работа с университетом г. Анже (Франция), в 
апреле 2016 года заключен новый договор. 

В целях продолжения взаимодействия в вопросах сохранения единого 
евразийского образовательного пространства, развития образования и науки 
Саратовский университет в 2016 году активно взаимодействовал с вузами и 
научно-образовательными организациями евразийского региона.  

Подписаны Соглашения о сотрудничестве с рядом зарубежных 
университетов: 

- УО «Барановичский государственный университет» (Беларусь,                           
г. Барановичи); 

- УО «Белорусский государственный университет физической культуры» 
(Беларусь, г. Минск); 

- НУО «Казахстанский университет инновационных и 
телекоммуникационных систем» (Казахстан, г. Уральск); 

- трехстороннее соглашение с ТОО «OrdaGlassLtd», РГП на ПХВ 
«Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата» (Казахстан, 
г. Кызылорда»; 

- Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Казахстан,               
г. Алматы); 

- РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный педагогический 
институт» (Казахстан, г. Шымкент). 

Ведётся согласование соглашений о сотрудничестве с Атырауским 
государственным университетом (Казахстан), Варненским свободным 
университетом имени Черноризца Храбра (Болгария, г. Варна), Лодзинским 
университетом (Польша, г. Лодзь). 

Таким образом, академические внутренние (внутри страны) и внешние (с 
другими странами) обмены являются неотъемлемой частью подготовки 
студентов. Академическая мобильность студентов - это важный для личного и 
профессионального развития процесс. Академическая мобильность в 
современных условиях - составляющая любого ВУЗа. Уровень развития 
академической мобильности не имеет прогресса с 2011 года, в связи с чем 
необходимо принятие ряда мер: информатизация студентов о возможности 
учебы за границей, развитие системы поддержки нуждающимся мобильным 
студентам и расширение системы социального обеспечения. 

Совершенствование хозяйственного механизма является действенным 
средством по формированию и реализации человеческого капитала в целях 
способствования экономическому развитию страны. 
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МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК СУДОСТРОЕНИЯ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Е.С. Кочергина 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 
 

Мировой финансовый кризис негативным образом сказался на рынке 
судостроения суда, о чем свидетельствуют данные представленные на рисунках 
1-2, характеризующие динамику мирового портфеля заказов на продукцию 
судостроительной отрасли и динамику размещения заказов на строительство 
новых  судов [4 С.26, 8].  

146,2

164,1

208,9

329,7

368,0

300,0

0 100 200 300 400

Дедвейт,  млн. тонн

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

 
Рисунок 1 - Динамика мирового портфеля заказов на продукцию судостроения, 

млн. тонн 
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Рисунок 2 - Динамика размещения новых заказов, млн. тонн 

 

По данным «Ассоциации судостроителей Японии» (“The shipbuilders’ 
association of Japan”) в 2015 году общемировой портфель заказов мирового 
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судостроения составлял около 300 млн. GT (Gross Tonnage – валовой 
регистровый тоннаж) или около 9220 судов[8]. 

При этом следует отметить устойчивую тенденцию роста заказов на 
протяжении шести лет, вплоть до 2015 года, когда портфель заказов по 
сравнению с предшествующим периодом снизился на 18,5%. Количество 
строящихся реконструируемых  судов в 2015 году по сравнению с 2014 годом 
снизилось на 2120 единиц. 

Наиболее серьезные изменения вследствие наступления финансового 
кризиса наблюдаются в динамике заказов на вновь стоящиеся суда.  Так если  
за 2014 год объем всех заказов на новые суда  составлял около 1500 судов, что 
соответствует грузоподъемности в  164,8 млн. тонн, то в  2015 году он 
уменьшился почти в 2 раза, а именно на 78,4 млн. тонн. Тенденция резкого  
снижения заказов на строительство  новых судов продолжилась и в 2016 году. 
В частности, по сравнению с предшествующим периодом валовой регистровый 
тоннаж заказов уменьшились на 53,5млн. тонн или 62,4%, а по сравнению с 
2014 годом соответственно на 132,3 млн. тонн или в пять раз. Дедвейт заказов в 
2016 году составляет минимум за последние семь лет. 
 Мировой судостроительный рынок традиционно можно поделить на 3 
наиболее крупные части по географическому принципу расположения верфей: 

  Восточно- азиатский  рынок: Япония, Китай, Южная Корея, о. Тайвань; 
  Европейский рынок: Италия, Германия, Франция, Нидерланды, Испания, 

Польша, Румыния, бывшая Югославия; 
 Остальные страны: США, Канада, Австралия, Латинская Америка и 

другие. 
 Структура мирового портфеля заказов по странам и регионам за  период 
2009-2015гг. представлена нами  на рисунке 3.[4 С.27, 5] 

Анализ представленных на рисунке данных убедительно доказывает, 
что на мировом рынке судостроения доминируют страны восточно-азиатского 
рынка. 
 

 
Рисунок 3 - Распределение мирового портфеля заказов на продукцию 

судостроения в 2009-2015 годы, % 
 

В свою очередь его лидерами, составляющими тройку основных 
государств, являются Южная Корея, Япония и Китай, которые удерживают 
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свое доминирующее положение с 1999 года. На долю трех ведущих 
судостроительных стран (Южная Корея, Япония, Китай) в 2014 году 
приходилось около 87% всего мирового объема заказов. Причем в 2015 году на 
первое место вышел Китай, потеснив Южную Корею, которая традиционно 
была лидером последние годы. 

Проведенные нами исследования отдельных секторов мирового 
судостроения, в частности, рынка гражданского судостроения позволяют 
констатировать, что на начало 2016 года указанная выше тройка восточно-
азиатских стран располагала портфелем заказов на постройку новых  судов 
на сумму 211,4 млрд. долларов США, что составляет 73 % от стоимости всех 
судов в постройке. 

Следует отметить, что основными конкурентными преимуществами 
азиатских производителей являются низкие цены, которые удерживаются 
за счет обеспечения большой поточности производства и эффекта масштаба. 
Крупнейшими в мире верфями по тоннажу построенных в 2015 году судов 
являются Daewoo, Hyundai Heavy Industries и Samsung Heavy Industries 
из Южной Кореи.  

Проведенный нами анализ структуры мирового рынка заказов на 
продукцию судостроительной отрасли позволяет отметить устойчивую 
тенденцию снижения доли европейских судопроизводителей. Так, за 
анализируемый период (2009-2015гг.) доля европейского рынка судостроения 
снизилась на 2,9% с 5,5% в 2009 году до 2,2% в 2015 году. Традиционно 
специализацией европейского судостроения остаются круизные суда, 
многофункциональные суда и суда для освоения шельфа.  

На европейском же рынке верфи, располагающиеся на территориях таких 
традиционно судостроительных держав как Германия, Италия, Нидерланды 
отличают безупречное качество, опыт и “классические” методы постройки 
судов. Постройка судов на итальянских, финских или французских верфях 
обходится судовладельцу на 20-30% дороже, чем в Южной Корее и на 10%, чем 
в Японии.  

Снижение доли европейских кораблестроителей в общем объеме заказов 
обусловлено не только ценовой политикой «азиатов», но и последствиями 
финансового кризиса, а также усилением конкурентной борьбы на рынке, в 
частности экспансией судоверфей Японии на традиционный для европейцев 
рынок круизных судов. 

В частности, падение спроса на круизные лайнеры большинство верфей в 
Европе испытывают трудности. Старые заказы, заключенные до кризиса 
завершаются, а новые заметно сокращаются, что в свою очередь приводит к 
увольнению работников, банкротству верфей, смене собственников, 
перепрофилированию и так далее. 

К примеру, за полтора года кризиса о банкротстве объявили шесть верфей 
ФРГ - Cassen, Lindenau, Nessewerft, SMG, SSW, Wadan [7].  

В свою очередь верфи азиатских судостроителей, наоборот, осваивают 
новые сегменты рынка, в том числе рынок круизных лайнеров, а также 
плавучих заводов на шельфе. 
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Так, в 2015 году японская компания Mitsubishi Heavy Industries получила 
заказ на постройку круизного лайнера для компании AIDA Cruises. Это уже 
второй заказ круизного лайнера для Mitsubishi Heavy Industries. Годом ранее 
Mitsubishi Heavy Industries получила заказ на постройку двух круизных 
лайнеров для крупнейшей круизной корпорации Carnival Corporation. Данная 
тенденция означает окончание абсолютного доминирования европейских 
производителей в данном сегменте судостроительного рынка 

Как показывает статистка, Россия занимает менее 1% мирового 
судостроения. В частности, анализ структуры российского рынка гражданского 
судостроения по странам-поставщикам (таблица-1) свидетельствует 
о сокращении доли отечественных поставщиков гражданских судов 
в Российской Федерации с 11,95 % в 2013 году до 9,77% в 2015 году, что 
обусловлено отсутствием у российских производителей производственных 
и технологических возможностей по строительству современных 
крупнотоннажных судов [5]. Эта ситуация заставляет отечественных 
судовладельцев размещать заказы за рубежом, в основном у крупных 
судостроительных компаний Южной Кореи и Китая. 
 
Таблица 1- Структура российского рынка гражданского судостроения по 
странам поставщикам, % 

Отклонение Страны 2013г 2014г. 2015г. 
2015/2014гг 2015/2013гг 

Южная Корея 43,03 30,73 86,97 56,24 43,94 
Россия 11,95 9,20 9,77 0,57 -2,18 
Китай 42,47 58,80 3,26 -55,54 -39,21 
Прочие 2,55 1,27 - - - 
 

Следует, однако, отметить, что мировой финансовый кризис внес 
некоторые коррективы в прогноз развития мирового судостроения. Общий 
поток заказов в странах Азии значительно снизился. Это даёт шанс для 
развития производства российским судостроителям, поскольку потребность 
отечественного рынка в судах различного назначения весьма высока. В первую 
очередь это относится к промысловым и транспортным судам, а также к 
кораблям технического флота и различным средствам для работы на шельфе.  

Последнее направление судостроения имеет для нашей страны особое 
значение, в том числе в контексте введения экономических санкций.  

К сожалению, сегодня ни один российский судостроительный завод не 
способен строить суда по тем ценам, срокам и качеству, которые предлагает 
мировой рынок. Тому есть несколько причин: снижение 
конкурентоспособности отрасли из-за сокращения ассигнований на разработку 
новейших наукоемких морских и судостроительных технологий; высокая 
трудоемкость на российских предприятиях; климатические условия (большие 
энергозатраты и увеличение накладных расходов); отсутствие дешевых 
банковских кредитов; импортные комплектующие для судов, облагаемые не 
только НДС, но и таможенной пошлиной [1, 2]. 



91 
 

Все эти причины снижают уровень конкурентоспособности российских 
судостроителей и требуют действенной помощи со стороны государства. 

Проведенные нами исследования с учетом принятой государством 
Программы «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы» позволяют наметить 
ряд направлений развития отрасли (таблица -2) [1]. 

 
Таблица 2- Направления развития  рынка отечественного судостроения 

Направление 
развития 

Характеристика 

Военное 
кораблестроение и 
судоремонт для 
отечественных 
заказчиков 

Суммарное водоизмещение кораблей и судов Военно-морского 
флота России составляет сегодня 700 тыс. тонн. Россия входит в 
четверку  стран, которые могут строить все классы и типы военных 
кораблей (США, Россия, Великобритания, Франция), и занимает 
устойчивое второе место в мире. Номенклатура, сроки и стоимость 
создаваемой военно-морской техники определены в 
Государственной программе вооружения на 2011 - 2020 годы. 

Экспорт военной 
продукции и услуг 
в рамках военно-
технического 
сотрудничества 

Экспортные поставки боевых кораблей и другой военной техники 
оцениваются сегодня суммой более 1,0 млрд. долларов США в год.  
При этом квота России на рынке военного кораблестроения 
составляет около 20% от мирового портфеля заказов. 
Потенциальный объем поставок на экспорт может быть увеличен в 
1,5 - 2 раза по всей без исключения номенклатуре изделий и услуг 
при условии принятия мер по развитию научно-технического 
потенциала и при активной государственной поддержке 

Гражданское 
судостроение 

Перспективный рынок продукции гражданского судостроения 
включает: разнообразную номенклатуру сложных наукоемких 
морских судов для обновления транспортного и рыбопромыслового 
флота страны; морскую технику для изучения и освоения 
нефтегазового потенциала континентального шельфа России; 
морские паромы, буксиры, спасатели, крупнотоннажные суда 
усиленного ледового класса (танкеры и газовозы); научно-
исследовательские суда для выполнения работ в области 
гидрометеорологии и мониторинга состояния окружающей среды.  
К данной сфере деятельности отрасли также относятся все виды 
судоремонта и производство прочей продукции для смежных 
отраслей – топливно-энергетического комплекса, транспорта, 
медицины и т.п. 
Общий портфель заказов по морским транспортным и 
обеспечивающим судам для российских организаций в ближайшие 
годы может составить более 450 млрд. руб.  
Общий портфель заказов на внутренний водный транспорт в 
ближайшие годы может составить более 100 млрд. руб. Суммарный 
портфель заказов на технические средства освоения 
континентального шельфа для российских организаций может 
составить около 1 трлн. руб. 
Потребность России в промысловых судах до 2025 года оценивается 
в 170 млрд. руб.  
Портфель заказов на производство судов научно-
исследовательского флота до 2025 определен государством в сумме 
150 млрд. руб. 
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Введение в 2014 году США, странами Евросоюза и рядом других 

государств экономических санкций против России существенным образом 
изменило объем и структуру внешнеторгового оборота, как РФ, так и этих 
стран. Напомним, что причиной введения секторальных санкций и ограничение 
некоторых финансовых транзакций стали сбитый в 2014 году малазийский 
«Боинг», воссоединение России и Крыма, а также украинский кризис. 

В частности Евросоюз ограничил доступ к рынкам капитала ЕС 
российских государственных банков. Это входящие в пятерку крупнейших 
кредитных институтов РФ Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и 
Внешэкономбанк. ЕС опубликовал также перечень товаров, которые не могут 
быть экспортированы для ряда проектов в нефтяной отрасли РФ. Он состоит 
из 30 позиций, в нем указаны, в том числе, некоторые виды труб и средств 
бурения. Под ограничение попали новые контракты на импорт и экспорт 
вооружений, а также на продажу России товаров двойного назначения 
для оборонного сектора. 
 В ответ на это РФ ограничила импорт ряда товаров из стран, которые 
ввели против нее санкции. В соответствующий список попали говядина, 
свинина, фрукты, птица, сыры и молочная продукция, орехи и другие 
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продукты. Утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные 
Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и 
Королевство Норвегия. Кроме того Правительство РФ ограничило 
государственные закупки иностранных товаров легкой промышленности. 
Согласно перечню товаров, к закупкам, не относящимся к государственному 
оборонному заказу, не допускаются зарубежные ткани, одежда верхняя 
и спецодежда, одежда из кожи, белье нательное, обувь, изделия из меха и 
другие. Ограничение не касается товаров, произведенных на территории 
Белоруссии и Казахстана и товаров, не производящихся в РФ. 

В этой связи рассмотрим изменение экспортно-импортной структуры 
между Европой (отдельно – странами Евросоюза) и РФ (см. таблицу). 

Структура внешней торговли России с Европой и странами ЕС (2014-2015 гг) [1] 

 Импорт Экспорт минерального 
топлива (ТН ВЭД 27) Прочий экспорт 

Регион/

страна 

2014 
(млрд 
долл.) 

2015 
(млрд 
долл.) 

в % 
Доля 

региона / 
страны 

2014 
(млрд 
долл.) 

2015 
(млрд 
долл.) 

в % 
Доля 

региона 
/ страны 

2014 
(млрд 
долл.) 

2015 
(млрд 
долл.) 

в % 
Доля 

региона / 
страны 

Европа 124,7 74,2 -40,5 40,7 218,0 131,7 -39,6 60,9 48,2 39,3 -18,5 30,9 

ЕС 118,5 70,1 -40,8 38,5 215,3 129,5 -39,9 60,0 43,9 36,1 -17,8 28,3 

 
Анализ таблицы показывает, что более сильное падение импорта связано, в 

первую очередь с продуктовым эмбарго, введенным РФ. Санкции против 
России, и ее ответные меры обошлись странам ЕС потерями экспорта, которые 
в семь раз превышают аналогичные потери США, о чем свидетельствуют 
цифры, приводимые самим ЕС. Так убытки Евросоюза от сокращения экспорта 
в Россию оцениваются в 5,1 млрд евро против 715 млн долл. США. Непрямые 
потери еще больше: минус 45,6 млрд евро для ЕС и 4,6 млрд долл. для США 
[2]. Однако негативный эффект может быть значительнее. Подвергшись 
санкциям, Россия наладила более тесные связи с Китаем, рядом азиатских, 
африканских и латиноамериканских стран, которые в будущем, когда санкции 
будут сняты, могут оттеснить европейские государства на вторые позиции. 
 Потери России тоже значительны. По данным Федеральной таможенной 
службы в январе-июне 2016 года внешнеторговый оборот России составил 
210,4 млрд рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 22,3%. Конечно, основную роль в таком снижении сыграло 
падение цен на энергоносители и последовавшая на ним девальвация рубля, 
однако и санкции сыграли здесь определенную роль. Из-за действующих 
санкций вектор развития внешнеторговых отношений постепенно меняется, и 
Россия все больше «разворачивается на восток». В то время, как доля стран ЕС 
в структуре внешней торговли сократилась за рассматриваемый период с 46,8% 
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до 43,1%, доля стран АТЭС выросла с 27,5% до 29,1% [3].  
 Из-за действия продовольственного эмбарго на продукцию из Европы, 
США и других стран снизился импорт продуктов питания. Несмотря на  то, что 
многие отечественные компании нашли альтернативных поставщиков, 
физические объемы поставок говядины сократились на 23,4%, рыбы на 9,6%, 
сыров и творога на 26,2% [3]. На этом фоне увеличился ввоз многих видов 
продуктов питания - молочной продукции, масла, сыров, творога из Беларуси.  
Вместе с тем, через Беларусь в Россию стало попадать всё больше 
подсанкционных товаров, которые совершенно нехарактерны для местного 
производства – тропические фрукты, цитрусовые, морепродукты и др. 
 Особенно тяжело на экономике России отразились финансовые санкции. 
Они привели к тому, что для ряда российских государственных компаний стало 
невозможно рефинансировать свои долги за рубежом. Санкции по-прежнему 
играют негативную роль в привлечении крупных долгосрочных инвестиций. 
Одним из последствий санкций стало и снижение кредитного рейтинга страны 
до так называемого мусорного уровня в 2015 году. Если ЕС и Россия завтра 
отменят санкции, это едва ли будет означать, что Россия сразу же сможет 
наверстать упущенное. Всемирный банк ранее подсчитал, что отмена санкций 
может «поднять» российскую экономику в 2017 году только  на 1% [2]. 

В 2015 году общее падение российской экономики, например, составило 
3,7%, в 2016 году ожидается падение примерно на 1%. Трудно сказать, в какой 
степени это объясняется санкциями. Но некоторые эксперты, тем не менее, 
попытались это подсчитать. Исследование, выполненное двумя экономистами – 
К. Холодилиным и А. Нечунаевым из Немецкого института экономических 
исследований (Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung) в Берлине показывает, 
что санкции способствовали уменьшению российского ВВП на 2% [2]. 
 Пока в вопросах санкций против России Европа занимает единую 
позицию, но карточный домик может рухнуть, если избранный президентом 
США Д. Трамп изменит политический курс. В свете брекзита и перспективы 
битвы за президентское кресло во Франции между М. Ле Пен и кандидатом 
республиканцев Ф. Фийоном, которые оба выступают за отмену санкций, 
сохранять единство без сильного давления со стороны США будет сложно. 

Некоторые европейские государства, например, правительства Венгрии 
и Италии, уже давно утверждают, что санкции неэффективны. 
 Таким образом, введение Евросоюзом экономических санкций против 
России и ответные антисанкции негативно отразились на обеих сторонах. В 
интересах экономического развития необходимо отказаться от языка санкций и 
наладить плодотворное хозяйственное сотрудничество. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ  ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ООО «РОБЕРТ БОШ САРАТОВ»: ОСОБЕННОСТИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

А.Н. Литвинов 
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 

 
 

В Саратовской области в 1996 году начал свою деятельность концерн Бош. 
«Роберт Бош Саратов» – самая большая площадка группы Бош в России, на 
которой трудится около 1500 сотрудников. Её общая площадь составляет около 
191 000 м2, 70 000 м2 из которых занимают производственные сооружения. 

ОАО «Роберт Бош Саратов» - крупнейшее в России специализированное 
предприятие, производящее широкий ассортимент свечей зажигания с 
товарными знаками ЭЗ, АPS, BOSCH, предназначенных для двигателей 
легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, мопедов, 
мотороллеров, мотолодок, мотопил, стационарных энерготехнических  
установок, газокомпрессоров и др., а также компонентов систем электронного 
впрыска топлива, модули электробензонасосов, модули центрального 
моновпрыска, топливные рампы, моторные жгуты проводов.  

По итогам прошлого года произведено порядка 43 млн. продукции. 
Запланированный объем производимой продукции на 2016 год 45 млн. единиц. 

Наиболее полную и подробную информацию о предприятии позволяют 
создать данные, генерируемые в системе Спарк-интерфакс [1]. Согласно 
данным системы на 1.08.2016 год, касающихся численного состава занятого 
персонала, уставного капитала компании, выручки от реализации за 
прошедший финансовый год, показателей чистой прибыли, активов, можно 
составить следующий Спарк-профиль размеров компании «Роберт Бош 
Саратов»:  
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Рис.1. Показатели  размера предприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Показатели прибыли предприятия за 2015год 
 
Ежегодный общий объем закупок составляет примерно 24 млрд евро и 4,3 

млн тонн грузов (по данным 2015 года компании Bosch) [2, 18]. 
Детали производства, закупка которых составляет 67% от общих 

закупочных объемов - это преимущественно электронные и электромагнитные 
компоненты; детали, полученные путем токарной обработки и штамповки; 
детали вытягивания и гибки; пластиковые, резиновые, алюминиевые, литые и 
кованые детали, а также жгуты и кабели. 

Кроме того, все большее значение приобретают производственные 
материалы и услуги, средства производства. 

Что касается непосредственно отдела вспомогательных закупок ООО 
«Роберт Бош Саратов», то согласно данным 2014 года на осуществление 
закупочной  деятельности было потрачено почти 9 миллионов рублей, а в 2015 
почти 1,5 миллиона.  



97 
 

 
Рис.3. Показатели затрат на осуществление закупочной деятельности предприятия в 

2014 и 2015годах, млн. руб. 
 

Отметим, что качество работы и закупаемых ресурсов не пострадало. 
Такие глобальные показатели экономии были достигнуты благодаря 
нескольким факторам: снижение долгосрочных запасов на складе (ресурсы 
перестали годами хранить на складе, закупается ресурс по требованию) и 
пересмотра выбора поставщиков.  

Был осуществлен мониторинг рынка для определения претендентов, 
каждому из которых было предложено предоставить пакет документов, по 
соответствующему полю закупочной деятельности. После рассмотрения, 
оценки и сопоставления коммерческих предложений, поступивших от 
претендентов, производился отбор на основании следующих критериев: 
сопоставимость цен и условий оплаты по предложениям; условия, срок 
поставки, продолжительность выполнения работ, финансовое состояние; 
гарантии качества; деловая репутация организации; критерии ответственности 
поставщика; перспективы долгосрочного сотрудничества; спектр оказываемых 
услуг; техническая оснащенность; территориальная расположенность; опыт 
работы в данной сфере услуг. 

Недостаток внимания к организации закупочной деятельности на 
предприятии может привести к серьезным финансовым потерям руководства. В 
связи с чем отмечается значимость и ответственность при организации 
процесса закупок. Политика закупок должна быть согласована с общей 
политикой качества предприятия и быть направлена на то, чтобы гарантировать 
высокое качество поставляемой продукции и соответствовать запросам 
потребителей итоговой продукции предприятия. 

Вместе с тем, процесс закупок способен дополнить и расширить общую 
политику качества предприятия за счет постоянного совершенствования 
процессов закупочной деятельности; выбора благонадежных поставщиков, 
способных гарантировать своевременную доставку и качество поставляемых 
материалов и комплектующих; своевременного обеспечения производства 
необходимым количеством закупаемой продукции, соответствующей 
установленным требованиям и оптимальным условиям поставок. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ООО «БОШ ПАУЭР ТУЛЗ» 

 
О.Н. Литвинова 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 
 

Одним из наиболее значимых процессов, связанных с 
предпринимательской деятельностью, в частности с управлением на 
предприятии, а также его ключевой центральной функцией является 
планирование. В настоящее время, эффективное управление финансами 
предприятия практически невозможно без планирования всей системы 
финансовых, экономических, производственно-технологических и социальных 
объектов, потоков, процессов и отношений. Это требование может 
представляться особенно важным в современных условиях нестабильности 
рынков, на которых функционируют предприятия.   

Анализ научно-методической и нормативно-правовой литературы 
(Аниисова О., Волкова О.Н., Дроченко О., Минцбург Г., Фисенко А.И. и др.) 
показал, что в практике отечественных и зарубежных компаний финансовое 
планирование является не только общепринятым, обязательным и 
необходимым элементом организации управления, но  и является 
взаимосвязанной, многоплановой и подчиняющейся определенным 
закономерностям и принципам организационно-технологическая и финансово-
экономическая работа, которая состоит из совокупности взаимосвязанных 
этапов, и которая нацелена на достижение поставленных руководством 
финансовых целей [1, с. 49]. Данная работа, как правило, включает в себя, в 
частности: проведение анализа финансового состояния и выявление 
недостатков и проблем; прогнозирование возможных финансовых условий; 
конкретизация финансовых задач; выбор наилучшего варианта; формирование 
финансового плана; корректировка и уточнение финансового плана; 
осуществление финансового плана: анализ результатов и контроль выполнения 
плана, анализ новой ситуации. Отметим также необходимость и значимость 
такого связующего звена всей работы по планированию, как постоянный 
мониторинг [2, с.154]. 

Объектом нашего исследования выступает ООО «Бош Пауэр Тулз». 
Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий 
и услуг. В 2015 году около 375 000 сотрудников (данные на 31 декабря 2015 г.) 
обеспечили продажи на сумму более 70,6 млрд евро. Деятельность Группы 
компаний Bosch ведется по четырем бизнес-направлениям: Решения для 
мобильности, Промышленные технологии, Потребительские товары, 
Строительные технологии и Энергетика.  

В Группу компаний Bosch входят более 440 дочерних предприятий и 
региональных компаний приблизительно в 60 странах. Вместе с партнерами в 
сфере продаж и обслуживания компания Bosch представлена почти в 150 
странах. На территории Российской Федерации зарегистрировано 3 660 
сотрудников, которые обеспечивают бесперебойное производство в сфере 
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автомобильных технологий, бытовой техники, термотехники и 
электроинструментов. Офисы компании располагаются в России в городах 
Энгельс, Казань, Химки, Москва, Самара, Санкт-Петербург. 

Энгельс является крупнейшей площадкой компании Bosch в России, на 
территории которой располагается одно из  крупнейшее подразделение ООО 
«Бош Пауэр Тулз» – один из ведущих глобальных поставщиков 
электроинструментов. 

Исходя из анализа литературы и специфики компании, становится 
понятным, что для того, чтобы провести финансовый анализ ООО “Бош Пауэр 
Тулз”, необходимо рассчитать основные параметры, дающие объективную и 
обоснованную характеристику финансового состояния предприятия за 
последние 3 года (2013- 2015гг.). Это относится прежде всего к изменениям в 
структуре активов, пассивов, в расчётах с дебиторами и кредиторами, в составе 
прибыли и убытков.  

С помощью горизонтального и трендового анализа баланса предприятия 
были прослежены следующие положительные тенденции: 

 - в балансе отсутствуют непокрытые убытки; 
 - темп роста валюты баланса не превышает темпа роста выручки (-4,9% за 

2013-2014 г.), что так же является хорошим показателем. 
 - темпы роста оборотных активов на предприятии в среднем выше, чем 

темпы роста внеоборотных активов и краткосрочных обязательств; 
 - доля собственного капитала в валюте баланса не ниже 50%. В 2012 г 

доля наблюдалась ниже 50%, но в последующие годы его доля в предприятии 
улучшилась в лучшую сторону; 

 - размеры долгосрочных источников финансирования (собственный и 
долгосрочный заёмный капитал) превышает размеры внеоборотных активов; 

 - темпы роста долгосрочных источников финансирования превышают 
темпы роста внеоборотных активов. 

Анализ ликвидности, проведённый с помощью подсчёта коэффициентов 
ликвидности показал, что на предприятии наблюдается снижение 
труднореализуемых активов, краткосрочных пассивов; повышение постоянных 
пассивов. Ситуация отражает повышение обеспеченности предприятия 
собственными средствами, улучшение финансового состояния предприятия, 
уменьшение обездвиженного капитала. 

Следующий анализ коэффициентов оборачиваемости показал, что полный 
цикл производства и обращения остался в среднем на том же уровне. 
Улучшилась платёжная дисциплина контрагентов, их своевременное 
погашение задолженности. 

Отличные показатели показывает так же кредиторская задолженность, 
которая свидетельствует об улучшении платежной дисциплины предприятия в 
отношениях с поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами, 
персоналом предприятия и прочими кредиторами. 

Показатель эффективность производства в целом и уменьшении 
потребности в оборотном капитале так же высокий, в рассматриваемом периоде 
остаётся неизменным. 
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Анализ коэффициентов рентабельности так же показал, что прибыльность 
деятельности компании остаётся на положительном уровне на всём 
рассматриваемом периоде. 

Проведённый заключительный анализ абсолютных показателей 
финансовой устойчивости определил абсолютную, наилучшую финансовую 
устойчивость предприятия, которая оставалась неизменной на всём 
анализируемом периоде. 

Подводя итоги по анализу финансового состояния ООО «Бош Пауэр 
Тулз», можно с уверенностью сказать, что предприятие является полностью 
платежеспособным и независимым, может является партнёром для 
потенциальных покупателей, заказчиков, кредиторов, поставщиков сырья и 
материалов. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 
показал, что Общество имеет абсолютный тип финансовой устойчивости. 
Предприятие, имея множество свободных средств, и полностью обеспечив себя 
собственным капиталом практически не рискует утратить свою 
платежеспособность.  
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Ситуация ухудшения инвестиционного климата в России в последние 
несколько лет требует особого внимания. Инвестиционный климат является 
ключевым показателем уровня благосостояния экономики страны, а также 
перспектив ее дальнейшего роста и развития. 

Понятие инвестиционного климата следует рассматривать как с точки 
зрения привлекательности субъекта деятельности, так и сопутствующих 
инвестиционных рисков. Именно поэтому предпочтение отдается определению, 
данному А.Г. Грязновой, где инвестиционный климат представляет собой 
совокупность экономических, политических и социокультурных факторов, 
оказывающих влияние на инвестиционные процессы в экономике страны и 
степень возможных рисков, связанных с вложением капитала.  

Существует множество мировых экспертных рейтинговых агентств и 
организаций, которые распределяют места в зависимости от состояния 
инвестиционного климата каждой конкретной страны. Одним из наиболее 
популярных среди мирового сообщества является рейтинг инвестиционной 
привлекательности Doing Business.  
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Данный рейтинг – это оценка законодательств стран, связанных с ведением 
бизнеса и открытость конкретной страны для членов мировых бизнес-
сообществ. В рейтинге учитываются: легкость регистрации предприятия, 
доступность кредитов, получение разрешения на строительство сооружений, 
уровень защиты миноритарных инвесторов, кредитование, величина 
налогообложения, качество исполнения контрактов, регистрация 
собственности, таможенное законодательство и другие важные параметры. 

Согласно данным агентства Doing Business, к 2018 году Россия должна 
подняться в рейтинге до 20 позиции.  

На рисунке 1 хорошо видна динамика России за последние 5 лет в 
рейтинге «Ведение бизнеса».  

Рисунок -1 Динамика РФ в рейтинге Doing Business. [1] 
 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1, видно, что с 2012 года 
России удалось подняться до 51 места, выиграв 61 позицию, существенно 
улучшив такие показатели как: обеспечение исполнения контрактов, 
разрешение неплатежеспособности, регистрация предприятий, получение 
разрешения на строительство, получение кредитов. 

Важно то, что эксперты, составляющие этот ежегодный рейтинг, 
наблюдают и анализируют изменения не только вышеперечисленных 
показателей, влияющих на положение каждой конкретной страны в рейтинге, 
но и регистрируют различные реформы во всевозможных областях экономико-
политической сферы. Так, по данным Всемирного банка, за последние 10 лет 
реформы в России проводились в девяти областях. Тем не менее, несмотря на 
проведенные реформы, большинство сфер деятельности Российской Федерации 
остро нуждаются в проведении целого ряда серьезных преобразований и 
реформ. 

Существует еще несколько рейтинговых агентств с мировым именем. 
International Business Compass составляется Гамбургским институтом мировой 
экономики в сотрудничестве с аудиторской компанией BDO ежегодно, начиная 
с 2012 года. Эксперты International Business Compass оценивают 
инвестиционную привлекательность стран мира, ориентируясь на три основных 
показателя -  экономические, политические и социокультурные. 
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По данным рейтинга, лидерами являются: Швейцария, Сингапур, Гонконг, 
Норвегия, Дания, Нидерланды, Канада, Великобритания, Швеция, Новая 
Зеландия. В рейтинге International Business Compass-2015 Россия разместилась 
на 87-й строчке, поднявшись с 2014 года на 8 позиций.  

Существует также рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 
России, который составляется по примеру рейтинга Всемирного банка - Doing 
Business. Рассчитывают и анализируют показатели эксперты Агентства 
Стратегических Инициатив (АСИ).  

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
было создано в 2011 году. В стадии разработки у АСИ находятся несколько 
важных инициатив, например, создание Национальной технологической и 
Национальной предпринимательской инициатив, разрабатывается 
Инвестиционный лифт для средних компаний, Кадровое обеспечение 
промышленного роста, разрабатывается Новая модель системы 
дополнительного образования детей, а также Позитивный имидж 
предпринимателя и профессионала в российском обществе, Национальный 
рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, Новое качество 
жизни людей с ограниченными возможностями. [2] 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата АСИ 
оценивает старания региональных властей по созданию благоприятных условий 
для ведения бизнеса, а также учитывает лучшие практики, результаты которых 
стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. 

В Национальном рейтинге 2015 года приняли участие 76 субъектов 
Российской Федерации.  

В таблице 1 представлены топ-15 регионов Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.  

 
Таблица – 1 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 

субъектах РФ [3] 

Регион Итоговый 
рейтинг 

А. 
Регулят
орная 
среда 

Б. Институты 
для бизнеса 

В. 
Инфраструктура 

и ресурсы 

Г. Поддержка 
малого 

предпринимат
ельства 

1. Республика 
Татарстан I A A A B 

2. Калужская область I A A C A 

3. Белгородская 
область I C A A B 

4. Тамбовская 
область I B A B C 

5. Ульяновская 
область I B A C C 
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6. Костромская 
область II B A C B 

7. Краснодарский 
край II A C B B 

8. Ростовская область II B B B B 

9. Чувашская 
Республика II A C B B 

10. Тульская область II B B C C 

11 .Пензенская 
область II D A C A 

12. Ханты-
Мансийский 
автономный округ – 
Югра 

II C B B A 

13. Москва II B B C C 

14. Воронеж-ская 
область II B B C C 

15.Тюменская 
область II D A C B 

Кроме того, АСИ – это главный информационный портал для иностранных 
и отечественных инвесторов. На портале ассоциации можно найти все 
необходимые данные и показатели эффективности экономики России. В 
свободном доступе находится информация о перспективных инвестиционных 
нишах страны, информация о сотне площадок для размещения производства, 
актуальная информация о государственных мерах поддержки 
предпринимателей, а также все последние данные относительно политической 
и социокультурной жизни в стране, что является немаловажным фактором для 
снижения рисков при принятии решения инвестором. 

Любое вложение денежных средств подразумевает возникновение 
инвестиционных рисков для инвестора - рисков потери или обесценивания 
вложенного капитала. Существует прямая зависимость между вложенной 
суммой и величиной риска: чем больше инвестор вложил денежных средств, 
тем выше уровень риска. Перечислим основные виды инвестиционных рисков: 

1. Государственные риски, связанные с влиянием на инвестиционную 
деятельность таких факторов, как изменение законодательства, девальвация 
национальной валюты, вероятность национализации собственности; 

2. Экономические риски, связанные с замедлением бизнес активности, 
рецессиями и кризисами; 

3. Отраслевые риски, связанные с падением мировых цен на нефть и 
энергоносители; 

4. Социальные риски, включающие выполнение различных социальных 
программ, забастовки, социальную напряженность;  
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5. Экологические риски инвестиций: 
- техногенные: катастрофы на предприятиях, повлекшие загрязнения 

окружающей среды отравляющими веществами; 
- природно-климатические: географическое расположение, климатические 

катаклизмы, природные катаклизмы; 
- социально-бытовые: заболеваемость животных и населения инфекциями 

биологического происхождения, массовое распространение различных 
вредителей растений; 

6. Риски отдельных инвестиционных инструментов, например, замедление 
в сфере кредитования приведет к ощутимому кризису на рынке недвижимости; 

Минимизация инвестиционных рисков компании – одна из важнейших 
задач для ее работников и руководства. Существует три самых главных способа 
по минимизации данного вида риска: 

- страхование, когда в рамках заключенного договора страховая компания 
берет на себя обязательства по компенсации инвестиционных рисков 
(страхование от пожара, потопа, порчи при транспортировке); 

- диверсификация, когда убыток от одного из активов компенсируется 
прибылью других активов компании. Существует несколько видов данного 
инструмента: валютная диверсификация, финансовая диверсификация, 
диверсификации по отраслям и по странам; 

- хеджирование, когда снижается риск путем приобретения или продажи 
деривативов (фьючерсов и опционов). Хеджирование – это самый эффективный 
метод, требующий наличия особой сноровки и опыта.  

Оценка риска и инвестиционного климата являются важными 
составляющими анализа экономической эффективности вложения в 
конкретную отрасль страны. Оценка инвестиционного риска и 
инвестиционного климата может быть качественной и количественной. 
Качественная оценка заключается в суждении относительно величины или 
значимости риска. Рейтинговую оценку можно считать промежуточной между 
качественной и количественной. [4] 

Наиболее общим способом оценки на микроуровне является SWOT-анализ 
отрасли, который основывается на выявлении сильных и слабых сторон, а 
также возможностей и рисков в процессе реализации инвестиционного проекта. 
В рамках данного анализа может быть построена матрица угроз, 
представленная в виде таблицы - 2. 

Таблица – 2. Матрица угроз 
 

Влияние угроз на организацию Вероятность 
реализации 

угроз 
Разрушение Критическое 

состояние 
Тяжелое 

состояние 
«Легкие 
ушибы» 

Высокая Поле "ВР" Поле "ВК" Поле "ВТ" Поле "ВЛ" 
Средняя Поле "СР" Поле "СК" Поле "СТ" Поле "СЛ" 
Низкая Поле "НР" Поле "НК" Поле "НТ" Поле "НЛ" 
 
Кроме того, на практике используется еще несколько способов оценки 

инвестиционного риска:  
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- метод Монте-Карло, который позволяет учесть наибольшее количество 
параметров, таких как: курс доллара, размер выручки и налог НДПИ для 
нефтяного экспортера. Однако, это самый сложный метод оценки, для 
проведения которого используется специальное программное обеспечение; 

- метод альтернативных сценариев, который предполагает разработку 
нескольких вариантов реализации инвестиционного проекта. 

 Несмотря на сложное положение России на международной политической 
арене и тяжелую экономическую ситуацию внутри страны, государству следует 
уделить особое внимание привлечению отечественных инвесторов, что 
несомненно будет способствовать росту национальной экономики. Существует 
несколько способов, применения которых может способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности регионов и отдельно предприятий: 

1. Совершенствование законодательной базы в области регулирования 
отношений между государством и крупными промышленными предприятиями, 
например, снижение налогооблагаемой базы; предоставление отдельным 
субъектам налоговых льгот, каникул и субсидий; снижение административных 
барьеров; 

2. Установление приемлемых цен на энергоносители для внутреннего 
потребителя, например, «замораживая» текущие ставки на несколько лет с 
последующей их фиксированной индексацией; 

3. Снижение ключевой ставки процента будет способствовать не только 
росту внутренних инвестиций, но и поможет действующим субъектам бизнеса 
рефинансировать текущие долги, что существенно повысит 
конкурентоспособность и привлекательность предприятия для потенциальных 
инвесторов; 

4. Развитие инфраструктуры транспорта и связи позволит существенно 
снизить издержки производства продукции, что положительно скажется на 
прибыльности предприятия или целой отрасли экономики; 

5. Государственная поддержка предпринимательства и предоставление 
государственных гарантий инвесторам поможет существенно снизить 
инвестиционные издержки, что позволит инвесторам более объективно 
принимать решения. 

Таким образом, методы оценки инвестиционного климата и рисков в 
современных экономико-политических условиях позволяют сформировать 
определенные экономические выводы, проанализировав которые можно 
выявить практические рекомендации по повышению уровня инвестиционного 
климата внутри страны. Кроме того, вышеприведенные рекомендации станут 
хорошей опорой и ориентиром для государства в разработке стратегии 
повышения инвестиционной привлекательности не только предприятий, но и 
регионов в целом.  
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ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ В СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЕ РФ 

 
Н. Ю. Лукьяненко 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 
 

Современная банковская система - это сфера многообразных услуг своим 
клиентам - от традиционных расчетно-кассовых операций, определяющих 
основу банковского дела, до новейших форм денежно-кредитных и 
финансовых инструментов, используемых банковскими структурами (лизинг, 
факторинг, траст и т.д.).  

По мере развития российской экономики и банковской системы, 
наблюдается укрепление рыночных механизмов, совершенствования 
нормативно-правовой и законодательной базы. Российский рынок становится 
все более привлекательным для зарубежных финансовых институтов, многие 
из которых стремятся занять соответствующее место в российском банковском 
секторе. Это подтверждается увеличением доли и числа банков с иностранным 
участием капитала.  

Исторически зарубежные банки сыграли значительную роль в 
формировании и становлении российского банковского рынка. Европейский 
опыт банковской работы лег в основу российской практики банковского дела, 
передавая западные стандарты качества обслуживания клиентов, а также новые 
продукты и услуги. 

Приход иностранных банков в Россию начал набирать обороты с начала 
2000-х, когда в экономике наметилась стабилизация. В 2003 году доля банков, 
контролируемых иностранным капиталом, составляла около 5%. В 2006 году 
зарубежные банки имели свой интерес в 149 кредитных организациях, при этом 
51 банк полностью принадлежал иностранцам. Доля иностранного капитала в 
российской банковской системе превысила 11%. 

Пик распространения международных финансовых организаций в 
Россию пришелся на докризисный 2008 год, когда 28,5% совокупного 
собственного капитала банков приходилось на иностранцев. Однако начало 
финансового кризиса привело к общему закрытию инвестиционных проектов. 
За первые три квартала 2010 года доля иностранцев в отечественной 
банковской системе снизилась до 28%, а к середине 2011-го – до 27%. Осенью 



107 
 

2011 года активы кредитных организаций, принадлежащих иностранным 
инвесторам, составляют не более 18% от общих активов. Всего лицензию на 
осуществление банковских операций имеют около 200 организаций с 
иностранным участием. 142 из них находятся в Москве, 13 – в Санкт-
Петербурге. Таким образом, формально участие иностранного капитала в 
российской банковской системе может осуществляться не только путем 
покупки доли в капитале кредитной организации, но и посредством открытия 
представительства кредитной организации – нерезидента. 

Ст. 18 Закона № 395-1 "О банках и банковской деятельности" гласит, что 
квота на участие иностранного капитала в российской банковской системе 
устанавливается Правительством РФ и Банком России. До 2002 года размер 
квоты составлял 12%. Данная статья была представлена в новой редакции 17 
июня 2014. После рассмотрения законопроекта № 501490-6. Квота на участие 
иностранного капитала в российской банковской системе (отношение 
суммарного иностранного капитала к суммарному отечественному капиталу 
банков, зарегистрированных в России) составит 50%. Если предел будет 
достигнут, Банк России перестанет выдавать лицензии новым банкам с 
иностранным капиталом и запретит уже зарегистрированным банкам 
увеличивать долю таких инвестиций. 

По состоянию на 1 января 2016 года лицензию на осуществление 
банковских операций имели 199 кредитных организаций с участием 
нерезидентов. 155 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 77,9% 
от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, 44 
кредитные организации (22,1%) действуют в форме общества с ограниченной 
ответственностью. 

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов 
расположены в 34 субъектах Российской Федерации, в том числе 138 
кредитных организаций (69,4% от их общего количества) находятся в Москве, 
8 – в Санкт-Петербурге, 5 – в Республике Татарстан, 4 – в Приморском крае, по 
3 – в Ростовской и Самарской областях, по 2 – в Краснодарском, Красноярском 
краях, в Амурской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, 
Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. В 18 субъектах 
Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием 
нерезидентов. 

Совместно оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных 
организаций на 1 января 2016 года составил 2 417 288 млн рублей, 
увеличившись за 2015 год на 546 557 млн рублей, или на 29,22%. Общая сумма 
инвестиций нерезидентов в оплаченные уставные капиталы с учетом 
завершенных эмиссий  действующих кредитных организаций на 1 января 2016 
года составила 408 508,6 млн рублей. За 2015 год она увеличилась на 2909,4 
млн рублей, или на 0,72%, в основном в результате увеличения за счет средств 
нерезидентов уставных капиталов следующих кредитных организаций: АО 
“ИШБАНК”, ООО “Инбанк”, ПАО “БИНБАНК”, ПАО КБ “Восточный”, Джей 
энд Ти Банк (АО), ПАО “Евразийский банк”, АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО), 
“ЗЕРБАНК (МОСКВА)” (АО), ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”, 
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ПАО БАНК “ЮГРА”, а также приобретения нерезидентами долей кредитных 
организаций на вторичном рынке (ПАО КБ “Восточный”, АО “ГЕНБАНК”, КБ 
“Арсенал” ООО, КБ “Экспресскредит” (АО), Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк “ФК 
Открытие”, ПАО “Первобанк”) [1]. 

Привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику должно 
способствовать решению следующих проблем социально-экономического 
развития:  

 освоение невостребованного научно-технического потенциала 
России; 

 продвижение российских товаров и технологии на внешний рынок;   
 формирование новых рабочих мест;  
 содействие развитию производственной и банковской 

инфраструктур.   
Наряду с положительными факторами участия иностранного капитала в 

банковской системе России необходимо выделить основные положительные 
стороны участия иностранного капитала в банковской системе государства:  

 увеличение объемов реальных капиталовложений, ускорение 
темпов экономического развития и улучшение платежного баланса страны, 
улучшения производства, технологий;  

 поступление передовой иностранной технологии, 
организационного и управленческого опыта; 

 повышение уровня занятости; 
 развитие импортозамещающего производства и сокращение 

расхода валюты на покупку импорта;  
 расширение экспорта и поступление иностранной валюты;  
 увеличение налоговых поступлений;  
 использование высоких стандартов защиты окружающей среды; 
 развитие инфраструктуры и сферы услуг;  
 повышение доверия и рейтинга страны.  
Однако, не смотря на выделенные положительные стороны, проведенный 

анализ влияния иностранного капитала на развитие зарубежных банковских 
систем показал, что имеются и отрицательные последствия данного влияния, а 
именно:  

 увеличение доли импортного оборудования;  
 подавление местных конкурентов; 
 увеличение зависимости от иностранных государств;  
 игнорирование иностранными инвесторами местных условий и 

особенностей;  
 игнорирование национальных традиций, особенностей и 

насаждение иностранного образа жизни [2, с. 156-158]. 
В настоящее время можно говорить о том, что роль иностранных 

инвесторов в увеличении капитализации российского банковского сектора 
становится более существенной. При этом для привлечения иностранных 
инвестиций в экономику России, в частности в ее банковский сектор, и 
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повышения доверия иностранных партнеров предстоит улучшить 
законодательное обеспечение прав инвесторов, повысить качество 
корпоративного управления на предприятиях и в организациях всех отраслей 
экономики, обеспечить снижение некоммерческих рисков вложений, ускорить 
переход предприятий и организаций на международные стандарты 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
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Важной составляющей международных экономических отношений 
является  мировой рынок услуг. В Федеральном законе «Об основах 
государственного регулирования Внешнеторговой деятельности» внешняя 
торговля услугами определяется как «оказание услуг (выполнение работ), 
включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку услуг 
(работ) и осуществляемое различными способами [1]. Услуги могут 
оказываться как с территории России на территорию иностранного государства, 
так и с территории иностранного государства на территорию России; а также на 
территории России иностранному заказчику услуг; на территории другой 
страны российскому заказчику услуг; российским исполнителем услуг путем 
коммерческого присутствия на территории иностранного государства и иными 
способами. 

Международная торговля услугами развивается быстрыми темпами, а 
динамику такого развития определяют различные факторы: темпы научно-
технического прогресса, рост потребительского спроса на услуги, взаимосвязь 
многих видов услуг и т.п. 

По данным ЦБ РФ внешнеторговый оборот услуг в 2015 г. уменьшился по 
сравнению с 2014 г. на 24,8% и составил 140,4 млрд. долл. Дефицит баланса 
услуг уменьшился на 33,3% до 36,9 млрд. долл. Этот дефицит был в основном 
обусловлен отрицательным сальдо баланса поездок, который составил 26,5 
млрд. долл. Кроме того, значительное превышение импорта над экспортом 
наблюдалось по прочим деловым услугам (5,8 млрд. долл.), по статье «Плата за 
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пользование интеллектуальной собственностью» (4,9 млрд. долл.) и 
телекоммуникационным, компьютерным и информационным услугам (1,5 
млрд. долл.). Самый значительный профицит был получен по транспортным 
услугам (5,0 млрд. долл.) [2]. 

По данным Ежегодного обзора международной торговли, составленным 
ВТО в 2015 г., Россия по экспорту услуг занимала 22 место (объем их составил 
66 млрд. долл. и по сравнению с 2013 г. снизился на 5 %). Рейтинг экспорта 
услуг возглавили такие страны, как США (686 млрд. долл.), Великобритания 
(329 млрд. долл.), Германия (267 млрд. долл.). Что касается импорта услуг, то 
здесь Россия оказалась на 11-ом месте:  объем составил 119 млрд. долл. [3]. 

Опираясь на данные Федеральной службы государственной статистики, на 
международном рынке услуг Россия выступает в качестве нетто-импортера, 
постоянно имея отрицательный баланс в торговле услугами, что можно 
объяснить неразвитостью национальной финансовой системы, слабым 
развитием многих инфраструктур, низким качеством сервиса и др. В России 
сохраняется потребность в импорте некоторых традиционных видов услуг и 
возрастает спрос на технологически сложные услуги. Кроме того, 
отрицательное сальдо в торговле услугами связано и с увеличением объемов 
выездного туризма. Доходную часть внешней торговли услугами формируют 
транспортные услуги и услуги связи благодаря космическим разработкам. 

Региональная структура торговли услугами в России традиционно 
ориентирована на взаимодействие со странами дальнего зарубежья. Следует 
подчеркнуть, что основными потребителями российских услуг являются 
страны Европейского союза. В экспорте услуг на долю ЕС приходится 38 %. 
Что касается импорта услуг из стран дальнего зарубежья, то он уменьшился на 
26,7% и составил 82,8 млрд. долл. При этом важное значение сохранили страны 
ЕС - 40,9 млрд. долл. Среди европейских стран - поставщиков услуг лидировала  
Германия (5,6 млрд. долл. или 6,3%) [4]. 

Стоит подчеркнуть, что страны ЕС в торговле с Россией в секторе услуг 
имели профицит в 13,1 млрд. евро. Так, например, в 2012 г. экспорт услуг 27 
стран ЕС в Россию составил 28,3 млрд. евро, тогда как встречный импорт услуг 
из России был порядка 15,3 млрд. евро. В последние годы профицит у ЕС в 
экспорте услуг постоянно растет. Значительное положительное сальдо Европе в 
этом секторе дают туристические поездки российских граждан в страны ЕС, а 
также оказание инновационных, компьютерных и информационных услуг (2,0 
млрд. евро) и финансовых услуг (1,0 млрд. евро). Однако доля России в 
экспорте услуг Евросоюза небольшая и составляет всего 4% от общего объема [5]. 

Наибольшее значение в международной торговле услугами имеют 
транспортные и туристские услуги. В 2015 г. за счет снижение объемов как 
экспорта, так и импорта, профицит баланса транспортных услуг почти не 
изменился и составил 5,0 млрд. долл.. Для России важную роль играют 
выгодное географическое положение и интенсивная эксплуатация 
транспортных средств, в то время как конкурентоспособность отечественных 
перевозчиков достаточно низкая. В структуре экспорта транспортных услуг 
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удельный вес пассажирских перевозок снизился с 37,4% в 2014 г. до 28,6% в 
2015 г. Наиболее популярным видом транспорта, который обслуживает 
международный пассажиропоток, является воздушный транспорт, доля 
которого возросла по сравнению с 2014 г. на 0,7% и составила 96,1%. 
Значительная часть пассажирских перевозок, выполненных российскими 
авиаперевозчиками, была осуществлена для резидентов стран дальнего 
зарубежья, из которых 26,7% приходилась на страны ЕС. 

Основными проблемами в секторе транспортных услуг остаются 
техническое и технологическое отставание транспортной системы России по 
сравнению с европейскими странами, а также старение основных фондов и их 
неэффективное использование (так износ основных производственных фондов 
достигает 55-70%). Также специалисты отмечают, что для России важным 
является развитие контейнерных перевозок, поскольку в настоящее время 
уровень контейнеризации в России на порядок ниже, чем в Европе. 

Помимо транспортных услуг, наибольшее значение в международной 
торговле услугами имеют туристские услуги, т.к. они являются источником 
валютных поступлений. Оборот услуг по статье «Поездки» в 2015 г. составил 
43,4 млрд. долл. – это 30,9% оборота всех услуг. Для сравнения в 2014 г. этот 
показатель составлял 62,2 млрд. долл. (33,3%). Экспорт услуг по статье 
«Поездки» в 2015 г. составил 8,5 млрд. долл. (это ниже на 28,0%, чем в 2014 г.). 
В распределении экспорта по географическим и экономическим зонам большая 
часть операций приходилась на страны ЕС. Граждане этого региона во время их 
пребывания на территории России потребили 31,6% совокупного экспорта 
услуг по статье «Поездки». 

В региональной структуре импорта туристских услуг также преобладают 
страны дальнего зарубежья, на долю которых приходится 91,3%. Но стоит 
подчеркнуть, что в 2015 г. наблюдалось снижение турпотока из России в 
европейские страны. Из стран Европы самое большое снижение показали 
Греция (-48%), Испания и Хорватия (-41% каждая), Мальта (-41,6%), 
Португалия (-40,4%), Чехия (-36%),  Италия (-35,6%), Швеция (-38%), Австрия 
(-37,6%). Также наблюдалась общая тенденция: сокращение 
продолжительности поездок [6]. 

Что касается итогов 2016 года, то в целом внешнеторговый оборот, по 
методологии платёжного баланса, по оценке Министерства экономического 
развития, в январе-октябре 2016 г. составил 380,6 млрд. долл. и уменьшился на 
14,7 % относительно января-октября 2015 г. Экспорт снизился на 21,3 %, 
импорт – на 2,8 процента. В 2016 г. резко ослабло, по сравнению с 2015 г., 
положительное влияние на динамику ВВП чистого экспорта товаров и услуг 
[7]. 
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Таблица 1 - Динамика элементов использования ВВП в 2015-2016 гг., %, г/г 
 2015 г. 2016 г. 
 I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал 

ВВП -2,8 -4,5 -3,7 -3,8 -1,2 -0,6 
В том числе       
Чистый 
экспорт 

70,7 60,6 79,4 82,6 3,2 15,2 

ЭКСПОРТ 5,8 0,5 -1,4 9,8 -5,6 0,0 
-товары 8,5 3,3 1,0 12,2 -5,3 0,6 
- услуги -15,8 -20,1 -18,6 -8,9 -8,0 -3,7 

ИМПОРТ -26,0 -30,1 -25,4 -21,2 -10,9 -6,7 
-товары -27,7 -31,5 -24,2 -20,7 -5,3 -1,6 
-услуги -21,5 -26,7 -28,1 -22,8 -22,8 -17,2 
 
В 2016 г. определяющими параметрами внешних операций с товарами и 

услугами являлись неблагоприятная для российских экспортеров ценовая 
конъюнктура мировых рынков и сокращение доходов у российских 
потребителей, в связи с чем основным источником покрытия внутреннего 
спроса стало отечественное производство. 

В первой половине 2016 г. дефицит баланса внешней торговли услугами 
снизился почти наполовину, до 4,8 млрд. долл. Экспорт услуг сократился до 
10,6 млрд. долл.. Спрос нерезидентов оставался стабильным в сегменте 
транспортных услуг, экспорт которых почти не изменился - 3,7 млрд. долл. 
Наблюдалось уменьшение стоимости предоставленных услуг 
по статье «Поездки» на 0,6 млрд. долл. до 1,3 млрд. долл., что было связано с 
уменьшением количества посетивших Россию иностранных граждан. Прочих 
услуг оказано меньше на 0,6 млрд. долл. [8]. 

 

 
Рис. 1. Структура экспорта и импорта услуг в I квартале 2016 г. 

Важнейшим торговым партнером России в ЕС является Германия. Так, по 
данным европейской статистики, экспорт Германии в Россию составил 37,9 
млрд. евро, или 31% совокупного экспорта ЕС в Российскую Федерацию. На 
втором месте Италия – 10,0 млрд. евро, или 8%, на третьем – Франция – 9,1 
млрд. евро. В будущем ожидается, что страны ЕС для России останутся 
основными торговыми партнерами, а также ключевыми поставщиками прямых 
иностранных инвестиций в российскую экономику. По мнению экспертов, 
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стимулами для повышения конкурентоспособности отечественных 
производителей могут служить трансферт европейских технологий, развитие 
стратегических альянсов между российскими компаниями и корпорациями 
Евросоюза, освоение новых сегментов европейских рынков. 

Важную роль в продвижении услуг европейских компаний на российский 
рынок и российских – на рынки стран ЕС играет движение прямых инвестиций. 
Здесь можно отметить активность ряда российских компаний на европейском 
рынке. Например, в 2012 г. была осуществлена покупка российской компанией 
ОАО "Вымпелком" итальянской телекоммуникационной компании "Wind 
Telecom" (по данным информационного агентства АК&М, сумма сделки 
составила 6631,4 млн. долл.). 

Тем не менее, экономические отношения России с Евросоюзом 
развиваются не ровно. Периодически в двусторонних отношениях возникают 
очаги напряженности, что связано с темами о правах человека, шпионскими 
скандалами, взаимными обвинениями в демпинге, визовыми вопросами, 
установлением различного рода импортных барьеров и т.д. Все это, безусловно, 
сказывается на характере и динамике внешней торговли. Вместе с тем растет 
интерес к укреплению и расширению двусторонних отношений. По заявлению 
директора Департамента Европы Минэкономразвития России Е. Давыдовой, 
«независимо от развития ситуации в мировой экономике Европа является и в 
ближайшие годы все равно останется нашим основным торговым партнером. 
Сотрудничество с Европой не укладывается только в экономические рамки. У 
нас схожи и образ жизни, и ментальность, поэтому сотрудничество 
многовекторное: и культурное, и научно-техническое, и экономическое» [9]. 

В целом следует отметить, что позиция России на международном рынке 
услуг в настоящее время нестабильная: с одной стороны, она входит в 30 
крупных стран-участниц международной торговли услугами, но с другой 
продолжает оставаться нетто-импортером услуг. На Россию приходится 2,5% 
мирового импорта услуг и 1,3% мирового экспорта [10, с. 636]. 

В европейских странах развитие производства услуг осуществляется на 
основе собственных НИР, лицензий и производства высокотехнологичного 
оборудования на национальных предприятиях. В России развитие 
производства, в том числе и  сферы услуг, базируется в значительной мере на 
выручке от экспорта энергоресурсов.  

Для реализации потенциала российским экспортерам услуг необходимо 
расширять ассортимент поставляемых услуг с их ориентацией на новые и 
наукоемкие виды, повышать конкурентоспособность традиционных услуг, в 
том числе транспортных и туристских, и активнее внедряться на перспективные 
рынки услуг, в частности, путем коммерческого присутствия, т.е. создания на 
территории других государств дочерних компаний и филиалов. В условиях 
либерализации международной торговли услугами России необходимо 
модернизировать национальные сектора услуг, особенно высокотехнологичных 
и наукоемких. Необходимо активно развивать информационно-
коммуникационные технологии, поскольку это может способствовать 
дальнейшему совершенствованию современных конкурентоспособных услуг; 
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расширять возможности для использования всех видов способов поставки 
услуг; создавать условия для создания новых видов услуг и стимулировать их 
поставку на зарубежные рынки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ   

 
Д.Б. Мункеев 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 
 
Главная проблема для любого бизнеса – сокращение издержек. Основным 

способом снижения затрат можно назвать экономию всех видов ресурсов, 
которые потребляются производствами: трудовых, финансовых и 
материальных. Структура издержек производства в значительной мере 
включает заработную плату. Поэтому задача экономии труда выпускаемой 
продукции заключается в повышении производительности труда, а также 
связано с сокращением численности работников. 

В качестве источников средств для совершенствования финансового 
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планирования можно отметить следующие: 
 быстрая оплата реализованной  продукции с гарантированной 

оплатой или с дифференцированным использованием скидок; 
 снижение уровня дебиторской задолженности; 
 продажа резерва денежных средств; 
 продажа избыточных запасов в форме материальных или 

нематериальных активов; 
 получение кредитов в банковской сфере; 
 увеличение величины взносов в уставный фонд, а также 

использование частного капитала в форме инвестиций [1, с. 102] 
Четыре первых источника показывают способы совершенствования 

финансового планирования, не приводящие к увеличению баланса. В этих 
случаях фонды создаются за счет реструктуризации активов. Последние два 
источника могут быть использованы для отвлечения заемных средств от 
использования в заранее запланированных целях, а также, хотя и крайне редко, 
для поддержания уровня текущей платежеспособности предприятия.  

В случае если у компании есть проблема с наличными, следует обратить 
внимание на продажи за наличные. Эту задачу помогает решить эффективная 
политика маркетинга.  

Планирование увеличения собственного капитала предприятия связано, 
прежде всего, с оценкой  значения его использования из различных источников. 
Прежде чем обратиться к внешним источникам формирования капитала 
предприятия, как правило, исследуются возможности его пополнения за счет 
внутренних источников. Основным внутренним источником  увеличения 
капитала, как правило, считают  прибыль. 

Так, для улучшения производственной деятельности предприятий 
мероприятия должны быть проведены в двух направлениях: 

1. Ускорение оборачиваемости оборотных средств за счет 
интенсификации поставок. 

2. Уменьшение затрат на обработку за счет модернизации 
производственного оборудования и новых технологий. [4, с. 108] 

Должна быть разработана и внедрена гибкая система скидок и кредиты для 
оптовиков для повышения эффективности деятельности организации и 
проведения сезонных распродаж. 

Если величина собственного капитала, сформированная из внутренних 
источников недостаточна, мы должны обратиться к внешним источникам 
привлечения. Таким образом, сформулированная политика направлена на поиск 
в сфере фондового рынка величины собственных финансовых средств, 
необходимой для предприятия, в минимально возможное время. [3, с. 183] 

Наряду с собственным капиталом компании показатель финансовых 
ресурсов создается за счет заемного капитала.  

Для заемного капитала, в компании с существующей структурой низкой 
рентабельности активов по сравнению с процентными ставками по кредитам 
очень небольшая вероятность деятельности в этом направлении. Мы должны 
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сначала решить проблему поставок и повышения платежеспособности 
предприятия. 

Оптимальность структуры капитала характеризуется таким соотношением 
собственных и заемных источников, которое представляет собой 
максимизацию рыночной стоимости компании, как результат финансового 
планирования. [2, с. 201] 

Итак, политика финансового планирования оптимизации структуры 
капитала должна быть направлена  на увеличение доли собственного капитала. 
При невозможности привлечения кредитов необходимо планировать 
увеличение прибыли. Но если целью финансового планирования является 
повышение рентабельности собственного капитала, то теоретически лучшим 
вариантом является привлечение кредитов.  
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Оценка изменений, произошедших в составе и структуре имущества 

предприятия, является важным этапом финансового планирования 
деятельности предприятия. 

Стабильность имущественного положения предприятия определяется 
стоимостью его активов, сформированных вложенными финансовыми 
ресурсами, поэтому финансовое планирование имущественного состояния 
базируется на изучении состава и структуры имущества. Важно при этом 
исследовать источники образования и причины изменений стоимости 
имущества предприятия. Без сомнения наиболее внимательно следует изучить 
причины, отрицательно влияющие на финансовые показатели предприятия.  

Основные направления оценки и последующего планирования 
имущественного состояния предприятия состоят в следующем: полная 
стоимость всего имущества конкретного предприятия  рассчитывается в 
соответствии с данными баланса, а также определяется величина  источников 
образования имущества предприятия на отчетную дату какого-либо периода [2, 
с.139]. Отклонения показателей по видам имущества и по источникам, 
формирующим стоимость имущества, определяются путем сравнения 
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показателей, рассчитанных в конце и в начале каждого отчетного периода.  
Структурные  изменения определяются путем расчета удельного веса 

отдельных видов имущества в общей валюте баланса с обязательным  
исследованием конкретных причин изменения этой структуры, что даст 
возможности для создания мнения об эффективности использования заемных и 
собственных средств.  

Значит, менеджер будет иметь возможность принять обоснованное 
решение о надежности источников средств пополнения стоимости имущества, а 
также о планах на обеспечение денежных поступлений в будущем. Оценка 
имущества предприятия делает возможным также определение направлений 
использования собственных и заемных средств в соответствии со стратегией 
предприятия.  

Далее следует изучить динамику соотношения величин активов. 
Финансовое состояние предприятия во многом зависит от эффективности 

его операционной деятельности. Следовательно, при осуществлении 
финансового  планирования на предприятии, необходимо оценить его 
производственные возможности.  

Производственные возможности (потенциал) предприятия характеризуется 
рядом показателей, отражающих состояние активов, а также показателями 
долгосрочных финансовых инвестиций. 

После этого анализируют составляющие иммобилизованных активов. 
Информационной базой при проведении финансового планирования 

имущества предприятия являются баланс и сведения из форм аналитического 
учета. Методика финансового планирования имущественного состояния 
предприятия сводится к следующим действиям: сведения отчетного периода 
сравниваются со сведениями прошлого периода (год, квартал, месяц). 
Определяются изменения и изучаются основные причины каждого изменения.   

Например, при сравнении показателей дебиторской задолженности, может 
быть сделан вывод о положительных или отрицательных изменениях. Затем 
можно смоделировать плановые показатели [1, c. 77]. 

Финансовое планирование имущественного состояния предприятия 
предполагает изучение таких показателей, как: 

 стоимость и структура имущества, которые имеет предприятие в 
своем распоряжении (хозяйственные средства); 

 коэффициент износа основных средства, который характеризует их 
изношенность; 

 коэффициент обновления основных средств – характеризует 
интенсивность ввода в действие новых основных средств; 

 коэффициент выбытия основных средств характеризует уровень 
интенсивности их выбытия из сферы производства, показывает долю 
выбывших основных средств к их первоначальной стоимости. [3, c. 177]. 

Каждое предприятие для обеспечения нормального процесса производства 
должно иметь соответствующую сумму оборотных активов. Поэтому при 
проведении финансового планирования оборотных активов важно сделать 
анализ их структуры по категориям риска  их ликвидности. 
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Финансовое планирование на  предприятии охватывает также состояние 
денежных средств.  

Результаты планирования имущественного состояния предприятия 
позволяют увеличить эффективность использования его имущества, а также 
выявить потенциальные возможности повышения эффективности 
использования имущества предприятия. 
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Францию и Россию связывают очень давние отношения. В 2016 году  

празднуется 50-летие сотрудничества России и Франции в космической сфере. 
Этот год также стал и годом празднования 50-летия научного сотрудничества 
России и Франции. В 2017 году будет отмечаться 300-летие визита в Париж 
Петра I, того самого Великого посольства, которое рассматривается как начало 
дипломатических франко-российских отношений. На наш взгляд, одна из 
самых перспективных и взаимовыгодных форм сотрудничества – туризм. 

В 2016 году туристический обмен между Россией и Францией был далеко 
не самым лучшим за последние годы. Экономический кризис и  существенное 
снижение курса рубля сделали поездки во Францию для российских туристов 
гораздо менее доступными, чем прежде. Однако, в связи с последними 
политическими и экономическими событиями  путешествия по России стали 
намного выгоднее для французов, чем поездки в Прибалтику и Чехию. И, не 
смотря на общее падение числа въездных туристских поездок в Россию в                 
2016 г., (по данным агентства «Интерфакс-туризм», Россию за 9 месяцев 
посетило на 7% меньше иностранных туристов, чем годом ранее) количество 
туристов из Европы, в том числе из Франции, выросло на 3,6%, до 143 тыс [1].  

С целью активизации туристских обменов между странами 2016 год был 
объявлен перекрестным годом культурного туризма и национального 
достояния Франции и России. Эта акция была призвана расширить культурное 
сотрудничество между странами, в том числе путем создания новых 
туристических маршрутов. Для французских туристов в нашей стране уже были 
сформированы и апробированы туры по России. Примером может служить 49-
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дневный тур по России «Путешествие века». Французы проехались по всей 
России и странам СНГ от французского Бреста до российского  Владивостока. 
Это путешествие было не единственным в своем роде. В 2017 году планируется 
повторение данного тур, а французы уже забронировали большую часть 
путевок[2]. 

По словам эксперта, члена Ассоциации туроператоров России, президента 
компании «ЮТС» Алексея Крылова, туристы из Франции предпочитают 
познавательный туризм больше, чем курортный. «У французов Россия 
ассоциируется с историей, культурой, но раньше это было дорого и 
неудобно»[3],— отмечает он.  

Россия, на наш взгляд, полностью может удовлетворить потребности 
французов в культурном отдыхе. Для укрепления дружеских отношений и 
культурных связей между нашими странами и для того чтобы еще больше 
заинтересовать россиян во французском достоянии, а французов — в русском 
культурном наследии, в рамках года культурного франко-российского года был 
запущен проект «Музеи-побратимы». Побратимами уже стали дом Мельникова 
в Москве и вилла Савой Ле Корбюзье в парижском предместье Пуасси, дом 
Жорж Санд в Ноане и дом Льва Толстого в Хамовниках, остров-гора Мон-Сен-
Мишель и Петропавловская крепость. Проект побратимства инициирован 
президентом Центра национальных памятников Франции Филиппом Белавалем.  

Как говорится в тексте соглашения, стороны обязуются развивать 
сотрудничество между памятниками в России и во Франции, осуществлять 
разностороннюю деятельность в области технического и культурного 
сотрудничества, а также взаимно продвигать исторические объекты в обеих 
странах [4]. Затем эти культурные памятники, музеи-побратимы, будут 
включены в списки рекомендаций и маршрутов для русских и французских 
туристов.  

Как уже было сказано выше, французы зачастую проявляют интерес к 
русской культуре и искусству. Если рассматривать недавние события, ярким 
примером может служить 28-ое Биеннале антикваров, состоявшаяся в 2016 году 
во Франции, где одним из самых главных художественных событий стало 
открытие выставки декоративно-прикладного искусства XVIII века из 
коллекции Эрмитажа[5]. На протяжении долгого времени, Россия во многом 
подражала французской моде в архитектуре, живописи, предметах роскоши. Но, 
не смотря на это, во всем чувствовалась русская национальная особенность. 
Несомненно, французам будет интересно увидеть национальные особенности 
именно русской культуры и искусства. Именно культурный туризм можно 
рассматривать наиболее эффективным способом межкультурного 
взаимодействия благодаря своей творческой функции.  

Россия может предложить множество интересных туристских маршрутов, 
однако, мы хотели бы сфокусировать внимание на сравнительно новом для 
нашей страны и очень перспективном направлении – арт-туризм. Арт-туризм - 
это интегративный и достаточно сложный вид культурного туризма, связанный 
с доминирующим интересом к текущим процессам в сфере художественного 
творчества, результатам и процессам  искусства[6, c. 62]. 
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Диапазон достопримечательностей, представляющих интерес для арт-
туристов, весьма широк и включает в себя посещение художественных галерей 
и выставок, драматических, оперных и балетных спектаклей, поп-концертов, 
фольклорных фестивалей и уличных представлений, студий художников и  
мастерских ремесленников, культурно-креативных кварталов и мест, 
ассоциирующихся с известными литературными произведениями или 
кинофильмами и т.п.  

Для арт-туристов характерно стремление участия в культурных акциях, 
знаменующих «событие» в искусстве, будь то определенная выставка 
современного искусства или премьера оперного спектакля, или концерт в 
рамках фестиваля, или арт-ярмарка и аукцион. Таким образом, арт-туризм в 
значительной мере пересекается и «накладывается» на событийный туризм. 

Если в Европе арт-туризм уже стал массовым и популярным 
направлением, в России этот вид туризма находится на стадии становления. 
Тем не менее, российский арт-туризм может заинтересовать европейцев и 
французов в частности. Если рассматривать потенциал и перспективы развития 
арт-туризма в России, то самыми перспективными являются столичные города 
и крупные культурные центры в европейской части. Это вполне закономерно, 
так как именно для них характерно преобладающее количество объектов и 
акций, интересных для арт-туристов.   

Для европейцев, в большинстве случаев среди самых популярных русских 
городов был и остается Санкт-Петербург. Здесь же наиболее развит именно арт-
туризм. Ежегодно проводятся масштабные художественные события и арт-
мероприятия, получившие международное признание. Среди них стоит 
отметить театральные фестивали «Александринский» и «Балтийский дом», 
джазовый фестиваль «Свинг Белой ночи», Санкт-Петербургский 
международный кинофорум, ежегодную акцию «Ночь музеев», «Sensation» и 
т. д., которые уже стали брендами Петербурга, «визитной карточкой» города. В 
течение месяца открываются новые выставки, организуются презентации новых 
книг, поэтические, музыкальные вечера, концерты классической, эстрадной, 
альтернативной музыки, фестивали, спектакли, бенефисы, конференции, 
круглые столы. 

 Очевидно, что Петербург обладает огромным творческим потенциалом, 
поэтому количество арт-событий, привлекающих жителей и гостей культурной 
столицы стремительно растет, что положительно сказывается на развитии арт-
туризма и позволяет рассматривать Петербург как дестинацию арт-туризма, 
имеющего много общего с событийным туризмом.  

Для европейца арт-туризм во многом ассоциируется с посещением 
выставок современного искусства и посещением биеннале. И помимо объектов 
культуры, туристам из Франции будут интересны, прежде всего, события в 
мире российского искусства. Во Франции самой известной считается Лионская 
биеннале. В России подобного рода мероприятия стали проводится не так 
давно. Однако, они уже набрали известность и популярность. Московская 
международная биеннале молодого искусства — один из самых крупных и 
амбициозных проектов в области современного искусства. Миссия Биеннале, 
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организованной Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) и 
Московским музеем современного искусства, состоит в том, чтобы открывать 
новые имена, создавать условия для представления молодых авторов публике и 
развивать современное искусство в городской среде.  

Бурная творческая жизнь кипит не только в столицах, одно из самых 
значимых событий в области современного искусства проводится на 
территории Поволжья. Ежегодно фестиваль, проводимый на территории 
Пензенской области «Осень. Вдохновение. Пенза» собирает большое 
количество художников и скульпторов из разных стран мира. В самом большом 
скульптурном парке в Европе под открытым небом, на территории которого 
проводится фестиваль современного искусства, можно увидеть представителей 
со всех уголков земли и как рождаются шедевры. 

Не смотря на явный перевес в ресурсном потенциале столичных городов, 
провинциальные города тоже могут рассчитывать на успех у иностранцев, 
желающих познакомится с арт-туризмом «по-русски». Организация European 
Platform For Advanced Women (EPAW) заинтересована в привлечении 
российских туроператоров, которые могут предложить  иностранным туристам 
познакомится ближе с исконно русским искусством. Европейцы с 
удовольствием поедут в Россию, чтобы постигнуть секреты вязания 
вологодских кружев, золотошвейного мастерства, изготовления валенок, 
хохломской росписи, плетения из лозы и других народных промыслов. Кроме 
того, эти уроки будут интересны и россиянам, путешествующим по стране. 
Одна из алтайских турфирм уже разработала подобные поездки, когда в рамках 
арт-тура «Почувствуй себя художником» путешественников учат рисовать.[7] 
Мы полагаем, что для французских туристов будет интересно познакомиться с 
исконно русскими промыслами в ключе арт-туризма и «попробовать» себя в 
роли мастеров. 

В последнее время приобретает популярность уличное искусство. 
Художники, рисующие граффити, преображают улицы многих российских 
городов. Теперь мрачные улицы, которые много лет воспринимались как места, 
наименее сочетающиеся со словами «туристский», «достопримечательность» и 
«искусство», хочется зайти, восхититься работой райтеров (граффити-
художников), узнать историю города. То, что раньше мы привыкли 
воспринимать как вандализм, давно заняло свою нишу среди направлений 
современного искусства. Не смотря на то, что в Европе и в частности во 
Франции арт-туризм как популярное направление сформировалось уже очень 
давно, мы полагаем, что французам будет интересно увидеть синтез 
современного искусства и исторического культурного наследия на улицах 
российских городов. 

Арт-туризм позволит больше узнать не только об истории наших городов, 
увидеть культуру, но и познакомится с новыми веяниями. Арт-туризм 
подразумевает под собой не только осмотр достопримечательностей, но и 
участие в культурной жизни посещаемой страны. 
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Малые предприятия играют одну из ключевых ролей в экономике любой 
развитой страны, выполняя ряд важнейших социально-экономических 
функций, таких как формирование конкурентной среды, 
поддержание инновационной активности, обеспечение занятости, смягчение 
социального неравенства, внедрение новых технологий. Доля малого бизнеса в 
ВВП развитых стран составляет 50% и выше. Малый бизнес представляет 
достаточно крупный сектор российской экономики. В экономике рыночного 
типа малое предпринимательство играет важную роль, его развитие является 
показателем успешности экономических реформ. Российское малое 
предпринимательство имеет свои специфические особенности, которые 
необходимо учитывать при выработке государственной экономической 
политики. Успешное развитие малого предпринимательства на территории всей 
Российской Федерации, невозможно без государственной поддержки. 
Государство разрабатывает и принимает законы, определяющие права 
собственности, регулирующие предпринимательскую деятельность и 
обеспечивающие качество продукции. Основной стратегической целью 
государственной политики в области науки и технологий становится переход 
к инновационному развитию страны [1]. Это относится и к 
малому предпринимательству - одному из ведущих секторов рыночной 
экономики, определяющему темпы экономического роста, структуру и 
качество валового национального продукта. Однако, если в московском регионе 
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развитие малого бизнеса одно из приоритетных задач (почти 30 % 
столичного бюджета пополняется  за счет доходов малых предприятий), то в 
некоторых других регионах страны вообще не существует малого бизнеса или 
он находится - в самом начале. Россия в целом по числу малых предприятий на 
порядок отстает от ведущих европейских стран, в которых вклад малого 
бизнеса в национальный ВВП суммарно превышает 50%.  

Процесс интенсивного развития малого бизнеса начинается с  расширения 
сферы его функционирования и перечень выполняемых им функций. 
Повышаются удельный вес и роль малых фирм в разработке и 
производстве наукоемкой высокотехнологичной продукции. Все более прочные 
позиции малый бизнес занимает в сфере услуг. Становится более активным, 
многогранным взаимодействие малых предприятий с крупным бизнесом. 
Возрастает роль малого бизнеса в решении социально-экономических проблем, 
таких, как создание новых рабочих мест и сокращение уровня безработицы, 
подготовка высококвалифицированных кадров. 

Малые предприятия, таким образом, становится тем сектором экономики, 
который самостоятельно, либо во взаимодействии с крупными фирмами и 
государственными организациями, способен принимать непосредственное 
участие в формировании и стимулировании позитивных социально-
экономических процессов, во многом определять облик и тенденции 
развития индустриальных стран в предстоящие десятилетия. 

Расширение возможностей и усиление влияния малого бизнеса 
обусловливают необходимость более активного использования его потенциала. 
Если в предыдущие годы границы использования малых предприятий 
определялись, в основном, участием в производстве наиболее простых в 
техническом отношении видов продукции, то в современных условиях области 
их применения могут и должны быть существенно расширены. Подобные 
изменения уже наблюдаются в настоящее время, они в полной мере 
соответствуют направленности тех структурных и технологических 
преобразований, которые происходят в базовых 
отраслях промышленности ведущих индустриальных стран, ускоряют эти 
преобразования. 

На сегодняшний день процесс формирования и развития малого бизнеса в 
России протекает сложно и противоречиво. Тем не менее, в ходе 
коренных хозяйственных преобразований малые предприятия постепенно 
занимают все более важные позиции в системе национального производства. 
Необходимость качественного совершенствования экономики страны, 
максимально эффективного использования ресурсов обусловливает 
потребность в определении масштабов и основных направлений использования 
потенциала малых фирм. 

В настоящее время, для успешного функционирования малых предприятий 
и экономики России в целом как никогда важным является комплексный анализ 
исследования проблемы повышения социально-экономического потенциала 
современных российских малых предприятий. Современные предприятия в том 
числе и малые, является открытой системой [2], находящейся в постоянном 
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взаимодействии с внешней средой. Именно поэтому к основным факторам, 
сдерживающим развитие малого бизнеса в Российской федерации относятся: 
 неразвитость рыночной инфраструктуры; 
 чрезмерно сложная и постоянно меняющаяся налоговая система [3]; 
 значительное количество административных препятствий, понимаемых в 
широком смысле слова [4]; 
 затрудненный доступ предпринимателей к финансово-кредитным 
ресурсам банковской структуры. В частности, широкое создание венчурных 
фирм предполагает относительный избыток финансовых средств у концернов, 
банков, страховых компаний, что действительно имело место на западе [5]; 
 отсутствие бюджетной политики для финансирования 
предпринимательских проектов; 
 несоответствие между образовательным и квалификационным уровнем 
специалистов и рабочих, недостаточная профессиональная подготовка к 
ведению предпринимательской деятельности [6]. 

Говоря о Саратовской области, Согласно данным Национальной 
ассоциации инноваций и развития информационных технологий  
(НАИРИТ) она относится к регионам с высоким уровнем инновационной 
активности. На территории региона идет процесс развития институциональной 
среды для поддержания активной инновационной деятельности 
экономическими субъектами региона. В Саратовской области созданы: 
специальные фонды (гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства, фонд микрокредитования субъектов малого 
предпринимательства, фонд содействия развитию венчурных инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфере); механизмы государственного 
финансирования (осуществляется возмещение части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства на развитие лизинга оборудования; 
предоставляется возможность: возмещения части процентной ставки по 
банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, 
заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства региона; 
возмещения капитальных и текущих затрат действующим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в сфере инноваций, а также предоставление 
грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
создание субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций, субсидии 
на создание центров молодежного инновационного творчества) и пр. Кроме 
того, в регионе приняты и действуют законодательные акты в сфере поддержки 
инновационного развития Саратовской области.  

Однако на территории Саратовской области существуют факторы, 
препятствующие развитию. К таким факторам, сдерживающих инновационное 
развитие малых предприятий в сфере производства товаров и услуг региона 
относятся:  
• отсутствие реального спроса, невостребованность инноваций, 
невосприимчивость инновационного развития, которые обусловлены в первую 
очередь высоким уровнем монополизации экономики, слабостью механизмов 
конкуренции;  
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• низкий уровень оплаты труда, несмотря на низкие издержки и цены, тормозит 
использование высокотехнологичных процессов, автоматизацию производства;  
• низкая платежеспособность основной массы населения и предприятий, 
которая характеризуется неспособностью платить более высокие цены за 
качественную продукцию, высококачественные машины и оборудование;  
• низкая инвестиционная активность экономики в целом, низкая 
конкурентоспособность отечественной продукции на мировом и национальном 
рынке;  
• недостаточное количество высококвалифицированных специалистов, 
способных работать в инновационной сфере;  
• высокий уровень коммерческого риска инвестиций в инновационную 
деятельность.  

Подводя итог проведенному анализу можно говорить о ряде 
существующих  проблем, тормозящих как развитие Саратовского региона, так и 
страны в целом: невысокий уровень менеджмента малых инновационных 
предприятий, слабая развитость разделения труда на малых предприятиях, 
ограниченность внешнего финансирования, высокий уровень 
предпринимательского риска и другими факторами. Для повышения 
эффективности инновационной деятельности малым инновационным 
предприятиям необходима поддержка в сфере продвижения научно-
технической продукции на рынке инноваций, информационноконсультативное 
обеспечение, помощь в экспертизе проектов. Иным словами, состав 
инновационной инфраструктуры должен представлять собой комплекс 
взаимосвязанных систем (научная, информационная, кадровая, 
организационная, правовая, финансовая и маркетинговая системы), 
функционирующих на основе государственного и частного участия и 
способствующих развитию форм и способов организации и стимулирования 
инноваций. 
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Опыт ведущих западных стран показывает, что в непрерывно из-
меняющихся рыночных условиях проблему качества подготовки специалистов 
можно решать лишь в рамках эффективной системы   образования с устойчивой 
системой управления и самоуправления, объединяющей все виды, формы и 
этапы формального и неформального образования от дошкольного до 
вузовского и послевузовского. 

Подходы к управлению качеством образования во многом определяются 
тем, насколько централизована или децентрализована система образования, в 
том числе и высшего. Гибкая, децентрализованная система управления 
образованием, характерная для ряда западных стран, обеспечивает  широкое 
участие и представительство общественности, ученых-педагогов специалистов, 
объединенных в профессиональные сообщества, в управлении и определении 
качественных параметров образования. Такая система создает условия для 
налаживания эффективной связи и преемственности этапов образования, 
взаимодействия образования с наукой и производством, а также активного 
участия научно-технической и педагогической общественности в определении 
образовательной политики, осуществления контроля за ее выполнением и 
качеством образования. 

В настоящее время эффективность системы образования рассматривается 
как один из важнейших показателей степени общего развития любой страны, 
включая и технико-экономический потенциал, и социальную сферу, и науку, и 
культуру. 

Рассмотрим особенности систем образования и управления его качеством в 
европейских странах. 

В Германии половина вузов относится к академическим высшим учебным 
заведениям. Это университеты, технические университеты, высшие 
технические и другие специализированные высшие учебные заведения, 
объединенные высшие школы, теологические, педагогические вузы и вузы 
искусства. В них обучается основная часть студентов. Характерной чертой всех 
этих академических вузов является высокий уровень научной подготовки, 
тесная связь научно-исследовательской работы с обучением, автономия, право 
присуждать ученую степень. 

До конца 60-х годов система управления высшей школой в Германии была 
децентрализованной. В это время вся полнота ответственности за политику в 
области высшего образования возлагалась на правительства земель. Затем была 
введена трехступенчатая законодательная система в сфере высшего 
образования, включающая федеральное законодательство, земельное 
законодательство и устав вуза. 

Высшие учебные заведения в Германии с юридической точки зрения 
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представляют собой независимые учреждения, имеющие право на 
самоуправление. Они имеют полную самостоятельность при определении 
структуры вуза, содержания и методов обучения, а также в организации 
научных исследований.   

Анализ проблем управления качеством образования в Германии позволил  
выделить ряд критериев качества, принятых в немецком обществе, который 
учитывал такие аспекты образования, как полноценность; планомерность; 
теоретическую проработку; знакомство с социальными структурами и 
процессами на предприятиях выбранной профессии; индивидуальные    
возможности профессионального роста выпускника; отношения «ученики - 
воспитатель»; профессиональная и педагогическая  квалификация воспитателя; 
учебная программа и оснащенность учебного предприятия [3, с.161]. Такое 
понимание качества образования позволило не только добиться высоких 
результатов при подготовке молодых специалистов в рамках дуальной системы, 
но и заложило необходимые предпосылки для дальнейшей дискуссии по 
проблемам качества в немецком обществе. 

Подготовка учителей осуществляется в два этапа: обучение в университете 
или педагогическом вузе, которые сохранились только в земле Баден-
Вюртемберг, и подготовительная служба. Профессиональная деятельностная 
компетенция будущих учителей формируется в процессе подготовительной 
службы. Она начинается после сдачи первого государственного экзамена и 
длится два года. После этого сдается второй государственный экзамен и 
присваивается квалификация [4, с.49]. 

Рассматривая проблемы художественного образования, необходимо 
отметить, что для Германии, являющейся родиной художественного, и даже 
шире, эстетического образования, характерны большие  трудности в этой 
сфере. Анализ истории развития этой сферы образования показывает, что в              
60-е гг. за счет сокращения часов на эстетическое воспитание решались 
сиюминутные экономические проблемы. Основная нагрузка ложилась на 
учителя, преподающего основы искусств. Но около 80% времени, 
отводившегося для занятий по предметам эстетического цикла, выпадало из 
образовательного процесса в виду нехватки преподавателей. 

С их образованием также были серьезные проблемы. Согласно 
исследованию в Гессене в 1969 г. из 332 учителей, преподававших эстетическое 
воспитание в начальной школе, 76,5% не имели специального образования [1]. 
Чтобы соответствовать широте предмета, учитель должен был иметь 
соответствующий диапазон знаний: от средств массовой коммуникации до 
игры, от анализа произведений искусства до оформления окружающей среды. 

Формальное художественное образование не способно было помочь 
отдельному студенту в процессе социализации; т.к. оно не было 
дифференцированным, отрицало действительность вузовской жизни, 
блокировало потребность в индивидуальном усвоении и выражении или сильно 
сдерживало их в определенном русле. В 60-70 гг. Д. Кербс заявил о 
необходимости привлечения на занятии не только явлений искусства, 
формотворчества, фантазии, визуальной коммуникации, но и прекрасного в 
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людях, ландшафтах, предметах природы, стимулирования всех форм 
чувственного восприятия и действия. Чувственно-эмоциональная сфера, 
фантазия, удовольствие оказываются в настоящее время востребованными 
обществом, как и конкретное действие. В центре занятий, ориентированных на 
действие, возможной и практикуемой стала альтернативная модель, которая не 
отвергает субъективные потребности личности. 

В художественном образовании современные исследователи данной 
проблемы видят модель, соединяющую теорию и практику. Художественная 
практика имеет двойную функцию: предметная деятельность, с одной стороны, 
ведет к активизации чувственного восприятия и к уяснению опыта через 
символическое изображение; с другой стороны, художественная деятельность 
дает возможность для выражения субъективности, фантазии и эмоций. Без 
эмоциональной идентификации с практической деятельностью и желания что-
то «сотворить» нельзя научиться и думать. К реальности относится не только 
видимое, мир предметов, но и невидимое: отношения, условия, связи, все 
психофизические переживания. Сюда же включаются мечты, желания, 
фантазии, сознательное и бессознательное, эмоциональное и когнитивно-
интеллектуальное, единичное, особенное и всеобщее, индивидуальное и 
общественное. Весь этот видимый, мыслимый, чувственный и представляемый 
мир потенциально становится объектом художественно-творческой и 
музыкальной практики. 

Если до перехода на двухуровневое образование в Германии существовала 
подготовка учителя музыки, ориентированная на определенный тип школ, то в 
настоящее время введено образование, не привязанное к этой специфике, а 
именно «бакалавр/магистр» (Bachelor/ Master). Факультет называется 
«музыкальное посредничество». Образование по системе «бакалавр/магистр» 
даст больше возможностей, поскольку диплом бакалавра по специальности 
«музыкальное посредничество» открывает различные профессиональные пути 
для дальнейшего образования или профессиональной деятельности, не 
связанной со школой. В школе, однако, можно будет работать только с 
магистерской степенью. 

Таким образом, управление качеством образования в Германии основано 
на большой автономии вузов, свободе обучения, преподавания и научных 
исследований, закрепленной в основном законе страны. 

Обратимся к опыту Франции в управлении качеством образования.   
Государственная система образования во Франции по-прежнему строго 

централизована. Структура и функции учебных заведений, учебные планы и 
программы определяются инструкциями министерства национального 
образования. Через ректорат и  соответствующие структуры высших учебных 
заведений государство может осуществлять непосредственное и эффективное 
решение тех вопросов сферы народного образования, которые оно, несмотря на 
существенную автономию университетов, оставило за собой.   

Система высшего образования во Франции отличается тем, что в ней 
сосуществуют несколько направлений, которые имеют свои критерии и 
правила приема, структуры учебного процесса и порядка завершения обучения. 
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Исследования французских социологов позволяют увидеть реальные 
проблемы в системе образования, их взаимосвязь с социальными контрастами 
современного общества. Особое значение этих исследований состоит в том, что 
именно во Франции в последние десятилетия неоднократно «обкатывались», 
проходили проверку различные реформы и модели образования. По верному 
замечанию исследователя французской системы образования Б. Л. Вульфсона, 
она «объективно играет роль своеобразной лаборатории, опытного поля, где 
наглядно проявляются и проходят проверку жизнью новые тенденции развития 
народного образования» [2, с.6]. Это дает почву и для международных 
сравнений западноевропейских систем образования, их социальных функций. 

Таким образом, в русле научных изысканий представителей зарубежных 
социально-философских и психолого-педагогических теорий и учений 
прослеживается рассмотрение проблем управления качеством образования с 
точки зрения ее децентрализации. Гибкая, децентрализованная система 
управления образованием, характерная для ряда западных стран (США, ФРГ, 
Канада), обеспечивает широкое участие и представительство общественности, 
ученых-педагогов, специалистов, объединенных в профессиональные 
сообщества, в управлении и определении качественных параметров 
образования (Р. А. Смит, С. М. Смит и др.). Такая система создает условия для 
налаживания эффективной связи и преемственности этапов образования, 
взаимодействия образования с наукой и производством, а также активного   
участия научно-технической и педагогической общественности в определении 
образовательной политики, осуществления контроля за ее выполнением и 
качеством образования. 

В последние десятилетия образование в Великобритании стало одним из 
наиболее приоритетных направлений в государственной политике вне 
зависимости от того, какие политические силы находятся у власти. Принятие 
решений, определяющих перспективу развития отрасли, осуществляется на 
самом высоком уровне в иерархической структуре управления — парламентом, 
правительством.   

Основными видами занятий в вузах Великобритании остаются лекции, 
семинары, лабораторные работы, а также индивидуально-групповые занятия с 
2—10 студентами, которые проводятся тьютором не реже одного раза в неделю 
[4]. Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов.   

 В системе английского педагогического образования за последние годы 
произошли значительные изменения: формулируются новые цели 
профессионально-педагогической подготовки учителя - сформировать учителя-
исследователя, «мыслящего практика», ценностными ориентациями которого 
являются профессионализм и компетентность; разрабатывается модель 
современного учителя, ценностными основаниями которой определяются 
демократические, гуманистические и аксиологические принципы; 
осуществляется модернизация содержания образования с точки зрения 
углубления его ценностных значений; разрабатываются в этом контексте новые 
учебные планы и программы; корректируются программы по предметам 
психолого-педагогического цикла с целью обновления их аксиологических 
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ориентиров; внедряются новые технологии; с точки зрения новых ценностных 
подходов рассматривается педагогическая практика будущих учителей; с 
позиций современности исследуются актуальные для всего образовательного 
сообщества такие аксиологические категории, как «профессионализм» и 
«компетентность», в соответствии с которыми учитель становится экспертом и 
авторитетом в своей области. 

Таким образом, аксиологические приоритеты английского педагогического 
образования, ориентированного на развитие личности будущего учителя, 
явились важными для проведенного исследования, подтвердив правильность 
выбранного нами аспектного анализа образования и опоры на его ценностную 
составляющую при определении основ управления качеством художественного 
образования.   

Попытка анализа существующих механизмов управления качеством 
образования в ряде стран позволяют отметить, что на континенте (Германия, 
Франция и др.) вузовские модели государство центричны, иерархичны, а сами 
вузы практически лишены автономии, тогда как в системах атлантического 
типа (Великобритания, Ирландия) процветает эконом центризм, и 
университеты ориентированы на рынок труда. Предельно обобщая, можно 
отметить, что «континентальные» вузы скорее выполняют функцию 
воспроизводства социальной структуры, тогда как «атлантические» действуют 
по правилам бизнес-структур.  

Североевропейские системы образования (Норвегия, Швеция, Финляндия) 
в свете противопоставления государственно ориентированных 
континентальных моделей и рыночно ориентированных моделей 
атлантического типа предстают весьма самобытными и обособленными. 
Однако обособленность эта связана не со сложностью организации (в отличие, 
скажем, от высшего образования Японии, тоже не укладывающегося в 
оппозицию «континентальной» и «атлантической» моделей, образовательные 
системы стран Северной Европы весьма просты и функционально 
организованы), а с не типичностью их миссий. В «североевропейской» модели 
выше требований экономической эффективности и воспроизводства 
социальной структуры ставятся требования равного доступа к образованию, 
однородности результатов обучения, социальной ориентации вузов. Одна из 
главных задач норвежских учебных заведений – «миссия по оказанию услуг 
обществу», законодательно закрепленная как «третья роль» университетов.  

Норвегия оказалась в числе первых стран, заявивших о своей готовности к 
сотрудничеству в рамках Болонского процесса. По мнению экспертов, это 
решение связано с назревавшими образовательными реформами и требованием 
стандартизации содержания высшего образования. 

Анализ различных систем управления качеством образования (Германия, 
Великобритания, Норвегия) позволил отметить, что важной составляющей 
таких систем становится стандартизация образования. Учет процесса 
стандартизации образования  вызван необходимостью создания в стране 
единого педагогического пространства, благодаря которому будет обеспечен 
единый уровень образования, получаемого в различных типах образовательных 
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учреждениях.   
Соответствие стандарту является одним из первых, согласно японской 

концепции, уровнем качества, которое оценивается как соответствие или 
несоответствие требованиям стандарта, при этом инструментами служат 
статистический контроль качества и организационная структура производства. 

Стандартизация в образовании - это модель образования, его мера в 
упорядоченном своем многообразии образовательном пространстве, новый 
способ проектирования  цели в образовании. Образовательный стандарт 
необходимо рассматривать как инструмент управления качеством 
образования в высшей школе. 
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Инвестиционные отношения выступают в качестве особой формы 
экономических отношений и реализуются через движение денег. Динамика 
инвестиционной активности является основным индикатором регулирования 
инвестиционных процессов. Анализ инвестиционных процессов становится 
особенно актуальным в условиях обостряющейся конкуренции за 
инвестиционные ресурсы. 

Долгое время  страны ЕС являлись крупнейшими партнерами РФ, так 
европейский капитал играл важную роль в становлении в Российской империи 
и Советском союзе обрабатывающей промышленности, но в последние годы 
динамике инвестиционных процессов между Россией и странами Европы 
присущи негативные тенденции. В движении инвестиций до сих пор 
наблюдается явная однобокость, вследствие чего заметен дефицит длинных 
денег в условиях неполной занятости ресурсов, являющийся искусственным 
тормозом экономического развития и препятствием в международной 
конкуренции и специализации. 

Целью данной работы является определение роли и влияния проводимой 
монетарной политики на перспективы развития инвестиционных отношений 
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России и Европы. 
Европейские инвесторы, экономически заинтересованные в деятельности 

на территории России, привыкнув к предсказуемому законодательству англо-
саксонской системы, не находили и не находят знакомых, идентичных 
европейским, механизмов регулирования, что негативно влияет на развитие 
инвестиционных отношений. Россия на европейском рынке инвестиций 
является одной из наиболее дискриминируемых стран, в т.ч. и в связи с 
введением санкций. В свою очередь привлечение европейских инвестиций в 
экономику России необходимо как фактор ее модернизации. 

Англо-саксонская традиция участия в финансовых операциях, на которой 
базируются инвестиционные отношения в Европе, подкрепляется тем, что 
каждый частный инвестор, покупая акцию или облигацию, инвестируя свой 
капитал, имеет все основания считать, что он тем самым кладёт свой 
«кирпичик» в фундамент предприятия и государства.  

В скандинавских странах в целях стимулирования инвестиционной 
деятельности, кроме прозрачной проводимой экономической политики 
делается акцент на инструменты налоговой политики, т.к. инвесторы, 
занимающиеся инновационной деятельностью подлежат освобождению от 
налогообложения суммы в размере 10% от затрат фирмы на исследовательские 
работы, кроме того, предусмотрена специальная налоговая скидка в размере до 
20% установлена на сумму прироста затрат на исследовательские работы в 
текущем году по сравнению с уровнем прошлого года [1, с.42]. 

На настоящий момент можно выделить множество внутренних и внешних 
факторов, влияющих на инвестиционную деятельность в России и деятельность 
российских инвесторов в Европе, среди которых определяющими становятся 
финансово-экономические, подконтрольные государству, в разных 
комбинациях способные  оказывать различное влияние на качество 
инвестиционных отношений, делая инвестиционный климат в разные периоды 
благоприятным для разных участников и разных операций. 

Для инвестора самые значимые показатели — доходность вложенного 
капитала и инвестиционные риски, в качестве которых выступают  риски 
потери или обесценения инвестированных капиталов или дохода от них, 
вызванные действиями государственной власти. Как следует из Таблицы 1. 
регулирование значительной части инвестиционных рисков возможно 
посредством инструментов монетарной политики. 

Таблица 1. 
Классификация инвестиционных рисков 

Группы 
рисков 

Типы рисков 

риск изменения 
процентной 
ставки 

возможность возникновения финансовых 
потерь (убытков) из-за неблагоприятных 
изменений процентных ставок. 

систематичес-
кие 
(рыночные) 
риски валютный риск риск, возникающий в силу политических и 

экономических факторов, происходящих в 
стране 
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инфляционный 
риск 

вызывается ростом инфляции.  

политический 
риск 
 

возможность возникновения убытков или 
сокращения размеров прибыли, 
являющихся следствием государственной 
политики. 

отраслевой риск риск, связанный с влиянием 
общеотраслевых факторов 

деловой риск риск, связанный с производственной 
эффективностью и управлением  

несистемати-
ческие риски 

кредитный риск. 
 

возникает, когда капитал или его часть 
формируется за счет долговых 
обязательств 

 
Последствия кредитного пузыря, надутого в РФ в период длительного 

повышения цен на нефть, негативно сказываются на текущем состоянии 
экономики: растут инвестиционные риски, предприятиям всё сложнее 
обслуживать накопившуюся задолженность, затягивается инвестиционная 
пауза.  

Как и в развитых странах, где давно действует механизм распределения 
рисков между инвесторами, а политические риски минимальны, основные 
усилия государства сосредоточены в России на создании и поддержании 
системы стимулов ускоренного обновления основного капитала, так как 
фактически данный процесс обозначает инвестиции в конкурентноспособность. 
Как видно из Таблицы 2. Доля инвестиций в основной капитал мала,  в 
сравнении со средним значением для ведущих европейских стран 20-22%,не 
смотря на предпринимаемые экономические меры [2]. 

Таблица 2. 
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП  

 
В рамках инвестиционной политики государство предпринимает действия 

по созданию соответствующих рычагов и стимулов для снижения 
инвестиционных рисков, в особенности посредством проведения монетарной 
политики.  

Важное место в вопросах, ограничивающих инвестиционную деятельность 
отечественных предприятий, а вместе с тем и их конкурентных преимуществ, 
занимает вопрос доступности денег. 

Повышение коэффициента монетизации как инструмент монетарной 
политики меняет структуру и диверсифицирует способы формирования 

 Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Доля 
инвестиций в 
основной 
капитал в ВВП 20,6 19,2 19,5 19,5 20,8 19,9 
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источников инвестирования.  
Объем возможных инвестиций, определяется предельной эффективностью 

капитала (ПЭК). Данный термин был введен Дж. М. Кейнсом и обозначает 
соотношение ожидаемого дохода от инвестиционных вложений и ценой 
предложения капитального имущества. 

На ПЭК оказывает определенное воздействие денежно-кредитная политика 
государства через проведение эффективной антиинфляционной политики, 
повышая ценность денег, приводя к снижению номинальной процентной 
ставки, снижению заработных плат. 

В «арсенале» у финансовых властей России инструменты монетарной 
политики, среди которых большое значение придается воздействию на 
величину денежной массы, которое способно мобилизовать свободные 
денежные средства, и задает вектор развития реальной экономики посредством 
механизма денежно-кредитной трансмиссии. 

Объёмы инвестирования и динамика развития инвестиционных отношений 
во многом определяются состоянием системы денежного обращения - 
процентные ставки оказывают сильное влияние на потребительские и 
инвестиционные расходы, и делают трансмиссионный канал процентной ставки 
действенным механизмом воздействия монетарных властей на реальную 
экономику и инвестиционную активность. 

Проявление интереса со стороны европейских инвесторов и появление 
необходимых так называемых «длинных» денег с устойчивыми 
характеристиками или иначе – долгосрочных кредитов для осуществления 
долгосрочных инвестиционных проектов возможно только в неинфляционной 
экономике, при относительно стабильных показателях денежного обращения. К 
реализации инвестиционных задач рационально приступать только после 
стабилизации финансовой системы. Уровень инфляции в России на настоящий 
момент, не смотря на принимаемые антиинфляционные меры, в т.ч. политики 
инфляционного таргетирования, остается достаточно высоким, что в 
значительной мере снижает возможность активизации инвестиционных 
процессов и  роста интереса европейских инвесторов. (Рис.1).  
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Рис.1 Результаты применения политики таргетирования инфляции в 

России 2014-2017гг., проц. 
 

Вследствие невысоких результатов принятых монетарных мер 
наблюдается отток с наших фондовых рынков капитала «западных» 
инвесторов, что превращает их в «портфельный» бизнес, связанный с теневым 
капиталом, который имеет место быть на нашем фондовом рынке.  

Уровень инвестиционных рисков скорее тормозит инвестиционные 
процессы, так как этот показатель особо чувствителен ко многим факторам. 
Европейские инвесторы с большим негативом и недоверием относятся к 
экономической политике, проводимой в России и работе чиновников всех 
уровней. Больший негатив по отношению к проводимой правительствами 
экономической политике испытывают в Европе только инвесторы в Болгарии и 
Португалии. Таким образом, методы финансовых властей минимизирования 
рисков, в том числе и монетарная политика, привели к созданию слишком 
больших резервов. 

В 2013 г. в связи с ухудшением экономической ситуации в России  
наблюдался резкий рост прямых инвестиций из России, в настоящее время 
отечественные инвесторы предпочитают осуществлять краткосрочные 
инвестиционные операции, при этом доля долгосрочных капитальных 
вложений снижается. 

Основной поток российского капитала устремляется на Запад,               
направляясь преимущественно в Швейцарию, Люксембург, Нидерланды, 
Австрию, Великобританию, а также на Кипр, остается замороженным на 
депозитах в зарубежных банках и находится вне активного оборота в статусе 
«горячих денег», что делает понятной позицию западных финансовых кругов 
по ограничению масштабов возвращения беглого российского капитала [3, 
с.127]. 

Особенностью экспансии российского капитала является краткосрочных 
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вложений, высокая роль оффшорных компаний. 
Негативное влияние на инвестиционные отношения  нестабильности 

усугубляется постоянной тенденцией инвестиционного процесса – 
свойственной развитию отношений региональной и отраслевой 
асимметричностью. 

Кроме того, в сфере прямых инвестиций с момента начала политического 
и экономического кризиса отношений России и ведущих стран Европы 
наблюдается тенденция лишь к реинвестированию, а не к новым инвестициям. 

К финансово-экономическим факторам, способным в ближайшее время 
положительно повлиять на инвестиционный процесс, можно отнести те, что 
снижают риски для инвестора: укрепление отечественной валюты, снижения 
темпов роста инфляции, повышения доверия экономических агентов к 
проводимым мерам, приведение российского законодательства в соответствие с 
международными стандартами, совершенствование банковской системы, рост 
доходов населения, создания базы для «длинных» денег и частных инвесторов, 
а также принципиально новый подход к кредитованию производственных 
компаний. Таким образом, возрастает роль и значение результатов монетарной 
политики для развития инвестиционных отношений между Россией и странами 
Европы. 

На финансовые власти страны возложена ответственная задача проведения 
монетарной политики, способной создать условия для выхода из 
инвестиционной паузы, ориентированной на развитие инвестиционных 
отношений, основными мерами которой должны стать: сокращение оттока 
капитала, «репатриация» «беглого капитала», что может быть основано на 
опыте Италии, нахождение рационального внутреннего применения капитала. 
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В настоящее время, в мире технологий человечество стремится к 

упрощению и автоматизации всевозможных процессов, касающихся различных 
сфер жизни. Замены ручного труда на механический, автоматизированный 
ведет к улучшению качества жизни, а самое важное экономит время.  
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Как всем известно, сферы жизни подразделяются на: экономическую, 
социальную, политическую и духовную.  

Нас интересует непосредственно экономическая сфера. Здесь, 
автоматизация играет решающую роль, благодаря ей, приобретает смысл 
выражение время-деньги. Научная работа посвящена одной из систем 
автоматизации в экономике предприятия, а именно бюджетированию, 
рассмотрим ее эффективность, финансово-хозяйственной деятельности.  

По мнению экономистов, бюджетирование можно охарактеризовать как 
технологию финансового планирования, которая учитывает и контролирует 
доходы и расходы, получаемых от коммерческой деятельности на всех уровнях 
управления, позволяет анализировать прогнозируемые и полученные 
финансовые показатели. Это процесс разработки, исполнения, контроля и 
анализа финансового плана, охватывающего все стороны деятельности 
организации, позволяющей сопоставить все понесенные затраты и полученные 
результаты на предстоящий период в целом и по отдельным подпериодам. [2, 
с.104]. 

Современные крупные промышленные предприятия определяют 
бюджетирование, как одну из самых эффективных технологий управления в 
области финансового планирования. 

Руководители предприятий для введения бюджетирования, в первую 
очередь должны построить стратегический план реализации своей 
деятельности. Оптимальным будет тот план, который создается на основе 
эмпирических данных, опираясь на ошибки прошлого опыта, создав такой 
план, можно ответить на вопрос, что предприятию нужно сегодня и что нужно 
делать, оставаясь конкурентоспособным и успешным.  

 В дальнейшем при достижении поставленных целей, необходимо 
контролировать и рассчитывать все риски на основе статистических данных, 
здесь и играет важную роль бюджетирование. 

Итак, при постановке бюджетирования необходимо: 
-сформулировать главные цели организации, касающиеся финансовой и 

нефинансовой деятельности; 
-выявить задачи, которые будут направлены на достижение поставленных 

целей, решение которых связано с бюджетированием. 
За этапом формирования основных целей, следует этап планирования.  
В процессе планирования разрабатываются бюджеты производства и 

сбыта продукции, бюджеты отдельных подразделений и проектов. Принятие 
менеджером ответственности за исполнение бюджетных показателей 
побуждает его экономно и рационально использовать необходимые для этого 
ресурсы и мотивирует к достижению наилучших результатов своей работы. 
Когда сформирован план реализации продукции, формируются три главных 
бюджета организации:  

1. бюджет доходов и расходов;  
2. бюджет движения денежных средств;  
3. бюджет по балансовому листу. [1, с.370]. 
Затем проводится корректировка планов, разрабатываются 
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дополнительные версии бюджетов, предусматривающие оптимистические и 
пессимистические прогнозы, анализируются возможны риски и потери, 
которые могут повлиять на эффективность деятельности организации.  

В итоге, принятый финансовый план вводится в автоматизированную 
систему, где будет происходить учет доходов и расходов в технологии 
бюджетирования.  

К сожалению, приблизительно только одна треть российских предприятий, 
успешно применяют бюджетное управление. Большая часть российских 
управленцев применяет бюджетирование без какой-либо пользы, и не принося 
положительных результатов в хозяйственной деятельности, остальные 
бюджетируют деятельность с прямым ущербом для предприятия. Перечислим 
основные ошибки построения бюджетов: 

-отсутствие взаимосвязи долгосрочных планов с годовыми бюджетами;  
-строятся нереалистичные планы, реализация которых требует много 

усилий и влечет риски;  
-отсутствие взаимосвязи предпринимательской цели с бюджетной; 
-контролируемые бюджетами индикаторы деятельности отдельных бизнес-

единиц противоречат друг другу;  
-прослеживается слабая обратная связь от контроля исполнения бюджетов 

к воздействию на текущую деятельность предприятия.[5, с. 240]. 
 Важно построить эффективную систему менеджмента: от 

организационной структуры управления с полномочиями и ответственностью 
на различных ступенях иерархической лестницы до бизнес-процессов, 
административных и производственных.  

Для совершенствования системы бюджетирования на предприятиях 
необходимо:  

- поставить перед персоналом предприятия четкие стратегические цели 
и задачи;  

- отладить организацию процессов формирования отчетов 
и бюджетирования на предприятии, упорядочив документооборот;  

- документально определить круг лиц, ответственных за принятие 
и исполнение бюджета, строго разграничив права и обязанности между этими 
лицами и структурными подразделениями. 

Процесс бюджетирования сталкивается с трудностями, как при внедрении, 
так и в процессе реализации. Кроме этого бюджетирование в первую очередь 
требует высокоразвитую систему менеджмента, т.е для начала необходимо 
выяснить, какая информация необходима менеджерам для эффективности 
управленческой деятельности. Во-вторых, нужно четко определить, какие 
данные будут загружены в информационную систему. В- третьих, разработать 
требования к технологии обработки данных, необходимой для преобразования 
входящей в систему информации в исходящую. Наконец, четвертый, 
заключительный шаг - выбор информационного продукта, удовлетворяющего 
требованием разработанной методологии бюджетирования и ее 
автоматизация.[4, с.310]. 

Учитывая все вышеперечисленные факторы, нынешние отечественные 
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предприятия смогут реализовывать свою деятельность с меньшим риском 
потерь, заняв устойчивую нишу рынка. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ 
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В условиях стремительного развития страхового рынка и 

увеличивающейся конкуренции в России, необходимо формировать новейшие 
подходы в менеджменте, которые будут направлены на приумножение доходов 
и повышение конкурентоспособности компании. Одним из конкурентных 
преимуществ может выступать персонал компании, однако для этого 
необходима эффективно построенная система мотивации и стимулирования 
труда. 

На основании исследования систем мотивации и стимулирования труда в 
одном из филиалов ОАО «РОСНО МС» были выделены направления их 
совершенствования. Ими являются: материальное поощрение, социальный 
пакет и система профессионального и карьерного роста. 

1. Материальное поощрение. 
Премиальное вознаграждение должно учитывать результат, достигнутый 

работниками подразделения или вклад отдельного сотрудника, а так же 
стимулировать активность трудовой деятельности.   

Различают несколько вариантов материального поощрения: 
- Премии за выполнение плана - выплачиваются ежемесячно за  

качественное выполнение трудовых обязанностей. 
- Бонусы за перевыполнение плановых показателей - выплачиваются  

ежеквартально подразделениям или компании. 
- Индивидуальный бонус - выплачивается работнику за внесение ценного 

вклада в  развитие организации (предложения, новый метод работы), учитывая 
компенсацию и надбавку за труд в праздничные и выходные дни, сверхурочные 
часы. 

Главным принципом премирования является понимание человеком, за что 
и какие достижения он получает данные вознаграждение.                                     
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Влияние материального вознаграждения на трудовое поведение работников и 
их мотивацию к труду зависит от того, как оплата труда связана с результатами  
деятельности, и справедлива ли она. 

Мотивирующие воздействие оплаты будет более эффективным, если 
связывать её с трудовыми показателями отдельных сотрудников, 
подразделений и всей компании. 

Следовательно, для повышения эффективности системы материального 
стимулирования в страховой компании можно составить следующие 
рекомендации: 

- Включить гибкую систему формирования гарантированной части 
материального вознаграждения (оклада), которая будет учитывать категории и  
группы работников, также индивидуальные  характеристики работников и 
достигнутые ими цели. 

- Внедрить новую форму премиальной части материального 
вознаграждения, основываясь на оценке индивидуальных вкладов работников. 
Поощрять сотрудников за перевыполнение плана и  за инициативу. 

- Объективно контролировать и оценивать деятельность работников. Это  
позволит возникнуть взаимосвязи оплаты труда и  индивидуального вклада 
каждого сотрудника.  

2. Социальный пакет. 
В современном мире страховые организации формируют социальный 

пакет, основываясь на категорию и стаж работника. Каждый сотрудник 
определенной категории может воспользоваться определенными льготами. 

Важной составляющей предоставляемых льгот, является именно их 
необходимость для сотрудников. Иначе теряется вся суть предоставляемого 
социального пакета и нужного результата, воздействие на мотивацию 
работников  не происходит.  

Учитывая личные потребности каждого сотрудника, можем увеличить 
уровень нематериального стимулирования работников. 

Необходимо определить список льгот, которые организация может  
позволить для своих работников, а работники, в свою очередь, определяют, 
какой именно льготой из этого списка они хотят воспользоваться. Стоимость 
льгот будет определяться  в зависимости от категории и стажа работника. 

Если включить в социальный пакет более значимые льготы (льготное 
жилье, обучение детей за счет организации) можно значительно повысить 
степень мотивирования сотрудников в долгосрочном труде. Внедряя в 
компанию новую систему формирования социального пакета, необходимо 
провести рекламу нововведений.  

Моральное поощрение работников также повышает эффект мотивации к 
труду. Признание сотрудников на рабочем месте значительно повышает 
мотивацию персонала. 

Потому рекомендовано чередовать или даже совмещать моральное и 
материальное стимулирование (денежные выплаты, подарки, сувениры и 
благодарность «словом», грамотой). Таким образом, можно предложить 
следующие рекомендации по оптимизации нематериального поощрения: 

- Чтобы увеличить эффективность социальных льгот, можно сформировать 
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метод построения социального пакета, основанный на сбалансированном 
подходе, с учетом индивидуальных потребностей работников. 

- При составлении социального пакета определить льготы, которые будут 
наиболее актуальны для работников. 

- Чтобы повысить уровень эффекта морального стимулирования, 
рекомендовано создать систему корпоративного признания, в которой будут 
учтены различные аспекты деятельности, и сочетаться моральные и 
материальные вознаграждения.  

3. Система профессионального и карьерного роста. 
Карьерный рост, как и профессиональное развитие – важный фактор в 

системе мотивации сотрудников к деятельности. Создав возможность 
карьерного роста, и применив эту систему в компании, можно повысить 
лояльность сотрудников. 

Создание кадрового резерва снизит утечку ценных работников. 
Качественное обеспечение организации подготовленными кадрами, обеспечит 
снижение затрат на поиск и подготовку новых работников. 

Определение целей и задач создания кадрового резерва будет 
способствовать успешной работе с ним. Кадровый резерв является 
долгосрочным вкладом в персонал. Поэтому рекомендовано совершенствовать 
работу с кадровым резервом. Это поможет найти и в дальнейшем развивать 
работников, необходимых компании для ответственных должностей. 

Предложенные в статье рекомендации могут оказать помощь при 
построении системы мотивации и стимулирования труда сотрудников 
страховых компаний и помогут в повышении их конкурентоспособности и, в 
конечном итоге, будут способствовать развитию страхового бизнеса в России. 
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Исследователи академической мобильности, или профессиональной 
мобильности ученых, исследователей, преподавателей высшей школы, 
рассматривают ее как «механизм диффузии знаний», которая инициирует 
развитие новых направлений научных исследований, расширение кругозора и 
квалификации исследователей [1]. 



142 
 

С Академическая мобильность1 – это обучение, преподавание, проведение 
исследований за рубежом, после чего учащийся, преподаватель или 
исследователь возвращается в свое основное учебное или научное заведение. 
Данный термин не включает в себя эмиграцию. Академическая мобильность 
может реализовываться через специальные программы обменов в рамках 
правительственных соглашений, соглашений между вузами или ассоциациями 
вузов, а также индивидуально учащимися/преподавателями/исследователями с 
вузами или научными организациями. 

В научной литературе выделяются следующие формы мобильности: 
-внутрисекторальную, которая определяется как движение кадров внутри 

государственного и предпринимательского секторов науки; 
-международную, которая осуществляется участниками мирового 

научного сообщества между университетами, государственными 
исследовательскими центрами и бизнес-сектором. 

Мобильность может иметь прямой (территориальное перемещение 
специалиста) и скрытый характер (работа по контрактам, оказание услуг и т.д. 
без смены места работы). В Европейском Союзе (далее – ЕС) мобильным 
научный работник считается, если он проводит в другой стране с научными 
целями более трех месяцев. 

Миграция научных кадров может иметь несколько форм: 
- кратковременное перемещение в другую страну в целях повышения 

квалификации, с последующим возвращением в родную страну для занятия 
более продвинутой долгосрочной позиции;  

- долгосрочная миграция, обусловленная желанием карьерного и 
профессионального роста в другой стране;  

- переезд в другую страну в связи с социально-экономическими 
причинами, где основным движущим мотивом является экономический фактор 
и получение статуса резидента.  

Мобильность научных кадров отражает не только направления 
перемещения специалистов, но и уровень «научной» привлекательности 
научных организаций, исследовательских центров и стран, характер 
государственной политики и коммерческого сектора в отношении отбора 
научных кадров для повышения конкурентоспособности.  

Мобильность тесно связана с конкурентоспособностью – возможность 
свободного перемещения и найма ученого значительно повышает 
конкурентные преимущества как стран, так и научных организаций. Развитие 
мобильности может в определенной степени характеризовать рыночные 
отношения между учеными, выступающими в роли продавцов компетенций, и 
организациями или правительствами, которые играют роль покупателей, 
стремящихся улучшить свои конкурентные позиции на национальном и 
международном научном рынке. 

Еще не до конца изучены как позитивные, так и негативные последствия 
развития академической мобильности для страны-донора и страны-реципиента 
научных кадров. Чаще всего исследователи останавливаются на обсуждении 
негативных черт мобильности для страны-донора и позитивных – для страны-
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реципиента. Однако, на какой точке зрения не остановился бы исследователь, 
становится очевидным, что глобальный эффект мобильности связан с 
повышением уровня и скорости приращения, производства знаний и их 
трансфера, обмена.  

Известно, что возможность работы за рубежом дает целый ряд 
преимуществ и способствует росту квалификации ученого: во-первых, 
происходит освоение мировых стандартов качества, изучаются новые методы 
исследования, особенно если речь идет об экспериментальных областях науки; 
во-вторых, формируются международные научные связи, важные в перспективе 
для работы и карьеры. 

Две противоположные тенденции - расширение кругозора исследователей, 
междисциплинарность их исследований и рост специализации исследователей - 
привели к тому, что рынок труда научных кадров представил для ученых 
больше возможностей найти сферу деятельности и применения результатов 
исследований, а для предприятий и организаций – большую зависимость от 
кадров, обладающих специфическими знаниями и навыками. 

Тенденцией последних нескольких лет является рост конкуренции за 
высококвалифицированные кадры. Это становится частью экономической 
стратегии многих стран мира. Большинство стран с развитыми научными 
комплексами начали развивать различные инициативы по стимулированию 
мобильности и привлечению назад уехавших соотечественников. Так, 
Немецкое научно-исследовательское общество совместно с Национальными 
институтами здоровья США реализуют программы, по которым на первом 
этапе немецкие ученые выполняют проект в американских лабораториях, а на 
вторую часть срока гранта возвращаются в Германию. 

Поощрение мобильности происходит и вне программного подхода. В 
Канаде правительство выделяет значительные суммы денег для создания новых 
позиций ведущих научных сотрудников – для тех, кто работает в США. 
Каждому возвращающемуся ученому присуждается грант сроком на 5–7 лет с 
возможностью его дальнейшего продления. 

В политике ЕС по стимулированию научной мобильности можно выделить 
следующие направления: поддержка студенческого и научного обмена; 
информационно-консультационное обеспечение; создание панъевропейской 
научной инфраструктуры; грантовая поддержка фундаментальных 
исследований, доступная международным коллективам университетов; 
мероприятия по организации единых схем социального обеспечения; 
привлечение научной диаспоры и специалистов из третьих стран.  

По оценкам европейских экспертов, 32% мобильных ученых ранее 
участвовали в студенческих обменных программах, в то время как для 
немобильных ученых – этот показатель составляет только 15% [2]. Наряду с 
европейскими программами, стимулирующими научный обмен, большую роль 
в развитии миграции играют информационные службы, в частности, системы 
трудового посредничества. 

Стоит отметить, что среди мер по стимулированию научной мобильности в 
европейском регионе можно выделить:  
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- расширение информации о миграционных возможностях через 
специальные информационные порталы, открытый характер публикаций об 
академических вакансиях, привлечение рекрутинговых агентств к 
трудоустройству докторантов;  

- предоставление специальных въездных преференций для специалистов из 
третьих стран, включая упрощенную выдачу краткосрочных и долгосрочных 
виз (т.н. «научная виза»); 

- принятие пакета документов, создающих базу для формирования рынка 
труда научных работников Европы и охраняющих их права; 

- проведение информационных кампаний, направленных на 
популяризацию научной деятельности и установление контактов между 
научным сообществом и широкой общественностью. 

Страны-члены ЕС также используют разнообразные меры по 
стимулированию внутрирегиональной, межсекторной мобильности и 
привлечения специалистов из третьих стран. В их числе - реформы сектора 
высшего образования и университетов в рамках Болонского процесса, 
специальные программы стимулирования отдельных видов миграции с упором 
на привлечение и финансовую поддержку молодых исследователей из других 
стран ЕС и третьих стран. Ряд программ в новых членах-ЕС предусматривают 
финансирование стажировок молодых специалистов в ведущих мировых 
исследовательских центрах. Отдельные страны предоставляют налоговые 
стимулы научной миграции в Европе.  

Известно, что большая концентрация мобильных ученых отмечается в 
нескольких регионах мира. Главным реципиентом научных кадров являются 
США. В настоящее время среди лиц с докторской степенью там более 40% 
составляют зарубежные ученые. Ситуация, безусловно, различна по областям 
наук. Наибольшее число ученых, приехавших из других стран, в технических и 
компьютерных науках – 57% [2]. 

На этом фоне Россия характеризуется высоким уровнем сотрудничества с 
ограниченным числом стран: в число лидеров входят три государства -  
Германия, США и Франция. На эти страны приходится 65% всех статей, 
написанных российскими учеными в международном соавторстве [2]. 

В России вопросам мобильности научных кадров внимание на 
государственном уровне стало уделяться только с 2007 г. Это был переломный 
момент, когда проблема «утечки умов» была поставлена в контекст 
мобильности кадров, и поэтому появились разные подходы и к интерпретации 
этого явления, и к тому, как можно регулировать процессы мобильности. 

Международная мобильность ученых рассматривалась как «утечка умов» 
происходила в двух основных формах – отъезда за рубеж на постоянное место 
жительства и «контрактной эмиграции», когда ученые выезжали на работу за 
рубеж по временным контрактам, продлевали их и впоследствии не 
возвращались. Еще одним распространенным явлением стал аутсорсинг, наем 
исследователей на территории России для работы в интересах зарубежных 
фирм. Особенное распространение аутсорсинг получил в сфере создания 
программных продуктов (офшорное программирование). 
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Вместе с тем в связи с устойчивым ростом в последние несколько лет 
бюджетного финансирования науки и связанным с этим улучшением условий 
научной деятельности стало расти число возвращающихся в Россию ученых. 
Акцент предлагаемых к реализации государственных программ по поддержке и 
развитию академической мобильности сместился с обсуждения мер по 
привлечению уехавших ученых к мерам по развитию сотрудничества с 
уехавшими учеными, как в научной, так и образовательной сферах.  

Переход к политике по стимулированию мобильности в России можно 
рассматривать как позитивный сдвиг, поскольку она учитывает разные формы 
движения кадров и их влияние не только на количество, но и на качество 
персонала, занятого исследованиями и разработками.  

Реализация государственной политики по стимулированию мобильности 
началась в конце 2006 г. через систему государственных фондов. Российский 
фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный 
фонд объявили конкурсы, направленные на стимулирование мобильности среди 
молодежи, а Фонд содействия начал реализовывать Программу поддержки 
привлечения молодых ученых в малый инновационный бизнес. Целевая 
поддержка молодых в научных фондах состоит в финансировании их 
стажировок в научных центрах, командировок для работы в библиотеках и 
архивах либо участия в научных конференциях за рубежом. Это должно 
стимулировать формирование новых связей, более активное включение 
молодых в международное научное сообщество. 

В России также разработан проект Концепции развития академической 
мобильности в Российской Федерации, которая разработана в рамках проекта 
Национального фонда подготовки кадров: «Разработка предложений по 
организации российских программ академических обменов для российских и 
зарубежных научно-педагогических работников» [3]. 

Реализация проекта «Международная академическая мобильность» 
осуществляется по нескольким направлениям:  

-формирование международной договорной базы по признанию 
документов об образовании и квалификации;  

-формирование рамочных программ поддержки академической 
мобильности, включая выделение квот Правительства РФ для обучения 
граждан иностранных государств в образовательных организациях высшего 
образования Российской Федерации;  

-обеспечение обучения граждан Российской Федерации в иностранных 
образовательных организациях;  

-привлечение ведущих ученых в российские образовательные организации 
высшего профессионального образования, научные учреждения 
государственных академий наук и государственные научные центры 
Российской Федерации;  

-установление партнерских отношений между научными и 
образовательными организациями [4]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что не менее успешной формой 
международного сотрудничества является академическая мобильность, 
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представленная мобильностью ученых и студентов. Развитие академической 
мобильности осуществляется в рамках Болонского процесса и имеет широкие 
перспективы развития для российской науки и конкурентоспособности страны. 
Государственная поддержка, выраженная как в организации нормативно-
правовой базы процесса академической мобильности, так и финансовой 
поддержке грантов для ученых, осуществляющих свою деятельность в России и 
за рубежом, является основой осуществления мероприятий по инициированию 
развития различных форм академической мобильности среди 
соотечественников, российских ученых и иностранных ученых, приезжающих в 
Российскую Федерацию. 
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В данной статье речь пойдет о том, в каком свете предстает концепт тела 

и телесных практик в социально-пространственной репрезентации в философии 
Жиля Делёза и Жана Бодрийяра. Также будут рассмотрены некоторые 
соображения о том, насколько идеи постмодернистских мыслителей, 
представленных выше, применимы к условиям культурного пространства 
современного Российского общества. 

Любое событие, происходящее в бытии, по Делезу, состоит из двух 
неотъемлемых аспектов: материальных, аффективных тел-причин, вступающих 
во взаимодействие друг с другом, и эффектов, являющихся как бы бестелесным 
результатом этого взаимодействия. Исходя из этой логики следует, что процесс 
манифестации «Я» и субъективации является лишь вторичным эффектом по 
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отношению к телу как к аффекту, как к действию, являющимся первичным. 
Статичной Платоновской бинарной реальности «Мира вещей» и «Мира идей» 
противопоставляется динамичная стоическая концептуально переработанная 
реальность тел-причин и эффектов-результатов. Принципиально динамичная 
(аффективная) структура тела дает возможность для актуализации процессов 
субъективации. «Субъект есть тот уровень, на котором устанавливаются 
аутентичные отношения между «машинами-органами» и «телом без органов» 
[1, c. 154] - справедливо замечает Дьяков А.В. Телесность здесь выступает как 
некое «тело без органов» с «планом имманенции» (первичная 
неорганизованность, имеющая изначально заложенный потенциал развития по 
вектору направленности сразу во все стороны, актуализацию которому в 
конкретное дают распределения интенсивностей, возникающие на поверхности 
этой неорганизованности в результате взаимодействия «желающих машин» и 
«тела без органов»), реализация временной сборки которого осуществляется 
через динамический статус отношения с пространством.  В этом состоит смысл 
более чем оправданных с этой точки зрения слов Лакана: «Желание для 
субъекта заявляет о себе… как желание Другого» [2, c. 415]. Логика желания 
динамично функционирующего тела всегда не завершена в том отношении, что 
при попытке достижения его вовне в виде так называемых «частичных 
объектов» происходит их моментальная трансформация в нечно новое, более 
актуальное, делающееся таковым для безостановочного действия аппарата 
желания и поддержания непрерывной динамичной реализации практик 
посредством тела вовне. В этом раскрывается смысл концепта «желающей 
машины» как принципиальной незавершенной амбивалентности между 
организмом и механизмом, которая производит непрерывную бинарно-
линейную сериацию срезов потоков, с которыми она состыковывается. 
«Желающая машина» (а в нашем случае Тело), ни организм, ни механизм, ни 
то, ни другое, постоянно находящаяся в процессе становления фабрика по 
производству, распределению и потреблению (в нашем случае конкретно 
Желания). В «Анти-Эдипе» Делёз и Гваттари на конкретном примере 
показывают применимость этого тройственного синтеза к персональной 
реальности [3, c. 35]: Бессознательное как фабрика по производству Либидо 
(коннективный синтез), затем регистрация этого производства в конкретном, в 
Божестве, или «Сверх-Я» (дизъюнктивный синтез), и в завершении реализация 
производства потребления в конкретном, в наслаждении (коньюнктивный 
синтез), в котором, помимо всего прочего, происходит манифестация субъекта 
как остаточного, а возможно и случайного, эффекта. По аналогии с 
вышеуказанным примером можно применить синтезы к социальной 
реальности, которые будут выражаться в производстве телами индивидов 
энергии вовне, регистрирующейся в потребности признания тебя Другими как 
полноценно функционирующей ячейки общества, и, как следствие, получения 
наслаждения от реализации последнего. 

Еще один концепт, созданный этим плодотворным тандемом «D&G» и в 
не меньшей мере нас интересующий - концепт номадизма. Вообще дисциплина 
Номадологии в «Тысяче плато» авторами противопоставляется Истории, 
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классической истории западноевропейской цивилизации с её культурой Дома, 
оседлой государственностью и потребностью находится в освоенном 
пространстве. В свою очередь номадизм как практика предполагает 
кочевничество, ускользание от любого вида государственности. «Государство 
действует посредством немедленного магического захвата, оно «хватает» и 
«связывает» [4, c. 588] ... «Аппарату захвата» Государства как чего-то 
внутреннего противопоставляется «Машина Войны» номадизма как нечто 
внешнее. Если Государство (скажем, Российская Федерация) предполагает 
наличие жестких геополитических границ, преодоление которых предполагает 
длительные бюрократические мероприятия, проверки и претензии, четкую 
регистрацию данной деятельности, что вызывает чувство подконтрольности и 
связанности у граждан этой страны, то номадизм вообще не имеет как таковых 
формальных границ. Постоянное расширение и преодоление границ, уход в 
буквальном смысле от границ – вот его идеология. «…номадическая этика – не 
общая теория, а, скорее, множество микрополитических способов повседневной 
деятельности» [5, c. 134]. Повседневная деятельность, реализующаяся как раз 
посредство динамичных телесных практик по преодолению пространства при 
помощи двигательной активности. И с этой точки зрения номадизм, как некая 
телесная практика преодоления пространства, предстаёт как стратегия протеста 
против процессов Глобализации, предполагающие статичность и 
унифицированность.  

Интерес также тот момент, что в современном аппарате Государства (в 
том числе и нашего), также, как и способ «захвата» Государством Машины 
войны выливается в его институционализированном виде – милитаризации, 
также и появляется разновидность институционализированного номадизма – 
туризм. 

Для Жана Бодрийяра тело и телесность является самым желанным, по его 
собственным словам прекрасным и драгоценным, объектом потребления в 
современном обществе. По его мнению, способ конституирования отношения к 
телу эквивалентен способу конституирования социального отношения и 
отношения к вещам: «В традиционном обществе, например, у крестьянина нет 
нарциссической привязанности к своему телу, нет зрелищного его восприятия, 
а есть инструментально-магическое видение, порожденное процессом труда и 
отношением к природе» [6, c. 168]. Тело оказывается включенным и 
инкорпорированным в процесс культурной идентификации. И в связи с этим 
тело становится не частью субъективности, а неким интериоризированным 
извне объектом, чуждым нам самим, с которым нужно быть всегда 
внимательным и настороже, иначе недостаток внимания по отношению к нему 
может привести и к дисфункции самого субъекта. Телесность становится чем-
то угрожающе генерализирующим по отношению к субъекту. Весьма 
характерна такая репрезентация отношения к телу в культурном пространстве 
современного российского общества в весьма запоздалом, перенятом из 
западноевропейского менталитета, Культе тела. Человека, преходящего в 
фитнес-центр своего городского рельефа, беспокоит и во многих случаях 
заставляет отказаться от постоянного посещения, помимо стоимости 
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абонемента и количества посещаемости, в не меньшей степени еще и тот факт, 
насколько его антропометрические данные не соответствуют тому эталону 
«красивого и здорового тела» данного заведения и тому количеству 
«социальной кары» и неодобрения, которое от приобретет в лице тех людей, 
которые уже этого добились. Социальные дифференциации формируют 
общественное потребление. 

Вообще социальное потребление у Бодрийяра носит знаковый характер. 
Потреблению подвергаются уже не вещи и не предметы, но знаки, та 
социально-символическая активность, коннотативный смысл, которым 
наделяет этот предмет те или иные стратегии власти в виде рекламы в СМИ. 
Автомобиль уже не является самим собой, он не является просто средством 
передвижения. Автомобиль в современном обществе – это в первую очередь 
статус. Зачем передвигаться по городу на велосипеде, заботясь об окружающей 
среде, когда можно, подчеркнув свой статус, приобрести большой автомобиль и 
получить «социальную награду» в лице тех, кто это оценит, что опять-таки 
весьма актуально в условиях современного российского общества. 

 
Список литературы: 

1. Дьяков А.В. Жиль Делёз. Философия различия. Спб. Алетейя. 2012. 
2. Лакан Ж.. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного. М. Гнозис/Логос. 2002. 
3. Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. Екатеринбург.                     

У-Фактория. 2007. 
4. Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. Екатеринбург.                  

У-Фактория. 2010. 
5. Braidotti R. The Ethics of Becoming-imperceptible // Deleuze and Philosophy. Ed.                     

C. Boundas. 
6. Бодрийяр Ж.. Общество потребления. Его мифы и структуры. М. Республика. 2006. 

 
 

УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В ПРОГРАММЕ 
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВЫЕЗДНЫХ ТУРОВ В КРЕДИТ 
 

Т.В. Темякова 
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 

 
В настоящее время использование потребительского кредита при 

приобретении туристского продукта российскими туристами приобретает 
популярность. Средний размер кредита по данным на апрель 2016 года 
составил 155,2 тыс. рублей [1]. Однако ранее российские граждане отдавали 
предпочтение не приобретению туров в кредит, а сбережениям на туристские 
поездки. Так, по данным выборочного обследования потребительских 
ожиданий сбережение денежных средств на отдых и отпуск было одним из 
наиболее приоритетных направлений. Стабильно на протяжении 2012-2014 гг. 
29-33 % респондентов [2, с. 38], участвовавших в проведении обследования, 
выбирали отдых и отпуск как наиболее значимую цель сбережения средств. 
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Однако в текущем году российские граждане стали охотно использовать 
кредитные средства на организацию своего туристского путешествия, несущего 
в себе рекреационную функцию и возможного, прежде всего, в отпускной 
период. Вместе с тем приведенная выше информация о популярности 
приобретения туров в кредит расходится с данными, предоставленными 
саратовскими туристскими агентствами. Так, агентство «Альянс Саратов», 
осуществляя сотрудничество с банком ПАО «ВТБ 24», утверждает, что в 
период с 2013 по 2016 гг. в кредит было продано только два тура. Турагентство 
«Стиль Тур» не имеет возможности кредитования, что объясняется отсутствием 
спроса на приобретение туров в кредит. Агентство «Travel Expert» 
предоставляет возможность покупки турпродуктов в рассрочку, что становится 
формой бепроцентного кредита. Фирма сотрудничает с АО «Альфа-Банк», 
минимальный первоначальный взнос должен быть не менее 40%, оплата 
происходит без комиссии, но клиенты этой услугой пользуются крайне редко.  

Таких примеров можно приводить большое количество, в связи с чем 
встает закономерный вопрос, действительно ли так популярно приобретение 
турпродуктов в кредит. С целью ответа на данный вопрос автор обратился не 
только в турагентства, которые, как известно, занимаются лишь продвижением 
и реализацией турпродукта, но и в туроператорские компании. Так, например, 
компания ООО «Корал Тревел», сотрудничая с АО «Отпбанк», активно 
реализует туры в кредит. По информации, предоставленной данной фирмой, 
туристы пользуются кредитными средствами при приобретении выездных 
туров в случае их стоимости свыше 100-150 тыс. рублей. Сравнивая доступные 
данные за первые полугодия 2010-2016 гг., представленные ЦБ РФ, на 
протяжении 2010-2014 гг. наблюдалось постоянное нарастание импорта услуг 
Российской Федерации по статье Платежного баланса «Поездки» [3]. 
Отрицательную динамику данный показатель приобрел, начиная с 2015 г. и уже 
в первом полугодии 2016 г. составил 10 200 млн. долл. США, по сути 
вернувшись к значению 2010 г. (10 826 млн. долл. США). Однако несмотря на 
это доля импорта услуг в страны Европейского союза среди стран дальнего 
зарубежья в первом полугодии 2016 г. составила 53%, стран АТЭС – 19%, стран 
СНГ – 6% [3]. Следовательно, несмотря на уменьшающуюся популярность 
выездных туров вообще страны ЕС не теряют своей популярности в общем 
объеме расходов российских граждан за рубежом. Кроме того, в пятерку 
важнейших стран-контрагентов по импорту услуг Российской Федерации 
вошли три европейских государства. Первое место занимает Германия, ее доля 
в общем объеме импорта в январе-июне 2016 г. равняется 8%, третье и пятое 
место принадлежат Испании и Финляндии, доля каждой из них в общем объеме 
импорта в первом полугодии 2016 г. составила 6% [3]. Если обратиться к 
предложениям выездных туров вышеупомянутого туроператора ООО «Корал 
Тревел», то можно обнаружить, что стоимость туров, например, в Испанию на 
январь 2017 г. для двоих взрослых превышает 150 тыс. руб., для двоих 
взрослых и одного ребенка в возрасте 6 лет составляет от 220 тыс. до 250 тыс. 
руб. [4], следовательно, вполне объяснимо, что российские туристы при 
приобретении выездных туров в европейские страны охотно пользуются 
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заемными средствами.   
Тем не менее, из сказанного можно сделать вывод, что не все туристские 

фирмы имеют возможность продавать туры в кредит, и не каждое предприятие, 
занимающееся туристской деятельностью, имеющее возможность 
реализовывать турпродукты с использованием заемных средств, активно 
пользуется этим правом. Сложившую ситуацию, с одной стороны, можно 
объяснить отсутствием знания у потенциальных туристов о возможности 
приобретения тура в кредит в офисе туркомпании, а с другой стороны, 
невыгодными условиями кредитования туристов в туристской организации. 
Так, например, годовой процент по кредиту, предлагаемому АО «Отпбанк», 
составляет свыше 30% в то время, как потребительский кредит в ПАО «ВТБ 
24» сегодня можно оформить под 13,5% годовых для любой суммы, которая 
превышает 100 тыс. рублей и не составляет величину, большую 3 млн. руб., на 
срок до 3 лет [5]. Предложение АО «Отпбанк» выгодно тем туристам, которые 
предпочитают простоту в оформлении сделки вместо финансовых выгод от ее 
заключения, поскольку самостоятельное обращение в банк предполагает, что 
туристу необходимо сначала оформить заявку на получение кредита, для 
подачи которой требуется заказать с места работы справку по форме 2-НДФЛ. 
Это нужно сделать в том случае, если заявитель не является клиентом банка и 
не получает зарплату на карту, оформленную в ПАО «ВТБ 24». Для 
оформления справки требуется время, как правило, от 1 до нескольких дней. 
Кроме того, необходимо принести в отделение банка паспорт и СНИЛС. После 
подачи документов сотрудник банка оформляет заявку, ответ потенциальному 
клиенту банка придет в течение нескольких дней, спустя которые при 
положительном рассмотрении заявки заявитель сможет прийти и оформить 
кредитный договор.  

Иная ситуация складывается тогда, когда потенциальный турист 
оформляет заявку на получение кредитных средств в офисе турфирмы, которая, 
допустим, сотрудничает с АО «Отпбанк», как, например, ООО «Корал Тревел». 
В этой ситуации заявка оформляется быстро, рассматривается в головном 
офисе банка, по заявлениям его сотрудников, в течение двух минут, спустя 
которые клиент может приобрести туристский продукт с использованием 
заемных средств. Процент отказа от предоставления кредита в данном банке 
низок. Совокупность вышеназванных обстоятельств приводит к тому, что 
годовая процентная ставка по такому кредиту – достаточно высокая.  

Кроме того, при приобретении турпродукта в кредит в офисе туркомпании 
существуют лишь незначительный процент вероятности того, что туристу 
будет предложен кредитный продукт без участия в программе по страхованию 
жизни и здоровья, поскольку риски банковской организации при 
предоставлении кредитных средств в случае неплатежеспособности 
физического лица достаточно высоки. Когда же клиент заключает кредитный 
договор в отделении коммерческого банка, то возможны ситуации, при которых 
кредитный продукт будет предложен туристу без участия в программе 
страхования.  

Страховыми компаниями к заемщикам предъявляется ряд требований: 
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заемщик должен быть совершеннолетним лицом и не должен быть старше 65-
ти лет; он должен быть физически и психически здоровым, трудоустроенным и 
не обладать инвалидностью. Каждая страховая программа имеет свои 
особенности, клиенту требуется перед подписанием договора тщательно их 
изучить. Проценты по страховке разных коммерческих банков могут 
существенным образом отличаться друг от друга. Так, например, «Сбербанк» 
предлагает клиентам принимать участие в программе по страхованию, при этом 
величина страховки будет составлять от 1,99% до 2,99% от суммы кредита; в 
АО «Альфа-Банк» минимальный размер страховки равняется 0,2%, а в ПАО 
«ВТБ 24» - 1% [6]. Величина страховки в абсолютном выражении зависит как 
от размера потребительского кредита, так и от срока, в течение которого клиент 
будет погашать кредит.  

Вместе с тем предоставление заемных средств только лишь на условиях 
обязательного участия  в программе по страхованию жизни и здоровья является 
нарушением прав заемщика. В данном случае происходит нарушение таких 
норм закона, как ст. 421, 422 и 927 Гражданского Кодекса РФ [7]. Клиент в 
судебном порядке может доказать, что при заключении кредитного договора не 
обладал достаточными знаниями для того, чтобы иметь возможность взять 
кредитные средства без подключения к программе страхования. Существуют 
определенные процедуры, позволяющие клиенту вернуть сумму страховки 
после подписания кредитного договора. Для этого необходимо оформить 
заявление на расторжение договора страхования. Такое заявление может быть 
написано и подано в отделение банка, выдавшее клиенту кредит, на следующий 
же день после заключения кредитного договора. В статье 958 [7] Гражданского 
Кодекса РФ указывается, что «договор страхования прекращается до 
наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в 
силу возможность наступления страхового случая отпала», следовательно, 
действия клиента банка, связанные с требованием возврата страховки, будут 
вполне законны. Также важно иметь ввиду, что чем раньше заемщик обратится 
в отделение банка с заявлением о возврате суммы страховки, тем будет 
большая вероятность, что страховщик удержит меньшую часть страховой 
премии, поскольку «страховщик имеет право на часть страховой премии 
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование». 

Клиентам, намеренным вернуть часть страховой премии, рекомендуется 
обращаться с заявлением в течение первых 30 дней после получения кредитных 
средств. Заявление необходимо оформлять в двух экземплярах. На экземпляре 
клиента банка обязательно должны быть указаны дата и регистрационный 
номер.  

Таким образом, сегодня потребительским кредитованием современные 
российские граждане пользуются достаточно активно. Часто потенциальные 
туристы приходят в туристские агентства, имея на руках сумму, требуемую для 
осуществления туристского путешествия. Ввиду этого сотрудники туристских 
предприятий зачастую не обладают знаниями о природе происхождения 
денежных средств, которыми туристы оплачивают туристские продукты, 
поэтому в офисах подобных туристских предприятий редко оказываются 
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услуги кредитования туристов. Кроме того, предоставление и приобретение 
кредитных средств сопряжено с рисками, поэтому программа по страхованию 
жизни и здоровья является весьма полезной при неплатежеспособности 
заемщика. Однако навязывание дополнительной услуги при заключении 
кредитного договора является нарушением российского законодательства, 
ввиду этого подключение клиента к программе страхования может и должно 
быть только добровольным. 
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Современное развитие общества вводит в  профессиональное образование 
новые образовательные конструкты - компетентности, компетенции и 
ключевые квалификации. Данная проблема была научно обоснована учеными 
стран Европейского Союза в середине 80-х гг. (Д. Мертенс, Б. Оскарсон,                    
А. Шелтен, Р. Бадер, Саймон Шо и др.). 

Понятие «ключевые компетенции» было введено в зарубежной 
педагогической науке в начале 1990-х гг. Международной организацией труда в 
квалификационные требования к специалистам в системе последипломного 
образования, повышения квалификации и переподготовки управленческих 
кадров. В середине 1990-х гг. это понятие уже начинает определять требования 
к подготовке специалистов в профессиональной школе. 

Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций, которым он 
придает особое значение в профессиональной подготовке молодежи. Они 
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сформулированы в заключительном докладе М. Стобарта, зам. директора 
Департамента образования, культуры и спорта Совета Европы. 

1. Политические и социальные компетенции, такие как способность брать 
на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, 
регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать в 
функционировании и в улучшении демократических институтов. 

2. Компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе. Чтобы 
препятствовать возникновению расизма или ксенофобии, распространению 
климата нетерпимости, образование должно “вооружить” молодежь меж-
культурными компетенциями, такими как понимание различий, уважение друг 
друга, способность жить с людьми других культур, языков и религий. 

3. Компетенции, касающиеся владения устным и письменным общением, 
которые важны в работе и общественной жизни до такой степени, что тем, кто 
ими не обладает, грозит исключение из общества. К этой группе общения от-
носится владение несколькими языками, принимающее все возрастающее 
значение. 

4. Компетенции, связанные с возникновением общества информации. 
Владение новыми технологиями, понимание их применения, их силы и 
слабости, способность критического отношения к распространяемой по 
каналам СМИ информации и рекламе. 

5. Способность учиться всю жизнь как основа непрерывной подготовки в 
профессиональном плане, а также в личной и общественной жизни.       

С точки зрения нашего исследования интерес представляют компетенции, 
касающиеся жизни в многокультурном обществе. Мы определяем это как 
межкультурное взаимодействие. Остановимся на данной позиции подробнее.  

Развитие целостной личности студента было и остается центральной темой 
и целью высшего образования. Данная концепция  подчеркивает важность 
всестороннего развития целостной личности посредством совершенствования 
не только интеллектуальной компетентности и практических навыков, но и 
аффективной сферы, включающей моральные, религиозные, эмоциональные, 
социальные и эстетические аспекты личности. Способность эффективно 
функционировать в многонациональном  обществе  - центральный аспект 
личностного развития. Это одна из ключевых целей образования. 
Следовательно, она тесно связана с качеством образования.  

Способствовать формированию межкультурного взаимодействия как 
составляющей межкультурной компетентности студентов – важная задача 
высшего образования, особенно в современном, все более 
дифференцирующемся обществе. Именно сегодня люди должны уметь 
эффективно функционировать в глобальном пространстве.  

По мере развития информационных технологий и глобализации 
экономики, страны все больше и больше зависят друг от друга, а границы 
между ними размываются. В последние годы кардинальные демографические 
изменения и связанные с ними культурные перемены и оказали  сильнейшее 
воздействие на общество. Это и снижение уровня рождаемости и как результат 
– старение общества, сильные иммиграционные волны, отход от традиционного 
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типа семьи и пр. 
Все это подтверждает необходимость подготовки специалистов с высшим 

образованием (бакалавров, магистров), готовых осуществлять межкультурное 
взаимодействие и преуспевать в современной среде национального 
многообразия. Так, рынок труда требует многообразия. Руководители компаний 
и другие работодатели подчеркивают, что сотрудникам – выпускникам 
университетов необходимо приобрести умения межличностных отношений, 
позволяющие  им эффективно разрешать конфликты и продуктивно работать в 
малых группах с людьми из различных социокультурных сред.  

Многообразие также ассоциируется с преимуществами в образовании. 
Фактически, многообразие и качество неразрывно связаны. Качество 
взаимосвязано с реакцией образовательного учреждения на требования его 
составляющих и определяется ими. Так, реагирование на общую потребность 
общества в многообразии и подготовка студентов, способных жить и 
осмысленно и эффективно действовать в мире многообразия, это важные 
показатели качества образования.  

Понятие межкультурной компетентности исследовалось многими 
учеными, назвавшими ее, так или иначе, например, многокультурная 
компетентность, компетентность многообразия, межкультурная 
компетентность, кросс-культурная эффективность, эффективность кросс-
культурной коммуникации, межкультурная эффективность и компетентность 
межкультурной коммуникации. 

Ученые различных научных областей предлагали несколько 
различающееся, но в целом непротиворечивое определение всех этих терминов. 
Беря свое начало в изучении культуры смежными направлениями, 
межкультурная компетентность изначально определялась учеными этого 
направления. М. Сорти (1990) определял межкультурную компетентность как 
процесс обучения новой культуре, ее языку, типам поведения с целью понять 
людей данной культуры, испытывать к ним симпатию и успешно жить и 
взаимодействовать с ними.  

Другой значительный исследователь в этой области, В. Тейлор (1994),  
продолжил работу М. Сорти, сконцентрировавшись на трансформационной 
природе развития межкультурной компетентности. Тейлор описал, что 
трансформационный процесс обучения происходит тогда, когда индивид 
способен посмотреть на свой мир с другой точки зрения.  

М. Хаммер, В. Гидицинст и Г. Визман (1978) называют данную точку 
зрения «третьей личностью», которая как бы стоит вне обеих культур и их обе 
воспринимает по-новому. Р.Чикеринг (1969) называл такую новую точку 
зрения эмпатией. Г.Аллпорт (1961) подчеркивал, что эмпатия как расширение 
чувства себя через такое же ценностное отношение к интересам или 
благополучию другого человека, как и к своим собственным интересам, 
является отличительным признаком зрелости. У.Уайт (1981) описал такую 
точку зрения как аффективную основу человечных отношений.  

Для описания такого понятия в деловом мире ученые использовали термин 
«компетентность многообразия». Она определялась как процесс обучения, 
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который ведет к способности эффективно реагировать на задачи и 
возможности, поставленные наличием социокультурного многообразия в 
определенной социальной системе (Р.Кокс и Э.Биль, 1997). В этом определении 
компетентность связана с задачами и возможностями, поставленными 
многообразием.  

Из-за культурного многообразия студенты подвергаются воздействию 
множественных противоречивых факторов – как в отношении самих себя, так и 
общества, что заставляет их проверить и пересмотреть существующие 
допущения. Это создает предпосылки, стимулирующие умственное, моральное 
и эмоциональное развитие студентов таким образом, чтобы они могли 
закрепить свои умения более зрелыми, гуманистичными ценностями.  

Воздействие национального многообразия приводит как к 
интеллектуальному, так и к социальному развитию и взрослению. Студенты, 
положительно реагирующие на национальное многообразие, также 
характеризуются большей готовностью к достижению расового 
взаимопонимания, а также повышенной удовлетворенностью обучением в 
университете в целом. Когда последние делают упор на культурном 
многообразии, многие перспективы развития растут в глазах студентов.  

Наличие структурного многообразия обеспечивает возможность 
многообразия межкультурного взаимодействия между студентами-
однокурсниками,  а многообразие в ходе обучения   развивает навыки более 
сложного и критичного мышления, которое делает взаимодействие с 
однокурсниками более  осмысленным. Многие исследования показывают, что 
однокурсники как социальная группа – это самый важный компонент 
социальной среды университета.   

Отечественные исследователи (Лебедева Н.М., Лукьянова М.И., Писаренко 
А.Н. и др.) считают, что однокурсники из различных культурных сред создают 
еще более мощную среду воздействия, ставящую сложные задачи, которые 
способствуют лучшему обучению. Взаимодействие с однокурсниками из 
различных культурно-социальных групп является одним из наиболее 
значительных внеклассных социальных опытов. Оно положительно влияет на 
различные аспекты личностного развития студентов.  

Исследователи приходят к выводу о том, что образовательные институты   
обеспечивают осмысленное взаимодействие студентов – однокурсников из 
различных социокультурных групп. С учетом значительных образовательных 
преимуществ, которые дает моделирование многообразной культурной среды, 
оно стало одним из наиболее важных качественных компонентов высшего 
образования.   

Дж. Боуэн перечисляет и определяет  три специфических образовательных 
цели для отдельно взятых студентов, которые тесно связаны с межкультурным 
взаимодействием: это интеллектуальная терпимость, гуманность и понимание,   
адаптивность [1, с.112].    

Резюмируя, можно отметить, что анализ проблем межкультурного 
взаимодействия как составляющей межкультурной компетентности в 
европейской образовательной традиции показал, что в современных условиях 
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растет спрос на многообразие на рынке труда. Это позволяет говорить о том, 
что в системе высшего образования возрастает потребность готовить студентов, 
способных взаимодействовать с учениками, коллегами, межкультурной средой. 
Только выпускники, имеющие опыт межкультурного взаимодействия, смогут 
занять свое место в современном обществе.  
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В постиндустриальной экономике главным фактором производства 

являются знания, а интеллектуальная деятельность определяет развитие всех 
сфер производства. Интеллектуальный потенциал  национальной экономики 
формируют высокообразованные специалисты, в подготовке которых основная 
роль принадлежит учреждениям высшего образования, а, именно, 
университетам. 

С момента своего возникновения университеты реализовывали функции 
создания нового знания, его накопления и распространения, но именно в 
постиндустриальном обществе формируются условия для коммерциализации 
знаний. С одной стороны, стремление компаний к повышению своей 
конкурентоспособности, устойчивости формирует в современной экономике 
спрос на различные интеллектуальные разработки, новшества. С другой 
стороны, развитие инновационной инфраструктуры, кооперация научно-
образовательных учреждений и предприятий, институционализация 
интеллектуальной деятельности создают условия повышения эффективности 
нематериального производства, роста объемов предложения интеллектуальных 
продуктов. Складываются предпосылки формирования рыночных отношений в 
сфере нематериального производства, знания становятся объектом купли-
продажи, предметом товарных отношений, а именно интеллектуальным 
товаром. Образование, рассматриваемое не как услуга по распространению 
знаний, а как процесс формирования и развития интеллектуального потенциала 
человека, продуцирования нового знания, является интеллектуальной 
деятельностью – деятельностью по производству интеллектуального товара. 
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Качество знаний, уровень образованности населения во многом определяют 
интеллектуальный потенциал национальной экономики. В то же время 
знаниеёмкость национальной экономики обуславливают реализацию данного 
потенциала, спрос на интеллектуальные товары.   

Показателем конкурентоспособности ВУЗа является его участие на 
международном рынке образовательных услуг, то есть степень его открытости 
для иностранных абитуриентов. Это свидетельствует о том, что знания 
являются объектом купли-продажи и на международном рынке. ВТО включил 
образовательные услуги в перечень торгуемых коммерческих услуг. По его 
оценкам ёмкость данного рынка составляет 90 млрд. дол. Согласно данным 
ОЭСР около 4 млн. студентов обучается за пределами своей страны [1, с. 87]. 

Отрицательным моментом в данном процессе является то, что в случае 
невозвращения студентов, обучающихся в Европе и Америке, национальная 
экономика теряет часть своего интеллектуального потенциала. И наоборот, их 
возвращение способствует росту численности высококвалифицированных 
кадров, умножению интеллектуального потенциала российской экономики. 
Образование за рубежом повышает качество человеческого капитала. Но, с 
другой стороны, за рубеж уезжают учиться лучшие ученики школ, получившие 
отличное образование у себя в стране. Статистику студентов России 
обучающихся за границей можно посмотреть на диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Статистика граждан России обучающихся за границей [2]. 
 

Анализ статистики свидетельствует, получение образования в Германии 
является наиболее привлекательным для российских студентов (9480).  

Востребованным у российских студентов является и американское 
образование (4688 студентов).  

Германия пользуется большой популярностью среди русских студентов за 
счет возможности получить бесплатное высшее образование. К тому же, 
проживание в Германии обходится дешевле, чем в США и Великобритании.  
Студенты, получившие высшее образование в вузах Германии, успешно 
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работают по всему миру. Большинство русских студентов едут в Германию за 
техническим и научным образованием. Именно здесь находятся одни из 
лучших технических вузов Европы, такие как Берлинский технический 
университет, Мюнхенский технический университет и Рейнско-Вестфальский 
технический университет в Ахене. Кроме того, среди студентов популярны 
программы в ИТ-технологиях (университет имени Гумбольдта и Мюнхенский 
университет Людвига-Максимилиана) и медицине (Университет им. Кристиана 
Альбрехта в Киле, Университет Хайдельберга и Университет им. Отто фон 
Гюрике в Магдебурге), поскольку Германия является одной из ведущих стран в 
этих областях. 

Не смотря на высокую стоимость учебы и проживания в Великобритании, 
можно встретить очень много русских студентов. Англия является страной, где 
изучение экономики, политики и международных отношений является 
уникальным направлением (Оксфорд, Кембридж, Университетский колледж в 
Лондоне и Лондонская школа экономики и политических наук). Русские 
студенты здесь также изучают инженерию (Университет Гериот-Ватт и 
Манчестерский университет) и медицину (Имперский колледж Лондона, 
Университет Лестера и Ньюкаслский университет) [3]. 

Студенты, получившие образование в зарубежных университетах, 
стараются реализовать свой накопленный интеллектуальный потенциал в 
стране, где было получено образование. В результате приращение знаний не 
влияет на развитие национальной экономики, зарубежное образование 
приумножает интеллектуальный потенциал другой страны.   

Чтобы снизить количество таких студентов и вовсе прекратить практику 
обучения за счет государства, от которой государству не достается ничего, в 
2013 году специальным Указом Президента РФ была введена новая система 
заключения контрактного соглашения. С соискателем заключается 
специальный контракт, в котором оговаривается то, если выпускник примет 
решение не возвращаться в Россию, то должен будет выплатить сумму, в два 
раза превышающую потраченные на него средства.  

Динамику численности иностранных студентов в России отражает 
рисунок1.  

  

Рис. 1. Динамика численности иностранных студентов в России [4]. 
 
На рисунке видна положительная динамика. Самая востребованная 
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программа высшего образования среди иностранных студентов — медицина 
(19,2% студентов). На втором месте — экономика, финансы, менеджмент 
(17,5%); на третьем — гуманитарно-социальные специальности (15,6 %). 
Неизменно популярными в России остаются также инженерно-технические 
специальности; право; естественные и точные науки (в том числе математика) 

Согласно рисунку 2 можно сделать вывод, что доля студентов из Европы в 
числе тех, кто получает вышеназванные специальности, очень мала, как и мала 
их доля в общем количестве студентов, обучающихся в России. 

Рис. 2. Иностранные студенты, обучавшиеся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в образовательных организациях высшего образования России (тыс. чел.) [5]. 

                                                                                                                      
Исходя из проведенного анализа, можно заключить, что Россия больше 

импортирует образовательные услуги, нежели экспортирует. Это связано с тем, 
что большинство европейских вузов обладают давней историей и солидным 
статусом, а так же дипломы большинства европейских вузов котируются по 
всему миру, и имеют определенный вес на рынках труда в любой точке 
Европы.  К тому же высшие учебные заведения занимают места в 
международных рейтингах, в то время как всего лишь 2 российских вуза 
включены в данные рейтинги, такие как МГУ им. М. В. Ломоносова и Санкт-
Петербургский государственный университет.  
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА В РОССИИ 
 

О.В. Уманцива 
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Россия 

 
В условиях кризисных явлений в российской экономике формирования 

рыночных отношений положение многих предприятий перестает быть 
стабильным, вызывая рост общей нестабильности. В соответствии со статьёй 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 [3] в Российской 
Федерации под «несостоятельностью» («банкротством») — понимается 
признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объёме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Сейчас институт несостоятельности является очень важным социально-
экономическим явлением, однако, стоит отметить, что в нашей стране 
законодательство о банкротстве сформировалось отнюдь не сразу. История его 
создания насчитывает столетия, а современное развитие такого явления как 
«несостоятельность» базируется в основном на законодательствах, 
существующих в XVII-XVIII вв. 

Изучение истории гражданско-правового регулирования банкротства, 
как в России, так и за рубежом является на наш взгляд очень важным, 
поскольку современный механизм функционирования и развития института 
банкротства является результатом развития механизма, формировавшегося в 
России на протяжении предыдущих столетий. Становление российского 
законодательство о несостоятельности можно разделить на три этапа: 
дореволюционный, советский и современный, - каждый из которых 
характеризуется развитием российского общества. 

Несмотря на то, что в России первые законы, регулирующие 
конкурсные отношения, появились значительно позже, чем в других странах, 
некоторые их зачатки можно было видеть уже в XV-XVI вв.  К примеру, в 
Русской Правде содержалось положение о несостоятельности купцов, где 
раскрывалось само понятие несостоятельности, как несчастной, так и 
произошедшей по вине самого купца, способ её предупреждения и порядок 
распределения имущества должника между кредиторами. В последующем 
нормативном акте от 1497 г. находилось постановление, где указывалось, что 
должник мог быть выдан кредитору «головою на продажу» [7], т.е. того, кто 
был не в состоянии оплатить долг, отдавали истцу, который в дальнейшем мог 
сделать его своим рабом. Столь жесткие меры были направлены на 
предотвращение такого явления как несостоятельность. В дальнейшем подход, 
обозначенный в Русской Правде, сохранялся, а нормативно-правовое 
регулирование лишь усложнялось и расширялось с течением времени. 

Таким образом, в допетровскую эпоху не сложилось целостного 
законодательного акта, который был бы в состоянии урегулировать 
экономические отношения и вопросы банкротства. Его отсутствие стало 
заметно уже в XVII-XVIII ввиду возникновения множества неразрешимых 



162 
 

вопросов и проблем. В связи с этим в дореволюционной России была создана 
целая система норм о банкротстве. Основными документами [8], 
разъясняющими значение банкротства, причины его возникновения и меры 
предотвращения данного явления являлись: 

1. «Банкротский Устав» от 15 декабря 1740г. Однако данный документ 
игнорировался на практике, а для ведения дел о банкротстве использовалось 
иностранное законодательство; 

2. «Устав о банкротах» от 19 декабря 1800 г. По данному уставу 
банкротом считалось лицо, не могущее сполна заплатить своих долгов.  

Несостоятельность разделялась на три типа: несчастная, неосторожная и 
злостная. А в зависимости от причин, повлекших за собой банкротство, 
законодательство определяло различные меры наказания от простого снятия 
долга до обязанности расплатиться со всеми долгами любым способом. Все 
имущество должника, кроме вещей первой необходимости, должно было быть 
опечатано кредиторами и включено в конкурсную массу. Сам же должник, в 
случае отсутствия удовлетворяющего кредиторов поручительства третьих лиц, 
подвергался аресту. 

3. «Устав о торговой несостоятельности» от 23 июня 1832 г. 
Юридически этот документ заменил собой только первую часть предыдущего 
Устава, то есть он урегулировал лишь несостоятельность купеческого и 
мещанского сословия. В случае же умышленного банкротства, кроме 
тюремного заключения и распродажи имущества, в отношении должника 
возбуждалось уголовное дело. 

После принятия Устава от 1832 года началось его усовершенствование 
посредствам добавления дополнительных актов, что повлекло за собой 
незначительные изменения. В 1836 году были введены правила об учреждении 
администрации по делам торговой несостоятельности. Далее, в 1839 году, был 
установлен ряд правил о наблюдении за делопроизводством в конкурсах и о 
перемещении конкурсов из внутренних городов Империи в столицы и портовые 
города. Однако в 1846 году действие Устава о торговой несостоятельности 
распространялось уже на любых лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью. 

После введения новых судебных учреждений в 1864 году появилась 
необходимость в согласовании правил о несостоятельности с новыми 
судебными уставами, что в 1868 году привело к изданию правил о порядке 
производства дел о торговой и неторговой несостоятельности, которые, однако, 
носили лишь временный характер. Затем разнообразие норм, регулирующих 
процесс банкротства, увеличилось после издания в 1884 году правил «о порядке 
ликвидации дел частных и общественных установлений краткосрочного 
кредита». 

В результате революции 1917 года государство стало единым 
собственником большинства хозяйствующих субъектов, что означало отмену 
частной собственности. Соответственно больше не было необходимости в 
регламентации процедуры банкротства, однако вскоре она была возобновлена. 
А поскольку новый закон так и не был создан, судам подчас приходилось 
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пользоваться нормами из «Устава о торговой несостоятельности» от 1832 года, 
что в 1922 г. привело к введению в Гражданский кодекс такого понятия, как 
«несостоятельность». Но его появление так не принесло положительных 
результатов. Это во многом объяснялось тем, что механизм применения норм о 
банкротстве так и не был разработан. Дальнейшее развитие социалистических 
идей и вовсе лишило существующие нормы всякого практического значения, 
поскольку официальная доктрина не признавала институт банкротства, считая 
его чужеродным для советской экономики. В связи, с чем за все время 
существования Советского Союза никаких новых норм о несостоятельности 
принято не было.  

Из всего вышесказанного можно видеть, насколько трудно было 
составить полноценный закон о несостоятельности в 90-х годах XX века, 
поскольку рыночные отношения едва зарождались, а опыта в применении 
закона, который бы касался рыночного института банкротства, не было.  

В постсоветский период переход к рыночной экономике вызвал 
появление ряда неразрешимых социально-экономических проблем, что в 1992 
году, наконец, привело к разработке полноценного закона «О банкротстве 
(несостоятельности) предприятий» [1]. Однако данный закон мог применяться 
только к юридическим лицам. Он явился попыткой с одной стороны создать 
законодательную основу отечественного института банкротства, используя 
зарубежную практику в этой области, с другой стороны подготовить 
отечественные предприятия и организации к вступлению в рыночную 
экономику. Но поскольку в некоторых странах закон был на стороне должника, 
что и побуждало владельцев несостоятельного предприятия самостоятельно 
заявлять о своем банкротстве, а в других странах - напротив, приоритет 
отдавался интересам кредиторов, закон от 1992, несмотря на свою 
актуальность, по сути, так и остался бездейственным. Однако стоит отметить, 
что данный закон всё же сыграл свою положительную роль. Впервые в истории 
новой России вопросы банкротства регулировались законодательно, что 
способствовало накоплению опыта правоприменения институтов 
несостоятельности в новых российских условиях и навыки практического 
управления предприятиями-должниками. 

В 1993 году был создано Федеральное управление по делам о 
несостоятельности (банкротстве) и финансовому оздоровлению при 
Госкомимуществе России, одной из основных задач которого было 
осуществление эффективной реализацию вышеуказанного закона о 
несостоятельности, но очевидная необходимость в принятии нового закона всё 
ещё оставалась. 

В 1995 году в первом чтении Госдумой был принят другой проект, в 
который было внесено более 600 поправок. Но он так и не дошёл до второго 
чтения, поскольку Думой уже был принят закон о банкротстве банков и иных 
кредитных учреждений. Однако в условиях повышенной экономической и 
социально-политической нестабильности в России для большинства 
предприятий всё еще оставалась достаточно большая вероятность 
обанкротиться. Что побудило вести доработку действующего тогда закона от 
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1992 г., которая продолжалась на протяжении нескольких лет. Результатом 
стало принятие в марте 1998 года нового Федерального закона № 6-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [2], который значительно отличался от 
действовавшего ранее и включал в себя целый ряд положений, являющихся 
новыми для российского законодательства. Теперь предприятия должны были 
самостоятельно принимать решения о том, в какой форме могут продолжать 
свою хозяйственную деятельность, искать покупателей, поставщиков и 
разрабатывать коммерческую стратегию. Усложнение управленческих проблем, 
вызванное большим количеством задач, их растущей сложностью и новизной, 
требовали воссоздания, а иногда и разработки совершенно нового механизма 
выхода из банкротства предприятий с учетом специфических особенностей 
развития рыночных отношений в современной России.  

Новый закон был призван устранить недостатки, сохранявшиеся в 
предыдущем законе, и систематизировать более строгий подход к проблеме 
несостоятельности. В данном законе были подвергнуты изменения практически 
все основные положения, действующие ранее и содержавшие в себе критерии и 
внешние признаки несостоятельности, порядок рассмотрения дел о 
банкротстве, а также основания ведения процедур о банкротстве. Закон от 
1998г., в сравнении с предыдущим, лучше учитывал потребности развития 
российской экономики в современных условиях [2]. Кроме того, с его помощью 
банкротство в России, наконец, можно было признать эффективно 
действующим институтом. Стоит отметить, что за 7 месяцев его применения в 
России была возбуждена 3831 процедура банкротства, в следующем году 
количество несостоятельных предприятий увеличилось в два раза [13]. Это 
свидетельствовало о том, что в результате избавления от неплатежеспособных 
предприятий, можно было ожидать подъём российской экономики. Но 
отдельные нормы нового закона позволили различным заинтересованным 
лицам, таким как конкуренты отдельных предприятий, активно пользоваться 
сложившейся ситуацией. Они могли начать процедуру банкротства 
организации по незначительным суммам и довести ее до конца. Поскольку 
процедуру банкротства нельзя было остановить, даже в случае способности 
должника погасить задолженность, всё это приводило к смене собственников 
предприятий, неспособных погасить долг перед кредиторами. Так, по 
свидетельствам Федеральной службы по финансовому оздоровлению и 
банкротству, примерно треть дел о банкротстве, имевших место в 1998 году, 
были заказными. В связи, с чем стал, заметен основной недостаток 
действующего закона: он не гарантировал избавления от криминального 
банкротства. Стало очевидно, что необходимо было с одной стороны защитить 
интересы кредиторов, а с другой - предотвратить возникновение упрощенных 
схем, направленных на перехват контроля над предприятием-должником. Всё 
это и повлекло за собой первые высказывания о необходимости доработать 
вышеуказанный закон уже в 1999 году. 

При обсуждении проекта нового закона, был составлен список 
основных проблем и недоработок, которые необходимо было устранить:  

 нарушение прав предприятия-должника и его собственников; 
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 нехватка защищенности прав кредиторов; 
 ограниченные права государства, как кредитора, и уточнение 

процедур его участия в процедуре банкротства; 
 распространенность использования процедур банкротства для 

перехвата управления предприятий-должников; 
 отсутствие отдельных механизмов института банкротства для 

естественных монополий и предприятий оборонно-промышленного комплекса 
и т.д. 

Дискуссия касательно необходимости нового закона о 
несостоятельности в основном включала в себя обсуждение недостатков 
действующего закона, проблем коррупции, произвола и некомпетентности 
отдельных государственных структур.  

Так, после продолжительного реформирования, появился закон от 2002 
года «О несостоятельности (банкротстве)» [3], в котором были учтены 
замечания Конституционного Суда по проверке отдельных положений закона, 
действующего ранее. В новом законе акцент был смещен в пользу интересов 
должника, что полностью гарантировало ему право заявить в процессе 
разбирательства об основаниях требований лица, которое инициировало 
банкротство. Кроме того, следует отметить следующие изменения: введение 
процедуры оздоровления, изменение срока рассмотрения дела о банкротстве, 
введение возможности прекращения банкротства на любой стадии, после 
уплаты долга, и ужесточение процедуры назначения арбитражных 
управляющих. Новый закон заменил действующую ранее ликвидационную 
политику в отношении предприятия-должника на восстановительную. В 
настоящее время закон от 2002 года и определяет критерии несостоятельности, 
а также регламентирует общую процедуру банкротства физических и 
юридических лиц.  

Далее в декабре 2008 года в рамках антикризисного пакета был принят 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)»» [4]. Сделанные правки изменили приоритет 
защиты интересов в пользу кредиторов. Самое важное изменение состояло в 
том, что с 2009-го года у кредиторов есть право на обращение в арбитражный 
суд с даты вступления в силу решения суда по денежному взысканию, а не по 
истечению 30 дней с момента направления исполнительного документа в 
службу судебных приставов, как это было ранее. Данный закон повлек за собой 
более значимые изменения буквально через несколько месяцев. Поскольку в 
преддверии банкротства должники старались всеми доступными способами 
сократить количество имущества, которое должно было быть включено в 
общую массу, новый закон позволил признать недействительными подобные 
сделки. 

В декабре 2014 года были подписаны и опубликованы два Федеральных 
закона №432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
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Федерации» [5] и №482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об 
административных нарушениях» [6]. Приведем некоторые из произошедших 
изменений:  

 пересмотрен и изменен порядок определения состава и размера 
денежных обязательств и платежей;  

 повышено пороговое значение долга перед кредиторами, 
необходимого для возбуждения дела о банкротстве;  

 расширены права арбитражного управляющего по запросу сведений о 
должнике;  

 установлен минимальный размер компенсационного фонда; 
 расширены требования к отчету арбитражных управляющих; 
 дополнен §4.1 Главы IX Закона в связи с утратой силы ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и т.д. 
Внесённые изменения, значительно меняют и совершенствуют правила 

проведения процедур в деле о банкротстве. В большей мере изменения 
направлены на борьбу со злоупотреблениями и недобросовестным поведением 
должника и в этом смысле законодательство о несостоятельности становится 
более ориентированным на кредитора. 

Подводя итог проведенным нами исследованиям, следует отметить, что 
правовое регулирование банкротства можно назвать одним из самых активных 
законотворческих направлений в новейшей истории России. Подобная 
активность обусловлена не только значимостью предмета правового 
регулирования, но и серьёзными ошибками, которые имели место быть ранее. 
Сейчас задача механизма банкротства заключается в сохранении предприятия и 
собственности его владельца путем изменения системы управления 
предприятием. Предотвратить банкротство предприятия возможно лишь в 
результате его эффективного управления, принятия взвешенных 
управленческих решений, постановки безошибочных стратегических целей и 
правильной тактики их реализации.  
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Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Россия 
 

При стремительном развитии рынка финансовых услуг, наблюдающегося в 
настоящий период в мировой экономике, особую роль приобретает проблема 
сущности и методов оценки эффективности деятельности коммерческих 
банков. 

Абстрактные проблемы, как оценки эффективности банковской 
деятельности, так и финансового анализа в целом, остаются до нынешнего 
периода времени мало проработанными, а именно, конкретно не определены их 
место и роль как компонента управления. 

Методики анализа финансового состояния кредитных организаций 
обязаны определять с высокой точностью уровень надежности банка и умение 
исправно осуществлять свои обязательства перед клиентами. 

Одним из основных моментов в управлении банком является установление 
воздействия различных факторов, в частности, таких как капитал банка, единая 
направленность банковских операций и их объем, характерные черты 
формирования филиальной сети банка и многих других показателей развития 
банка, на общую эффективность работы банка. 

Исследованию итогов банковской деятельности отдано значительное 
количество научных и практических исследований [2;3;4], но показателю 
эффективности деятельности банков и банковской системы в целом уделено 
недостаточно внимания. 
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В настоящее время не существует единой методики оценки эффективности 
деятельности коммерческого банка, хотя подобных методик существует 
множество. 

Анализ имеющихся методик оценки эффективности коммерческого банка 
[1; 4] показал, что разработка методики, которая даст возможность оценить 
силу воздействия обозначенных ранее факторов на деятельность 
коммерческого банка, но и соотнести полученные результаты воздействия с 
результатами деятельности других банков банковской системы страны и 
выявить сильные и слабые стороны анализируемого банка, является весьма 
актуальной задачей. 

Если говорить о понятии слова «эффективность», но анализ различных 
значений данного слова позволил выявить, что наиболее к понятию 
«эффективность деятельности» можно применить английский термин 
«performance», обозначающий единое состояние организации, включая как 
финансовые, так и не финансовые параметры, характеризующие как 
достигнутый уровень развития, так и перспективы. 

Таким образом, исходя из значения термина «performance» можно сказать, 
что эффективность деятельности банка, как организации - это социально-
экономическая категория, которая характеризует способность коммерческого 
банка совмещать рациональную организацию труда с положительными 
результатами работы, которые будут определены как соотношение 
потраченных ресурсов и результатов, полученных в результате. 

К факторам, благоприятно влияющим на эффективность банка, мы 
рекомендуем отнести: экономию на издержках вследствие уменьшения их доли 
в каждой единице продукции (услуги); увеличение качества предоставляемых 
услуг за счет найма более высококвалифицированного персонала; сокращение 
риска по отдельным банковским вкладам (и с точки зрения клиента); 
уменьшение цен (в виде платы за услуги и процентов по кредитам, с точки 
зрения клиента) [1]. 

В настоящее время наиболее популярным методом анализа банков 
является количественный анализ финансовых показателей, таких как 
количество определенных банковских операций одного вида, количество 
открытых счетов в банке различными категориями клиентов, доля полученных 
доходов от различного вида операций, основные расходы банка и прочие 
показатели. 

Необходимо отметить, что в научной литературе модель применения 
ресурсов коммерческого банка является наиболее предпочтительной для 
расчетов эффективности, так как основой методики оценки эффективности 
коммерческого банка является именно исследование возможности уменьшения 
издержек от использования ресурсов банка. 

Достаточно часто ресурсы коммерческого банка ограничены, а их 
привлечение для коммерческого банка считается сложной и затратной задачей 
(например, привлечение депозитов различных категорий вкладчиков), то 
исследование эффективности применения уже привлеченных ресурсов 
коммерческого банка может предоставить важные данные о функционировании 
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коммерческого банка. 
Для методики оценки эффективности коммерческого банка выбор 

параметров для оценки эффективности деятельности банков (входных и 
выходных показателей), является довольно трудной задачей и определен не 
только целями исследования эффективности, но и доступностью данных. 

Так как на современной стадии развития экономики страны коммерческого 
банка действуют в условиях высокой конкуренции, то менеджмент 
коммерческого банка обязан предвидеть слабость банка в сопоставлении с 
иными подобными коммерческими банками, и как возможно предельно быстро 
предпринимать определенные шаги по устранению выявленной проблемы. 

В случае выявления невысокой производительности коммерческого банка 
следует установить возможности для уменьшения расходов и повышения 
доходов деятельности коммерческого банка в соответствии со значением 
целевых характеристик, приобретенных в процессе сравнительного анализа 
методики оценки эффективности коммерческого банка. 

Вследствие анализа источников литературы, рассматривающих [2;3;4] 
особенности оценки эффективности коммерческого банка, были выявлены 
отрицательные и положительные факторы, оказывающие большое влияние на 
эффективность коммерческого банка. 

Итак, к факторам, способным отрицательно повлиять на эффективность 
коммерческого банка, возможно отнести: монополизацию банковской 
деятельности, которая ведет к сокращению внутренней эффективности 
коммерческого банка; ухудшение качества обслуживания отдельных групп 
клиентов коммерческого банка, так как достаточно часто основное внимание и 
основные ресурсы коммерческого банка нацелены на формирование наиболее 
выгодных направлениях работы банка. 

К положительным факторам, которые будут оказывать влияние на 
эффективность коммерческого банка, возможно отнести: снижение издержек 
коммерческого банка в каждой группе предоставленных продуктов и услуг; 
повышение качества предоставляемых услуг за счет 
высококвалифицированных сотрудников; сокращение риска по активным и 
пассивным операциям. 

Далее рассмотрим эффективен ли лидер российской банковской отрасли 
ПАО «Сбербанк России». В настоящее время ПАО «Сбербанк России» 
считается одной из крупнейших системообразующих банков страны. Его 
финансовые показатели в несколько раз превосходят конкурентов.  Банк 
значительно эффективнее, чем его ближайшие конкуренты. 

Но на сегодняшний день серьезной проблемой для ПАО «Сбербанк 
России» является его недостаточно высокая эффективность в управлении 
расходами (рис.1). 
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Рис.1. Эффективность по расходам ПАО «Сбербанк России» и ведущих мировых 
банков» [5] 

 
Уровень эффективности Сбербанка в 2016 г. близок к среднему уровню 

эффективности банков развивающихся стран, но в настоящий период 
показатели соответствия операционных расходов к операционным доходам или 
к активам Сбербанка уступают уровню ряда сравнимых зарубежных банков. 

Это особенно заметно при сопоставлении показателей Сбербанка с 
показателями определенных высокотехнологичных финансовых институтов. В 
последние годы Сбербанк демонстрировал довольно высокие показатели 
темпов роста расходов, обусловленные потребностями программы 
модернизации. Замедление темпов роста рынка и снижение маржи при условии 
сохранения высоких темпов роста расходов. 

Так же можно отметить, что в Российской Федерации для государственных 
банков эффективность – это нахождение подходящих пропорций между 
политическими и финансовыми составляющими его деятельности. В 
заключение еще раз отметим, что особенности той финансовой системы, в 
которой действует кредитная организация, во многом характеризуют и 
подходы, применяемые при оценке ее эффективности. 

Таким образом, можно сказать, что в качестве критериев эффективности 
банка возможно рассматривать как сами финансовые результаты его работы 
(доход и прибыль), так и результативность (рентабельность), а также всю 
совокупность характеристик финансового состояния (устойчивость, 
ликвидность, платежеспособность) достигнутых банком с учетом их 
ценностной либо целевой значимости как для самого банка, так и для 
социально-экономической сферы его деятельности. 

Совокупность критериев следует рассматриваться как систему, как единую 
характеристику, отражающую соответствие результатов работы коммерческого 
банка поставленным целям на каждом временном отрезке его 
функционирования, и в данном аспекте, только достижение всех, а не 
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нескольких, критериев даст возможность говорить об эффективности 
деятельности банка. 
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Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Россия 
 

В сложившихся обстоятельствах 2016 года, когда цены на нефть еще столь 
нестабильны, а ужесточение санкций все сильнее отражается на деятельности 
предприятий, не стоит скрывать, что экономическое положение России пока 
находится в расшатанном состоянии.  

На данный момент предприятия на национальном рынке достаточно 
уязвимы. Любое предприятие, а в особенности международные компании, 
осуществляют свою деятельность под влиянием сил внешней среды, которые 
либо открывают новые возможности, либо грозят предприятию новыми 
неприятностями. Часть этих сил, которые носят название «Макросреда» не 
поддаются контролю со стороны предприятия, но компания может и должна 
внимательно следить за ними и реагировать на их действия. Таким образом, 
необходимо заранее отслеживать мировые политические перемены, 
прогнозировать изменения ситуации в дальнейшем на рынке и делать выводы, 
планируя дальнейшую стратегию. 

Наступающий 2017 год будет богат на события мирового масштаба, 
которые, так или иначе, повлияют на мировую экономику и на российскую, в 
частности. 

Первым политическим событием со стороны Европы, которое необходимо 
учесть - 4 декабря 2016 года. На эту дату был назначен референдум 
по конституционной реформе в Италии. Данная реформа «провалилась». И 
теперь, Европейский центральный банк и Банк Англии на январских заседаниях 
могут предложить смягчить денежно-кредитную политику. В результате курс 
евро упадет до 1,05 за доллар. [2] 
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По статистике в начале года цена на нефть снижается до годового 
минимума. Стоимость нефти Brent опустится до 40–45 долларов за баррель. 
Но из-за невысоких выплат по внешнему долгу курс доллара удержится 
в пределах 65–68 рублей.[4] 

Инфляция в годовом выражении замедлится и в январе составит 5,4 
процента. Главная причина — умеренная индексация регулируемых тарифов 
и эффект высокой базы. Дополнительное давление на цены могут оказать 
поправки в закон «О торговле», которые вступят в силу 1 января 2017 года.[3] 
Но оно будет незначительным в условиях умеренно-жесткой политики ЦБ РФ. 
Все это означает, что российским предприятиям сильно «завязанным» с 
уровнем цен на нефть, опять придется испытывать дискомфорт, не столь 
сильный как в начале 2016 года, но о стабильности пока речи не идет. 

В апреле, состоится первый тур выборов президента Франции. Франсуа 
Олланд сдает позиции, и социалисты, скорее всего, проиграют правым. Их 
лидер А. Жюппе настроен против компромиссов с Россией. Поэтому уровень 
внешнеполитических разногласий, прежде всего по сирийскому вопросу, 
останется высоким. Но, несмотря на негативный политический фон, курс 
доллара может сезонно снизится до 63–64 рублей.[4] 

В следующем месяце, главы государств Большой семерки в ходе саммита 
обсудят ситуацию в Сирии и отношения с Россией. ЦБ РФ впервые за многие 
месяцы может снизить ключевую ставку на символические 50 базисных 
пунктов. Цена нефти поднимется до 50 долларов за баррель. 

 Но из-за длинных праздников деловая жизнь в России замрет, и курс 
доллара не сдвинется с отметки в 63 рубля.[1] 

В июле, главы стран Большой двадцатки встретятся в Германии. Для 
России это будет хорошей возможностью обсудить с мировыми лидерами 
острые внешнеполитические вопросы. Но, перед выборами в немецкий 
парламент, результат которых практически очевиден, нет причин рассчитывать, 
что характер взаимоотношений между странами изменится в лучшую сторону. 

Скорее всего, в сентябре А. Меркель продлит свои полномочия в качестве 
канцлера. И Росси далее будет чувствовать давление со стороны Германии. 

Цена на нефть продолжит планомерно снижаться и составит 52 доллара 
за баррель. Вслед за ней снизится и курс российской валюты — он составит 
64 рубля за доллар.[4] 

Так или иначе, сильная зависимость национальных предприятий от 
сырьевой экономики и цен на нефть пока не ведет к стабильности и 
процветанию. Помимо политических ситуаций в Европе, от которых курс на 
нефть «плавает», самым ожидаемым событием будут выборы президента РФ.  

В ноябре 2017 года, официально стартует кампания по выборам 
президента России. Владимир Путин, скорее всего, выдвинется на новый срок, 
но в правительстве могут произойти серьезные перемены. Они понадобятся, 
чтобы страна реализовала новую экономическую стратегию. 

В. Путин обратится к Федеральному Собранию. Президент, скорее всего, 
подведет итоги своего третьего срока и объявит политическую 
и экономическую повестку дня до 2024 года.[1] 
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Несмотря на ослабление рубля, инфляция вплотную приблизится 
к целевому уровню Банка России и достигнет 4,2 процента в годовом 
выражении. Ключевую ставку ЦБ может снизить до 7,5–8 процентов 
годовых.[4] 

Таким образом, в 2017 году не стоит ждать укрепления цен на нефть, а 
следом и стабильной стоимости доллара.  Из-за ильной зависимости от сырья,  
национальным предприятиям  придется и дальше приспосабливаться к данным 
изменениям. Главное для организаций, заранее составлять такой прогноз 
макропоказателей и в соответствии с ними формировать бюджет. 
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Сотрудничество России и стран Старого Света в различных сферах на 

протяжении долгих лет истории нашей страны играло и продолжает играть 
важную роль. Туризм следует признать одним из перспективных способов 
налаживания и поддержания теплых межгосударственных отношений. В 
данной работе исследуется сотрудничество государств зарубежной Европы и 
России в сфере экспедиционного туризма. 

Сегодня экспедиционный туризм можно рассматривать одним 
перспективных направлений в сфере туризма. Однако его развитие зависит не 
столько от потенциала территории нашей страны, сколько от кадров и структур, 
специализирующихся на организации подобного вида туризма. 

Научные деятели признают экспедиционный туризм феноменом XXI в. 
Длительное время научные экспедиции оставались по-своему уникальными. 
Для каждой экспедиции готовилось специальное оборудование, особые 
средства передвижения и прочее оснащение.  

Научный туризм как способ познания зародился в древнейшие времена, 
когда в составе команд речных и морских судов, сухопутных торговых 
караванов или армий ведущих завоевательные походы,– принимали участие 
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хронисты или ученые (Аристотель, Геродот, Страбон и т.д.). 
В рамках пределов нашей страны основным организатором экспедиций 

выступает Русское географическое общество. На международном уровне 
инициатором экспедиций выступает Федеральное агентство 
«Россотрудничество».   

Современный экспедиционный научный туризм предполагает 
непосредственную работу в составе научных экспедиций: туристы участвуют в 
археологических раскопках, реставрации древних памятников и сооружений, в 
поиске пропавших экспедиций прошлых эпох, в реконструкции древних 
празднеств, обрядов и танцев, наблюдают за редкими животными в 
заповедниках, других полевых работах и научных исследованиях. В качестве 
дополнения уместны экскурсии по близлежащим интересным местам (музеям, 
паркам). 

На протяжении 4-х лет функционирует проект Арктический плавучий 
университет. Организаторами проекта выступают Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова; ФГБУ «Северное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» при 
поддержке Русского Географического общества. 

Проект реализуется посредством экспедиционных работ, в свою очередь 
состоящих из образовательного и научно-исследовательского кластеров 
организации и проведения морских комплексных научно-образовательных 
экспедиций в Арктическом регионе. 

За период реализации проекта, с 2012-2015 гг., состоялось 7 морских 
экспедиций. Летом 2016 г. состоялась очередная экспедиция на архипелаги 
Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген, острова Вайгач и Колгуев. 

Длительность экспедиции составила 20 дней. В рейсе научно-
исследовательского судна «Профессор Молчанов» принимали участие 56 
человек из семи стран мира. Членами экспедиции стали студенты и 
преподаватели из 17 научных и научно-образовательных организаций: России, 
Норвегии (Университет Тромсё), Германии (Фрайбергская горная академия), 
Швеции (Университет Умео), Канады (Университет Британской), Бразилии 
(Институт по изучению полярных областей Земли), Дании (Университет 
Копенгагена), Финляндии (Университет Хельсинки) и Испании (Университет 
Барселоны). 

Маршрут судна «Профессор Молчанова» был традиционным для 
плавучего университета: Архангельск – о. Колгуев – о. Матвеев – о. Долгий – 
станция Белый Нос – поселок Варнек (о. Вайгач) – станция им. Федорова (о. 
Вайгач) – с. Малые Кармакулы (Новая Земля) – Русская Гавань (Новая Земля) – 
залив Мака (Новая Земля) – залив Иностранцева (Новая Земля) – мыс Желания 
(Новая Земля) – Архангельск. 

Основная цель похода – наблюдение за изменениями в экосистемах 
акваторий и прибрежных территорий архипелагов и островов Западного 
сектора Арктической зоны РФ, подготовка молодых специалистов по 
специальностям арктической направленности. Кроме того, немаловажным 
аспектом экспедиции станет популяризация российского научного, историко-
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культурного и природного наследия Новой Земли. 
2017 год станет следующим этапом исследования Арктического региона. 

Уже сегодня проводится  конкурсный отбор волонтеров для экспедиции [1]. 
Еще одним шагом к международному сотрудничеству стала акция 

«Русские гуманитарные экспедиции». Данную акцию следует признать новым 
форматом проведения экспедиций. Акция предполагает продвижение русского 
языка и российского образования в Европе, укрепление взаимопонимания с 
европейскими странами.  

Основная задача «Экспедиций» заключается в повышении мотивации к 
изучению русского языка и русской культуры среди граждан других 
государств [2]. 

Концепция «Русских гуманитарных экспедиций» была разработана 
федеральным агентством «Россотрудничество». Первая акция состоялась 
в Германии в 2014 году в рамках перекрестного Года языка и литературы. В 
проекте участвовали крупнейшие Центры русского языка и культуры в 
различных городах ФРГ: Русский театр в Бремене, Русско-немецкий дом и 
Университет Магдебурга, Русский дом в Берлине и многие другие. С 
российской стороны в «экспедиции» участвовали филологи-русисты, 
литераторы, актеры, представители российских музеев [3]. 

Русские гуманитарные экспедиции уже побывали в Польше и Испании. 
В 2016 году «Русские гуманитарные экспедиции» планировалось провести  

в шести европейских странах: Греции, Сербии, Черногории, Чехии, Португалии 
и Финляндии. 

Программа экспедиции выстроена таким образом, чтобы с одной стороны 
профессионалы — лингвисты и филологи — могли обменяться опытом, а с 
другой — все желающие познакомились бы с культурой и традициями России. 
Частью проекта стала  «Неделя русского языка». В течение недели жителей 
приглашали на выставки, знакомили с документальными фильмами, 
демонстрирующими  Россию в историческом, географическом и языковом 
аспектах.  

В ноябре 2016 года в рамках проекта «экспедиций» прошли показы 
российского кино. Финнам показали цикл документальных фильмов «Ехал 
Грека... Золотое кольцо — в поисках настоящей России», «Территория» 
(картина режиссера Александра Мельникова), а также подборку 
короткометражных фильмов, удостоенных призов на  российских 
кинофестивалях.  

Особый интерес у финских жителей вызвала экранизация фильма 
«Территории» О. Куваева. Фильм основан на реальных событиях и 
повествует об открытии грандиозного месторождения золота на крайнем 
северо-востоке СССР.  

После показа картин зрители поделились своими впечатлениями. Многие 
не ожидали, что в России снимают такие разнообразные и интересные 
картины.  

«Дни русского кино» в Финляндии стали преддверием ежегодного 
кинофестиваля, который пройдет в феврале 2017 года. Его председателями в 
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разные годы были С.Говорухин и В. Хотиненко. В 2017 году его  возглавит 
режиссер А. Прошкин [4]. 

Университет «Синергия» расширяет географию «экспедиций».  Наряду 
со странами Северной и Западной Европы, большой потенциал отмечают на 
рынке Восточной  — в настоящее время им прорабатывается вопрос об 
открытии Балканского образовательного центра. Работа будет направлена на 
распространение не только русского языка, но и российских учебных 
программ.  

Научно-экспедиционный туризм – особая форма межгосударственных 
отношений. Одним из результатов гуманитарных экспедиций является 
снижение языкового барьера между гражданами стран Европы и России, а 
естественнонаучных – совместное исследование неизведанных территорий и 
обмен опытом.  
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Интеграционные процессы являются одной из важнейших проблем в 
современной экономической науке. Они представляют собой объективную 
реальность, которую необходимо исследовать, анализировать и формулировать  
соответствующие выводы, позволяющие не повторять совершавшиеся в 
прошлом ошибки. 

Говоря об интеграционных процессах, необходимо иметь в виду, что 
интеграция - это не только какая-то раз навсегда данная, «застывшая» 
сохраняющаяся в своих главных чертах форма объединения, а прежде всего - 
это сложный, динамический, разнонаправленный процесс, который невозможно 
рассматривать как сугубо прогрессивный или регрессивный процесс. Однако в 
большинстве случаях, говоря об интеграции, мы подразумеваем именно 
прогрессивный процесс, в результате которого возрастает число элементов и 
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подсистем, участвующих в интеграции, увеличивается число связей и 
взаимодействий между ними, возрастает набор функций, выполняемых 
элементами и подсистемами, и наконец, обеспечивается большая устойчивость, 
сохранность, приспособленность, жизнеспособность и возможность 
дальнейшего существования и развития организованного целого, являющегося 
результатом подобной интеграции. 

Активизируют интеграционные процессы, происходящие в экономике  
структурные изменения, к которым приводят такие явления как промышленные 
кризисы, либо наоборот резкое оживление деловой активности, рост  темпов 
инфляции, пик технологической революции и т.п. В современной  мировой 
экономике происходят именно такие изменения, превращающие интеграцию  в 
важнейший инструмент  конкурентной стратегии хозяйствующих субъектов, в 
один из возможных механизмов адаптации компаний к кризисным явлениям, 
ухудшающейся экономической конъюнктуре и, как следствие, условиям 
ведения хозяйственной деятельности.  

В течение последних нескольких лет интеграционные процессы в 
российской экономике развивались под значительным влиянием ряда факторов, 
вызванных политическими и экономическими событиями и решениями, 
принятыми в России и за рубежом. Среди таковых – ограничение доступа 
российских инвесторов к финансовым ресурсам, что в первую очередь связано 
с введением санкций в отношении России, ограничивающих доступ российских 
компаний к зарубежным источникам финансирования, закономерно 
приводящее к снижению активности российских компаний при заключении 
интеграционных сделок (см. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Динамика интеграционных процессов на российском рынке  

в 2010-2016гг.  
Источник: Составлено автором по данным Информационного агентства AK&M 
[Электронный ресурс] – URL:  http://mergers.akm.ru/ (дата обращения: 27.01.2017) [1]. 
 

Еще один фактор – это принятие и реализация решений, направленных на 
«деофшоризацию», что снижает активность российских инвесторов в 
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отношении вложений средств в иностранные активы и совершения 
трансграничных сделок слияний и поглощений. Наконец, снижение мировых 
цен на нефть и падение курса рубля по отношению к основным мировым 
валютам влияют на стимулы как российских, так и зарубежных инвесторов, что 
также сказывается на динамике интеграционных процессов. 

Вместе с тем, намечающееся улучшение макроэкономической ситуации 
должно способствовать активизации интеграционных процессов в 2017 году. 
Прирост количества сделок (в 2016 году количество сделок M&A с участием 
российских компаний выросло на 1,1%, в то время как в 2015 году спад 
составлял 10%) [1] и оживление рынка в последние месяцы 2016 года 
позволяют рассчитывать на продолжение роста интеграционной активности в 
2017 году. 
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В  статье  указывается  наиболее значимые  препятствия  на  пути  
интенсификации  инновационных  процессов  российских  предприятий.  
Наиболее остро  это  проявляется  в  сфере  высоких  технологий.  Данная сфера 
является  зоной  интереса  для  европейских  стран.  И  именно  область  
высоких  технологий  может  стать  основой  для  международного  
сотрудничества  стран  Европы  и  России.  Такое  сотрудничество  может  дать  
существенный  подъем  инновационной  активности  предприятий  РФ,  
создать  сильный  катализатор  социально-экономического  роста  и  
экономической  безопасности  государства. 

Россия  и  Европа  с давних времен  были  одними  из  мировых  лидеров  в  
научно-технической  сфере.  В настоящее время  европейские  страны  играют  
ведущую и важную  роль  во  многих  научно-исследовательских  областях.  
Приблизительно около  трети  всего  глобального  научного  знания  
генерируется  в  Европе  [1].  Я считаю что,  Россия  является  одной  из  самых 
крупных  научных  стран  с  богатыми  многолетними  научными  традициями,  
которая сейчас  находится  у  истоков  появления  значительного  числа  
современных  научных  школ  и  направлений.  Например,  по  уровню  
конкурентоспособности  отрасли  информационных  технологий  на  мировом  
рынке  Россия  на сегодняшний день  входит  в  число  50  стран-лидеров.  Она 
считается одной  из  перспективных  рынков  данного  вида  технологий  в  
странах  Восточной  Европы.  В  данном  случае  одним  из  наиболее  
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значимых  инструментов  экономической  интеграции  европейских  
государств  и  России,  которые направлены  на  повышение  
конкурентоспособности  на  открытом  рынке,  является  развитие  
многостороннего  сотрудничества  в  области  фундаментальных  исследований  
и  создания  современных  инновационных  технологий.  

Поставленная  цель  находит  свое  реальное  подтверждение  в  жизни  и  
получает  значительный  толчок  к  развитию.  Как показал анализ,  в  2011  г.  
несколько  европейских  и  российских  научных  фондов  и  агентств  
подписали  соглашение  о  создании  новой  программы  многостороннего  
научного  сотрудничества  в  сфере  высоких  технологий.  Данная программа  
основывается  на  равноправии  и  взаимной  выгоде  всех  ее  участников  —  
национальных  организаций,  с  использованием  «виртуального  бюджета»  и  
при  поддержке  деятельности  секретариата [3].  На  саммите  ЕС-Россия,  
который  состоялся  в  декабре  2012  г.  в  Брюсселе,  политические  лидеры  
двух  сторон  объявили  2014  год  «Годом  науки  Россия-ЕС»,  что  позволило  
привлечь  особое  внимание  к  продолжительному  опыту  сотрудничества  
России,  отдельных  стран-членов  ЕС  и  Европейского  Союза  и  их  
достижениям  в  области  науки,  техники  и  высоких  технологий  [2].  

Таким образом, с  учетом  вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 
что установление  международных  связей  с  соответствующими  
тематическими  европейскими  технологическими  платформами  (ЕТП),  
представляет  собой  эффективный  инструмент  успешного  развития  
российских  технологических  платформ.  Это  характеризует  потребность  
проведения  углубленного  анализа  в  данном  направлении  и  подтверждает  
актуальность  выбранной  темы  исследования. 

Международное  сотрудничество  в  сфере  высоких  технологий  между  
Европой  и  Россией  стало  объектом  анализа  многих  отечественных  и  
зарубежных  ученых.  Особое  внимание  привлекают  труды  Грачева  Л.А.,  
Щуко  Ю.Н.,  Яшукова  С.П.,  Вислоусов  А.Ю.,  Казанцева  А.К.,  Киселева  
В.Н.,  Кольцова  А.В.,  Корчмар  Л.Л.,  Руденского  О.В.,  Luuk  BORG,  Patrick  
Fullick,  Johannes  Roseboom,  Govert  Gijsbers.  Но все же,  не  совсем  
проработанными  остаются  вопросы, которые связанны  с  созданием  и  
обоснованием  экономических  стимулов.  Они  могут  активизировать  участие  
предпринимателей  в  технологической  модернизации  и  тем  самым  помочь  
созданию  самой  среды, которая  генерирует  знания  и  технологии  и  
способствует  технологическому  трансферу.  Также повышенного  внимания  
требуют  механизмы  и  инструменты  образования  общего  пространства  
между  Россией  и  Европой  в  области  высокотехнологичных  исследований  
и  их  апробации. 

За  последние  15  лет  отношения  Россия-Европа  в  области  научно-
технологических  связей,  как  на  уровне  отдельных  государств-членов,  так  
и  на  уровне  Европейского  сообщества,  развивались  довольно  динамично.  
С  начала  нового  тысячелетия  было  создано  и  реализовано  очень много  
программ  и  соглашений  в  области  науки  и  высоких  технологий,  
основными  из  которых  являются: 
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· Соглашение  между  Правительством  РФ  и  Европейским  Сообществом  
о  сотрудничестве  в  области  науки  и  технологий  (2000г.); 

· Соглашение  между  Россией  и  Европейским  Сообществом  по  
атомной  энергии  о  сотрудничестве  в  области  ядерной  безопасности  
(2001г.); 

· Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации  и  
Европейским  Сообществом  по  атомной  энергии  о  сотрудничестве  в  
области  управляемого  термоядерного  синтеза  (2001); 

· «Дорожная  карта»  по  общему  пространству  Россия-ЕС  в  области  
науки  и  образования  (2005); 

· Соглашение  о  партнерстве  и  сотрудничестве,  включающее  
положения  о  науке  и  технологиях  [4]. 

В настоящее время  действует  Седьмая  Рамочная  программа  по  
научным  исследованиям  и  технологическому  развитию  Европейского  
союза  (2007—2013  гг.),  Соглашение  об  укреплении  двустороннего  научно-
технического  сотрудничества  с  Российской  Федерацией,  функционирует  31  
Межправительственная  комиссия  по  торгово-экономическому  и  научно-
техническому  сотрудничеству  со  странами  Европы.  Рамочные  программы  
ЕС  представляют собой  одну  из  наиболее  развитых  форм  научно-
технологического  сотрудничества  по  исследованиям  и  технологическому  
развитию.  В этой области  Россия  является одним из  наиболее  успешных  
партнеров  по  международному  сотрудничеству  с  точки  зрения  общего  
количества  участников  в  программе;  объема  финансирования,  полученного  
от  Европейского  Союза;  и  количества  проведенных  конкурсов.  Однако и   
европейские  ученые  часто  принимают  участие  в  российских  федеральных  
целевых  программах  (ФЦП),  в  том  числе  в  ФЦП  «Исследования  и  
разработки  по  приоритетным  направлениям  развития  научно-
технологического  комплекса  России  на  2007—2013  годы» 

С  уверенностью  можно  утверждать,  что  c  2014  года  началась  новая  
эра  научно-технологического  сотрудничества  России  и  ЕС,  что  связано  с  
реализацией  европейской  рамочной  программы  «Горизонт  2020»,  а  также  
российской  государственной  программы  и  федеральных  целевых  программ  
развития  науки  и  технологий.  Этот  организационный  шаг  способствует  
прочному  основанию  для  доверительных  отношений  в  сфере  науки  и  
техники, которые  базируются  на  солидарной  ответственности. Она может 
быть  достигнута  с  помощью  софинансирования  и  координации  на  уровне  
обеих  программ.  

Секторальные  приоритеты,  где  Россия  и  ЕС  являются  наиболее  
взаимодополняемыми  с  технологической  точки  зрения: 

· развитие  энергетики,  атомная  отрасль; 
· транспортно-логистическая  система; 
· сотрудничество  в  сфере  космоса,  в  том  числе  в  использовании  

российской  системы  ГЛОНАСС; 
· новые  материалы,  включая  композиты  [5].  
России  и  ЕС  заинтересованы  в  увеличении  количества разработки 
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проектов  сотрудничества  в  области  высокотехнологичных  производства  с  
учетом  своего  социального  и  экономического  потенциала.  Кроме  
выделенных  приоритетных  научных  направлений,  в настоящее время  
ведется  двусторонний  диалог,  который  направлен на  расширение  
сотрудничества  в  таких  областях,  как  мобильность  научных  кадров  и  
исследовательские  инфраструктуры.  И  в  России,  и  в  Европе  имеются  все  
основания  для  укрепления  подобного  рода  сотрудничества  в  будущем  [6]. 

Для  России  расширение  сотрудничества  в  сфере  высоких  технологий  
с  Европой  имеет  важные  преимущества, например: 

· получение  признания  научной  общественности  Европейского  
континента; 

· обмен  опытом  с  учеными, которые  работают  в  смежных  тематиках; 
· выход  на  мировой  рынок  с  наукоемким  продуктом,  полученным  в  

следствие  выполнения  европейского  проекта; 
· получение  финансирования  из  Европейского  Союза  на  выполнение  

собственных  работ  в  составе  международного  консорциума. 
Основными  направлениями  дальнейшего  сотрудничества  и  углубления  

отношений  в  сфере  высоких  технологий  между  Россией  и  Европой  
являются: 

1.  Форсированное  сближение  технических  стандартов  и  регламентов, 
где наибольший акцент  внимания делается  на  выпуске  
высокотехнологичной  продукции  и  соответствующих  рынках. 

2.  Отмена  таможенных  пошлин  в  трансграничной  торговле  товарами  
в  рамках  проектов  трансфера  технологий,  а  также  существенное  
усовершенствование  процессов  таможенной  очистки. 

3.  Содействие  в  реализации  совместных  научно-исследовательских  
проектов,  в  т.  ч.  Которые осуществляются  российскими  и  европейскими  
компаниями  в  кооперации  с  исследовательскими,  образовательными  и  
научными  учреждениями. 

В  целом  полученные  результаты  позволяют  полагать,  что  
сотрудничество  России  и  Европы  в  научно-технической  сфере  успешно  
ведется  на  нескольких  уровнях,  практически  во  всех  научных  областях  и  
на  базе  многочисленных  платформ  и  программ  поддержки.  С  учетом  
приоритетов,  которые  обе  стороны  признают  в  связи  с  необходимостью  
обеспечения  усиленного  развития  высокотехнологичных  производств  и  
отраслей,  технологическое  сотрудничество  представляет  собой  наиболее  
многообещающую  сферу  сотрудничества,  в  которой  возможно  успешное  
создание  гармонизованных  принципов  регулирования. 
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