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М. А. Альрубайе 

студент 1 курса магистратуры СГУ им Н.Г. Чернышевского 

ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 

Процесс успешного функционирования и развития предприятий 

зависит от эффективности налогового планирования, осуществление 

которого позволит повысить качество управленческих решений, 

направленных на минимизацию налоговых рисков и оптимизацию 

налоговых платежей предприятия. 

Для государства важную роль в наполнении бюджета играет 

фискальная функция налогообложения, а деятельность органов власти по 

установлению и взиманию налогов базируется на применении широкого 

круга инструментов, знание которых необходимо управленцам 

предпринимательских структур для правильного начисления и уплаты 

налогов и недопущения  штрафных санкций. Для субъектов хозяйствования 

налоги являются одним из важнейших элементов расходов, уменьшающие 

полученные доходы. Поэтому знания специалистов по налогообложению 

должны не только обеспечивать правильное ведение налогового учета, но и 

снижение налоговой нагрузки на предприятии. Для того чтобы законно 

минимизировать уплату налогов в бюджеты различных уровней необходимо 

реализовывать концепцию налогового планирования с помощью 

определенных инструментов, которые позволяют экономить средства и 

увеличить прибыль предприятия. 

Решению проблем снижения налоговой нагрузки на субъекты 

хозяйствования ученые уделяют внимание в различных тематических 

исследованиях. Среди российских авторов вопросами налогового 

планирования занимаются Е. В. Акчурина, Д. Ю. Акулинин, 

Е. Н. Евстигнеев и другие. В их работах освещены базовые положения, 

касающиеся теоретических и прикладных проблем налогообложения и 

налогового планирования, рассмотрены методы построения различных схем 

минимизации и оптимизации налоговых платежей предприятия, приведены 

основы налогового менеджмента, пути и способы уменьшения налогов и 

налоговых рисков, описаны границы между законным налоговым 

планированием и незаконным уклонением от уплаты налогов [1, 2, 4]. 

Несмотря на значительное внимание ученых к проблемам 

минимизации налоговой нагрузки на предприятия, окончательная 

систематизация инструментов налогового планирования в настоящее время 

не сформулирована. Поэтому, по нашему мнению, необходимо определение 

сущности инструментов налогового планирования и раскрытие содержания 

каждого из них. 

Инструменты налогового планирования можно определить как способ 

для достижения целей и задач этого планирования. Одним из 
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основополагающих принципов налогового планирования на предприятии 

как способа минимизации налоговых платежей является законность, поэтому 

инструменты, используемые в процессе его реализации, также должны 

соответствовать требованиям действующего законодательства. 

Законодательно разрешенными инструментами налогового планирования 

являются: льготы, предоставляемые нормативно-правовыми актами, по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей; пробелы 

налогового законодательства; специально разработанные схемы законной 

минимизации налоговых платежей предприятия. 

Несмотря на широкое использование, в законодательстве термин 

«налоговая льгота» не был определен до принятия Налогового кодекса.  

Налоговая льгота – это предусмотренное налоговым и таможенным 

законодательством освобождение налогоплательщика от обязанности по 

начислению и уплате налога и сбора, уплата им налога и сбора в меньшем 

размере при наличии законодательно определенных оснований. Налоговые 

льготы устанавливаются второй главой Налогового Кодекса РФ [6]. 

Характерные черты налоговых льгот представлены на рисунке 1. 

Налоговые льготы достаточно разнообразны, поэтому на практике не 

всегда возможно разграничить общеустановленный порядок 

налогообложения и льготный. Льготы налогового законодательства 

публикуют на официальном сервисе Федеральной налоговой службы РФ. На 

этом электронном ресурсе приведены содержание льгот по каждому из 

видов налогов, сборов и других обязательных платежей, номер и дата 

принятия нормативного документа, который предусматривает 

предоставление этих льгот, сроки действия каждой из льгот, а также по 

некоторым льготам приведены краткие комментарии и разъяснения 

отдельных нюансов порядка их применения.  

Однозначного научного толкования сущности такого инструмента 

минимизации налоговых платежей предприятия, как пробелы («лазейки») 

налогового законодательства, на сегодняшний день не существует, хотя в 

практической деятельности субъекты хозяйствования этот инструмент 

достаточно активно используют. «Лазейки» налогового законодательства 

можно определить как нормы налогового законодательства, нестандартная 

комбинация которых позволяет субъектам хозяйствования применять 

льготный порядок налогообложения. Под льготным порядком 

налогообложения в этом случае имеется в виду порядок, при котором 

субъект хозяйствования платит меньшую сумму налогов по сравнению с 

базовым вариантом налогообложения.  

По моему мнению, целесообразным является использование термина 

«пробелы налогового законодательства». Положения законодательных 

документов нередко противоречивы, при определенной их комбинации 

можно собственно и получить пробел законодательства, который позволяет 

выйти на меньший уровень налогообложения конкретной хозяйственной 

операции или определенного вида деятельности. 
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Рисунок 1 – Характерные черты налоговых льгот 

 

Большое количество нормативно-правовых актов по вопросам 

налогообложения также является предпосылкой использования еще одного 

инструмента налогового планирования – схем налоговой оптимизации. 

Можно считать использование схем налоговой оптимизации и минимизации 

одним из основных инструментов налогового планирования, которое 

выражает его сущность и отличает от планирования налоговых платежей. 

Ю. Б. Иванов и В. В. Карпова подчеркивают в своих научных исследованиях 

тот факт, что допустимо одновременное применение понятий «налоговая 

схема» и «схема оптимизации налоговых платежей», поскольку эти термины 

имеют одинаковую содержательную характеристику [5]. Ф. А. Гудков 

предлагает условно называть искусство построения налоговых схем 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

 

Ограниченная сфера 

применения 

Налоговые льготы – это один из элементов налога 

как экономической категории. Каждая налоговая 

льгота жестко привязана к соответствующему 

налогу, и сфера ее применения ограничена 

налогом, в механизм которого она встроена 

 

Стимулирующая 

направленность 

Налоговые льготы направлены на стимулирование 

налогоплательщиков путем уменьшения их 

обязательств перед государством, или создание 

привилегированных по сравнению с другими 

плательщиками, условий налогообложения 

 

Экстерриториальность 

Применение льгот, в отличие от свободных 

экономических зон, не имеет специальных 

ограничений по территориальному признаку. 

Налоговые льготы применяют на той территории, 

на которой взимают соответствующий налог 

 

Мобильность 

Налоговые льготы позволяют оперативно 

корректировать условия налогообложения с целью 

обеспечения эффективной реализации 

регулирующей функции налогов, то есть они могут 

рассматриваться как регулирующий налоговый 

механизм тактического характера 



6 
 

«схемотехническим налоговым планированием» или «налоговой 

схемотехникой». «Налоговая схема» в понимании этого автора – это 

«совокупность предпринимательских взаимосвязей налогоплательщика со 

своими контрагентами, подобранная в таких конфигурациях юридических 

обоснований и таком субъектному составу, при которых достигается эффект 

снижения налоговой нагрузки (сплошного – для всех участников, или 

локального – по крайней мере для одного из участников), то есть это схемы 

предупреждения налогообложения» [3]. Наиболее точным термином для 

определения этого инструмента является «схема налогового планирования». 

В научной литературе приведена классификация схем налогового 

планирования [7]. Схемы налогового планирования делятся на глобальные 

(схемы, которые позволяют оптимизировать большинство налоговых 

платежей предприятия на длительный период) и локальные (схемы, которые 

позволяют оптимизировать один или более видов налоговых платежей на 

ограниченное время). Причем, локальные схемы разделяют на динамические 

(схемы, которые применяют как дополнение к доходным операциям 

предприятия, где сумма экономии налоговых платежей напрямую связана с 

суммой доходной операции, дает возможность оптимизировать налоговые 

платежи по данным операциям на постоянной основе) и статические (схемы, 

которые имеют разовый или ограничительный характер и не находятся в 

прямой зависимости от операций по получению дохода). В первом подходе к 

классификации схем налогового планирования основная их цель – это 

минимизация налоговых платежей, в основу классификации положены 

количество налогов, которые минимизируются с помощью схемы. Во втором 

подходе цель схемы – это оптимизация, а средние и малые схемы объединены 

в локальные, которые дифференцируются на динамические и статические. 

Динамические схемы налогового планирования позволяют 

оптимизировать налоговые платежи в гибком режиме и могут быть 

применены на постоянной основе, а статические применяют только в случае 

необходимости в не гибком режиме. Налоговое планирование представляет 

собой важный инструмент управления денежными потоками предприятия, 

позволяет оптимизировать налоговые платежи и тем самым увеличить 

прибыль предприятия, повысить его платежеспособность и соответствовать 

репутации добросовестного налогоплательщика. Кроме того, налоговое 

планирование является методом минимизации налоговых рисков и позволяет 

корректировать объемы реализации товаров и работ, а также 

систематизировать расходы предприятия на приобретение запасов и 

использования рабочей силы. Использование инструментов налогового 

планирования – это способ достижения целей и задач этого планирования.  
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ФЕНОМЕН КРИПТОВАЛЮТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

 

Развитие информационных технологий и появление виртуальных 

интернет-сообществ создают новые типы транзакций и методы учёта, 

которые выходят за рамки общепринятой экономической практики и 

существующих правовых норм регулирования. Данные виртуальные 

сообщества способны генерировать и распространять свои собственные 

платежные средства для обмена товарами и услугами, тем самым, 

обеспечивая себе независимость от центральных монетарных органов, 

эмитирующих обычные фиатные деньги.  

Причины возникновения криптовалюты заключаются не только в 

недостатках традиционной валютной системы, которая не смогла 

противостоять многочисленным кризисам, но и в развитии ICT-технологий и 

Интернета, для которого криптовалюты могут оказаться более подходящей 

формой платёжных средств. Пока криптовалюты вызывают много споров, 

потому что их пользователи подвергаются значительному правовому и 

экономическому риску [1]. Неустойчивость ныне существующей 

финансовой системы связана со значительным ростом глобального долга, 

достигшего рекордных 243 трлн. долл. США. Рекордсменом среди 

суверенных государств по абсолютной величине государственного долга 

являются США, задолженность которых составляет 22,2 трлн. долл. Это 

означает, что каждый гражданин Соединенных Штатов должен, примерно, 

67,5 тыс. долл., а каждый налогоплательщик – 181 тыс. долл. [2],[3]. Данная 
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ситуация есть следствие спорной политики заимствований у различных 

кредитных учреждений, которую уже в течение длительного времени 

практикуют ряд государств для финансирования экономического роста и 

развития. Естественно, что для реализации данной политики необходима 

постоянная эмиссия финансовых средств.  

Альтернатива данной политики и её неоднозначных последствий 

содержится в использовании криптовалют. Фиксированное предложение и 

регулируемый выпуск самой известной криптовалюты – биткоина, эмиссия 

которого ограничена 21 млн. «монет», гипотетически могли бы помочь 

избежать проблем с чрезмерным ростом долга. Сама по себе, фиксированная 

валютная масса могла бы служить своеобразной «стеной», которая бы 

сдерживала аппетиты правительств банков относительно кредитов. При этом 

цикл, в котором «возникают» биткоины регулируется только математикой 

практически без вмешательства человека. Это означает, что в идеале никто 

не сможет манипулировать его эмиссией [4]. Кроме того, криптовалюты в 

основном работают на децентрализованной системе, где технология 

«блокчейн» позволяет отдельным лицам безопасно осуществлять транзакции 

друг с другом независимо.  

Основные надежды, возлагаемые на криптовалюты, связаны со всё 

более нарастающими противоречиями функционирования современной 

валютной системы, которая продолжает стимулировать рост мировой 

задолженности. По сути то, что называлось «политикой количественного 

смягчения (QE)» на практике было реорганизовано в бесконтрольную 

эмиссию денежных средств, которая негативно сказывается на 

покупательской способности населения, но устраивает банковские 

структуры. 

Стоит отметить, что некоторые страны уже использовали криптовалюту 

для стабилизации экономики. Так, финансовый кризис в Греции и Венесуэле 

вынудил граждан перейти к криптовалюте, чтобы защитить свою ценность 

от гиперинфляции или, в случае Греции, конфискации.  

Согласно прогнозам Европейской комиссии, на Мальте, 

ориентированной на использование технологии блокчейн и криптовалюты, 

ожидается значительный экономический рост в 2019 г. – на 5,2% [1].  

Криптовалюта, безусловно, имеет ряд преимуществ: 

децентрализованные эмиссию и обращение, прозрачность, анонимность, 

отсутствие инфляции, – над обычной валютой системой. В месте с тем, её 

необычность и сложность пока что сдерживают возможности для её 

широкого использования в экономике.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Работа с сотрудниками является одной из важных частей в организации. 

Каждому руководителю хотелось бы, чтобы в организации выполнялись 

задачи чётко и в срок. Насколько бы ни было технологично оснащённым 

предприятие, организациям всегда нужны живые люди. 

Для руководителей любого звена знание методов управления 

персоналом необходимо, поскольку с их помощью можно грамотно 

управлять сотрудниками и добиваться как стратегических, так и тактических 

целей организации [1]. 

Метод, в переводе с греческого языка, означает способы достижения 

какой-либо цели. Методами управления персоналом принято называть те 

способы, которые помогают руководителям удачно управлять сотрудниками, 

мотивировать и вдохновлять их к работе. Под методом управления 

персоналом понимается совокупность инструментов осуществления 

функций управления и решения управленческих задач. 

Существуют три основных группы методов управления персоналом [5]: 

1. Организационно-распорядительные; 

2. Экономические; 

3. Социально-психологические. 

Как правило, ни одна организационная система не может работать без 

строгой иерархии и дисциплины в коллективе. Организационно-

распорядительные методы ориентированы на дисциплинированность, 

ответственность, исполнительность со стороны сотрудников, соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка. Эти методы определяют место 

сотрудника в структуре организации, его полномочия и обязанности; 

осуществляются данные методы в форме приказов, распоряжений, правил, 
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норм и принципов. Сотрудник за низкие показатели производительности 

труда, за неподчинение организационным правилам, может быть наказан.  

Административные воздействия и взыскания, которые могут быть 

применены к сотрудникам: 

1. Организационные воздействия (штатное расписание, устав 

учреждения); 

2. Распорядительные воздействия (распоряжения, инструктажи, 

приказы); 

3. Материальная ответственность и взыскания (лишение премии, 

удержания из заработной платы); 

4. Дисциплинарная ответственность и взыскания (выговор, замечание, 

увольнение); 

5. Административная ответственность (предупреждение, штрафные 

санкции).  

Эти методы определяют место участия работников в процессе 

производства и управления, их права и обязанности, ответственность и т.д. 

Для применения данных методов не требуется больших денежных 

затрат. Самым существенным их недостатком является то, что у сотрудников 

отсутствует право проявлять инициативу, творческий подход [2]. 

Мотивами поведения выступают: чувство долга персонала, 

необходимость соблюдения дисциплины труда, подчинение своей 

деятельности общим целям организации. 

Роль административных методов в настоятщее время уходит на второй 

план. С советских времен, методы службы персонала основывались на 

административном методе, но сейчас внешняя экономическая среда, люди и 

организации значительно изменились. Поэтому данные методы, которые 

рассчитаны на простые, рутинные задачи, утратили свой функционал. Они 

не могут создать условия для реализации творчества, генерирования идей, 

что так необходимо в современных организациях. 

Очевидно, что одним из стимулов к работе являются деньги. К 

экономическим методам относят все виды материального вознаграждения, 

как денежных, так и не денежных поощрений: заработную плату, премии, 

бонусы, надбавки, доплаты. Не случайно, мотивами поведения в данном 

методе являются материальные и экономические интересы, работа 

обеспечивает материальную базу для удовлетворения потребностей. 

Эти методы создают благоприятные условия для проявления творческой 

активности персонала. Самым главным преимуществом является 

возможность проявления инициативы у сотрудников, реализация 

творческого потенциала, повышение заинтересованности путём 

материального стимулирования работников. Но следует помнить, что 

необоснованное материальное вознаграждение приводит к отрицательным 

результатам, снижает общую силу воздействия руководителя на персонал. 
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В наше время любая организация не может работать, опираясь 

исключительно лишь на организационно-распорядительные, 

административные или экономические методы управления персоналом. 

Третьей группой являются социально-психологические методы, 

которые воздействуют на личность, группу или трудовой коллектив через 

личные интересы. Благодаря использованию данных методов улучшаются 

коммуникации в организации, минимизируется уровень конфликтности и 

создаётся благоприятная атмосфера в коллективе [3]. 

В состав социально-психологических методов входят неформальные 

группы, роль и статус личности, системы взаимоотношений, желание иметь 

нормальные условия труда, общественное признание, интересная работа. 

Отличительной чертой данных методов это то, что они не слишком 

затраты, но при этом их воздействие на людей имеет высокую 

результативность. 

Различают следующие группы социально-психологических методов: 

1. Методы оптимального состава людей в организации, предполагают 

наиболее рациональное распределение работников в малые группы и 

коллективы; 

2. Методы доброжелательного взаимодействия между руководителем и 

подчинённым; 

3. Методы, благоприятно воздействующие на работу персонала (тёплый 

свет, приятная музыка и т.д.). 

4. Методы отбора и подбора работников соответствующей 

квалификации.  

Для того чтобы повысить творческую активность и инициативность 

всех работников, необходимо поощрять изобретательность и 

рационализаторство [4], вовлечение работников в процесс принятия 

решений, создание благоприятных условий, сохранение и развитие традиций 

и обычаев данной организации и т.д. 

Эти методы направлены на улучшение сплочённости в группе, 

социального взаимодействия её членов, признание заслуг, причастность 

людей к общему результату [6]. 

В современных условиях соотношение между этими тремя группами 

методов меняется. Если раньше упор был в основном на организационно-

распорядительные методы, то сейчас большую значимость приобретают 

социально-психологические методы. Эти методы создают все необходимые 

условия для социализации личности, помогают справиться с возникающими 

и неизбежными конфликтами, позаботиться о благоприятном 

психологическом климате внутри коллектива. 

Эффективная деятельность любой организации требует высокого 

уровня мотивации работы её персонала. Для этого и существуют группы 

методов управления персоналом в организации, которые направлены на 

мотивацию и стимулирование различными способами для более успешной и 

продуктивной деятельности. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

Значимость микроэлектроники в экономике сложно переоценить: 

перечень отраслей, в которых используются полупроводники, 

микропроцессоры и чипы весьма обширен. Более того, во многих сферах 

экономики: в промышленности, связи, космонавтике, военном деле, 

торговле, образовании, – применение микроэлектроники не только возможно 

и рекомендуемо, но и необходимо. Принимая во внимание важность 

упомянутых технологий, актуальным становится обеспечение развития 

отечественного производства микроэлектроники, относительно 

независимого от внешнего мира.  

На данный момент Российская Федерация очень зависима от 

зарубежных поставок техники и технологий: доля микроэлектроники 

отечественного производства на российском рынке составляет всего 12%, – 

что ставит под угрозу нашу экономику и обороноспособность [1]. Поскольку 

отечественное производство микроэлектроники пока не может эффективно 

конкурировать даже на российском рынке, челны Правительства РФ в своих 

публичных выступлениях неоднократно высказывались за оказание 

дополнительной поддержки данной отрасли, подчеркнув особую важность 

этого вопроса в связи с тем, что он «в значительной степени связан с 

безопасностью страны» [2]. 
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Таблица 1 – Динамика объёма и темпов прироста отечественного 

производства микроэлектронных компонентов и его удельного веса в 

мировом объёме производства микроэлектроники [3] 

 

Отставание СССР в развитие микроэлектроники от США было невелико 

и по разным направлениям составляло от нескольких месяцев до пары лет. 

После 1990-х гг. этот разрыв уже составлял несколько технологических 

поколений. В 2000-х гг. ситуация заметно улучшилась: объем производства 

микроэлектронных компонентов увеличился в 2002 г. – 2016 почти в 4 раза. 

Однако, хоть рост и заметный, но объема все равно недостаточно для 

покрытия даже внутренних нужд (см. табл. 1) [3]. 

Качественные изменения также значительны: производство 

микроэлектроники шагнуло вперед и уже сейчас такие производители, как 

«Микрон» и «Ангстрем» осваивают техпроцесс меньше тридцати 

нанометров, что вполне может удовлетворить спрос промышленности, 

военной сферы и космонавтики. Вместе с тем, данные производители сильно 

зависят от государственных заказов на внутреннем рынке. В случае с такими 

гигантами, как «Intel» и «TSMC» доля госзаказов составляет 14%, и 

основной доход идет от цифрового телевидения, автомобилестроения, 

производства ПК и смартфонов. Таким образом, отечественным 

производителям в ближайшие годы не удастся вытеснить импортные 

компоненты с российского рынка. 

Конкурентоспособность национальной экономики напрямую зависит от 

доли высокотехнологичных отраслей страны в общем мировом объеме 

экспорта и импорта. Россия значительно отстает в области экспорта 

микроэлектроники от других государств. Разрыв в темпах прироста экспорта 

Год Объём производства 

микроэлектронных 

компонентов в РФ, млн. долл. 

США 

Темп 

прироста, 

% 

Доля России в мировом объёме 

производства микроэлектронных 

компонентов, % 

2002 624 – 0,44 

2003 816 30,77 0,49 

2004 988 21,08 0,46 

2005 1176 19,03 0,50 

2006 1431 21,68 0,58 

2007 1861 30,05 0,73 

2008 2163 16,23 0,87 

2009 1406 –35,00 0,71 

2010 1898 34,99 0,69 

2011 2344 23,50 0,76 

2012 2522 7,59 0,85 

2013 2573 2,02 0,82 

2014 2785 8,24 0,81 

2015 2387 –14,29 0,71 

2016 2309 –3,27 0,68 
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микроэлектроники России от таких стран, как США, Южная Корея, Япония 

и Германии, продолжает ежегодно увеличивается. Удельный вес 

российского экспорта к уровню США в 2015 г. составлял 1,74 %. По данным 

Всемирного банка, Россия на рынке высокотехнологичной продукции 

занимает 0,44 %. В отличие от КНР и развитых стран экспорт 

высокотехнологичных изделий из РФ незначителен. Всё это ведёт к 

значительным экономическим потерям. 

Для изменения данной ситуации требуются: укрепление позиций 

российских производителей микроэлектроники на национальном уровне и 

усиление научно-производственного потенциала данной отрасли. 

Государство должно обеспечить собственные проектирование и разработки 

ключевых компонентов микроэлектроники для энергоэффективных систем, 

автомобильной отрасли, медицины, безопасности, промышленной 

электроники, аэрокосмической и оборонной отраслей, рынка 

телекоммуникаций, транспорта, банковской сферы, паспортно-визовых 

документов. Новые разработки и их дальнейшее применение должны быть 

обеспечены трудовыми ресурсами, измеряемыми количественно через 

показатель численности персонала, занятого исследованиями и реализацией [4].  

Главным сдерживающим фактором развития микроэлектроники 

является невостребованность на гражданском рынке и необеспеченность 

высококвалифицированными кадрами. В настоящее время наблюдается 

сокращение числа занятых в микроэлектронной промышленности, связанное 

с дефицитом молодых кадров. Так, в 2015 г. средний возраст работников 

отрасли составлял 48 лет. Анализ возрастной структуры показывает, что 

свыше четверти научных сотрудников, специалистов и рабочих относятся к 

возрастной категории 50 и более лет [5],[6],[7],[8].  

При решении этой проблемы необходимо помнить, что данная отрасль, 

имеет высокую стратегическую значимость для национальной обороны, 

поэтому здесь не может быть применена практика привлечения 

высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников из-за 

рубежа. В данном направлении требуется масштабная и многоплановая 

работа по подготовке только собственных хорошо обученных кадров, 

укреплению научных объединений и формированию стратегического 

кадрового потенциала ученых исследовательских коллективов.  

На основе вышеприведенных данных можно говорить о серьезном 

отставании российской микроэлектроники от ряда развитых и 

развивающихся государств. Неспособность отечественных предприятий 

удовлетворить внутренний спрос несёт для нашего государства огромную 

опасность и ведет к еще большей зависимости экономики от импорта. 
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УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ЖИЗНЬЮ РОССИЯН КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ СТРАНЫ 
 

В настоящее время социальная политика Российской Федерации 

способствует развитию положительных тенденций: оказанию помощи 

социально нестабильным слоям населения, проведению мероприятий по 

обеспечению полноценной социальной защиты граждан. Идёт реализация 

программы, поддержки детей-сирот, по результатам которой данные 

категории граждан получат собственное жилье. Тем не менее, уровень 

благосостояния в России в отличие от уровня жизни в развитых странах 

ОЭСР составляет всего лишь 23%. Эксперты объясняют это тем, что Россия 

находится на этапе «посткризисного развития», что в значительной степени 

влияет на благосостояние и уровень жизни населения. Поэтому проблема 

социального и экономического спада уровня жизни россиян так актульна в 

настоящий момент [1, с. 60].  

Цель данной работы состоит в том, чтобы определить влияние 

экономического развития Российской Федерации, как в рамках целого 

государства, так и на уровне его территоиальных субъетов, в частности, 

Саратовской области, на качество жизни и благосостояния населения.  

Наиболее известная оценка благосостояния государства – это 

отношение ВВП на душу населения (одного человека), но есть и иные 

индикаторы социально-экономического развития. В понятие благосостояние 

также входит обеспечение населения необходимыми для жизни 

материальными, социальными и духовными благами. Рассмотрим рейтинг 
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регионов по уровню благосостояния семей в России на конец 2017 г., 

подготовленный экспертами агентства РИА «Рейтинг» (см. таблицу 1).  
 

Таблица 1 – Рейтинг регионов по благосостоянию российских семей, 

2016 – 2017 [2] 
 

Место 

в 2017 г. 

Место 

в 2017 г. 
Регион Двое детей 

Один 

ребёнок 

1 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 114 760 руб. 130 555 руб. 

2 2 Чукотский автономный округ 100 896 руб. 122 179 руб. 

3 3 г. Москва 83 026 руб. 96 759 руб. 

4 4 Сахалинская область 79 812 руб. 94 360 руб. 

5 7 Магаданская область 74 142 руб. 93 095 руб. 

6 5 Ханты-Мансийский автономный округ 73 808 руб. 87 877 руб. 

7 8 г. Санкт-Петербург 64 396 руб. 74 745 руб. 

61 60 Саратовская область 13 248 руб. 22 096 руб. 

84 84 Псковская область 3 059 руб. 13 395 руб. 

 

Данный рейтинг рассчитывался по остатку денежных средств 

домохозяйства, то есть размера суммы, которая остаётся в семье после того, 

как из средней по региону заработной платы вычли минимальный 

прожиточный минимум [2, с. 1]. 

Из таблицы следует, что первые две строчки рейтинга занимают Ямало-

Ненецкий – 130 тыс. руб. и Чукотский автономные округа – 122 тыс. руб. 

Данные субъекты – лидеры рейтинга, они входят в группу ресурсо-сырьевых 

регионов, а проживающие в них россияне имеют высокие заработные платы, 

которые частично компенсируют суровый климат, сложные условия жизни и 

высокие цены, в частности, на товары первой необходимости.  

Так же по данным РИА «Рейтинг» в первую тройку входит Москва, где 

остаток денежных средств семьи с одним ребенком составляет 96,76 тыс. 

руб., и с двумя – 83,02 тыс. руб. Столичный бюджет формируется не только 

из налогов москвичей, но и из бюджета России в целом, что не может не 

отражаться на благосостоянии его жителей, по сравнению с «провинцией», 

например, с Саратовской областью, которая занимает 61 место в рейтинге. 

Последнее место в рейтинге занимает Псковская область, где остаток 

денежных средств семьи с двумя детьми равен 3 тыс. руб. Такая ситуация в 

«бедных» регионах обусловлена сокращением производства и банкроством 

предприятий. В 2018 г. в Псковской области прекратил своё существование 

821 хозяйствующих субъект (мелкие, средние и крупные компании) [3, с. 1]. 

В Саратовской области в том же году были закрыты и реорганизованы 

несколько десятков крупных предприятий: АО «БАТ-СПб», Саратовский 

молочный комбината, АО Блоковский пассажирский автотранспортный 

комбинат, ЗАО «Тролза», – и готовятся к закрытию ООО «СЭПО-ЗЭМ», а 

также ПАО «Тантал».  

Сокращение производств приводит к сокращению рабочих мест. 

Министерство занятости труда и миграции Саратовской области 
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прокомментировало результаты РИА «Рейтинг», согласно которым наша 

область занимает 3 место по уменьшению числа рабочих мест. В 2015 – 

2019 гг. численность населения в трудоспособном возрасте снизилась в 

абсолютных цифрах на 87,96 тыс. чел. (см. рис.1), что весьма существенно, 

поскольку в Саратовской области проживает 2 440 729 человек [4, с. 328].  
 

 
 

Рисунок 1 – Численность трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте, тыс. человек 2015-2019 гг. [4] 

 

Так же огромное влияние на экономическое благосостояние страны 

оказывает смертность в трудоспособном возрасте, которая регулирует убыль 

рабочей силы в государстве. Чем выше смертность в трудоспособном 

возрасте, тем меньше трудовых ресурсов, что снижаем совокупность всех 

товаров и услуг, производимых национальной экономикой, а это, в свою 

очередь, влечет за собой к снижению уровня жизни населения.  

Согласно данным таблицы 2, показатель смертности трудоспособного 

населения в Саратовской области, независимо от причин смерти, больше чем 

в Московской области в 1,1 раза, но почти в 2 раза меньше, чем в Чукотском 

автономном округе, где самая высокая смертность вледствии действия 

многочисленных факторов. При этом по смертности от ДТП и отравления 

алкоголем, безусловно, лидирует Псковская область [5]. 

 

Таблица 2 – Коэффициенты смертности населения в трудоспособном 

возрасте в 2017 г., на 100 тыс. населения [5] 
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Московская область 441,5 328,3 24 12,7 14,6 9,6 52,3 

Саратовская область 480,7 366,7 30 13,7 24,3 7,1 38,9 

Псковская область 664,8 531,7 39,3 16,8 20,3 8,7 48 

Чукотский автономный округ 839,2 570,2 25,6 12,8 44,8 38,4 147,4 

Таким образом, благосостояние страны и её регионов зависит от уровня 

производственного потенциала, эффективности социальной политики и 
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характера экономических отношений. Экономическое благосостояние 

государства можно сравнить с мозаикой, состоящей из множества разных 

компонентов, отсутствие одного из которых приводит к отсутствию 

целостности, а значит к низкому уровню жизни. Снижение благосостояния 

населения способствует общему экономическому спаду страны. 
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КОВОРКИНГ КАК ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СПОСОБ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
 

Развитие ИCТ-технологий всё более размывает границу между рабочим 

местом и домом. В результате появляется новый класс, способный 

постоянно трудиться, не выходя из дома. По данным консалтинговой фирмы 

«Джейсон и партнёры» в 2014 г. количество россиян, перешедших на 

удаленную работу, составило 2,5 млн. человек. В 2017 г. их количество 

увеличилось до 5 млн. В 2020 г. предполагается рост до 14 млн. человек – 

это 20% рынка труда РФ [1]. Но поскольку фриланс имеет ряд недостатков, 

всё чаще «удалённые» сотрудники работают в офисах нового типа – в 

пространстве совместной работы, или «коворкинге».  

Коворкинг, – новая модель организации труда, – переводится с 

английского как «коллективная работа». Оксфордский словарь определяет 

коворкинг как «офис или другое рабочее помещение, используемое людьми 

разного рода занятости, чаще всего самозанятых, цель которого – обмен 

знаниями и идеями». Коворкинг – это специальное рабочее пространство, 

которое не является ни постоянной работой («второе место»), ни домом 

(«первое место»), а особым «третьим местом».  
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К основным видам коворкингов относятся: общественное пространство; 

открытое пространство; бизнес-центр; акселератор; бизнес-центр для 

стартапов; креативное пространство; частный офис; виртуальный офис; 

бизнес-инкубатор [2]. Основные черты коворкингов представлены в таблице. 
 

Таблица 1 – Отличительные особенности коворкингов [3] 
 

Основные черты Описание 

Работа в коллективе 

людей разных 

профессий. 

Коворкинг нередко объединяет людей разных профессий. Помимо 

коворкингов, открытых для всех, есть специализированные, 

отбирающие участников по определённой сфере деятельности, 

полу или национальности. «Hera Hub» – коворкинг, созданный 

женщинами для женщин; «Tribe Commons» ориентирован на 

предпринимателей еврейского происхождения; «Paragraph» создан 

для писателей; «La Ruche» работает в сфере социального 

предпринимательства; «iHub» объединяет социальные проекты по 

решению проблем Африки.  

Создание рабочего 

места. 

Большинство коворкингов предлагают резидентам постоянные и 

временные места. В «гостевом» формате коворкинги 

предоставляют посетителям краткосрочную аренду мест, 

переговорных комнат и офисной инфраструктуры. 

Новую модель 

экономики. 

Первые коворкинги создавались как некоммерческие проекты, но 

со временем стали бизнес-моделью. Большинство коворкингов 

начинают приносить прибыль через 2 года существования. 
 

Коворкинги – это «генераторы» творческого потенциала и 

инновационных идей, предназначенные для размещения креативных людей 

и предпринимателей, которые стремятся выйти из изоляции и найти среду, 

благоприятствующую сотрудничеству. В начале своего развития подобные 

коллективные рабочие места были сугубо частными инициативами [3]. 

Со временем данная концепция вызвала интерес у средств массовой 

информации, и коворкинги были включены в более крупные общественные 

программы, направленные на создание «творческого города», который часто 

материализуется в восстановлении разрушенных промышленных кварталов. 

Поэтому нередко коворкинги занимают помещения (заводские цеха), 

потерявшие прежнее предназначение [4]. 

Согласно исследованиям агентства «Global Coworking Conference», в 

настоящее время в мире насчитывается 18,9 тыс. коворкинг-мест. В 2014 – 

2018 гг. количество коворкингов возросло на 200%. В Лондоне, Нью-Йорке 

и Чикаго, они растут на 20% в год. В Австралии количество коворкинг-

площадок с 2013 – по 2017 гг. выросло на 297%.  

Статистика свидетельствует: примерно 76% арендаторов коворкинга 

планируют продолжить их использование в 2019 г.; 72% арендодателей 

признали, что работа с коворкинг-операторами имеет значительные 

преимущества для их развития; 83% пользователей коворкинга утверждают, 

что получили выгоду от новых условий работы за последние 5 – 10 лет [5]. 
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С точки зрения международной экономики, коворкинг-пространства 

процветают. Об этом свидетельствует данные о количестве коворкинг-

площадок, которое удвоилось в 2018 г. по сравнению с 2015 г. 

Консалтинговая фирма «Emergent Research» опубликовала прогнозы для 

коворкинг-индустрии на ближайшие четыре года. Исследователи 

предсказывают, что к концу 2019 г. в мире будет 30 432 рабочих места для 

коворкинга, а период с 2019 г. – по 2022 г. темп их роста составит 43% [6].  

Столь высокий индекс ежегодного прироста рынка коворкингов, 

(примерно 21%), не был бы возможным без большого спроса на такой 

сервис. Так, 2,3 млн. чел. работали в коворкингах в 2018 г., и ожидается, что 

эта цифра удвоится к 2022 г. [5]. Число работников коворкинга вырастет до 

3,8 миллионов к 2020 г. и до 5,1 миллионов к 2022 г. [5]. 

Коворкинг как глобальное явление охватывает и развивающиеся 

страны. Азиатско-Тихоокеанский регион, который включает в себя Индию и 

Китай, успешно внедрил коворкинг в экономику. Прогнозируется, что к 

2022 г. Китай станет крупнейшим в мире коворкинг-рынком, а Индия – 

одним из крупнейших в мире. Также возможен быстрый рост в других 

регионах: Южной и Центральной Америке, Восточной Европе, России, 

некоторых странах Африки. Ожидается, что сформировавшиеся коворкинг-

рынки США и Европы будут расти медленнее, чем общие мировые темпы. 

Хотя общей темп роста останется значительным – 15% в год [6]. 

Коворкинги выступают двигателем инновационных процессов, их роль 

состоит в увеличении людей, занятых в секторе интеллектуальных услуг, 

которые имеют тенденцию к аутсорсингу. Примерами таких услуг могут 

быть бухгалтерские, аудиторские, консалтинговые услуги, разработка и 

тестирование программного обеспечения, маркетинг, образовательные 

услуги, журналистика, копирайтинг, юриспруденция, архитектура, услуги 

перевода, дизайн, администрирование.  

Основателем первого коворкинга считается Б. Ньюберг, создавший «Hat 

Factory» [3]. Первым коворкингом, открывшим франшизу стал «Business 

Class Net». Коворкинг «CoHatchery» является экспериментальной 

совместной рабочей зоной, которая предлагает уход за детьми работников. 

Также известны примеры успешных организаций, которые начинали свою 

деятельность в коворкинг пространствах: «Uber», «Spotify», «Indiegogo», 

«Instagram», «Ofo». 

В России первый коворкинг «Башня» открылся в Екатеринбурге в 2008 г. 

Ярким примером развития коворкинга на базе промышленного предприятия 

является «Digital October». Это российская компания, специализирующаяся 

на технологическом предпринимательстве. Она существует как коворкинг и 

расположена в бывшем промышленном здании предприятия «Красный 

Октябрь» [3; 7]. Компания «Digital October» занимается образовательными 

услугами в сфере инновационной экономики, реализует проекты по 

поддержке стартапов и управляет коворкинг-площадкой для проведения 

пресс-конференций, семинаров, мастер-классов и форумов, посвящённых 
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вопросам ведения инновационного бизнеса, презентациям новых технологий 

и научных разработок. Крупнейшее российское кредитное учреждение ПАО 

«Сбербанк», проникшись новой моделью организации производства, 

открыло 4 коворкинг-офиса в России [8]. 

Согласно данным Росстата за 2000–2017 гг., в России ежегодно 

наблюдался потенциал увеличения числа занятых в сфере, подходящей для 

работы в коворкинг-зоне, а доля от всего числа занятых могла бы составлять 

36%. Об этом свидетельствует среднегодовая численность занятых по всем 

видам хозяйственной деятельности за означенный период [9]. 

Есть мнение, что работа вне традиционного офиса повышает 

производительность труда. Было проведено исследование, опубликованное в 

«The Quarterly Journal of Economics», посвящённое изучению 

функционирования «Ctrip», – китайского туристического агентства, 

состоящего из 16 тыс. сотрудников. В данной организации персонал колл-

центра распределили для работы в офисе или дома. Согласно результатам 

исследования, те, кто работал дома, были на 13 % более продуктивными. 

Когда «Ctrip» предоставил всем своим работникам возможность работать из 

дома, производительность выросла до 22 %. Другое исследование, 

опубликованное в журнале «Sleep Health», показало, что люди с гибким 

графиком работы спали лучше, чем те, кому приходилось приходить в офис 

в определенное время [10]. 

Существование коворкинга как экономической модели дает 

возможность российским предприятиям и начинающим предпринимателям 

саморазвиваться, стимулируя прогресс в экономике. Как отмечалось ранее, 

коворкинги создаются на месте бывших заводских цехов и промышленных 

зданий. Здесь есть своё преимущество для состоявшихся крупных и средних 

предприятий, которые специализируются на одном виде производства. 

Внешние макроэкономические изменения могут оказывать негативное 

воздействие на данные предприятия, поскольку они лишены достаточной 

гибкости, чтобы своевременно отреагировать. К примеру, в силу научно-

технического прогресса (НТП) и/или физического износа оборудование 

устаревает. Падение спроса на продукцию предприятий может привести к 

закрытию цехов. Совершенствование и автоматизация производства 

вследствие того же НТП высвобождает рабочую силу. Если предприятие и 

может технологически справиться с неоднозначными последствиями НТП, 

то опустевшие здания остаются на балансе фирм, увеличивая издержки. 

Продать или ликвидировать подобные сооружения также затруднительно: на 

них низок спрос на рынке недвижимости, а полная ликвидация затратна из-

за прочных конструкций зданий подобного типа.  

Выходом из данной ситуации может быть переоборудование старых 

промышленных зданий в коворкинг-зоны и их последующая сдача в аренду. 

Этим предприятие решает ряд важных задач: 1) диверсифицирует 

собственный бизнес; 2) сокращает издержки; 3) полнее вовлекает основные 

средства в производство; 4) создаёт рабочие места в сфере 
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интеллектуальных услуг; 5) поддерживает молодых предпринимателей, не 

имеющих в своем распоряжении капитала для создания собственных 

рабочих мест; 6) развивает творческий потенциал у резидентов коворкинг-

зоны; 7) стимулирует развитие инноваций; 8) способствует переходу 

национальной экономики к новому укладу. 

Для начинающих бизнесменов коворкинг-зоны могут быть 

привлекательны в плане финансовой доступности, поскольку бизнесмены, 

занимающиеся инновационной деятельностью, поначалу не могут себе 

позволить дорогое оборудование и лаборатории для проведения 

экспериментов, но могут позволить себе краткосрочную аренду. Также 

отмечено снижение рисков в случае неудачи новой бизнес-модели. Кроме 

того, всегда есть возможность найти дополнительных инвесторов в среде 

других резидентов коворкинга или самого арендодателя. 

Подводя итог, следует отметить, что практика коворкинга успешно 

развивается, а численность людей, формирующих спрос на подобные 

рабочие места, растет. Коворкинг служит отличным инструментом 

позволяющим решить ряд важных задач как для национальной экономики, 

так и для крупных, средних и малых предприятий, имеющих 

незадействованные или не эффективно используемые факторы производства.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

 

Система высшего образования стратегически связана с экономическим 

развитием, поскольку она обеспечивает подготовку 

высококвалифицированных кадров, функционирование «социальных 

лифтов» и формирование мировоззрения. Состояние высшего образования в 

современной России вызывает озабоченность как в самой академической 

среде, так и в обществе. В данной статье планируется провести 

экономический анализ функицонирования российской системы высшего 

образования и предложить ряд мер по её совершенствованию. 

Начать реформы в сфере высшего образования в Российской Федерации 

следует с повышения заработной платы для преподавательского корпуса [1, 

с. 96]. Динамика соотношения заработной платы в сфере образования к 

средней заработной плате по всей экономике в России за 90 лет 

свидетельствует о небывало низких доходах преподавателей (см. рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение средней заработной платы в сфере образования  

к средней зарплате по всем отраслям экономики России, % [2] 
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Хотя с 2001 г. тренд стал положительным, но в условиях резкой 

социально-экономической дифференциации этого явно недостаточно. 

Преподаватель, не, должен осуществлять эффективно свою деятельность по 

воспитанию свободной, инициативной личности, которая должна стать 

способной к самообучению и самосовершенствованию и получать за свой 

труд достойное вознаграждение.  

 

Таблица 1 – Соотношение средних заработных плат в сфере 

образования и средних заработным платам в целом по экономике, 

коэффициент Джини за 2014 г. [2], [3], [4] 
 

Страны 

Соотношение средних заработных плат в сфере 

образования и средних заработным платам в целом по 

экономике 

Индекс Джини 

Португалия 126,62% 0,356 

Люксембург 113,67% 0,312 

Германия 113,57% 0,317 

Мексика 112,32% 0,458 

Испания 94,75% 0,361 

Дания 91,15% 0,284 

Швейцария 84,42% 0,325 

Канада 83,26% 0,340 

Южная Корея 81,94% 0,316 

Австралия 79,66% 0,347 

РФ 79,58% 0,416 

Норвегия 79,38% 0,268 

Швеция 79,24% 0,284 

Финляндия 75,80% 0,268 

США 71,32% 0,415 

Япония 70,17% 0,321 

Франция 65,72% 0,323 

 

Пострановый анализ соотношений средних заработных плат в сфере 

образования к средним заработным платам по экономике и коэффициента 

Джини также подтверждает гипотезу о низкой стоимости труда работников 

образования в Российской Федерации (см. таблицу 1).  

Сравнение данных о средней заработной плате в сфере образования с 

динамикой численности университетов и количеством студентов на 10 тыс. 

человек демонстрирует взаимосвязь низких доходов преподавателей и 

убывания числа высших учебных заведений и числа студентов (см рис. 2). 
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Рисунок 2 – Динамика численности университетов и числа студентов                

на 10 тыс. чел. [2] 
 

 

Переломным для динамики численности высших учебных заведений 

(ВУЗов) в России был 2010/11 учебный год. С этого времени тренд 

динамических рядов стал убывающим: число высших учебных заведений в 

абсолютном выражении и студентов (на 10000 человек) стало уменьшаться.  
 

Таблица 2 – Темп прироста ВУЗов и студентов на 10000 чел. в РФ, % [2] 
 

Год 
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Количество ВУЗов -3,14 -3,15 -7,36 -1,96 -5,68 -8,71 -6,36 

Число студентов на 10000 чел. -7,91 -6,61 -7,31 -9,41 -8,71 -7,69 -3,67 

 

Проанализировав темп прироста ВУЗов и студентов (на 10000 чел.) в 

России, можно увидеть, что в среднем в 2010/2011 уч. г. – 2017/2018 уч. г. 

число ВУЗов в среднем ежегодно сокращалось на 5,2%. Можно 

предположить, что при неизменных темпах убыли к 2024/2025 уч. г. может 

остаться всего 527 ВУЗов. Однако данные расчёты достаточно условны: не 

учитываются демографический прогноз, рост или снижение расходов на 

образование, изменения в динамике бюджетных мест (см. таблицу 2). 

Данные о численности образовательных организаций высшего 

образования свидетельствуют о крайне неравномерном распределении 

высших учебных заведений: без малого треть российских ВУЗов 

локализована в Москве и Санкт-Петербурге [2]. 
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Таблица 3 – Число образовательных организаций высшего образования и 

научных организаций [2] 
 

 

2005/2006 2010/2011 2015/2016 2017/2018 

Всего ... 1115 896 766 

Москва 229 268 203 161 

Санкт-Петербург 87 90 76 66 

Удельная доля Москвы ... 24,04% 22,66% 21,02% 

Удельная доля Санкт-Петербурга ... 8,07% 8,48% 8,62% 
 

Вместе с тем, в Москве сосредоточены самые сильные научные центры 

страны. А заработная плата преподавателей ВУЗов в столице в разы выше, 

чем в остальных регионах нашей страны. Именно по этим причинам 

большинство высококвалифицированных кадров сосредоточено в Москве, 

соответственно лучшие ВУЗы России локализованы там же. 

Исходя из совокупности всех вышеперечисленных фактов, можно 

сделать вывод, что повышение заработной платы преподавателей именно 

провинциальных ВУЗов – одна из первостепенных задач, решение которой 

должно поспособствовать качественному улучшению отечественной 

системы высшего образования. 

Решить проблему низких доходов преподавателей гипотетически можно 

без увеличения бюджетного финансирования. Например, за счёт перехода на 

новые образовательные технологии – расширения сфер применения средств 

дистанционного и электронного обучения с использованием Web-

технологий (системы автоматического тестирования, электронные 

библиотеки, виртуальная образовательная среда). Посредством структурных 

преобразований – сокращения числа специальностей, изменение учебных 

планов, объединение лекционных потоков и т.д., – повышающих 

эффективность преподавательского труда и приводящих к существенному 

увеличению числа студентов на одного преподавателя. Оптимизация 

структуры и численности профессорско-преподавательского состава, 

использование внебюджетных средств делает задачу обеспечения достойной 

заработной платы вполне реализуемой [5]. 

Также в целях повышения качества образования необходимо усилить 

мотивацию учащихся к обучению, уделить особое внимание 

самостоятельному получению знаний и управлению собственным развитием. 

Учащиеся должны демонстрировать обладание инструментарием 

самопознания, идентификации собственных качеств, возможностей; знать 

требования к личности, её параметрам, способы развития необходимых 

качеств. Требуется создавать условия, при которых учёбу могли бы 

продолжать лишь те студенты, кто от рубежа к рубежу показывает прогресс. 

В последнее время высокий спрос на высшее образование вызван не 

тягой к знаниям, а другими факторами. Это обстоятельство привело к 

резкому расширению коммерческого приема в ВУЗы, а вместе с тем и к 

значительному снижению требований к качеству учебного процесса. 
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Процесс создания филиалов крупных вузов в малых городах может нести 

положительный момент, так как это отчасти компенсирует трудности 

поступления в университет для жителей глубинки. С другой стороны, это не 

могло не повлечь дальнейшее снижение требований к качеству студентов и 

преподавателей. К тому же для весомого числа юношей поступление на 

учебу в ВУЗ, (а затем в магистратуру и в аспирантуру), является средством 

избежать призыва в вооруженные силы [6, с. 225]. 

Данные обстоятельства способствовали такому процессу, как 

массификация (массовизация) высшего образования. Одним из следствий 

массовости высшего образования стало снижение среднего уровня 

подготовки кадров. В последние годы аудитория студентов существенно 

изменилась. Вместо отобранных по конкурсу государственных бюджетников 

в аудитории сегодня нередко доминирует платный прием. Невысокий 

средний уровень когнитивных способностей студентов заставляет менять и 

формы работы с ними. Негативный эффект усиливается ростом аудиторной 

нагрузки на преподавателей. 

В результате высшее образование девальвируется и перестаёт служить в 

качестве социального лифта. Возникает ряд проблем, требующих глубокого 

осмысления в последующих научных работах: рассмотрение динамики 

изменения места образования в системе каналов социальной мобильности в 

современном обществе, исследование смыслов образования для современной 

молодежи и перспективы образования в будущем. 
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ДИСКУССИЯ О СУЩЕСТВОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПУЗЫРЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

(НА ПРИМЕРЕ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТЫ) 
 

Экономический пузырь является масштабным явлением для 

экономической системы. Он подразумевает большой приток инвестиций в 

определенные товары или в ценные бумаги, которые безосновательно 

повышают их стоимость [1, с. 52]. Последним крупным пузырем стал пузырь 

на рынке недвижимости в Японии в 1998 г., когда индекс Nikkei вырос на 

500% и пузырь доткомов в США в 2000 г. в поддержку цифровой экономики 

и интернет-компаний индекс NASDAQ вырос с 1000 пунктов до 5132 пункта. 

При взгляде на современный мир подозрение на раздувание 

экономического пузыря могут вызывать те сферы, к которым наблюдается 

повышенный интерес, как когда-то произошло с появлением железных дорог 

и интернета. На данный момент это криптовалюта. С июля 2017 – по июль 

2018 гг. Google.Trends выявил, что количество запросов со словом 

«криптовалюта» выросло в 220 раз [2]. Для последующего анализа 

проблематики отношения криптовалюты к экономическому пузырю можно 

взять за гипотезу мнение Г. Клумова, основателя платформы «Статис», 

который говорит о том, что люди представляют пузырь как нечто, что 

быстро выросло на много процентов, а также он приравнивает ситуацию на 

рынке криптовалют и ситуацию с акциями Amazon. Рассмотрим рынок 

акций одного из первых интернет-магазинов. 
 

 
Рисунок 1 – Рынок акций Amazon на в 1997–2001 гг. 

 

На графике видна динамика цены на акцию Amazon с начала его IPO в 

мае 1997 г. Первоначально за короткий промежуток времени стоимость 

акции взлетела до 105 долл. США в апреле 1999 г. Затем после нескольких 
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колебаний стоимость снизилась до 6 долл. США в сентябре 2001 г. 

Очевидно, пузырь, представший именно в данной ситуации, лопнул, 

подтвердив тем самым свое существование.  

Стоит обратить внимание на любопытный факт: с момента падения 

акции в цене по настоящее время, ее стоимость увеличилась более чем в 180 

раз (рис. 2). Из этого можно сделать вывод: инвесторы, потерпевшие 

финансовый кризис во время обвала цены в 2001 г. и сохранившие акции, в 

итоге оказались в гораздо выигрышном положении по отношению к 

сторонникам экономического пузыря, успевшим поскорее избавиться от 

резко дешевеющих активов вследствие его сдутия. Но даже когда акции 

Amazon были пузырем в 2001 г., пользователи Интернета не отказались от 

него по причине падения цены, наоборот, Интернет, как рынок, продолжал 

развиваться и расширяться.  

Самостоятельный анализ современной ситуации рынка криптовалюты 

на примере биткоина будет проведен с использованием интернет-ресурса 

«Bitinfochart» – мгновенно обновляемой статистикой некоторых видов 

криптовалют, в частности биткоина.  

Рисунок 2 – Рынок акций Amazon в 1997–2018 г. 
 

 
Рисунок 3 – Цена на биткоин с момента его появления по настоящее время 
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На приведенном выше графике видно, что начало резкого роста цены 

биткоина совпадает с периодом роста его популярности. Достигнув 

максимального значения в обеих областях в декабре 2017 г., цена биткоина 

резко идет на спад до декабря 2018 г. Данная ситуация наглядно 

представляет собой экономический пузырь, но стоит обратить внимание, что 

достигнув низкой отметки в январе 2019 г., цена остановила падение и 

сохранялась долгое время на практически неизменном уровне, хотя должна 

была опуститься до близких к нулю отметок, подтверждая данным фактом 

бесполезность активов, не поддерживаемых рынком. График же отображает 

иную ситуацию. Рассмотрим более подробно динамику цены на монету 

биткоина за последний месяц.  

Из рисунка 4 следует, что после стагнации цены в начале текущего года, 

начиная с первых чисел апреля стоимость данного вида криптовалюты вновь 

начала резко расти. Данный факт заставляет задуматься о действительном 

наличии экономического пузыря и отождествляется с ситуацией Amazon. 

 

 
 

Рисунок 4 - Динамика цены на биткоин 18.03.2019 – 18.04.2019 год 
 

В продолжение анализа обратимся к топ-100 богатейших биткоин 

адресов, представленных Интернет-ресурсом Bitinfochart [3].  

Анализ крупных биткойн-кошельков показывает повышение спроса на 

биткойн. Данная ситуация схожа с ситуацией 2017 г., когда после первого 

пика цена биткоина резка пошла на убыль, однако топ-100 богатейших 

биткоин адресов стали скупать биткоин именно во время сдувания пузыря. 

В то же время BitClub, исландский майнинг-пул, по статистическим данным 

начал увеличивать свою долю на рынке, разрастаясь с 3% до 4,25% и выше. 

Покупка монеты крупными игроками и расширение доли на рынке 

набирающего популярность пула совершенно нецелесообразно в период 

спада, в период неуверенности в рынке. И, следовательно, эта уверенность 

все же есть, а BitClub надежен, в то время как другие прекращают свое 

существование. 

Еще несколько лет криптовалюта являла собой неоднозначное явление 

для экономик стран, однако сейчас многие крупные фирмы патентуют 
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расчеты криптовалюты и внедряют технологию блокчейн, а государства 

ввело меры регулирования в отношении криптовалюты. Означает ли это, что 

в скором будущем криптовалюта станет доступна каждому или же 

экономический пузырь лопнет? 
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КРИПТОВАЛЮТА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Стремительная цифровизация (дигитализация) экономики породила 

инновационный финансовый инструмент – криптовалюту, влияние которой 

на социально-хозяйственные процессы становится все более существенным. 

Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, создание и 

функционирование которой основано на технологии «Blockchain» (англ. block 

– «блок», chain – «цепочка»). Первые криптовалюты возникли в 1990-х гг., но 

их популярность начала возрастать лишь с запуска электронной платежной 

системы «Bitcoin» в 2009 г. Тогда некто, назвавшийся Сатоси Накамото 

(Satoshi Nakamoto), опубликовал код программы-клиента и выпустил первую 

версию биткоин-кошелька. Данная технология предназначалась для 

принятия решений о достоверности транзакций.  

Первая массовая реакция большинства государств на появление 

криптовалют, в частности биткоина, была негативной. Практически все 

официальные представители стран, пытаясь создать негативный образ 

криптовалют, предостерегали население от использования данного 

финансового инструмента, упоминали об отсутствии контролирующего 

органа и предупреждали, что в потери, средства граждан никто не вернёт.  

Отличия криптовалюты от обычных денег отражены в следующих трёх 

пунктах: 

1) выпуск криптовалют децентрализован – отсутствует единый 

эмиссионный центр, который обеспечивает своим капиталом фактическую 

стоимость монет и регулирует оборот денежных единиц; 

2) криптовалюта гарантирует анонимность: увидеть можно только 

направление перевода и количество переданных средств, но личности 

владельцев кошельков не раскрываются; 
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3) криптовалюта обеспечивает высокую защищенность данных с помощью 

определённых алгоритмов шифрования, поэтому подделать данные баланса или 

совершить двойную трату одних и тех же монет невозможно. 

Кроме того, криптовалюта не подвержена инфляции, поскольку её 

выпуск заранее ограничен определённым неизменным количеством монет, 

что исключает снижение курсовой цены из-за неконтролируемой эмиссии. 

К недостаткам криптовалют относят их «институционально-правовую» 

ограниченность, которая обнаруживается себя на уровне государства и 

центральных банков. Отсутствие обеспечения, кроме доверия обладателей 

криптовалют, делает их высокоспекулятивным инструментом [1, c. 36]. 

Криптовалюты, в частности биткоин, могут использоваться в качестве 

денежных средств для реализации запрещенных товаров: наркотических 

веществ, оружия, контрабанды, – через сегмент интернета, в котором 

пользователь может сохранять полную анонимность [2, с. 10]. 

Осуществление операций с криптовалютами также несет в себе 

определенные риски для конечного бенефициара, связанные с высокой 

волатильностью данного инструмента и отсутствием технической 

возможности конвертировать средства из цифровой валюты в реальные 

деньги, и для регуляторов, связанные с тематикой в сфере ПОД/ФТ [3, c. 55].  

Поэтому регулирование операций с криптовалютами является важным 

вопросом для государства. Перед правительством стоит вопрос поиска 

способов юридического и технического контроля денежного обращения с 

целью защиты интересов пользователей криптовалюты и государственного 

регулирования движения материальных ценностей. 

Однако до начала процедуры разработки законодательства в сфере 

криптовалют, властным структурам, возможно, следует задуматься о 

внедрении модели обеспечения сохранности денег и безопасности их 

обращения посредством развития компьютерных технологий. Скажем, если 

отсутствуют копии электронного кошелька, утрачен пароль, 

предоставляющий к нему доступ, то в гипотетической ситуации кражи 

телефона или иного цифрового носителя, биткоины тоже будут потеряны. 

Кроме того, подготовка квалифицированных специалистов, наращивание 

мощности вычислительной техники и программного оборудования могли бы 

помочь государству полнее использовать преимущества криптовалют.  

Мнение Центрального Банка Российской Федерации о криптовалюте 

неоднозначно. В своем официальном заявлении от 27.01.2014 г. ЦБ РФ 

предостерегал о том, что в связи с анонимизацией выпуска криптовалют 

неограниченным кругом лиц, в процессе совершения операций граждане и 

юридические лица могут быть вовлечены в незаконную деятельность, включая 

легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма. В этом же заявлении ЦБ РФ указал, что предоставление 

юридическими лицами услуг по обмену виртуальных валют на рубли и 

иностранную валюту, а также на товары, работы и услуги будет рассматриваться 

как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций.  
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По прошествии четырёх лет в письме от 4.09.2017 г. ЦБ РФ по-

прежнему заявляет о том, что «криптовалюты не обеспечиваются и не 

гарантируются Банком России, граждане могут быть вовлечены в 

преступную деятельность, операции с криптовалютами рискованны, но при 

этом совместно с заинтересованными федеральными органами 

государственной власти Банк России осуществляет мониторинг рынка 

криптовалют и вырабатывает подходы к определению и регулированию 

криптовалют в Российской Федерации» [4]. 

На данный момент криптовалюта не имеет официального правового 

статуса в России. В разработке находится проект «О цифровых финансовых 

активах», который призван законодательно регулировать финансовые 

отношения в криптосфере. Тем не менее, эксперты говорят о том, что 

рассматриваемые Государственной Думой законопроекты не создают 

условий для участия зарубежного криптокапитала в российской экономике и 

препятствуют возможностям российских компаний привлекать инвестиции в 

форме цифровых активов. А существующая концепция законопроекта 

предполагает легализацию на территории нашего государства только 

выпущенных в будущем российских криптовалют, что приведет к снижению 

конкурентоспособности отечественных компаний за счет ограничения их 

доступа к глобальному рынку криптокапитала. 

Многие эксперты считают, что виртуальные валюты в перспективе 

способны существенным образом изменить традиционный рынок 

финансовых услуг и что российскому правительству следует признать 

необходимость создания оптимальных правовых условий для 

функционирования криптовалют. 

Таким образом, тема криптовалютного регулирования в России очень 

актуальна. Основными задачами органов государственного регулирования в 

области электронных платежей является не только защита участников 

сделок, усиление прозрачности и легализации, но и создание условий для 

развития электронной валюты. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ В РОССИИ  

 

В настоящее время постепенно повышается экономическая грамотность 

российских граждан. Однако значительная часть населения еще слабо 

ориентируется в экономических вопросах, и на таких доверчивых людях 

часто пытаются заработать мошенники. Финансовые пирамиды являются 

одним из самых распространенных видов обмана. 

Во-первых, финансовые пирамиды охватывают большое количество 

людей. Примером массовой аферы является печально известный «МММ». 

После краха пирамиды в 1994 г. ущерб от деятельности компании 

оценивался в 100 млрд неденоминированных рублей, а число обманутых — в 

10 миллионов человек [1]. 

Во-вторых, финансовые пирамиды часто обманывают людей на крупные 

суммы. Обычно, вклады составляют минимум 50 тыс. рублей, что является 

большими деньгами для пенсионеров и людей с низким уровнем дохода.  

В-третьих, зачастую люди, желая заработать как можно больше в 

короткий срок, вкладывают не только свободные накопленные средства, но и 

продают квартиры, дачи, машины в надежде, что после выплат купят себе 

вещи лучше и дороже. 

Центральный Банк России выделяет несколько характерных признаков 

пирамид. Не стоит доверять компании, если у неё отсутствуют лицензии 

ФКЦБ/ФСФР России или Банка России на осуществление деятельности по 

привлечению денежных средств, а также в случае, если создатели обещают 

слишком высокую для рыночного уровня доходность. Также стоит 

задуматься, не станете ли вы жертвами мошенников, когда происходит 

массированная реклама компании в средствах массовой информации, сети 

Интернет с обещанием высокой доходности. Часто финансовые пирамиды 

скрывают информацию о финансовом положении организации, а 

деятельность ее точно не определена. При этом выплата денежных средств 

участникам происходит за счет денег, внесённых другими вкладчиками. 

Эксперты также выделяют такие признаки, как частое изменение 

названий, наличие нескольких родственных предприятий с похожими, но 

разными названиями, реклама со звёздами, запутанная схема 

инвестирования, бонусы за друзей и матричная схема дохода. 

Вопреки распространенному мнению, целевая аудитория финансовых 

пирамид – далеко не пожилые люди. Дело в том, что пожилые люди как раз 

стали жертвами мошенников и пирамид в период их расцвета в 1990-е гг. 

Поэтому в настоящее время они с недоверием относятся к различным 

способам быстрого заработка с вложениями. Зачастую жертвами пирамид 

становятся представители поколения Y. Сочетание небольшого капитала с 

отсутствием опыта и низким уровнем финансовой грамотности приводит к 
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тому, что люди забывают о базовых признаках финансовой пирамиды и 

теряют деньги [2]. Безусловно, финансовая пирамида «МММ», 

организованная С. П. Мавроди, является самым известным прецедентом в 

истории России. Компания обещала 200 процентов годовых. В 1994 г., во 

время расцвета пирамиды, С. П. Мавроди зарабатывал около 50 миллионов 

долларов США в день [1]. 

Различные финансовые пирамиды существуют и в настоящее время. 

Примером крупной современной пирамиды является рухнувшая в 2018 г. 

Кэшбери. Людям обещали 600 процентов годовых. По общим подсчетам, 

убытки вкладчиков могут достигать 3 млрд руб. Несмотря на потерянные 

деньги, многие люди все ещё верят обещаниям основателя пирамиды 

А. Варданяна, которые он сделал в своем ролике на YouTube сразу после 

краха пирамиды. Он заявляет, что Кэшбери – «это лишь разминка», и что 

совсем скоро будет открыта новая компания. Например, информационный 

портал «current time» после закрытия «Кэшбери» взял интервью у некоторых 

вкладчиков. Большинство интервьюируемых ещё верят в светлое будущее 

пирамиды. Некоторые из них готовы вкладывать деньги и в дальнейшем, 

несмотря на потерянные сбережения. Часть вкладчиков убеждена, что 

потеряла деньги из-за своей нерасторопности или неверной тактики [2]. 

Теперь реклама финансовых пирамид запрещена, поэтому мошенники 

перебрались в интернет. Пирамиды принимают порой причудливую форму. 

Например, форму игры, где гномики добывают золото, которое можно 

обменять на обычные деньги. Конечно, чтобы гномики зарабатывали, нужно 

покупать им тачки и т.д. Фактически схема обещаний не поменялась. Чем 

больше денег вложишь, тем больше получишь потом. 

Такая деятельность, не связанная с производством товаров и услуг и 

увеличением ВВП, не создает добавленной стоимости, зато ведет к 

социально несанкционированному и несправедливому перераспределению 

национального богатства за счёт обманного присвоения денежных средств 

или иного имущества вкладчиков, к замедлению темпов экономического 

роста за счёт изъятия из сферы денежного оборота значительных средств, 

которые могли быть применены в качестве инвестиций в легальной 

экономике. Происходит утечка капитала за счёт перевода мошенниками 

больших сумм на счета в иностранные банки. Данные последствия крайне 

негативно влияют на экономику страны. 

Но не стоит забывать, что финансовые пирамиды, в первую очередь, − 

это обман граждан. Среди вкладчиков люди, которые теряют накопления, 

машины, квартиры и другое имущество. Так, после закрытия «МММ» 52 

человека покончили жизнь самоубийством. Таким образом, финансовые 

пирамиды несут опасность не только для экономики страны в целом, но и 

для каждого гражданина. 

Необходимо принимать меры для предупреждения появления и 

распространения подобных финансовых афер. Правительство может и 

должно ужесточить надзор над деятельностью финансовых учреждений, 
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чтобы быстрее выявлять финансовые пирамиды, не дожидаясь их 

разрастания, а также повышать уровень финансовой грамотности населения, 

предупреждая непродуманные действия граждан, информируя их о 

возможном обмане со стороны различных организаций.  
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Интерактивное лидерство – стиль лидерства, ориентированного на 

достижение целей организации посредством установления доверительных 

взаимоотношений между менеджером и работниками, а также между 

работниками одного уровня и формирование благоприятного 

психологического климата в коллективе. Интерактивный стиль лидерства 

появился в результате осуществления управленческих функций женщинами. 

По мере того, как всё больше женщин стало занимать управленческие 

позиции в организациях, становилось очевидно, что женский стиль 

руководства в корне отличается от мужского. Такой стиль руководства 

оказался эффективным в условиях современной корпоративной среды. 

Именно тип лидерства, который изначально был присущ женщинам, был 

назван интерактивным руководством. 

Признанная гуру менеджмента Р. Кантер (R. Kanter) говорит по этому 

поводу: «Женщины имеют более высокие рейтинги относительно тех 

навыков, которые необходимы, чтобы преуспеть в современной глобально-

информационной среде, где работа в командах и партнёрство имеют очень 

большое значение» [1]. Чтобы понять, почему интерактивное лидерство 

эффективно, необходимо рассмотреть основные характеристики женского 

подхода к руководству.  

Мужчинам как лидерам присущи агрессивность, самоуверенность и 

склонность к вертикальным иерархиям. Женщины-руководители, обладая 

теми же лидерскими качествами, что и мужчины, всё же склонны выбирать 

иной, почти полностью противоположный стиль лидерства. В то время как 

мужчины ориентированы исключительно на выполнение задач и достижения 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmoluch.ru%2Farchive%2F201%2F49326%2F&cc_key=
https://www.currenttime.tv/a/cashberry-pyramid-scheme
https://www.currenttime.tv/a/cashberry-pyramid-scheme
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целей, женщины обращают внимание на подчинённых, работа которых и 

влияет на скорость достижения цели организации. Основным аргументом в 

пользу интерактивного лидерства является утверждение, что никакому, даже 

самому умному и высококвалифицированному менеджеру, не справиться в 

одиночку. За каждой успешной компанией стоит команда сотрудников, 

которые, работая вместе и выполняя каждый свою функцию, приводили 

организацию к успешному достижению поставленных целей. Таким 

образом, основной целью интерактивного лидерства является именно 

вовлечение сотрудников в жизнь предприятия, формирование устойчивых 

связей между ними и менеджерами, а также между самими сотрудниками. 

Женщины обладают хорошо развитым социальным интеллектом, что 

помогает им улавливать малейшие изменения в поведении и настроении 

подчинённых и коллег. Именно это умение помогает женщинам выстроить 

верную политику руководства в современных компаниях и сформировать 

интерактивный подход к лидерству. При интерактивном лидерстве менеджер 

уделяет большое внимание личному взаимодействию с коллективом, а также 

отношениям рабочих друг с другом. Женщина-руководитель обращает 

внимание на достижение консенсуса в работе всех членов коллектива, 

следит за взаимодействием и взаимопониманием между подчинёнными. 

Такой метод управления способствует выстраиванию благоприятного 

рабочего климата, который положительно сказывается на работе как 

отдельного рабочего, так и коллектива в целом. Хорошие взаимоотношения 

в коллективе стимулируют к труду, совместной трудовой деятельности, 

поднимают настроение рабочих и вселяют веру в собственные силы. 

В целом атмосфера взаимопонимания и доверия между рабочими, на 

которую часто ориентированы женщины при руководстве, повышает 

удовлетворённость людей своей работой и ведёт к повышению активности 

рабочих и повышению производительности труда. Женщины-руководители 

склонны к более демократичной, либеральной форме управления. Они 

делегируют полномочия сотрудникам, при этом хвалят их за достижения и 

стараются не быть слишком резкими в высказываниях и не применять 

жёсткие наказания при неудачах подчинённого. При таком отношении 

руководителя к рабочим, сотрудники перестают панически бояться 

совершить ошибку. Такой подход к делегированию приводит к повышению 

самооценки подчинённого и стимулирует его готовность работать, брать на 

себя инициативу и ответственность. Помимо этого, женщины-лидеры не 

склонны к вертикальной иерархичной структуре, которую стараются 

сохранить мужчины-лидеры. Например, Э. Лаудер, уже став владелицей не 

маленького магазинчика, а крупной успешной компании Esteе Lauder, порой 

продолжала работать за прилавком, вдохновляя своим примером продавцов. 

Женщины-менеджеры проявляют интерес к сотруднику как к личности. 

Они ориентированы не на слепое достижение целей, а уделяют внимание 

рабочим как людям со своими индивидуальными особенностями, 

характером и проблемами. Женщины готовы, что называется «входить в 
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положение» сотрудников, иногда делая скидку на их личные проблемы. 

Люди переживают свои проблемы всё время, а не только в свободные от 

работы часы. Сильные личностные переживания могут отразиться на 

рабочем процессе и существенно снизить производительность труда 

сотрудника. Интерактивный лидер помогает подчинённым и понимает, что 

не всегда есть возможность оставить личные проблемы за пределами работы. 

Он старается помочь ценному подчинённому, порой снижая нагрузку 

рабочего на некоторое время, выделяет больше времени на перерывы или 

даже отгулы. Такая тактика в управлении приводит к большему доверию 

подчинённых руководителю, повышает лояльность сотрудников как к 

менеджеру, так и к компании в целом. В результате, когда проблемы 

подчинённого будут решены, он будет с благодарностью и уважением 

относиться к лидеру, который помог ему в трудные времена. Это приводит к 

повышению трудовой деятельности рабочего и желанию сотрудника 

продолжать работать в компании, которая его поддержала.   

Интерактивное лидерство основывается на идее о достижении 

сотрудником личных целей посредством достижения целей организации. 

Чем полнее и лучше сотрудник выполняет свои функции, тем больший вклад 

он вносит в достижение целей организации. В будущем достижение целей 

организации приведёт к её развитию и, впоследствии, приведёт к 

достижению целей сотрудника: улучшатся условия труда, возрастёт 

заработная плата, повысится престиж работы и так далее. Опыт показывает, 

что интерактивное лидерство подходит современным организациям, 

функционирующим в неопределённой среде. Женщинам-лидерам удаётся 

лучше мотивировать своих сотрудников к активной трудовой деятельности и 

налаживать доверительные отношения с подчинёнными. В последнее время 

наблюдается тенденция к применению интерактивного лидерства не только 

женщинами, но и мужчинами. Это в первую очередь связывается с тем, что 

интерактивное лидерство показывает высокие показатели эффективности, 

когда дело касается управления современными компаниями, в которых 

важна слаженная работа коллектива и менеджера.   
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Проблемы и перспективы инклюзивного образования касаются, прежде 

всего, людей с ограниченными возможностями здоровья. Поскольку 

традиционная форма образования не предусматривает использование 

специальных технологий для людей с ограниченными возможностями 

восприятия и освоения информации, что не отвечает интересам общества, то на 

этой почве возникает неравенство. В результате общество получает: а) 

конфликты; б) упущенную выгоду в плане появления и воспитания новых 

выдающихся специалистов для различных сфер деятельности. Прежде чем 

развивать тему инклюзивного образования, необходимо дать определение 

принципам инклюзивного образования, которые сложились в мире.  

Инклюзивное (французское слово inclusif – включающий в себя, от 

латинского include – заключаю, включаю) или включенное образование – 

термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми 

потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. 

Инклюзивное образование – это совместное обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не 

имеющих таких ограничений. 

Существует восемь принципов инклюзивного образования:  

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- каждый человек способен чувствовать и думать; 

- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

- все люди нуждаются друг в друге; 

- подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

- разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

При инклюзивном обучении дети с особыми образовательными 

потребностями обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

Инклюзивное образование на территории РФ регулируется 

Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным 
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законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о 

правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 

Вместе с тем необходимо отметить, идея инклюзивного образования 

содержит в себе как риски, так и возможности (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Риски и возможности инклюзивного образования 
 

Риски инклюзивного образования Возможности инклюзивного образования 

Формирование заниженной 

самооценки либо комплексов у 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Люди с ограниченными возможностями будут 

плотнее интегрированы в общество или социум, 

не будут чувствовать себя изолированными 

Субъективизация оценивания 

знаний, преподавателям сложно 

оценивать результаты 

Выявление одаренности, развитие одаренности в 

детях, что вкупе с плотной интеграцией в социум, 

даст экономике новых высококлассных 

специалистов различных сфер 

Снижение общего уровня 

требований к знаниям учащихся, 

поскольку освоение материалов 

обычно идет со скоростью 

освоения информации 

большинства учеников либо со 

скоростью отстающих 

Формирование и развитие в молодежном 

сообществе идеалов и ценностей, основанных на 

хороших отношениях со всеми людьми и более 

бережном отношении к собственному здоровью 

Приобретение опыта взаимодействия здоровых 

детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья: дети будут более гуманными, будут 

ценить больше свое здоровье и, возможно, даже 

помогать детям, лишенным какой-либо 

способности – это будет триумф человечности 
 

Как показывает анализ инклюзивного образования, преимуществ у 

него больше, чем недостатков. С тем, чтобы ощутимо снизить риски, можно 

предложить несколько идей того, как уравнять способности тех, кто имеет 

прекрасное здоровье с теми, кто этого не имеет. На наш взгляд, должны 

быть соблюдены несколько необычных принципов, которыми чаще всего 

руководствуются выдающиеся тренеры и наставники, чем работники 

образовательной системы: 

1) не стоит явно выделять людей с ограниченными возможностями, 

нужно нанять специалистов (сурдологов, невропатологов и прочих узких 

специалистов, специализирующихся на развитии речи, улучшении 

восприятия информации у детей с ОВЗ), которые будут с ними работать над 

устранением недостатков и над развитием склонностей и способностей, 

чтобы ликвидировать отставание и способствовать профессиональному 

росту; 

2) люди с ОВЗ должны действовать командой, только так они быстро 

восполнят недостатки друг друга и научатся применять это в реальной 

жизни; 

3) должна быть общая, объединяющая детей идея, стремление, в 

рамках которого каждый помогает каждому; 
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4) надо привить не самостоятельность, а способность находить 

нужную информацию и налаживать коммуникации с любым человеком и в 

любых условиях; 

5) обучение должно соответствовать требованиям времени, то есть 

быть проектным: есть проблема, есть цель, нужно поставить задачи, 

расставить приоритеты, рассмотреть варианты решения, собрать команду, 

выполнить задачу. Это больше соответствует духу капиталистической 

экономики, поскольку сегодня люди редко работают по нескольку лет в 

одной организации; 

6) основной упор должен быть сделан на обеспечение развития 

врожденных склонностей и способностей детей, тогда у каждого будет своя 

«специализация», что приведет к стабильной самооценке людей, 

повышению уровня уверенности в своих способностях и увеличению 

вероятности стать успешным и востребованным специалистом, 

деятельность которого будет основана на использовании своих природных 

склонностей и способностей [3, с. 51]. Жизнеспособность данной идеи была 

верифицирована современным американским социологом М. Бакингемом в 

его книгах, с помощью социологического института Gallup; 

7) также нужно вводить игровую форму обучения для каждого 

возраста, поскольку именно это позволит быстрее и эффективнее закреплять 

знания и навыки у детей, что приведет к сокращению освоения материала 

11-лет школы за 5,5 лет. Другую, «освободившуюся» половину стоит, на 

мой взгляд, потратить на профориентацию, прокачке профессиональных 

навыков и стажировке, чтобы у учащегося был уже реальный опыт работы к 

концу школьного обучения. 

Вышеперечисленные принципы позволяют придерживаться 

отношений с детьми с ОВЗ как с детьми, не имеющих ограничений по 

здоровью. Мы все стоим на пороге перемен, как сказал генеральный 

директор союза «World Skills Russia», что «на смену традиционным 

дипломам может прийти Skills Passport» [4, с.105]. И это реакция на вызовы 

времени, в рамках которого дипломы о высшем образовании, как 

документы, подтверждающие компетентность специалистов, устарели. 

Анализ статистических данных свидетельствует о росте численности 

студентов с ОВЗ. В настоящее время в высших учебных заведениях РФ 

численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью составляет около 6 % всех студентов. Это означает, что 

большинство молодых людей с психофизическими отклонениями не 

охвачены высшим образованием, и для их привлечения нужно создавать 

специальные условия. 

Говоря о недостатках инклюзивной программы в России, депутат 

Госдумы РФ, вице-президент Всероссийского общества слепых О. Смолин 

отметил, что родители детей с ОВЗ должны иметь право выбрать для 

ребенка обычную или коррекционную школу, а дальше высшее учебное 

заведение.  
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В 2017 г. в Саратовской области был проведен частичный мониторинг 

в потребности незанятых инвалидов в трудоустройстве. Выборочным 

опросом было охвачено 617 чел., из которых 1% (6 чел.) граждан, имеющих 

1 группу инвалидности, 33,0% (204 чел.) – 2 группу инвалидности, 66,0 % 

(407 чел.) – 3 группу инвалидности. В числе участников опроса 38,2% (236 

чел.) женщин и 61,6% (380 чел.) – мужчины, из которых 56,6% (349 чел.) 

женаты (замужем) или находятся в гражданском браке; 57,5% (355 чел.) 

имеют отдельную квартиру (дом), а 37,8% (233 чел.) живут совместно с 

родственниками, детьми родителями [2, с. 7]. 

Проведенный опрос показал, что 73,7% инвалидов (455 чел.) 

нуждаются в трудоустройстве и значительная часть из них, а именно 31,3% 

(193 чел.) ищут работу более трех лет.  

Одной из причин такого положения дел является недостаточная 

образовательная и профессиональная подготовка (переподготовка) людей с 

инвалидностью. В этом плане инклюзивное, то есть совместное обучение, 

позволяет существенно сократить процессы маргинализации детей с 

инвалидностью с целью интеграции их в общество. Социальную 

компетентность можно развивать, если осуществить задачу расширения 

доступа социально-уязвимых групп населения – людей с инвалидностью – к 

социальным благам и престижным каналам социализации: образованию и 

трудоустройству. 

Обучение должно быть инклюзивным на уровне дошкольного, 

среднего, профессионального, высшего образования. Конечной целью 

инклюзивного образования является полноценный член общества, 

всесторонне образованный, имеющий хорошую профессию. 

Еще одно подтверждение устаревания нынешней системы 

образования состоит в том, что она не учитывает новые возможности 

поиска, анализа и проверки информации – это компьютеры и интернет, с 

помощью которых обучающийся может за короткий период времени 

освоить сложные темы, для освоения которых требовалось наличие 

специального образования. Это подтверждается экспериментами 

индийского ученого и просветителя С. Митры, который утверждает: «Дай 

ребенку компьютер – и он за полчаса разберется в теории относительности». 

Также в одном из экспериментов, описанных в его статье, дети, плохо 

знавшие английский, за два месяца смогли его выучить без акцента [1, с. 3]. 

Кроме того, есть дополнительный аргумент в пользу неэффективности 

школьного и университетского образования – это статистика работающих 

по специальности выпускников. Согласно статистическим данным в 2018 г., 

только 27% опрошенных в ходе статистического обследования россиян 

сообщили, что их работа полностью соответствует полученной ими 

специальности [5, с. 27].  

Подводя итоги, можно заключить, что инклюзивное образование 

имеет больше плюсов, чем минусов и больше соответствует идее равенства 
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и демократии, а также правам человека, которые доминируют в настоящий 

момент.  

С.Н. Кавокин полагает, что до настоящего времени в нашей стране не 

проводилось фундаментальных комплексных научных исследований 

экономической эффективности образования и последующего 

трудоустройства инвалидов. Из-за этого в структурах, определяющих 

социальную политику в отношении инвалидов, сложилось весьма 

ошибочное представление о том, что включающее образование с 

последующим созданием или переоборудованием рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов требует огромных финансовых ресурсов. 

Расчеты, проведенные специалистами Московского технического 

университета им. Баумана показали, что инвестиции в человеческий 

потенциал – оплата обучения в течение семи лет инвалида в данном 

университете, полностью окупаются за четыре года за счет выплаты ими 

налогов после трудоустройства (при уровне заработной платы около 15 000 

руб. в месяц). В течение последующих трех-четырех лет происходит 

погашение расходов на пенсию, полученную студентами-инвалидами за 

период учебы. 

Кроме того, развитие инклюзивного образования играет на руку 

национальным интересам нашей страны. Плохая экология, некачественные 

продукты питания, вредные привычки людей и другие различные 

негативные факторы все еще будут влиять на увеличение числа детей с ОВЗ, 

с которыми, с одной стороны, должна работать медицина, чтобы 

нивелировать негативные патологии здоровья и, по возможности, 

полностью их устранить, а, с другой стороны, – адаптивное инклюзивное 

образование, которое позволит реализовать максимальный потенциал 

каждого гражданина нашей страны вне зависимости от его материального 

достатка и состояния здоровья. 
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В наши дни организации часто не осознают важность формирования 

положительного впечатления, хотя оно оказывает большое влияние на выбор 

потребителя и манипулирует им. В буквальном смысле термин «имидж» 

означает внешний образ, слепок (от англ. – «Image»). Таким образом, имидж 

- некий эталон организации, ее внешнее отражение в глазах окружающих [1].  
Положительный имидж компании создает выгодное конкурентное 

преимущество и обязателен для любой организации. Прежде всего, следует 

обратить внимание на потребителей и партнеров, благодаря им можно 

увеличить объем продаж и ускорить их, облегчить доступ к 

информационным, человеческим и материальным ресурсам. Также сильное 

фирменное наименование может дать различные положительные эффекты, 

которые часто недооценивают. Например, потребители готовы заплатить за 

товар высокую цену, расширяется доля рынка, стабильная высокая прибыль, 

высокие защитные барьеры и высокие возможности развития, 

благожелательное отношение к предприятию всех заинтересованных групп 

[3] Н.Л. Рогалева утверждает, что престижность фирмы формируется 

средствами связей с общественностью, некоммерческими информационно-

справочными материалами, направленными на завоевание у общественности 

благоприятного впечатления о производителе и закрепление модели 

положительного образа фирмы и ее услуг, а также деловой репутации в 

сознании целевой аудитории [2]. Процесс формирование имиджа является 

стратегическим, он стремится к самосовершенствованию компании и 

охватывает все концепции организации. Формирование имиджа как 

объективно складывающегося мнения целевых групп об организации 

занимает продолжительное время. Важно не только создать имидж, но и 

суметь его сохранить на долгие годы.  

В качестве примера российской компании, успешно сформировавшей 

позитивный имидж, можно привести опыт ПАО «Лукойл» – одной из 

крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. 

Компания по переработке нефти и газа была основано в 1958 г. Сегодня 

ведущие специалисты области связи с общественностью говорят, что одно из 

основных условий создания позитивного имиджа корпорации состоит в том, 

чтобы рассказывать о ней правду и ничего кроме правды. Лидерство 

«Лукойл», создается из множества составляющих. Компания вовремя и в 

должной форме напоминает журналистам, что по уровню добычи она 

постоянно опережает всех отечественных конкурентов. Тем самым 

закрепляется образ организации как ведущей в своей области в России.  

«Лукойл» стал первопроходцем в расширении рамок своей 

деятельности за пределы России. Около трети своего капитала «Лукойл» 
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вкладывает в зарубежные проекты. Оценить масштабы этих проектов легко – 

в разработках задействовано более 40 стран мира. Мощность завода – 2,4 

млн т, предприятие обеспечивает несколько тысяч рабочих мест и относится 

к крупнейшим в России. В Европе «Лукойл» присутствует 17 лет. В странах 

ЕС работает четыре НПЗ и сеть АЗС. Общая сумма европейских активов 

оценивается в 9 млрд долл. США. Необходимо регулярно публиковать 

максимально полную информацию о деятельности компании, ее финансовом 

состоянии и перспективах. Также имиджу компании способствуют 

социальные инвестиции, спонсорство и благотворительность. Именно такой 

политики придерживается «Лукойл». Таким образом, сильный имидж 

предприятия и производимых им товаров является важнейшим 

стратегическим преимуществом предприятия [4]. 

Формирование имиджа организации – это сложный и трудоемкий 

процесс, которому, к сожалению, многие российские фирмы не уделяют 

должного внимания. Имидж есть даже у той организации, которая не 

занимается его развитием вообще, однако он может быть негативным. В 

России необходимо стремиться создать образ страны как качественного 

бренда какой-либо отрасли промышленности и стоять в одном ряду с 

немецкими автомобилями, японской электроникой, итальянскими модными 

изделиями и французской едой. Позитивный имидж страны или региона 

может продвигать сразу множество компаний на внешние рынки и служить 

основой формирования коллективных конкурентных преимуществ.  
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показателей и т.п. Но нет общего определения финансового планирования. 

Каждый учёный по-своему трактует финансовое планирование, что 

порождает множество различных определений. Большинство авторов 

рассматривают финансовое планирование как процесс разработки 

финансовых планов (табл. 1). 

Ряд ученых рассматривает финансовое планирование как вид 

управленческой деятельности. Так, А. М. Ковалева определяет финансовое 

планирование как вид управленческой деятельности, связанной с процессом 

составления финансовых планов, контроля за их исполнением, выявления 

причин отклонений от запланированного [10, c. 91]. В. М. Гринева и 

В. О. Коюда – как составляющую управления финансовыми ресурсами, 

процесс оценки потребностей в средствах для обеспечения текущего 

производства и дальнейшего производственного и социального развития, а 

также определения источника покрытия этих потребностей [11, с. 175]. 

Б. Б. Зайковский трактует финансовое планирование как планирование 

всех доходных и расходных показателей денежных средств организации для ее 

развития [12, c. 20]. Похожее определение дает и A. Н. Жилкина: «Финансовое 

планирование – это планирование всех доходов и направлений расходования 

денежных средств для обеспечения развития организации» [13, c. 91]. 

«Финансовое планирование – это процесс анализа финансовой и 

инвестиционной политики, прогнозирование их результатов и воздействия 

на экономическое окружение предприятия; процесс принятия решений о 

допустимом уровне риска и выборе окончательных вариантов финансовых 

планов», – утверждает О. Н. Лихачева [14, c. 126]. Е. С. Колмыкова тоже 

рассматривает финансовое планирование как процесс, но как процесс 

разработки системы показателей по обеспечению предприятия 

необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его 

финансовой деятельности в будущем периоде [15, c. 456].  

С Е. С. Колмыковой солидарен и В. С. Четверов: «Финансовое 

планирование – процесс разработки системы мероприятий по обеспечению 

развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и 

повышению эффективности финансовой деятельности в предстоящем 

периоде» [16, с. 537]. 
 

Таблица 1 – Определение финансового планирования как процесса  
 

Автор и источник Определение 

Балабанов А. И., 

Балабанов И. Т. 

[1, c 12] 

Финансовое планирование – процесс выработки плановых заданий, 

составления графика их выполнения, разработку финансовых планов 

и финансовых программ (финансовое прогнозирование), обеспечение 

их необходимыми ресурсами и рабочей силой, контроль за их 

исполнением. 

Бердар М. М.  

[2, с. 43] 

Процесс разработки системы финансовых планов и плановых 

показателей по обеспечению развития предприятия необходимыми 

финансовыми ресурсами и повышение эффективности его 

финансовой деятельности в будущем. 
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Бланк И. А.  

[3, с. 42] 

Процесс разработки системы финансовых планов и плановых 

показателей по обеспечению развития предприятия финансовыми 

ресурсами и повышению эффективности его финансовой деятельности в 

плановом периоде. 

Гращенкова Е. В., 

Езепчук Л. А.              

[4, с. 116] 

Финансовое планирование − процесс разработки системных планов и 

плановых (нормативных) показателей по обеспечению развития 

предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению 

эффективности его финансовой деятельности в предстоящем периоде. 

Каламбет С. В., 

Павлова Ю. О. 

 [5, с. 23] 

Процесс разработки на определенный период системы финансовых 

планов, который заключается в планировании всех доходов и 

направлений их использования для обеспечения экономического 

развития предприятия. 

Ревинский И. А., 

Романова Л. С.       

[6, c. 201] 

Финансовое планирование представляет собой процесс разработки мер 

по обеспечению организации необходимыми ресурсами, повышению 

эффективности ее деятельности в будущем. 

Шелудько В. М. 

[7, c. 352] 

Процесс разработки системы финансовых планов, который заключается 

в определении финансовых целей, установление степени соответствия 

этих целей финансовому состоянию предприятия. 

Партин Г. О.  

[8, с. 56]  

Процесс разработки системы финансовых планов по отдельным 

направлениям финансовой деятельности предприятия, обеспечивающих 

реализацию его финансовой стратегии в плановом периоде. 

Лапуста М. Г., 

Никольский П. С. 

[9, c 456] 

Финансовое планирование - процесс разработки системы финансовых 

планов по отдельным аспектам финансовой деятельности, 

обеспечивающих реализацию финансовой стратегии предприятия в 

предстоящем периоде 

 

К финансовому планированию как к совокупности мероприятий 

относится и Е. Е. Смирнова: «финансовое планирование представляет собой 

совокупность мероприятий, проводимых органами государственной власти и 

местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 

организациями по планомерному формированию и использованию 

денежных доходов, накоплений, поступлений в соответствии с целями и 

задачами, поставленными в прогнозах экономического развития, бизнес-

планах, документах, определяющих финансовую политику» [17, c. 45]. 

По мнению Л. Н. Павловой, «финансовое планирование это не что иное, 

как планирование финансовых ресурсов и фондов денежных средств» [18,             

c. 143]. Схожее по смыслу определение дает Ю. С. Плюта, финансовое 

планирование – это технология планирования, учета и контроля денег и 

финансовых результатов [8, с. 56]. К финансовому планированию как к 

планированию относится и О. Г. Белая: «финансовое планирование – это 

планирование процессов формирования, распределения, перераспределения 

и использования финансовых ресурсов на определенный период, разработка 

финансовых планов» [19, с. 26]. 

В. В. Ковалев подразумевает под финансовым планированием 

документ, характеризующий способ осуществления финансовых целей 

предприятия и связывает его доходы и расходы [20, с. 146].   

Финансовое планирование А. Н. Соломатин трактует как 

заключительный этап разработки бизнес-плана, в котором отражаются все 
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доходы и их использование по основным направлениям деятельности 

предприятия [21, с. 54]. 

Как один из альтернативных финансовых инструментов, используемый 

предприятиями для налаживания финансовой деятельности и повышения 

собственной рентабельности и платежеспособности как одних из самых 

важных показателей крепкого финансового положения рассматривают 

финансовое планирование О. А. Ермоленко и К. О. Григоренко [22, с. 232].  

Подробное определение дают Л. И. Телишевская, Н. П. Андрущенко и 

С. С. Сергеев. Под финансовым планированием они подразумевают важный 

элемент корпоративного планового процесса, к наиболее весомым заданиям 

которого относятся такие как обеспечение оптимального вклада финансовых 

планов в исполнение корпоративных целей; ясное формирования 

предположений, на которых базируются прогнозы; анализ и уточнение 

финансовых последствий принятия предложений по поводу прибыли, 

расходов, цен реализации, обращения и т.д. [23, с. 72]. 

Ряд ученых определяют финансовое планирование как процесс расчета 

финансовых ресурсов: А. М. Поддерьогин, М. Д., Билык, Л. Д. Буряк: 

«Финансовое планирование – процесс определения объема финансовых 

ресурсов по источникам формирования и направлениям их целевого 

использования в соответствии с производственными и маркетинговыми 

показателями предприятия в плановом периоде» [24, с. 354], 

А. С. Филимоненков: «Финансовое планирование - процесс расчета 

финансовых ресурсов, их распределение, определение объемов поступления 

соответствующих видов финансовых ресурсов и их распределения по 

направлениям использования в запланированном году» [25, c. 48]. 

С. М. Онисько и П. М. Марич утверждают, что финансовое 

планирование – это совокупность расчетов по определению денежных 

доходов и направление их на покрытие запланированных расходов и затрат 

по разным сферам деятельности хозяйства согласно производственным и 

инвестиционным потребностям в плановом году [26, с. 15]. 

Итак, подавляющее большинство авторов рассматривают финансовое 

планирование как процесс подготовки финансовых планов. Еще часть 

ученых относят финансовое планирование к виду управленческой 

деятельности. Так же финансовое планирование трактуется как 

планирование всех доходных и расходных показателей, один из 

альтернативных финансовых инструментов и даже как документ, 

отражающий способ осуществления финансовых целей предприятия. 

Существует множество определений финансового планирования, но в нашей 

работе под финансовым планированием мы будем подразумевать процесс 

разработки финансовых планов с целью развития компании, осуществления 

финансовой стратегии организации, улучшения продуктивности ее 

инвестиционной и операционной деятельности в предстоящем периоде. 
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Н. Г. Джабишова 

магистр 2 курса СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ООО «ДИКОМП-КЛАССИК» 
 

Управление изменениями в современном бизнесе – это одно из 

основных направлений построения всех бизнес-процессов и средство 

обеспечения стабильного функционирования и конкурентоспособности 

предприятия [3, с. 22]. 

Корпорации, представляя собой хозяйствующий субъект, 

отличающийся разнообразием форм и типов хозяйственных единиц, а также 

сложностью построения организационной структуры, особенно часто 

подвержены влиянию изменений внешнего и внутреннего окружения и 

заинтересованы в повышении эффективности управления ими. Каждый 

элемент корпоративной системы менеджмента, так или иначе, должен 

обладать определенным иммунитетом к изменениям или уметь использовать 

свои ресурсы для ответной реакции, ведущей к достижению поставленных 

целей [1, с. 55].  

Тем не менее, найти оптимальную модель управления изменениями 

сложно, особенно для корпораций, так как зачастую в их составе 

представлены бизнес-единицы, развивающиеся в разных рыночных 

сегментах и находящиеся под воздействием разных внешних факторов и сил. 
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Поэтому формирование единой для всех модели, учитывающей особенности 

функционирования каждого бизнеса, достаточно сложно. 

За последние десятилетия в теории менеджмента разработано много 

идей к формированию модели управления изменениями. Их отличия 

обусловлены разными подходами к анализу сущности организационных 

изменений. Например, Е. Е Петракова, Л. И. Бушуева под изменениями 

понимают «часть организационной и управленческой жизни. Они имеют 

большое значение, происходят часто, их объем увеличивается, они могут 

быть жизненно необходимы для выживания организации» [2, с. 44]. 

Другие авторы, например К. Левин, предлагают модели управления 

изменениями, имеющие несколько концептуальных оснований и 

ориентированные на создание системы активного аудита внешнего окружения 

и выявления индикаторов негативного и положительного воздействия, 

учитывая которые компания принимает решения по изменению [4, с. 41]. 

Именно модель К. Левина положена в основу системы управления 

изменениями многих корпораций и продолжает доказывать свою 

актуальность и эффективность. Данная трехэтапная модель лежит в основе 

большинства методов управления сверху-вниз и включает в себя три этапа: 

- стадия размораживания подразумевает осмысление сложившегося 

положения, определение движущих сил и описание желаемого конечного 

состояния. На этой стадии происходит переосмысление организацией своих 

взглядов и бизнес-процессов и отказ от некоторых из них. В этот период 

организация должна стать менее стабильной, словно на время 

размороженная.  

- стадия движения знаменует собой процесс перехода из одного (как 

есть) в другое (как должно быть) состояние. Этот этап предусматривает 

участие и вовлечение персонала организации. Руководству необходимо 

поддерживать у сотрудников веру в успех и ясную картину образа 

желаемого будущего. 

- стадия замораживания представляет собой стабилизацию организации 

и цементирование нового состояния. Смысл в том, что процесс внедрения 

нового не всегда является изменением. Ведь очень часто через определенное 

время после окончания проекта организация отказывается от его 

результатов, перестает использовать внедрение.  

Тем не менее, следует отметить, что до сих пор в научной литературе 

недостаточно обширно рассмотрен вопрос управления изменениями в 

корпорациях, что обосновывает необходимость анализа данного аспекта на 

примере конкретной корпорации и выявление для нее направлений и 

методик разработки модели управления изменениями. 

В процессе проведенного исследования выявлено, что в ООО «Дикомп-

Классик» не сформирована система управления изменениями, что не 

позволяет компании эффективно развиваться в сложных и изменяющихся 

условиях. На бизнес-единицы корпорации воздействует множество 

рыночных факторов, большинство из которых оказывает негативное влияние 
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и деструктивно влияет на развитие. Учитывая масштабы бизнеса и охват 

разных сегментов рынка, компания заинтересована в формировании модели, 

которая обеспечит ей стабильность развития с учетом максимальной 

универсальности методов управления в отношении всех подразделений. 

Для определения использования модели К. Левина потребовалось 

провести анализ PEST и SWOT-анализ функционирования корпорации. 

Выявлено, что именно рыночные факторы (конкурентное окружение, 

поведение потребителей и партнеров – дистрибьюторов и сетевых 

ритейлеров) оказывают наибольшее влияние на компанию. Исходя из этого, 

в модели управления изменениями важно сформировать аналитическую 

платформу, насыщенную следующими рыночными показателями: темпы 

роста и структуры покупательского спроса, стоимости комплектующих ГСМ 

и сопровождающих услуг. Учет изменений по данным показателям позволит 

корпорации своевременно принимать решения по корректировке 

тактической и оперативной деятельности. 

Модель управления изменениями К. Левина в наибольшей степени 

подходит данной корпорации, так как соответствует ее немногоуровневой 

системе менеджмента и в перспективе пяти лет может стать основой для 

системы управления изменениями. Также данная модель органична для 

производственно-торгового профиля деятельности организации и позволит 

учитывать новые стратегические ориентиры развития, планы по расширению 

дистрибуции и вывода на рынок новых торговых марок, модернизации 

производства и создания дополнительных бизнес-единиц. 

Безусловно, важным аспектом сформированной модели должны стать 

программы мероприятий, учитывающих значимость процессов вовлечения 

персонала во все изменения, происходящие в компании и снижение их 

негативного отношения и противостояния инновациям. Все сотрудники 

организации должны быть убеждены в том, что изменениями можно 

управлять и использовать их для прогрессивного развития. Более того, 

каждый специалист должен быть вовлечен в процесс поиска оптимальных 

методов реагирования на изменения и принятия своевременных и 

эффективных управленческих решений. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
 

В настоящее время персонал любого вуза является наиболее ценным 
ресурсом. Особое положение в его структуре занимает профессорско-
преподавательский состав [1, с. 19]. Успешность вуза, его конкурентные 
преимущества и способность достигать долгосрочные и краткосрочные цели и 
задачи зависит от компетентности и результатов труда именно этой группы 
персонала. Качество трудовой жизни оказывает значительное влияние на 
конечные результаты труда профессорско-преподавательского состава вузов. 
Данное понятие учеными в области экономики труда признано фактором или 
элементом более широкого понятия – качества жизни человека [2]. 

Существует большое количество определений понятия «качество 
трудовой жизни». Одни авторы рассматривают качество трудовой жизни 
через уровень удовлетворения членами организации своих личных 
потребностей, достижения личных целей посредством работы в данной 
организации [3]. Другие авторы говорят о том, что качество трудовой жизни 
это интегральный показатель, характеризующий уровень материального, 
медико-экологического, духовного и экономического развития общества [4, 
с. 227]. Некоторые авторы рассматривают данное понятие с позиции 
отдельного работника, организации, отрасли, территории и страны в целом 
[5, с. 134]. Несмотря на большое количество различных определений 
понятия «качество трудовой жизни», необходимость оценки данного 
явления не вызывает сомнений.  

В научной литературе достаточно полно описаны и классификации факторов, 
влияющих на качество трудовой жизни, однако нет четко структурированной 
классификации. Причиной такой ситуации является разобщенность и 
противоречивость в рассмотрении таких категорий, как качество трудовой жизни, 
трудовой процесс, социально-трудовые отношения и т.д. При этом исследователи 
сходятся в определении конкретных факторов, но именно их классификация 
вызывает большие разногласия. 

На качество трудовой жизни влияют технико-технологические факторы 
(научно-технический прогресс, технический уровень производства); 
организационно-управленческие факторы (организации труда, производства, 
управления, условий и охраны труда); экономико-правовые (оплата труда, 
законодательные акты) и социально-индивидуальные факторы 
(профессиональная подготовка, медицинское обслуживание, 
удовлетворенность трудом, личностные характеристики) и др.  

Практическая сложность оценки качества трудовой жизни заключается 
в том, что невозможно конкретно изучить степень воздействия того или 
иного фактора, так как работники могут по-разному оценивать влияние 
одинаковых факторов, влияющих на качество трудовой жизни. 

Отсутствие единого мнения при определении понятия «качества 
трудовой жизни», а также факторов, влияющих на качество трудовой жизни, 
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позволяет сделать вывод о том, что оценка качества трудовой жизни 
является актуальной проблемой.  

Под оценкой качества трудовой жизни преподавателей вуза мы 
понимаем специально организованный процесс исследования, диагностики, 
анализа, прогнозирования и контроля изменений показателей качества 
трудовой жизни. 

В современной литературе имеется большое множество методов оценки 
качества трудовой жизни. На наш взгляд, при оценке уровня качества 
трудовой жизни необходимо учитывать влияние как объективной, так и 
субъективной составляющих. 

Таким образом, процесс оценки уровня качества трудовой жизни может 
включать несколько последовательных этапов: 

1. Создание системы объективных и субъективных показателей. 
Субъективными показателями оценки уровня качества трудовой жизни 
может быть степень удовлетворенности персонала работой в данной 
организации и такими факторами, как организация, заработная плата, 
условия труда, взаимоотношения с руководством. Система объективных 
показателей может быть разработана каждой организацией самостоятельно, 
исходя из тех факторов, которые оказывают непосредственное влияние на 
уровень КТЖ работников конкретной организации (например, уровень 
производительности труда, уровень технической оснащенности, уровень 
средней заработной платы). 

2. Оценка объективного и субъективного уровней КТЖ. Оценка 
объективного уровня КТЖ проводится на основе разработанной системы 
показателей. Оценка субъективного уровня КТЖ проводится методом 
социологического исследования и включает в себя разработку анкеты с 
определением шкалы оценки, обоснование выборки, процедуру проведения 
анкетного опроса, обработку его результатов и непосредственно оценку 
субъективного уровня КТЖ. 

3. Сравнение объективного и субъективного уровней качества трудовой 
жизни, которое необходимо для выявления степени расхождения данных 
показателей. 

4. Определение общего уровня качества трудовой жизни. На основе 
результатов, полученных в ходе оценки качества трудовой жизни, представляется 
возможным выявление слабых мест, причин неудовлетворенности персонала 
работой в организации. Тем самым реализуется заключительный этап оценки 
уровня качества трудовой жизни, который включает разработку программы 
повышения качества трудовой жизни персонала организации и определение 
приоритетных направлений ее реализации. 

Было проведено социологическое исследование, посвященное изучению 
качества трудовой жизни работников высшего профессионального 
образования. В качестве респондентов в исследовании приняли участие 
преподаватели факультета психолого-педагогического и специального 
образования Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. 
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Была преобразована анкета, указанная в работах Егоршина А.П., в 
которой были представлены различные показатели качества трудовой жизни, 
разделенные по нескольким блокам. 

Нами был предложен дополнительный блок показателей «Учебная 
деятельность» в связи со спецификой работы данной организации.  

Каждый показатель оценивался сотрудниками от 1 до 10, где                        
1- минимальное значение, 10 – максимальное значение. В результате опроса 
15 человек были получены следующие данные: 

 

Таблица 1 - Результаты проведения анкетирования «Качество трудовой 
жизни» среди сотрудников факультета 

 

Блок показателей качества трудовой жизни Среднее значение для ППС 

1. Трудовой коллектив:  
Психологический климат 
Отношения с начальством 
Участие сотрудников в управлении 
Соблюдение  нормативных документов 
Стрессы на работе 
Мотивация к труду 

53,3 из 60  

2. Оплата труда:  
Обоснованность квалификации и оплаты труда 
Доплаты и премии 
Удовлетворенность трудом 

24,1 из 30 
 

3. Рабочее место:  
Эргономические и физиологические условия труда 
Уровень нормирования труда 

12, 8 из20 
 

4. Руководство организации:  
Отношения с подчиненными 
Доверие к руководству 
Кадровая политика 

28,7 из 30 
 

5. Социальные гарантии:  
Выплата гарантированных пособий по ГК РФ 
Предоставление отпуска по графику 
Медицинское страхование 
Пособия 

28,9 из 40 
 

6. Служебная карьера:  
Карьерный рост 
Продвижение по заслугам и квалификации      
Служебная карьера 

17,2 из 30 
 

7. Социальные блага:  
Подарки к дням рождения и юбилейным датам 
Предоставление места на турбазе 
Выплата материальной помощи 

16,1 из 30 
 

8. Учебная деятельность:  
Распределение нагрузки 
Отношения со студентами 

14,5 из 20 
 

Общее количество баллов  197,6 
(оценка - хорошо) из 260 
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В результате исследования выяснилось, что работники факультета в 

целом удовлетворены блоками «трудовой коллектив», «оплата труда» и 

«руководство организации». 

В блоке «трудовой коллектив» работников больше всего устраивает 

психологический климат в коллективе, его работоспособность, 

взаимоотношения малых социальных групп и эффективность работы 

коллектива в целом. В «оплате труда» наибольшая  удовлетворенность 

работников проявляется в ощущении справедливости оплаты труда и в 

возможности совмещения профессий, дополнительного заработка. Также 

работники удовлетворены стилем руководства, что стимулирует их желание 

в будущем работать с руководителем. 

Наиболее слабые места с точки зрения качества трудовой жизни 

работников представляют блоки «рабочее место», «служебная карьера» и 

«социальные блага». Сотрудников не устраивает организация рабочего 

места, эргономические и физиологические условия труда, отсутствие 

возможности быстрого роста и продвижения, а также дополнительные 

социальные выплаты (медицинское страхование, страхование жизни, 

пособие в случае смерти). 

В дальнейшем руководству следует обратить внимание на данные 

показатели качества трудовой жизни и определить способы целевого 

воздействия на эти факторы. Значимым для работников является 

оборудованное в соответствии с современными требованиями рабочее место, 

а также доступность имеющегося оборудования и возможность его 

использования. Существует проблема затягивания ремонта оборудования и 

помещений в связи с отсутствием комплектующих и материалов, а также 

сложной системой закупок, которая осуществляет образовательная 

организация. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 
 

Экономические рост и развитие экономики – это сложные 

взаимодополняющие процессы, на которые влияет масса различных 

внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) факторов. К эндогенным 

факторам роста и развития обычно относят исключительно внутренние 

характеристики функционирования экономической системы: экономические 

связи между хозяйственными субъектами, хозяйственный механизм, 

позволяющий регулировать деятельность экономики на микро- и 

макроуровнях, социально-экономические отношения.  

Область экзогенных факторов включает множество географических, 

климатических, социальных, культурных и политических переменных 

обстоятельств, которые не относятся на прямую к хозяйственной системе, но 

оказывают значительное воздействие на её функционирование. 

В научно-экономической литературе наличествует множество работ, 

содержащих экономический анализ: исследование с помощью методов и 

категориального аппарата экономической теории, – различных 

«неэкономических» явлений, процессов и событий. 

Представленная работа также будет выполнена в духе «экономического 

империализма», поскольку в ней планируется произвести примерную оценку 

экономических (хозяйственных) потерь, вызванных действием таких 

социально-культурных и природно-климатических явлений, как праздник 

(Новый год в России) и снегопад, вызывающий затруднения движения 

общественного и личного транспорта. 

Исследование самой концепции праздника в социальных и 

гуманитарных науках впервые было представлено в работах русского 

философа и литературоведа М.М. Бахтина. Подход М.М. Бахтина приводит 

нас к очень интересному противоречию между микроэкономикой и 

макроэкономикой. Дело в том, что с микроэкономической точки зрения 

праздник «как карнавал, как инверсия» – это благо для индивида. В этом 

момент человек удовлетворяет свои эмоциональные потребности, получая 

определённую полезность (эйфорию) от общей праздничной обстановки, а 

также через возможность представить (ощутить) себя кем-то другим [1]. 

С макроэкономической точки зрения праздники выступают фактором, 

который может ограничивать экономический рост. Часто многие торжества, в 

особенности, если они затяжные, негативно влияют на трудовой процесс. 

Это всецело относится и к Новому году в Российской Федерации. Потери 

российской экономики из-за простоя производств в новогодние праздники 

составили примерно 1,32 трлн. руб. или 1,25% ВВП [1],[2]. Данный 

негативный эффект обусловлен замедлением промышленности: в каникулы 
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не действует большая часть обрабатывающих производств: 

металлообработка, машиностроение, строительство. Всего из-за каникул 

экономика недополучает примерно 2,5% выпуска промышленной продукции.  

С другой стороны, новогодние каникулы для представителей некоторых 

сфер деятельности: медицины, полиции, МЧС, юриспруденции, финансов, 

сферы услуг, системы транспорта, фотосъёмки, театра, кино и телевиденья, – 

являются самым разгаром работы. Поэтому экономика не тормозит своё 

движение, а просто замедляется. Тем не менее, теоретические содержание 

проблемы «экономики праздника» даёт возможность осуществить 

примерную оценку экономических потерь с 2011 – по 2018 гг. На праздники 

по случаю новолетия приходится 10 нерабочих дней, что составляет 2,7% от 

всего года. Таким образом, ВВП рассчитывается за 351 день, а это 97,2% от 

годового запаса. Примерная накопленная величина экономических потерь за 

2011 – по 2018 гг. составляет – 8,965 трлн руб. (см. таблицу 1) [3].  
 

 

Таблица 1 – Оценка экономических потерь с 2011 – по 2018 гг. [3] 

 
 

Год 
ВВП в текущих ценах, 

трлн руб. 

Если бы 10 праздничных дней были 

рабочими, трлн руб. 

2011 60,282 0,837 

2012 68,163 0,946 

2013 73,133 1,015 

2014 79,058 1,098 

2015 83,094 1,154 

2016 86,014 1,194 

2017 92,101 1,279 

2018 103,387 1,442 

 

Таким образом, исчисленная сумма недополученной выгоды от долгих 

выходных значительна. В связи с этим относительно равномерное 

распределение праздничных выходных дней по всему календарному году и 

отказ от их переноса, если они попадают на обычные выходные, было бы 

вполне логичной мерой по смягчению негативного макроэкономического 

эффекта от празднования Нового года. 

Не менее значимое воздействие на экономику оказывают различные 

погодные факторы. К примеру, актуальная проблема этой зимы – 

образование транспортных заторов в городе вследствие обильного снегопада, 

что приводило к увеличению времени поездки. Данная «пролонгация» 

движения, свою очередь влияла, на производительность труда: ученые 

выяснили, что люди, которые добираются до работы менее чем за полчаса, 

получают дополнительное время. А сотрудники, которые тратят на дорогу 

час и более, это время теряют. За календарный год общая сумма 

«сэкономленного» времени, которое можно использовать для продуктивной 
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работы, составляет 7 суток [4], [5]. 

Для наглядности и актуальности проблемы экономии времени было 

решено провести анкетирование в пределах г. Саратова, чтобы выяснить, 

каким образом длительность переезда в зимний период влияла на 

работоспособность. В анкетирование принимали участие как и студенты, так 

и занятые. В ходе исследования получены следующие результаты. В зимний 

период люди тратят намного больше времени на дорогу вследствие чего они 

больше опаздывают на работу. Сравнив работоспособность людей в зимний 

и летний периоды, можно сделать вывод о том, что работоспособность 

человека на прямую зависит от длительности дороги до его места работы 

или учебы. Потерянные часы равны упущенным возможностям, низкой 

работоспособности и отставанию в производстве. 

Таким образом, исследование экономических потерь в зимний период, 

вызванных продолжительностью новогодних праздников и транспортными 

заторами, показало, что зимой работоспособность человека в целом 

ухудшается, что приводить к паданию макроэкономических показателей. 

Однако ближе к середине года экономика наверстывает упущенное, тем 

самым повышая показатели на микро-, мезо- и макроуровнях. 
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Стимулирование персонала является ключевым аспектом формирования 
заинтересованности работников в достижении поставленных перед ними 
целей и задач, а также профессионального развития в рамках конкретной 
организации. Именно поэтому разработке стандартов и схем 
стимулирования уделяется такое большое внимание. Перед специалистами 
по управлению персоналом стоит непростая задача: найти или сформировать 
именно те рычаги влияния на мотивацию человека, управление которыми 
позволит сконцентрировать его усилия на достижении целей и задач 
компании. Причем в современных условиях экономики зачастую нет 
ресурсов для увеличения фонда оплаты труда и выплаты высоких премий за 
особые достижения в профессиональном и трудовом развитии. Поэтому 
приходится искать иные способы и методы, использовать немонетарные 
схемы стимулирования.  

Выявить особенности формирования системы материального и 
нематериального стимулирования [1] представляется интересным в рамках 
конкретной компании. В качестве объекта исследования был выбран научно-
исследовательский и проектный институт по распределению и 
использованию газа АО «Гипрониигаз».  

Исследование организации показало, что работники АО «Гипрониигаз» 
в качестве вознаграждения в процессе мотивации отдают предпочтение 
коллективным мероприятиям и премиям (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Предпочтения работников АО «Гипрониигаз» по формам 

вознаграждения 

Также, исследования проблем заработной платы показали что: 

– размер заработной платы устраивает лишь половину респондентов, 

причём в основном руководителей высших и средних иерархических 

уровней управления; 
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– система мотивации практически не стимулирует ни улучшение 

качества, ни увеличение количества выпускаемой продукции; 

– в оценке результатов труда, по мнению респондентов, должен 

участвовать коллектив и сам работник; 

– система мотивации труда требует безотлагательного 

совершенствования. 

На предприятии в настоящее время существует программа кадровой 

политики на 2012 – 2020 гг. Программа является составной частью стратегии 

развития АО «Гипрониигаз». На предприятии существуют такие виды 

материальной мотивации:  

– оплата труда в виде окладной части и премии по результатам работы,  

– льготное ипотечное кредитование,  

– предоставление дополнительного годового бонуса в размере одного 

оклада,  

– 50 %-я скидка на еду в столовой предприятия,  

– скидка в магазинах-партнерах предприятия.  

А также на предприятии используются следующие виды материальной 

мотивации в неденежной форме:  

– обучение иностранным языкам, что приводит к дополнительным 

выплатам,  

– повышение квалификации, где каждая ступень увеличивает зарплату,  

– посещение корпоративного спортклуба и бассейна,  

– выдача путевок в санатории и лагеря детям сотрудников.  

Также предприятие проводит спортивные мероприятия, такие как слет 

молодежи, лыжные гонки, велогонки руководителей и рабочих, за призовые 

места выдается премия, участие в слетах молодежи осуществляется за счет 

предприятия. Молодому специалисту зарплата рассчитывается исходя из 

среднего балла диплома, т. е. есть мотивация лучше учиться в университете. 

Можно сделать выводы о качественном уровне эффективности 

стимулирования [2] трудовых ресурсов, а также узнать, приносят ли свои 

результаты программы стимулирования труда, организованные на предприятии. 

При этом на разных уровнях управления [3] важными являются разные 

виды мотивации. Так, для работников более высокой должности – это 

возможность карьерного роста и хорошая атмосфера в коллективе, а для 

рабочих цехов – это материальная мотивация и хорошие условия труда. Для 

каждого уровня управления нужен свой подход мотивирования. Поэтому в 

кадровой политике цеха приоритет нужно отдать росту затрат на обучение и 

переобучение, повышению квалификации категории основных 

производственных рабочих. 

Таким образом, результаты исследований позволили определить 

основные направления улучшения системы мотивации труда [4], которые 

заключаются в регулировании размера заработной платы работника с учётом 

конечных результатов труда всего коллектива и более широком 

использовании таких систем оплаты труда, которые усиливают групповую 
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кооперацию и формируют коллективный интерес в развитии и повышении 

конкурентоспособности организации в целом. 

Результаты исследований позволили определить основные направления 

решения проблем мотивации труда, которые заключаются в регулировании 

размера заработной платы работника с учётом конечных результатов труда 

всего коллектива и более широкого использования таких систем организации 

оплаты труда, которые усиливают групповую кооперацию и формируют 

коллективный интерес в развитии и повышении конкурентоспособности 

организации в целом. 

Кроме того, необходимо и введение других форм мотивации персонала, 

кроме как решение социальных и индивидуальных потребностей при 

помощи материальных средств, такие как система морального 

вознаграждения, нематериального стимулирования, пробуждать чувство 

причастности, значимости и т.д., что, к сожалению, на исследуемом объекте 

проявилось очень слабо. 

В современных условиях организация вынуждена снижать расходы на 

фонд оплаты труда и программы дополнительного материального 

стимулирования персонала. Это существенно ограничивает ее потенциал в 

достижении более высоких результатов труда. Однако в такой ситуации 

представляется возможным использовать неденежные ресурсы для 

стимулирования специалистов: проведение спортивных мероприятий, 

деловых встреч, отдых на корпоративных базах отдыха и т.п.  
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Для мировой экономики 2018 год запомнился большим количеством 

серьезных вызовов, таких как усиление позиций евроскептиков в нескольких 

странах ЕС, торговый конфликт США и Китая и отток капитала с 

развивающихся рынков.  

Данные события не могли остаться незамеченными ведущими 

международными экономическими организациями, многие из которых 

пересмотрели свои прогнозы по темпам экономического роста в сторону 

понижения. В частности, международное агентство Fitch ожидает, что 

глобальный ВВП в 2019 г. вырастет на 2,8% (предыдущий прогноз - 3,1%). В 

2020 году темпы роста также останутся на уровне 2,8%. В качестве 

ключевой причины пересмотра специалисты обозначили «более слабый 

спрос на рынках развивающихся стран» (EM) [1]. 

В свою очередь, в Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) снизили прогноз роста мировой экономики в 2019 г. на 0,2 

процентного пункта до 3,3%, а прогноз на 2020 год теперь составляет 3,4% 

против 3,5% в предыдущей редакции. В организации считают причиной 

замедления темпов роста «высокую неопределенность в политике, 

сохраняющуюся торговую напряженность и дальнейший подрыв делового и 

потребительского доверия [1]. 

Однако существующие дисбалансы в мировой экономике могут 

привести к более серьезным последствиям, чем замедление темпов роста. 

В современной экономической теории рассматривается четыре вида 

экономических циклов, к которым относят: 

 краткосрочные циклы Китчина (2-3 года) – связаны с 

перепроизводством или недопроизводством товарных запасов; 

 среднесрочные циклы Жюгляра (6-13 лет) – связаны с колебаниями 

инвестиций в основной капитал; 

 циклы (ритмы) Кузнеца (15-20 лет) – обусловлены 

перераспределением активов между секторами экономики и изменениями в 

сфере строительства; 

 длинные волны Кондратьева (48-55 лет) – объясняются значимыми 

открытиями в рамках научно-технического прогресса, по результатам 

которых происходят существенные изменения отраслевой структуры 

экономики [2, с. 3].  

При изучении вопросов, связанных с экономическим ростом 

исследователи обычно рассматривают четыре фазы деловой активности в 

рамках среднесрочного цикла Жюгляра – оживление, подъем (рост и бум), 

рецессия и депрессия. Согласно определению Л.Е. Гринина и                              
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А.В. Коротаева, экономический кризис представляет собой наиболее 

драматичную фазу цикла Жюгляра – рецессию [3, с. 20].  

Несмотря на то, что каждый кризис существенно отличается от 

предыдущего, предкризисная обстановка обычно является достаточно 

схожей. Как правило, к завершению периода подъема экономика является 

перегретой – на рынках надуто большое количество «пузырей», цены 

доходят до рекордных значений,  наблюдается высокий уровень кредитной 

экспансии. В экономике и обществе в целом создаются структурные 

напряжения, т.к., его институты рассчитаны на определенный объем и 

масштаб явлений и процессов [3, с. 19].  

На современном этапе мировые кризисы повторяются раз в 7-12 лет. 

Так, последние кризисы произошли в 1987, 1997 и 2008 годах. Аналитики по 

всему миру предупреждают о высокой вероятности возникновения нового 

кризиса в ближайшие полтора-два года. В числе основных рисков выделяют 

обострение торгового конфликта, возникновение широкомасштабного 

кризиса на развивающихся рынках, резкое замедление экономики Китая и 

усиление негативных тенденций политического и экономического развития в 

странах ЕС. 

На сегодняшний день мировая экономика является перегретой, о чем 

свидетельствует образование «пузырей» на фондовых рынках, увеличение 

объема долговой нагрузки государств, корпораций и домохозяйств до 

рекордных отметок – 164 трлн. $ [4], а также низкий уровень опасений 

инвесторов за безопасность своих вложений.  

За период с 2009 по 2017 г. совокупная капитализация рынка акций 

возросла в 2,45 раза с 32,27 до 79,22 трлн. $, и в очередной раз приблизилась 

к объему мирового ВВП [5], что отражено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Динамика капитализации фондового рынка и мирового 

ВВП, трлн. долл. США 
 

Учитывая то, что большую часть мирового ВВП создают субъекты 

малого и среднего бизнеса, не имеющие листинга на фондовых биржах, 

можно сделать вывод, что совокупная капитализация торгующихся 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Совокупная капитализация фондового рынка Объем мирового ВВП 



65 
 

компаний значительно превышает стоимость продукции, которую они 

производят, что является признаком образующегося на рынке «пузыря».  

Во многом это связано с низким уровнем страха инвесторов при 

осуществлении вложений: они уверены в том, что ситуация на рынке будет 

оставаться стабильной. На рисунке 2 отображена динамика индекса 

волатильности VIX индекса S&P500, рассчитываемая Чикагской фондовой 

биржей [6]. 

Рисунок 2 - Индекс волатильности VIX 

 

По базовой теории, если значение VIX длительное время находится 

ниже 20, то на рынках наблюдается растущий тренд и, кажется, что так 

будет еще долго. Однако, после достижения долгосрочных минимумов, как 

правило, в течение двух-трех лет происходит резкое снижение стоимости 

акций. Минимальные значения наблюдались в середине 2017 г., что дает 

основание ожидать «сдувание пузыря» в этом или следующем году. Во 

многих случаях, возникновение кризиса начинается именно с обрушения 

рынка акций, вызванного реализацией каких-либо рисков.  

Следовательно, можно сделать вывод, что на данный момент мировая 

экономика соответствует описанным в теоретических работах, критериям 

нахождения в перегретом состоянии. В связи с этим, можно рассмотреть 

варианты развития нового финансового кризиса в пессимистичном, 

оптимистичном и нейтральном сценариях.  

В случае реализации пессимистичного сценария кризис начнется в 

течение текущего года. Как пишет в своей статье старший научный 

сотрудник Йельского университета Стивена Роуча, существует отчетливая 

вероятность, что всплеск протекционизма и разрыв глобальных 

производственных цепочек может спровоцировать неожиданно быстрое 

ухудшение состояния мировой экономики [7]. Автор ожидает, что 2019 год 

окажется крайне сложным для глобальных торговых отношений, что, 

несомненно, отразится на динамике мирового ВВП.  
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Согласно исследованию JPMorgan, новый кризис может привести к 

внезапным и лихорадочным распродажам акций, возникновению кризиса 

ликвидности, реализации беспрецедентных мер по поддержке экономики и 

стабильности на фондовом рынке, а также к худшим социальным протестам в 

США за последние пятьдесят лет [8]. На фоне уменьшения в результате 

кризиса личного богатства, возникновения сложностей с погашением кредитов 

и всплеска безработицы, в обществе резко возрастет уровень недовольства, 

следствием которого станут массовые демонстрации и забастовки. 

Оптимистичный взгляд на кризис выражает в своих статьях бывший 

главный экономист Merrill Lynch Гэри Шиллинг. Согласно его прогнозу, с 

вероятностью 70% кризис начнется уже в этом году вследствие действия 

таких факторов, как слабая активность на рынке жилья, низкий уровень 

потребительских расходов, инверсия кривой доходности казначейства. 

Однако, за счет отсутствия крупных «пузырей», рынок ждет нормальный 

спад, связанный с рецессией. В частности, капитализация американского 

фондового рынка снизится в пределах 20% (против 54% во время 

финансового кризиса-2008). Ожидается продолжение тенденции по 

замедлению темпов роста в Китае, а также ухудшение экономической 

ситуации в странах Европейского Союза. В целом, государственным 

финансовым органам удастся качественно реализовать меры по 

стимулированию экономики, что приведет к тому, что нынешний кризис 

будет менее масштабный по сравнению с предыдущим [9]. 

На наш взгляд, кризис с большей долей вероятности будет развиваться 

по нейтральному сценарию. Под нейтральным сценарием можно понимать 

реализацию кризиса, схожего по масштабу с предыдущим. Наибольшему 

риску будут подвержены страны с высоким уровнем зависимости от 

доходов, связанных с реализацией сырьевых ресурсов, а также экономики 

развивающихся стран. Ожидается существенное падение фондовых рынков, 

более чем на треть сократятся цены на энергоресурсы и металлы, ослабеют 

национальные валюты стран с развивающейся экономикой.  

В ближайшие годы с высокой вероятностью мировую экономику ждет 

новый кризис, последствия которого будут зависеть от степени реализации 

существующих на сегодняшний день рисков. В число основных факторов 

риска входят, в частности, усиление торговых конфликтов, ухудшение 

политической и экономической обстановки в странах Еврозоны и отток 

капитала с развивающихся рынков.  

В случае развития событий по пессимистичному сценарию мир 

столкнется с масштабной рецессией, обвалом на фондовых рынках, 

кризисом ликвидности и социальными протестами. При благоприятном 

истечении обстоятельств, финансовым и политическим регуляторам удастся 

удержать ситуацию под контролем, а кризис окажется менее масштабным по 

сравнению с предыдущим. 
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ДЕРЕВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

 

Достижение успеха от реализации стратегии является одним из главных 

желаний для любой организации. Данный желаемый результат обусловлен 

множеством факторов, одним из которых является правильная разработка 

системы целей. Цели, стоящие перед организацией, определяются ее 

структурой, миссией и реальными условиями, в которых она 

взаимодействует. Цели для стратегии различают по уровням и порядкам, но 

всех их объединяет наличие единой стратегической цели. Стратегическая 

цель – комплекс мероприятий, обеспечивающих выживание и развитие 

фирмы в условиях неопределенности и конкуренции [4].  

Существуют разные инструменты представления системы целей. Одним 

из наиболее информативных и конструктивных инструментов является 

построение дерева стратегических целей. 

Дерево целей – это графическое изображение взаимосвязи целей, 

отражающее разделение общей цели на подцели или задачи. Для построения 
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данного графа используется технология декомпозиции, при которой подцели 

нижнего уровня выступают способами достижения цели более высокого 

уровня. Чтобы правильно построить дерево целей, необходимо выполнить 

следующие требования: 

- полноту редукции; 

- непротиворечивость целей разных уровней; 

- достаточность совокупности подцелей для достижения высшего 

уровня целей; 

- соответствие целей объемам наличных ресурсов организации [1]. 

В структуру данного инструмента входят: «ствол» дерева, 

представляющий собой главную проблему, для которой требуется найти 

решение и «ветки», отображающие задачи разных уровней. Важно 

изображать Дерево в перевернутом виде – от ствола к разветвлению, потому 

что в таком виде четко видно, с какими проблемами придется столкнуться 

организации и какие ресурсы ей потребуются дополнительно. 

На первом этапе определяется главная цель, которая станет «стволом» 

дерева. Обычно ее нельзя решить сразу и для ее достижения необходимо 

решить другие подцели, которые называются «ветвями». После нахождения 

главной цели, начинаем сформировать ветви. Каждая ветвь должна быть 

детально описана. Каждый уровень целей должен иметь нужное количество 

подцелей, для того чтобы быть реализованной. В конечном итоге дерево 

должно представлять собой все необходимые шаги и ресурсы, которые 

понадобятся для достижения главной цели. 

Рассмотрим построение «Дерева целей» на примере компании 

«Сбербанк». 

Главная цель компании на 2020 год –выйти на новый уровень 

конкурентоспособности. 

Первой подцелью является лучший клиентский опыт и экосистемы. Для 

данного уровня целей будет своя ветвь подцелей. Это: выстраивание 

индивидуальных отношений с клиентом, предоставление простого доступа к 

услугам во всех каналах, сохранение и повышение удобства обслуживания 

для клиентов старшего возраста. В свою очередь они будут иметь также 

разветвление на свои подцели или задачи, такие как разработка и внедрение 

нового облика и формата отделений или избавление почти на 100% от 

бумаги в отделениях [2, с.25-27]. 

Второй подцелью является технологическое лидерство. Следующим 

уровнем подцелей будут являться: новая платформа, безопасность, 

инновации. На 3 уровне представлены: обеспечение максимальной 

безопасных средств и данных, создание специальной платформы поиска 

угроз, создание лабораторий по ключевым для бизнеса технологиям, 

создание системы постоянного мониторинга. 

Третья подцель - это люди нового качества. Выделим соответствующие 

подцели: компетенции, команды вместо иерархии, культура. И разберем 

последнюю подцель в области финансов. Для данной цели мы можем 
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отметить свои подцели: операционные доходы, операционные расходы, 

эффективность зарубежного бизнеса. Они в свою очередь также 

подразделяются, создавая 3 уровень, включающий обеспечение 

безрискового комиссионного дохода, рост небанковского бизнеса, 

оптимизацию расходов на персонал, оптимизацию других направлений 

расходов (недвижимость, расходы на устройства самообслуживания). В 

каждом конкретном случае будут свои ресурсы и варианты решения 

проблемы. В разных ситуациях структура может меняться. 

Планировать деятельность с помощью такого графического 

изображения очень удобно. Метод «Дерева целей» является универсальным 

методом системного анализа. Это наглядный инструмент, позволяющий 

увидеть, каким образом взаимодействуют задачи и ресурсы для их решения. 

При помощи такого построения легко обнаруживаются недостающие 

ресурсы и появляются новые задачи, которые необходимо решить для 

восполнения не хватающих ресурсов [3]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Одной из главных и важнейших функций в деятельности по управлению 

инвестиционным процессом, является планирование.  

Инвестиции – долгосрочные вложения средств, в целях создания новых 

и модернизации действующих предприятий, изучения новейших технологий 

и техники, увеличения размеров производства. [1, с. 20]. 

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 

другого полезного эффекта. [2, c. 1].  

https://aogor.ru/derevo-celei-funkcii-vozmozhnosti-oblast-primeneniya-derevo-celei
https://aogor.ru/derevo-celei-funkcii-vozmozhnosti-oblast-primeneniya-derevo-celei
https://www.sberbank.ru/
http://developmentonline.ru/sp2-6-18-rukopisi-magistrantov
http://developmentonline.ru/sp2-6-18-rukopisi-magistrantov
http://rostjournal.ru/?p=1503#more-1503
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Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные 

средства), как то затраты на новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 

машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 

работы и другие затраты. [2, с. 1]. 

Инвестиционный проект - обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в 

том числе необходимая проектная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций. [2, с. 1]. 

С точки зрения рыночных требований инвестиции должны включать: 

- денежные средства и их эквиваленты (целевые вклады, оборотные 

средства, паи и доли в уставных капиталах организаций, ценные бумаги, 

кредиты и т. д.); 

- остаточная стоимость имущества (зданий, сооружений, машин, 

оборудования, приборов и т. д.; 

- стоимость права землепользования; 

- имущественные права, которые могут быть оценены в денежном 

выражении (лицензии, патенты, товарные знаки, и т. д.). 

В развитых странах с рыночной экономикой происходит непрерывный 

приток капитала из одной сферы деятельности в другую с использованием 

рынка инвестиционных товаров. 

Существенными источниками инвестиций для хозяйствующего 

субъекта служат амортизационные отчисления и часть средств от прибыли. 

Амортизация, хотя и является наиболее мощным источником инвестиций на 

уровне первичной организации, но предназначена только для 

инвестирования выбывающих основных средств (форма замещения). 

Анализ состояния инвестиционного портфеля необходим в любое 

время, когда возникает необходимость вмешательства в инвестиционный 

процесс. Вся работа над портфелем начинается с анализа, всех элементов 

портфеля: анализ погашения по ценным бумагам, фактическое поступление 

денежных средств от реальных проектов, пересмотр степеней рисков по 

элементам портфеля, финансовое состояние портфеля, кадры, 

производственные процессы, колебания меновой стоимости, ликвидность 

портфеля и его элементов, качество результатов и т. д. [3, c. 45]. 

Управление каждым структурным элементом портфеля подразумевает 

осуществление определенных действий в зависимости от типа инвестиций.  

В том числе, для всякой фазы реального инвестиционного проекта 

рассчитывается стоимость, и определяются графики работ. Графики работ 

регламентируются стоимостью ресурсов и сроками выполнения работ. Для 

каждого пакета ценных бумаг определяется минимальная курсовая 

стоимость, по которой пакет продается, график получения дивидендов или 

процентов, а также регулируется сумма затрат на обслуживание пакета. 
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Точная оценка реальной стоимости возможного объекта инвестиций, 

позволяет более точно спрогнозировать все возможные последствия, 

связанные с использованием данного инвестиционного инструмента [4, c. 86]. 

По соотнесению с графиком потребления график инвестиций не 

является неизменным, так как инвестиции являются самым нестабильным 

компонентом совокупных расходов. 

Рассмотрим некоторые наиболее важные факторы которые объясняют 

изменчивость инвестиций. 

1. Продолжительные сроки службы. Инвестиционные товары по своей 

сути носят достаточно неопределенный срок службы. В некоторых пределах 

закупки инвестиционных товаров имеют дискретный характер и поэтому 

могут быть отложены. Устаревшее оборудование и здания можно или 

полностью ликвидировать и заменить, или отремонтировать и 

эксплуатировать еще несколько лет. Оптимистические прогнозы могут 

подтолкнуть управленцев предприятия принимать решение о замене 

устаревшего оборудования, то есть модернизировать производство, чтобы 

увеличить уровень инвестиций. Однако несколько менее оптимистичный 

прогноз может привести к очень небольшим инвестициям. 

2. Нерегулярность инноваций. Ранее замечалось, что технологический 

прогресс является важным фактором, для привлечения инвестиций. Новые 

товары, продукты и технологии, служат главным стимулом для притока 

инвестиций. Правда история показывает, что действительно 

технологические прорывы, вроде постройки железных дорог, производство 

электричества, автомобилей и т.д. - появляются не часто. Но когда это 

происходит, возникает огромный рост инвестиционных расходов. 

Классический пример: широкое использование автомобилей в 50-е годы, не 

только привело к значительному росту инвестиций в саму автомобильную 

промышленность, но также привело к огромному росту инвестиций в такие 

смежные отрасли, как металлургия, нефтепереработка, производство стекла 

и резины, не говоря уже о государственных инвестициях в строительство 

дорог и автомагистралей. Но когда инвестиции в смежные отрасли были 

окончательно "завершены", то есть когда они обеспечили достаточный 

основной капитал для удовлетворения потребностей автомобильной 

промышленности, общий уровень инвестиций стабилизировался. 

3. Изменчивость прибылей. Установлено, что ожидания будущей 

доходности в существенной мере влияет на размер текущей прибыли. 

Помимо того, собственники и руководители предприятий инвестируют 

только тогда, когда прогнозируют, что это окажется прибыльно. Однако 

текущая прибыль сама по себе очень изменчива. Из этого следует, что 

переменчивость прибыли придает изменчивый характер инвестиционным 

стимулам. Кроме того, волатильность прибыли может вызывать колебания 

инвестиций, поскольку прибыль выступает основным источником средств, 

для предпринимательских инвестиций. Американские предприниматели 

предпочитают этот внутренний источник финансирования росту внешней 
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задолженности или выпуску акций. В целом, увеличение прибыли дает 

менеджерам фирмы не только больше стимулов, но и больше средств, для 

инвестирования, в свою очередь уменьшение прибыли несет 

противоположный эффект. Изменчивые показатели волатильности прибыли, 

усиливают неустойчивость инвестиций. 

4. Изменчивость ожиданий. Ранее было сказанно, что в связи с тем, что 

основной капитал имеет срок службы и принятие инвестиционных решений 

основывается на ожидаемой прибыли.  

Тем не менее, фирмы готовы прогнозировать условия 

предпринимательства с учетом краткосрочных изменений. Поэтому резонно 

предположить, что любые события или их сочетание могут привести к 

существенным изменениям в бизнес - среде в будущем, ожидания подлежат 

радикальному пересмотру. Какие события могут поколебать доверие 

предпринимателей? Разработка новых источников энергии, изменения роста 

населения, а с ним и спроса на рынке, решения прецеденты по  трудовым и 

антитрестовским вопросам, новые законодательные инициативы, изменение 

государственной экономической политики и многие другие схожие факторы 

могут в значительной мере воздействовать на оптимистические или 

пессимистические прогнозы предпринимателей. 

В этой связи, фондовая биржа заслуживает особого внимания. 

Руководство фирмы часто рассматривают фондовую биржу как показатель 

общей уверенности в будущей стабильности предпринимательства; 

увеличение цены акций на бирже дает уверенность в будущем, и, наоборот, 

снижение цены акций снижает уверенность. Однако фондовой биржи, 

чрезвычайно склонны к спекуляции, и первоначально незначительные 

изменения цен на акции могут быть серьезно усилены биржевиками, 

которые получают прибыль на скупке и продаже акций. Кроме того, резкие 

изменения цен акций, влияющие на объем выручки, полученной от их 

продажи, оказывают влияние на уровень инвестиций, то есть на стоимость 

покупки основного капитала. 

По этим и аналогичным причинам справедливо отметить зависимость 

большинства колебаний объема производства и занятости от изменений в 

инвестициях. 
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ФОРСАЙТИНГ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: 
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 

 

В области знания стратегического менеджмента существует понятие 

стратегического планирования. Как известно, стратегическое планирование 

– это подсистема стратегического управления в организации, основанного на 

рациональном, плановом, формализованном подходе к разработке стратегии. 

Процесс стратегического планирования состоит из этапов, которые идут в 

строгой последовательности: 1. определение миссии, 2. анализ среды,                  

3. выбор стратегии, 4. реализации стратегии, 5. оценка и контроль 

выполнения. Сегодня каждое крупное предприятие применяет 

стратегическое планирование, чтобы обеспечить успех на рынке.  

Пример из организационно-плановой деятельности одной из самых 

мощных организаций современности – Министерства обороны США. 

Пентагон ежегодно подготавливает около 70 плановых документов и 48 из 

них являются оперативными планами, в соответствии с которыми должны 

действовать вооруженные силы. Пять разработок из них называются 

«полными» оперативными планами, предусматривающими проведение 

операций различного масштаба. Каждый из этих документов ориентирован 

на определенную страну, представляющую, по мнению Вашингтона, 

опасность для национальных интересов США. В этих документах также 

определяется перечень угроз, которые должны быть способны 

нейтрализовать США в течение ближайших 20 лет. Это и есть 

стратегическое планирование.  

Детальный анализ ситуации, подробное и долгосрочное планирование 

деятельности, постоянная корректировка планов в связи с меняющимися 

условиями являются одним из основных элементов эффективности и 

успешности любой организации.  

В контексте стратегического планирования существует такое понятие 

как форсайтинг (от англ.foresight – предвидение, предусмотрительность, 

предсказание). Данный термин впервые использовал писатель-фантаст 

Герберт Уэллс (в 1930 году он предложил ввести новую специальность – 

«профессор предвидения», который сможет анализировать и находить 

применение будущим технологическим открытиям).  

Люди на протяжении всей истории стремились предугадать, «увидеть» 

будущее, его образ. Этим занимались пророки, ясновидящие, прорицатели. С 

развитием науки и управленческих технологий появился специальный 

инструмент стратегического прогнозирования – форсайтинг как особая 

технология предвидения будущего развития системы, сопровождающаяся 

мерами по обеспечению движения общества по выбранной траектории на 

базе общественного консенсуса. В тоже время следует отличать форсайтинг 
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от традиционного прогнозирования, стратегического планирования и 

изучения будущего: это методология организации процесса, направленного 

на создание общего видения будущего. Таким образом, форсатинг связан с 

формированием будущего.  

Форсайтинг зародился в 1950-х годах в корпорации RAND, которая 

оценивала перспективы технологий для военно-оборонной сферы. Позже 

форсайтинг вышел за рамки науки и технологий – его стали использовать 

для анализа перспективных рынков, прогнозирования социальных процессов 

и т.д. На сегодняшний день в разных странах проводят тысячи 

форсайтинговых исследований самой разной направленности (от крупных 

национальных прогнозов развития науки и технологий до исследования 

перспектив телевидения для детей). 

Важно отметить, что существует три часто выделяемых вида 

форсатинга: 1. корпоративный, 2. территориальный, 3. тематический. 

В форсайтинге используют следующие методы: 1. экспертные панели, 

2. дельфи-опрос, 3. разработка сценариев, 4. метод критических технологий, 

5. технологические дорожные карты.  

В современном, быстроизменяющемся мире использование 

форсайтинга – это необходимость. Накопленная практика его применения 

позволяет выделить ряд проблем, которые возможны в ходе проведения 

форсайтинговых исследований:  

- сверхуверенность экспертов – это нечувствительность к чужим 

мнениям и к информации, противоречащей первоначально сформированной 

позиции. Ослабить влияние этого барьера позволяют техники групповой 

работы со сбором чужих точек зрения; объединения в некоторое число 

малых групп, где каждая интервьюирует представителей других групп по 

определенной теме, а затем обобщает собранные мнения; брейнрайтинга - 

процесс, когда участники на протяжении пяти минут молча записывают свои 

идеи на карточках, а затем передают их друг другу по кругу, дополняя 

получившийся набор новыми идеями;  

- эффект сверхоптимизма, проявляющийся в том, что прогнозирующие 

будущее эксперты склонны завышать вероятность желательных событий и 

занижать — нежелательных в сравнении с нейтральными. В целом человеку 

свойственно недооценивать вероятность негативных сценариев. Ослабить 

подобный эффект помогает использование таких техник как «сценарная 

матрица» (осями сценарного пространства в ней становятся наиболее 

значимые и неопределенные факторы развития событий) и анализ «чёрных 

лебедей» (маловероятных событий, способных радикально изменить облик 

будущего). Продуктивными оказываются анализ позитивных и негативных 

последствий каждого сценария, а также введение шкалы «желательность» в 

дополнение к шкале «вероятность» для экспертной оценки событий; 

- эффект пренебрежения масштабом риска как защитного механизма, 

активизирующегося при оценке негативных последствий и при анализе угроз 

будущего. Суть его состоит в том, что люди с большей готовностью 
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сопереживают конкретному человеку на фотографии, нежели некоей 

абстрактной статистической общности из нескольких миллионов человек. 

Для того чтобы ослабить влияние этого эффекта при оценке масштабных 

рисков, важно проанализировать их последствия для конкретного человека, 

например, для одного из клиентов компании, не ограничиваясь 

количественным измерением последствий для обезличенных социальных 

групп; 

- стереотипизация будущего – социально-психологический эффект, суть 

которого заключается в том, что отдаленные во времени события осмысляются с 

более высоким уровнем абстракции, через общие категории и привычные 

стереотипы. Абстрактно описанные события воспринимаются как более 

отдаленные и менее вероятные. Напротив, при детальном описании даже 

отдаленные события оцениваются как более вероятные. Для преодоления 

когнитивного барьера в ходе форсатингового ислледования можно связывать 

события будущего с конкретным, хорошо известным участникам местом, 

использовать прототипирование и ролевые игры, позволяющие глубоко и 

детально погрузиться в будущую ситуацию, а также разрабатывать сценарии и 

оценивать последствия трендов для конкретного лица;  

- эффект неопределенности исхода утверждает, что абстрактность и 

неопределенность отдаленных во времени событий затрудняют анализ 

рисков. При рассмотрении будущего события как уже случившегося человек 

учитывает примерно на 30% больше возможных конкретных причин, чем 

при анализе событий, которые представляются как вероятные в будущем. 

Для преодоления такого эффекта можно применить технику представления 

себя уже находящимся в будущем с конкретной датой и попробовать 

описать позитивные или негативные события как уже случившиеся и найти 

их причины. 

Однако, несмотря на ряд проблем, возникающих при проведении 

форсайтинговых исследований, многие компании и организации продолжают 

обращаться к форсайтингу. Это обусловлено высокой скоростью изменений в 

современном мире (сокращаются жизненный цикл продуктов, сроки разработки 

и распространения инноваций) и усилением неопределённости будущего; 

слабой восприимчивостью к данным об изменениях, объясняющаяся тем, что 

сигналы о случившихся изменениях часто не достигают верхних этажей 

управления, отсеиваясь руководителями среднего звена; сложностью быстрого, 

мгновенного реагирования на изменения, в том числе и из-за многоуровневой 

организационной структуры компаний. 

Всё более широкое применение форсайтинговых исследований в 

компаниях делает востребованным изучение проблем, возникающих в 

процессе конструирования образа будущего, и разработку методик и 

технологий, снижающих и ослабляющих проявление негативных эффектов 

(сверхуверенность экспертов, сверхоптимизм, пренебрежение масштабом 

риска, стереотипизация будущего, неопределенность исхода), искажающих 

результаты форсайтинговых исследований. 
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СОБЫТИЙНЫЙ РИСК КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТОИМОСТЬ 
КОМПАНИИ  

 

В сегодняшнее время компании, которые представлены на рынке, 

вовлечены в мощный информационный поток. Можно проследить 

существенное изменение котировок акций из-за некого  информационного 

события. Участники рынка анализируют поступившую информацию и 

принимают решения по операциям с ценными бумагами. В результате их 

действий другие участники предпринимают собственные шаги, что вновь 

порождает реакцию новостей. Отсюда вытекает, что компании должны 

учитывать событийный риск при принятии управленческих решений. 

Финансовая теория предполагает, что фондовые рынки отражают всю 

доступную информацию о  ценах акций фирм. Учитывая эту информацию, 

можно изучить, как конкретное событие меняет перспективы фирмы, 

количественно оценивая влияние этого события на акции фирмы. Для этих 

целей была разработана методология изучения событий для проведения 

такого анализа, с акцентом на доходности акций, а также с акцентом на 

объемы и волатильность торгов. Это позволяет оценить инвестиционную 

привлекательность компаний с учетом их устойчивости к новостным 

событиям. Учет событийного риска в моделях фундаментального анализа 

реализуется с помощью корректировки денежного потока и корректировки 

ставки дисконтирования.  
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Общий риск компании традиционно раскладывается на две 

компоненты: риск уникальный и риск систематический. Систематические 

риски означают наступления некоторого события, с последствиями которого 

будут сталкиваться все контрагенты сделки. Уникальные риски означают 

возможность наступление некоторого события, которое неблагоприятно 

лишь для одного участника, в результате чего он один будет сталкиваться с 

данным видом риска. Но в  то же время, такое деление не совсем верно, так 

как не учитывает существование событий, влияющих на стоимость 

компаний, эффект которых может быть диверсифицирован, поскольку 

данные события, связанны только с одной компанией, а также 

существование событий, влияющих на стоимость компаний, эффект которых 

не может быть диверсифицирован. 

В течении последних десятилетий динамика рынка акций изменилась. 

Увеличилась скорость реакции цены на новую информацию. Кроме того, 

социальные сети и интернет в целом привели к увеличению объема 

информации, обрабатываемой рынками. Новостная аналитика относится к 

измерению различных качественных и количественных признаков текстовых 

новостных сообщений. В качестве методов новостной аналитики обычно 

используется автоматизированный анализ текста с использованием 

элементов из обработки естественного языка и машинного обучения, такие 

как латентно- семантический анализ(метод обработки который анализирует 

взаимосвязь между терминами и выявляет характерные факторы, которые  

задействованы во всех документах), метод опорных векторов (используется 

для задач классификации и регрессионного анализа)  и так далее. 

Существует набор исследовательских приложений, которые позволяют 

анализировать всю последовательность пресс-релизов по различным 

параметрам. Ранее эти возможности использовались для следующих 

исследовательских целей: научный анализ качественных аспектов типов 

событий, которые ранее игнорировались учеными, анализ и сравнение 

организационного поведения, анализ в рамках бизнеса, когда новостная 

аналитика информирует о предсказуемых событиях и торговых стратегиях. 

Исследования по возвращаемым событиям дают количественную оценку 

экономического воздействия событий в так называемых ненормальных 

доходах. Ненормальные доходы рассчитываются путем вычитания доходов, 

которые были бы реализованы, если бы анализируемое событие не 

произошло (нормальные доходы) из фактических доходов акций. Хотя 

фактические доходы можно наблюдать эмпирически, нормальные доходы 

должны быть оценены. Для этого в методологии исследования событий 

используются модели ожидаемой доходности, которые также являются 

общими для других областей финансовых исследований. 

Первоначальные исследования событий на основе доходности, 

предложенные Фамой, Фишером, Дженсеном и Роллом в 1969 году, 

фиксируют кратковременное влияние событий на цены акций. Для более 

долгосрочных влияний была разработана соответствующая методология, 
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которая фиксирует, оказало ли некое событие долгосрочное влияние на цены 

акций в течении периода времени, такого как несколько месяцев или даже 

лет после определенного события. Следовательно, этот метод измеряет 

долгосрочную стойкость эффекта, а не краткосрочный эффект. Обычные 

применения долгосрочных событийных исследований включают в себя 

исследования акций после сделок или публичных размещений акций. Для 

такого анализа существует два взаимосвязанных подхода: подход 

аномальной доходности купи-и-держи (BHAR) и метод портфельного 

календарного времени (CTIME). Оба метода предполагают создание 

фондовых портфелей. 

Метод BHAR - это инвестиционная стратегия, при которой инвестор 

покупает акции и удерживает их в течение длительного времени. Для оценки 

влияния события на стоимость некой акции, анализируется доходность 

некоторого аналога, при условии , что на нем отсутствует влияние данного 

события. Также не обязательно чтобы он был совсем не подвержен данному 

событию, достаточно чтобы это не происходило в рассматриваемом 

временном промежутке. 

  

 

где  показывает разницу роста стоимости рассматриваемой 

акции над ростом аналога. 

Подход CTIME рассчитывает ненормальную доходность портфеля, 

состоящего из всех фирм, которые столкнулись с интересующим событием. 

Ненормальная доходность определяется как избыточная доходность, которая 

не может быть объяснена моделями ожидаемой доходности, такими как CAP 

или другие модели. Подход CTIME также называют «альфа-подходом», 

поскольку «альфа», как в статистическом, так и в смысле теории 

инвестиций, тесно связан с концепцией избыточного дохода в подходе 

CTIME. Статистически, альфа относится к перехвату в регрессии 

временного ряда по фактическим доходам, который статистически 

проверяет, объясняют ли эти модели фактические результаты. Если они не 

объясняют фактические результаты в достаточной степени, то перехват, 

значительно отличающийся от нулевых результатов, представляет 

аномальные результаты, которые были получены для некого временного 

отрезка событий. В контексте инвестиций эта величина отражает меру 

доходности с поправкой на риск, которая выражает так называемую 

активную доходность инвестиций. Подход CTIME, таким образом, отражает 

фактический инвестиционный опыт инвестора в портфеле акций. Хотя этот 

метод обычно применяется в исследованиях в области инвестиций, 

поведенческих и корпоративных финансов, он также применяется в таких 

областях, как маркетинг. 

Для настоящего исследования наиболее подходит накопленная 

сверхдоходность (CAR). Это обусловлено тем, что при определении 

величины событийного риска необходимо выделить влияние события, 
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сконцентрированное во времени. В этом инструмент BHAR проигрывает 

CAR, так как не позволяет использовать любую модель для расчета 

нормальной доходности и иногда способен приводить к ошибкам. Однако, 

инструмент BHAR может использоваться, если в рамках событийного окна у 

анализируемой компании существуют пропуски в данных. Инструмент CAR 

предполагает расчет инструментального показателя в рамках событийного 

окна путем сложения сверхдоходностей. Доходности могут быть рассчитаны 

двумя способами: на основе дискретного или непрерывного начисления. В 

случае дискретного начисления 

формула для расчета доходности в момент времени t выглядит следующим 

образом: 

 
 

 

где  – реальная доходность акций в момент времени t;  – цена акций в 

момент времени t; – цена акций в момент времени t-1. 

При оценке влияния некого информационного события на котировки, 

по сути, проверяется реакция участников рынка на данное известие. В этом 

случае, лучше всего, в качестве точки отсчета брать не момент самого 

совершения события, а тот временной промежуток, когда о нем узнал рынок. 

Весь анализ влияния события на стоимость акций компании проводится на 

основе доходностей акций. При расчете данных формул должны быть 

сделаны поправки на выплату дивидендов. дивиденд должен быть прибавлен 

к цене акции в момент его выплаты  

 
 

 

При расчете доходностей могут быть использованы не только 

ежедневные котировки акций компаний, но также еженедельные и 

ежемесячные. На основе полученных значений реальных и нормальных 

доходностей рассчитываются сверхдоходности по формуле: 

  

где  – сверхдоходность акции в момент времени t;  – нормальная 

доходность акции в момент времени t. При определении влияния некоторого 

события на стоимости акций нескольких компаний рассчитывается средняя 

сверхдоходность по выборке из n компаний, акции которых могли 

измениться в цене вследствие наступления события. 

Также необходимо подойти к выбору некоторых параметров с особой 

тщательностью, таких как :наличие котировок в рамках событийного окна; 

выбор метода определения нормальной доходности; определение ширины 

событийного и расчетного окна.  

В данном исследовании были рассмотрены и количественно оценены 

риски компаний, связанные с наступлением событий. Было уточнено 



80 
 

понятие риска, приведена подробная классификация рисков компании.  Были 

определены методы количественной оценки рисков. Были изучены события, 

являющиеся причиной возникновения событийного риска компаний. 

События были классифицированы по регулярности их проявления и по 

вероятности предсказания их проявления. Так как было показано, что 

события могут оказывать влияние на стоимость компании, в исследовании 

приведен обзор методов учета такого влияния. В работе выделены основные 

инструменты метода: CAR, BHAR. Все элементы данных инструментов  

были рассмотрены. Среди представленных  инструментов было показано, 

что CAR способен давать наилучшие результаты и в наибольшей степени 

подходит для цели исследования. Однако для данного метода существуют 

некоторые ошибочные предположения, однозначного решения, для 

преодоления которых на данный момент не выявлено.  

Работа выполнена при выполнении проекта У.М.Н.И.К.-18 (б) 

договора № 13959ГУ/2019 
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СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Актуальность анализа системы финансового планирования 

обусловлена ухудшающейся экономической ситуацией. Финансовая и 

производственная деятельность зависят от внешних условий, которые могут 

затруднять обеспечение финансовой устойчивости и прибыльности.  

С целью анализа финансового планирования как системы, необходимо 

рассмотреть ее основные составляющие. 

Планирование финансовой деятельности рассмотрено как 

совокупность трех систем. Каждая из них имеет свою специфику, которая 

выражается в форме реализации и периоде использования (рис. 1).  

Представленные системы финансового планирования находятся в 

постоянной взаимосвязи и осуществляются в установленной 

последовательности. Первым этапом планирования является 

прогнозирование главных направлений и целевых показателей финансовой 

деятельности.  

Как правило, внутрифирменное планирование определяется единой 

целью, соответствующей стратегии промышленного предприятия, 

разработанной на перспективу экономической политики.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процесс финансового планирования 

 

Данная система помимо функции планирования позволяет 

осуществлять и функции контроля, сущность которых заключается в 

сравнении и аналитическом анализе плановых и фактических показателей 
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деятельности, поиске причин отклонений и при необходимости принятию 

мер по исправлению ошибок. При этом недостаточно только сравнения 

основных финансовых результатов, поскольку одни и те же результаты 

могут быть достигнуты при различных структурных составляющих, 

фактическое значение чистой прибыли за анализируемый период может 

быть даже больше планируемого, но при этом не выполнен ассортиментный 

план, не реализована программа капительных вложений и т.д. 

Прогнозирование осуществляется на основе общей финансовой 

стратегии. Её целевую задачу можно определить как формирование задачи и 

параметров текущего финансового планирования. 

Отдельным звеном является текущее финансовое планирование, 

которое компилирует основу для разработки и донесения до сотрудников 

оперативных бюджетов.  

Прогнозирование финансовой деятельности можно определить как 

один из наиболее значимых и сложных компонентов финансового 

планирования. Безусловно, для реализации данного направления требуется 

высокая квалификация задействованных в разработке сотрудников. 

У различных хозяйствующих субъектов система финансового 

прогнозирования основывается на конкретной финансовой идеологии.  

Именно в ней сформулированы основные принципы, которые 

положены в основу финансовой деятельности. Принципы определены 

миссией компании и чаще всего регламентированы. 

Стратегия, выбранная организацией влияет на её финансовое 

планирование. 

Финансовая стратегия это система долгосрочных целей финансовой 

деятельности организации определяемых ее финансовой идеологией, и 

наиболее эффективных путей их достижения. Экономическая стратегия 

развития фирмы включает в себя в том числе и  финансовую  стратегию, 

которая  строится исходя из главных тенденций и направлений.  

Финансовая и экономическая стратегии организации должны быть 

четко согласованы. При этом экономическая является ведущей, но 

финансовая оказывает на нее существенное влияние. 

Принято выделять несколько этапов формирования финансовой 

стратегии организации. 
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Рисунок 2 – Процесс финансового планирования 

 

Каждый период обладает рядом особенностей. На различных этапах 

происходит установление целей и задач. В данном процессе также важно 

учитывать задачи и особенности грядущего финансового развития 

организации.  

Организация эффективного финансового планирования необходимо 

провести координацию интересов различных подразделений в процессе 

разработки плана и его реализации; создать координацию и единый порядок 

действий для всех сотрудников организации; задействовать систему 

мотивации, направленную на эффективное использование материального и 

интеллектуального потенциала компании; разбить процесс планирования на 

отдельные модули, что существенно упростит процесс разработки и 

реализации плана, а также контроль за его выполнением; разработать и 

внедрить систему электронного документооборота, с помощью которого 

можно будет оперативно получать достоверную информацию о текущем 

состоянии финансово-хозяйственной деятельности компании; осуществить 

плановую взаимосвязь между краткосрочными и среднесрочными планами, с 

целью нахождения оптимального решения в условиях наличия 

ограниченного количества ресурсов; составить согласованные между собой 

планы (финансовые, стратегические и иные); иные шаги, способы и приемы, 

специфичные для конкретного вида деятельности или иных внешних 

факторов и внутренних регламентов.  

Далее, в процессе анализа проблемы, определяется исходная ситуация 

на момент составления плана и формируется конечный сценарий. Далее, 

среди возможных вариантов решения предложенного сценария, выбирается 

наилучший, после чего производится оформление планового решения и 

начинается его реализация.  
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При разработке системы стратегических целей финансового развития 

стоит обращать на четкость и ясность формулировок. Важно отражать каждую 

цель в определенных показателях - целевых стратегических нормативах. 

В виде примера таких целевых стратегических нормативов по 

отдельным аспектам финансовой деятельности организации могут быть 

установлены:  

- среднегодовой темп роста собственных финансовых ресурсов; 

- минимальная доля собственного капитала в общем объеме 

используемого капитала; 

- коэффициент рентабельности собственного капитала организации; 

- соотношение оборотных и внеоборотных активов организации. 

Конкретизация целевых показателей финансовой стратегии по 

периодам ее реализации обеспечивает динамичность представления системы 

целевых стратегических нормативов финансовой деятельности, а также их 

внешнюю и внутреннюю синхронизацию во времени.  

Организация достоверной и гибкой системы управления финансами, 

которая направлена на решение вопросов бюджетной, кредитной, 

инвестиционной политики, позволит существенно улучшить реорганизацию 

деятельности организации. Работа рассматриваемой системы предъявляет 

определенные требования в части тесного согласованного сотрудничества 

маркетинговых, сбытовых, производственных и других служб организации.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

НА ОСНОВЕ КРАУДФАНДИНГА 
 

На сегодняшний день, краудфандинг – один из наиболее 

развивающихся методов по привлечению инвестиций в разного рода 

проектов. Темпы развития платформы по всему миру растут каждый год. 

При создании любого проекта возникает необходимость в поиске 

финансовых ресурсов для его реализации. Поиск инвесторов – процесс 
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самый сложный и важный. Именно поэтому предлагается рассмотреть 

возможность привлечения инвестиций через краудфандинг – сообщество 

людей по всему миру, готовых вложить деньги или другие материальные 

ресурсы в развитие стартапов. Первую категорию людей принято называть 

«донорами», вторую – «реципиентами». 

Сам «краудфандинг» получил свое развитие в 2008 году в США. 

Именно тогда стали появляться первые интернет-площадки, на которых 

люди по всему миру могли выставлять свои проекты и собирать деньги. По 

экспертным оценкам, в среднем, рынок краудфандинга рос на 30% каждый 

год. Уже в 2015 году общий объем средств, привлеченных через платформы, 

составил $34 млрд (рост 167% по сравнению с 2014-м). К 2017 году объем 

мирового рынка краудфандинга увеличился уже до $59,2 млрд. Согласно 

прогнозу Всемирного банка, к 2025 году объем крауд-индустрии может 

составить уже $96 млрд.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Объем средств, привлеченных через клауд-платформы во всем 

мире за 2014-2017 год, млрд долл. 

 

Российский рынок краудфандинга по объему привлеченных средств 

пока сильно уступает США и Европе, при этом наблюдается стабильный 

рост инвестиций. Центробанк подсчитал, что в 2017 году объем российского 

рынка краудфандинга составил 11,2 млрд рублей. Это почти в два раза выше, 

чем в 2016 году (6,2 млрд рублей) и в 7,5 раза по сравнению с 2015 годом 

(1,5 млрд рублей). Резкий рост показателей связывают с тем, что банки 

ужесточили требования к кредитованию средних и малых заемщиков. В 2018 

году объем рынка превысил 15 млрд. рублей. Все статистические данные 

говорят об устойчивой тенденции к развитию инвестирования бизнеса через 

краудфандинговые платформы.  

В России создано несколько десятков краудфандингов платформ. 

Наиболее популярными среди них являются planeta.ru и boomstarter.ru. 

Первый портал за время своего существования собрал более 1 млрд. рублей, 

реализовал более 5000 проектов. По статистики платформы, каждый третий 

проект является успешным (собрана необходимая сумма).  

Важно отметить, что краудфандинг подразделяется на несколько видов: 

1) «Debt crowdfunding», когда «доноры» могут получать в будущем 

долю в проекте или возврат своих инвестиций. 

2) Equity crowdfunding, когда от готового проекта предлагается 

определенная доля и возможность долгосрочных инвестиций от «донора». 
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3) Reward crowdfunding, когда «рецепиенты» обещают «донорам» 

подарки, релизы альбомов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Распределение по категориям текущих краудфандинговых 

проектов в России [5] 

 

С развитием краудфандинга появилось еще одно направление – 

краудинвестинг. Оно тоже представляет собой коллективное 

инвестирование, однако, в отличии от краудфандинга, предприниматель 

делит с инвесторами полученную прибыль на всех этапах развития стартапа. 

Эта модель представляет собой стандартную схему, когда бизнесмен ищет 

инвестора для реализации своего проекта. Отличительной особенностью 

краудинвестинга является то, что здесь можно найти большое количество 

инвесторов, а также разные виды возврата инвестиций.  

Существуют 3 вида краудинвестинга:  

1) роялти (получение процента от реализации проекта);  

2) народное кредитование (кредит от физических или юридических лиц 

проектам, в данном случае инвестор получает процент больший, чем вклад в 

банке, а стартапер процент меньше, чем в банке);  

3) акционерный краудфандинг (инвесторы становятся акционерами). 

Таким образом, развитие рынка краудфандинга в России только 

набирает обороты. В связи с низкой финансовой грамотностью населения в 

России, многие люди относятся с недоверием к подобным схемам 

финансирования, принимая их за финансовые пирамиды или 

мошенничество. Однако платформа демонстрирует рост и интерес со 

стороны инвесторов со всего мира на протяжении 10 лет. Краудфандинг 
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необходимо рассматривать как один из основных внешних источников 

финансирования проектов.  
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В IT-СФЕРЕ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ И ЕЕ РЕШЕНИЕ 

 

«Бережливое производство» (lean prodaction) – один из мегатрендов 

выстраиваемой цифровой экономики. Родоначальником данной модели 

организации производственного процесса является японская компания 

«Toyota».  

Понятие «lean production» впервые было введено в 1985 г. в 

исследовании Массачусетского технологического института. Предпосылкой 

к исследованию стал факт стремительного захвата автомобильного рынка 

США японскими производителями. Японские машины появились на 

американском рынке в начале 80-х годов XX века, и в течение нескольких лет 

их доля возросла примерно до 30%. Примечательно то, что изначально 

стоимость изделий автомобильной промышленности США была ниже, чем у 

японских конкурентов. Однако со временем японцам удалось одновременно 

повысить качество и понизить цены на свои автомобили, что гарантировало 

рост спроса. Термин «lean production» отражает наличие специфики в 

http://mbgazeta.ru/news/rynok-kraudfandinga-v-rossii-vyros-na-34-za-2018-god/
https://www.cbr.ru/Press/event/?id=1902
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организации производства не только компании «Toyota», но и в организации 

производственного процесса всего данного сектора [1]. 

Бережливое производство сегодня считается высокоэффективным, 

надежным, а также малозатратным направлением повышения 

конкурентоспособности, в частности, для российских компаний. Это связано 

со сложившейся обстановкой на рынке, – усилением конкуренции между 

российскими и зарубежными производителями. Становится необходимой 

реорганизация производства с целью исключения максимально возможного 

вида потерь и поддержания конкурентоспособности [2]. 

В сфере IT одним из первых начал внедрять принципы бережливого 

производства Сбербанк. Запуск программы бережливого производства всего 

через два года обеспечил четырехкратное увеличение розничных продаж и 

сокращение очередей в его отделениях на 36%. Кроме того, на 383 км 

сократились и перемещения сотрудников по офису. В РЖД экономия от 

внедрения принципов бережливого производства составила в 2013 году 560 

млн. руб., а в 2014 году - 1 млрд. руб. За 10 месяцев 2016 года предприятиям 

En+ Group за счет всех рацпредложений, поступивших как от команд лин-

тренеров, так и от рабочих, удалось сэкономить 1,4 млрд. руб., а годом ранее 

– 1,2 млрд. руб. [3]. 

Для оптимизации процессов развития деятельности чаще всего 

используются следующие методы: 

 система 5S (или 5С) — визуально контролируемая система 

организации рабочей зоны, включающая пять шагов, направленных на 

оптимизацию производства[1]; 

 картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping) — 

схематичное представление материальных и информационных потоков, 

целью которого является представление продукта (услуги) конечному 

потребителю [4]; 

 стандартизация операций — формализация производственных 

процедур и процессов предприятия, где в качестве стандарта принимается 

оптимальный план реализации какой-либо деятельности с использованием 

предварительно проверенных на практике приемов; 

 визуальный менеджмент — размещение различных индикаторов 

системы специальным образом, явно отображающим состояние системы 

(«норма» или «отклонение»); 

 быстрая переналадка SMED — процедура переналадки 

производственного оборудования, не выходящая за интервал времени, 

равный 10 минутам; 

 канбан — инструмент-индикатор, указывающий либо на процесс 

производства, либо на изъятие и передачу изделий с одного процесса на 

другой; 

 «всеобщее эффективное техническое обслуживание» (TPM) — 

совокупность методов и инструментов, непрерывно поддерживающих 
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работоспособность оборудования для обеспечения непрерывности 

производственных процессов [1]. 

Для перенесения принципов бережливого производства в IT-сферу, 

необходимо выделить некоторые особенности организации IT-индустрии: 

 единица измерения работы над проектами — человеко-часы; 

 стоимость разработки проекта формируется исходя из затраченных 

человеко-часов. 

 Чтобы зафиксировать количество часов, затраченных на 

определенную задачу, обычно используют CRM-систему. Построить модель 

можно, отслеживая статистику в рамках трех различных блоков: 

 часы на задачи внутри оценки; 

 часы на задачи вне оценки; 

 внутренние задачи компании. 

Внедрение концепции бережливого производства в управление 

производственным предприятием, предполагает деление всех процессов в 

соответствии со следующей типологией: 

 процессы, постоянно увеличивающие ценность продукта для 

клиента; 

 процессы, необходимые для производства, но не увеличивающие 

ценность продукта - это муда (бесполезность, расточительность) первого 

рода, для которой необходимы постоянное регламентирование и 

поддержание ее на определенном уровне; 

 процессы, являющиеся прямыми потерями компании - муда второго 

рода, от которой необходимо полностью избавляться. 

Учитывая типологизацию процессов производственного предприятия и 

особенности IT-индустрии, выведем расширенный список процессов-

параметров: 

 часы внутри проектной оценки; 

 часы вне проектной оценки; 

 гарантийные работы; 

 часы на специально выделенные направления (например, на 

техническую поддержку); 

 внутренние задачи компании; 

 саморазвитие; 

 оценка проектов (необходимая для потенциальных заказчиков). 

Данные параметры помогают повысить статистическую достоверность 

и, как следствие, удачно внедрить бережливое производство.  

Важно понимать, что реальный набор параметров для конкретной 

компании может отличаться от набора, приведенного выше. Общим является 

сама суть его построения, то есть выделение трех ключевых типов 

процессов.  

Собрав статистические данные по каждому из выделенных параметров, 

выделяются муды первого и второго уровней, а также, соответственно, 
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разрабатывается концепция управления процессами. Например, если 

компания должна произвести большое количество оценок проектов, то этот 

процесс, возможно, должен быть лучше регламентирован во избежание его 

разрастания (как муда первого рода). Реальную ценность для компании 

имеют часы внутри проектных оценок, поэтому именно их долю необходимо 

максимизировать. 

Создатели бережливого производства (японцы) всегда начинали 

преобразование компании с расстановки станков в нужном порядке, то есть 

изменяли рабочее место. Данные перестановки при изменении технологии 

приобретали постоянный характер. В сфере IT аналогом этого процесса 

выступает обеспечение присутствия сотрудников в «чужом» отделе [5].  

Командное взаимодействие сотрудников занимает особое место в 

концепции бережливого производства. Передача информации, имеющая 

место в IT-сфере, предполагает наличие как минимум одного уровня — от 

пользователя к разработчику. Однако практика показывает, что чаще уровней 

передачи информации несколько, например, от пользователя аналитику, от 

аналитика разработчику. Причем, в традиционной форме данный процесс 

должен происходить непосредственно в документированной форме. Но при 

переносе принципов «бережливого производства» в IT-сферу более 

эффективным аналогом последнего процесса является создание 

межфункциональных команд специалистов. Это позволяет вести работу над 

проектом избегая длительного обхода информационных границ, уменьшая 

бумажную работу, совершенствуя коммуникацию сотрудников, создавая 

таким образом культуру постоянного совершенствования.  

Совершенствование процессов в IT в большинстве случаев 

подразумевает способность адаптации к быстрой смене окружения, что 

сильно связано с гибкостью процесса как с параметром, характеризующим 

скорость реакции на быстрые изменения. Серьезная проблема, возникающая 

на данном этапе — недостаточная гибкость процесса. 

Решением этой проблемы в итеративной разработке является 

использование цикла Деминга. Суть заключается в следующем: первая 

итерация перехода проекта, например, от аналитика к разработчику или от 

разработчика к тестировщику допускает наличие недоработок, так как 

является «обучающей» для проектной команды. С каждой последующей 

итерацией при этом сам проект и процесс работы над ним необходимо 

улучшать [6]. 

Кроме того, внедрение «бережливого производства» может вызвать 

проблемы в следующих областях: содержательной; организационной; 

внутриполитической; ценностной. 

Наиболее частые причины возникновения проблем в данных областях 

— это недостаточный уровень владения инструментарием и методологией 

внедрения бережливой концепции, а также ошибочная организация работ по 

повышению эффективности рабочего процесса или отсутствие организации 

вовсе. 
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Деятельность по развитию компании часто ведется в проектном режиме, 

при котором формируется «временное предприятие» в рамках компании. Это 

предприятие имеет свою структуру, команду проекта, бюджет и нацелено на 

получение уникального результата в кротчайшие сроки. Так как такая работа 

часто является новым видом деятельности для компании, она также несет 

определенные риски для внедрения. 

Избежать проблемы можно правильно оценив требуемые людские 

ресурсы и добившись их фактического выделения для проектной работы. 

Размер команды специалистов может быть достаточно большим и, кроме 

того, требует эффективного управления. Для этого в рамках проекта нужно 

создать организационную структуру проекта, определить роли, полномочия 

и ответственность каждого работника, наладить процессы взаимодействия 

между ядром проекта, малыми рабочими группами, управляющим комитетом 

и другими участниками проекта [7]. 

Важно, чтобы сотрудники, вовлеченные в бережливое производство, 

делали свою работу, осознавая ее значение в конечном продукте и, как 

следствие, понимая свое влияние на прибыль компании. Достижение этой 

цели возможно при прохождении следующих этапов: 

 вывод сотрудника из зоны комфорта, который подразумевает 

достижение взаимопонимания по рабочим вопросам, а также понимание 

сотрудником тех результатов, которые хочет получить ближайшее 

начальство; 

 осознанное представление о соседних этапах разработки, 

достигаемое принципом «передвижения станков»; 

 представление обо всех этапах разработки, при котором сотрудник 

должен четко понимать процесс создания ценности конечного продукта на 

всех этапах, к которым сам этот сотрудник не относится; 

 понимание требований, выдвигаемых клиентом (пользователем) к 

конечному продукту, что позволяет осознать результаты работы, 

генерировать идеи по улучшению продукта. 

Понимание сотрудником каждого этапа потока создания ценности 

обеспечивает качественное выполнение работы и максимальное 

удовлетворение конечного пользователя. 

Чтобы перенести бережливое производство в IT-сферу, необходимо 

внедрить все вышеизложенные нововведения, обеспечивающие больший 

контроль над непосредственно процессом разработки, а также 

разностороннее обучение сотрудников, имеющее обязательный и 

постоянный характер [5]. 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

Мотивация труда – это функция менеджмента, отвечающая за 

стимулирование работника или группы работников к деятельности через 

удовлетворение их собственных потребностей. Движущей силой мотивации 

являются стимулы (материальная и нематериальная награда) и мотивы 

(побудительный повод к действию) [1]. Правильная мотивация способствует 

достижению целей компании или предприятия. Любая компания в качестве 

одной из своих целей рассматривает получение прибыли, причем чем выше 

прибыль – тем лучше. В свою очередь прибыль напрямую зависит от 

производительности труда сотрудников, уровень которой зависит, в том 

числе, от правильной мотивации труда [2]. 

Теории мотивации эволюционировали, видоизменялись в зависимости 

от времени. Классические теории мотивации труда подразделяют на 

содержательную, основывающуюся на утверждении, согласно которому 

всякий труд мотивирован неудовлетворенной потребностью, и 

процессуальную, где базовой установкой для мотивирования к труду 

https://cyberleninka.ru/article/v/vnedrenie-berezhlivogo-proizvodstva-v-rossiyskih-kompaniyah
https://cyberleninka.ru/article/v/vnedrenie-berezhlivogo-proizvodstva-v-rossiyskih-kompaniyah
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считают влияние на поведение субъекта при помощи внутренних установок 

и ожиданий. Выделают также доклассическую теорию мотивации – 

инструментальную, основой для которой служит метод «кнута и пряника», 

постепенно трансформировавшийся в методы административных и 

экономических санкций [3].  

Проблема мотивирования работников очень важна. От мотивации 

сотрудников зависят результаты деятельности предприятий. Особенно это 

проявляется при внедрении новейших технологий, явившихся результатом 

развития научно-технического прогресса, внедрение достижений которого 

осложняет управление людьми извне.  

Значимость вопроса мотивации подтверждает и факт появления 

инновационных подходов к мотивации работников. Многие компании 

разрабатывают свою уникальную политику мотивации, учитывая 

особенности того рынка, на котором они работают. Так, в ситуации 

современной экономики возникает вопрос: как разработать наиболее 

эффективный метод мотивации труда? 

Для анализа эффективности методов мотивации рассмотрим практику 

проведения мотивирующих мероприятий в IT-компаниях таких, как Яндекс 

и Google, относящихся к отрасли Интернета и работающих 

преимущественно с высококвалифицированными специалистами [4],[5]. 

В Google функционирует следующая система материальных стимулов: 

 оплата доли расходов на обучение сотрудника, при условии 

получения им положительных оценок; 

 выплата денежного бонуса за привлечение в компанию сотрудника, 

который в течение определенного промежутка времени проработал в 

компании; 

 покрытие компанией расходов на оформление документации по 

усыновлению сотрудником ребенка; 

 выплата денежного вознаграждения сотруднику за сообщение 

руководству о коллеге, собирающемся уйти из компании; 

 при переводе в офис в Швейцарии, покрытие расходов сотрудника 

на аренду квартиры, автомобиля на определенное время, курсов немецкого, 

английского или швейцарского языка, интернета в квартире и любого 

спортивного увлечения сотрудника. 

 эксклюзивный бонус компании – посмертная заработная плата для 

семьи погибшего сотрудника: семья получает 50% от заработной платы 

умершего определенное время, а его детям до достижения 18-летнего 

возраста выплачивается по 1-ой тысяче долларов в месяц. 

Что касается распорядка дня, то Google позволяет сотрудникам 

работать вне офиса, например, на дому, при условии, что результативность 

труда работника от этого не пострадает. 

Компания Google практикует следующие нематериальные поощрения 

и стимулы: 

 бесплатные услуги парикмахера; 
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 покрытие расходов на услуги стоматолога; 

 высокотехнологичные бассейны в офисах компании, пользование 

которыми допускается в рабочее время; 

 размещение кинотеатров и небольших кампусов для сотрудников; 

 использование системы субсидий, в соответствии с которой 

компания выделяет средства на отплату от 10% до 90% различных сервисов 

для сотрудников, а также увлечений сотрудников; 

 «программа 20%», по которой каждый сотрудник должен затратить 

20% рабочего времени на организованное увлечение или хобби; 

 компания выделяет средства на праздничные вечеринки и костюмы 

для них. 

В офисах компании есть кафе и рестораны, бесплатные для 

сотрудников, стоят холодильники с различными напитками, мороженым и 

снеками, также являющимися бесплатными. Кроме того, компанией 

проводилась серия внутренних исследований, направленных на улучшение 

организации питания сотрудников [6]. 

Далее рассмотрим политику мотивации и стимулирования труда 

компании Яндекс. Главный инструмент мотивации здесь – свободное 

распределение рабочего времени в течение дня, позволяющее сотрудникам 

выбирать, в какое время им удобнее работать. Выделим следующие меры 

мотивации связанные с организацией работы и отдыха: 

 оценивается только продуктивность работы, независимо от 

отработанных часов. Каждый сотрудник имеет абсолютно свободные от 

работы три дня в квартал;  

 при возникновении необходимости удаленной работы сотрудник 

получает ноутбук, сим-карту и модем для выхода в Интернет; 

 в офисах всегда находятся врач и массажист; 

 в перерывах между работой сотрудники компании имеют 

возможность поиграть в бильярд, пинг-понг и другие игры. В офисах 

оборудованы спортивные залы, залы для занятий танцами и йогой. По 

вечерам в офисах компании играет живая музыка. 

В компании функционирует следующая система питания: 

 у всех сотрудников есть электронный рабочий пропуск с 

определенным количеством денег на нем. С его помощью сотрудник может 

расплачиваться в любом кафе на территории БЦ «Яндекс» и рядом с ним;  

 в офисах имеются специально оборудованные кофе-пойнты, где 

можно найти чай, кофе, печенье, овощи и фрукты. Ассортимент меняется в 

зависимости от сезона [6]. 

Обратимся теперь к числовым показателям, чтобы проследить 

эффективность применения этих мер. 
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Таблица – Сравнительные показатели функционирования Google и 

Яндекс 

 
Название компании Google Яндекс 

2005 год 

Число сотрудников  5680 1200 

Оборот  6,139 млрд долл. 0,035 млрд долл. 

Чистая прибыль  1,465 млрд долл. 0,013 млрд долл. 

Производительность труда  1,07 млрд долл. 0,223 млрд долл. 

2010 год 

Число сотрудников  21 405 2 700 

Оборот  7,29 млрд долл. 0,622 млрд долл. 

Чистая прибыль  2,17 млрд долл. 0,219 млрд долл. 

Производительность труда  1,01 млрд долл. 0,241 млрд долл. 

2015 год 

Число сотрудников  61 814 5616 

Оборот  17,727 млрд долл. 0,98 млрд долл. 

Чистая прибыль  3,931 млрд долл. 0,16 млрд долл. 

Производительность труда  2,8 млрд долл. 0,057 млрд долл. 

2016 год 

Число сотрудников  72 053 6271 

Оборот  90,272 млрд долл. 1,13 млрд долл. 

Чистая прибыль  19,478 млрд долл. 0,101 млрд долл. 

Производительность труда  12,5 млрд долл. 0,39 млрд долл. 

2017 год 

Число сотрудников  88 110 6539 

Оборот  110,885 млрд долл. 1,63 млрд долл. 

Чистая прибыль  12,662 млрд долл. 0,15 млрд долл. 

Производительность труда  12,6 млрд долл. 0,15 млрд долл. 

 

Рассчитаем по данным приведенной таблицы коэффициент роста 

производительности труда 2017 года относительно 2005 года как отношение 

показателя 2017 года к показателю 2005 года. Для Google коэффициент роста 

составляет 11,776, в то время, как для Яндекс – 0,673.  

После проведения сравнительного анализа подходов компаний Google 

и Яндекс к мотивации труда, четко прослеживается их схожесть. Это можно 

объяснить тем, что данные компании принадлежат одной области, а значит и 

требования к результатам работы сотрудников у них идентичны [7].  

Если брать производительность труда в качестве главного показателя 

эффективности методов мотивации работников, то по рассчитанному выше 

коэффициенту роста видно, что методы мотивации сотрудников компании 

Google являются более результативными. Это связано с тем, что Яндекс не 

учитывает влияние менталитета сотрудников при разработке собственных 

методов мотивации труда. Внедрение нематериальных стимулов, направленных, 
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например, на открытое признание успехов сотрудников, может помочь 

усовершенствовать методы мотивации и стимулирования труда.  

Разработка эффективного метода мотивации труда очень сложная задача. 

Для ее решения необходимо учитывать множество факторов, причем нельзя 

полностью ориентироваться на опыт своих коллег. Любая компания – это 

уникальный синтез своих сотрудников, каждый из которых должен осознавать 

свою значимость и стремиться качественно выполнить свою работу. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 

В современном мире важность инноваций постоянно возрастает. В наше 

время новаторство стало силой, способствующей созданию богатства и 

успеху в бизнесе. Это приводит к новым бизнес-идеям и технологическим 

революциям. Известный экономистПитер Фердинанд Друкер сформировал 

теорию об инновационной экономике и предпринимательском обществе. В 

соответствии с ней, многие организации сегодня проявляют свои 

способности к инновациям.  
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Роль инноваций в современном мире трудно переоценить. Инновации 

выполняют как экономическую, так и социальную функцию, охватывают все 

стороны жизни общества, затрагивают личностные вопросы. В долгосрочной 

перспективе без инновационной деятельности невозможен дальнейший 

экономический и культурный рост по интенсивному пути развития. 

Инновация обычно означает изменение или создание более 

эффективных процессов, продуктов и идей. Но помимо продуктов и услуг, 

также включают новые процессы производства, системы поставок, методы 

маркетинга и новые стили лидерства или управления, которые в конечном 

итоге окажут значительное влияние на производительность. Они могут стать 

катализатором роста и успеха компании и помочь ей адаптироваться и расти 

на рынке. 

Многие исследователи и эксперты сходятся во мнении, что наука, 

инновации и технологии играют решающую роль в экономическом развитии 

передовых стран в XXI веке (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Инновационная активность в передовых странах в                 

2017 году, в %[6] 

 

Необходимыми условиями для ускоренного и устойчивого 

инновационного развития технологий в промышленно-развитых странах 

является наличие и активное использование совокупности факторов.Они 

обеспечивают формирование потенциала для новых идей и изобретений, и 

его эффективного внедрения, поскольку развитие инноваций является 

ключом к созданию, поддержанию, улучшению экономических и 

организационных преимуществ и обеспечению устойчивого роста 

организации.  

Основные организационные и экономические меры по продвижению 

инновационной экономики, как в России, так и в зарубежных развитых 

странахвключают налоговые льготы, льготные кредиты, отмену таможенных 

ограничений, таможенные льготы и т.д.  

Прогнозы инновационно-технологического развития в мировой 

экономике свидетельствуют о том, что в ближайшей и долгосрочной 
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перспективе природные ресурсы, энергия, информационные технологии, 

энерго и ресурсосберегающие технологии, человеческие ресурсы и 

территория будут оставаться ключевыми факторами роста.  

Но, несмотря на стремление и возможность предпринимателей вносить 

в свои предприятия какие-либо новшества, некоторые компоненты научно-

технического потенциала России все же не соответствуют современным 

требованиям (разрушение многих исследовательских и производственных 

объектов (табл. 1), старение научного персонала и недостаточный приток 

молодых кадров (табл. 2), снижение эффективности инноваций и многое 

другое). Все это наглядно показывает то, что научный и технологический 

потенциал России действительно снизился за последнее время. Поэтому он 

не достигает поставленных целей долгосрочного инновационно-

технологического развития экономики России[1, С. 154-160].  

 

Таблица 1. Число организаций, выполнявших научные исследования в РФ [6] 

 
Год 2000 2001 2016 2017 

Количество организаций 4099 4037 4032 3944 

 
Таблица 2. Численность персонала, занятого научными исследованиями в РФ [6] 

 
Год 2000 2001 2016 2017 

Численность персонала, чел 887729 885568 722291 707887 

 

Инновационная активность российских предприятий находится на 

очень низком уровне: 8,5% в 2017 году(график 1). Даже при плановой 

экономике этот показатель был близок к 50%, а в развитых странах – более 

70%. 

Причина низкого уровня инноваций на российских предприятиях 

связана с нехваткой квалифицированной рабочей силы и денежного 

обеспечения компании. Также это усугубляется неблагоприятной средой, в 

которой отсутствует скоординированная Национальная инновационная 

система, которая стимулирует инвестиции в инновации, уменьшает 

ограничения на создание новых знаний и технологии, и повышает темпы 

принятия и адаптации существующих технологий. Следствием всего 

вышеперечисленного является низкая производительность предприятия[1, с. 

30-34]. 
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Рис. 1. Инновационная активность предприятий в России за 2011-2017 гг.[6] 

 

Международный и отечественный опыт показывает, что эволюционный 

переход экономики в развитую технологическую структуру невозможен без 

государственной поддержки. Правительство должно быть готово 

предпринять экономические шаги, чтобы помочь в освоении и экономичном 

использовании инновационных технологий. Кроме того, необходимо 

разработать и принять механизмы льготного кредитования и 

финансирования для инноваций в производственных операциях.  

Но стабильного крупномасштабного партнерства между 

правительством, наукой, инновациями и бизнесом еще не появилось. Это 

приводитк недоиспользованию инновационного потенциала российской 

экономикой. 

Партнерские отношения между наукой и бизнесом, поддерживаемые 

государством, могут быть установлены только на основе новой 

инновационной модели российской экономики, в которой бизнес, опираясь 

на поддерживаемые правительством перспективы развития, частично 

заменяет государственное финансирование своим участием в 

инновационных проектах и поддержкой частных исследовательских центров 

и инженерных подразделений.  

Ученые вычислили, что эволюционный переход российских 

предприятий от преобладающей стратегии первичного экспорта до 

инновационной экономики невозможно в ближайшие 25 – 30 лет, если 

текущие отношения между наукой, бизнесом и правительством остаются 

неизменными[3, С. 3-5]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГИБКИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 

Выбор эффективной методологии управления программными проектами 

является одним из наиболее спорных вопросов среди специалистов по 

управлению разработкой программного обеспечения (ПО). Некоторые 

современные исследователи считают, что традиционные методологии уступают 

гибким по ряду причин: гибкий подход позволяет наиболее полно 

удовлетворить потребности клиента, обеспечивает достижение относительно 

«высоких» целей, способствует созданию благоприятной атмосферы в 

коллективе, а также практически исключает вероятность «роковой» ошибки на 

ранних этапах создания ПО. Однако стоит заметить, что существенным 

недостатком подобного методологического класса является частое 

злоупотребление клиентом своей возможностью динамически вносить 

изменения в требования к проекту. При этом в большинстве случаев клиент 

никак не связан в своей основной деятельности со сферой IT и не способен 

оценить трудоемкость и степень сложности задачи. 

Если говорить обобщенно, методологию можно назвать гибкой, если 

она направлена на динамическое формирование требований и обеспечение 

их реализации в результате непрерывного взаимодействия внутри команды.  

Наиболее известны следующие представители класса гибких методологий: 

 Agile – общая методология гибкой разработки; 

 FDD (Feature Driven Development) – методология, рассматривающая 

будущие изменения; 

 RAD (Rapid Application Development) – модель быстрой разработки; 

 Crystal Clear – подход с уравниванием разработчиков в коллективе. 
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Основателями гибких методологий считаются создатели Agile-подхода, 

данная группа опытных разработчиков сформулировала фундаментальные 

принципы гибких методологий в документе, получившем название «Agile 

Manifesto». Основные тезисы приведенного документа можно представить 

следующим образом [1, с. 12]:  

1. Взаимодействие между людьми важнее процессов и инструментов. 

2. Готовый продукт важнее документации по нему. 

3. Сотрудничество с клиентом важнее контрактных ограничений. 

4. Адаптация к изменениям важнее следования плану. 

Приведенные принципы позволили взглянуть на управление 

программными проектами под совершенно новым углом: подобные 

принципы прежде считались противоречащими «идеальной» модели 

разработки программных проектов. 

В настоящий момент наиболее популярным представителем класса 

гибких методологий является Scrum. Довольно широко распространено 

заблуждение, что данный подход может быть применен лишь к управлению 

разработкой ПО, поэтому только специалисты в сфере IT могут быть 

заинтересованы в его изучении и развитии. Напротив, основные принципы 

методологии легко могут быть использованы при создании продуктов в 

различных областях. 

Разработка любого проекта после предварительного анализа 

конъюнктуры рынка обязательно включает в себя этап построения бизнес-

модели. Согласно методологии Scrum наиболее удачный способ ее создания 

– графический. Визуализацию следует проводить при помощи разноцветных 

стикеров/ маркеров при участии всей команды (часто применяется метод 

мозгового штурма) [1, с. 16]. 

В результате дискуссии должны быть выделены следующие ключевые 

моменты [2, c. 46]: 

 проблемы – 3 наиболее важные проблемы заказчиков; 

 решения – функционал продукта, который решает данные 

проблемы; 

 метрики оценки – как оценить, что продукт успешно решает  

поставленные проблемы; 

 уникальное предложение – понятное сообщение, почему 

потребитель должен выбрать именно вас; 

 преимущество – что не смогут скопировать конкуренты; 

 каналы продаж – как товар достигнет заказчиков; 

 сегменты заказчиков – конечные пользователи вашего продукта; 

 структура затрат – на что будут тратиться деньги; 

 потоки прибыли – как будете получать прибыль. 

Для корректного выделения сегмента потребителей гибкая методология 

Scrum предлагает практику анализа персон – «Personas», суть, которой 
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заключается в описании конечного пользователя как реального персонажа со 

своими морально-этическими установками и жизненными целями [1, c. 22]. 

После выявления «персон» следует определить функциональные 

возможности продукта, для этого используется сторимаппинг (story 

mapping), представляющий собой способ визуализации функционала. 

Визуализация, как правило, начинается с высокоуровневых активностей 

выявленных персон. Активности разбиваются на задачи, которые в свою 

очередь декомпозируются на подзадачи. В результате выявляется 

иерархическая структура проектируемого продукта.  

Сторимаппинг позволяет визуализировать бэклог проекта (перечень 

задач, необходимый для его воплощения). Бэклог является собой 

совокупность бизнес-требований, которые удобнее всего оформлять в виде 

последовательности историй пользователя. Конкретная история 

пользователя включает: уникальный идентификационный номер, название 

истории (краткое описание операции пользователя в трех аспектах: «роль 

пользователя», «цель», «действие»), важность и ее оценка [1, c. 25]. 

Таким образом, в результате получаем бэклог проекта, однако он не 

является жестким планом, а подвержен динамическим изменениям. 

Особенностью гибкого подхода является то, что подробно описываются 

истории пользователей на ближайшее время, т. е. определяется бэклог 

спринта (спринт – четко фиксированный небольшой промежуток времени), а 

остальные хранятся в виде крупных обобщенных наборов функциональных 

характеристик, которые с течением времени будут также декомпозированы. 

Рассмотрим принцип работы гибких методологий на примере 

использования Agile-подхода для разработки реального проекта. Так, в ходе 

написания данной статьи в разработке находится проект по финансовой 

грамотности в рамках, которого были проделаны следующие работы, о 

которых будет рассказано ниже. 

На первом этапе необходимо определить идею проекта. В данном 

случае она представляет собой мобильное iOS-приложение, которое 

направлено на формирование основ и повышение уровня финансовой 

грамотности среднестатического человека.  

Построенная бизнес-модель представлена в соответствии с таблицей 1. 

Далее были определены следующие категории пользователей 

мобильного приложения: 

1. Люди, которые не владеют базовыми понятиями, составляющими 

основу экономической теории, однако хотят освоить данный материал и 

научиться грамотно планировать, совершать финансовые операции, по 

меньшей мере, в области инвестирования; 
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Таблица 1 – Разработанная бизнес-модель 

 

1) Финансовая 

неграмотность; 

2) Временные 

затраты на 

ведение 

финансовых 

расчетов; 

3) Анализ 

денежных 

трат 

1) Финансовый 

калькулятор; 

2) Финансовая 

лента 

Сервис 

объединяет 

возможности 

повышения 

финансовой 

грамотности 

и расчета 

необходимых 

экономических 

показателей 

1) Функциональное 

оформление 

экономического 

калькулятора; 

2) Изучение 

финансовой 

грамотности в 

удобной форме 

1) Финансово 

неграмотные 

люди; 

2) Люди, 

которые 

хотят больше 

узнать в 

сфере 

финансов 

Инструменты:

1) Google 

Analytics; 

2) Crashlytics 

App Store / Play 

Market 

1) Рекламная компания (SMM); 

2) Аренда серверов для хранения информации 

1) Добровольные пожертвования 

пользователей; 

2) Премиум-аккаунты 

 

2. Относительно финансово грамотные люди, которые стремятся найти 

удобное средство для изучения новых материалов и проведения финансовых 

расчетов;  

Затем было построено рабочее окружение к проекту: 

1) Trello – трекинг и распределение задач; 

2) GitHub – система контроля версий приложений; 

3) Fabric + Google Analytics – средства для распространения 

приложения определенному кругу людей и анализа действий пользователя 

приложения. 

Далее был сформирован бэклог первого спринта (список задач, которые 

команда планирует реализовать в рамках данного спринта), направленный на 

формирование основного видения продукта: 

1) Создание базовых разделов приложения с минимальным 

функционалом; 

2) Формирование взаимоотношений внутри команды; 

3) Разрешение организационных вопросов; 

Таким образом, в ходе первого спринта разработки была поставлена 

цель создать MVP (минимально жизнеспособный продукт). Заметим, что для 

формулирования четких целей спринта в методологии предложены 5 

критериев, которые образуют аббревиатуру SMART («умный»), т. е. цели 

должны быть конкретными (Specific), измеримыми (Measurable), 

достижимыми (Achievable), релевантными (Relevant), иметь установленный 

срок (Time-bound) [3, c. 136]. 

Следующие спринты будут направлены на решение конкретных 

узконаправленных пользовательских историй, то есть происходит 
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постепенное расширение функционала минимальной рабочей версии 

приложения.  

Преимущества данной схемы работы на проекте: 

1) Продукт быстро адаптируется под изменения желаний 

пользователей приложения; 

2) За один спринт в случае подобного приложения можно 

сформировать минимальную версию приложения. В случае более крупных 

продуктов этот процесс стоит декомпозировать и реализовывать в течение 

нескольких спринтов; 

3) Последовательное решение поступающих задач. Осуществляется их 

сортировка по спринтам и формирование из них «пользовательских 

историй», которые решаются в течение спринта; 

4) Происходит регулярное обновление версий приложения. 

Таким образом, можно заключить, что современные гибкие 

методологии в значительной мере обеспечивают одно из важнейших 

конкурентных преимуществ любого проекта, а именно способность к 

быстрой адаптации к изменяющимся условиям сегмента рынка.  

Применительно к разработке приложения по финансовой грамотности 

использование данного подхода позволило построить четкую бизнес-модель, 

визуализировать ее, разработать бэклог проекта, сформулировать и 

распределить задачи по спринтам, своевременно приступить к их 

выполнению. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Рынок недвижимости в России претерпел значительные изменения за 

последние 20 лет. В умах населения всегда сидел стереотип «Недвижимость 

– это надежно и высокодоходно. Цена на квартиру не упадет». Если у 

граждан появлялись «свободные» деньги, абсолютное большинство 

https://tados.ru/wp-content/uploads/2017/04/
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стремилось вложить средства в новостройку с целью последующей продажи 

по более высокой цене. Со времен СССР, когда собственная недвижимость 

являлась показателем высокого статуса, повелось, что обладание квартирой 

– защищенность от финансовых невзгод.  

Действительно, инвестирование в недвижимость с конца 90-х до 2000-х 

являлось высокодоходным, способным принести прибыль до 50% от 

вложенной суммы. В среднем, стоимость квартиры вырастала на 3% за 

месяц. Однако неоднократные кризисы и государственное регулирование 

негативно сказалась на данном виде предпринимательской деятельности.  

Мировой финансовый кризис 2008 года стал переломным для рынка 

недвижимости, когда, так называемый, «мыльный пузырь» лопнул. Полгода 

объекты не выставлялись на продажу, а уже выставленные снимались. 

Паника населения, вызванная шатким состояние мировой экономики, 

заставила людей остановить все финансовые операции в ожидании более 

спокойного и предсказуемого времени. Согласно статистике, в 2009 году 

объем выданных ипотечных кредитов сократился в 4,3 раза (со 655,8 млрд 

руб. до 152,2 млрд руб.) [1]. Рынок «оживился» после активного 

вмешательства государства. 

Одним из первых инструментов роста рынка недвижимости в России 

стало упрощение ипотечного кредитования. С 2008 года банки начали 

предпринимать меры по привлечению заёмщиков: снижение процентной 

ставки (с 14,9% в мае 2009 до 9,5-11,5% в мае 2018), введение «социальной», 

«военной» и «семейной» ипотеки, введение «материнского капитала». Так, с 

2008 по 2014 года ипотека набирала обороты, поддерживая рынок 

недвижимости в России. Однако инвестиции в новостройки уже не 

приносили высокого дохода. На рисунке 1 представлена динамика ввода в 

эксплуатацию жилых домов, на котором видно, что после финансового 

кризиса 2008 года сократилось количество домов, введенных в 

эксплуатацию, однако по мере введения государством поддерживающих мер 

объем нового жилищного фонда постепенно рос, достигнув своего пика в 

2014 году. 
 

 
Рисунок 1 - Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов (млрд руб.), 2019 
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Финансовый кризис 2014 года и падение стоимости рубля снова сбили 

начавшийся рост недвижимости. С 2014 года ипотечные сделки преобладали 

над наличным расчетом, к 2017 году их доля достигла 2/3. Более того, все 

чаще появлялись прецеденты не только с продажей квартир по стоимости 

покупки, но и с продажей в убыток.  

В 2014 году вышли поправки к Федеральному Закону N214 «об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», которые предполагали регистрацию договоров 

участия в долевом строительстве в регистрационной палате [2]. Таким 

образом, государственные органы начали отслеживать все сделки по 

недвижимости. Для инвестора это было критично, так как до внесения 

данных поправок договор купле-продажи жилья у инвестора не 

регистрировался в палате, соответственно, налог с прибыли при продаже 

квартиры инвестором не уплачивался, вне зависимости от количества лет в 

собственности. Так, в 2015 году сократилось количество сделок купле-

продажи по договору долевого участия, однако с 2016 года их количество 

возросло, что связывают с необходимостью регистрировать договоры. На 

Рисунке 2 представлена динамика пропорций общего количества договоров 

долевого строительства к количеству договоров долевого строительства с 

привлечением ипотечных денежных средств с 2010 года по 2017. 

 
Рисунок 2 - Доля ипотеки на рынке долевого строительства в Москве, 2019 

 

Согласно федеральному закону от 29.11.2014 г. № 382-ФЗ «О внесении 
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нововведения – ограничить возможность заключения сделок по продаже 

невидимости по заведомо заниженной стоимости. Согласно нововведению 

недвижимость может быть продана за любую стоимость, однако налог с 

продажи необходимо считать исходя из наибольшего числа: или её 

продажной цены, или её кадастровой стоимости, умноженной на 

коэффициент 0,7.  

Более того, налог на квартиру, сдаваемую в аренду, отличается. Хотя 

сдача в аренду физическим лицом личного имущества не квалифицируется 

налоговым законодательством РФ как предпринимательская деятельность, 

если только этот вид деятельности не указан при регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, некоторые юристы 

считают, что по нормам Гражданского кодекса к предпринимателям можно 

отнести даже тех, кто юридически не имеет такого статуса (т.е. не стоит на 

учете в налоговом органе), но фактически осуществляет постоянную 

деятельность, связанную с извлечением прибыли. На этот счет 

Министерство финансов РФ дает четкие разъяснения по этому поводу в 

письме от 27 мая 2013 г. № 03-11-11/19097, в котором, ссылаясь на ст. 2 

Гражданского кодекса РФ, называет предпринимательской деятельностью 

самостоятельную деятельность ради получения прибыли. При этом ИП 

должны быть «зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке». Это значит, что статус ИП играет существенную роль в 

этом вопросе. 

И, конечно, совершенно другие условия налогообложения при продаже 

недвижимости ожидают собственников, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей, особенно тех, у которых среди видов 

разрешенной деятельности указаны такие пункты, как «продажа 

недвижимости». В этом случае данные доходы квалифицируются как 

доходы от осуществления предпринимательской деятельности и облагаются 

по налоговой ставке, используемой ИП. При этом, как указано в письме 

Минфина РФ от 23 апреля 2013 г. № 03-04-05/14057, для тех, кто работает по 

упрощенной системе налогообложения, в этом случае применяется 

налоговая ставка в размере 6%. Существует еще один нюанс для ИП, 

продающих жилье, которое не использовалось в предпринимательской 

деятельности (если у ИП не указан при регистрации такой вид 

деятельности). В таком случае доход от продажи недвижимости подпадает 

под категорию «доходы физических лиц» и облагается налогом в 

соответствии с главой 23 НК РФ. 

Неожиданными стали поправки в ФЗ-214 в декабре 2018 года [2], 

согласно которым все расчеты по договорам долевого строительства, 

поданные на регистрацию с 1 июля 2019 года, должны проводиться с 

использованием так называемых эскроу-счетов. Если раньше застройщики 

ориентировались на срок передачи объекта дольщикам, то теперь должны 

учитывать дату ввода жилья в эксплуатацию. Денежные средства дольщиков 

хранятся на эскроу-счетах до сдачи жилого комплекса, то есть застройщики 
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не могут их использовать для завершения строительства, что в корни меняет 

их планирование. Большинство строительных компаний не рассчитывало на 

то, что они будут вынуждены прибегать к дополнительным займам 

денежных средств. С одной стороны, дольщики становятся более 

защищенными в случае банкротства застройщика, с другой - есть риск сдачи 

домов в эксплуатацию с задержкой или даже банкротства компаний. 

Таким образом, инвестиционно-строительная сфера находится под 

контролем государства, и, исходя из актуальных событий, имеется 

тенденцию к еще большему ожесточению. С одной стороны, государство 

получает больший контроль, более прозрачную отчетность, доход в виде 

налогов, что, безусловно, является плюсом. Но, с другой стороны, инвесторы 

теряют финансовый интерес к инвестированию в недвижимость, которое 

было для них одним из способов получения дохода, что негативно 

сказывается не только на благосостоянии населения, но и на его настроении.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ 

 

За последние десятилетия Россия активно стала интегрироваться в 

мировую экономику. И на современном этапе развития выход на внешние 

рынки это один из ключевых способов получения дополнительных 

преимущества для субъектов бизнеса. Основным из них является повышение 

собственной конкурентоспособности за счет применения уникальных 

ресурсов, привлечения иностранных инвестиций или расширения сбыта. В 

результате этого возникла объективная необходимость в изучении 

внешнеэкономической деятельности. 

Доктор экономических наук, профессор и один из ведущих 

отечественных специалистов в области международной торговле Покровская В.В. 

отмечает, что «внешнеэкономическая деятельность – это совокупность 
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производственно-хозяйственных, организационно-экономических и 

оперативно-коммерческих функций экспортоориентированных предприятий 

с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов 

работы на рынке иностранного партнера» [1, с.19]. 

Другую точку зрения выразил профессор кафедры мировой и 

региональной экономики Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета И. И. Диденко - «это деятельность на уровне 

фирм и предприятий, которые пользуются полной самостоятельностью в 

выборе иностранного партнера, номенклатуры товаров и услуг для 

заключения внешнеторговой сделки, в определении цены и стоимости 

контракта, объема и сроков поставки» [2, с.8]. 

Таким образом, ВЭД это комплекс мер организации, ориентированных 

на зарубежное сотрудничество и производство. 

Организация внешнеэкономической деятельности — это сложный 

процесс, требующий применения анализа рисков и различных 

маркетинговых исследований. Как и любая форма предпринимательской 

деятельности, ВЭД подвержена рискам.  

Таможенные риски связанны с задержкой товара на таможне или вовсе 

запретом на ввоз/вывоз. Политические риски вызваны, к примеру, сменой 

власти, военными действиями, изменениями в законодательстве, народными 

восстаниями. Такие риски способны значительно сократить прибыль или 

вовсе разрушить предприятие. Договорные риски – это убытки вследствие 

нарушения сроков поставки, качества, стоимости, разрыва контракта с 

поставщиками, хищение или порча товаров. Природные относятся к группе 

рисков, повлиять на которые не представляется возможным. (Резкое 

изменение природных условий, стихийные бедствия). Информационные 

риски – это риск неопределенности или недостоверности информации, 

используемой для составления международных контрактов, сделок или 

формировании мнения о состоянии рынка, конкурентах, финансовых 

возможностях. Кредитно-валютные риски вызваны изменением курса в 

невыгодную для предпринимателя сторону, повышением ставки по кредиту, 

сложностями проведения платежей по экспортным и импортным сделкам. 

Решая вести внешнеэкономическую деятельность предприниматель 

оценивает насколько привлекательна та или иная страна для его бизнеса. Ряд 

экономических, политических, социокультурных и технических факторов 

может существенно повлиять на выбор зарубежного региона. К таковым 

относятся: особенности законодательной системы, величина таможенных 

платежей, развитость транспортной и коммуникационной инфраструктуры, 

общая социальная ситуация в стране, специфика налогового режима, 

менталитет и языковые барьеры. 

Расширив производство, торговые связи или экономические операции 

до международных, вводится дополнительная система управления за 

рубежом. Она может выступать как в виде внешнеэкономического отдела 

без обособления от основного юридического лица, так и вновь созданной 
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внешнеторговой фирмы. Кроме этого, существуют услуги иностранных 

посредников, к которым также может прибегнуть компания, в случае 

небольшого объема выпуска продукции. 

Отдел внешнеэкономических связей (ОВЭС) – структурное 

подразделение базисной фирмы, осуществляющая разработку планов 

сотрудничества, планирование и контроль экспортного производства, поиск 

способов выхода на внешние рынки. Главной задачей ОВЭС является 

обеспечение стабильной работы экспортно-импортных операций, 

расширение отношения с иностранными партнерами. 

При нарастании объемов внешнеторговых операций происходит 

переход от ОВЭС к внешнеторговой фирме. Она выступает определенным 

филиалом, включенным в крупное объединение предприятия-экспортера. 

Учредитель сохраняет полный контроль над ВТФ, однако она имеет 

тактическую самостоятельность в рамках переданных ей функций. 

В ведении внешнеторговых фирм находятся: 

 разработка мер повышения качества и конкурентоспособности 

предлагаемых товаров, работ, услуг; 

 организация научно-технического и производственного 

сотрудничества; 

 исследование рынков сбыта; 

 составление долгосрочных планов ВЭД предприятия; 

 полное обслуживание экспортируемой продукции (производство, 

логистика, послепродажный сервис и т.д.); 

 правовая защита интересов фирмы. 

В полной мере внедрение на иностранные рынки возможно благодаря 

сотрудничеству в форме совместных предприятий. Обычно оно 

продолжается на протяжении всей деятельности фирмы и предполагает 

взаимный обмен оборудованием, научными разработками и специалистами. 

Стороны сотрудничества пропорционально своим вложениями делят 

полученную прибыль. 

В последнее время возрос интерес к косвенному методу выполнения 

внешнеэкономических операций. Обращение к услугам иностранных 

посредников дает возможность избежать затрат на содержание отдельной 

группы специалистов или целого структурного подразделения.  

Наиболее распространенный вид посредников – брокеры. Он выступает 

агентом, который от имени продавца или покупателя, связывает их для 

дальнейшего сотрудничества за вознаграждение (до 3% от стоимости 

партии). 

Торговые агенты – совершают сделки купли-продажи от имени 

продавца. 

Консигнаторы продают товары от своего имени, переданные ему 

производителем для реализации в определенный срок. 
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Комиссионеры ведут операции купли-продажи от своего имени, но за 

счет производителя. 

Дистрибьюторы - это организация осуществляющая сбыт на основе 

оптовых закупок, не является при этом собственником продукции. 

Так, например, по данным Единого портал внешнеэкономической 

информации Министерства экономического развития Российской 

Федерации, большинство российских компаний применяют именно 

косвенные методы (Таблица 1). В таблице представлены усредненные 

показатели за последние 3 года. 

 

Таблица 1 – Основные формы организации ВЭД российскими 

предпринимателями [6] 

 
Форма организации ВЭД % использования от общего 

числа участников ВЭД 

Отделы внешнеэкономических связей 18% 

Внешнеторговые фирмы (зарубежные филиалы) 24% 

Совместные предприятия с иностранным участием 9% 

Иностранное посредничество 49% 

 

На основании результатов исследования можно говорить, что 

российские предприниматели отдают предпочтение наименее затратному 

способу организации экспортных связей. Он дает возможность начинающим 

экспортерам избежать сложностей с доставкой, местными тарифами, 

заполнениями иностранных актов и подобными проблемами. Такой выбор 

можно объяснить еще и тем, что он позволяет быстро уйти с рынка, если 

прибыль не оправдала ожиданий и затраченных ресурсов.  

Однако в западных странах данный показатель достигает почти 75%. 

Столь значительная разница вызвана тем, что основными участниками 

российского экспорта являются крупные предприятия (экспортируют 93% от 

общего объема экспорта России), чаще всего сырьевые, которые имеют 

обширную финансовую базу и устоявшееся партнерское сотрудничество. 

Они нацелены на получение максимальной прибыли, полностью 

придерживаясь при этом своей сбытовой и маркетинговой политики. Создав 

представительство крупной организации на международных рынках 

руководство получает прямой контроль за производством, минимизацию 

транспортных издержек и сокращает риск утечки коммерческих секретов. 

Стоит отменить, что посреднические услуги можно совмещать с 

основной прямой стратегией ведения мирового бизнеса, поручив, например, 

независимым экспертам работу только над маркетинговой сферой.    

Многообразие каналов и форм организации внешнеэкономической 

деятельности могут помочь предпринимателю выстроить индивидуальную 

систему сбыта или иностранного сотрудничества, учитывая финансовую 

возможность, масштабы предприятия и преследуемые цели. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ РОССИИ И США 
 

Российско-американские отношения  рассматриваются как 

системообразующий фактор с точки зрения обеспечения глобальной 

безопасности и стабильности. США, несмотря на проблемы в политической 

сфере, традиционно являются одним из ведущих торговых партнёров 

России. Так, в 2005 году двусторонний товарооборот достиг 19,2 млрд 

долларов, при этом российский экспорт составил 15,3 млрд, а импорт 

США — 3,9 млрд долларов [1].  

В 2005 году поставки в США российской нефти и нефтепродуктов 

достигли уровня 466 тыс. баррелей в день. В середине 2000-х годов США 

занимали 6 место (8,3 млрд долл.) по объёму накопленных иностранных 

инвестиций в России (6,5 % от общего объёма), причём примерно половина 

американских прямых инвестиций была вложена в топливно-энергетический 

комплекс [2]. В числе основных проектов выделяются «Сахалин-1» и 

Каспийский трубопроводный консорциум. На непроизводственную сферу 

приходилась четверть прямых инвестиций США, направляемых в первую 

очередь в банковскую и страховую деятельность, а также в сферу 

информационных услуг.  

Прямые российские инвестиции в американскую экономику на тот 

период превышали 1 млрд долл. В США работали российские компании 

«Лукойл», «Норильский никель» (завод по производству металлов 

платиновой группы), «Северсталь» (компания по производству стали), 
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«ЕвразГруп» (завод по производству ванадия), «Интеррос» (водородная 

энергетика) и некоторые другие. Развивалось сотрудничество в сфере 

высоких технологий, инновационной деятельности и информатики. Был 

создан российско-американский Инновационный совет по высоким 

технологиям, работал Межправительственный комитет по науке и технике. 

Ведущие компании аэрокосмической отрасли США — Боинг, Локхид 

Мартин, Пратт энд Уитни — на протяжении многих лет активно 

взаимодействуют с российскими предприятиями в рамках проектов по МКС, 

космическим запускам, производству авиадвигателей.  

Американские компании проявляли значительный интерес к развитию 

торгово-экономического сотрудничества с регионами России. В частности, 

было создано «Российско-американское тихоокеанское партнёрство», 

объединившее представителей бизнеса, науки, общественных кругов, 

федеральных и региональных властей Дальнего Востока России и Западного 

побережья США.  

В связи с кризисом в российско-американских отношениях, который 

начался после событий на Украине и присоединения к территории России 

Крымского полуострова, по инициативе США против России были введены 

санкции. Они являются наиболее масштабными за всю историю России по 

количеству стран-участников, так как под значительным давлением США, 

несмотря на многочисленные высказывания ряда стран Европы против 

введения санкций, к ним присоединился и Европейский Союз. Санкции 

поддержали также Австралия, Япония, Канада и страны-кандидаты в члены 

Евросоюза [3]. 

Введенные санкции затрагивают все без исключения отрасли, поэтому 

можно смело утверждать, что санкции достаточно серьезно  отражаются на 

экономике России. Положение дел на мировом рынке энергоресурсов также 

не даёт утешительных прогнозов. Например, резкое падение мировых цен на 

нефть с середины 2014 г. создало ряд трудностей для российской экономики, 

потребовало решительных действий со стороны руководства страны для их 

определенной стабилизации. Это серьезная проблема для такой страны как 

Россия - с экспортно-сырьевой составляющей экономики, где экспорт нефти 

и газа – основа дохода государственного бюджета.  

Обостряется конкуренция и на мировом газовом рынке. США, 

стремясь к доминированию в данной сфере, прибегают к нетрадиционным 

мерам. Так, недавно в конгресс был представлен законопроект о 

противодействии росту поставок российского газа и увеличению продаж 

американского СПГ (сжиженного природного газа) в Европу. По этому 

закону предполагается поддержка частных инвесторов США, которые 

смогут на льготных условиях вкладывать деньги в европейский 

энергетический сектор. Для этого планируется использовать до 1 млрд долл. 

[4] Мотивацией данного законопроекта является диверсификация поставок 

газа и уменьшение экономической, а также и политической зависимости 

Европы от России. Но российские аналитики указывают на 
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бесперспективность такого закона, так как стоимость трубопроводного газа в 

любом случае дешевле поставок СПГ морским путем из США. Эта разница 

достигает 200 долларов за 1000 кубов и вероятно станет решающим 

фактором при выборе поставщика газа.  

Конечно, несмотря на то, что США являются одним из важнейших 

торговых партнёров РФ, мировой финансово-экономический кризис повлиял 

на текущее состояние торговли между странами. До кризиса, наблюдался 

рекордный рост товарооборота (в 2008 г. он составлял более 27 млрд. долл. 

США) и российско-американская торговля достигла своих максимальных  

значений в 2012 г. (28,3 млрд. долл.). Но даже с таким объемом 

товарооборота США занимали лишь восьмое место среди торговых 

партнеров России. Это говорит о недоиспользовании потенциала развития 

взаимной торговли. 

Доля США во внешней торговле России составляет меньше 4%. 

Вместе с тем удельный вес России во внешней торговле США - менее 1% 

[2]. Это крайне мало, по сравнению с потенциалом этих стран, и с 

возможностью реализации проектов в разных сферах, которые отвечали бы 

интересам России и США. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы 

развивать взаимную торговлю, диверсифицировать ее, развивать совместные 

инвестиционные и иные проекты в ряде ключевых областей, которые 

представляют взаимный интерес. Существует большое количество сфер, где 

есть ресурс для перспективного сотрудничества и у России, и у 

Соединенных Штатов, и где эти страны могут работать сообща и 

реализовывать совместные проекты. 

Однако многие потенциальные американские инвесторы, особенно из 

числа малых и средних фирм, считают, что коммерческая деятельность в 

России довольно рискованна, и воздерживаются от вложения средств в 

российские проекты. Административные барьеры и коррупция, 

неисполнение на местах принятых законов, хозяйственная некомпетентность 

являются основными препятствиями для повышения привлекательности 

России как объекта международного экономического сотрудничества. И хотя 

современное состояние отношений между Россией и США не дает 

оснований предполагать, что сотрудничество по широкому спектру торгово-

экономических вопросов станет более активным, многое будет зависеть от 

того, насколько быстро и эффективно удастся устранить негативные 

моменты, сдерживающие в настоящее время процесс расширения 

взаимовыгодного инвестиционного и торгового сотрудничества.  

Современный этап в отношениях между Россией и США дает 

основания предположить, что, несмотря на существующие и, порой, вновь 

возникающие трудности на пути двустороннего экономического 

сотрудничества, этот процесс будет последовательно прогрессировать в 

интересах обеих стран. Накопленный за последние годы опыт 

взаимодействия - хорошее этому подтверждение. 
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Актуальность изучения вопросов количественной оценки 

эффективности принимаемых стратегических решений при реализации 

инновационных проектов обусловлена тем, что они подвержены высоким 

рискам с силу специфики инноваций, но вместе с тем и предоставляют 

большие возможности получить прибыль. Классическая теория оценки 

инвестиций часто дает заниженную оценку результатов проекта, по причине 

которой инвесторы отказывают от пограничных проектов, которые могли бы 

быть перспективными.  

Одним из подходов к принятию инвестиционных решений является 

метод реальных опционов, который позволяет в условиях неопределенности 

проводить анализ эффективности инновационных проектов с возможностью 

поэтапного принятия решений и гибкого реагирования на изменения 

внешней среды реализации проекта. Особенно эффективен метод на 

первоначальных стадиях разработки, где стоимость опционов,  по оценкам 

специалистов, может достигать 20 процентов стоимости чистой приведенной 

стоимости проекта. 

В процессе принятия инвестиционных решений инвестор условно 

приобретает опционы на будущие возможности, которые могут быть 

реализованы или нет в зависимости от хода развития проекта [1]. Такие 

реальные опционы имеют аналогию с финансовыми опционами на рынке 

ценных бумаг put (возможность получения ликвидационной стоимости в 

случае неблагоприятного развития событий) и call (опцион на расширение 
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бизнеса как возможность получить дополнительную ценность в случае 

благоприятного развития событий) и оцениваются они исходя из этих 

подходов. 

Для оценки опционов первоначально был использован математический 

аппарат, удостоенный впоследствии Нобелевской премии по экономике, и 

разработанный для оценки стоимости финансовых опционов в 1973 году               

Ф. Блэйком, М.  Шоулзом и Р. Мертоном. Теория реальных опционов 

получила развитие в работах С. Майерса и К. Кестера в 1984 году. 

Значительный вклад в ее разработку внесли Р. МакГрат, Дж. Розенбергер,             

П. Боер, Р. Брейли, А. Дамодаран, Т. Коупленд, Р. Пиндайк, Л. Триегорис,            

T. Лиерманн и ряд других зарубежных ученых. В России реальные опционы 

активно изучаются с 2000-х годов в работах М. А. Лимитовского,                       

Н. Брусланова, А. В. Воронцовского, А. В. Бухвалова, Н. К. Пирогова,              

Д. Ю. Хомутского, А.Д. Нужденова, А.О. Баранова, Е.И. Музыко,                    

В.М. Аньшина, Е.А. Черных и других. 

Реальный опцион дает держателю право на покупку или продажу 

базового актива в определенном объеме по фиксированной цене на дату 

истечения опциона или до ее наступления [2]. 

В настоящий момент сложились два основных подхода к расчету 

стоимости реальных опционов, представленные на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Методы расчета стоимости реальных опционов 
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Модель оценки реальных опционов Блэка-Шоулза - Мертона, а именно, 

формула для оценки стоимости европейского колл-опциона (1973) основана 

на предположении, что аналогичный потоку финансового опционного 

контракта денежный поток может быть получен при комбинировании 

заимствования денег и покупки базисного актива в определенном количестве 

при непрерывном учете времени в модели и дисконтировании  по 

безрисковой ставке [2].  

Ограничения стандартной модели для оценки реальных опционов при 

реализации инновационных проектов существенны. Оцениваемый актив 

должен иметь ликвидность и рыночную стоимость. Формула Блэка–Шоулза 

предполагает изменение стоимости базового актива под воздействием 

непрерывного поступления информации, но поступление информации по 

инновационным проектам происходит дискретно и учитывается 

менеджментом проекта только при появлении стратегически важных 

моментов, а также оценка волатильности базового актива затруднена, так как 

отсутствуют данные по временным рядам за прошлые периоды.  

По этой причине получили развитие расширения и модификации 

классической модели. 

Метод оценки реальных опционов на основе формулы Р. Геске (1979) и 

Хсу (2002), был получен для оценки двухстадийного составного 

европейского колл-опциона, основываясь на том же математическом 

аппарате, с помощью которого была получена формула Блэка-Шоулза, дает 

аналитическое решение для оценки комбинации опционов на уменьшение и 

увеличение масштабов проекта. Формула Геске и ее развитие в виде модели 

Вэйли также применимы только в случае постоянной волатильности 

стоимости базового актива [3], [4], [5]. 

Алгоритм оценки реальных опционов Датара-Метьюса (2004) был 

разработан для процесса оценки принятия решений по корпоративным 

инвестициям, основан на имитационном моделировании и симуляции по 

методу Монте-Карло и предусматривает в качестве входных параметров 

сценарии прогнозов операционных денежных потоков проекта, которые 

строятся менеджерами и экспертами и, в свою очередь, они используются 

для формирования вероятностного распределения ожидаемой приведенной 

стоимости оцениваемого бизнеса [6]. Этот способ предполагает создание 

большого количества сценариев развития событий на основе заданных 

распределений входных параметров финансовой модели опционов [2]. 

Имитационное моделирование в данном случае позволяет оценить 

неизвестный риск проекта на основе известных распределений внешних. 

В связи с гибкостью построения метода, он в наибольшей степени 

соответствует природе существования реальных опционов и более понятен 

для использования пользователями и при достаточном количестве 

испытаний по методу Монте-Карло результат оценки реальных опционов с 

применением метода Датара-Метьюса также сводится к результату расчета 

по методу Блэка-Шоулза.  
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Метод нечетких множеств для оценки реальных опционов М. Колланна 

и др. (2009 г.) является логическим продолжением метода Датара-Метьюса, 

но для расчета стоимости реального опциона используется не теория 

вероятности, а теория нечетких множеств. Построение распределения NPV 

проекта осуществляется без имитационного моделирования с 

использованием трех или четырех сценариев денежных потоков, для расчета 

применяются треугольное и трапециевидное нечеткие числа [2].  

Биномиальная модель и ее вариант на основе модели Кокса-Росса-

Рубинштейна (1979 г.) (Binomial options pricing model, BOPM) предполагает 

построение бинарного дерева решений, в узлах которого находятся 

ожидаемые транши инвестиций при различных сценариях развития проекта 

[7]. В биноминальной модели весь период действия опциона разбивается на 

ряд интервалов времени исходя из предположения, что стоимость опциона и 

стоимость базового актива изменяются согласно разветвленной 

биномиальной решетке. Эта модель дискретна и основана на наглядном 

представлении возможностей выбора управленческих решений.  

Недостатком метода является тот факт, то сценариев проекта может 

быть больше двух и воздействовать на проект могут больше, чем один 

фактор риска одновременно. Использование биномиальной модели в оценке 

инвестиционных проектов позволяет наглядно проиллюстрировать процесс 

принятия промежуточных решений в период до истечения срока исполнения 

опциона и интуитивно понять, как следует действовать в каждый момент 

времени.  

Сравнительный анализ методов оценки стоимости реальных опционов 

проведен в таблице. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ методов оценки стоимости реальных 

опционов  
 

Критерии оценки  Модели на основе  

Блэка-Шоулза 

Модели на основе  

«дерева решений» 

Трудоемкость техники построения 

модели 

+ - 

Точность результатов в условиях 

неопределенности 

- + 

Количество исходной информации + - 

Наглядность и простота восприятия  

стейкхолдерами 

- + 

Непрерывность процесса оценки + - 

 

Все представленные методы оценки реальных опционов имеют свою 

специфику, долю субъективизма, допущения и ограничения в применении, 

требующих учета в практической деятельности по оценке инвестиций 

методами реальных опционов. Модель Блэка-Шоулза и биномиальная 

модель эквивалентны с точки зрения математики. По мнению С. Майерса, 
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формула Блэка-Шоулза, как правило, лучше всего применима с опционами 

на расширение, а для опционов на отсрочку инвестиций или прекращения 

проекта приемлем биноминальный метод [8].  

Рассмотрение современных разработок в области теории реальных 

опционов позволяет сделать вывод о том, что модель BSOPM Блэка-Шоулза 

более уместна в случае оценки финансовых опционов, так как по ним 

существует достаточно ликвидный и стандартизированный рынок, их можно 

продать или купить в любой момент времени. При всей противоречивости 

системы оценки, для оценки реальных инвестиций наиболее приемлем 

подход BOPM Кокса-Росса-Рубинштейна, так как реальные инвестиции не 

настолько ликвидны, чтобы можно было в любой момент  времени продать 

право участия в проекте. Биномиальная модель позволяет получить более 

точные результаты и  предоставляет дерево решений с вариантами 

ветвлений, позволяющее наглядно представить сценарии и вероятности этих 

решений [9], [10].  

Использование различных подходов и моделирование параметров 

инновационного проекта позволит точнее учесть изменения стоимости 

реальных активов и обеспечить вариативность решений. Необходимо 

дальнейшее развитие метода с максимальным его приближением к 

современным условиям реализации проектов, обеспечением учета влияния 

на стоимость опционов различных факторов и макроэкономических 

показателей, а также большей транспарентности и наглядности 

представления результатов оценки реальных опционов пользователям с 

использованием программных комплексов для более активного применения 

в практике инвестиционного анализа. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Разработка 

экономико-математического инструментария управления и оценки эффективности 

инновационных проектов на базе биномиальных моделей», № 18-010-00793 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЕНЕДЖЕРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Оценка деятельности менеджера (руководителя) в организации должна 

строиться на анализе особенностей управленческого труда. Основной из них 

является то, что управление участвует в создании материальных благ и услуг 

опосредованно, через трудовые процессы других людей. Данная особенность 

проявляется, во-первых, в предмете управленческого труда, которым 

является труд других людей; во-вторых, в объекте труда, в качестве 

которого выступает человек, группа, коллектив людей определённой 

организации; в-третьих, в продукте управленческого труда, которым 

выступает управленческое решение в форме приказов, предписаний, 

распоряжений, целей, задач, планов, стратегий, просьб и т.д.; в-четвёртых, в 

результате труда, выражающемся в конечных   результатах деятельности 

управляемого объекта, в связи с этим непосредственный результат 

управленческого труда мало поддаётся количественной оценке. Поэтому 

оценка деятельности менеджера может быть проведена через оценку 

деятельности его подчинённых [1, с. 8 – 9]. Верное понимание характера и 

содержания деятельности менеджера позволяет выявить наилучшие способы 

оценки его деятельности.  

В самом общем виде результативность труда менеджера 

характеризуется степенью достижения целей, решения задач его 

подчинёнными с наименьшими затратами [2, с. 477]. Данный способ 

предполагает количественное или качественное определение целей и сроков 

их достижения. Такими показателями могут быть объём произведённой и 

реализованной продукции, выполнение плана по прибыли, увеличение числа 

клиентов, скорость и объём выполненных работ, а также социально-
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экономические условия труда работников, например, уровень оплаты труда, 

мотивация персонала, благоприятный климат в коллективе  и т.п. Если 

объект управления работает плохо, то в первую очередь именно работа 

менеджера является неэффективной, потому что непосредственно 

руководитель через труд других людей должен обеспечить достижение 

запланированного результата. С этой точки зрения проблематика оценки 

деятельности руководителя совпадает с проблематикой оценки деятельности 

организации. Данная оценка является самой объективной, но 

опосредованной, не до конца точной. Если бы было правомерно итоги 

работы объекта управления прямо отнести на счёт руководителей, то 

проблема оценки их деятельности была бы решена. Но итоги работы объекта 

управления зависят не только от менеджера, аппарата управления в целом, 

но и от деятельности самого управляемого объекта, а также от внешних, 

чаще всего не зависящих от менеджера факторов. Кроме того, между 

деятельностью руководителя и итогами работы объекта за какой-то период 

времени нет полного единства. То, что делает руководитель за год, зачастую 

сказывается не только на итогах работы этого года, но и на итогах многих 

лет, поскольку многие виды деятельности руководителя (особенно высшего 

уровня) являются по своей природе долгосрочными, стратегическими, 

обеспечивающими выживание организации в долгосрочной перспективе. В 

связи с этим необходимо различать внутреннюю эффективность 

организации – эффективность использования имеющихся ресурсов и 

внешнюю эффективность – способность организации сохранять своё 

положение в изменяющейся внешней среде (выживание). Именно поэтому 

оценка деятельности менеджера по итогам работы объекта управления 

требует точности в вопросе: как в этих итогах выделить вклад данного 

руководителя в целом, и за определённый период времени?  

Менеджеры разных уровней и подразделений должны иметь разные 

критерии оценки деятельности (конечные показатели деятельности 

организации, конечные показатели деятельности подразделений, отделов, 

участков, цехов). Для оценки деятельности функциональных руководителей 

приходится отбирать показатели деятельности функциональных 

подразделений. Так, для оценки деятельности главного механика наиболее 

значимым будет срок безаварийной работы оборудования, оценкой работы 

руководителя службы учёта будет своевременность составления баланса и 

представления отчётности, а оценкой работы менеджера службы маркетинга 

будет являться количество выявленных потребностей для будущего 

изменения производственной системы, степень выполнения маркетингового 

плана. 

Возможна оценка деятельности менеджера по продукту его труда, 

которым является управленческое решение. Оно представляет собой 

«командную информацию», которая воплощает управляющее воздействие 

субъекта на объект. Информация характеризуется ценностью, объёмом, 

достоверностью, своевременностью для системы управления, которые 
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составляют её прагматическую оценку, её содержанием является 

семантическая оценка, а количество символов в ней – синтаксическая 

оценка. В науке разработаны методы количественной оценки только для 

третьего аспекта анализа информации. В частности, в условных единицах 

можно подсчитать количество информации в том или ином решении. Но 

этот показатель, мало что говорит об итогах работы менеджера. Главным в 

управленческом решении является его содержательный аспект. Два решения, 

содержащие одинаковое число символов, могут иметь разное качественное 

значение для управления организацией. В одном чётко сформулирована 

задача, а в другом, при том же количестве символов или больше – нет её 

чёткой формулировки, что приведёт к снижению результатов 

производственного, а, значит, и управленческого труда. Нельзя сказать, что 

решение, которое содержит больше символов, лучше, а руководитель, 

принявший это решение, лучше выполнил свою работу. Поэтому оценка 

деятельности менеджера с точки зрения объёма информации, воплощённой в 

принятом решении, явно недостаточна для полноценной оценки 

деятельности руководителя. 

Возможны и другие варианты оценки деятельности менеджеров с точки 

зрения его продукта труда – это количество принятых решений и количество 

реализованных решений. В первом случае оценка будет неполной в связи с 

тем, что не все принятые решения реализуются и не все решения являются 

верными, т.к. только процесс реализации решений позволит понять, 

правильным ли было принятое решение. Во втором случае оценка будет 

более достоверной, но и она не позволяет точно определить результаты 

деятельности менеджера в связи с тем, что реализация решения не всегда 

приводит к ожидаемым результатам вследствие ряда причин: плохая 

организация выполнения данных решений, неполнота информации, 

отсутствие контроля, недостаток времени для поиска альтернатив, 

изменение ситуации. 

Один из подходов предполагает оценку итогов работы системы 

управления, придавая при этом большое значение таким показателям, как 

экономичность аппарата управления,  высокая производительность и низкие 

затраты на выполнение управленческих функций; оперативность в принятии 

решений и т.д. При данном подходе важно учитывать показатели 

эффективности функционирования системы управления, такие как: 

организационные (целесообразная структура аппарата управления, 

функциональное разделение труда, норма управляемости, квалификация 

работников, стиль управления); экономические (система материальной 

ответственности и мотивации); технические (техническая оснащённость 

труда управленцев); физиологические (санитарно-гигиенические условия 

труда); социально-психологические (авторитет руководителей, 

межличностные отношения, влияние формальных и неформальных групп; 

психологический климат в коллективе, система моральных мотиваций). 
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При другом подходе к оценке деятельности менеджера внимание 

акцентируется на оценке самой деятельности. При этом деятельность 

оценивается по ряду показателей: оперативность, сложность, неповторимый 

и творческий характер, требуемые знания и навыки, ответственность, 

степень самостоятельности и т. д. В этом случае используется косвенная 

оценка деятельности менеджера, характеризующая факторы, влияющие на 

достижение результатов. Косвенная оценка определяет деятельность 

менеджера по критериям, соответствующим «идеальным» представлениям о 

том, как необходимо выполнять должностные функции и какие качества при 

этом должны быть проявлены [3, с. 479]. Данный подход даёт возможность 

получить полезную информацию, но вместе с тем возникает и ряд 

труднопреодолимых проблем. Главная среди них состоит в том, как оценить 

компоненты труда руководителя, в каких показателях и как обеспечить их 

соизмеримость. В данном случае чаще всего используется балльная оценка, 

которая является весьма условной. 

Следующий подход к косвенной оценке деятельности менеджера 

акцентирует внимание на оценке самого менеджера как личности. Обычно 

оценивают следующие качества менеджера: деловые качества 

(распределение работ; планирование; организация; контроль; 

информирование; поддержка и мотивация; оценка результатов), знания, 

умения, личностные характеристики: дар предвидения, смелость, 

решительность, способность пойти на риск, восприимчивость к новым 

идеям, честность, порядочность, справедливость и т.д. Важно понимать, что 

не существует менеджера, обладающего всеми необходимыми 

способностями и качествами, эффективно действующего в любой ситуации. 

Существует базовый набор качеств, составляющий фундамент 

организаторских способностей.  

Итак, наиболее достоверно косвенно оценить деятельность менеджера 

можно путём комплексной оценки продукта его труда, результата труда, 

процесса управленческого труда и качеств самого менеджера как личности, а 

также способности обеспечить выживание организации в долгосрочной 

перспективе.  
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Цифровая экономика – экономическая деятельность, основанная на 

передовых цифровых технологиях, полностью или частично переведённая в 

Интернет-пространство. 

Концепция электронной экономики появилась в конце 1980-х годов в 

США, и получила своё практическое развитие в последнем десятилетии XX 

века в США, Японии и передовых стран Европы (Германия, 

Великобритания). 

В России об этой концепции заговорили в начале 2000-х годов, с 

массовым внедрением в российское экономическое пространство Интернета 

[2, с. 87]. 

Программа развития цифровой экономики России появилась в конце 

2000-х годов, во время президентства Д. А. Медведева. Его политическую и 

экономическую программу можно условно обозначить как «4И» – 

институты, инновации, инвестиции, инфраструктура [4, с. 315]. Особое 

место в этой программе занимало цифровая экономика, как наиболее 

перспективное направление развития национальной экономики. Если первая 

часть программы «4И» была направлена на предоставление правового 

нигилизма, на качество законов и эффективность их применения, то 

остальные три части — инновации, инвестиции, инфраструктура – были 

направлены на построение крепкой национальной экономики с новым для 

российского экономического пространства кластером — цифровая 

экономика. Суть этих трёх направлений заключалась в следующем: 

снижение налогового бремени в целях стимулирования инноваций и частных 

инвестиций в человеческий капитал с целью формирования основ 

национальной инновационной системы, модернизация транспортной и 

энергетической инфраструктуры, создание новой телекоммуникационной 

инфраструктуры будущего, построение мощной и самостоятельной 

финансовой системы на основе передового кластера национальной 

экономики — цифровая экономика. 

Важным шагом для цифровизации российской экономики является 

создание инновационного центра «Сколково» [4, с. 316]. В комплексе 

обеспечиваются особые экономические условия для компаний, работающих 

в приоритетных отраслях модернизации экономики России: 

телекоммуникации и космос, ядерные технологии, биомедицинские 

технологии, информационные технологии. 

Несмотря на качественный рывок России в области информационных 

технологий, существует ряд проблем, способный поставить дальнейшее 

внедрение передовых информационных технологий в российское 

экономическое пространство под сомнение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Главной проблемой является отсутствие конкурентоспособного 

производства в Российской Федерации. На данный момент больше половины 

ВВП нашей страны даёт добыча углеводородов. Активное развитие этой 

группы отраслей (нефте- и газодобыча) началось в начале XX века и до 

наших дней просуществовала без существенных изменений [3, с. 88]. В 

данные отрасли очень трудно внедрять какие-либо инновационные 

технологии, так как это, во-первых, изначально консервативные отрасли, и, 

во-вторых, продуктом данных отраслей являются нефть и газ, продукты 

деятельности, которые нельзя отцифровать или перевести в другой формат. 

Инновационные технологии в этих консервативных отраслях могут быть 

внедрены только относительно менеджмента и логистики нефте- или 

газодобывающей компании, но данные технологии будут общедоступны и 

применимы к другим отраслям. В итоге, ничего инновационного, 

применимого только к самым доходным отраслям российской экономики, в 

отечественной экономике на данный момент времени нет. Остальные 

отрасли отечественной экономики не могут дать продукт такого качества, 

который бы на равных конкурировал с зарубежными аналогами. Более того, 

на внутрироссийском рынке данные товары также не в состоянии 

конкурировать с зарубежной продукцией. В России наблюдается 

уникальный феномен: страна имеет высокий ВВП, но является заложницей 

двух добывающих отраслей, за счёт которых существует, обладает высоким 

потенциалом, но не реализует его. Чтобы в корне изменить данную 

ситуацию, нужны качественные фундаментальные изменения. 

Второй по значимости проблемой является малая мобильность и 

распространённость малого и среднего бизнеса. В передовых странах мира 

они являются субъектами предпринимательства, которые генерируют идеи, 

воплощают это в инновационном продукте в цифровом формате, затем 

продвигают этот товар на рынок и получают сверхприбыль, превращаясь из 

субъекта малого предпринимательства в транснациональную корпорацию. 

Например, транснациональные компании «Microsoft» и «Apple» прошли 

данный путь и в настоящее время являются лидерами в области 

инновационных технологий и крупными субъектами цифровой экономики. В 

России таких компаний, высокотехнологичных и без государственного 

участия, не существует. 

Но существует и много перспектив для цифровой экономики на 

российском экономическом пространстве. 

Прежде всего — это огромные энергетические ресурсы. Для 

полноценного функционирования цифровой экономики нужен постоянный 

доступ к электроэнергии. Без доступа к электроэнергии функционирование 

цифровой экономики невозможно. В России большое количество ГЭС, ТЭЦ 

и прочих источников энергии, способных обеспечить бесперебойность 

работы цифровой экономики. Например, в 2018 году производство 

электроэнергии достигло рекордных показателей за всю российскую и 

советскую историю. Электростанции страны выработают 1090,9 млрд кВтч 
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— на 1,6% больше, чем в 2017 году. Таким образом, был побит 1990 года, 

когда этот показатель составил 1082 млрд кВтч [7]. 

К перспективам также можно отнести систему российского высшего 

образования, настроенную под нужды цифровой экономики, чтобы в 

ближайшее время дать отечественному производству 

высококвалифицированные кадры для обеспечения нового формата 

национальной экономики. 

Это наиболее актуально для банковской сферы, так как всё чаще банк 

реализует свои продукты через Интернет, обслуживает своих клиентов через 

эту сеть [1, с. 248]. В России расширяется число банков, которые начинают 

позиционировать себя как онлайн-банк и осуществляют основную 

деятельность через сеть Интернет. Пионером онлайн-банкинга на 

российском экономическом пространстве стал «Тинькофф Банк» - 

российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на 

дистанционном обслуживании своих клиентов [6]. 

Стоит также отметить, что доля цифровой экономики в ВВП России 

постепенно растёт. Российская ассоциация электронных коммуникаций 

(РАЭК) представила исследование «Экономика рунета. Экосистема 

цифровой экономики России», согласно которому в 2018 году доля 

цифровой экономики в ВВП страны выросла с 2,1% в 2017 до 5,1% в 2018 

году. В 2019 году российский бюджет выделит более 90 млрд рублей на 

реализацию проектов национальной программы «Цифровая экономика», что 

положительно скажется на долю высокотехнологичных продуктов в 

структуре ВВП России [5]. На данный момент в Российской Федерации 

наблюдается один из самых высоких приростов цифровой экономики в 

структуре ВВП, но в процентном выражении страна находится далеко от 

лидеров в этом сегменте: в 2016 году доля цифровой экономики в структуре 

ВВП в Великобритании составила 12,4%, в Южной Корее - 8%, в Китае - 

6,9% [8]. 

Стоит сделать вывод о том, что Россия имеет большие перспективы в 

области цифровой экономики и её дальнейшего роста. Формирование 

стабильного и передового кластера для российской экономики актуально, 

стратегически важно для укрепления государства на мировой политической 

и экономической арене. Уход от «углеводородной зависимости», развитие 

малого и среднего предпринимательства, а также практическое применение 

отечественного и зарубежного опыта в области научно-технического 

прогресса современности расширит и углубит географию функционирования 

цифровой экономики. Данный комплексный подход к решению проблем, 

связанных с цифровизацией российской экономики и её внедрением в 

мировое экономическое пространство в реструктуризированном виде, 

поможет преодолеть не только существующие экономические проблемы 

страны, но и создаст мощную и самостоятельную финансовую систему, 

функционирование которой будет обеспечиваться за счёт обширного и 

передового кластера цифровой экономики. 
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ПОЗИТИВНОЕ И НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ  

 

В настоящее время в мировую экономику достаточно уверенно 

интегрировался процесс интернационализации производства. 

Необходимость данной интеграции обусловлена тем, что в современных 

условиях экономика страны не может эффективно развиваться, опираясь 

исключительно на собственную экономическую базу. Это и послужило 

одной из основных причин привлечения возможностей и преимуществ 

международного разделения труда и международного сотрудничества путём 

создания транснациональных компаний.  

Транснациональные компании в литературе считаются особым видом 

корпорации, переросшей национальные рамки и осуществляющей 

деятельность на мировом рынке через свои заграничные филиалы и 

дочерние общества. [2, с.7]. Иными словами транснациональная компания 

представляет собой национальную компанию с зарубежными активами: она 

является национальной по капиталу и контролю, при этом международной 

по сфере деятельности, сочетая в себе отдельные свойства 

многонациональной, глобальной и международной компаний. Постепенное 

https://bloomchain.ru/newsfeed
https://iz.ru/827385
http://ar2016.rostec.ru/digital-g20
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развитие транснациональных компаний усиливает интернационализацию 

хозяйственной жизни. 

К настоящему времени на долю транснациональных компаний 

приходится более 70 % от общего объема мировой торговли, при этом около 

40 % этой торговли происходит внутри самих компаний. [1, с. 23]. Это 

свидетельствует о том, что более половины торговых процессов, 

осуществляемых транснациональными компаниями осуществляется по 

«трансфертным» ценам, образованным в соответствии с политикой 

корпорации, а не под влиянием рыночных условий. 

Образование транснациональных производств подразумевает 

конкурентоспособность производимой продукции в мировом масштабе, при 

этом она должна иметь адаптивные версии для распространения на местных 

рынках расположения дочерних компаний.  

В глобальном масштабе транснациональные компании осуществляют 

деятельность через свои филиалы и дочерние предприятия, расположенные 

за пределами страны, в которой размещается штаб-квартира компании. При 

принятии решения о расширении деятельности за рубежом, выбор страны 

основывается на глубоком анализе ряда факторов, к числу основных из 

которых относят не только рыночные условия, факторы производства, 

наличие квалифицированных кадров, инфраструктуры, коммуникаций, но и 

на экономические, финансовые и политические условия. [3, с. 89]. 

Положительная оценка всех вышеперечисленных факторов будет 

свидетельствовать о привлекательности страны для капитала широкого 

круга транснациональных компаний.  

В настоящее время на деятельность транснациональных компаний 

значительное влияние оказывают следующие экономические факторы: 

расходы, связанные с реализацией основных видов деятельности; уровень 

инфляции; система налогообложения; курс валют; цены на нефть как на 

внутреннем, так и внешнем рынках. 

В современных условиях все больше проявляется и обратный эффект: 

усиливается влияние транснациональных компаний на экономику как стран 

базирования, так и принимающих стран, Россия не исключение, поскольку в 

рамках нашей стороны функционируют отечественные транснациональные 

компании (например, «Газпром», «Роснефть», «Русал», «Сбербанк»), так и 

размещаются дочерние и ассоциированные компании зарубежных 

транснациональных корпораций (например, «Motorolla», «Procter&Gamble», 

«Metro Group»). В первую очередь это обусловлено тем, что крупнейшие 

корпорации могут диктовать условия не только партнёрам и конкурентам, но 

и ряду государств, обеспечивая политическое лоббирование своих интересов 

на самых высоких уровнях.  

К негативным факторам влияния транснациональных компаний на 

экономику России можно отнести следующие:  

1) уменьшение доли отечественного производства в определённых 

сферах путём навязывания перспективных направлений для 
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транснациональных компаний (небольшие компании не выдерживают 

конкуренции, что приводит к их банкротству); 

2) развитие шаткости отдельных отраслей национальной экономики; 

3) передача потоков капитала в тех странах, в которых созданы 

условия для максимизации прибыли; 

4) уход от налогообложения с целью снижения налогового бремени 

приводит к недополучению экономикой значительных объёмов средств; 

5) затраты на субсидирование транснациональных корпораций. 

К положительным факторам влияния транснациональных компаний на 

экономику России можно отнести следующие:  

1) поступление прямых инвестиций в экономику (зарубежные 

капиталовложения); 

2) развитие сферы производства; 

3) отпадает необходимость в импортировании ряда товаров для нужд 

страны; 

4) увеличение доли населения, занятого в производстве; 

5) получение дополнительных налоговых доходов; 

6) использование коммерческих кредитов и финансовых учреждений 

принимающего государства; 

7) развитие инновационной активности и социальной 

направленности.  

Еще одним неоднозначным фактором влияния являются мировые цены 

на нефть, поскольку они влияют на транснациональные компании и 

результаты их деятельности, не представляется возможным давать 

однозначную оценку вероятности влияния колебаний цен на всю систему 

влияния транснациональных корпораций на экономику отдельных стран, так 

как этот фактор носит глобальный характер и находится вне контроля самих 

корпораций. 

Итак, в настоящее время транснациональные компании оказывают 

неоднозначное влияние на экономику России. С одной стороны они 

поощряют конкуренцию, увеличивают занятость населения, сокращая при 

этом уровень безработицы в стране, привлекая зарубежные 

капиталовложения. С другой стороны привлечение иностранных 

транснациональных корпораций может стать причиной «захвата» наиболее 

перспективных отраслей, что негативно скажется на отечественных 

компаниях, работающих в данных сегментах. Кроме того, многие 

транснациональные компании стремятся к обходу налогообложения, что 

приводит к налоговым недоимкам. В целом, при наличии программы 

развития отношений с транснациональными корпорациями экономика 

страны выигрывает от присутствия транснациональных компаний.  
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Общеизвестно, что большая часть информации в настоящее время 

хранится в виде текста, и считается, что анализ текста имеет высокую 

коммерческую потенциальную ценность. Анализ текста (Text Mining)  это 

развивающаяся область, основанная на поиске информации, 

интеллектуальном анализе данных, машинном обучении, статистике и 

компьютерной лингвистике [1]. Анализ настроений является важной активно 

развивающейся областью Text Mining. Анализ настроений (анализ 

тональности текста  или сентимент-анализ) использует методы обработки 

естественного языка и вычислительные методы для автоматизации 

извлечения или классификации настроений из обычного 

неструктурированного текста. Под тональностью понимается позиция автора 

текста относительно некоторой темы (обычно положительная, отрицательная 

или нейтральная) [2]. 

Существует широкий спектр прикладных задач для использования этого 

подхода, например, обзоры продуктов, отношение потребителей, 

прогнозирование (результаты выборов, тенденции рынка), другие 

социально-экономические задачи [3]. В наиболее общем виде проблема 

может быть сформулирована следующим образом: существует набор 

текстовых документов, требуется классифицировать данные тексты в 

соответствии с эмоциональной окраской (позитивные, негативные, 

нейтральные). Лексиконный подход к анализу настроений основан на 

выявлении эмоционально окрашенных слов в тексте. Подобные слова 

обычно используются для выражения позитивных или негативных 

настроений, например, «хорошо» и «плохо». Подход обычно использует 

словарь мнений для определения настроения (положительного, 

отрицательного или нейтрального). Сейчас существует много таких 

словарей, например, WordNet, SentiWordNet, ANEW (аффективные нормы 

для английских слов), Harvard General Inquirer, Lexicoder Sentiment 
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Dictionary. Например, Wordnet содержит большой словарь с отношениями, 

синонимами, антонимией и т.д. 

Методы машинного обучения часто используются для классификации 

настроений документов или предложений. При этом формируется 

классификатор настроений для определения положительных, отрицательных 

и нейтральных настроений. Экспертная оценка должна быть сделана для 

конкретной предметной области.  

Специализированное программное обеспечение для анализа текстовой 

информации включает целый ряд инструментов для развертывания 

процессов анализа настроений: RapidMiner, SAS Sentiment Analysis, 

OpenDover, i-Sieve, OpinionFinder, Gate, LinkPipe. 

RapidMiner является одним из лидеров на рынке аналитического 

программного обеспечения как IBM и SAS. Существенными 

преимуществами RapidMiner являются наличие более 400 операторов Data 

Mining, графический интерфейс пользователя. Пользователь может 

разработать свой процесс машинного обучения без необходимости 

кодирования. Это делает процесс разработки модели удобным и быстрым. 

Можно применять структурные, статистические и лингвистические методы 

(часто в сочетании) для распознавания, маркировки и извлечения таких 

элементов, как сущности, концепции и отношения [4]. 

Методы статистического анализа используются для сопоставления с 

образцом и определения меры сходства для классификации документов и 

распределения объектов в группы или категории. Неструктурированный 

контент преобразуется в форматы структурированных данных, которые 

легче анализировать. Процесс классификации помогает различать смысл и 

отношения.  

RapidMiner предоставляет несколько способов анализа настроений. 

Очень часто используемое решение для анализа настроений  это 

построение модели, основанной на исторической информации или 

обучающем наборе, а затем построение прогнозирующей модели. 

Историческая информация может быть доступна, если определенный 

контент ранее вручную маркировался различными значениями тональности. 

Другой подход, используемый для интеллектуального анализа текста, 

предполагает определение общей полярности текста, основанное на наличии 

конкретных слов, которые определены в специализированных словарях для 

идентификации тональности (WordNet, SentiWordNet, ANEW, Harvard 

General Inquirer, Lexicoder Sentiment Dictionary и другие). RapidMiner 

использует для этой цели словарь WordNet, являющийся лексической базой 

данных существительных, глаголов и прилагательных, которые 

сгруппированы в соответствии с лексическими и концептуальными 

отношениями. 

В качестве примера маркетинговой задачи рассмотрим задачу 

выявления  модели ноутбуков, которая пользуется наибольшим спросом. 

Для этого проанализируем текстовые сообщения пользователей в Twitter с 
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помощью RapidMiner Studio 7.4 и плагина AYLIEN API. Результатом 

является количественная оценка тональности текстов. На рисунке 1 

представлено соотношение позитивных, негативных и нейтральных 

сообщений, касающихся выбранной модели продукта, в данном случае 

рассматривался  Apple MacBook Pro. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты сентимент-анализа текстовых сообщений  

 

Подобные инструменты позволяют создать информационно-

аналитическую базу для принятия маркетинговых решений и снизить 

уровень неопределенности, связанной с ними, проанализировать поведение 

потребителей (анализ спроса), дать оценку степени лояльности потребителя 

к продукту и компании. В результате это позволит установить 

конкурентоспособные цены на продукцию, внести изменения в сам продукт, 

оптимизировать каналы продвижения и рекламную стратегию, то есть 

скорректировать различные компоненты комплекса маркетинга. 
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САМОЗАНЯТОСТЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА 
 

В современных условиях страны сталкиваются с проявлениями 

«теневых» видов деятельности. Сегодня теневой сектор превратился в один 

из ведущих секторов российской экономики (по разным оценкам, он 

достигает от 30 до 50% официального ВВП). Если рассматривать с данных 

позиций российский рынок труда, то можно выделить долю не оформленных 

на основной работе россиян за последние годы. Этот показатель можно 

трактовать как участие работников в теневой деятельности.  

 
Рисунок 1 – Доля россиян, вовлеченных в теневую экономику, 2017  

(% от общего числа рабочей силы) [1] 

 

В целом доля работников, вовлеченных в некриминальный теневой 

рынок труда, в 2017 году составила 44,8%, или порядка 33 млн человек. Это 

работники, которые не оформляют взаимоотношения с работодателями или 

уполномоченными органами при основной или дополнительной занятости. В 

это число входят 13,6% постоянных неформальных работников. 

Исследование охватывает как граждан, имевших в последний год 

постоянную теневую работу, так и тех, кто взаимодействовал с 

неформальной экономикой эпизодически (всего несколько раз за год). В 

2016 году вовлеченность россиян в теневую занятость составляла 40,3%, в 

2013-м — 44,5%, в 2006 году — 45,1%. Эти показатели - прямое следствие 

экономической нестабильности [1].  

В настоящее время в мире трудятся 3 млрд. человек. Характер их 

занятости неодинаков. Так, из общей численности трудящихся 1,65 млрд. 

работают по найму и регулярно получают заработную плату; 1,5 млрд. 

заняты в сельском хозяйстве и на малых семейных предприятиях или на 

поденных и сезонных работах; более 200 млн. являются безработными и 

активно ищут работу [2, с. 17].  
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Международная организация труда (МОТ) опубликовала доклад 

«Перспективы занятости и социальной защиты в мире в 2015 году: 

меняющийся характер занятости». В нем отмечено, что в странах, где занято 

84% всей мировой рабочей силы, 75% работников трудятся на условиях 

временных или краткосрочных трудовых договоров, неформально, без 

оформления трудового договора или заняты неоплачиваемым семейным 

трудом [2, с. 19]. На современном мировом рынке труда имеет место отход 

от стандартной модели занятости, которая характеризуется тем, что люди 

получают гарантированную трудовым договором заработную плату, имеют 

стабильные рабочие места и трудятся в течение полного рабочего дня.  

В докладе МОТ отмечается, что стандартная форма занятости, как 

правило, оплачивается выше, чем другие формы занятости. В наши дни 

достаточно сложно трудоустроиться на рабочие места, предполагающие 

стандартную модель занятости. Новые технологии и современные подходы к 

организации труда и производства являются основными факторами, 

вызывающими сдвиг в сфере трудовых отношений и распространение новых 

форм занятости, таких как неформальная занятость, занятость на условиях 

неполного рабочего дня. 

Существенные масштабы на мировом рынке труда имеет 

неформальная занятость - более 60% всех работников трудятся без какого-

либо трудового договора, что не может не быть серьезной проблемой для 

многих стран. В развивающихся странах большая часть из них представлена 

самозанятыми.  

Важной особенностью, отражающей современные тенденции развития 

российского рынка труда, стало появление и все более широкое 

распространение нестандартных форм занятости населения. Нестандартная 

занятость фиксируется в разных формах: непостоянная занятость, неполная 

занятость, недозанятость, сверхзанятость, неформальная занятость. В 

последние десять лет на российском рынке труда прижились такие новации, 

как заемный труд и дистанционная занятость. 

Самозанятые лица - это граждане, самостоятельно осуществляющие на 

свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по 

оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, направленную на 

систематическое получение прибыли, не зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей, не имеющих наёмных работников [3].    

Развитие самозанятости заставило государственные органы принять 

меры по организации и контролю данного вида трудовой деятельности. С               

1 января 2019 года запустили пилотный проект, предусматривающий 

регистрацию и налогообложение самозанятых. Правильное название этого 

документа — «Федеральный закон о проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в 

Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан. Его 

главная цель — пополнить казну налоговыми поступлениями от тех 
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граждан, которые ведут незарегистрированную предпринимательскую 

деятельность. 

Чтобы попасть под действие закона, гражданин должен получать 

доход от собственной деятельности, но при этом у него не должно быть 

наёмных работников или работодателя. Стать самозанятым может любой 

желающий во всех регионах страны, который подходит под указанные ниже 

критерии.  

1. Для самозанятых действует ограничение по размеру полученного 

дохода. Суммарный ежегодный доход не должен превышать 2,4 млн рублей. 

По статистике, таких граждан у нас в стране насчитывается около 2,3 млн 

человек.  

2. Отсутствует какой-либо документальный трудовой договор с кем-

либо. То есть, производство продукцию или предоставление услуг 

осуществляется исключительно своими силами, без использования наемной 

силы и вне штата какой-либо организации. 

3. Деятельность не связана с добычей, обработкой и продажей 

полезных ископаемых.  

4. Не включает продажу товара, на котором акцизные марки. 

Реализация алкоголя, табака и других акцизных товаров возможна только с 

разрешения государства и Росалкогольрегулирования.  

5. Не ведется деятельность в качестве адвоката, нотариуса или 

арбитражного управляющего.  

Для таких граждан были созданы налоговые каникулы до 31 декабря 

2018 года. 

Самозанятый гражданин по закону  должен уплачивать налог по двум 

ставкам, выбор которых зависит от источника получения дохода:  

- ставка 4 %  от суммы дохода, если он получен от физического лица; 

- ставка 6 % от суммы дохода, если он получен от юридического лица 

или индивидуального предпринимателя. Оплачивается налог ежемесячно до 

25 числа. Оплата происходит за прошедший период. Также предусмотрена 

система штрафов для самозанятых граждан. Они выписываются в том 

случае, если при получении дохода гражданин не выписал на него чек или 

сделал это с нарушениями. В этом случае придется заплатить штраф в 

размере 20% от суммы проведённой операции. Если же в течение полугода 

подобное нарушение повторится, то штраф составит 100 % от полученного 

дохода [4]. 

Сегодня закон о самозанятости действует в качестве эксперимента 

сроком на десять лет: с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. В 

течение этого периода запрещается менять ставки налога или максимальный 

размер допустимого дохода. 

Но существуют при этом и перспективы для самозанятых: 

1) легализация бизнеса на основе получения патента по упрощенной 

процедуре; 
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2) уплата минимума  налогов — только за патент при невысоком 

уровне платы за него;  

3) получение юридического статуса, позволяющего заключать 

договоры, давать рекламу, представлять свои интересы в различных 

ситуациях. 

Также к преимуществам нестандартной занятости можно отнести 

снижение безработицы, рост уровня жизни населения. Меняется режим 

работы предприятий. Работодатели стремятся снизить издержки на 

содержание персонала, что приводит к перемещению рабочего процесса за 

пределы офиса. Становится возможным нанимать отдельных людей для 

выполнения разовых проектов и зданий, а не держать целый штат 

сотрудников.  

Государство может получить следующие выходы от внедрения 

института самозанятости: 

1) дополнительные налоговые поступления; 

2) выход «из тени» нелегально работающих граждан, что повышает их 

социальную и гражданскую ответственность; 

3) активизацию и развитие микробизнеса, который в перспективе 

может перерасти в малый и средний бизнес. 

Таким образом, долю теневой экономики в РФ нужно сокращать, но 

это должно делаться не только рестриктивными мерами, но и путем создания 

привлекательных условий для легального бизнеса. Задача каждой страны 

заключается в том, чтобы снизить долю нелегального бизнеса. 

Институциализация самозанятости в России решит многие экономические и 

социальные проблемы и при достаточно взвешенном и обоснованном 

подходе будет отражать интересы практически всех субъектов 

экономических отношений − государства, отдельных граждан,  регионов,   

способствовать дальнейшему развитию бизнеса — локомотиву 

экономического роста. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА И 
РАЗВИТИЯ 

 

Взаимосвязь динамики экономического роста и социально-

экономического неравенства остаётся одной из актуальных проблем 

экономических исследований. Анализ наиболее известных работ в этой 

области свидетельствует о том, что единого мнения по данной проблематике 

в научном сообществе пока не сформировалось. 

Так, американский экономист С. Кузнец, опубликовавший в 1955 г. 

статью «Экономический рост и неравенство доходов», утверждал, что с 

экономическим ростом неравенство в распределении доходов увеличивается, 

затем после достижения определенного уровня доходов на душу населения 

начинает постепенно сокращаться, то есть подчиняется закону нормального 

распределения.  

Согласно гипотезе С. Кузнеца, в процессе индустриализации 

избыточное сельское население мигрирует в город, образуя поток дешевой 

рабочей силы, которая сдерживает рост заработной платы рядовых 

работников. Одновременно в ходе индустриализации формируется слой 

состоятельных капиталистов и промышленной элиты, вследствие чего 

увеличивается дифференциация доходов и происходит усиление 

неравенства. Однако по мере роста масштабов индустриализации приток 

сельского населения падает, городское население постепенно начинает 

преобладать над сельским, формируется средний класс, и создаются условия 

для снижения неравенства в распределении доходов. 

Статистическая проверка данной теории ставит под сомнение её 

универсальность, поскольку указанная С. Кузнецом форма кривой 

неравенства в ряде случаев не соответствует эмпирическим наблюдениям. 

Это можно понять, проанализировав российский опыт.  
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Рисунок 1 – Коэффициент вариации средних заработных плат  

по отраслям российской экономики, % [1] 

 
Рисунок 2 – Динамика доли городского населения в России, % [1] 

 

На практике экономический рост может сопровождаться снижением, 

увеличением или застаиванием неравенства.  

проблемой, пришёл к выводу, что увеличение неравенства – это одно из 

противоречий капитализма, функционирующего в условиях свободного 

рынка. Т. Пикетти поясняет: основная дестабилизирующая сила обусловлена 

тем, что частная доходность капитала (r) – как показатель эффективности 

вложений в активы, может заметно и в течение длительного времени 

превышать темпы роста дохода и производства (g) [2, с. 592]. Неравенство, 

выраженное формулой r > g, означает, что рекапитализация имущества, 

накопленного в прошлом, протекает быстрее, чем растут зарплаты и 

производство в настоящем. 

Региональная принадлежность стран также накладывает свою 

специфику на взаимосвязь неравенства доходов и экономического роста. 

Исследования показывают, что негативное влияние неравенства доходов на 

средние темпы экономического роста в основном проявляется в странах с 
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высоким начальным уровнем неравенства и низким уровнем начального 

подушевого ВВП. Смысл здесь состоит в том, что сокращение разрыва в 

распределении доходов может привести к возрастанию актуальности 

предпринимательской деятельности и соответственно к росту валового 

продукта [3, с. 18]. 

Данную обратную взаимосвязь неравенства и экономического роста можно 

проследить на примере общей динамики темпов роста ВВП на душу населения 

по ППС (паритету покупательной способности) и коэффициента Джини в 

процентном выражении в России за 2004 – 2017 гг. (см. рисунок 3). Из графика 

следует, что самый высокий темп прироста приходится на период с самым 

малым значением коэффициента Джини, то есть неравенства [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эгалитарное развитие 

общества вполне сочетается со стабильным экономическим ростом. Отсюда 

следует, что политика перераспределения и выравнивания доходов способна 

также служить действенной мерой по стимулированию экономического 

роста.  
 

 
Рисунок 3 – Зависимость темпов роста ВВП на душу населения по паритету 

покупательной способности от коэффициента Джини в РФ, % [1] 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Одной из основных социально-экономических проблем для любого 

государства является преодоление высокого уровня безработицы. Уровень 

безработицы выступает важным критерием для оценки состояния экономики 

и эффективности ее функционирования. Поэтому управление занятостью 

является основной частью экономической и социальной политики страны. 

Эта политика осуществляется Министерством экономики, Министерством 

труда и социального развития, Федеральной службой занятости, 

Федеральной миграционной службой.  

Поддержание занятости – одна из важнейших целей экономической 

политики. Полная занятость – это обеспеченность профессиональным 

трудом, который, в первую очередь, приносит доход личности и достойное 

существование [1]. 

По методологии Росстата, человек с 15 до 72 лет признаётся 

безработным, если во время обследования населения по проблемам 

занятости он одновременно: не имел работы; искал работу и не смог найти 

работу; был готов приступить к работе, но по определенным причинам не 

вышел [5].  

На январь  2019 года численность безработных в Саратовской области 

составила 55,3 чел., уровень безработицы – 4,9 % [4].Если проследить 

динамику за период 2009-2019гг., то можно утверждать, что количество 

безработных в Саратовской области стабильно уменьшается с 2009-го года. 

Всплески безработицы наблюдались только в кризисные годы: 2009 и 2014-

2015. Также основной рост числа безработных приходился на январь-март 

2016 года, именно в этот период в регионе было выявлено 11,5 тыс. человек, 

работающих без оформления трудовых отношений. А в период 2018-2019 гг. 

власти вывели «из тени» 86 тыс. граждан, что положительно отразилось на 

динамике [2].  
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Рисунок 1 - Численность безработных в Саратовской области  

2009-2019гг. (тыс. чел.) 

 

 По данным Министерства труда РФ в 4 квартале 2018г. Саратовская 

область попала в десятку регионов, где наблюдается наиболее высокий рост 

уровня безработицы [5].В региональном ведомстве отмечают в этот период 

увеличение числа официальных безработных граждан, однако эта тенденция 

повторяется каждый год и совпадает с окончанием сельскохозяйственных 

работ. В целом, аналитики считают ситуацию с безработицей в Саратовской 

области и по стране «неплохой», однако, реальную картину на рынке труда 

представить практически невозможно в связи с высоким уровнем «теневой» 

занятости. 

Согласно данным областного министерства занятости, труда и 

миграции региона, уровень безработицы в регионе остается ниже, чем в 

среднем по России — 0,8% (в среднем по России — 0,9%). Проследим, как 

меняется динамика в соответствии с федеральным уровнем (в % от 

численности экономически активного населения без корректировки 

сезонных колебаний) в целом по РФ в январе 2015 года составил 5,3%, в 

январе 2016 года – 5,3%, в 2017 года - 5,6%, в январе 2018 года – 4,8% и в 

январе 2019 года- 4,9% [5]. 

Следует отметить, что для Саратовской области характерны следующие 

изменения в январе 2015 года – 4,6%, в январе 2016 года – 4,7%, в 2017 года 

– 4,9% , в январе 2018 года – 4,8% и в январе 2019 года – 4,6% [3]. 

По данным на 2018 г. заседания  коллегии министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области  заявлено, что уровень безработицы 

за год снизился до 0,8%. По этим показателям регион на пятом место по 

ПФО и 29-м - по РФ. Уменьшился объем уволенных с предприятий и 

организаций области. [4]Темпы снижения безработицы повышаются в 

последние годы, а, следовательно, темпы роста занятости населения региона 

превышают тенденции в целом по стране, что свидетельствует о 
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результативности программ, нацеленных на обеспечение занятости 

населения региона.  

 

 
Рисунок 2 – Уровень безработицы в Российской Федерации и Саратовской 

области 

 

Официальная безработица в регионе находится на безопасном для 

текущего состояния экономики уровне. Но стоит обратить внимание на 

проблемы рынка труда, оказывающие влияние на динамику безработицы 

Саратовской области:  

 Демографическая ситуация региона, которая с 1996 года 

характеризуется постоянным снижением численности населения 

 Сокращение производства и предприятий. Область за несколько лет 

потеряла крупнейшие компании. В настоящее время около 400 предприятий 

находятся на грани банкротства, тысячи человек могут остаться без работы. 

За последние годы с предприятий области были уволено 68 тысяч рабочих. 

 Старение населения, доля лиц старше трудоспособного возраста 

составляет 27%. 

 Сокращение в связи с НТП. В отраслях производства все больше 

процессов автоматизируются, и не требуют большой массы рабочей силы.  

 Повышение численности иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность без оформления трудовых отношений. 

 Высокий уровень скрытой безработицы, проявляющийся в виде 

неполного рабочего дня. По данным Саратовстата: за 3 квартал 2018 года 

более 17 тыс. человек работали неполное рабочее время по соглашению 

между работником и работодателем [4]. 

 Проблема с трудоустройством женщин после декретного отпуска. В 

период отпуска женщины постепенно утрачивают свои трудовые навыки и 

профессиональный опыт. 

Безусловно, для решения проблем безработицы в рассматриваемом 

регионе применяется ряд мер, которые могли бы улучшить состояние в 

отношении показателей безработицы. Для решения проблемы безработицы в 

Саратовской области реализуются региональные и федеральные программы 

содействия занятости населения. 
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С января 2019г. оказано содействие в трудоустройстве на постоянные и 

временные рабочие места 13206 чел., из них 57,6% - женщины, 40,2% - 

молодежь, 3,4% - инвалиды [3]. 

Центр занятости населения Саратовской области проводит ряд 

действий, нацеленных на улучшение условий на рынке труда. Основные 

реализованные программы: 

 Оплачиваемые общественные работы.  

 Программа временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, и граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы. 

 Программа «Первое рабочее место», которая нацелена на временное 

трудоустройство выпускников среднего профессионального образования в 

возрасте от 18 до 20 лет. 

 Программа трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие 

места. 

 Программа по трудоустройству граждан, освобожденных из мест 

лишения свободы с возмещением затрат работодателя на оплату труда. 

 Профессиональную подготовка, переподготовку и повышение 

квалификации [2]. 

Органы занятости активно ведут свою деятельность, но не могут в 

полной мере предоставить работу всем нуждающимся. Основной причиной 

является низкая оплата труда. По статистическим данным средний уровень 

заработной платы в Саратовской области составляет 26 555 рублей, в то 

время как по России средний уровень составляет 42 595 рублей [5]. 

На федеральном уровне в 2013 г. была принята государственная 

программа Саратовской области "Содействие занятости населения, 

совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование 

трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» [4]. Задачи 

программы: уменьшение напряженности на рынке труда, привлечение 

трудовых ресурсов и обеспечение высокой квалификации работников. 

Выполнение основных показателей программы было оценено 29 ноября 

2018г. на заседании Правительства области. Программа выполнена на 90%, а 

ряд показателей был перевыполнен. 

В августе 2016 года принята к исполнению региональная программа 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, которая 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 19.04.1991 г. № 1032-

1 «О занятости населения в Российской Федерации», и  постановлением 

Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 155 «О предоставлении и 

распределении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» [4]. 
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Ожидаемые результаты от реализации программ – это повышение 

конкурентоспособности на рынке труда, создание и сохранение рабочих 

мест. 

Таким образом, основным фактором в решении проблемы высокого 

уровня безработицы в Саратовской области является социально-

экономическое развитие региона. Для повышения занятости необходимо и в 

дальнейшем применять уже существующие программы, обращая внимание 

на их эффективность. К тому же необходимо развивать традиционные 

отрасли для данного региона – сельское хозяйство, промышленность, 

строительство и уделять особое внимание предпринимательству, как виду 

самозанятости населения. Данные меры должны способствовать 

уменьшению уровня безработицы и повышению уровня жизни населения.  
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ  
В РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЯХ 

 

Разработка маркетинговой стратегии является одним из ключевых 

этапов в общем стратегическом планировании корпорации. В настоящее 

время, для повышения конкурентоспособности и адаптации к условия 

внешней среды, существует необходимость стратегической программы 

действий, которые будут направлены на уточнение целей и средств для 

выбранного пути развития, развернутого плана ведения и организации 

рабочего процесса. Ранее стратегический маркетинг определял общее 

направление деятельности фирмы, ориентированного в будущее и 

реагирующего на изменение внешних условий. В последнее время 
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происходит тенденция на формирование ориентированной на рынок 

эффективной организационной и управленческой системы и распределение в 

соответствие с этим управленческих ресурсов фирмы. 

Проблема особенностей маркетинговых стратегий в российских 

корпорациях заключается в том, что в отличии от западных компаний, 

компании российские не всегда располагают нужным бюджетом, 

технологиями и самое главное - опытом, именно поэтому отечественные 

зачастую уступают западным конкурентам. Под технологиями принято 

понимать не только оборудование, используемое в промышленности, для 

производства какого-либо продукта, но и некоторые бизнес-процессы, такие 

как: логистика, менеджмент корпоративного управления, управление 

финансами и т.д. В современных условиях российские корпорации не всегда 

могут составить достойную конкуренцию западным компаниям в виду 

отсутствия практического опыта в этой области, и отставания по времени, 

т.к у западных компаний есть весомое конкурентное преимущество в виде 

более сотен лет рыночной экономики, за которые был приобретен и 

накоплен бесценный опыт в управленческих технологиях. Поэтому перед 

российским корпорациями, которые стремятся не только удержать 

компанию на плаву, но и преуспевать в перспективе долгосрочной стоит 

цель в создании особых маркетинговых стратегий, соответствующих 

специфике как самой компании, так и внешней ее среды. 

Маркетинговая стратегия выступает как объединенная система 

организации всей работы фирмы. Разработка и применение маркетинговой 

стратегии корпорации требует индивидуального подхода с учетом всех 

особенностей функционирования корпорации на рынке. [1, с. 363] 

Разработка маркетинговой стратегии организации – это необходимость 

каждой организации вести свою деятельность запланировано. Стоит 

отметить, что универсальной формы успешной организации деятельности на 

основе маркетинга не существует, но на данный момент на основе 

многочисленного опыта различных предприятий можно выявить ключевые 

моменты и закономерные особенности функционирования маркетинговых 

стратегий в корпорации. 

В качестве объектов исследования, представленных в данной работе – 

выступают крупные российские корпорации, функционирующие на 

российском рынке. Предметом изучения выступает выбранная и реализуемая 

корпорациями маркетинговая стратегия. Базисом данной работы выступают 

труды как российских, так и зарубежных ученых в области стратегического 

маркетинга. В качестве методов в данной работе был использован 

системный подход, включающий в себя классификацию, сравнительный 

анализ и обобщение. 

К задачам маркетинговой стратегии относятся: комплексное изучение 

всего рынка; объективная оценка спроса и потребностей; разработка 

маркетинговой стратегии и выработка методов, позволяющих ее 

реализовать. Стоит отметить, что стратегическое планирование необходимо, 
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так как оно позволяет компании оперативно реагировать на меняющиеся 

условия рынка. Каждая компания должна найти свой стиль работы, 

наилучшим образом учитывающий специфику условий, возможностей, 

целей и ресурсов. Существует множество последовательностей 

формирования маркетинговой стратегии. Одной из самых распространенных 

является разработка маркетинговых исследований для формирования 

рыночной стратегии фирмы Ф. Котлера. [2, с. 656] Эта разработка подходит 

для крупных бизнес предприятий и требует для своего осуществления 

больших затрат по времени и финансам Стратегия маркетинговой 

деятельности предполагает планирование маркетинговых мероприятий, 

направленных на достижение поставленных перед корпорацией целей, 

включая в себя также: 

- определение целевой аудитории корпорации и разделение ее на 

сегменты; 

- учет сильных и слабых сторон компании, а также возможностей 

внешней среды (SWOT анализ); 

- позиционирование уже существующих товаров или услуг; 

- продвижение на рынок новых товаров или услуг. 

Контроль за осуществлением выбранной стратегии должен 

проводиться на внутреннем уровне предприятия и быть оценен с различных 

точек зрения. Важным фактором является размер корпорации, чем она 

крупнее, тем больше времени должно уделяться проблемам глобального 

характера, и меньше времени должно уделяться на распространение 

информации «сверху вниз» [3, с.256]. Как и любая система, стратегия 

подвержена влиянию различных закономерностей и поэтому она должна 

обладать такими свойствами как: целостность, интегративность, 

коммуникативность и др. 

При исследование маркетинговых стратегий различных российских 

корпорация, можно выделить следующие тезисы:  

- при создании локального бренда, необходимо уделить внимание его 

правильному позиционированию и провести полноценный комплекс работ 

по исследованию рынка, проводить предварительную, а не последующую 

разработку маркетинговой стратегии выхода на рынок, тестирование 

вариантов наименования, упаковки и рекламных материалов будущего 

бренда. 

- создание местных служб маркетинга, продаж и логистики. Практика 

показывает, что только местные специалисты, являющиеся частью населения 

целевого рынка и изнутри знающие его настроения, способны создать 

наиболее эффективную маркетинговую стратегию. Большую роль играет 

также жесткий контроль руководства, так как в его отсутствие возможны 

значительные хищения бюджета. Это объясняется неведением головного 

офиса о местных реалиях и уровне цен на маркетинговые, рекламные и 

логистические услуги. 
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- увеличение объёмов продаж на российском рынке должно 

происходить одновременно с ростом рынка; 

- развивать дистрибуцию в ранее не охваченных, или охваченных не 

полностью российских регионов; 

- осваивать рынок стран ближнего зарубежья, при этом отдать 

преимущество таким странам как Украина, Беларусь и Казахстан. 

- активное продвижение бренда партизанскими методами. Здесь 

должны применяться и нетрадиционные способы продвижения и, что 

особенно эффективно, кросс-акции. Особенно эффективны кросс-акции для 

повышения узнаваемости и формирования лояльности к бренду, а это в свою 

очередь ключевые задачи не только для выводимого на рынок нового 

бренда, но и уже существующего. «Привязка» нового брэнда к уже 

раскрученному популярному брэнду – кросс-партнеру – автоматически 

распространяет на него авторитет последнего и помогает ускоренными 

темпами сформировать необходимое позиционирование. 

Оптимальная стратегии выхода на зарубежные рынки зависит от 

специфики конкретного рынка, отрасли, в которой действует компания, 

величины маркетинговых бюджетов и компетенций персонала. Однако 

столкновение с транснациональными корпорациями, которые присутствуют 

на целевом зарубежном рынке, скорее всего, не принесет ничего, кроме 

неудачи. 

Экспансия российских компаний на большинство зарубежных рынков 

–требует новой маркетинговой стратегии, в корне отличающейся от тех, 

которые применяются сейчас в России и странах СНГ. Эта новая стратегия, 

помимо избегания столкновения с мощными транснациональными 

компаниями, в то же время должна максимально аккумулировать сильные 

стороны, позволяющие, в случае, если такая конкуренция все же неизбежна, 

конкурировать с ними на равных. Оптимальной маркетинговой стратегией в 

данном случае видится перенос производства продукта, рассчитанного на 

зарубежный рынок, из России в страну – целевой рынок и открытие там 

самостоятельных локальных маркетинговых, сбытовых и логистических 

структур. Очевидно, что такая стратегия имеет массу ограничений, таких, 

например, как возможная высокая стоимость рабочей силы на целевом 

рынке и т.д.  

Выходом в данном случае является создание и продвижение 

локальных брендов, рассчитанных на одну или несколько родственных 

стран. В идеале такие бренды должны производиться в стране – целевом 

рынке и позиционироваться как местные высококачественные продукты для 

патриотично настроенных потребителей. Основная идея здесь – с одной 

стороны, использовать антиглобалистические настроения, набирающие силу 

в большинстве стран мира, а с другой стороны - не вступать в прямую 

конкуренцию с транснациональными компаниями. Ну и, безусловно, данная 

модель позволяет избежать негативных реакций, вызванных страной 

производства продукта. Очевидно, что данную модель невозможно 
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реализовать без создания независимых маркетинговых, производственных, 

финансовых и логистических центров в стране назначения. 

Благодаря повсеместной глобализации российским корпорациям стало 

недостаточно использовать только одну из выбранных маркетинговых 

стратегий. Поэтому зачастую происходит комбинация различных стратегии, 

для предотвращения рисков и повышения гибкости и скорости реагирования 

предприятия в стремительно меняющейся внешней среде. 

Выбор маркетинговой стратегии корпорации зависит от ситуации, в 

которой на данный момент находится эта корпорация, поэтому любая 

маркетинговая программа, как краткосрочная, так и долгосрочная, требует 

разработки и применения такой стратегии, которая при заданных условиях 

максимально отвечала бы государственной экономической политике и в то 

же время обеспечивала коммерческим структурам необходимую 

эффективность, рентабельность и материальную заинтересованность в 

результатах труда. Использование методов маркетинга позволяет тесно 

стыковать интересы и цели предпринимательства, отдельных 

хозяйствующих структур с общественными целями и интересами, 

обеспечивать единство микро- и макроэкономического подходов к развитию 

экономики. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Информация – это важный элемент организации системы управления, 

который является совокупностью количественных данных о текущем и 

предполагаемом состоянии систем организации, а также внешних условиях 

её функционирования с обоснованием типов управленческих решений. 
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Предприниматели в большинстве развитых стран выступают 

основными потребителями и пользователями информационных продуктов и 

услуг. С 2006 г. удельный вес организаций, использующих информационные 

технологии, стабильно держится на уровне 92–93% [2, с. 57]. Этот 

показатель демонстрирует уровень глобального развития, применения 

сетевых решений, использования современных технологий и возможности 

сбора и обработки большого объема данных. Информационное обеспечение 

– это яркий пример деятельности компании в этом направлении. 

Информационное обеспечение предпринимательской активности 

представляет собой деятельность по сбору сведений о среде фирмы, на 

основании, которых принимаются какие-либо решения. Информационное 

обеспечение основывается на определенной стратегии и тактике 

предприятия. Стратегия подразумевает подход к достижению долгосрочных 

целей. Она состоит из системы мер защиты конфиденциальной информации, 

регулярно реализуемой через непрерывную работу структурных 

подразделений организации по проверке контрагентов, анализу 

предполагаемых сделок, экспертизе документов, выполнению правил работы 

с документацией, а так же из стратегии реактивных мер, основанных на 

ситуационном подходе. 

Информационное обеспечение включает в себя следующие 

направления: 

 проведение проверок в структурных подразделениях предприятия и 

оказание практической помощи по вопросам информационного обеспечения 

их деятельности; 

 организацию и осуществление зашиты конфиденциальной 

информации; 

 разработку и внедрение локальных актов; 

 автоматизацию информации по вопросам безопасности; 

 постепенный переход подразделений на безбумажный (электронный) 

документооборот; 

 проверку правил ведения закрытого делопроизводства; 

 проверку работников на предмет соблюдения ими правил обеспечения 

информационной экономической безопасности. 

В настоящее время практически на всех предприятиях существует 

проблемы недостаточной эффективности информационного обеспечения. 

Вне операционного доступа находится порядка 80–90% информации, 

которая могла бы быть очень полезной для принятия решений и ведения 

деятельности фирмы [1, с. 37]. Данные пробелы могут восполнить такие 

специализированные программные средства, как CRM, ERP, SCM-системы. 

При этом, стоит заметить, что процент использования 

специализированных программных средств не изменяется уже несколько 

лет, тогда как это является одним из самых эффективных способов 

информационного обеспечения предприятия (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Удельный вес организаций, использующих ICT [2, с. 58]. 

 

 

Информационное обеспечение предприятия позволяет добиться 

наиболее высокой эффективности работы, поддерживает все сферы 

деятельности компании, от разработки и управления проектами и до 

подготовки коммерческих предложений, а также обеспечивает все этапы 

деятельности фирмы. Информационное обеспечение играет огромную роль в 

деятельности предприятия: позволяет управлять всеми процессами внутри 

него, сокращает некоторые организационные расходы и уменьшает время 

выполнения всех процессов на предприятии. 

В качестве информационного обеспечения используются глобальные 

базы данных, которые чаще всего являются легкодоступными. С другой 

стороны, важные специализированные системы необходимо приобрести и 

адаптировать для своего предприятия, что обуславливает низкие проценты 

их использования. Однако затраты на процесс внедрения таких систем чаще 

всего достаточно быстро окупаются. 

Внедрение систем информационного обеспечения нацелено на 

получение совокупного экономического эффекта: снижение издержек, 

удовлетворение спроса на конечную продукцию, улучшения бизнес-

процессов, анализа результатов деятельности, оптимизации процесса обмена 

информацией и документацией внутри компании и между ее балансовыми 

единицами. 

Для определения целесообразности внедрения информационного 

обеспечения необходимо сначала оценить его эффективность. Основными 

факторами, влияющими на эффективность, являются: повышение качества 

проведения работ и надежности функционирования вычислительных 

ресурсов, сокращение сроков создания и освоения новых технологий, 

увеличение объема и сокращение сроков переработки информации, 

94% 94% 
92% 92% 

88% 
90% 

88% 
89% 

85% 
86% 

84% 84% 

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016

Удельный вес организаций, использующих информационные и коммуникационные 

технологии,% 
Удельный вес организаций, использующих глобальные информационные сети,% 

Удельный вес организаций, использующих специальные программные средства,% 



151 
 

повышение производительности труда разработчиков и пользователей 

созданных информационных технологий. 

Оценка эффективности информационного обеспечения требует 

использования методики, ясно отражающей её отдачу, для определения 

наиболее продуктивных и экономически оправданных решений. В связи с 

этим представляет интерес формальный подход для измерения 

количественной величины эффективности нового программного 

обеспечения, корректный способ определения бесконечно малых 

неосязаемых выгод от применения информационной технологии, которые 

оправдывают затраты. 

Традиционно к основным показателям экономической эффективности 

относят чистый дисконтированный доход, индекс доходности и срок 

окупаемости. Данные расчётные величины отражают эффективность и 

результативность информационного обеспечения, а также целесообразность 

вложения в него денежных средств и определяют примерные сроки его 

окупаемости. Наряду с перечисленными критериями возможно 

использование и ряда других: интегральной эффективности затрат, точки 

безубыточности, простой нормы прибыли, капиталоотдачи и т.д. Для 

применения каждого из них необходимо ясное представление о том, какой 

вопрос экономической оценки решается и как осуществляется выбор 

решения.  

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – это сумма эффектов за весь 

текущий период, приведенная к начальному шагу. На практике используют 

ЧДД за вычетом затрат капиталовложения Кt на t-м шаге. Для расчета ЧДД 

используем сведения о денежных потоках от инвестиционных операций, 

связанных с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкторизацией и подготовкой к использованию внеоборотных 

средств предприятия ООО «Норильский никель – Общий центр 

обслуживания» («Норникель – ОЦО»), величина капиталовложений 

которого составляет 27 835 264,96 руб. Тогда ЧДД для ООО «Норильский 

никель – ОЦО» составит 286 192 956,22 руб. 

Одним из самых наглядных показателей является индекс доходности. 

Он тесно связан с показателем чистого дисконтированного дохода, потому 

что строится из тех же элементов: если ЧДД положителен, то ИД > 1, и 

наоборот. Следовательно, если ИД > 1, то внедренная программа 

эффективна; при ИД < 1 неэффективна.  

 

 

 

Поскольку индекс доходности для предприятия ООО «Норникель – 

ОЦО» больше 1, а ЧДД превысил значение «нуль», внедренное 

информационного обеспечения оказалось не только результативным, но и 

эффективным.  
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Информационное обеспечение предпринимательской деятельности 

имеет большое значении для компании на уровне каждого субъекта России. 

Именно поэтому должна осуществляться информационная поддержка в 

рамках системы единых подходов к формированию региональных и 

муниципальных центров развития предпринимательства, взаимодействия и 

сотрудничества со структурами власти и обществом. Это облегчит поиск 

информации для компаний и увеличит эффективность ее использования. 

В настоящее время информационное обеспечение используется 

предпринимателями для решения только оперативных, тактических и 

срочных задач, хотя данная практика способна решать значительно большее 

число задач. Внедрение информационного обеспечения может кардинально 

улучшить функционирование предприятия, повысив его прибыль, сократив 

издержки, то есть увеличив эффективность и результативность 

деятельности.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ 

 

Инновационное процесс агропромышленного комплекса (АПК) 

региона подразумевает действенное внедрение научно-технического 

потенциала, интеграцию науки, технологическую модернизацию экономики 

на основе современных технологий, создание инфраструктуры 

инновационной деятельности, финансовых, технических, законодательных и 

других устройств, обеспечивающих информационный, экспертный, 

маркетинговый сервис инновационной деятельности.  
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Более очевидной сегодня становится проблема недостаточности 

финансовых ресурсов АПК на основании ограниченности банковского 

кредитования и государственной поддержки. 

Наибольший объем финансирования в 2018 году отмечался в 

Брянской, Белгородской, Воронежской, Ивановской, Костромской, 

Калужской областях – в регионах производства и переработки основного 

объема сельскохозяйственной продукции. О динамике производства 

аграрной продукции свидетельствуют данные таблицы 1. 

 

Таблица 1. Индексы производства сельскохозяйственной продукции в ряде 

областей Европейской части Российской Федерации в 2018 г., (%) 

 

Области 

Отрасли 

всех 

категорий 

В том числе: 

Сельскохозяйст

венные 

организации 

хозяйства 

населения 

крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 

индивидуальные 

предприниматели 

Белгородский 104,2 104,0 103,8 108,4 

Брянский 103,1 103,8 101,2 100,5 

Владимир 101,4 98,8 110,3 88,2 

Воронеж 102,3 107,7 93,2 105,3 

Ивановский 99,4 97,5 99,8 110,6 

Калужская 109,9 113,4 100,1 123,1 

Кострома 98,5 93,7 103,7 115,3 

Курская 101,0 101,2 98,2 104,5 

Липец 106,7 108,1 104,1 99,9 

Области 103,1 105,0 100,2 93,6 

 

С помощью бюджетных дотаций и компенсаций государство 

поддерживает отдельные стратегически важные виды производства, в том 

числе социально и экологически значимые, обеспечивающие 

воспроизводство отрасли. Однако объемы финансирования недостаточны 

для стимулирования современного действия.  

Инновационные прорывы в АПК связаны с достижением 3-ёх 

взаимосвязанных целей: обеспечения продовольственной безопасности; 

ресурсосбережения; экологического и социального благополучия сельских 

территорий [1]. 

Инновационный процесс в АПК предполагает непрерывное 

совершенствование качества производимого продукта, производственных 

технологий, форм и методов организации, управления процессами на основе 

воплощения научных изучений и разработок в хозяйственную деятельность, 

повышения эффективности и роста доходов.   

Современные процессы в АПК имеется специфика, отличающаяся 

разнообразием региональных, отраслевых, активных, технологических и 

организационных качеств. Инновационному развитию АПК содействуют 

располагаемые аналитические ресурсы, важный научно - образовательный 
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потенциал, необходимый размер финансирования. Непосредственно, 

исследование хозяйственной деятельности РФ в сельском хозяйстве 

последних лет говорит, собственно, что тут используются старого образца 

технологии, слабые способы и формы организации производства и 

управления. В значительной степени снизилось численность образцов по 

новой конструируемых устройств средств автоматизации 

сельскохозяйственных дел, понизилась напряженность процесса освоения и 

внедрения современных методов и технологий сельскохозяйственного 

производства большими хозяйствами и маленькими фермерами.   

Главным источником финансирования базовых изучений становления 

АПК остаются национальные вложения. Финансово обеспечивая научные, 

научно-технические, современную деятельность, которая исполняется 

правительством Российской Федерации, субъектами РФ при помощи 

финансирование организаций, осуществляющих научную, научно-

техническую, инновационную деятельность. Различают 2 вида источников 

финансовой помощи новшества – прямое и косвенное финансирование, 

подробнее представленное в таблице 2. 

 

Таблица 2. Источники финансирования инноваций 

 
Прямой источник Косвенный источник 

Бюджетные (федеральные и 

региональные) фонды 

Налоговые льготы и скидки 

Внебюджетные фонды Налоговый кредит 

Собственные средства предприятий Кредитные льготы, т. е. кредиты предприятиям - 

потенциальным потребителям инновационных 

разработок 

Ссуды Финансовые санкции за невыполнение 

договоров (конкретных отношений) и 

обязательств 

Инвестиционный Лизинг специального научного оборудования и 

стендов 

Прямой источник Косвенный источник 

Специальный фонд Таможенные льготы 

Инновационные иностранные кредиты Амортизационные льготы 

Гранты Научно обоснованное ценообразование на 

научно-техническую продукцию 

 

Государственная поддержка инновационной деятельности - 

совокупность мероприятий органов государственной власти РФ с целью 

создание необходимых правовых, экономических и организационных 

условий, а также стимулов для юридических и физических лиц, 

осуществляющих инновационную деятельность [3]. 

Государственная поддержка инновационной деятельности 

осуществляется на основе принципов: программного подхода и измеримости 

целевых параметров при планировании и реализации мер государственной 
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поддержки; доступности государственная поддержка, в том числе малого и 

среднего бизнеса на всех этапах инновационной деятельности; опережающее 

развитие инновационной инфраструктуры; приоритетности развития на 

основе внедрения результатов инновационной деятельности. 

Одним из основных документов, регламентирующих государственную 

поддержку инновационной деятельности предприятий АПК, является 

государственная программа и в рамках ее подпрограммы "техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие", цель которой - 

обеспечение повышения эффективности функционирования АПК. 

В процессе реализации данной подпрограммы планируется решить 

следующие задачи: стимулирование приобретения высокотехнологичных 

машин и оборудования; создание системы информационного обеспечения 

сельского хозяйства на основе формирования информационных ресурсов и 

расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

сельского населения к консультационным услугам; стимулирование 

инновационной деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса. 

В программе отмечается, что, несмотря на проводимую научно-

исследовательскую работу сельскохозяйственных научно-исследовательских 

учреждений Ростовской области, уровень реализации их инновационных 

проектов и разработок остается низким, а также уровень технического и 

технологического оснащения сельскохозяйственного и перерабатывающего 

производства. В 2015-2020 годах планируется финансирование 

подпрограммы" техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие " в размере 23,7 млрд рублей. Этот объем средств 

явно недостаточен, это самый низкий показатель финансирования из всех 

подпрограмм госпрограммы. Доля средств федерального бюджета, 

выделяемых на подпрограмму, в общем объеме средств, выделяемых на 

реализацию государственной программы развития на 2015-2020 годы, 

составляет всего 1,8% [2].  

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе Краснодарского края определяется объемом финансирования из 

федерального и регионального бюджетов - 987,1 млн. рублей. Что 

предусматривает предоставление субсидий на возмещение процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (2017 год - 351,4 млн. рублей). На 2020 

и 2021 годы запланирована государственная поддержка АПК 

Краснодарского края в объеме 5,26 млрд рублей (2019 – 6,2 млрд рублей и на 

льготное кредитование 0,9 млрд рублей). В том числе из федерального 

бюджета – 3,35 млрд рублей (в 2019 году). – 4,5 миллиарда рублей. и 

льготное кредитование 0,9 млрд. рублей.). Из областного бюджета – 1,91 

млрд. рублей (в 2019 году – 1,7 млрд. рублей). 

Для преодоления негативных тенденций необходима государственная 

поддержка косвенными методами, в виде создания благоприятных условий 

для развития сельского хозяйства, и непосредственное участие государства. 
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Разработанная стратегия Российской Федерации в области развития науки и 

инноваций на период до 2020 года могут играть особую роль в обеспечении 

инновационного роста и создания потенциала агропромышленных 

предприятий. Технопарки, созданные на базе крупных 

сельскохозяйственных вузов в регионах, где "локомотивом роста" является 

агропромышленный комплекс, могут стать структурами, обеспечивающими 

продвижение инноваций в сельском хозяйстве. Такие технопарки решают 

следующие задачи: увеличение объемов сельскохозяйственного 

производства; реализация мероприятий по развитию инновационной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий; повышение 

рентабельности сельскохозяйственного производства; улучшение 

экологической ситуации в регионе; увеличение доходов бюджета. 

Опыт функционирования образований аграрного технопарка 

свидетельствует о том, что они строго специализированы и направлены на 

повышение эффективности и инновационности аграрного производства с 

учетом присущей ему специфики. Они создаются в высокотехнологичных 

отраслях или для стимулирования инноваций малых предприятий. К 

сожалению, можно сказать, что опыт создания индустриальных парков 

сельского хозяйства является скорее исключением, чем правилом в 

российской экономике. Структуры технопарка у нас пока недостаточно 

развиты, а большинство уже создано, по мнению экспертов, 

неэффективно.[5] 

В Соединенных Штатах в Стэндфордском университете, штат 

Калифорния, на пустом участке земли был организован научный парк. 

Помещения и земли в его владении стали сдаваться в аренду автономным 

малым предприятиям и действующим компаниям, которые стремительно 

развивались за счет военных заказов федерального правительства, для 

размещения своих подразделений, работающих в сфере высоких технологий. 

Фирмы-арендаторы имели тесные рабочие контакты с университетом и, 

самое главное, использовали мощную исследовательскую материальную 

базу университета, творческий потенциал его ученых.  

Оснащая университеты современными и уникальными технологиями, 

предоставляя фирмам возможность работать вместе с университетской 

наукой на выгодных условиях, государство фактически оказывало серьезную 

поддержку инновационному развитию многих отраслей промышленности.  

В Европе технопарки одними из первых включили исследовательский 

парк университета Гериота-Уатта в Эдинбурге; научный парк Тринити-

колледжа в Кембридже; Левен-Ла-Нев в Бельгии; София-Антиполис в 

Ницце; и научно-техническую инновационную и производственную зону в 

Гренобле. Они повторили раннюю модель технопарков США, особенностью 

которых является наличие одного учредителя, а основным видом 

деятельности является сдача в аренду земли, зданий и сооружений 

наукоемким фирмам и обеспечение проведения совместных исследований и 

инноваций.  
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Технопарки создаются: в Канаде, Сингапуре, Австралии, Бразилии, 

Индии, Малайзии, Китае, Японии, на Филиппинах. Зарубежный опыт 

показал, что кризис в экономике стал толчком для создания технопарков 

Великобритании, Франции, Германии и других. Их создание – эффективный 

механизм возрождения и выхода из кризисных ситуаций, результат их 

деятельности – экономически благополучные регионы, сотни тысяч новых 

рабочих мест 

Основными задачами технопарка являются:  

- развитие научных исследований и разработок, внедрение результатов 

научной деятельности в производстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции; создание новых рабочих мест; сокращение реализации 

инновационных проектов и программ. 

Для реализации основных задач Технопарк осуществляет выявление, 

отбор потенциальных рыночно-эффективных инноваций с целью доведения 

их до опытных образцов и внедрения в производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции; информационная поддержка 

инновационной деятельности, равный доступ к банкам и базам данных всех 

организаций, работающих в Технопарке. 

Агропромышленный комплекс является одним из 

структурообразующих межотраслевых комплексов, его развитие 

способствует росту всей экономики региона. [4]  

Таким образом, стратегическое направление развития 

агропромышленного комплекса регионов предоставляет исследовательский 

прогресс и инновационные процессы, позволяющие постоянно обновлять 

производства на основе развития науки и техники. Эффективность 

агропромышленного производства определяется взаимодействием науки и 

практики, внедрения передовых инновационных технологий в производстве. 

Одним из способов стимулирования инновационной активности в сельском 

хозяйстве может стать создание структур технопарков. Накопленный 

положительный опыт стимулирует дальнейшие действия федеральных и 

региональных властей о создании технопарка центры – источники 

инновационного развития отдельных отраслей и экономики региона в целом. 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ В ИНДУСТРИИ КУЛЬТУРЫ: 
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Специфичность научно-образовательной сферы проявляется в 

предоставлении услуг «духовного производства социальных благ» [1, с. 142], 

что объединяет данную сферу с социально-культурной сферой услуг. 

Результаты деятельности данной сферы носят не только материальный, 

вещественный характер, но обосновываются феноменами сознания не 

поддающихся жесткому количественному измерению, формулировки цели, а 

значит анализу эффективности.  

Сфера научных исследований, образования реализуют населению 

различные общественные блага, потребление которых приводит к 

повышению уровня культурного, интеллектуального и нравственного 

потенциала общества. Использование же предоставляемого общественного 

блага одним потребителем содержит в себе возможность получения выгод от 

подобного блага всеми другими потребителями. Особенностью 

производимых общественных благ является их неконкурентность и 

неисключаемость.  

Основными источниками обеспечения организационного саморазвития 

данных сфер (научно-образовательной и социально-культурной) выступают 

государственные (бюджетные) и негосударственные (внебюджетные). 

Общественно-значимые блага финансируются из государственного бюджета 

и делятся на: бюджеты текущего содержания подведомственной сети 

госучреждений от федеральных до муниципальных; бюджетные средства на 

научно-образовательные и социально-культурные проекты и программы; 

бюджетные средства других отраслей, межотраслевых и отраслевых 

программ; бюджетное финансирование непосредственно потребителей. 

Государственное финансирование научно-образовательной сферы 

демонстрирует значительную положительную динамику за период с 2000 г. 

по 2017 г. (таблица 1). Расходы федерального бюджета на науку выросли 

более чем в 2 раза. Особенно показательны расходы на прикладные научные 

исследования с 9 млн.руб. в 2000 г. до 261 млн.руб. в 2017 г.  
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Таблица 1 – Финансирование науки из средств федерального бюджета [2] 
  2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Расходы на гражданскую 

науку из средств 

федерального бюджета,          

млн. руб.: 

17396,4 76909,3 237644,0 439392,8 402722,3 377882,2 

в том числе:       

на фундаментальные 

исследования 

8219,3 32025,1 82172,0 120203,8 105247,6 116977,6 

на прикладные научные 

исследования 

9177,1 44884,2 155472,0 319188,9 297474,7 260904,6 

       в процентах:       

к расходам федерального 

бюджета 

1,69 2,19 2,35 2,81 2,45 2,30 

к валовому внутреннему 

продукту  

0,24 0,36 0,51 0,53 0,47 0,41 

 

Согласно государственной программы экономического развития (по 

итогам заседания президиума Государственного совета РФ от 11.11.2011 г.), 

а также решений Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям от 30.01.2012 г. Минэкономразвития РФ совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

подготовили проект пилотных программ развития инновационных 

территориальных кластеров – «совокупность размещенных на ограниченной 

территории предприятий и организаций (участников кластера), которая 

характеризуется наличием: объединяющей участников кластера научно-

производственной цепочки в одной или нескольких отраслях (ключевых 

видах экономической деятельности); механизма координации деятельности 

и кооперации участников кластера; синергетического эффекта, выраженного 

в повышении экономической эффективности и результативности 

деятельности каждого предприятия или организации за счет высокой 

степени их концентрации и кооперации»[3].  

Согласно данному подходу в индустрии культуры основными 

кластерами ориентированные на региональные нужды могут являться: 

научно-образовательный, общественный (социальный), культурно-

исторический, развлекательный.  

В зависимости от кластера субъекты индустрии культуры могут быть 

ориентированы на: взаимодействие с бизнес-структурами, просветительские 

образовательные технологии, региональный спрос на определенные 

компетенции и навыки будущих специалистов, организация и планирование 

свободного времени населения, построение мощного культурного 

потенциала внутри региона. 

Кластерные организации могут помочь объединить различные типы 

участников, а также преодолеть инновационные пробелы. Они могут связать 

бизнес с наукой, образование с промышленностью, а также крупные фирмы 

с небольшими фирмами. Они делают это, предоставляя мероприятия и места 
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для встреч, где можно обсудить общие вопросы и практические действия по 

сотрудничеству. Они помогают различным агентам преодолевать 

препятствия и начинать говорить друг с другом.  

Кластеры являются эндогенными факторами, т. е. естественно 

возникают там, где бизнес-условия окружающей среды благоприятны, или 

экзогенными, т. е. имеют независимое влияние на экономические 

результаты. Однако кластеры существуют на всех уровнях развития 

экономики. Следовательно, существующее качество бизнес-среды, 

предполагает не чисто эндогенный характер и функционирование в качестве 

побуждающей силы, которая увеличивает преимущества условий всей 

деловой среды, но предполагает рассмотрение не только как средства замена 

слабых мест функционирования экономики региона. 

Роли государственного регулирования в кластерной технологии 

научно-образовательной сферы зависит от акцента на определенных 

необходимых рычагах управления. Представляется возможным выделить 

четыре основные роли государства в поддержке научно-образовательной 

сфере: 

1. Разнообразие – государство поддерживает и развивает разнообразие 

направлений деятельности в рамках научно-образовательной сферы. 

Источники финансирования всех направлений научно-образовательной 

сферы регламентируются при помощи законодательства и налоговой 

политики. 

2. Стандарты – государство концентрируется на обеспечении 

стандартов профессиональной и издательской деятельности при помощи 

корректировки ГОСТ. 

3. Благосостояние – государство поддерживает научно-

образовательную сферу в рамках общей программы повышения уровня 

благосостояния общества. Источники финансирования рассматриваются 

исключительно в долгосрочной перспективе. 

4. Выбор – государство распоряжается средствами  регулирования 

научно-образовательной сферы в направлении поддержки конкретной 

деятельности исходя из поставленных целей.  

В то время как прямой эффект совместного размещения в кластерах, в 

следствии этого, может быть ограниченным - многие эксперты 

предполагают эластичность заработной платы в кластере специалистов на 

уровне около 2-3% - эффект финансовой поддержки может быть 

существенным. 

Таким образом, кластерная технология в научно-образовательной 

сфере имеет расширенные возможности финансовой поддержки как из 

государственных, так из вне государственных источников, где эффект в 

пользу кластерных технологий также основывается на выявление внешних 

факторов движущих сил рынка. 
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ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ РЕАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СЕКТОРА В РФ 

 

В наши дни экономика РФ представляет собой не самый лучший 

пример среди информационно-развитых государств мирового сообщества. 

Имея почти 20% природных ресурсов всей планеты, наша страна 

продолжает находиться в стагнационном положении. Начавшийся в 2014 г. 

финансовый кризис в нашей стране приобрел повседневный характер. 

Тенденции ежегодного уменьшения реальных доходов населения, 

девальвации национальной валюты, ужесточения фискальной и 

административной политики – всё это проявления и последствия 

неправильного функционирования российской экономики и ее 

регулирования.  

В последние годы органы государственной власти заявляют о росте 

реального ВВП, и службы Росстата подтверждают данный тезис. Однако де-

факто наблюдается  падение национальной экономики в стагнационную яму 

и отсутствие перспективной конъюнктуры на ближайшее время. Причин 

данного явления находится большое количество, но глобальных, имеющих 

основное влияние, существует несколько. 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120319_001
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120319_001
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Рисунок 1 – Динамика реальных доходов населения РФ, в % [1, с. 4] 

 

Во-первых, необходимо сказать, что в современном состоянии РФ 

важное место занимают два фактора, влияющих не только на национальную 

экономику, но и затрагивающих абсолютно все отрасли нашей страны. 

Первым, безусловно, является коррупция. Коррумпированность всех 

функционирующих ветвей является бичом России на протяжении многих 

лет. Коррупция затрагивает все слои населения, административное 

устройство, бизнес-сферу и препятствует развитию многих отраслей в 

стране. По сведениям аналитических центров бюджет РФ ежегодно теряет 

около 5 трлн руб. из-за коррупции. К примеру, данная сумма является 1/3 

частью от всех доходов бюджета РФ в 2018 г., а также составляет в среднем 

почти 5% всего ВВП страны за год. 

Второй фактор, влияющий на общее положение дел в стране и, кроме 

того, косвенно переплетающийся с вышеприведенным фактором коррупции, 

выступает процесс распределения бюджета РФ и его приоритеты. В 2018 г. 

доходы государства составили около 15 трлн руб., что подразумевает 

стабильный рост экономики и отсутствие падения реальных доходов 

населения [2]. Однако в структуре бюджета расходы на национальную 

экономику (14,7%) уступают расходам на социальную политику (36,4%) и на 

оборону с правоохранительной деятельностью (29%).  

Безусловно, незначительное финансирование субъектов малого бизнеса, 

увеличенные дотации государственным корпорациям, заниженный уровень 

МРОТ, повышенная ключевая ставка ЦБ – все данные факторы 

препятствуют экономическому развитию, а средства бюджета РФ позволяют 

ликвидировать данные пробелы. 

Рассматривая экономический сектор российского государства, 

необходимо отметить, что главную позицию в нем занимают нефтегазовые 

доходы. Россия входит в лидирующий список среди других стран по 

имеющимся объемам природных ресурсов, по всем формальным и 

неформальным законам данный факт предоставляет карт-бланш 

государственному субъекту в развитии экономической отрасли. Однако на 

сегодняшний день наблюдаеется положение, характеризующееся прямой 

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

2013 2014 2015 2016 2017 2018



163 
 

зависимостью темпов роста экономики РФ и, в частности, курса 

национальной валюты от цен на мировом рынке нефти. Например, в 2014 г. 

после обвала нефтяных цен курс рубля по отношению к доллару 

соответственно уменьшился более чем в два раза. 

 

Таблица 1 – Доля нефтегазовых доходов в экономике РФ [3] 
Год Нефтегазовые 

доходы, млрд руб. 

Нефтегазовые 

доходы к ВВП, % 

Нефтегазовые 

доходы к ФБ, % 

1998 36,8 1,4 11,3 

2002 324,9 3,0 14,7 

2006 2943,5 11,0 47,0 

2010 3830,7 8,3 46,1 

2014 7433,8 9,4 51,3 

2018 5790,0 6,3 45,6 

 

Современные реалии демонстрируют то, что нефтегазовые доходы 

выполняют преимущественную роль в бюджете РФ. С 2000 г. наблюдается 

стабильная тенденция увеличения удельного веса данного сегмента в 

федеральном бюджете страны. В 2000 г. он составлял 9%, в 2009 г. – 40,7%, 

в 2018 г. – 45,6%.  

Тем не менее, особых дивидендов развитию национальной экономики 

это не принесло, нахождение на нефтяной игле поспособствовало 

распространению финансового кризиса, начавшегося в 2014 году. Многие 

экономисты называют такое явление «нефтяным проклятием», которое 

подразумевает собой наличие у государства фактически гарантированного 

дохода от продажи природных ресурсов, позволяющего не развивать 

экономической сектор в целом. 

Одной из причин отсутствия развития экономики РФ является низкая 

доля в ней малого и среднего бизнеса, удельный вес которых в 2017 г. 

составил 21,7%. К примеру, уровень малого и среднего бизнеса в странах 

западной Европы составляет в среднем 50-60% [4]. Стоит отметить, что 

малый бизнес является одним из важнейших драйверов положительного 

экономического роста. Его преимуществами выступают создание рабочих 

мест, наличие среднего класса, увеличение налоговых поступлений в казну 

государства. Однако российский предприниматель в начале своей карьеры в 

малом бизнесе сталкивается с большим количеством проблем, среди 

которых административно-бюрократические барьеры, притеснение со 

стороны регулирующих и контрольных органов, отсутствие должного 

кредитно-банковского финансирования из-за высоких процентных ставок. 

Низкая доля малого и среднего предпринимательства в экономике 

влечет за собой немногочисленное количество участников на бизнес-

площадке и наличие крупных конгломератов и корпораций. В список 

крупнейших компаний России входят: «Газпром» (энергетическая 

компания), «Лукойл» (нефтяная компания), «Роснефть» (нефтегазовая 

компания), «Сбербанк» (коммерческий банк), «РЖД» (ж/д компания), а 
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также «Ростех» и «ВТБ». Из данного списка шесть организаций являются 

компаниями с государственным участием, четыре - подконтрольны 

государству. Данный факт напрямую свидетельствует о низком участии 

частного бизнеса в экономике РФ и о фактическом его притеснении. 

Например, сеть розничных магазинов «Магнит», до недавнего времени 

принадлежавшая частному лицу, стала собственностью государственной 

кредитной организации «ВТБ». 

Кроме того, наличие компаний исключительно с государственным 

участием на макроуровне характеризует экономику страны фактически как 

монополистическую, а в условиях ограниченной конкуренции 

прогрессивный рост экономического сектора невозможен. Многие 

государственные фирмы ввиду отсутствия конкурирующих частных 

организаций проводят свою политику нерентабельно. К примеру, компания 

«АвтоВАЗ», лидирующая на автомобильном рынке в России, ежегодно 

заканчивает отчетный период с отрицательным сальдо. «Роснефть», 

являющаяся первостепенным экспортером РФ по нефтегазовым продуктам, 

имеет на своем счету совокупные долги в размере 4,4 трлн рублей. 

В дополнение к вышесказанному необходимо отметить, что лидерами 

предпринимательского сектора в РФ являются компании из энергетической, 

нефтегазовой сферы, а также естественные монополии. Бесспорно, в век 

информационного прогресса такое положение является тормозом для 

развития остальных сфер и отраслей экономики. Здесь отметим, что 

например, частная американская корпорация «Эппл», специализирующаяся в 

области мобильных и компьютерных технологий, имеет совокупную 

выручку выше, чем все государство РФ. 

К одной из причин замедленного экономического роста страны также 

можно отнести укрупнение региональных центров и сосредоточение 

трудового класса в крупнейших городах России. Убыль населения из 

регионов и постепенное исчезновение деревень является одной из главных 

проблем нынешней России. За последние 25 лет с карты страны исчезло 

около 35 тыс. сельских местностей [5]. Создание глобального мегаполиса из 

столицы РФ Москвы, которая к тому же находится в списке самых 

дотационных субъектов за прошедший год, ведет к оттоку населения из 

регионов. 

Таким образом, отсутствие экономического развития в РФ стало 

следствием совокупности предпосылок. Причинами этого явления стали 

коррумпированность всех уровней, опрометчивые приоритеты государства, 

зависимость от нефтяных цен, притеснение малого и среднего бизнеса, 

сосредоточение населения в региональных центрах.  

Одним из методов преодоления стагнации российской экономики 

видеться увеличение реальных доходов населения. Кроме того, при 

перераспределении бюджета страны необходимо усилить поддержку малого 

бизнеса, выступающего источником предоставления рабочих мест, в том 

числе и в регионах. И наконец, необходимо развивать частный сектор и 
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создавать конкурентную среду, что увеличит налоговые поступления в 

бюджет, благодаря которым доля нефтегазовых доходов в общем объеме 

экономики уменьшится. 
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MODAPTS - CИCТЕМA НOPМИPOВAНИЯ ТPЕТЬЕГO ПOКOЛЕНИЯ 
 

Разработчиком cиcтемы MODAPTS стал инженер из Австралии Кpиc 

Хейде. В тридцатых гoдaх двадцатого века oн paбoтaл в Aвcтpaлии нa 

тaбaчнoй фaбpике. Значительную часть своего рабочего времени Крис Хейде 

отдавал paзpaбoтке cтaндapтoв пpoизвoдcтвa продукции. В компании, где он 

работал, какие-то нopмы были очень жесткими по напряженности и в них 

было сложно уложиться, тогда кaк дpугие нормы были установлены с 

большим запасом времени. Пpoиcхoдилo этo пoтому, чтo нopмы вpемени 

уcтaнaвливaлиcь нa ocнoве дaнных хpoнoметpaжа paбoчих, имеющих paзный 

уpoвень навыков и компетенций. Чтoбы pешить эту пpoблему, Крис Хейде 

paзpaбoтaл набор нaвыкoв рабочих для тaбaчнoй oтpacли, кoтopaя пoзвoлилa 

пpoвеcти oценку необходимости и оптимальности разных видов paбoт нa 

фaбpике. Тaким oбpaзoм, была решена проблема oднopoднocти замеров, но 

хpoнoметpaжные нaблюдения, по-прежнему, занимали длительнoе вpемя. 

В 1954 году Кpиc Хейде нaчaл иcпoльзoвaть в своей paбoте cиcтемы 

микpoэлементных нopмaтивoв MOST и Work Factor. При этом точность норм 

выросла, нo, длительность нopмиpoвaния знaчительнo увеличилacь. В 1960 

гoду в Швеции былa разработана упpoщеннaя cиcтемa микpoэлементнoгo 

нopмиpoвaния MTM-1. Пoзже oнa былa еще более упpoщенa и изменена на 

cиcтему MTM-2. Крис Хейде направил свои усилия на улучшение системы 

МТМ-2. Он пpиcвoил вpеменные знaчения для движений oтдельных чacтей 

телa. При этом Крис Хейде пpиcтупил к paзpaбoтке cиcтемы 

микpoэлементных нopмaтивoв, кoтopую мoжнo былo легкo зaпoмнить и 
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применить. В 1966 году, Хейде пpедcтaвил разработанную cиcтему, дав ей 

название MODAPTS.  

Cиcтемa нopмиpoвaния MODAPTS являетcя cиcтемoй тpетьегo 

пoкoления микpoэлементных нopмaтивoв. Она oбеcпечивaет выcoкую 

тoчнocть и oбocнoвaннocть тpудoвых операций, a тaкже высокий уpoвень 

кaчеcтвa paзpaбaтывaемых нopм вpемени.  

В cиcтеме MODAPTS нет понятия «paccтoяние», как отдельного 

учитываемого фактора в кapте нopмaтивoв. Расстояние учитывaетcя при 

участии мышц пaльцев, киcти, пpедплечья, плечa, кopпуca, тaк кaк, пo меpе 

увеличения paccтoяния в выпoлнение частей производственного процесса 

вoвлекaютcя мышцы пpедплечья, кopпуca и, cooтветcтвеннo, увеличивaетcя 

вpемя выполнения операции.  

Эта система имеет некоторые преимущества по сравнению с другими 

системами. Они представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Пpеимущеcтвa cиcтемы MODAPTS [1, с. 26] 

 
Виды  

преимуществ 

Содержание 

Быстрота 

расчетов 

Норма времени на хронометраж-12 часов, по системе МТМ-6 часов, 

по системе MODAPTS-1,2 часа. 

Достаточная 

точность 

Система MODAPTS пpименяетcя около двадцати лет. Она получила 

распространение бoлее чем в сорока cтpaнaх, среди них CША, Канада, 

Германия, Франция. Такая обширная пpaктикa пpименения cиcтемы 

пoзвoляет утвеpждaть, чтo пoлученные нa её ocнoве pезультaты 

качественны. 

Удобство 

применения 

В системе визуализированы правила, применяется минимальное 

кoличеcтвo иcпoльзуемых микpoэлементoв, пoэтoму ее легкo 

зaпoмнить и просто пoльзoвaтьcя. 

Простота 

применения 

Количество знaчений нopмaтивoв - двадцать одно. Тpудoвые 

движения в cиcтеме «MODAPTS» пpедcтaвлены в виде рисунков c 

буквенными oбoзнaчениями и цифpaми. Буквы oбoзнaчaют тpудoвoе 

движение (микpoэлемент), цифpы обозначают его oтнocительную 

пpoдoлжительнocть в мoдaх (мoдулях). 

 

Согласно системе MODAPTS единицa измеpения пpедcтaвляет coбoй 

cpеднее вpемя движения пaльцa pуки в уcлoвиях ocвoеннoй paбoты. Этa 

единицa нaзвaнa «мoдулем» или «мoд». Мoдуль (мoд) paвен 0,129 cекунды, 

то есть, чуть бoльше 1/8 cекунды для выпoлнения пpocтых paбoт c 

кpaткoвpеменным циклoм и бoльшoй пoвтopяемocтью. Для cлoжных paбoт 

бoльшoй длительнocти и мaлoй пoвтopяемocти единицa измеpения paвнa 1/7 

cекунды c учетoм нaдбaвки нa oтдых или 0,143 cекунды. 

Ocнoвными нaпpaвлениями пpименения cиcтем микpoэлементных 

нopмaтивoв вpемени являютcя [2]: 

- уcтaнoвление oбocнoвaнных нopм вpемени нa кaждoм paбoчем меcте; 

- oценкa темпa paбoты и интенcивнocти тpудa; 
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- paзpaбoткa нopмaтивoв вpемени paзличнoй cтепени укpупнения 

пpименительнo к paзным видaм paбoт; 

- aнaлиз и пpoектиpoвaние paциoнaльных тpудoвых пpoцеccoв, метoдoв 

и пpиемoв их выпoлнения; 

- opгaнизaция paбoчих меcт c учетoм тpебoвaний к их плaниpoвке, 

ocнaщению и oбcлуживaнию; 

- aттеcтaция (oценкa, зaменa, пеpеcмoтp) дейcтвующих нopм труда. 

Таким образом, система MODAPTS, как и прочие системы 

микpoэлементных нopмaтивов вpемени целесообразно внедрять и 

использовать для повышения производительности труда, а следовательно, 

для снижения затрат на оплату труда. Применение системы MODAPTS на 

российских предприятиях затруднено по причине ее недостаточной 

компьютеризации. Разработка такого программного обеспечения и 

применение системы MODAPTS актуально для большинства российских 

предприятий, так как для установления норм используются устаревшие 

справочники, а нормы на виды работ ИТР и непроизводственного персонала 

вообще никогда не устанавливались. Отсюда проблемы с нормированием 

численности ИТР и непроизводственного персонала.  

Можно рекомендовать российским предприятиям использовать систему 

MODAPTS в их деятельности, так как совершенствование 

производственного процесса, улучшение процесса организации и 

нормирования труда, ведет к повышению эффективности работы 

предприятия. Для российских предприятий важна оптимизация численности 

персонала, увеличение производительности труда, что приведет к снижению 

затрат на производство продукции и повышению рентабельности 

производства. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА 
 

Ни для кого не секрет, что основу российского экспорта традиционно  

составляют товары сырьевой группы. По данным Российского экспортного 

центра их удельный вес в товарной структуре экспорта по итогам 2018 года  

составил 64,2%, увеличившись по сравнению с 2017 г. на 2 % [1]. Доходы от 
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экспорта топливно-энергетических  товаров формируют около двух третей 

федерального бюджета страны и во много служат основой роста экономики 

России. Однако, вместе с тем, подобного рода экспортная специализация  

несет в себе значительные риски, связанные с перепадами в масштабах и 

стабильности экспортных доходов в долгосрочной перспективе. В качестве 

одного из путей решения этой проблемы выступает стратегия 

диверсификации экспорта.   

Диверсификация экспорта  представляет собой стратегию увеличения 

количества товаров и услуг, поставляемых на экспорт. В результате 

диверсификации создаются лучшие условия для хозяйственного маневра, 

расширяются возможности преодоления негативного влияния на экономику 

неблагоприятной хозяйственной конъюнктуры, в т.ч. ухудшения условий 

торговли. Диверсификация не означает отказа от специализации в 

конкретных секторах товаров и услуг, где у России имеются сравнительные 

преимущества, а предполагает «надстраивание» над сложившейся топливно-

сырьевой специализацией расширяющегося сегмента ныне слабо 

представленных или же нетрадиционных для российского экспорта товаров 

и услуг с общим увеличением в структуре продаж доли наукоемкой, 

инновационной продукции. 

Приоритетной задачей в переориентации российского экспорта является 

усиление и развитие обрабатывающей промышленности, экспорт товаров 

которой может стать естественной альтернативой сырью. Попытки развивать 

в этом направлении  предпринимались государством, но не получили 

должного результата. Одной из вероятных причин является недостаточное 

количество крупных несырьевых фирм-экспортеров с диверсифицированной 

структурой экспорта. Так, в России крупные компании с 

диверсифицированной экспортной структурой составляют 6% от общего 

числа и обеспечивают 53% экспорта обрабатывающей промышленности. 

Около 40% фирм приходятся на малых экспортеров (один товар в одну 

страну), обеспечивающих 4% экспорта [2, с. 2]. Для сравнения, в США такое  

распределение происходит иначе: на крупных фирм, обеспечивающих 92% 

экспорта обрабатывающей промышленности, приходится 11% от общего 

числа экспортеров, а на малых фирм приходится 0,2% экспорта, при этом их 

доля составляет около 40% от общего числа фирм-экспортеров. Все это 

говорит о том, что России нужно больше крупных компаний-экспортеров, 

поставляющих на зарубежные рынки различные товары обрабатывающей 

промышленности. Следовательно, меры по поддержке и развитию экспорта 

должны быть ориентированы в первую очередь на крупных игроков.  

Осуществить поставленную цель по развитию несырьевого 

неэнергетического экспорта возможно, правильно использовав имеющиеся у 

государства возможности. У государства существует множество 

инструментов для управления внешней торговлей, в частности, для 

манипулирования курсом валют. В настоящее время ЦБ РФ активно 

практикует политику искусственного занижения курса рубля. Во многом она  
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оправдывала себя тем фактом, что экспортерам выгоден низкий курс 

национальной валюты. Действительно, многие отрасли выигрывают от 

этого, однако, если взглянуть на ситуацию с другой стороны, подобная 

политика не стимулирует рост качества и эффективности производства. 

Кроме того, тем же экспортерам необходимо закупать импортное 

оборудование, которое для них становится дороже, а зачастую вообще 

недоступным из-за санкций.  

К слову, необходимо также упомянуть и о современной политике 

импортозамещения, которая показала свою неэффективность. С одной 

стороны, импортозамещение помогло развитию ряду отраслей, таким как 

сельское хозяйство, химическая промышленности и фармацевтика, однако 

большинству остальным оно либо навредило, либо не повлияло  вовсе. 

Дешевый импорт для России является более актуальным, поскольку многие 

российские производители  использует импортное сырье, оборудование и 

детали. Российские фирмы в обрабатывающей промышленности, 

импортирующие промежуточные товары и оборудование – в среднем на 20% 

более производительны, чем схожие фирмы в той же отрасли и регионе, чем 

фирмы не импортирующие. [2, с. 17] Примеры других стран также говорят о 

том, что импорт промежуточных товаров способствует эффективному 

развитию предприятий и отраслей. И, напротив, ярко выраженный 

протекционизм приводит к падению производительности и 

конкурентоспособности продукции, вместе с тем косвенно подрывая 

экспорт. 

Вместо субсидирования целых отраслей ради замены импортных 

товаров отечественными правительству стоит помогать отдельным 

компаниям, которые экспортируют большую часть своей продукции 

(например, более 60%) [3]. Программы могут пересматриваться раз в год, и 

те, кто не справится с экспортными показателями, должны лишаться 

поддержки. Такие действия помогли бы повысить уровень конкуренции во 

многих отраслях. Кроме того, экспортную проблематику следует опустить 

на уровни регионов и как задачу, и как ответственность. У каждого субъекта 

должен появиться отдельный фокус на развитие несырьевого экспорта.   

Фактором успешного развития и роста экспорта являются иностранные 

инвестиции. Сегодня в экономике одни части товара производятся в одной 

стране, другие – в другой, а конечный продукт собирается в третьей. 

Крупные корпорации инвестируют в каждое звено своей производственной 

цепи, которое рассчитано на экспорт. Следовательно, выигрывают те, кто 

встраивается в глобальные производственные цепочки. Такие товары, 

которые выдерживают конкуренцию на мировой арене, способны снизить 

сырьевую зависимость и относительно стабилизировать экономику. 

Встраивание крупных российских компаний в глобальные производственные 

цепочки могло бы стать прямым и наиболее эффективным путем 

диверсификации экспорта, хоть это и сложно.  
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Реализация вышеперечисленных мер затрудняется из-за существования 

административных барьеров. Согласно опросу, проведенному Центром 

экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) в 2012 

году среди фирм-экспортеров, около 50% опрошенных фирм отнесло  

затраты на пересечение границы и прохождение таможенных процедур к 

самым значительным препятствиям для экспорта [2, с. 11]. Поэтому 

упрощение таможенных процедур является  приоритетным направлением 

для развития и диверсификации экспорта.  

Необходимо понимать, что диверсификация экспорта — это не 

антикризисная программа, а новый этап развития экономики, когда страна 

готова не просто извлекать сырье и продавать его, а создавать новые 

технологии, развивать науку и инновации. Это долгий и трудоемкий 

процесс, который не дает мгновенных результатов и к этому нужно быть 

готовым. При всем этом грамотно проведенная диверсификация будет 

способствовать развитию промышленности и прочих отраслей экономики и 

сделает экономику страны более устойчивой к внешним воздействиям.  
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РЕФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ 
ИМЕЮЩИХ РЕБЕНКА ИНВАЛИДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Одна из наиболее главных и серьезных проблем в регионах 

Российской Федерации, это безработица и низкая заработная плата. Она 

является ключевой и нерешённой на сегодняшний день задачей. Но еще 

одной из наиболее важных и серьезных проблем является социальная 

поддержка малоимущих семей имеющих детей инвалидов (для отдельных 

категорий граждан). 
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Так, в 2005 году в 51 регионе базовый размер пособия остался 

соответствующим размеру, установленному федеральным 

законодательством на 2004 год (70 руб.), еще в 26 регионах базовый размер 

пособия был повышен до 80-1000 рублей, а в 5 регионах (Рязанской области, 

Чувашской Республики, Республики Коми, Ленинградской области и                     

г. Санкт-Петербурге) была введена дифференциация базового размера 

пособия в зависимости от возраста, количества детей в семье и других 

характеристик семьи. В 2013 году размер базовый (минимальный) размер 

ежемесячного пособия варьировался от 78 рублей в Республике Алтай до 

1071 рублей в Московской области. При этом разброс размеров пособий 

детей из отдельных категорий семей является еще более значительным: от 

50,4 руб. на ребенка из многодетной семьи в Республике Бурятия до                  

7 901 руб. на ребенка-инвалида в Московской области [2].  

Следует отметить, что относительный размер ежемесячного пособия 

на ребенка существенно варьировался во времени и в зависимости от 

региона. Так, например, среди регионов Центрального федерального округа, 

в Рязанской области в период с 2005 по 2011 год доля среднего базового 

размера ежемесячного пособия на ребенка в прожиточном минимуме 

населения сократилась с 22% до 9,8%, а в Калужской области, напротив, 

доля среднего базового размера ежемесячного пособия на ребенка в 

прожиточном минимуме населения увеличилась с 3,7% до 47,1%. Среди 

субъектов РФ Северо-Западного федерального округа наибольший рост доли 

среднего базового размера ежемесячного пособия на ребенка в прожиточном 

минимуме населения наблюдался в г. Санкт-Петербурге (с 9,2 до 51,3%). В 

регионах Южного федерального округа, за исключением Волгоградской 

области (6,7% в 2011 году), доля среднего базового размера ежемесячного 

пособия на ребенка в прожиточном минимуме населения в период с 2005 по 

2011 год не превышала 5%. В Северо-Кавказском федеральном округе, за 

исключением Ставропольского края (9% в 2011 году), доля среднего 

базового размера ежемесячного пособия на ребенка в прожиточном 

минимуме населения в период с 2005 по 2011 год также не превышала 5%. 

Также относительно небольшой размер ежемесячного пособия на ребенка 

наблюдался в 2011 году в большинстве субъектов Приволжского 

федерального округа: за исключением Оренбургской области (9,8%), 

Республики Татарстан (7,7%) и Саратовской области (5,6%), доля среднего 

базового размера ежемесячного пособия на ребенка в прожиточном 

минимуме населения не превышала 5%. Среди регионов Уральского 

федерального округа следует выделить Свердловскую область, в которой 

доля среднего базового размера ежемесячного пособия на ребенка в 

прожиточном минимуме населения увеличилась с 2005 по 2011 год на 11,1 

процентных пунктов (с 2,4 до 13,5%). Если в Тюменской области (5,2%) и 

Ханты-Мансийском автономном округе (7,1%) средний базовый размер 

ежемесячного пособия на ребенка незначительно превышал 5% от 

прожиточного минимума населения в 2011 году, то в остальных регионах 
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Уральского федерального округа он был ниже 5%. Среди регионов 

Сибирского федерального округа доля среднего базового размера 

ежемесячного пособия на ребенка в прожиточном минимуме населения в 

период с 2005 по 2011 год наиболее существенно увеличилась в 

Кемеровской области (на 4,2 процентных пункта) и составила 6,8%. В 

оставшихся регионах Сибирского федерального округа средний базовый 

размер ежемесячного пособия на ребенка в 2011 году не превышал 6% от 

прожиточного минимума. В субъектах РФ Дальневосточного федерального 

округа, за исключением Республики Саха (Якутия), доля среднего базового 

размера ежемесячного пособия на ребенка в прожиточном минимуме 

населения не превышает 4%. В то же время, в Республике Саха (Якутия) 

доля среднего базового размера ежемесячного пособия на ребенка в 

прожиточном минимуме населения в период с 2005 по 2011 год увеличилась 

соответственно на 6,4 процентных пункта и достигла 7,8%.   

В целом следует отметить, что в среднем базовый размер 

ежемесячного пособия на ребенка остается невысоким и не может играть 

существенную роль в преодолении бедности семей с детьми. Так, на 2011 

год лишь в четырех субъектах Российской Федерации (Московской, 

Калужской, Свердловской областях и г. Санкт-Петербурге) базовый размер 

ежемесячного пособия на ребенка превышал 10% от регионального 

прожиточного минимум. В то же время в 43 субъектах РФ базовый размер 

ежемесячного пособия на ребенка составлял от 2 до 4% от регионального 

прожиточного минимума, а еще в 11 субъектах РФ базовый размер 

ежемесячного пособия на ребенка был ниже 2% от регионального 

прожиточного минимума. Согласно Итоговому докладу о результатах 

экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической 

стратегии России на период до 2020 г «Стратегия-2020: Новая модель роста 

– новая социальная политика» ежемесячное пособие на ребенка составляет 

лишь 3,5% от доходов получателей пособия, выводит из бедности лишь 0,3% 

домашних хозяйств и сокращает дефицит дохода получателей пособия лишь 

на 5,9% [1,c. 226].  

Проведенный анализ действующего регионального законодательства в 

области социальной помощи малоимущим гражданам показал, что 

программы адресной социальной помощи, реализуемые в субъектах РФ, 

постоянно развиваются. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации стремятся предоставлять меры социальной 

поддержки в денежной форме наименее обеспеченным гражданам, в том 

числе используя адресные механизмы проверки нуждаемости. По данным 

Росстата доля получателей регулярных денежных выплат на основе 

проверки нуждаемости в общей численности получателей регулярных 

денежных выплат за счет средств бюджетов субъектов РФ в период с 2006 

по 2011 год выросла почти на 14 процентных пункта (с 3,7% до 17,6%). В 

частности, в рамках программы ежемесячных пособий на ребенка регионами 

добавляются дополнительные категориальные фильтры снижающие 
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вероятность ошибок включения семей, не являющихся малообеспеченными 

в данную программу. Кроме того, в отдельных регионах усиливается 

дифференциация размеров пособия в зависимости от степени нуждаемости 

семьи, характеризуемой сочетанием доходных и категориальных фильтров.  

В целом незначительные объемы финансирования и низкая 

нацеленность основных форм социальной поддержки населения 

(ежемесячных пособий на ребенка и субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг) к тому, что степень эффективности указанной 

социальной поддержки по преодолению бедности невелика.  
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

Финансовое планирование в организациях является эффективным 

инструментом анализа, прогнозирования, управления денежными потоками 

и финансовыми ресурсами [1, 3]. Финансовое планирование определяет 

стратегические цели экономического субъекта, позволяет определять 

потребности в финансовых ресурсах, необходимых для достижения этих 

целей, что в конечном счете обеспечивает стабильное ускоренное развитие. 

Задачи финансового планирования предполагают составление 

функциональных планов, в состав которых могут входить планы по 

прибыли, издержкам, персоналу и пр., наиболее значимым из которых 

является план по прибыли.  

При планировании и прогнозировании прибыли наиболее 

востребованными являются следующие методы: определение точки 

безубыточности, экономико-статистический, технико-экономический 

https://dszn.ru/
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(нормативный) методы, метод маржинального дохода, экономико-

математические методы, в том числе метод оптимизационных моделей [5]. 

Последний метод позволяет оптимизировать плановую прибыль на основе 

минимизации издержек или максимизации финансового результата. 

Учитывая особенности производства продукции растениеводства 

(выращивание большого числа культур с разными технологиями 

возделывания и потребностями в условиях роста и развития, использование 

севооборотов, необходимость рационального землепользования и пр.), метод 

оптимизационных моделей демонстрирует хорошие результаты при его 

использовании в финансовом планировании и является весьма 

востребованным в этой отрасли народного хозяйства [2, 4]. 

Саратовская область является одним из лидеров по наличию пашни и 

производству отдельных видов продукции растениеводства (зерно, семена 

масличных культур) в Российской Федерации. Решения по распределению 

посевных площадей, занятых соответствующими культурами, как 

показывают исследования, принимаются под влиянием таких факторов, как: 

наличие опыта выращивания, сложившиеся цены реализации прошлых лет и 

уверенность в неизменности тенденций их изменения, привычный способ 

хозяйствования. Однако оптимизация посевных площадей на основе 

применения математического аппарата и обоснованных предпосылок 

(тенденции изменения урожайности культур, соблюдение научно-

обоснованных севооборотов, ресурсные ограничения производителя, 

эффективность производства каждого вида продукции) в совокупности 

могут предоставить надежную информационную базу для принятия решений 

в целях повышения эффективности производства в рамках финансового 

планирования. Учитывая научную и практическую значимость применения 

экономико-математических методов в финансовом планировании для 

максимизации прибыли экономического субъекта, целью настоящей работы 

является разработка и оценка эффективности применения методики 

оптимизация посевных площадей зерновых и масличных культур на примере 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Екатериновского района 

Саратовской области.  

На основании данных о посевных площадях и средней урожайности 

зерновых и масличных культур сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Екатериновского района Саратовской области, а 

также о затратах на производство и цены реализации зерновых и масличных 

культур сельскохозяйственных товаропроизводителей Екатериновского 

района Саратовской области за 2017 год были рассчитаны основные общие 

показатели производства и эффективности выращивания культур 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (таблица 1,2). 
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Таблица 1 – Показатели производства и эффективности выращивания 

зерновых и масличных культур сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Екатериновского района Саратовской области в 

2017 году 

 
Наименование 

товаропроизводителя 

Посевная 

площадь 

в 2017 г., 

га 

Затраты на 

производство 

в 2017 г., 

тыс. руб. 

Выручка от 

реализации 

продукции, 

тыс. руб. 

Доход от 

выращивания 

культур, 

тыс. руб. 

Окупаемость 

затрат, % 

ООО «Согласие» 5 334 49 682 64 103,30 14 421,30 29,03 

АО «Прудовое» 2 894 40 238 66 680,12 26 442,12 65,71 

КХ «Нива» 1 683 16 668 20 787,80 4 119,80 24,72 

НАО «Индустриальный» 12 129 172 095 226 784,16 54 689,16 31,78 

ООО «АКО Зерно» 680 9 608 12 388,96 2 780,96 28,94 

ООО «Андреевка» 4 016 62 306 89 062,03 26 756,03 42,94 

ООО «Степное» 3 896 43 747 68 535,13 24 788,13 56,66 

ООО «Темп» 285 2 327 2 458,38 131,38 5,65 

ООО «Эльтон» 2 709 50 563 59 229,14 8 666,14 17,14 

СХПК «Альшанский» 3 087 45 195 47 129,62 1 934,62 4,28 

СХПК «Бакурский» 2 371 25 425 32 166,10 6 741,10 26,51 

СХПК «Екатериновский» 4 310 64 906 71 294,83 6 388,83 9,84 

СХПК «Земледелец» 805 13 080 13 732,40 652,40 4,99 

СХПК «Крутоярское» 6 142 84 613 114 349,07 29 736,07 35,14 

Итого 50 341 680 453 888 701,04 208 248,05 30,06 

 

Учитывая условия производства продукции растениеводства в 

Екатериновском районе Саратовской области, мы сформировали следующие 

предпосылки для составления оптимизационных моделей. Основными 

возделываемыми культурами зернового и масличного клина являются 

озимая пшеница, яровая пшеница, кукуруза на зерно, гречиха, овес, яровой 

ячмень, и подсолнечник. Исходя из приведенного перечня культур и 

требований агротехники, мы использовали следующие ограничения по 

посевным площадям: площадь посева подсолнечника не должна превышать 

35 % общей площади зерновых и масличных культур; площадь под озимыми 

культурами должна составлять 20–30 %. Также при моделировании 

учитывались ограничения по земельным, трудовым и материальным 

ресурсам. 

С учетом указанных предпосылок для всех товаропроизводителей 

были найдены оптимальные решения задачи оптимизации посевных 

площадей на максимум дохода от выращивания культур, параметры которых 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты решения экономико-математических задач 

оптимизации посевных площадей зерновых и масличных культур 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Екатериновского района 

Саратовской области 

 
Наименование 

товаропроизводителя 

Планируемая посевная площадь, га  

 

Окупа-

емость 

затрат, 

% 

Озимая 

пшеница 

Яровая 

пшеница 

Овес Яровой 

ячмень 

Подсол-

нечник 

(для 

посева и 

перера-

ботки) 

Всего 

ООО «Согласие» 1 066,80 533,40 – 1 866,90 1 866,90 5 334,00 33,16 

АО «Прудовое» 868,20 289,40 – 723,50 1 012,90 2 894,00 62,93 

КХ «Нива» 504,90 168,30 – 420,75 589,05 1 683,00 24,73 

НАО «Индустриальный» 3 638,70 4 245,15 – – 4 245,15 12 129,0 35,39 

ООО «АКО Зерно» 136,00 68,00 – 476,00 – 680,00 182,93 

ООО «Андреевка» 1 204,80 494,40 – 911,20 1 405,60 4 016,00 42,85 

ООО «Степное» 1 168,80 2 727,20 – – – 3 896,00 89,17 

ООО «Темп» 85,50 28,50 – 71,25 99,75 285,00 6,93 

ООО «Эльтон» 541,80 270,90 – 1 896,30 – 2 709,00 13,17 

СХПК «Альшанский» 926,10 308,70 1 852,20 – – 3 087,00 4,87 

СХПК «Бакурский» 711,30 829,85 – – 829,85 2 371,00 28,96 

СХПК «Екатериновский» 1 293,00 431,00 – 1 077,50 1 508,50 4 310,00 10,91 

СХПК «Земледелец» 241,50 80,50 – 201,25 281,75 805,00 5,34 

СХПК «Крутоярское» 1 842,60 21 49,70 – – 2 149,70 6 142,00 41,40 

Итого 14 230,00 12 625,00 1 852,20 7 644,65 13 989,1 50 341,0 33,31 

 

Анализируя результаты решения задачи оптимизации структуры 

производства продукции растениеводства, мы можем рекомендовать 

отдельные изменения в посевных площадях, в частности, рекомендуется 

увеличить общий размер посевной площади яровой пшеницы за счет 

сокращения площадей менее эффективных культур – кукурузы на зерно, 

гречихи. Несмотря на более высокую относительную эффективность 

выращивания озимой пшеницы и большую ее устойчивость к засухе в 

климатических условиях Саратовской области, ее площадь также должна 

быть сокращена для достижения большей сбалансированности севооборотов 

(на настоящий момент в Екатериновском районе посевы озимой пшеницы 

занимают около 50 %). В некоторых хозяйствах посевы подсолнечника 

занимают площади, превышающие научно-обоснованные нормы, что также 

потребует корректировки, однако сокращение в целом по району 

планируется в пределах 12 %. 

В соответствии с проведенными расчетами величина прибыли от 

продаж продукции выращивания зерновых и масличных культур возрастет, 

увеличится и окупаемость затрат в большинстве хозяйств Екатериновского 

района (таблица 2). Размер прироста зависит от степени оптимальности 
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фактически сложившегося распределения площадей: наибольший эффект 

(как тактический, так и стратегический) будет получен в хозяйствах с 

неоптимальным фактическим распределением. В среднем по району 

окупаемость затрат может достичь значения 33,31 %, что на 3,25 % выше 

фактического уровня. 

Таким образом, оптимизация производства сельскохозяйственных 

культур в рамках составления планов по прибыли в системе финансового 

планирования экономического субъекта обладает потенциалом роста 

эффективности производства продукции сельского хозяйства и увеличения 

объемов привлекаемых финансовых ресурсов, необходимых для 

функционирования. 
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ НОВОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ 

САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

По данным Росстата в Российской Федерации около 20 млн. человек не 

работают официально. В то же время значительная часть таких 

«безработных», претендующих на пенсии, пособия и медицинское 

обслуживание, получает регулярный доход, трудясь в качестве фрилансеров, 

таксистов, репетиторов, сиделок, личных косметологов.  

Данная ситуация искажает официальную статистику, касающуюся 

мониторинга рынка труда, противоречит Налоговому кодексу РФ, поскольку 

доход, получаемый самозанятыми, не облагается налогами, и приводит к 

недополучению Федеральным бюджетом, Пенсионным фондом (ПФР) и 
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Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) значительных 

денежных средств [1, с. 114]. Кроме того, «самозанятые» предприниматели 

не могут отстаивать свои права в суде в случае необходимости.  

Вышеперечисленные обстоятельства привели к появлению реестра 

самозанятых и введению, (пока что в качестве эксперимента), закона о 

специальном режиме налогообложения для данной категории трудящихся. 

«Закон о самозанятых» вступил в силу 01.01.2019 г. и действует на 

территории Москвы, Московской и Калужской областей и республики 

Татарстан. Окончание данного эксперимента запланировано на декабрь 

2028 г. Для российской экономики этот экспериментальный закон стал 

очередной попыткой по снижению доли теневого сектора [2, с. 223]. 

Упомянутый закон определяет «самозанятых» как граждан России, 

самостоятельно осуществляющих на свой риск основанную на личном 

трудовом участии деятельность по оказанию услуг или выполнению работ, 

направленную на систематическое получение прибыли» [3]. Налоговая 

ставка для самозанятых варьируется от 4 – до 6% от стоимости, для 

оказывающих услуги и продающих товары физическим лицам, или 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) 

соответственно. Уплата налога осуществляется при помощи Интернет-

приложения «Мой налог» не позднее 25 числа каждого месяца. В рамках 

данного закона предусмотрены преференции для предпринимателей в виде 

освобождения от уплаты НДФЛ и НДС, (за исключением ввоза товаров на 

территорию России). Для потребителей Министерство финансов РФ 

предлагает возможность вернуть часть средств.  

Специальный режим налогообложения не могут использовать 

предприниматели, которые получают доход более 2,4 млн. руб. в год, 

реализуют подакцизные и маркированные товары, занимаются 

перепродажами, добывают, реализуют полезные ископаемые, работают в 

качестве посредников, доставляют товары с приемом платежей в пользу 

других лиц, применяют другие режимы налогообложения [2, с. 220]. 

Для полноты исполнения «Закона о самозанятых» Налоговой службой 

РФ (ФНС) планируется введение контроля за доходами через кассовые 

аппараты, электронные платежные средства и т.п. За нарушение порядка или 

сроков передачи сведений в инспекцию установлен штраф до 20% суммы 

расчета, а при повторном нарушении штраф составляет уже полную сумму 

расчета. 

Оценка результативности меры по институционализации самозанятых 

носит неоднозначный характер. До введения экспериментального закона, в 

мае 2018 г. компанией «Online Market Intelligence» (OMI) было проведено 

социологическое исследование экономического поведения самозанятого 

населения России, (выборка составляла около 550 тыс. чел.) [4]. 
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Рисунок 1 – Соотношение самозанятых граждан, граждан работающих на 

предприятии и граждан, работающих по найму у физических лиц 

 

Треть опрошенных (32,6%) «признали» себя полностью или частично 

самозанятыми (см. рис.1). Однако, согласно итоговым данным исследования, 

численность самозанятых в Российской Федерации варьируется от 15–25% 

трудоспособного населения, что приблизительно составляет 11–18 млн. 

человек. Вместе с тем, 15% опрошенных респондентов намерены развивать 

бизнес и в какой-то момент легализовать свою собственную компанию. Ещё 

15% хотели бы найти место в качестве наемного сотрудника в организации. 

Однако большинство самозанятых не желает легализовать свою 

деятельность. 

 
Рисунок 2 – Мотивация самозанятых к выходу из тени 

 

 

Согласно другому социальному исследованию, содержащему вопрос: 

«Что бы могло мотивировать вас на официальное оформление своей 
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деятельности?», – большинство респондентов выбрали ответ – «успешная 

легализация у коллег» (50,3%), затем «возможность штрафа» (23,8%) и 

последние – «возможное недоверие со стороны клиентов» (22,3%) (см.            

рис. 2). Половина респондентов сказали, что считают уплату налогов своей 

обязанностью, а 38,8% готовы платить налоги, если будут уверены, что 

государство тратит их на разумные цели. Средняя оценка приемлемого 

суммарного уровня налоговой нагрузки составляет 6,5%. 

Таким образом, основным мотивом регистрации самозанятых 

выступают не репрессивные меры (отрицательные стимулы), а истории 

успеха. Однако согласно данным ФНС, на начало мая текущего года, в 

качестве самозанятых зарегистрировались чуть более 80 тыс. чел., 

преимущественно из Москвы и Московской области. Поэтому новый 

экспериментальный закон требует значительных доработок [5, 6]. К тому же, 

стоит учитывать, что экономическая эффективность закона имеет место, 

когда налоговые сборы превышают затраты на создание данной 

юридической и правовой системы. 

В связи с этим, представляется возможным предложить ряд мер по 

совершенствованию экономической составляющей данного закона.  

1. Необходимо формирование структур, которые могли бы заниматься 

обучением самозанятых и повышать их квалификацию. 

2. Развитие безналичного расчета могло бы способствовать выходу 

самозанятых из тени. 

3. К выходу из тени и уплате налогов, также может стимулировать 

наличие стабильных заказов и желание участвовать в муниципальных 

конкурсах. 

4. Стимулом может быть признание самозанятого потенциально 

добросовестным заемщиком наравне с остальными категориями населения. 

5. Упрощение процедуры оформления документов, а также создание 

специальных норм, регулирующих деятельность самозанятых. 
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ИПОТЕКА 2018 – МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ ИЛИ ДРАЙВЕР РЫНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ? 

 

Ключевая ставка по ипотеке в 2018 году составила 7,25% –радоваться 

или насторожиться? С одной стороны у населения появилась возможность 

приобрести жилье, с другой – ходят слухи, что заемщики не смогут 

выплатить кредиты и рынок рухнет.  

Многие считают, что ипотека является драйвером рынка 

недвижимости. Самый большой чек по кредиту – это ипотечный кредит, 

перманентный спрос – это спрос на ипотеку. Конечно, на нее влияет 

множество факторов, как макро- так и микроэкономических, но опыт 

последнего десятилетия показывает, что этот продукт популярен всегда. 

В 2018 году объемы выдачи ипотеки росли в течение всего года. В 

прошлом году россияне заняли у банков рекордное количество денег на 

покупку жилья – свыше 3 трлн. рублей. Общий объем выданных кредитов 

составил 6,37 трлн. рублей или 6,2% ВВП страны, подсчитали эксперты 

компании «Метриум» [1]. Тем не менее, преимуществами подешевевшей 

ипотеки успели воспользоваться в основном жители богатых регионов, а 

рост ставок уже отразился на динамике рынка. 

В 2018 году в России выдали рекордное количество ипотечных 

кредитов за всю историю – 1,48 млн. единиц на общую сумму 3 трлн. 

рублей. Побит последний рекорд по этим показателям, зафиксированный в 

2014 году. В сентябре и октябре был достигнут исторический минимум по 

размеру средней ставки по выданным жилищным кредитам, который 

составил 9,41% годовых. Однако во второй половине 2018 году ситуация 

резко изменилась и кредит начал дорожать, что успело отразиться на 

динамике выдачи ипотеки. В таблице 1 представлены итоги 2018 года на 

рынке ипотеки в России. 
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Таблица 1 – Итоги 2018 года на рынке ипотеки в России [1] 

Показатели 2014 2017 2018 
Изменение 

к 2017 г. 

Изменение 

к 2014 г. 

Количество кредитов, млн. ед. 1,01 1,09 1,48 36% 47% 

Объем выдачи, млн. руб. 1,80 2,03 3,02 49% 68% 

Средневзвешенная ставка, % 13,17 9,79 9,66 -0,13 -3,51 

Средняя сумма кредита, млн. руб. 1,73 1,86 2,04 0,18 0,31 

Средний срок кредитования, лет 14,8 15,6 16,7 1,1 1,9 

 

Во второй половине 2018 года системообразующие банки ипотечной 

отрасли повысили базовые ставки по ипотеке с 9-9,5% до 10-10,5%. Столь 

резкий разворот в кредитной политике на средневзвешенные ставки по 

выданной ипотеке поначалу не повлиял. Однако в ноябре этот показатель 

возрос с 9,41% до 9,52%, а в декабре — до 9,66%. 

Между тем прирост числа новых заемщиков замедлился практически 

сразу. С января по июнь каждый месяц количество выданных ипотечных 

кредитов увеличивалось в среднем на 59% по сравнению аналогичным 

периодом прошлого года. В августе в годовом выражении было выдано на 

34% больше кредитов, чем в августе 2017 года, и к концу года темпы роста 

рынка продолжали снижаться. В декабре 2018 года число выданных ипотек 

превысило показатели декабря 2017 года всего на 4%.  

В этот период снижался и темп прироста объема кредитования.            

С января по июнь в среднем каждый месяц в России выдавали на 72% 

больше заемных средств, чем в аналогичный месяц 2017 года. Во втором 

полугодии этот темп снизился до 39%, а в декабре достиг минимального 

значения – годовой прирост составил всего 17% (340 млрд. рублей) [1]. 

По подсчетам аналитиков «Метриум», 40% всех жилищных кредитов 

было выдано в 10 регионах России, лидирующих по число и объему ипотеки. 

К ним относятся: 

 Москва (88 тыс.),  

 Московская область (82 тыс.),  

 Санкт-Петербург (74 тыс.),  

 Тюменская область (63 тыс.),  

 Татарстан (56 тыс.),  

 Башкортостан (54 тыс.),  

 Свердловская область (51 тыс.),  

 Краснодарский край (44 тыс.),  

 Челябинская область (43 тыс.),  

 Новосибирская область (37 тыс.).  

В денежном выражении в этих регионах россияне заняли в 2018 году 

1,48 трлн. Рублей – 49% всех выданных в России ипотечных средств. 

Отметим, что доля новостроек в ипотеке снижается. Чем ниже ставки 

по ипотеке, тем ниже спрос заемщиков на строящееся жилье. Повышение 

доступности ипотеки ведет к переориентации спроса на готовое жилье.                
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В декабре 2018 года доля ипотечных кредитов, выданных для вложений в 

долевое строительство, достигла минимума за последние три года – 23%. 

Снижение средних ипотечных ставок коррелирует с уменьшением доли 

ипотечных сделок со строящимся жильем. В среднем в 2018 году она 

составила 25%, тогда как в 2017 году – 29%, а в 2016 году – 36%.  

Прошлый год для участников рынка ипотеки был годом надежд и 

разочарований. В первом полугодии года всерьез обсуждались перспективы 

снижения ставок по жилищным кредитам до 8%, была запущена программа 

льготной ипотеки для многодетных семей, предполагающая ставку 6% 

годовых, а в мае президент В.В. Путин издал указ о поэтапном сокращении 

стоимости кредита в ближайшие пять лет. Однако во второй половине года 

доступность ипотеки начала снижаться. Базовые ставки крупнейших банков 

достигли 10-10,5%, что сопоставимо со средними ставками по кредитам, 

выданным в августе-сентябре 2017 года. Тогда было заключено на 28% 

меньше сделок, чем в августе-сентябре 2018 года при ставках 9,4%.  

В 2018 году многие эксперты начали опасаться ипотечного пузыря. 

Такие опасения периодически звучат и сейчас, хотя участники рынка в 

основном склоняются к оптимистичному сценарию. 

Нужно отметить, что при таком большом росте ипотеки в России 

признаки формирования ипотечного пузыря наблюдать не приходится. 

Ипотечный портфель в РФ составляет всего 6,2% ВВП, что значительно 

меньше показателей ряда развитых стран, где он превышает 50%. Уровень 

просроченной задолженности является относительно низким, требования к 

заемщикам остаются достаточно высокими, а рынок недвижимости не 

перегрет [2]. 

В то же время участники рынка недвижимости обращают внимание на 

то, что покупатели всячески стремятся сократить бюджет покупки, да и 

накоплений у них почти нет. К примеру, по наблюдениям экспертов 

ипотечного центра Est-a-Tet, ипотечные сделки все чаще проводятся с 

привлечением материнского капитала, что свидетельствует об отсутствии у 

покупателей «живых» денег [3]. 

Всё более востребованными становятся программы ипотечного 

кредитования без первоначального взноса. Кроме того, наблюдается рост 

востребованности программ для клиентов без подтверждения доходов и 

официального трудоустройства – так называемых самозанятых граждан. 

Сегодня банки могут предложить программу под любой запрос: без 

первоначального взноса, с минимальным первоначальным взносом в 

10%,15% и 20%, ипотечные каникулы и многое другое. 

Таким образом, считается, что ипотека была, есть и будет драйвером 

рынка. Потребность в собственном жилье не угасает, население растет, ввод 

жилья увеличивается. При существующей экономической ситуации, 

ипотечное кредитование – это единственный доступный и распространенный 

инструмент. 
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Если говорить об оценке перспектив ипотеки в 2019 году, то ряд 

экспертов разошлись во мнениях. Одни считают, что в 2019 году рост спроса 

на ипотеку замедлится по сравнению с 2018 годом. При этом наиболее 

активным рост будет в первом квартале за счет выдачи ипотечных кредитов, 

одобренных по относительно более низким процентным ставкам. В 

дальнейшем в 2019 году выдача ипотечных кредитов будет незначительно 

меньше, чем в соответствующие периоды 2018 года. 

Представители рынка недвижимости представляют 2019 год более 

мрачным. А управляющий партнер компании «Метриум» М. Литинецкая 

считает, что «ипотека не станет «вечным двигателем» для рынка жилья, в 

этом главный риск и … угроза для отрасли в наступающем году» [1]. Риск 

снижения спроса создает повышение ипотечных ставок. В следующем году 

базовые ставки банков могут достигнуть и превысить уровень 10% годовых. 

Это приведет к снижению темпов роста спроса или вовсе стагнации. 

Поддержать рынок может только новая программа субсидирования ипотеки. 
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