
САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

 

 
 

 

Экономический факультет 
 

 

 
 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ:  

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 

Сборник научных статей 

 

 

 

 

Материалы X научной конференции студентов и аспирантов 

23 апреля 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 

ИЦ «Наука» 

2020  



2 

УДК [33+005] (082) 

ББК 65 я 43+65.05 я 43 

Э40  

Рецензенты: 

д.э.н., профессор Фоменко А.В., к.э.н., доцент Челнокова О.Ю. 

 

Печатается по решению научно-методической комиссии экономического 

факультета Саратовского государственного университета                                      

им. Н.Г. Чернышевского (протокол № 3 от 02.07.2020).  

 

Э40 Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы: 

сборник научных статей студентов и аспирантов / Под ред.                      

К.В. Фенина. – Саратов: Издательский центр «Наука», 2020. - 270 с.  

 

ISBN 978-5-9999-3357-7  

 

 

Сборник подготовлен по материалам научной конференции студентов и 

магистрантов «Экономика и управление: проблемы, тенденции, 

перспективы». В сборнике рассматриваются актуальные проблемы и 

перспективы развития национальной экономики России. Широко 

представлены вопросы теории и практики управления современными 

организациями. Анализируются проблемы финансового обеспечения 

экономических систем. Сборник предназначен для студентов, 

магистрантов и аспирантов, а также всех интересующихся проблемами и 

тенденциями развития современных экономики, финансов и управления.  

 

 

 

УДК [33+005] (082)  

ББК 65 я 43+65.05 я 43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-9999-3357-7                                                © Авторы статей, 2020   



3 

Абросимова Е. C.  

учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 32 г. Энгельса 

 

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

НА СПРОС ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Современный человек не может представить свою жизнь без 

Интернета. Еще бы, каждую секунду он обладает доступом к платформе, 

которая содержит в себе море информации, и которая способна дать ответ 

на любой вопрос. Одна только поисковая система Google обрабатывает 3,8 

миллиона запросов в минуту. Это просто колоссальные цифры! Отдельное 

место в таком огромном пространстве, как Интернет, заняли социальные 

сети. Facebook, Google+, Instagram, Twitter, ВКонтакте – все они захватили 

внимание от десятков миллионов до миллиарда пользователей [1]. Каждый 

день через социальные сети проходят терабайты информации, доступ к 

которой имеют люди по всему миру. Человечество уже вряд ли когда-

нибудь научится жить без соцсетей, так почему бы не использовать это 

пространство для рекламы? Так же подумали маркетологи и пиар-

менеджеры. 

Каждый человек, который проводит в социальных сетях хотя бы час в 

сутки, прекрасно знает, что рекламы в них немало. Реклама в социальных 

сетях в основном строится не на своем качестве, а на креативности. Чем 

ярче будут посты, тем больше будет вероятность, что товаром 

заинтересуются и захотят приобрести. Каждая из соцсетей обладает своим 

подчерком в создании рекламных постов или видео. Чтобы лучше с ним 

ознакомится, можно рассмотреть его на примере самых распространённых 

социальных сетей в России. Наиболее распространённый формат рекламы 

в Фейсбуке – фото в сообществе с описанием продукта. Такие посты 

можно сегментировать по целевой аудитории, настраивать ремаркетинг. 

Они будут отображаться на мобильных устройствах и десктопах. 

Публикации с видеорекламой притягивают сменой кадра и движением. На 

такую рекламу обратят внимание с большей вероятностью, чем на 

статичную картинку. Этим повсеместно пользуются маркетологи, добавляя 

в рекламу забавный или просто необычный видеоряд. Альтернативой для 

видео будет являться слайд-шоу. Работает по тому же принципу – зацепить 

аудиторию движущейся картиной и сменой кадра. Галерея – ещё один 

формат рекламы в Фейсбуке. Включает краткое описание и несколько 

креативов по одной тематике. В отличие от предыдущего формата, нет 

элемента навязчивости – в галерее пользователь сам пролистывает 

изображения. Их набор ограничен, но то, что пользователь самостоятельно 

может выбирать на каком изображение задержаться подольше, а какое 

пропустить, создает ощущение свободного выбора.  
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Дальше на очереди идет Instagram – социальная сеть, которая по 

популярности догоняет «ВКонтакте» в России [2]. Для рекламы 

предлагает, как минимум пять форматов. Самый простой – креатив с 

картинкой и описанием. Выглядит как пост, который переадресует на 

аккаунт рекламодателя, лендинг или форму регистрации. Её более 

продвинутый вариант – карусель или галерея фото, когда в одном 

рекламном посте несколько фотографий. Большое количество ярких 

изображений ухватывает внимание пользователя и помогает лучше понять 

товар или услугу. Коммерческие аккаунты могут использовать мозаику – 

это несколько публикаций, которые складываются в одну картинку. 

Изображения необходимы высокого качества, но это оправдывается тем, 

что такие способы рекламы привлекают много внимания и вызывают 

интерес с помощью своего необычного подхода. Панорама – ещё одна 

красивая подача, которую позволяет использовать Instagram. Панорама 

создаёт эффект интерактивности – это как раз то, что вовлекает 

пользователей в контент. Для удержания аудитории отлично подходит 

формат Stories. Такая реклама длится всего 15 секунд и существует всего 

24 часа, после чего удаляется. Но при этом «истории» просматриваются 

чаще, чем новостная лента. Так же стоит учитывать то, что благодаря 

Stories есть возможность взаимодействовать с пользователями путем 

создания опросов, добавления музыки, GIF-файлов и геолокаций. 

Что же насчет рекламы в самой популярной социальной сети в России 

– ВКонтакте? Примеры рекламы во ВКонтакте частично схожи с рекламой 

в Фейсбуке. В ленте могут появляться рекламные записи сообществ. 

Рекламные посты в определенных сообществах используются теми, чья 

аудитория связана с посетителями этого сообщества. Если вы хотите 

прорекламировать курсы графического дизайна, то лучше всего это делать 

в пабликах, посвященных живописи или же в тех, где люди показывают 

свои работы и были бы заинтересованы в том, чтобы подтянуть свои 

навыки в рисование. В качестве примера нативной рекламы в ВКонтакте 

можно считать отдельные посты. Записи публикуют в ленте так, чтобы они 

гармонично вписывались в аккаунт. И выглядели, например, как очередная 

новость. Отдельные рекламные блоки во ВКонтакте можно встретить в 

колонке слева под главным меню. Еще одним довольно интересным 

способом продвижения рекламы в ВКонтакте является создание 

стикерпаков. При получение фирменных бесплатных стикерпаков человек 

самолично подписывается на рассылку от бренда. Хорошими примерами 

этого способа рекламы являются создание стикерпаков от таких брендов, 

как Kotex, Феликс, HONOR, Газпромбанк, Сбербанк, Lay's. 

Помимо самостоятельной рекламы, в социальных сетях нередко 

можно встретить рекламные посты в сотрудничестве с какими-либо 

медийными личностями или блогерами. Последних хочется затронуть 
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отдельно, так как у них рекламу себе может позволить малый и средний 

бизнес. Несомненно, есть блогеры – миллионники, но их намного меньше, 

чем тех, кто еще не собрал свою внушительную аудиторию. Часто бывает 

так, что видиоблогерам с обширной аудиторией крупные бренды, такие 

как косметические компании NYX, Mixit, BEAUTY BOMB и так далее, 

присылают свои товары на обзор. То есть, таким способом продвигая свой 

бренд. Хорошо известно, что у блогеров в Instagram есть услуга рекламы. 

С помощью уникальной и интересной подачи, а также известного большой 

аудитории человека можно продать все, что угодно. К тому же, когда 

бьюти-блогеру присылают косметику на обзор, то он старается показать, 

как правильно её наносить, какие есть особенности и недостатки, кому не 

рекомендуется, а кому необходимо. Так что это также способствует 

успешному продвижению товара или услуги. 

На самом деле, маркетологи давно спорят – «Влияют ли социальные 

сети на продажи?». Они не могут отследить путь потребителя от сетевых 

платформ до покупки, поэтому чаще относят работу с социальными 

ресурсами к брендингу, а не к продажам. Летом 2013 года маркетинговая 

компания Vision Critical опубликовала результаты исследования «От 

социальных сетей к продажам», опросив 5657 потребителей в США, 

Канаде и Австралии [3]. Специалисты компании изучали влияние 

Facebook, Twitter и Pinterest на покупательскую активность пользователей 

сетевых платформ. Они показали, что 2 из 5 пользователей социальных 

сетей совершали покупки, поделившись заметкой о продукте с друзьями. 

Шеринги в Facebook, Pinterest и Twitter стимулируют продажи. По данным 

Vision Critical, 2 из 5 пользователей этих социальных сетей когда-нибудь 

совершали покупки, поделившись или «лайкнув» соответствующий 

продукт. Многие покупатели просто видят заметку о компании на 

странице своего друга или в паблике бренда. Они ставят «лайк» или 

делятся материалом с друзьями. Потом они собирают необходимую 

информацию с помощью Google и Яндекс, ищут сайт и оформляют заявку. 

Поиск информации о продукте в социальных сетях приводит к покупке в 

90% случаев. Итак, исследование Vision Critical подтверждает, что 

социальные сети влияют на продажи. «Лайки» и репостинги потребителей 

часто означают намерение приобрести продукт. 

В основном, потребность в продвижение своих товаров и услуг в 

социальных сетях испытывает малый и средний бизнес. Они используют 

её, так как она недорогая и барьеры для входа ниже, чем для рекламы на 

телевидение. Но у начинающих предпринимателей редко бывает 

достаточно денег на рекламу, поскольку в первое время бизнес не 

приносит прибыли, а только возмещает затраты на его реализацию. Тогда 

на помощь могут прийти, например, микрофинансовые организации. 

Вообще, принято считать, что микрозаймы обладают только 
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отрицательными качествами, к которым относятся высокая процентная 

ставка, небольшие суммы для займов и, конечно же, короткие сроки, на 

которые выдаются деньги. Но мало кто знает, что оказывается плюсов у 

микрофинансовых организаций больше, чем минусов [3]. К ним относятся: 

быстрое принятие решения по заявке, получение средств сразу после 

одобрения, возможность оформить заявку на заём откуда угодно (чему 

тоже способствует Интернет), прозрачные и понятные условия, получение 

займа даже с неидеальной кредитной историей, возможность исправить 

кредитную историю, не нужность большого пакета документов, простая 

анкета для заполнения, не нужность поручительства и залога, отсутствие 

дополнительных комиссий и простая схема погашения. Каждый может 

самостоятельно решить, нужен или не нужен ему кредит в 

микрофинансовой организации, однако для малого и среднего бизнеса это 

отличный способ найти деньги на рекламу. 

Красивая и интересная картинка заставляет потребителя обратить 

внимание на продукт, а впоследствии его приобрести. Так же сильно 

сказывает влияние и то, что через человека проходит большой объем 

информации, а значит, что задержится в памяти только самое 

неординарное и притягивающее. А в этом вопросе социальные сети дают 

полный полет фантазии. 
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Адамова Д. Д., Буц А. В.  

студентки 3 курса экономического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ФИНАНСОВ 

В РОССИИ 

 

Сейчас очень активно развивается такая сфера экономики, как 

зеленое финансирование. Такое понятие, как «зеленые финансы» 

появилось не так давно. К концу 20 века стало ясно, что экономика – это 

неотъемлемый компонент природной среды. Зеленая экономика 

подразумевает под собой высокотехнологичные экологические проекты, 

которые способствуют озеленению нашей планеты, очищению воздуха, 

всему, что улучшает экологию в целом. Конечно, окупаемость таких 

проектов растягивается на долгие годы, но в настоящее время очень много 

инвесторов вкладывают в экологические проекты не малые деньги. То есть 

само по себе зеленое финансирование – это инвестиции в проект, который 

способен как-то повлиять на улучшение окружающей среды или же 

способен повлиять на более рациональное использование ресурсов [1]. 

Финансирование зеленой экономики ориентировано на реализацию 

трех приоритетных задач. Во-первых, речь идет о климатическом 

финансировании, то есть выделяются денежные средства на проекты, 

непосредственно влияющие на изменения глобального климата. Во-

вторых, финансирование проектов, направленных на рациональное 

использование ресурсов. В-третьих, низкоуглеродные финансы – 

выделение денежных средств на общее улучшение окружающей среды. 

Ничего принципиально нового в техническом аспекте не появилось. 

К инструментам зеленой экономики относят: зеленые банки, облигации, 

кредиты, фонды. Их главным отличием от существующих институтов и 

инструментов финансирования является «зеленая направленность». 

Первыми, кто внедрил зеленые фонды, были голландские банки. В 

1995 году в Голландии появился зеленый ресурс у банка. Создание 

зеленого фонда повлекло за собой развитие этой сферы в мировой 

экономике. В 2006 году появляется зеленый банк в США, в 2007 году 

проявляется глобальный спрос на зеленое финансирование. К 2012 году 

появляются зеленые облигации во Франции. В 2014 году набирает 

популярность создание зеленых банков. В 2018 году в Индонезии 

появляются зеленые облигации. Как можно заметить развитие данной 

сферы экономики идет очень медленно, но на данный момент зеленая 

экономика является самой популярной сферой развития экономики. В 

декабре 2018 года в России появились первые зеленые рублевые 

облигации, а в 2019 году появляются еврооблигации [2]. 
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Статистика динамики объемов зеленого финансирования 

свидетельствует о стремительном росте данного сегмента. В конце 2019 

года рынок зеленых облигаций составлял 529 миллиардов долларов. 

Рассмотрим более конкретно зеленые биржи. В настоящее время 

активно функционирует «Люксембургская зеленая биржа», она проводит 

процедуры по включению зеленых ценных бумаг в биржевой рынок. В 

конце 2019 года в обороте было более 270 зеленых облигаций и фондов 

устойчивого развития, которые в совокупности составляли 130 млрд. долл. 

Проанализируем, в каких отраслях процент использования зеленых 

облигаций выше. Опираясь на статистические данные Международной 

некоммерческой организации Climate Bonds Initiative, можно заметить, что 

самый низкий процент использования зеленых облигаций – в сфере 

сельского хозяйства – 2%. Далее идут такие сферы, как водные ресурсы и 

транспорт на основе низко углеродной энергетики – 14 и 16% 

соответственно. Самый большой процент использования зеленых 

облигаций в сфере возобновляемой энергетики и повышения 

энергоэффективности – 38%. 

В начале декабря 2016 года Польша стала первым эмитентом 

независимых зеленых облигаций на 750 млн. евро (срок погашения 

составляет пять лет). Спрос смог в три раза превзойти предложение [3]. 

Опыт Польши привлекателен в свете того, что 80,6% средств использовалось 

на рефинансирование задолженности по планам 2014-2016 гг., остальное – 

на финансирование новых проектов. Эти облигации предназначены для 

финансирования и рефинансирования планов в области сельского 

хозяйства, возобновляемой энергетики, транспорта и сельского хозяйства. 

Китайский банк при поддержке китайского Bank of Communications 

произвёл первые квазисуверенные зеленые евробонды на 1 млрд. евро для 

финансирования проектов инициативы «Один пояс – один путь». В самом 

начале запланированная сумма подписки была 2,25 млрд евро. В число 

инвесторов были включены центральные банки стран ЕС и Ближнего 

Востока. 

В начале мая 2014 года французская энергетическая и газовая фирма 

Engie S. A. (GDF Suez) выпустила зеленые облигации на сумму 2,5 млрд 

долларов для финансирования проектов в сфере возобновляемых 

источников энергии. В марте 2014 года Toyota Financial Services 

эмитировала зеленые облигации на сумму 1,75 млрд. долларов для 

финансирования потребительских кредитов на приобретение в лизинг и 

аренду транспортных средств, отличающихся низкой степенью выбросов. 

Есть разные мнения на счёт зеленых финансов, но ни одно из них не 

пересекается со спонсорством или благотворительностью. Когда мы 

говорим о зеленом финансировании, то сразу предполагаем вложение 

капитала с целью извлечения прибыли. Если обобщить сложившуюся 
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практику, то для таких инструментов, как зеленые кредиты, зеленые 

облигации, озелененные банки и механизмы гарантий через зеленые банки 

и фонды, используются налоговые стимулы и льготы. Вернее будет 

сказать, что зеленое субсидирование – это вклад частного капитала в 

инфраструктурные проекты с целью получения прибыли при страховании 

рисков и гарантиях со стороны государства, другими словами 

разновидность государственно-частного партнерства [3], [4]. 

И тут появляется логичный вопрос: для чего государствам нужно 

зеленое финансирование? Сейчас глобальная экономика характеризуется 

этапом перехода к новому научно-техническому укладу с 

соответствующей модификацией глобальной экономической системы. 

Необходимо отметить важную и на первый взгляд неявную отличительную 

черту зеленых финансов – обеспечение связи реальной и финансовой сфер 

в мировой экономике через формирование инфраструктуры нового научно-

технического уклада. Рынок зеленых финансовых инструментов можно 

рассматривать и как оригинальную аккумуляцию ресурсов для реализации 

преобразований. В связи с этим, абсолютно закономерно использование 

зеленых облигаций для поддержки озеленения национальных экономик 

странами, желающими удержать или улучшить свои позиции на мировом 

рынке. 

Как уже было отмечено, появляется все больше экологических и 

климатических проектов. Необходимо тестировать предлагаемые проекты 

в соответствии со стандартами зеленого финансирования. Россия на 

данный момент принимает те требования, которые разработали другие 

страны. 

В настоящее время предусматриваются субсидии на выпуск зеленых 

облигаций для реализации проектов важных в развитии сферы зеленого 

финансирования. Например, создание многофункционального центра, 

который будет заниматься вопросами развития зеленых инструментов, 

стимулировать развитие инфраструктуры такого рода рынка. В 

инвестировании могут участвовать как частные инвесторы, так и 

корпорации, участие могут принимать и государственные институты 

развития. 

Понятно, что для сохранения экологии нужны средства, которых 

постоянно не хватает. И что бы появлялись новые инвесторы, которые 

будут оказывать поддержку экологической сфере, необходимо показывать 

важность и выгоду от вложения средств в тот или иной проект. [5]. 

Основными трудностям «зеленых» облигаций являются: 

• отсутствие специализированного регулирования (эмиссия доступна 

только в рамках имеющихся эмиссионных структур). Близки к проектным 

облигациям – концессионные облигации, но пока нет состоявшихся 

практик сегрегации валютных потоков;  
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• отсутствие накопленной информации, опыта, нет 

централизованных баз данных: по инвестиционным проектам, по 

эмитентам, по ценным бумагам, по инвесторам; 

 • нехватка навыков и неимение стандартизации ex-ante и ex-post 

экспертиз; 

 •недостаточность соответствующей оценочной инфраструктуры 

(рейтинговые агентства, верификаторы, сертификационные центры, 

аудиторы); 

 • ограниченность торговой инфраструктуры (только по общим 

правилам листинга), нет специальных OTC-площадок;  

• отсутствие методик оценки справедливой стоимости оценки 

«зеленых» облигаций ценовых центров;  

• трудности проектного финансирования, в т.ч. отсутствие 

транспарентной технической экспертизы. 

Зеленое финансирование формирует новую сферу рынка, на котором 

появляются экологические рейтинги, аналогичные рейтингам на рынке 

корпоративного управления. Корпорация «Apple» занимает лидирующие 

позиции в различных зеленых рейтингах. Данная компания старается 

пользоваться лишь возобновляемой энергией, тем самым улучшая 

состояние мировой экологии. Но вот интересный парадокс, рыночная 

стоимость компании «Apple» превышает триллион долларов. Компания 

«Amazon», которая тоже стоит около триллиона и в скором времени 

должна обогнать Apple, по выручке занимает самые низкие позиции в 

зеленых рейтингах.  

Следует более активно поощрять стремление компаний занимать 

высокие позиции в рейтингах, тогда компании будут стараться больше 

внедрять экологических проектов, то есть «зеленеть».  

Подводя итоги, следует сказать, что последнее время всё больше 

компаний и банковских структур вкладывают капитал в зелёные финансы, 

разрабатываются проекты, выручка от реализации которых поступает на 

финансирование экологических нужд, что выгодно и для государства. Для 

банков и компаний это финансово выгодно, а для окружающей среды полезно. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИНАМИКУ ДОХОДОВ  

И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Оценка финансовых результатов деятельности организации 

достигается посредством анализа ее доходов и расходов, который 

позволяет выявить основные тенденции развития предприятия и наметить 

пути совершенствования его хозяйственной деятельности. Регулирование 

процесса формирования прибыли на предприятии осуществляется за счет 

управления его доходами и расходами, балансирование которых 

определяет формирование абсолютной величины прибыли субъекта 

ведение хозяйства. 

На величину прибыли от реализации продукции или предоставления 

услуг организации влияют: объем выручки от продаж, уровень 

коммерческих расходов, себестоимость оказанных услуг и 

прибыль/убыток от продаж. 

Существует множество внутренних и внешних факторов воздействия 

на доход. Проведение факторного анализа прибыли (убытка) от продаж, то 

есть комплексного системного изучения и измерения влияния факторов на 

величину результативного показателя – доходов и расходов предприятия, 

предполагает распределение факторов по уровням первого, второго и n-го 

порядка. Факторы первого порядка включают в себя выручку и расходы по 

обычным видам деятельности: коммерческие расходы, себестоимость 

предоставленных услуг.  

Аддитивная факторная модель зависимости прибыли от продаж от 

указанных факторов выглядит следующим образом: 

  = N -       -      -      (1), 

где   – прибыль от продаж; 

N – выручка от продаж; 

      – себестоимость предоставленных услуг; 

     – коммерческие расходы; 

     – управленческие расходы. 

Используя данную модель, можно произвести расчет воздействие 

каждого фактора на прибыль от продаж, скажем, на примере ПАО 
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«Саратовэнерго» Величина прибыли от продаж данной организации в 

2019 г. по данным отчета о финансовых результатах снизилась на 114163 

тыс. руб. по сравнению с 2018 г. Предполагая, что в совокупности, как 

положительное, так и отрицательное влияние оказывают четыре фактора, 

можно рассчитать степень их воздействия на изменение прибыли от 

продаж в 2018 г. по сравнению с 2019 г. (см. табл. 1).  

Таблица 1 – Факторы изменения прибыли от продаж в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г., тыс. руб. 
 

 

№ Факторы 2018 г. 
Реализация услуг           

2019 г. в ценах 2018 г. 
2019 г. 

1 Выручка от продаж 23675546 21604632 22406735 

2 Себестоимость оказанных услуг 7258082 6905004 6464544 

3 Коммерческие расходы 15511333 15328584 15128487 

4 Управленческие расходы 289634 295425 311370 

5 Прибыль убыток от продаж 616497 550265 502334 

 

Таким образом, изменение прибыли от продаж составляет: 502334-

616497=-114163 тыс. руб.  

Темп роста прибыли=502334/616497*100=81,48%. 

При увеличении объема продаж услуг, растет и прибыль. Если 

продукция приносит убыток, то увеличение объема продаж приводит к 

уменьшению суммы прибыли [2, c. 395]. Влияние изменения объема 

продаж на прибыль рассчитывается по формуле: 

   =  *    – 1) (2), 

где    - коэффициент изменения объема продаж;    
  

  
; 

   - фактический объем продаж за отчетный период в ценах 

базисного; 

   - объем продаж базисного периода. 

   
        

        
 = 0,912 

P  =616497*(0,912 - 1) = -54251 тыс. руб. 

 

То есть, снижение объема продаж в 2019 г. на 18,5% привело к 

снижению прибыли от продаж на 54251 тыс. руб.  

Влияние изменения себестоимости услуг на прибыль от продаж 

можно рассчитать по формуле:  

   =        -      (3), 

     69050040-6464544=440460 

Снижение себестоимости услуг в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 

привело к увеличению величины прибыли на 440460 тыс. руб. 

Влияние изменения цены услуг на величину прибыли от продаж: 

P  =      -    (4), 
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P  =23675546-22406735=1268811 

Изменение прибыли в 2019 году по сравнению с 2018 годом в связи с 

изменением цен на услуги составило 1268811 тыс. руб. 

Влияние на величину прибыли от продаж изменения коммерческих 

расходов: 

P  =  
    -     

    (5), 

P    15128487 – 15328584 = -200097 

Прибыль в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в связи с коммерческими 

расходами снизилась на 200097 тыс. руб.  

Таким образом, c помощью факторного анализа мы увидели, что 

снижение прибыли от продаж на 435837 тыс. руб. в 2019 г. по сравнению с 

2018 г. вызвано падением объема продаж на 54251 тыс руб., снижением 

полной себестоимости (440460 тыс руб.), изменением цен на услуги 

(1268811 тыс. руб.) и уменьшением коммерческих расходов на 200097 тыс. 

руб.   

При оценке финансового состояния организации факторный анализ 

играет большую роль, хотя это и не единственный инструмент, 

использование которого позволяет вынести окончательное заключение. 

Очень важна рентабельность, которая отображает отношение полученного 

эффекта с имеющимися или использованными ресурсами [1, c. 115]. 

Имеющиеся данные ПАО «Саратовэнерго» позволяют рассчитать 

коэффициенты рентабельности за 2017–2019 гг. (см. табл. 2 и 3).  

 

Таблица 2 - Формулы для расчёта показателей рентабельности 
 

Показатель Формула для расчёта 

Рентабельность продаж 

(ROS), % 

К = Прибыль от продаж / Базовый доход от 

реализации работ и услуг х 100 

Рентабельность собственного 

капитала (ROE), % 

К = Чистая прибыль за год / Средняя величина 

собственного капитала х 100 

Рентабельность активов 

(ROA), % 

К = чистая прибыль за период / средняя величина 

активов за период х 100 

 

Таблица 3 - Показатели рентабельности ПАО «Саратовэнерго», % 
 

Показатель 2017  2018 2019 

Рентабельность продаж (ROS), % 2,83 2,56 2,04 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 11,62 2,28 4,23 

Рентабельность активов (ROA), % 0,53 0,11 0,20 

Рентабельность продаж показывает сумму прибыли, получаемую 

предприятием с каждого рубля проданной продукции. С каждого рубля 

ПАО «Саратовэнерго» в 2019 г. получило 2% прибыли или 0,02 рубля. 

Рентабельность собственного капитала – это величина прибыли, 

получаемая предприятием на единицу стоимости собственного капитала, 
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то есть на 1 рубль собственного капитала. ПАО «Саратовэнерго» получило 

в 2019 г. 4,3% прибыли или 0,04 рубля. По сравнению с 2018 г. данный 

показатель увеличился на 0,02 рубля, то есть почти в 2 раза. 

Рентабельность активов показывает, сколько объема чистой прибыли 

предприятия приходится на 1 рубль активов или прибыльность имущества 

предприятия ПАО «Саратовэнерго» составила 0,2 % в 2017 г. 

Установлено, что рассмотренные факторы оказывают влияние на 

прибыль ПАО «Саратовэнерго» через объемы реализованной продукции. 

Рост объема продаж убыточной продукции приводит к уменьшению 

прибыли. Для улучшения финансового состояния организации и 

увеличения прибыли, следует повышать цены, снижать коммерческие 

расходы, снижать себестоимость и наращивать объем реализации 

рентабельной продукции. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

Разработка и производство инновационной продукции в настоящее 

время является одним из самых прибыльных направлений деятельности 

компаний, условием создания и поддержания конкурентных преимуществ 

на рынке и ключевым фактором устойчивого экономического роста 

страны. Актуальность изучения проблем финансирования инновационной 

деятельности обусловлена возрастающей ролью влияния инноваций на 

экономический рост. Именно инновации могут стать основополагающим 
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фактором сбалансированного и устойчивого развития Российской 

Федерации и создания сильной инновационной системы в стране. 

В развитых странах мира расходы на НИОКР достигли огромных 

величин. В частности в США эта величина равна 511,1 млрд долл., в Китае 

- 451,9 млрд долл., в России - 37,3 млрд долл. (рис. 1). 

Рисунок 1 – Расходы на НИОКР некоторых стран мира за 2016 г., млрд 

долл. [1] 

 

Как видно из рисунка 1, сегодня Российская Федерация находится на 

десятой позиции в рейтинге ведущих стран мира по объемам внутренних 

затрат на исследования и разработки.  

Возможность стимулировать и поддерживать инновации является 

одним из основных источников экономического роста. Однако 

финансирование инновационных проектов по сравнению с традиционными 

бизнесами осложняется высокими рисками, значительным временным 

разрывом затрат и результатов и неопределенностью финансовых 

результатов инновационных проектов [2]. Характеризуя современное 

состояние финансирования инноваций в России, можно выделить 

несколько ключевых характеристик инновационной составляющей 

российской экономики. Одной из самых острых проблем для 

инновационных компаний остается потребность поиска оптимальных 

источников и методов финансирования.  

Источниками финансирования инновационных компаний могут быть 

собственные, привлеченные и заемные средства. Современными методами 

инновационного финансирования являются проектное и венчурное 

финансирование. Именно эти формы помогают начинающим 

высокотехнологичным и рисковым компаниям привлечь внушительный 

капитал для дальнейшего роста. Активнее всего в России осуществляются 

инвестиции в научные исследования и разработки, на втором месте – 

инвестиции в промышленное производство (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Уровень инновационной активности по видам экономической 

деятельности [3] 
 

Анализ структуры инвестиций в научные исследования и разработки 

и динамика затрат на НИОКР по источникам финансирования 

представлены на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Динамика внутренних затрат на НИОКР по источникам 

финансирования (в постоянных ценах 2010 г., млрд руб.) [4] 

 

Согласно рис. 3 за период с 2010 по 2018 годы больше всего средств 

на исследования и разработки выделяет государство – 67% от общего 

объема внутренних затрат в 2018 году. Средства предпринимательского 

сектора являются вторым по значимости источником финансирования. Их 

доля во внутренних затратах на ИР в 2018 году составил 29,5%, в 2010 

году было 25,5%, в абсолютном выражении – 303,2 млрд. руб. против 133,5 

млрд. (в действующих ценах). Проведя анализ данных в постоянных ценах, 

можем проследить, что финансирование из предпринимательского сектора 

является стабильным и меняется незначительно. Вложения средств из 

иностранных источников в российские исследования и разработки остается 

по-прежнему на низком уровне: их удельный вес в 2018 году составил 

2,3%. За весь период с 2010 года это самый минимальный показатель. В 
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целом затраты на НИОКР за счет всех источников в 2018 году по 

сравнению с предыдущим годом уменьшились в постоянных ценах на 

8,6%. Больше всего сократилось финансирование из иностранных 

источников - на 18,5%, средства государства и предпринимательского 

сектора уменьшились соответственно на 7,3 и 10,6%, а федерального 

бюджета – на 8,7%. Эти тенденции свидетельствуют о том, что в России 

значительный вклад в финансирование инноваций осуществляет 

государство, в отличие от большинства развитых стран, где доминируют 

средства предпринимательского сектора (рис. 4). 

Анализ финансирования инноваций в России позволяет выявить 

определенные проблемы, снижающие эффективность финансирования 

инновационной деятельности. Одной из проблем является 

территориальная диспропорция при распределении инвестиций в 

инновации, что не способствует инновационному развитию большинства 

регионов. Большое количество инвестиций стекается в Центральный 

федеральный округ, в частности в Московскую область, где расположены 

множество объектов инновационной инфраструктуры, но необходимо 

развивать инновационный потенциал остальных регионов, что послужит 

залогом развития экономики страны. 

 

 
 

Рисунок 4 – Структура внутренних затрат на исследования и разработки по 

источникам финансирования в странах-лидерах по объему внутренних 

затрат на исследования и разработки, % [5] 

 

Также проблемы финансирования российской инновационной 

системы выражаются в неравномерности распределения инвестиций как по 

стадиям инновационного процесса, связанной с недофинансированием 

начальных стадий проекта и вкючением в финансирование инноваций на 

поздних стадиях, с более низким уровнем риска, так и по секторам - в 
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большинстве отраслей, кроме IT, отмечается недостаток предложения 

капитала.  

Существует проблемы в законодательстве, в малом количестве 

«выходов» стартапов, недостаточной инновационной активности частных 

и коммерческих предприятий и другие. В проектном финансировании 77% 

инновационных проектов проектов финансируются в секторе нефти и газа. 

Финансирование НИОКР происходит преимущественно за счет 

государственных средств, что отличает нас от зарубежной модели. В 

России существуют значительные инвестиционные ресурсы и населения, и 

юридических лиц, однако капиталообразующая функция и инструменты 

для финансирования инноваций работают не эффективно. 

Для совершенствования финансирования инновационной 

деятельности необходимы дальнейшие меры по развитию рынка капитала, 

улучшения инвестиционного климата в целом, правовой защите 

инвесторов, улучшения и расширения предложения инновационных 

проектов для инвестирования,  разработка новых инвестиционных 

инструментов финансирования, усиление безопасности вложений и 

гарантий, повышения ответственности управляющих инновационных 

компаний за результаты деятельности. Также требуется укрепление 

действующих и создание дополнительных инструментов и институтов 

развития инновационной экономики, улучшение общего качества 

инвестиционного климата и культуры предпринимательства, подготовки 

выпускников вузов и начинающих бизнесменов технологическому 

предпринимательству, акселерационных программ для инновационных 

проектов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Тенденция к рассмотрению управления персоналом, как процесса 

управления людьми и взгляд на человека, как на объект управления, 

привела к тому, что особую значимость стали приобретать социально-

психологические методы управления персоналом, которые включают в 

себя систему взаимоотношений в коллективе и социальные потребности. 

Сотрудники, работающие в организациях, не могут в полной мере 

удовлетворить свои потребности, получая лишь материальное 

вознаграждение за свой труд, возникает чувство неудовлетворенности 

своей работой. Люди, словно машины-роботы, выполняют свои 

должностные обязанности и получают установленную заработную плату, 

но, как оказалось, персоналу необходимо, чтобы к их работе подходили и с 

социально-психологической точки зрения. 

Согласно мировой практике, роль человеческого фактора важнее в 

развитии экономики на микро и макроуровне. Например, Япония и США 

играют ведущую роль в мировой экономике благодаря наличию 

творческих и инициативных людей.  

Одной из проблем современных организаций считается стресс у 

рабочих. Стресс является одним из факторов, который влияет на 

эффективность работы и производительность труда. Трудно найти 

рабочую среду без стресса. Источники стресса, которые влияют на 

работников в компании, таковы: небезопасная политическая среда, 

увеличение безработицы, сложность решаемых задач,  самостоятельность в 

работе, плохие условия труда, неизвестные роли в компании, разногласия 

между общественными и личными ценностями, перегрузка, 

организационная структура, отношения в коллективе и т. д. 

Во многих случаях деятельность компании оценивается после анализа 

результатов труда. Но не следует забывать, что менеджеры вместе с 

отделом кадров всегда должны оценивать психологическую обстановку, 

чтобы не терять рабочих, не допускать задержек, замедлений, сбоев в 

работе компании. В этой связи главная роль отводится, прежде всего, 

руководителю организации, поскольку именно от его профессиональных и 

личностных качеств зависит, насколько эффективно будет организован 

весь производственный процесс. Организуя работу фирмы, он формирует 

определенный социально-психологический климат в организации.  
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Основными показателями, которыми должны руководствоваться 

современные организации для поддержания социально-психологического 

климата организации, являются стремление сохранить целостность 

группы, совместимость, гармония, единство, общительность, открытость и 

ответственность. 

Благоприятная атмосфера в группе не только влияет на ее 

продуктивные результаты, но и создает новые возможности и раскрывает 

потенциал людей. Совместимость и гармония определяют степень 

взаимосвязанности и взаимозависимости людей.  

Современные организации все больше осознают значимость 

социально-психологических методов, потому что они заключают в себе 

резервы роста производительности труда на основе использования 

резервов личности и коллектива: умений и знаний работников, их 

сознательности, инициативности, целевой ориентации и социальных 

интересов, и прочих факторов личного характера. Отличительной 

особенностью данных методов является использование неформальных 

факторов, интересов личности, группы, коллектива в процессе управления 

персоналом [1, c. 16], они не слишком затратны, но при этом их 

воздействие на людей имеет высокую результативность. 

Использование методов социально-психологического воздействия 

требует от руководителей умения мотивировать сотрудников и 

эффективно управлять персоналом, а также вовлекать их в процесс 

управления организацией и разрабатывать управленческие решения.  

Нынешние организации остро нуждаются в людях, умеющих 

предлагать новые идеи, брать на себя руководство другими людьми. 

Главная задача руководителя любого уровня – обеспечить 

работоспособность и эффективность отдела, подразделения, организации в 

целом. Компетентный менеджер должен организовывать работу так, чтобы 

работающий персонал не просто находился в коллективе, а был его 

неотъемлемой частью и осознавал свою важность и ценность в 

производственном процессе и деятельности организации в целом. Именно 

на это и направлено применение социально-психологических методов. 

Эффективно работающая группа – группа психологически целостная. 

Вместо многих «Я» существует понятие «Мы». Мнения, оценки, чувства и 

действия индивидуального «Я» сближаются, появляются общие интересы 

и ценности, дополняющие интеллектуальные и личностные 

характеристики. 

В зависимости от того, на кого направлено психологическое 

воздействие, методы делятся на две группы: 

- социологические методы, которые направлены на группы людей; 

- психологические методы – на идентичность конкретного 

сотрудника. 
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Приоритетные понятия и термины социологических методов: 

сотрудничество, партнерство, интеграция, сохранение и т. д. Эта группа 

методов преследует и выполняет следующие задачи: 

- создание и поддержка комфортной психологической ситуации в 

команде; 

- формирование отделов с учетом психологического взаимодействия 

работников; 

- предотвращение и разрешение конфликтов – производственных и 

межличностных; 

- формирование и поддержка организационной и корпоративной 

культуры с определением идеологических установок и норм 

корпоративного поведения. 

К социологическим методам относятся: социологические 

исследования, оценка личностных качеств, партнерство, соревнование, 

управление конфликтными ситуациями. 

Существует множество способов психологического воздействия: 

комплименты, похвала, внушение, осуждение, вдохновение, намеки и так 

далее. Обратная связь с начальником – не что иное, как самое реальное 

психологическое воздействие на подчиненного. Эти инструменты 

прекрасно работают, и ими обязательно нужно владеть. Потому что 

психологические инструменты могут работать в обоих направлениях – 

приносить значительную пользу, а также наносить серьезный ущерб. 

Особенность данных методов заключается в том, что они обращены к 

внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, образам и 

поведению с тем, чтобы направить внутренний потенциал человека на 

решение конкретных задач организации [2, c. 92].  

Такие методы используют не только для улучшения условий работы, 

но и при собеседовании для принятия решения о приёме на работу 

сотрудников и помогают выявить способы развития и обучения персонала. 

Различают следующие группы психологических методов управления: 

1. Методы оптимального состава людей в организации дают 

возможность определить оптимальные количественные соотношения 

между сотрудниками в малых группах и коллективах. На основе 

психологической совместимости работников в группе определяется место 

каждого его члена, выявляются симпатии и антипатии внутри коллектива. 

2. Методы доброжелательного взаимодействия между руководителем 

и подчинённым. 

3. Методы гуманизации труда заключаются во внесении элементов 

творчества в трудовой процесс, устранении монотонности труда, 

использовании психологического воздействия цвета, музыки и др. 
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4. Методы отбора и подбора работников соответствующей 

квалификации. К таким методам относится отбор работников, обладающих 

необходимыми знаниями и компетенциями занимаемой должности. 

Социально-психологические методы реализуются через 

партисипативное управление. Суть такого управления состоит в том, что 

при нем сотрудники организации включаются в процесс управления, 

участвуют в деятельности компании, принимают решения по ряду 

вопросов. При партисипативном управлении сотрудники организации 

могут формировать рабочие группы из тех сотрудников, с которыми им 

было бы приятно и комфортно работать. Помимо этого, сотрудники 

организации могут выдвигать свои идеи и предложения по поводу 

усовершенствования работы компании в целом. Причем за выдвижение 

идей должно идти и вознаграждение. 

Такое управление позволяет увидеть проблемы организации изнутри 

и попытаться решить их не усилиями одного человека, а группой лиц, где 

каждый сможет проявить себя на благо организации. 

Для того чтобы повысить творческую активность и инициативность 

всех сотрудников организации, необходимо вовлекать их в процесс 

принятия решений, поощрять изобретательность и рационализаторство, 

сохранять и развивать традиции и обычаи данной организации. 

Данные методы воздействуют на личность с помощью 

психологических приемов в целях превращения административного 

задания в осознанный долг, внутреннюю потребность человека [3, c. 159]. 

Социально-психологические методы создают все необходимые условия 

для социализации личности, помогают справиться с возникающими и 

неизбежными конфликтами, позволяют установить назначение и место 

сотрудников в коллективе, связать мотивацию людей с достижением 

поставленных целей организации и конечными результатами 

производства. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 

Среди прочих акционеров различных корпораций более всего имеет 

отличительные особенности государство. Отличительной чертой 

государства в лице акционера компании является воздействие на 

экономику страны и размер капитала, который им вносится в уставной 

капитал корпорации. Выступая в виде акционера, государство преследует 

следующие цели: 

 увеличение поступлений в федеральный бюджет; 

 поддержка в деятельности компаниям в процессе осуществления 

стратегических функций, которые связаны с решением экономических, 

экологических, социальных и других вопросов путем участия в 

акционерных обществах; 

 вовлечение инвестиций посредством своей доли (государственной) в 

акционерных обществах; 

 стимулирование к развитию производства, увеличение финансово-

экономических показателей компании. 

Владение государством акциями какой-либо компании предполагает 

некоторые сложности в корпоративном управлении. Так, государство 

устанавливает более сложные задачи, чем у остальных держателей акций. 

В целях развития экономики государству благоприятно, если корпорации 

инвестируют в инфраструктуру, однако эффективность от этого во многом 

малозначительна. В корпорациях, с государственным участием 

представителем страны зачастую выступает менеджер, не являющийся 

владельцем компании. Таким образом, появляется проблема «принципал-

агент» между государством и компанией. 

Характер корпоративного управления в рассматриваемых компаниях 

напрямую зависит от размера акций, которым владеет государство. Исходя 

из этого выделяются 3 группы компаний в которых: 

 100% акций принадлежит государству;  

 государство владеет контрольным пакетом акций; 

 государство является миноритарным акционером [1]. 

Сохранение 100% акций обусловлено стратегической значимостью 

областей, в которых они функционируют. К ним можно отнести 

оборонную и промышленную отрасль. То есть такие корпорации остаются 

государственными, так как данная отрасль является значимым для 

общества в стратегическом плане. Эффективность государственной 
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корпорации зависит от степени влияния на руководство этого 

акционерного общества. Государство в силу определенных обстоятельств 

может требовать инвестирование в те направления, которые будут 

малоэффективны для компании в стратегическом плане. Следствием таких 

аспектов будет снижение конкурентоспособности компаний. Важную роль 

для таких предприятий составляют правовые основы взаимодействия 

государства с руководством компании. Организационная структура таких 

обществ значительно отличаются от трехзвенной системы, которая 

указывается в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Так, в 

государственных корпорациях собрание акционеров заменяется советом 

директоров, который контролирует деятельность исполнительного органа 

общества. Излишний контроль со стороны государства мешает 

повышению доходности компании. В результате чего возникает 

противоречие между государственной и коммерческой сферами, которое 

нужно решить путем разработки механизмов повышения эффективности 

системы управления. 

Преодолимо данное противоречие в компаниях с контрольным 

пакетом государственных акций. Однако здесь могут появиться другие 

проблемы. В силу бюджетного недостатка и государственного долга 

возникает необходимость продавать определенный пакет акций компании. 

Несмотря на это данные общества являются более перспективными. Таким 

компаниям присуще смешанная собственность и тем самым имеют более 

высокую стоимость компании. Интенсивный приток ценных бумаг на 

рынке образуют условия для привлечения инвестиций. 

Безусловно, государство, будучи акционером в той или иной 

компании, создает некоторые особенности в корпоративном управлении. 

Государство через свои инструменты воздействия влияет на компанию для 

достижения своих целей, но принятие и дальнейшая реализация зависит и 

от других акционеров. Следует понять, гарантирует ли корпоративное 

управление с государственным участием достаточную 

конкурентоспособность, экономическую эффективность и удовлетворение 

потребностей других акционеров [2, с. 40]. 

Для ответа следует обратить внимание на следующие особенности: 

1) Противоречие целей государства и частных организаций. Как 

говорилось ранее, государство ставит перед компанией задачи, которые 

могут идти в разрез с целями компании. 

2) Снижение стимулов к повышению экономической эффективности. 

Госкорпорации зачастую наименее подвержены риску банкротства или 

поглощения. Данный аспект снижает активность компании в отношении 

экономической активности. 

3) Опосредованность управления. Фактически граждане являются 

собственниками государственных активов, которые непосредственно не 
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управляют госкорпорациями. Управлением занимаются уполномоченные 

менеджеры. В результате образуется опосредованность управления, 

которая приводит к снижению контроля собственников над менеджерами 

компании. Появляется риск пользования активов предприятия в своих 

целях менеджерами, что может привести к развитию коррупции внутри 

компании [3, с. 17]. 

4) Совет директоров выступает промежуточным звеном. Зачастую 

совет директоров реализуют решения, принятые на более высоком уровне. 

В решении наиболее важных проблем представители государства 

действуют по указанным им предписаниям, при котором у них отсутствует 

личная заинтересованность в принятии решений. 

5) Впоследствии роста деятельности компании появляются риски. 

Быстрый рост компании влечет за собой возникновение рисков: покупая 

большое количество активов, предприятия нередко сталкиваются со 

снижением степени управляемости. Обусловлено это тем, что интенсивно 

растущее предприятие сложно контролируется [1]. 

Таким образом, проанализировав вышеуказанные особенности, стоит 

отметить, что структура собственности компаний с государственным 

участием – это структура, которая выражает государственный и частный 

интерес. И потому требует разработки особой модели корпоративного 

управления. Для компаний с государственным участием необходима 

большая прозрачность целей деятельности, в прозрачности принимаемых 

решений, в компетентности членов совета директоров и коллегиальности 

его деятельности. Наряду с определенным набором акций в акционерном 

обществе, где государство ориентировано на важные долгосрочные цели, 

сохраняется участие государства в компаниях, где государство не имеет 

определенных целей и перспектив для реализации своих интересов, так как 

пакет акций мал. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ МЕТОДОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОРПОРАТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

На сегодняшний момент важным фактом развития 

конкурентоспособности предприятия и достижения поставленных целей 

является эффективное управление персоналом с использованием разных 

методов управления.  

На протяжении нескольких десятилетий существовал 

технократический подход к хозяйствованию на уровне предприятий, когда 

на вершину ставились производственные планы, бюджеты, структуры, 

административные распоряжения. Кадровой политикой занимались 

государственные органы власти. Многие составляющие этого управления 

не учитывали роли руководителя, тем самым сводя на нет мотивацию, а 

также увлеченность и заинтересованность подчиненных. Все это 

приводило к низкой производительности труда [1, с. 106].   

Многие руководители корпораций преуменьшают значимость 

методов управления персоналом, которые свойственны современному 

менеджменту и с большой инициативой используются за границей, что 

делает эффективным управление и повышает производительность труда. 

В данное время можно утверждать, что преуменьшение значимости 

современных методов управления персоналом в России является 

первостепенной преградой и слабейшим элементом управления 

персоналом в корпоративной среде. 

В настоящее время можно выделить 3 группы методов управления 

персоналом в корпорации по способам воздействия на людей: 

административные, экономические, социально-психологические.  

Каждый из методов управления персоналом имеет свои особенности. 

Эти особенности хорошо видны в сравнительной характеристике, которая 

представлена в таблице.   

Анализируя данную таблицу можно понять, что административные 

методы управления имеют особенность в том, что они не предусматривают 

непосредственного стимулирования персонала, и в некотором роде 

ограничивают его свободу в корпорации. Эти методы активны, так как на 

их основе происходит вмешательство в саму деятельность. По-другому 

они называются методами властной мотивации. Административные 

методы позволяют корпорациям: 

- хорошо работать в стандартных ситуациях; 

- с наименьшими усилиями сохранять порядок в корпорации; 
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Таблица  – Сравнительная характеристика методов управления 

Критерий Административные Экономические 
Социально-психо- 

логические 

Основа 

применения 

страх быть наказанным, 

желание работать 

именно в данной 

организации 

рост личного 

дохода 

психологический 

комфорт коллектива, 

возможность 

реализации себя 

Направленность прямая косвенная косвенная 

Основные 

требования к 

персоналу 

исполнение 

обязанностей строго по 

инструкции 

достижение 

плановых 

показателей 

желание 

взаимодействовать 

внутри коллектива 

 

- обеспечивать строжайшую дисциплину как объекта, так и субъекта 

управления; 

- получить конкретный результат в указанный срок. 

Самый главный недостаток административных методов состоит в том, 

что они ориентируются на достижение заданной результативности, а не ее 

рост, поощряют исполнительность, а не инициативу работника. 

Экономические методы управления (ЭМУ) предполагают договорные 

отношения субъекта и объекта‚ как правило‚ в товарно-денежной форме. 

ЭМУ характеризуются: материальной мотивацией персонала, 

необязательностью административного контроля персонала, как следствие, 

больше свободы для самостоятельных действий, четкой привязкой к 

результату в денежном эквиваленте, системой штрафов и премирований, 

льготами и привилегиями. Также их можно классифицировать на три группы.  

1. Хозяйственный расчет (пусть этот «советский» термин не вводит 

вас в заблуждение, здесь все в порядке с точки зрения современности). 

Суть способа заключается в заинтересованности сотрудников сделать как 

можно больше, чтобы разделить между собой чистую прибыль (все, что 

останется после вычитания всех издержек из общего дохода). Естественно, 

при таких расчетах нужна высокая степень самостоятельности коллектива 

с четко оговоренными нормативами и самоокупаемости компании.  

2. Материальное стимулирование. Самая «густонаселенная» группа 

экономических методов управления персоналом, суть которых – поиск 

оптимального уровня вознаграждения (это всем привычные премии и 

зарплата), льгот и компенсаций. В этом самом уровне сходятся интересы 

всех сторон: самих работников, их работодателей и государства в качестве 

социального «аудитора». Трехстороннее взаимовыгодное партнерство 

является абсолютно обязательным требованием для эффективной системы 

финансового стимулирования персонала [1, с. 107].  

3. Участие в прибыли компании с помощью покупки ее акций или 

облигаций (предел мечты многих юных карьеристов, особенно среди 

сотрудников аудиторских, юридических и других консалтинговых фирм).  
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Данные методыт стимулируют проявление инициативы, реализуют 

творческий потенциал работников на основе удовлетворения 

материальных потребностей, не содержат финансовых ограничений. 

Сколько заработал – столько получил. 

Также стоит отметить главные минусы в экономических методах: 

- в корпорации остаются неудовлетворенными многие потребности, 

лежащие вне сферы материального интереса, что снижает мотивацию; 

- отсутствие понимания миссии компании сотрудниками, поскольку 

при таком методе управления важен сиюминутный результат. 

Следующая группа методов социально-психологические. Они 

предназначены для улучшения управленческих отношений субъекта и 

объекта. Эти методы договорные‚ без денежной основы.  

Условия реализации: одна из сторон инициирует договорной процесс, 

вторая не отвергает его. Управленческие отношения субъекта и объекта 

договорные без материальной основы.  

Данный тип методов позволяет корпорациям: 

- включать механизмы трудовой мотивации, не связанные с 

удовлетворением материальных потребностей; 

- практически не использовать материальных затрат; 

- заметно снизить непосредственную нагрузку на руководителя; 

- сотрудники прикладывают все усилия для хорошего выполнения 

работы; 

- специалисты получают больше возможностей для саморазвития, 

коллектив прогрессирует быстрее. 

Подводя итог, можно сказать, что без методов управления не 

существует ни одна корпорация. Большинство корпораций в большей мере 

применяют административные, а не экономические методы управления, 

потому что они менее затратные, лучше контролируются и часто 

игнорируют другие методы. Конечно, постепенно что-то меняется, но 

чтобы все пришло к росту экономических факторов, нужно анализировать 

все методы управления персоналом и применять их комплексно, чтобы и 

работники были довольны своей работой и, конечно, чтобы были 

довольны руководители, увидев повышение во всех показателях. 

Разработка методов управления персоналом является важной 

функций управления, поскольку именно люди обеспечивают эффективное 

использование любых видов ресурсов, имеющихся в распоряжении 

организации, и именно от людей, в конечном счете, зависят ее 

экономические показатели и конкурентоспособность. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЗИНГА  

В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

В современных условиях лизинг, который ускоряет формирование 

малого бизнеса, имеет особое значение для развития малого бизнеса в 

России. В условиях ускоренного обновления оборудования лизинговые 

операции позволяют более активно использовать научно-технический 

прогресс, мобильно обновлять производственную базу, а также 

значительно снижать негативное воздействие на производственные 

издержки фактора морального старения имущества.   

Следует выделить следующие преимущества лизинга для развития 

малого и среднего бизнеса: 

1. Производственная функция лизинга заключается в быстром 

решении проблем производства продукции путем временного привлечения 

дорогостоящего оборудования, а не его покупки.   

2. Маркетинговая особенность лизинга способствует расширению 

круга потребителей и завоеванию новых рынков сбыта.  

3. Лизинг имеет ряд определенных льгот по налогам и 

амортизационным платежам. 

4. Лизинг может принести предприятию довольно значительные 

налоговые преимущества, так как проценты по лизингу будут 

использоваться для возмещения НДС.  

5. Договориться о перерасчете платежей с лизинговой компанией 

проще, чем с банком в случае финансовой нестабильности.  

Приобретение оборудования на основе лизинговой сделки имеет 

решающее значение для малого предпринимательства, занимающегося 

инновационной деятельностью. Однако именно в инновационной 

деятельности малых предприятий остро ощущается нехватка финансовых 

ресурсов. Лизинг в этой ситуации имеет широкое поле деятельности и 

способствует развитию сферы лизинговой деятельности [2, с. 69]. 

Рассмотрим оценки агентства «Эксперт РА», которые в основном 

характеризуют деятельность «рыночно ориентированных» лизинговых 

компаний, определяющих текущую ситуацию на рынке лизинговых услуг 

и влияющих на его структуру.  

Обратим внимание на таблицу 1, в которой представлены показатели 

развития лизинга в России. 
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Таблица 1  - Индикаторы развития рынка лизинга [1] 

Показатели 

1-е 

пол. 

2016 

2016 

1-е 

пол. 

2017 

2017 

1-е 

пол. 

2018 

2018 

1-е 

пол. 

2019 

Объем нового бизнеса 

(стоимости имущества), 

млрд руб. 

275 742 427 1095 645 1310 730 

Сумма новых договоров 

лизинга, млрд руб. 
410 1150 641 1620 1048 2100 1174 

Темпы прироста, % 17,8 38,6 56,3 40,9 63,5 29,6 12,0 

Объем полученных 

лизинговых платежей, 

млрд руб. 

335 790 490 870 450 1050 511 

ВВП России (в текущих 

ценах по данным 

Росстата), млрд руб. 

39246 86044 41782 92082 47262 103627 47593 

Доля лизинга в ВВП, % 0,7 0,9 1 1 1,3 1 1,5 

 

Проанализировав эти показатели, можно сделать вывод, что развитие 

лизинга в 2016-2019 гг. проходило достаточно быстрыми темпами.  

Если мы обратим внимание на результаты первого полугодия 2019 г., 

то увидим, что объем нового бизнеса составил в 2019 г. 730 млрд рублей, 

что представляет собой минимальный рост в 13% за последние три года. 

Медленный рост относительно по сравнению с бурным развитием 

последних лет связан с сокращением железнодорожных и воздушных 

сегментов, частично компенсируемых сделками с недвижимостью, а также 

морскими и речными судами. Лизинг также был поддержан ростом 

лизинга автомобилей, что повлияло на долю лизинга в продажах легковых 

автомобилей. 

Количество заключенных в 2017 г. лизинговых сделок превысило 190 

тысяч. Увеличение количества транзакций связано с увеличением объема 

нового бизнеса на 52% с малым и средним бизнесом [3]. 

Обратим внимание на «Сбербанк Лизинг», который занимает 4 место 

в топе лизинговых компаний по количеству заключенных сделок в первом 

полугодии 2019 года, а также рассмотрим его лизинговую деятельность. 

Различные лизинговые продукты реализуются в рамках лизинговой 

инфраструктуры: 

• лизинг автотранспорта; 

• лизинг оборудования;  

• лизинг воздушных судов;  

• лизинг подвижного состава;  

• лизинг водного транспорта и лизинг недвижимости.  

Крупнейшими клиентами «Сбербанк Лизинг» являются: АО «Первая 

Грузовая Компания», ООО «УВЗ-Логистик», АО «НефтеТрансСервис», 
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АО «Холдинговая Компания «Новотранс», АО «СГ-транс», ООО 

«Технотранс», ООО «Фирма «Трансгарант». В таблице 2 представлены 

объемы сделок, заключенных с перечисленными контрагентами в 2016 г. 

 

Таблица 2 – Объемы сделок АО «Сбербанк Лизинг» с наиболее 

крупными клиентами [4] 

Лизингополучатели – контрагенты АО 

«Сбербанк Лизинг» 

Объем сделок 

млн руб. в % к общему объему  

АО «Первая Грузовая Компания» 45385 12,1 

АО «НефтеТрансСервис» 40884 10,9 

ООО «УВЗ-Логистик» 31507 8,4 

АО «Холдинговая Компания «Новотранс» 19129 5,1 

АО «СГ-транс» 12003 3,2 

ООО «Технетранс» 11628 3,1 

ООО «Фирма «Трансгарант» 10877 2,9 

 

Еще одним важным направлением работы АО «Сбербанк Лизинг» 

является лизинг недвижимости. Компания предлагает своим клиентам как 

возвратные, так и финансовые лизинговые услуги. Таким образом, АО 

«Сбербанк Лизинг» сформировало достаточную лизинговую 

инфраструктуру, необходимую для эффективного выполнения 

соответствующих операций. Анализ структуры лизингового портфеля 

представлен в таблице 3. 

Как видно из данных таблицы 4, структура лизингового портфеля 

существенно не изменилась. В частности, в 2014-2016 гг. максимальная 

доля приходилась на лизинг транспортных средств. В то же время этот 

показатель увеличился за этот период: в 2014 г. он составил 38,9%, в 

2015 г. – 39,5%, в 2016 г. – 42,2%. Аналогичным образом увеличилась доля 

лизинга оборудования: в 2014 г. – 2,2%, в 2015 г. – 26,9%, в 2016 г. – 

28,6%. Объем лизинговых операций авиации, подвижного состава, водного 

транспорта и недвижимости сокращается. 

Малый и средний бизнес пользуются лизингом по нескольким 

причинам: 

- НДС, включенный в стоимость техники, принимается к зачету; 

- возможность оптимизации налогов. Для всех предпринимателей это 

довольно весомый аргумент оформление лизинга именно в Сбербанке. 

Когда происходят лизинговые выплаты, то их разрешается отнести в 

бухгалтерских проводках на себестоимость, что значительно снижает 

налоговые выплаты на прибыль. 
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Таблица 3 – Анализ структуры лизингового портфеля АО «Сбербанк 

Лизинг» [5] 

Виды лизинга 
На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. На 31.12.2016 г. 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Лизинг 

автотранспорта 
128158,7 38,9 132701,6 39,5 158284,2 42,2 

Лизинг 

оборудования 
83023,1 25,2 90371,5 26,9 107273,2 28,6 

Лизинг 

воздушных 

судов 

44147,2 13,4 41994,2 12,5 43509,4 11,6 

Лизинг 

подвижного 

состава 

24379,8 7,4 23852,7 7,1 25990,6 6,9 

Лизинг 

водного 

транспорта 

27015,5 8,2 29899,9 8,9 22129,8 5,9 

Лизинг 

недвижимости 
22732,5 6,9 17133,6 5,1 18003,9 4,8 

Итого 329456,9 100,0 335953,5 100,0 375081,0 100,0 

 

Стоит учесть, что и НДС будет компенсирован лизингополучателю, 

что еще больше придает выгоды такой сделке; 

- ускорение амортизации техники; 

- предоставление клиентам широких возможностей выбора.  

Таким образом, все рассмотренные нами преимущества и 

предложения от «Сбербанк Лизинг», а также от других компаний, 

позволяют развивать сферу малого и среднего предпринимательства в 

России. Главной особенностью лизинга является то, что он помогает 

приобрести технику и оборудование на выгодных условиях для того, 

чтобы начать свой бизнес и улучшить его, а также поможет 

предпринимателю в ситуациях, когда необходимо долгосрочное 

финансирование или дорогостоящее оборудование. 

Также при использование лизинговых возможностей требуется 

значительно меньший стартовый капитал, так как первоначальные 

капитальные затраты на приобретение оборудования несет лизинговая 

компания.  

И еще одной, не менее важной особенностью является то, что в 

лизинге заинтересованы все участники сделки: производитель получает 

новые каналы сбыта, пользователь имеет возможность приобрести 

оборудование без первоначальных финансовых затрат, лизинговая 

компания становится финансовым звеном между производителем и 

получателем, получая за это прибыль. В выигрыше остается и государство 

– возрождается производство, увеличиваются налоговые поступления в 
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бюджет, уменьшается социальное напряжение за счет создания новых 

рабочих мест.  
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

 

В настоящее время тема построения системы бюджетирования на 

предприятии является одной из актуальных проблем и поэтому требует 

решения. Грамотная организация системы бюджетирования на 

предприятии позволит эффективно управлять бизнесом, а также повысить 

значимые экономические показатели.  

Для того чтобы организациям благополучно и безубыточно вести 

свою финансовую деятельность, достигать поставленные цели и в 

конечном итоге добиваться максимизации финансового результата – 

необходимо планировать свою деятельность посредством составления 

планов [1].  

Бюджет представляет собой финансовый план предприятия, в 

котором все показатели выражены в цифрах, а также будущее состояние 

фирмы характеризуют ее количественные, финансовые результаты в ходе 

маркетинговых исследований и составления производственных планов, 

для того, чтобы достигать намеченные цели. Исходя из этого определения, 

можно бюджетирование определить, как процесс, в ходе которого 

разрабатываются, исполняются и контролируются финансовые планы. 

С их помощью вся деятельность на предприятии упорядочена в 

соответствии с сопоставлением понесенных затрат и финансовых 

результатов как на определенный период в целом, так и на отдельные, что 
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позволяет организации находиться в устойчивом финансовом положении 

весь период и избежать экономических рисков [3]. 

Основная цель бюджета – это осуществление процесса 

планирования, сбор экономических и финансовых показателей 

предприятия. По результатам его формирования определяется прибыль, 

которую получит предприятие при исполнении того или иного плана 

развития.   

Во многих странах мира в начале ХХ в. бюджетирование как 

направление, ориентированное на конечный результат, набрало большую 

популярность использования данного метода на предприятии. Если 

сравнивать с российским опытом, то процесс планирования стал 

применяться при становлении плановой экономики СССР. Главными ее 

целями было наращивание экономической и военной мощи страны [2].   

В настоящее время в России основными элементами финансовой 

системы управления являются планирование и контроль. Бюджетирование 

сегодня – это инструмент, который позволяет эффективно управлять 

компанией, обеспечивая руководство полной и точной информацией.  

Для того чтобы качественно оценить направление развития 

предприятия и корректность принимаемых решений необходимо 

составлять прогноз, который позволит выявить возможные трудности и 

выработать комплекс мероприятий для их устранения. С помощью 

системы бюджетов у организации имеется возможность заранее дать 

оценку своей финансовой устойчивости. Также бюджетирование позволяет 

координировать деятельность различных подразделений компаний, так как 

мотивирует руководителей различных подразделений учитывать не только 

свои интересы, но и организации в целом для достижения общих целей [1].  

Можно сделать вывод об очевидной значимости бюджетов для 

предприятия. На современном этапе невозможно представить руководство 

организацией без системы бюджетирования. Но для большинства 

российских организаций оно остается малоизученным, тем самым мало 

применяется в системе управления в области строительства, торговли, 

страхования, банковской сферы.   

При более углубленном рассмотрении применения бюджетирования 

на практике в крупных организациях, можно сказать о том, что для 

качественного составления бюджета и уверенности в том, что это 

действительно лучший вариант из всех возможных, менеджеры не столько 

строят планы, сколько преобразуют процедуру составления бюджетов. 

В последующем это позволит заранее предотвратить принятие неверных 

решений [4].  

На данном этапе развития российских организаций бюджетирование, 

как элемент управления, применяется в основном на крупных 

производственных предприятиях. Но до сих пор этот метод не является 
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популярным среди многих организаций в России по ряду следующих 

причин:  

1. На предприятии мало уделяется внимания необходимости 

планировать свою финансовую деятельность. У сотрудников отсутствует 

мотивация составлять бюджеты, так как руководство их не требует;  

2. У сотрудников нет достаточного представления, как правильно 

осуществлять планирование, используемые организацией методы не дают 

результатов, а обучение персонала правилам планирования в настоящее 

время дорогостоящая процедура, не все предприятия готовы 

финансировать это направление; 

3. Отсутствие определенной стратегии предприятия, что приводит к 

неувязке бюджетов с целями предприятия; 

4. В целях экономии ресурсов систему бюджетирования внедряют на 

предприятие фрагментарно, например разработка только БДДС [2].  

На основании данных проблем можно сделать вывод, что они все 

тесно взаимосвязаны друг с другом. Необходимо руководствоваться 

основным требованием к организации бюджетной системы на предприятии 

– это комплексный подход. Он заключается в формирование двух 

основных видов бюджетов – бюджет движения денежных средств и 

бюджет доходов и расходов на основе соответствующих операционных 

бюджетов.  

На данный момент большинство предприятий уже применяют 

комплексный подход к формированию бизнес-плана, как минимум, на год. 

Так же предприятия осуществляют на регулярной основе корректировку 

бюджетов по итогам истекших отчетных периодов на остаток бюджетного 

периода на основе методологии сборки бюджета «снизу-вверх». Тем не 

менее, только некоторые российские компании могут позволить себе 

казначейское исполнение бюджета, в том числе БДДС, так как не имеют 

возможности контролировать расчеты с дебиторами и кредиторами [1]. 

Несмотря на это, российские компании ориентируются на такую 

модель организации системы бюджетирования, которая бы позволяла 

поддерживать принятие текущих управленческих решений и при этом 

обеспечивать контроль лимитов инвестиционных, управленческих и 

нормируемых расходов. 

К потенциальной выгоде от внедрения бюджетирования можно 

отнести более успешное решение управленческих задач. К ним относится 

увеличение выручки от реализации путем роста числа продаж без 

дополнительных на это затрат, в том числе новых продуктов и услуг, 

увеличение цен реализации. Так же за счет снижения прямых затрат и 

снижения накладных расходов снижается себестоимость проданных 

товаров, что тоже немаловажно [3]. В области совершенствования 

управления активами можно выделить пользу от применения 



36 

бюджетирования: оптимизация структуры дебиторской задолженности, 

совершенствование управления запасами и прочими активами.  

Как показывает практика, более успешно бюджетирование 

применяется на производственных предприятиях, но величина успеха 

зависит от типа производства и его сложности. В последние годы в России 

происходит увеличение слияний и поглощений в секторе российской 

экономики. Появляется множество крупных, средних, мелких холдингов. 

При этом на систему бюджетирования налагаются дополнительные задачи, 

которыми эта система зачастую не может удовлетворить в силу 

естественных ограничений. Можно выделить самое распространенное 

требование – сбор и консолидация управленческой информации с мест в 

центре ответственности, с возможной степенью детализации 

(бухгалтерские проводки, первичные документы) [4]. 

Крупные холдинги все чаще сталкиваются с особенностью процесса 

внедрения бюджетирования. Здесь также присутствует проблема 

увеличивающейся централизации планирования и управления экономикой 

компании. Характерными примерами здесь являются: ПАО «Газпром», 

ПАО НК «Роснефть», ПАО «ГМК «Норильский никель». В таких крупных 

холдингах сложно выстроить единую систему бюджетирования в дочерних 

организациях, позволяющую получать сводную информацию по всему 

предприятию. Пытаясь решить данную проблему, управленцы 

предприятий пытаются компенсировать ее завышенными требованиями к 

сбору данных управленческого учета и бюджетирования. Так на примере 

организации бюджетирования группы предприятий ПАО НК «Роснефть» 

можно увидеть, что число бюджетных форм, обязательных к заполнению 

дочерними предприятиями в процессе предоставления регулярной 

отчетности более ста отчетов [2]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что процесс 

внедрения системы бюджетирования в российских организациях является 

сложным и требует затрат, а также практических знаний и навыков по 

данному направлению. На предприятиях, использующих бюджетирование, 

данная система не в полной мере решает поставленные задачи управления, 

что обусловлено рядом проблем, которые значительно снижают эффект от 

внедрения бюджетирования. Причины возникновения проблем, описанных 

выше, связаны с отсутствием системного подхода при внедрении 

бюджетирования на предприятии, работы по разработке и внедрению 

бюджетирования осуществляются по остаточному принципу и в пассивной 

позиции руководства в отношении данного инструмента управления. 

Исходя из этого, с целью недопущения возникновения аналогичных 

проблем при разработке данного инструмента, необходимо учитывать все 

вышеназванные факторы и принимать меры по их устранению.  
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 

В современном мире рабочая сила на рынке труда представляет собой 

особый товар, чья ценность состоит в его умении создать большую 

стоимость, чем собственная. Без рабочей силы процесс производства 

становится невозможным. Из этого следует вывод, что работников 

необходимо стимулировать для достижения определенный целей и 

показателей. Именно поэтому проблема влияния материального 

стимулирования на производительность труда является актуальной на 

сегодняшний день. 

Одним из основополагающих элементов организации деятельности 

организации является создание такой системы оплаты труда работников, 

которая будет стимулировать работников для достижения целей 

организации. Для того, чтобы работники не отчуждались от процесса 

производства, необходимо эффективно управлять этой системой. 

Необходимо заинтересовывать людей, побуждая их к одновременной 

работе и экономии средств производства при качественном выполнении 

работы. В Российской Федерации именно оплата труда дает стимул к 

труду. 

Согласно определению А.В. Карпова, оплата труда – это доля труда 

работников в общественном продукте, выраженная в денежной форме. 

Оплата труда представляет собой совокупность средств, выплаченных 

сотрудникам организации в денежной форме за выполненную работу 

которые состоят, либо не состоят в списочном составе предприятия. Так 

же это могут быть единоразовые выплаты поощрительного характера, 
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компенсации за средства, потраченные на дорогу до места работы (если 

такие предусмотрены) и т.д. [6]. 

Каждый руководитель, набирая персонал в штат организации, думает 

о том, как и с помощью чего этот персонал будет способствовать 

достижению целей организации. Для привлечения персонала и его 

удержания необходимо построение грамотной и эффективной системы 

материального стимулирования. 

По определению М.Б. Банных, стимулирование труда представляет 

собой совокупность методов воздействия на работника с целью 

удовлетворения определенных потребностей, направленных на 

побуждение к улучшению трудовой деятельности [3]. 

В статье 129 ТК РФ в понятие заработной платы включают понятие 

материального стимулирования: зарплата является вознаграждением за 

труд, которое зависит от квалификации работника, сложности, количества 

и качества выполняемой работы, а также, заработная плата включает 

различные доплаты и надбавки (компенсационные, за условия труда и 

т.д.), стимулирующие выплаты (премии, поощрительные выплаты и т.д.) 

[1]. При этом статьей 191 ТК РФ обговаривается то, что выдача премии и 

иных поощрений является волеизъявлением работодателем, а не его 

основной обязанностью [2].  

Материальное стимулирование может быть денежным и неденежным. 

К денежному материальному стимулированию традиционно можно 

отнести: 

 заработную плату; 

 различные премии, доплаты, материальная помощь, участие в 

прибыли организации и т.д.; 

 надбавки и компенсации за тяжелые условия труда, сверхурочную 

работу, больничные, оплата отпусков; 

 так же могут применяться различные ссуды и льготные кредиты для 

работников. 

 К неденежному стимулированию персонала обычно относят: 

 оплата питания; 

 компенсация затрат на проезд до места работы и обратно; 

 выдача путевок в санатории для работника/семьи работника; 

 предоставление служебного автомобиля; 

 подарки для детей сотрудников к праздникам и т.д. 

Основной особенность неденежного материального стимулирования 

является то, что работник получает материальные блага не в денежном 

эквиваленте, а в виде, например, уже выданных проездных, путевки или 

различных купонов. 
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В совокупности денежное и неденежное материальное 

стимулирование труда является хорошим мотиватором для повышения 

производительности труда сотрудников организации. 

Именно для повышения производительности труда в организации и 

существуют материальные стимулы, так как производительность труда 

представляет собой показатель, характеризующий результативность и 

целесообразность работы отдельно взятого работника за определенный 

период времени.  

Производительность труда можно выразить численно, то есть, 

сколько один работник или группа работников могут произвести 

продукции за единицу времени (выработка) [8]. 

А. Я. Кибанов определяет производительность труда как основной 

показатель системы трудовых показателей в организации. Такой 

показатель необходим для выявления резервов роста и совершенствования 

управления производственно-хозяйственной деятельностью [7].  

Система материального стимулирования представляет собой наиболее 

действенный инструмент управления производительностью труда в 

организации, влияя на эффективность деятельности как отдельно взятого 

сотрудника, так и организации в целом. 

Правильно выстроенная система материального стимулирования, 

зависящая от стратегических и тактических целей, поможет в управлении 

мотивацией работников и, соответственно, поможет в повышении 

производительности и заинтересованности [5]. 

Для обеспечения соблюдения справедливого вознаграждения за труд в 

организации продумывается и документально закрепляется система 

оплаты труда. В современных организациях с помощью СОТ можно 

отследить влияние материального стимулирования на производительность 

труда персонала. 

Система оплаты труда и, соответственно, зарплата является основным 

источником повышения благосостояния работников. Именно ради 

повышения стимулирующей части заработной платы работники повышают 

качество своей трудовой деятельности и количество произведенной 

продукции.  

Можно сказать, что у организации должно быть большое 

разнообразие форм материального стимулирования для того, чтобы 

каждый сотрудник или большая часть сотрудников была удовлетворена в 

труде, тем самым повышая производительность своего труда. При этом к 

каждому сотруднику необходим индивидуальный подход, чтобы наиболее 

четко выявить предпочтения сотрудника и его желание развиваться в 

организации. 

Правильный выбор системы оплаты труда и системы стимулирования 

труда способствует повышению удовлетворенности персонала и 
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повышению производительности труда. Замотивированный работник 

работает лучше, быстрее и качественнее. Стимулирование персонала 

способно увеличить многие экономические показатели, при этом покрывая 

затраты на само материальное стимулирование прибылью. Увеличение 

производительности труда работников позволит бизнесу быть 

конкурентоспособным и повлияет на будущее организации. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИИ 
 

Предпринимательство – это одна из наиболее прогрессивных форм 

экономической деятельности. Предприниматели формируют особый класс, 

который может обеспечить общественный контроль за проводимой 
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государством политикой. С другой стороны, развитие малого и среднего 

предпринимательства (МСП) позволяет увеличить поступления налогов в 

государственный бюджет, за счет которого финансируются важные 

экономические и социальные проекты. Практика развитых государств 

показывает, что МСП способно обеспечить динамичный рост экономики на 

местном и региональном уровнях. Также во многих странах в качестве 

показателей экономического развития принято считать удельный вес МСП в 

ВВП, в России доля малого и среднего предпринимательства в ВВП 

составляет 20,2% [1]. 

В нашей стране развитие МСП наталкивается на исторические 

социокультурные ограничения: поколения, жившие и учившиеся в СССР, 

где частная коммерческая деятельность оценивалась негативно, в 

основном не воспринимают предпринимательство как нечто полезное. 

Поэтому основной упор при стимулировании развития МСП необходимо 

делать на молодых людей, которые выросли в условиях экономических 

реформ, принесших множество свобод [2, с. 71]. В настоящее время в 

Российской Федерации тема молодежного предпринимательства 

становится все более актуальной как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. В молодых людях наблюдается большой потенциал 

для развития: они восприимчивы к новым технологиям, активно их 

используют и не видят рамок при взаимодействии с новыми ресурсами при 

их возникновении.  

Осуществлением государственной политики по поддержке 

молодежного предпринимательства в России занимается Федеральное 

агентство по делам молодежи (Росмолодежь), созданное в 2008 г. 

Росмолодежь – это специализированный государственный орган, 

деятельность которого направлена исключительно на развитие молодых 

российских граждан. Агентство рассматривает молодежь как ценнейший 

ресурс, способный обеспечить социальный и экономический прогресс 

страны, поэтому развитие молодежного предпринимательства сейчас 

находится в приоритете.  

Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» не выделяет в качестве 

отдельной категории субъектов МСП категорию молодежного 

(начинающего) предпринимательства. Тем не менее, на курируемое 

Росмолодежью мероприятие «Ты – предприниматель» 

Минэкономразвития России в 2018 г. выделило 430 млн рублей – 8,6% 

суммы средств, выделяемых из федерального бюджета для 

софинансирования региональных программ поддержки 

предпринимательства. Эти сведения не позволяют в полной мере оценить 

масштаб поддержки молодежного предпринимательства, поскольку 

начинающий предприниматель может воспользоваться иными мерами 
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поддержки, предусмотренными мероприятиями подпрограммы 2 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» Перечня основных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» [3]. 

Важное место в развитии молодежного предпринимательства занимает 

программа «Ты – предприниматель», которая действует с конца 2014 г. в 60 

регионах России. Это один из ключевых проектов Российского центра 

содействия молодежному предпринимательству. Наряду с ним действует 

программа «Молодежный бизнес в России», которая также направлена на 

развитие молодежного предпринимательства. Данная программа дает 

возможность молодым предпринимателям реализовать свой потенциал, 

обрести финансовую независимость и творческую свободу для реализации 

бизнес-идей. 

Развитию молодежного предпринимательства также способствует 

создание бизнес-инкубаторов. Основная цель бизнес-инкубаторов – 

поддержка активно развивающихся проектов или восстановление 

существующих, которые впоследствии приобретают жизнеспособность и 

независимость [4, с. 163]. 

К основным мерам поддержки молодежного предпринимательства 

можно отнести: обеспечение оптимальных кредитных и налоговых ставок, 

которые будут мотивировать молодежь на реализацию собственных 

бизнес-инициатив; создание эффективной законодательной базы; 

повышение общей экономической грамотности. К числу дополнительных 

мер можно отнести: освобождение новых бизнес-проектов от уплаты 

налогов в течение определенного времени; увеличение числа конференций 

и семинаров по предпринимательству; создание специальной 

информационной базы для МСП. 

Для оценки отношения к предпринимательской деятельности со 

стороны молодежи был проведен опрос 150 молодых людей в г. Саратове 

(см. рисунок).  

Из диаграммы следует, что 42% опрошенных отмечают существенное 

влияние малого и среднего предпринимательства на экономическое 

развитие. Однако большая часть респондентов (в сумме 44%) считают, что 

этот сектор существенно влияет лишь на развитие региона и города. Из 

них 22% отдает предпочтение варианту оказания существенного влияния 

на экономическое развитие именно местного уровня, то есть города. По 

мнению 6% респондентов, малый и средний бизнес не оказывает никакого 

влияния ни на одном из уровней. Еще 8% затруднились ответить, что 

говорит об их критической оценке относительно влияния 

предпринимательства на экономическое развитие.  
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Рисунок – Распределение мнений молодых людей относительно влияния 

малого и среднего предпринимательства на экономическое развитие 

города, региона, страны, % [5] 

 

В итоге, 14% молодежи можно отнести в группу скептиков по поводу 

оказания воздействия на экономическое развитие со стороны малого 

предпринимательства. Исходя из совокупности всех вышеперечисленных 

фактов, можно сделать вывод, что на сегодняшний день именно молодежь 

как самая активная и креативная прослойка населения является опорой для 

развития народного хозяйства экономики, поэтому государство должно 

быть заинтересованно в поддержке молодежного предпринимательства. 

При реализации потенциала молодежного предпринимательства 

необходимо придерживаться трех приоритетов: вовлекать молодых людей 

в социальную практику и информировать их о потенциальных 

возможностях развития; развивать творческую активность молодежи; 

социально интегрировать молодежь, оказавшуюся в трудных жизненных 

ситуациях.  
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В глобальном плане мобильную экономику можно охарактеризовать 

как процесс внедрения сферы мобильного интернета в бизнес-процессы 

производства. Мобильная экономика является одним из ключевых 

направлений развития цифровой экономики наряду с интернетом вещей, 

экономикой данных и интеллектуальными экосистемами, которые 

включают в себя развитие технологии умного города, транспорта и 

образования. В отличие от цифровой экономики, введенной как термин 

еще в 1995 г. Н. Негропонте, данное направление родилось гораздо 

позднее – после появления в стране мобильного интернета в 2006 г. [1]. 

Несмотря на повсеместное распространение и использование 

продуктов и услуг мобильной экономики, молодое направление как 

отдельная категория развития не было подвержено критической оценке со 

стороны аналитиков. Впервые ее исследование в России было проведено в 

2017 г. на основе итоговых показателей 2016 г. Российской ассоциацией 

электронных коммуникаций. Аналитический отдел РАЭК с 2011 г. на базе 

организации реализовывал ежегодный проект «Экономика Рунета. 

Экосистема Цифровой экономики», который стал регулярным экспертным 

отчетом о темпах и тенденциях развития интернет-экономики и ее влиянии 

на развитие смежных отраслей. До 2017 г. исследования в области 

распространения мобильного интернета проводились лишь локально на 

базе представителей сотовой связи и производителей телефонов и 

планшетов. В отчете РАЭК при поддержке Google был представлен отчет 

обзора экономики, объединенной с мобильными технологиями. По 

результатам расчетов и сравнения их с показателями отраслей, мобильная 
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экономика достойно заняла 11 место по размеру экономической 

активности, конкурируя по показателям с отраслью сельского хозяйства. 

«В 2016 г. прямой вклад мобильной экономики в ВВП составил 1,72% от 

общего объема ВВП России. В эту цифру входят виды деятельности, 

основой которых является мобильный телефон, например, производство и 

продажа устройств и оборудования, расходы на использование мобильных 

телефонов, инвестиции в инфраструктуру», – комментирует главный 

аналитик РАЭК К. Казарян.  

Также эксперты давали прогноз на дальнейший рост, который 

произойдет благодаря фокусированию расходов не на использовании 

мобильных устройств, а на более передовых технологиях, к примеру, 

коммерции, рекламы, приложений. Данный прогноз рассчитан на переход 

роли гаджетов с коммуникативной на роль неотъемлемой части жизни 

современного человека, что впоследствии было подтверждено рядом 

новых исследований. Расчет показателей мобильной экономики за 

следующий отчетный период, включающий 2019 г., стал подтверждением 

озвученных ранее перспектив. За предыдущий год вклад мобильной 

экономики в экономику России составил 1,7 млрд. руб. РАЭК 

предполагает, что цифра не является пределом [2]. 

Развитие сферы мобильной экономики имеет мультипликативный 

эффект для экономики в целом. Мобильная экономика включает в себя 

четыре уровня инфраструктуры:  

1 уровень – производство мобильных устройств и подключение 

мобильного интернета, то есть компании, доход которых напрямую влияет 

на расчет ВВП страны.  

2 уровень – смежные с производителями сферы, такие как 

провайдеры, поставщики, производители запасных частей.  

3 уровень – компании, обслуживающие два предыдущих уровня, 

которые составляют ту часть косвенного влияния на ВВП. 

4 уровень – потребители, которые несут выгоду, уменьшая свои 

издержки за счет распространения мобильной экономики.  

Рост обеспечивают не только вовлеченные в мобильную экономику 

производители товаров и услуг, а также другие отрасли, заключающие с 

ними договорные отношения, то есть поставщики, сфера обслуживания 

бизнеса и помещений, финансовые услуги – второй и третий уровни. 

Расширение деятельности направления обеспечило создание новых 

рабочих мест, привлечение кадров и создание «профессий будущего», что 

напрямую повлекло за собой увеличение занятости в смежных областях, 

формирование рынка труда в области мобильной экономики, онлайн-

образования, а также количество самозанятых. Отражение косвенного 

влияния рассматриваемой сферы эквивалентно ее вкладу в ВВП страны.  
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По числу занятых в мобильной экономике Россия занимает почетное 

3-е место, достигнув показателя в создании 470 тыс. рабочих мест, и 

уступая позиции таких технологическим гигантам как США, на которые 

приходится 1729 тыс. человек, и Япония – 579 тыс. рабочих мест. Однако с 

каждым днем возрастает количество пользователей мобильной 

экономикой, что свидетельствует о не прекращающейся необходимости в 

специалистах в данной сфере.  

На настоящий момент в мобильной экономике задействованы 97% 

компаний таких отраслей экономики как финансы, промышленность, 

торговля, сфера услуг, логистика, транспорт, реклама, использующих 

мобильные технологии в своей деятельности.  

Основными мобильными сервисами, внедряемыми бизнесом, 

являются: мобильный доступ к корпоративной почте, сайт компании в 

мобильной версии, каналы и группы в мессенджерах для быстрого 

решения корпоративных задач, приложения для эффективного 

распределения задач.  

Некоторые сферы в современном мире трудно представить без 

участия в мобильной экономике. Одной из первых отраслей, внедрившейся 

в мобильную экономику, стал банкинг. Реализация системы банковских 

платежей и операций, осуществляемых через мобильное приложение, 

позволила расширить базу клиентов, значительно упростить управление 

кредитами и вкладами, избежать значительных издержек в области 

обслуживания клиентов, а также автоматизировать процессы движения 

платежных средств.  

Наряду со всем вышеперечисленным в РФ успешно функционирует 

первый полностью мобильный банк. Сфера государственных услуг также 

успешно вошла в мобильную экономику, создав удобное мобильное 

приложение на основе единого портала государственных услуг. Также на 

80% в мобильную экономику перешли сферы бронирования, доставки, 

аренды. Стоит отметить, что подобная оптимизация способствует более 

быстрой оборачиваемости денежных средств в экономике. Одной из 

передовых компаний в мобильной экономике является «МегаФон».  

Тенденцией развития названной компании и других является 

расширение предоставляемых услуг не только в области коммуникации, а 

создание собственных проектов на собственной базе. К примеру, к 2020 г. 

«МегаФон» от мобильного оператора перешел к компании 

интегрированных цифровых коммуникаций, включая смежные услуги как 

«МегаФон.ТВ», «МегаФон.Карта» и «LifeControl», а также к выпущенному 

в 2019 г. мессенджеру «VK Mobile», разработанному на базе широко 

известной российским пользователям социальной сети «VK», включив для 

своих клиентов безлимитный мобильный трафик в приложении. Компания 

занимает около 25% доли в направлении мобильной экономики, включая в 
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себя такие стремительно развивающиеся компании как «Mail.Ru Group» и 

«Евросеть», что говорит о стремлении развития мобильной экономики в 

России и укреплении своих позиций [3].  

Исходя из этого, можно сказать, что основная тенденция мобильных 

брендов – это не только повышение уровня лояльности клиентов, но и 

стремление объять и соединить в себе обслуживание клиента в 

большинстве сфер, формируя у пользователя приверженность к бренду.  

Анализируя состояние мобильной экономики на мировом уровне, 

стоит отметить довольно незначительное ее развитие по сравнению с 

развитыми странами. GSMA Mobile Economy представила ежегодный 

отчет в MWC Barcelona, где публикуется прогноз роста мобильных 

технологий. Из 9 регионов Россия и СНГ находятся на 6 месте с прогнозом 

роста 7%, в том время как развитые страны Азии и Северная Америка 

занимают лидирующие позиции с прогнозом роста 50% и 48% 

соответственно. Также данным странам отведена лидирующая роль в 

распространении 5G технологи [4]. Но, несмотря на небольшие прогнозы 

роста, Россия имеет все условия для бифуркации мобильной экономики.  

Можно выделить следующие факторы, влияющие на перспективу 

развития: 

- большая доля молодого населения; 

- доступность цены мобильного интернета, наличие широких 

возможностей подключения, фиксированная плата за предоставляемый 

безлимитный трафик, который обходится в 10 раз дешевле, чем в США, в 2 

раза дешевле, чем в Германии. Россия занимает первое место в рейтинге 

стран с самым дешевым безлимитным интернетом, похожие тарифы 

присутствуют в 26 из 50 стран, которые были рассмотерны; 

- по данным РАЭК Россия находится на 5 месте по количеству 

скачивания мобильных приложений; 

- доступность кадров для обучения и переобучения новым 

технологиям; 

- по расчетам 2017 г., объем ВВП мобильной экономики больше 

общего объема ВВП таких стран, как Беларусь, Литва, Словения; 

- при сравнении с другими отраслями, мобильная экономика по 

вкладу в ВВП уже сравнялась со здравоохранением, обгоняет отрасль 

водо- и газоснабжения (3,1% ВВП), образования (2,6% ВВП), гостиничный 

бизнес и общественное питание (0,8% ВВП). 

Уже сейчас ведущие российские компании мобильной экономики 

рассчитывают результаты от скорейшего распространения технологии 5G, 

которая выведет ее на новый уровень. 

Подводя итог, стоит заметить, что, несмотря на низкую оценку 

производительности мобильной экономики России, у нашей страны в 

данном направлении сосредоточен существенный потенциал для 
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дальнейшего развития. Об этом свидетельствует стремление компаний 

объединить в себе для современного потребителя весь необходимый 

функционал, доступность цены мобильного интернета, высокая скорость 

вовлеченность бизнеса в мобильную экономику.   
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ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВКЛАД  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 

Цифровизация привела к возникновению множества финансовых 

инструментов, влияние которых на общественно-хозяйственные процессы 

становится все более существенным. Инновационные финансовые 

технологии позволяют трансформировать структуру потребления, 

сокращают затраты, совершенствуют качество и эффективность бизнес-

процессов, превращаясь в самостоятельный интенсивно развивающийся 

сектор современной экономики. 

Финансовые технологии («Финтех» от англ. «FinTech») – отрасль, 

состоящая из компаний, использующих цифровые и онлайн-технологии в 

сфере банковских и финансовых услуг. Финтех появились в качестве 

инициативы, ориентированной на получение прибыли на основе новых 

бизнес-возможностей, заполнив неосвоенные рынки, которые стали менее 

привлекательными (или слишком дорогостоящими) для финансовых 

учреждений, особенно в кризисных и посткризисных условиях. 

К финансовым технологиям относят мобильные технологии, системы 

распределенных реестров, большие данные (Big Data) и способы их 

обработки, искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, интернет 

вещей, облачные технологии, роботизацию, биометрию и другое.  

https://raec.ru/activity/analytics/9883
https://www.gsma.com/mobileeconomy
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Банки – одни из главных драйверов развития финтех-отрасли в 

России. Наибольший вклад в развитие данной отрасли вкладывают 

необанки, которые на 100% являются цифровым и доступны клиентам 

только через мобильные приложения и платформы ПК. К необанкам в 

России относятся: «Тинькофф Банк», «Рокет», «Модуль Банк», «Точка 

банк» и др. [1, с. 961]. 

Традиционные банки, которые вынуждены оперативно реагировать на 

активное распространение цифровых технологий среди населения, также 

оказывают влияние на развитие отрасли финансовых технологий [2,                 

с. 227]. По подсчетам экспертов, 86% из числа банков, входящих в топ-20 в 

России, имеют собственные программы развития цифровых технологий, 

при этом 81% из них убеждены, что их использование повысит 

операционную эффективность финансовых организаций и сократит их 

издержки.  

В России больше всего средств в развитие финансовых технологий и 

цифровизацию вкладывает Сбербанк: с 2015 г. в данную сферу им было 

вложено более 450 млрд руб. Ближайший конкурент Сбербанка – банк ВТБ, 

который потратил на цифровую трансформацию за последние 5 лет около 

60 млрд руб.  

Цифровая трансформация банков непосредственно связана с 

развитием их экосистемы. Экосистема банка включает множество 

небанковских активов, собранных на единой технологической платформе. 

Появление экосистем стало следствием развития технологий, позволивших 

объединять на одной платформе множество сервисов самого разного 

профиля: от маркетплейсов и платежных систем до инвестиций и 

образования.  

Две наиболее крупных банковских экосистемы в России – это 

экосистемы Сбербанка и Тинькофф Банка. Их аудитория постоянно 

увеличивается: к примеру, аудитория нефинансовых сервисов Сбербанка 

составляет примерно 70 млн человек, а количество пользователей сервисов 

Тинькофф Банка составляет около 9 млн человек. Их главная цель – 

омниканальность – объединение на своих платформах всей информации о 

своих пользователях с целью обеспечения бесшовной и непрерывной 

коммуникации с клиентом. Для этого банки постоянно наращивают 

количество сервисов, которые позволяют им сопровождать своего клиента 

в течение всего его жизненного цикла. 

Согласно результатам опроса экспертов, основными драйверами 

развития финтех-рынка – это растущее проникновение сети Интернет, 

технический прогресс и изменение потребительских предпочтений. 

Факторами, положительно влияющими на развитие финансовых 

технологий в России, являются: рост числа пользователей социальных 

сетей, рост объема электронной торговли, рост инвестиций в финтех и др. 
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К барьерам развития данной сферы деятельности относят: 

недостаточный уровень нормативно-правового регулирования; дефицит 

квалифицированных кадров; низкий уровень технологической и 

финансовой грамотности; низкий уровень доверия к финансовым 

технологиям; рост киберугроз. 

По мнению экспертов, перспективы российской финтех-индустрии 

выглядят достаточно оптимистично [3, с. 51]. В ближайшем будущем 

можно будет наблюдать ее рост и расширение возможностей 

отечественных финансовых технологий. По оценкам экспертов, в 2020 г. 

объем рынка может составить около 65 млрд руб. Что касается оценки 

финтех-индустрии самими участниками, то, по данным «Deloitte», 60% 

финтех-компаний положительно оценивают перспективы развития 

технологичного рынка в РФ. При этом, несмотря на достаточно высокий 

уровень неопределенности на новом рынке, 90% ожидают существенного 

улучшения дел в ближайшей перспективе. 

Согласно данным исследования, проведенного международной 

консалтинговой компанией «EY», к 2035 г. 96% всех транзакций, 

связанных с платежами и переводами, в РФ будут осуществляться при 

помощи специальных технологических решений. При этом в денежном 

выражении объем операций должен составить почти 15 трлн долл. США 

(см. рисунок 1) [4, c. 61]. 

Страхование также рассматривается отраслевыми аналитиками как 

весьма перспективный сегмент. По прогнозам аналитиков «EY», к 2035 г. 

9,8% всех страховых премий будут выплачиваться операторами страховых 

финтех-сервисов. При этом ожидается, что объем страховых премий, 

выплаченных технологичными страховщиками в денежном выражении, 

составит 4,9 млрд долл. США (см. рисунок 2) [4, c. 63]. 

Еще одним перспективным направлением может стать P2P-

страхование. Как показывает мировая практика, P2P-сообщества вполне 

могут быть дополнительными или самостоятельными каналами 

дистрибуции страховых услуг и способом формирования позитивного 

клиентского опыта. Однако на данный момент в России развитие P2P-

страхования пока сдерживается отсутствием соответствующей 

законодательной базы. 

В итоге можно отметить, что отрасль финансовых технологий в РФ 

получила широкое распространение среди учреждений банковской сферы. 

Анализ драйверов и барьеров развития отрасли финансовых технологий 

позволяет сделать вывод о том, что у России имеется потенциал для 

развития данной сферы. 
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Рисунок 1 – Прогноз объема транзакций с применением технологичных 

финансовых сервисов для платежей и переводов в Российской Федерации, 

млрд долл. США 

 

 
 

Рисунок 2 – Прогноз объема страховых премий, выплаченных операторами 

финтех страхования в Российской Федерации, млрд долл. США 

 

Перспективными направлениями являются страхование, в том числе 

P2P-страхование, финансирование с применением специализированных 

технологичных финансовых сервисов и прогнозный банкинг. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Даже в условиях эмансипации женщин в XXI веке всё же наиболее 

привычен образ предпринимателя-мужчины. Но женщины тоже активно 

занимаются бизнесом и преуспевают в этом.  

Стоит отметить, что мужской и женский стиль управления бизнесом 

сильно отличаются. Так, мужчины выбирают более жёсткий и 

автократический стиль управления и взаимодействия с людьми. В то время 

как женщины проявляют более высокий уровень эмпатии к подчиненным 

и партнерам. Они чаще прощают мелкие ошибки и в целом ведут себя 

несколько мягче, проявляя такие качества, как понимание, отзывчивость, 

умение входить в положение человека. Такое поведение традиционно 

рассматривается начальниками мужчинами как нежелательное и даже 

подрывающее авторитет лидера в глазах подчиненных. Но на практике 

женский тип лидерства и осуществления бизнеса приносит свои плоды.  

Более мягкий и человечный тип управления бизнесом является 

хорошим инструментом для создания гибкой организации, способной 

быстро подстраиваться под окружающую среду. Таким образом, при 

женском лидерстве у организации возрастают шансы выжить на рынке при 

неблагоприятных условиях.  

В России женщины довольно активно участвуют в бизнесе. Они 

выступают как в качестве владельцев, так и руководителей фирм. По 

данным индекса женского предпринимательства Mastercard, страна заняла 

третье место по доходам, полученным женщинами-предпринимателями за 

2018 г. [1]. 

На принятие решения создать свой бизнес влияет множество 

различных факторов, оценивая которые 67% женщин, не ведущих 

предпринимательскую деятельность, рассматривают для себя возможность 

заняться собственным бизнесом. Эти женщины отмечают, что стали бы 

предпринимателями, потому что могут больше зарабатывать и 

самореализовываться. Также 89% отметили возможность свободно 

распоряжаться собой и своим временем, а 88% желают принимать 

самостоятельные решения и не иметь начальников. Меньше всего, 79% 
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женщин отметило наличие профессионального опыта в сфере будущего 

бизнеса как причину становления предпринимателем [2]. То есть, для 

большинства женщин, бизнес является, в первую очередь, способом 

увеличить свой достаток и самореализовываться. 

Ведущие же предпринимательскую активность женщины отмечают, 

что за последние шесть месяцев (по состоянию на первый квартал 2019 г.) 

доступность бизнес-образования улучшилась. Такой позиции 

придерживается 63% опрошенных, 28% считает, что изменения 

отсутствуют, 4% придерживаются мнения об ухудшении доступности, а 

оставшиеся 5% затруднились дать однозначный ответ. Таким образом, 

женщинам становится проще получить бизнес-образование и начать 

развиваться в выбранном направлении. 

Для выявления мнения молодёжи, в рамках написания статьи был 

проведен опрос среди студентов 241 и 221 групп, 2 курса касательно 

женского предпринимательства. В опросе приняло участие 30 человек, 

13% опрошенных были мужчины, и 87 – женщины [3]. 

Большинство, 93% опрошенных не видят гендерных различий в 

предпринимательстве и считают, что и мужчины, и женщины одинаково 

справляются с бизнесом, всё зависит сугубо от конкретного человека, а 7% 

посчитали, что мужчины лучше справляются с предпринимательством, 

нежели женщины.  

При этом, 86,7% не видят ничего плохого в том, что женщина может 

заниматься бизнесом, если она того хочет. 6,7% отметили, что женщины не 

должны заниматься бизнесом, потому что справятся значительно хуже 

мужчин, а оставшиеся 6,7% считают, что женщинам нельзя заниматься 

бизнесом, потому что им стоит сконцентрироваться на семье и детях.  

При этом у 60% опрошенных перед глазами есть пример бизнесвумен. 

У 20% студентов в окружении есть только мужчины – предприниматели, а 

оставшиеся 20% не знают никого, кто бы занимался бизнесом.  

Большинство девушек отметило, что для них предпринимательство – 

это возможность реализовать себя и почувствовать ощущение 

удовлетворения за свои достижения (такого мнения придерживается 61% 

опрошенных лиц женского пола). Второе место разделили свобода и 

получение большого дохода, и лишь 7% опрошенных девушек отметили, 

что главным фактором для них являлась бы возможность оставить бизнес 

своим детям. 

Останавливает от создания бизнеса студенток, в основном, отсутствие 

начального капитала и боязнь неудачи. Ни одна из опрошенных не 

отметила, что её беспокоит потенциальная возможность проблем с 

партнером из-за того, что она не будет заниматься семьей и будет 

зарабатывать больше. Также девушек совершенно не беспокоит и 

осуждение обществом бизнесвумен. 
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При анализе полученных в результате опроса ответов, можно сделать 

вывод, что среди молодёжи не столь распространены стереотипы по 

поводу женщин в бизнесе. Но стоит отметить сильную дифференциацию 

ответов в зависимости от пола отвечающего. Так, мужчины проявили 

большую консервативность в вопросах женского предпринимательства и 

лидерства. 

При общей благополучной картине не стоит забывать, что женщины, 

уже занимающиеся предпринимательством, либо же стремящиеся к этому, 

вероятнее всего принадлежат к тем социальным группам, которые 

поощряют, либо не осуждают женское предпринимательство. Женщины 

же, принадлежащие к социальным группам, где бизнес и зарабатывание 

денег считается исключительно мужской прерогативой, вероятнее всего, 

никогда не задумывались о возможности предпринимательской 

деятельности. Поэтому, возможно, опросы не показывают всей картины 

отношения к женскому предпринимательству граждан страны.   

Таким образом, в целом можно сказать, что в России существует 

достаточно благоприятная среда для развития предпринимательства среди 

женского населения страны. Особенно это касается молодого поколения, 

где практически всеми опрошенными женщины рассматриваются как 

равные партнёры в ведении бизнеса. Конечно, существуют различные 

барьеры, которые могут помешать женщинам преуспеть в бизнесе также, 

как и мужчинам. Причем наиболее часто этими барьерами выступает либо 

личный страх женщин, либо отношение части населения к бизнесвумен, и 

намного реже – когнитивные способности женщин. Но при этом не стоит 

забывать об особенностях восприятия женского предпринимательства 

разными социальными группами, которые могут, в свою очередь, влиять 

на мнение людей, в том числе и формировать негативное отношение и у 

женского населения к женщинам в бизнесе.  
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ:  

ПРОБЛЕМА ЗАВИСИМОСТИ И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 

 

Россия считается одной из богатейших стран мира, но наряду с этим 

носит название «сырьевой» страны. Наша страна обладает большим 

количеством запасов углеводородных полезных ископаемых и на 

протяжении многих лет является основным экспортёром нефти и газа в 

мире. Казалось бы, если государство обладает запасами и активно продаёт 

их на рынке, то нет никаких проблем, казна пополняется, уровень 

благосостояния населения растёт. Однако есть и обратная сторона: в 

статьях дохода РФ экспорт сырья занимает около 33% – это немалая 

цифра.  

Невозможно отрицать, что уровень цен в стране, благосостояние 

населения и другие показатели зависят от колебаний цен на нефть и газ, 

которые, в свою очередь, всё больше и больше становятся резкими и 

непредсказуемыми. Причин этих колебаний несколько: состояние 

экономики стран-импортёров, политическая обстановка в мире, инновации 

в сфере энергосбережения, себестоимость добычи в сравнении с текущей 

ценой.  

На протяжении 30 лет экспертами-экономистами и политиками 

ведется речь о том, что Россия сидит на «нефтяной игле», называют её 

сырьевой страной и сравнивают с условным Кувейтом. Если обратиться к 

статистике то, действительно, Россия занимает топ-3 место по 

производству нефти и объем добычи составляет 11% от мировой добычи 

(табл. 1) [1].  

Вместе с тем, если обратить внимание на потребление нефти, то 

окажется, что внутреннее потребление в России составляет лишь треть, 2/3 

идёт на продажу другим государствам (табл. 2)  [1]. 

По мнению главного экономиста Европейского банка С. Гуриева, в 

суммарном российском ВВП нефть и газ в зависимости от нефтяных цен 

занимает 25-30%. Обратимся к аналитическому центру при Правительстве 

РФ, в отчёте которого содержатся данные о структуре ВВП, данная 

информация, действительно, подтверждает тезис С. Гуриева. Добыча 

полезных ископаемых составляет 11%, если учесть обрабатывающее 

производство, оптовую торговлю и налоги получается 47% (рисунок). 
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Таблица 1 – Десять крупнейших производителей нефти и их доля в 

мировой добыче нефти в 2019 г. 

Страны 
Миллион баррелей в 

сутки 

Доля в мировом общем 

объеме 

США 19,51 19% 

Саудовская Аравия 11,81 12% 

Россия 11,49 11% 

Канада 5,50 5% 

Китай 4,89 5% 

Ирак 4,74 5% 

ОАЭ 4,01 4% 

Бразилия 3,67 4% 

Иран 3,19 3% 

Кувейт 2,94 3% 

Всего топ-10 71,76 71% 

Общемировой показатель 100,63 100% 

 

Таблица 2 – Десять крупнейших потребителей нефти и их доля в 

мировом потреблении нефти в 2018 г. 
Страны Миллион баррелей в 

сутки 

Доля в мировом общем 

объеме 

США 19,96 20% 

Китай 13,57 14% 

Индия 4,34 4% 

Япония 3,92 4% 

Россия 3,69 4% 

Саудовская Аравия 3,33 3% 

Бразилия 3,03 3% 

Южная Корея 2,63 3% 

Германия 2,45 2% 

Канада 2,42 2% 

Всего топ-10 59,33 60% 

Общемировой показатель 98,76 100% 

 

Понятно, что в российской экономике развита не только 

нефтепереработка, торговля нефтью и не только с этих видов деятельности 

платятся налоги. Мнение С. Гуриева о 25-30% процентах подтверждается.  

В отчёте Аналитического центра при правительстве РФ о структуре 

ВВП на 2018 г. указывается, что падение цен на энергоносители оказали 

наибольшее воздействие на сектор торговли [2, с. 7]. К тому же, тот факт, 

что бюджет России планируется с учётом цены на нефть, ещё раз 

подтверждает зависимость развития экономики России от нефти. 

Актуальность данной проблемы показывает нынешняя ситуация, 

происходящая на мировом рынке.  
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Рисунок – Структура ВВП России по счёту производства в 2018 г. [2] 

 

Нефтяные котировки обрушились на фоне развала сделки ОПЕК+, 

когда Россия и Саудовская Аравия заняли противоположные позиции.               

9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, 

опустившись ниже $32 за баррель. 

По прогнозу совладельца ЛУКОЙЛа Л. Федуна, из-за распада сделки 

Россия будет ежедневно терять от $100 млн до $150 млн. По его словам, 

хоть российские компании и заявляли о желании наращивать добычу, 

однако рост на 2–3% не сможет компенсировать будущих потерь. 

Аналитики прогнозируют, что цены будут расти, и население страны точно 

почувствует ситуацию на себе [3]. Современная экономическая ситуация в 

РФ развивается в условиях санкций, волатильности мировых цен на нефть, 

нестабильности мирового рынка нефти в целом.  

Основываясь на анализе, приведенном выше, государству следует 

применить следующие меры для успешного дальнейшего развития страны. 

1. Нефтегазовым компаниям необходимо развивать дальнейшее 

сотрудничество со странами Азии и Европы с целью укрепления своих 

позиций на мировом рынке энергоресурсов. 

2. Не стоит концентрировать поток инвестиций только на добычу 

полезных ископаемых, необходимо развивать и другие сектора экономики. 
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РФ направляет значительную часть инвестиций на развитие сырьевых 

отраслей экономики и в стране не происходит развития в несырьевых 

сферах экономики.  

3. Вхождение в мировые рынки энергетики, основанные на 

возобновляемых источниках. Проблема загрязнения окружающей среды 

становится всё более актуальной, большое количество стран интересуется 

альтернативными источниками энергии. 

4. Развитие высокотехнологичных отраслей. Они имеют глобальное 

значение для успешного будущего развития страны, для повышения 

качества и уровня жизни населения. Поддержка развития технологичных 

отраслей даст России возможность эффективно функционировать, 

позволит иметь преимущества на мировом рынке. 

Экономика России, очевидно, имеет сырьевую направленность, 

вследствие чего зависит от мирового рынка нефти и газа. Экспорт сырья из 

РФ занимает 1/3 часть от общего экспорта товаров из России и играет 

основную роль в формировании бюджета страны. Учитывая все факторы, 

описанные в статье, нашей стране следует разработать стратегический 

план развития высокотехнологичных отраслей экономики. А аппарату 

управления страны задуматься о том, что для дальнейшего экономического 

развития РФ не стоит концентрировать инвестиции в нефтяной отрасли. 

 

Список литературы 

1. What countries are the top producers and consumers of oil? URL: 

https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=709&t=6 (дата обращения 

16.04.2020). 

2. Динамика и структура ВВП России на 2018 г. / Аналитический центр 

при Правительстве РФ. – М, 2019. С. 6-7. 

3. Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась. URL: 

https://www.rbc.ru/economics/06/03/2020/5e621c139a7947397c940a99 (дата 

обращения 16.04.2020). 

 

 

Власов М. А.  

студент 2 курса экономического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНЦЕРНОВ  

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

Вторая мировая война принесла американской автомобильной 

промышленности сверхвысокую прибыль. В Детройте на заводах большой 

американской тройки производились танки, бронетранспортеры и даже 

самолеты. Дефицит гражданских автомобилей после войны позволил 
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производителям устанавливать высокие цены, благодаря чему концерны 

продолжили наращивание капитала. Каждый год на рынок выпускались 

новые модели, которые пользовались ажиотажным спросом среди 

населения. Зарождался культ автомобиля. Началась «Золотая эра» 

американского автомобилестроения, которая продлилась до 1973 г.  

Рассмотрим условия, которые способствовали бурному развитию 

американских концернов. Следует отметить вклад гениальных менеджеров 

и инженеров в создание одной из самых прибыльных отраслей экономики 

США. Однако их же самоуверенность и неспособность подстраиваться под 

меняющийся рынок стала причиной вымирания целого города, проигрыша 

конкуренции японским и европейским производителям. А также раскроем 

проблемы, с которыми придется столкнуться в ближайшем будущем 

современным производителям, и уроки, которые они могут извлечь из 

истории, чтобы заложить основу для устойчивого развития концернов в 

дальнейшем. 

Во время второй мировой войны боевые действия проводились по 

большей части на территории Европы, СССР, Африки и Японии. Это США 

позволяло наращивать производство военной техники до безумных 

масштабов и продавать ее союзникам. ВВП США в годы войны 

превосходил ВВП СССР и Германии в среднем в 3,5 раза [1, с. 27]. И 

центром этого производства был Детройт. Крайслер за годы войны собрал 

90 тысяч боевых единиц (танков и самоходных установок). Весь Советский 

союз за это время создал примерно 95 тысяч боевых единиц. Соединенные 

штаты заработали во время войны рекордную сумму денег. Наступил 

золотой век автомобильного строения, 1950-60-е гг. 20 в. 

Бензин стоил очень дешево. Неэкономичные автомобили раскупали 

сотнями тысяч: это статус, это престиж, это чувство собственного 

достоинства. И производители прекрасно подстроились под конъюнктуру 

рынка, потому что после войны потребителям нужны были именно такие 

автомобили: огромные, мощные, статусные. Давно сдерживавшийся спрос 

на потребительские товары вызвал в послевоенный период чрезвычайно 

бурный экономический рост. Совокупный национальный продукт вырос 

приблизительно с 200 миллиардов долларов в 1940 г. до 300 миллиардов 

долларов в 1950 г. и достиг более 500 миллиардов долларов в 1960 г. 

В результате послевоенного всплеска рождаемости одновременно выросло 

число потребителей. Все больше и больше американцев пополняло ряды 

среднего класса. Именно тогда зародился культ автомобиля. За десять 

послевоенных лет автопарк в США удвоился с 25 до 52 млн автомобилей. 

Но пока топ-менеджеры Форда, Шевроле, Крайслера упивались своим 

успехом, ситуация начала немного меняться. Среди молодого поколения 

тех лет зарождалась одна из самых массовых культур в современном мире: 

хиппи.  
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В 1957 г. начался мировой кризис перепроизводства [2]. Происходят 

сокращения рабочих, улицы Детройта наполняются нищими и 

безработными. Накаляются отношения между черным и белым 

населением. В Детройте начался бунт, в котором приняло участие 10 тысяч 

человек. Он был подавлен армией. 43 погибших, 407 пострадавших (среди 

них, всего 182 гражданских). 412 домов сожжено, 2500 магазинов 

разграблено. После этого начался отток платежеспособного населения из 

города.  

К этому моменту индустрия менялась, и производители должны были 

подстраиваться. Но у концернов были связаны руки профсоюзом UAW, 

который блокировал все попытки реорганизации. В то же время на 

американский рынок вышли японские автопроизводители. К 1970 г. XX в. 

хиппи стали основным платежеспособным населением. И за 20 лет 

американские производители так и не смогли распознать их потребности. 

Зато это получилось у японцев и немцев. Фольксваген жук, тойота, хонда. 

Это были небольшие, экономичные автомобили. Это было именно то, что 

нужно нынешнему поколению.  

Большая тройка стремительно теряет долю рынка. В 1969 г. было 

продано 550 тысяч Фольксваген Жук. Объем продаж Тойоты в этом году 

составил 100 тысяч экземпляров. Особенностью этих автомобилей была 

экономичность и экологичность. 17 октября 1973 г. страны ОПЕК 

прекратили поставлять нефть в США. Цены на бензин взлетели вверх. В 

один день культ V8 и мощных американских автомобилей рушится. 

Японские и немецкие производители окончательно выигрывают 

конкуренцию.  

Как это связано с современным автопроизводством? Мировой 

авторынок за январь-февраль 2020 упал на 30%. Тренд на экологичность и 

технологичность автомобилей, заданный в начале 70-х, сейчас как никогда 

актуален вследствие неблагоприятного изменения климата. Последние 10 

лет передовые автопроизводители неуклонно увеличивают 

производительность своих двигателей. И те производители, которые не 

смогут подстроиться под современные законы и экологические нормы, 

обречены на банкротство. Обозначим условия, которые должны принять 

во внимание концерны, чтобы грамотно подстроиться под динамично 

развивающийся рынок. Первое условие, конечно, это неуклонный рост 

доли электромобилей.  

Volkswagen, BMW и Daimler поставили одинаковую цель – до 

четверти выпускаемых ими автомобилей будут электрическими к 2025 г. – 

и выделили на это миллиарды евро. Но для ее достижения они выбрали 

разные стратегии. Различие заключается в том, выпускать ли 

электромобили, используя такую же архитектуру, как для обычных 

автомобилей, или создать принципиально новые платформы. Это может 
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сильно повлиять на прибыль компаний, так как по оценкам некоторых 

аналитиков, почти половину своего бюджета на инновации мировые 

автопроизводители тратят на разработку платформ. С 2014 г. – по 2018 г. 

количество проданных электромобилей в мире выросло в 6,6 раз. 

Электромобили – это невероятно сложный с технической точки зрения 

автомобиль, и если сейчас не тратить все свои силы на их разработку, уже 

через 5 лет можно оказаться банкротом. К 2025 г. Фольксваген планирует 

выпустить 10 млн. электромобилей. Тесла достигла капитализации в 163 

млрд. долл. в начале февраля 2020 г. 

Одной из проблем автомобильного рынка так же является низкая 

заинтересованность в личном автомобиле молодого поколения. Дешевое 

такси, сервисы доставки и платные парковки обходятся намного дешевле, 

чем покупка и содержание собственного транспорта. В шестидесятые – 

семидесятые годы 20 в. большая тройка не смогла создать продукт, 

который удовлетворял бы потребности юношей, что стало одной из 

причин потери большой доли рынка на следующие десятки лет. Поэтому в 

наши дни перед инженерами и маркетологами стоит задача выявления 

предпочтений восемнадцати – двадцати летних молодых людей, потому 

что уже скоро, на ближайшие десятилетия, это поколение станет основным 

платежеспособным сегментом на рынке. 

Ситуация, которая сложилась на автомобильном рынке сейчас, во 

многом пересекается с событиями, произошедшими пятьдесят лет назад. 

На основании полувекового периода времени можно сделать вывод, что 

выявление потребностей потенциальных потребителей всегда было одним 

из важнейших условий развития предприятия в условиях рынка. Не менее 

важно рассматривать рынок не только в текущем моменте, но и учитывать 

факторы, которые будут влиять на рынок в ближайшие пять, десять лет. 

Необходимо тратить ресурсы на разработку современных, 

производительных технологий, которые снизят издержки и повысят 

качество конечной продукции.  

Российский автомобильный рынок имеет свои особенности. Он 

больше, чем европейский, подвержен к изменению спроса из-за ценовых 

факторов. Кризис 2014 г. и падение цены на нефть в начале 2020 г. 

обесценили рублевые накопления населения. Автомобили C-сегмента 

стали недоступны для большинства жителей России даже в кредит. Сейчас 

большую долю продаж занимают автомобили бюджетного B-класса и 

построенные на их платформе компактные кроссоверы [3]. К сожалению, 

нет никаких предпосылок роста покупательской способности населения 

России в ближайшие 5 лет.  

Российские автомобилисты сильно отличаются от европейских: 

нашим соотечественникам не так важна технологичность и дизайн 

автомобиля. Ключевым фактором при выборе конкретной модели является 
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надежность, практичность, и ликвидность (скорость, с которой можно 

продать данную модель на вторичном рынке). Это вынуждает 

автопроизводителей подстраиваться под местный рынок и предлагать 

именно такие решения, которые будут актуальны в данной стране. 

Концерны, наименее приспособлены к конкуренции на локальных рынках, 

теряют прибыль и уходят из региона [4]. К большому сожалению, 

Российский автомобильный рынок отстает от европейского из-за слабой 

покупательской способности населения. И факторы, которые 

производители должны учитывать при выборе долгосрочной стратегии, 

незначительно отличаются.  

Во-первых, продолжится увеличение доли бюджетных автомобилей 

от общего числа продаж. Большинство премиальных брендов, скорее 

всего, покинет рынок из-за отсутствия спроса. Во-вторых, производители 

будут снижать себестоимость автомобилей, поставляемых на Российский 

рынок, что негативно скажется на качестве конечной продукции. Это 

единственный способ сдержать цены на приемлемом для российских 

автолюбителей уровне. В-третьих, природные условия и низкое качество 

дорожных покрытий способствуют росту популярности компактных 

кроссоверов. 

Таким образом, предпочтения европейских и российских 

потребителей будут расходиться, и автоконцернам необходимо будет 

подстраиваться под каждый локальный рынок, создавать автомобили, 

которые будут актуальны в конкретном регионе. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В настоящее время мы столкнулись с ситуацией, которая привела 

множество стран к экономическому кризису. Такая ситуация сложилась в 

связи с появлением короновирусной инфекции COVID-19. 

В России экономический кризис, вызванный внешним шоком, может 

привести к различным проблемам, которые потребуют ряд решений. 

Грядёт изменение относительных цен активов (нефть, акции транспортных 

и туристических компаний, акции фармацевтических и цифровых 

компаний), применение авторитарных методов и кризис конкуренции, 

резкий рост спроса на новые технологии (беспилотная доставка, 

дистанционные технологии), перестройка структуры мирохозяйственных 

связей, радикальная налоговая реформа и многое другое. 

Сложившаяся ситуация усиливает роль государственного 

регулирования в обеспечении устойчивого функционирования бизнеса. 

Наиболее широко используемым инструментом регулирования в 

современных условиях выступает налогообложение. На примере России и 

США рассмотрим использование ключевых налогов, а именно налог на 

добавленную стоимость, налог на прибыль и единый налог на вмененный 

доход. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог, форма 

изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, 

которая создается на всех стадиях процесса производства товаров.  

Формально в США отсутствует НДС, вместо него в Штатах очень 

сильно распространён налог с продаж. Процентная ставка такого налога 

может зависеть от разных факторов: 

 штат; 

 распространенность продукции; 

 ввезён ли товар из-за границы или был произведён на территории 

США. 

Средняя процентная ставка для НДС по всей стране составляет 2-15%. 

Также стоит учесть, что в США, в отличие от России, налог не включают в 

цену товара, налог необходимо будет оплатить только после покупки, что 

не очень удобно. Помимо налога с продажи, который установил штат, 

может взиматься также налог с продажи, который установил город. 

Например, в штате Нью-Йорк НДС равен 4% без учета городского налога, 

однако если учесть и городской налог с продажи, то это выйдет 9-11%. 



64 

Налогом с продаж в США облагается тот товар, который был продан 

магазином, находящимся в штате покупателя. Также нужно помнить, что в 

каждом штате разная налоговая ставка на тот или иной продукт [1]. 

При реализации в России товаров, работ, услуг и имущественных прав 

действуют следующие прямые налоговые ставки: 

 20% – основная ставка, применяется к большинству операций по 

реализации товаров; 

 10% – льготная ставка, действует при реализации некоторых 

товаров, например, продовольственных и медицинских; 

 0% – экспортная ставка, для подтверждения требуется специальный 

комплект документов. 

Кроме того, существуют расчетные ставки – 10/110, 20/120 и 16,67. 

Они применяются, когда необходимо вычислить налог из общей суммы 

платежа [2]. 

Налог на прибыль – прямой налог, взимаемый с прибыли 

организации.  

В США налог на прибыль является одним из наиболее высоких в 

мире. Он представлен на каждом фискальном уровне:  

 федеральная ставка единая – 21%; 

 по штатам процент, собираемый с доходов компаний, разнится – 

от фиксированных 2,5% в Северной Каролине до 12% в Айове по 

прогрессивной шкале; 

 муниципальные сборы – зачастую города предпочитают пополнять 

бюджет за счет сборов с продаж, либо собирают от 2% до 9% от прибыли, 

заработанной предприятиями. 

На местном уровне облагать прибыль предприятий считают не очень 

эффективным. В основном вводят налог с продаж или сбор за 

определенные виды деятельности [3]. 

В России налог на прибыль составляет 20% и делится на 2 части: 

большая часть отчисляется в бюджет субъекта РФ, меньшая – в 

федеральный бюджет. В отдельных случаях ставка может быть меньше 

или больше указанной. Ставка по налогу на прибыль отличается для 

предприятий на территории особых экономических зон, составляет 2%. 

Для доходов с ценных и долговых бумаг применяется ставка 9%. Перевоз 

людей и грузов за рубеж в обе стороны, предоставление в аренду авиа и 

водного транспорта облагаются по ставке 10%; инвестиции в 

региональные проекты – 10%; от дивидендов с вкладов в УК сторонних 

российских предприятий – 13%; с доходов от операций с 

государственными ценными бумагами – 15%. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – это специальный 

налоговый режим, который могут применять индивидуальные 
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предприниматели и организации в отношении определенных видов 

деятельности.  

В России с 1 октября 2015 г. местные власти в регионах получили 

право изменять налоговую ставку ЕНВД. Разброс величины составляет от 

7,5 до 15% в зависимости от категории налогоплательщика и вида 

предпринимательской деятельности.  

В отличие от УСН (упрощенной системы налогообложения) для 

ЕНВД фактически полученный доход значения не имеет. Налог 

рассчитывается, исходя из размера предполагаемого дохода, который 

устанавливает (вменяет) государство. Особенностью ЕНВД, как и любого 

другого специального режима, является замена основных налогов общей 

системы налогообложения одним – единым. При ЕНВД не подлежат 

уплате:  

 НДФЛ (для ИП); 

 налог на прибыль (для организаций);  

 НДС (кроме экспорта); 

 налог на имущество (за исключением объектов, налоговая база по 

которым определяется как их кадастровая стоимость) [4]. 

В США форм налогообложения, подобных ЕНВД нет, так как 

налогообложение осуществляется по принципу декларирования расходов, 

а в России по принципу доходов. То есть, в США обращают внимание, в 

первую очередь на то, сколько израсходовали денег, а потом только на 

объем перечисленных налогов. При российской системе смотрят, сколько 

заработали, затем, сколько заплатили налогов.  

Суммированные ставки налогообложения в США нельзя назвать 

низкими, однако это компенсирует система вычетов и льгот по налогам. 

Налогообложение малого бизнеса в США не выделяется какими-то 

специальными льготами или послаблениями. Стимулирование и 

поддержка предпринимательства происходит за счет прогрессивной шкалы 

налога на прибыль и стандартных вычетов для домохозяйства. 

Налоговая реформа ограничила общую величину личного вычета из 

налогооблагаемой базы до 10 000 долл. в год, однако не запретила 

применять льготы на уровне штатов. Власти регионов применяют также 

повышенные пределы для определения прогрессивных ставок [3]. 

При этом в России общие принципы послаблений по обязательным 

взносам включены в ст. 407 НК РФ и способы снижения сборов различны: 

1) исключение из числа налогоплательщиков по категориальным 

признакам; 

2) освобождение – так же исключение определённых сумм из 

налогооблагаемой базы, применяется, как правило, к доходам из 

государственного бюджета; 
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3) скидка (нулевые или пониженные ставки) в зависимости от 

определённых условий; 

4) отсрочка выражается в передвижении даты окончательного 

платежа по тем или иным обстоятельствам. 

5) амнистия предназначена для юридических лиц, заключается в 

отмене штрафных санкций за просроченные обязательства; 

6) налоговые вычеты [5]. 

На данный момент в России налоговая система сильно давит на малый 

бизнес, что приводит к большому сокращению числа компаний. Это 

вызвано высокими ставками косвенных и прямых налогов, малым 

количеством льгот и низкой заработной платой работников. На примере 

социального налога можно заметить, что такой налог создает плохой 

эффект, даёт стимул использовать дешевый труд, что разрушает 

экономику. Неправильное налоговое администрирование также негативно 

влияет на развитие малого бизнеса. Шоковый кризис даёт импульс к 

радикальным изменениям налоговой системы, так как налоговые принципы 

были изначально неправильно сформированы в начале 1990-х гг. Ведь налог 

– это только не обязанность, но и право на получение каких-либо услуг со 

стороны государства. 

В результате проведенного анализа, были определены ключевые 

проблемы налогообложения малого и среднего бизнеса и выявлены 

направления изменений налоговой системы с целью снижения негативного 

влияния налогов на малый бизнес. Формирование положительного тренда 

в развитии экономики России в целом, и в динамике малого бизнеса в том 

числе, в период шокового кризиса и в дальнейшей перспективе 

обосновывает необходимость: 

 на время вынужденного прекращения хозяйственной 

деятельности отмены ЕНВД; 

 облегчения налогового бремени, за счет понижения ставки ЕСН; 

 использования средств фонда национального благосостояния во 

время пандемии на поддержку малого и среднего бизнеса; 

 стимулирования повышения заработной платы работникам в 

малом бизнесе; 

 введение некоторых льгот для малого бизнеса, например, 

налоговых каникул (первые полгода работы малого предприятия взимать 

налоги по минимальной ставке). 

В случае, если в сложившихся условиях меры налогового 

регулирования приняты не будут, количество закрывшихся компаний 

будет увеличиваться, а экономическая ситуация в стране будет 

ухудшаться. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОЛИТИКИ ЗАКУПОК  

В ОРГАНИЗАЦИИ 

  

В современной экономике смешанного типа система государственных 

закупок является обязательным, неотъемлемым элементом управления и 

призвана выполнять не только функции обеспечения общественных 

потребностей, но и функции государственного регулирования экономики. В 

наше время Россия проводит множество реформ, которые касаются 

рыночной экономики, а вопросы, затрагивающие политику закупок, 

остаются одними из самых востребованных на сегодняшний день и требуют 

глубокого теоретического изучения и научного обоснования [3, c. 1]. 

Чтобы полностью разобраться с этой темой, нужно обратиться к 

основным понятиям и определениям. Закупка – это процедура получения 

товаров, работ и услуг, которая состоит из обнаружения потребности в 

товаре, работе или услуге, поиска и отбора поставщиков, заключения и 

исполнения договора о поставке товара, выполнения работ или оказания 

услуг. 

Политика закупок – это собрание правил, руководящих обработкой 

заявок. Политики закупки осуществляют помощь администраторам по 

закупкам осуществить их стратегию закупки посредством формирования 

структуры политики, которая соответствует стратегическим потребностям 

компании в закупках [1]. 

Закупочная политика должна отвечать следующим требованиям: 

– соответствовать целям организации; 

https://www.glavbukh.ru/art/97584-nds-skolko-protsentov-v-2020-godu
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– учитывать возможности организации; 

– включать обязательство соответствовать требованиям и постоянно 

повышать результативность подсистемы; 

– создавать возможность постановки и анализа целей в области 

закупочной деятельности; 

– обеспечивать понятность и применимость для персонала 

организации. 

В закупочной работе, как в мире высокой моды, нужно кропотливо 

следить за трендами. От производительности данного процесса во многом 

зависит успех каждого бизнеса. Специалисты компании «Ariba» cовместно 

с работниками «Oxford Economics» провели массовое изучение 

современной закупочной деятельности, произвели опросы 500 высших 

руководителей больших фирм из 18 государств, а также 500 специалистов 

по закупкам. Итоги изучения помогли отметить самые актуальные 

современные «Мировые тенденции политики закупок» [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Мировые тенденции политики закупок 

 

Эти тенденции применяется в каждом уголке мира. Так, например, в 

России система SAP (это программное обеспечение, с помощью которого 

можно автоматизировать профессиональную деятельность, а также 

оуществлять СЭД) получила широкое распространение в различных 

отраслях. В Поволжском регионе 9 из 10 крупных промышленных 

предприятий используют решения SAP (в том числе ОАО РЖД Филиал 

«Приволжская железная дорога», «СаратовНефтегаз», «Хенкель-Юг», 

ОАО «Саратовстройстекло», ОАО «Роберт Бош Саратов», Балаковская 

АЭС и т.д.) [6, c. 8]. 
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Для примера бизнес-сети хорошо подходит информационно-

аналитическая и торгово-закупочная система «В2В-Роснано». «В2В-

Роснано» сводит поставщиков и потребителей товаров, услуг, технологий 

в различных секторах экономики, в едином информационном и торговом 

облаке, предоставляет им ряд дополнительных сервисов, повышающих 

работоспособность их бизнеса. 

Система «В2В-Роснано» включена в сеть электронных торговых 

площадок «В2В-Center», обслуживающих всевозможные ветви экономики 

и рынок инноваций («В2В-интехно»). Таким образом, члены Системы 

«В2В-Роснано» получают доступ на уже сформированный развитый 

рынок, объединяющий больше 251 000 организаций из более чем 60 стран 

мира, что позволяет увеличить эффективность закупок и находить новые 

каналы сбыта для собственной продукции [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Тенденции закупочной политики в России [4, c. 83] 

 

В доказательство этих тенденций в политике закупок в РФ хотелось 

бы привести протекционистские меры. Правительство установило 

фактически заградительные пошлины на иномарки, чтобы склонить 

российских потребителей приобретать отечественные авто. На новые 

автомобили и на подержанные модели со сроком эксплуатации до трех лет 

пошлины установлены в размере 30%, или от 1,2 до 2,8 евро за 1 куб. см 

объема двигателя, от трех до пяти лет – 35%, или от 1,2 до 2,8 евро, старше 

пяти лет – пошлина составляет от 2,5 до 5,8 евро в зависимости от объема 

двигателя [7, c 112]. 
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Еще одним доказательством может послужить осуществление закупок 

для государственных нужд с учетом экологических критериев. 

Конкретными примерами действующей системы «зеленых» закупок в 

России могут служить офисы, сертифицированные по стандарту «Листок 

жизни» и корпоративный «зеленый» олимпийский стандарт ГК 

«Олимпстрой» для закупки стройматериалов в рамках подготовки 

Олимпийских зимних Игр 2014 г., также учитывающий экологические 

критерии «Листка жизни», стадионы, построенные к Чемпионату мира по 

футболу FIFA 2018 в России, получившие сертификат по международному 

«зеленому» стандарту BREEAM. 

В заключении хотелось бы отметить, что тенденции с каждым годом 

меняются, развиваются высокие технологии, происходит реформирование 

законодательства о закупках, что влечет за собой новые норы и правила. 

Разработка и внедрение закупочной политики торговой компании 

обусловливает совершенствование ее финансово-хозяйственной 

деятельности, увеличивает эффективность цепи поставок в целом. Именно 

поэтому эта тема всегда будет актуальной как для нашей страны, так и для 

всего мира.  
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Грицынин А. П.  

магистрант 2 курса экономического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

ТЕНДЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА АУТСОРСИНГА 

 

В современной экономике пользуется популярностью такое 

направление бизнеса, как аутсорсинг.  

Аутсорсинг – это отказ компании от самостоятельного выполнения 

ряда некритичных для бизнеса функций или частей бизнес-процессов и 

передача их стороннему подрядчику, профессионально 

специализирующемуся на оказании таких услуг. Аутсорсинг относят к 

разряду стратегических решений. Главным принципом аутсорсинга можно 

назвать – «оставляю за своей компанией только то, что делаю лучше 

других, отдаю внешнему подрядчику то, что он делает лучше других».  

Основным результатом аутсорсинга можно считать сокращение 

затрат, что, соответственно, повышает эффективность бизнеса, позволяет 

высвободить целый ряд ресурсов компании для развития новых 

направлений или сделать упор на развитии существующих. 

В России наибольшей популярностью пользуется передача 

следующих функций на аутсорсинг: ведение бухгалтерского учета, 

оказание услуг по уборке офисных, складских и производственных 

помещений, организация питания сотрудников, обучение сотрудников, 

юридическое сопровождение бизнеса. Автотранспортные услуги, 

переводы, техническое обслуживание и ремонт оборудования, пиар-услуги 

и реклама, ИТ-услуги, охрана офиса и безопасность – это то, что не 

связано с основной деятельностью организации, и может быть передано 

специализированным компаниям [1].  

Множество примеров организаций в России, которые используют 

аутсорсинг, служат доказательством высокой эффективности 

рассматриваемой управленческой технологии. Это инструмент 

оптимизации издержек и экономного расходования ресурсов фирмы, а 

также увеличения его доходов. Аутсорсинг актуален, если: 

 требуется срочно выполнить большой заказ (например, изготовление 

изделий, обработка сырья, строительство); 

 необходимо оптимизировать организационную структуру и размер 

штата компании (с целью удержания статуса малого предприятия); 

 требуется перевозка, хранение, маркетинг, реализация продукции 

(помощь на любом этапе развития). 

Одним из направлений аутсорсинга является тендерное 

сопровождение, которое набирает популярность в настоящий момент. 

Тендерное сопровождение – это комплекс B2B услуг, который заключается 



72 

в подготовке и сопровождении компаний, участвующих в государственных 

(по №44-ФЗ) и корпоративных (№223-ФЗ) закупках, коммерческих 

тендерах. 

Существует два вида тендерного сопровождения: локальное – помощь 

ограниченного характера в решении конкретных задач; и комплексное – 

полный спектр услуг, связанных с участием в торгах. 

Тендер – это определенный вид торговой операции, который 

предусматривает собой заключение контракта между заказчиком и 

подрядчиком после проведения процедуры выбора между несколькими 

предложениями. 

По своей сути тендер – это договор купли-продажи, который 

предусматривает более сложные условия для участия в нем и 

организовывается по схеме конкурса – чья цена и условия поставки 

товаров, выполнения работ или услуг окажутся выгоднее для заказчика, 

тот участник будет признан победителем. 

В Российской Федерации организация закупок путем организации 

тендера построена довольно сложным образом. Так как нет единой 

информационной среды, где бы были размещены абсолютно все 

объявления о закупках и результатах торгов, отсутствует единая для всей 

страны база тендеров. Такая система существует только для 

государственных закупок, но не для просмотра информации о закупках по 

223-ФЗ и коммерческих тендеров [2]. 

Рассмотрим тендерное сопровождение на примере компании ООО 

«ДВК Групп». 

Именно комплексным тендерным сопровождением и занимается 

компания ООО «ДВК Групп». При тендерном сопровождении компания 

взаимодействует с такими отделами, как договорной отдел, технический 

отдел, аналитический отдел, финансовый отдел, юридический отдел, 

тендерный отдел. Весь комплекс работ данных отделов позволяет 

получить компании полный комплекс услуг тендерного рынка. Ни один 

тендерный специалист не сможет предоставить тот спектр услуг, который 

предоставляет аусторсинговая компания, а за счет многолетнего опыта и 

квалификации услуги оказываются на наивысшем уровне. 

На основе данных компании ООО «ДВК Групп» можно рассмотреть 

популярность тендерного сопровождения, как формы аутсорсинга. 

Компания существует на рынке с января 2017 г. На начало 2020 г. 

заключено 500 активных партнерских соглашений с юридическими 

лицами, участниками тендерного рынка. За период существования 

компанией было заработано 1830 миллионов чистой прибыли, что 

подтверждает перспективность тендерного рынка [3]. 

Партнерами-клиентами ООО «ДВК Групп» являются такие компании, 

как ООО «ССК», ООО «ТехСтройЛига», ООО «ВИК», ООО «Клиника 
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Евразия», ООО «СтройГрад», ООО «Серебренная стрела» и другие 

крупнейшие компании РФ. 

Компания ведет работу со своими клиентами не только на территории 

своих филиалов, но и в любом регионе нашей страны. Не важно, будет это 

Калининград или Владивосток, специалисты компании взаимодействуют 

напрямую с первыми лицами партнеров и обеспечивают участие в 

закупках. 

Работая со своими клиентами, компания обеспечивает их трансакции 

с такими крупнейшими заказчиками, как ПАО «Транснефть, ОАО «РЖД», 

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл» и др. 

Если посмотреть на другие компании, занимающиеся тендерным 

сопровождением, то можно отметить их главный недостаток - тендерное 

сопровождение выступает как второстепенная услуга, в то время как 

системы поиска торгов являются для них приоритетным направлением. 

Данное «распыление» для компаний несет определенные риски. Для 

того, чтобы компания была квалифицирована в направлении тендерного 

сопровождения, ее специалисты должны знать все детали 

законодательства, всегда быть в курсе новостей об изменениях 

регламентов заказчиков, иметь опыт и постоянную практику в подготовке 

заявок, в противном случае заявка будет составлена с ошибками, что 

послужит причиной ее отклонения. 

Среди всех выигранных контрактов самым крупным – на 630 

миллионов рублей стал контракт компании-заказчика Транснефть. 

Наибольшей популярностью на тендерном рынке пользуются такие 

заказчики, как Транснефть, РЖД, Газпром, Роснефть и другие крупные 

монополисты. Данный список организаций специфичен, поскольку 

входящие в него организации отличает высокая рентабельность и, 

соответственно, высокие требования к качеству подготовки документации. 

Данный факт объясняет, почему поставщики обращаются в тендерные 

компании, специализирующиеся на тендерном сопровождении. 

Накопленный опыт, высокая квалификация сотрудников в подготовке 

документации привлекают заказчиков. 

На сегодняшний день компания ДВК Групп насчитывает у себя 150 

сотрудников в штате. В ее структуру входят 4 филиала, а именно в 

Новосибирске, Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге. По данным за 

январь 2019 г., компанией было выиграно 533 контракта для активных 

клиентов, и сумма всех подписанных контрактов составляет 7 683 639 909 

рублей. 

В начале марта 2020 г. в структуре компании ДВК Групп 

сформировались как самостоятельные структуры такие организации как 

ДВК Право, ДВК Финанс. Выделение данных структур в качестве 

независимых компаний позволяет оказывать полный спектр услуг не 
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только действующим клиентам, но и всем участникам тендерного рынка, 

положительно влияет на репутацию компании, формирует условия для 

притока новых клиентов. 

Подводя итог необходимо отметить, что тендерное сопровождение - 

перспективное направление для развития экономики страны, поскольку 

тендерный рынок позволяет развивать не только рыночную 

инфраструктуру, но и бизнес компаний-поставщиков. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ БУДУЩЕГО 

 

В условиях перехода к шестому технологическому укладу и 

цифровой экономике на формирование новых востребованных 

специальностей влияют такие факторы как темпы технологического 

и экономического развития, демографическая ситуация, 

внешнеполитические отношения. Состояние экономики, кризисные 

явления оказывают непосредственное влияние на уровень спроса на рынке 

труда. Так, например, в условиях пандемии коронавируса и ее 
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последствий, увеличился спрос на профессии медицинского, инженерного, 

аграрного профиля. 

В настоящее время наиболее востребованы специальности, 

связанные с информатизацией, продажами и потреблением. Высокий спрос 

и одновременно существенная конкуренция прогнозируется и в будущем у 

специалистов по информационной безопасности, оценке интеллектуальной 

собственности, специалистов в области рекламы, маркетинга, логистики. 

В 2015 г. в Сколково выпустили «Атлас новых профессий». Данной 

издание представляет собой альманах отраслей и специальностей, которые 

будут перспективными в ближайшие 15–20 лет. В последние годы все 

больше предприятий и отраслей автоматизируются, что приводит к 

вытеснению человека из многих отраслей и возникновению новых 

профессий и компетенций.  

Возникающий разрыв между существующими и востребованными 

специальностями требует совершенствования политики управления 

человеческими ресурсами, развитию новых направлений подготовки и 

расширению компетенций сотрудников. Подготовка специалистов, 

которые будут виртуозно справляться с роботами и техникой и 

одновременно обладать критическим мышлением – это современный 

тренд, который должен быть поддержан на федеральном и региональном 

уровнях. 

Сейчас все чаще говорят об автоматизации производств. По мнению 

футурологов, технологии в ближайшее время вытеснят человека из многих 

отраслей. И одновременно они породят новые профессии, потребуют 

специалистов, которые будут виртуозно управляться с роботами и 

техникой. В области управления производственными процессами и 

качеством продукции значительная роль отводится достижениям 

робототехники, разработкой автоматизированных систем, что 

обуславливает спрос на инженеров-робототехников.  

Рост и развитие информационных технологий также объясняет 

высокий спрос на специалистов в области ИТ: 2D/3D художник, 

тестировщик программного обеспечения, разработчик, проектный 

менеджер [1]. Функции искусственного интеллекта расширяются, что 

может привести к замене специалистов IT новыми функциональными 

возможностями.  

В медицине уже сейчас наиболее востребованы такие специалисты 

как IT-медик, способный возглавить революцию больших данных, 

архитектор медоборудования-проектировщик и разработчик медицинских 

приборов, обладающий знаниями физики, сопромата, анатомии, 

физиологии и программирования, генетический консультант, способный 

исследовать геном пациентов и диагностировать наследственные 

заболевания, выявлять онкомаркеры, прогнозировать ход болезни. 
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Прогнозируется такая профессия как клинический биоинформатик – это 

специалист, способный построить модель процессов в организме, чтобы 

детально понимать, что происходит с системами на всех уровнях.  

В строительстве как перспективной сфере для инвестиций также 

заинтересованы в широком внедрении информационных технологий, в 

поиске новых простых и дешевых способов строительства. Наиболее 

перспективными специальностями в этой отрасли являются 

проектировщик 3D-печати в строительстве, способный создавать макеты 

конструкций и следить за возведением зданий, BIM-менеджер-

проектировщик, который собирает и обрабатывает информацию о здании, 

включая архитектурно-конструкторские, технологические, экономические 

данные, прораб-вотчер, способный воплощать в жизнь цифровые проекты, 

проектировщик инфраструктуры «умного дома» и другие. 

В сфере безопасности востребованы такие специалисты как аудитор 

комплексной безопасности в промышленности, защищающий данные 

предприятий от кибератак и способный учесть возможные техногенные и 

природные факторы, специалист по преодолению системных 

экологических катастроф, обладающие знаниями об экологических рисках 

и способами их управления, дизайнер-эргономист носимых устройств для 

безопасности, разрабатывающий защитные системы, например 

нарукавник, который бьет током, перцовый баллончик, фотографирующий 

агрессора и другие. 

В сфере авиации востребованы разработчик интеллектуальных 

систем управления динамической диспетчеризацией, способной 

контролировать и координировать движение в воздухе особенно в тренде 

развития беспилотной авиации, проектировщик интерфейсов беспилотной 

авиации, способный программировать [2]. 

В сфере образования перспективными профессиями могут стать 

разработчик образовательных траекторий, позволяющий выстраивать 

индивидуальный маршрут обучения с учетом особенностей личности, 

тренер по майнд-фитнесу, разрабатывающий и внедряющий приложения 

для тренировки мозга. 

В туристской отрасли, которая стремительно автоматизируется 

востребованными специальностями могут стать консьерж робототехники, 

способных контролировать роботов, заменяющих горничных, посыльных, 

швейцаров, обладающий знаниями программирования и машинного 

обучения, дизайнер дополненной реальности территорий, способный 

«оживить» экспонаты в музеях, показывать исторические события, 

разработчик тур-навигаторов, позволяющий создавать доступ к 

программам и приложениям, которые возьмут на себя роль экскурсоводов.  

В сфере медиа и развлечений как творческой профессии также 

внедряются информационные технологии: роботы уже умеют писать 
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песни, понимают прочитанный текст, поэтому процессы с четкими 

алгоритмами можно делегировать искусственному интеллекту. В данной 

отрасли может быть востребована профессия дизайнера виртуальных 

миров, создающего реальное виртуальное пространство с графикой, 

звуками, запахами, ощущениями, системой взаимодействия с персонажем 

и другими. 

В сфере добычи и переработки полезных ископаемых, несмотря на 

богатые сырьевые запасы, которые исчерпаемы и небездонны, необходимо 

также переходить на высокотехнологичные методы разведки и добычи. 

В данной отрасли перспективными профессиями являются оператор 

беспилотников для разведки месторождений, способный управлять 

дронами с датчиками и получать координаты залежей полезных 

ископаемых, инженер роботизированных систем, создающий и 

обслуживающий автоматизированные системы внедрения. 

В космической индустрии в тренде будет профессии инженера-

космодорожника, космогеолога, космобиолога и менеджера космотуризма, 

описанные еще Киром Булычевым в серии книг про Алису Селезневу, 

начиная с 1965 г. [3].  

Для эффективной работы по данным направлениям выпускниками 

ВУЗов кроме обладания специфическими компетенциями в рамках данной 

профессии необходимы и надпрофессиональные навыки [4]. К таким 

навыкам относятся системное мышление, навыки межотраслевой 

коммуникации, навыки менеджмента, программирование, 

клиентоориентированность, мультикультурность и мультиязычность, 

коммуникабельность, мультифункциональность, творческое начало, 

стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности, 

стремление к постоянному росту и развитию. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Функционирование организации во многом зависит от умения 

правильно управлять конфликтами. Управление конфликтами – это 

целенаправленное воздействие на причины конфликта с целью их 

устранения (минимизации), или коррекции поведения участников 

конфликта, или поддержание уровня конфликтности в контролируемых 

пределах для обеспечения необходимого уровня результативности 

организации. [1, c. 262]   

Цели управления конфликтом: 

1) выявление конфликтных личностей; 

2) совершенствование организации индивидуального труда;  

3) совершенствование системы оплаты труда;  

4) учёт особенностей неформальной структуры коллектива; 

5) учет совместимости членов коллектива; 

6) направления профилактики конкретных ситуаций [2, c. 172].  

Конфликт – это столкновение между двумя сторонами из-за 

различных целей, мнений, позиций [1, c. 253]. Первое, что поможет 

руководителю – это умение спрогнозировать конфликт, который может 

развернуться. Для этого нужно изучить предпосылки возникновения 

конфликта, источники и его причины. Если знать, что порождает 

конфликт, можно попытаться его избежать.  

Предпосылки возникновения конфликта бывают разные: 

невыполнение руководством своих обещаний, стечение неблагоприятных 

для деятельности обстоятельств, недовольство работников оплатой труда, 

содержанием и престижностью работы, эмоциональные всплески, 

подстрекательство неформальных лидеров. Основная предпосылка 

завершения конфликта – устранение объективных и ослабление 

субъективных причин, породивших конфликтную ситуацию [2, c. 99].  

По источникам возникновения конфликты делятся на субъективные и 

объективные конфликты. Субъективные конфликты – это нарастание 

напряжения между двумя сторонами из-за материальной или духовной 

ценности, которую хотят обе стороны. Объективные конфликты – это 

столкновения без воли и желания участников, возникающие в силу 

обстоятельств [2, с. 48]. 

Если руководителю не удалось спрогнозировать конфликт, и он 

появился, стоит понять, как разрешить конфликт. Для этого необходимо 

знать масштабы, виды, стадии и методы управления конфликтами.  
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По масштабам и продолжительности конфликты бывают:                           

1) локальные, когда вовлечена часть персонала организации. 

По критерию масштаб конфликты подразделяются на: 

внутриличностный, межличностный, конфликт между личностью и 

группой, внутригрупповой и межгрупповой; 2) общие, когда в 

противоборство втянуты все или большинство членов организации [2,              

c. 48–50]. Обычно такие конфликты бывают затяжные, так как возникают 

из-за недовольства оплатой и условиями труда.  

Внутриличностный конфликт – это противоречия внутри человека из-

за равных по силе мотивов, потребностей, интересов, но противоположно 

направленных. Межличностные конфликты вовлекают двух или более 

людей. Межгрупповой конфликт – это столкновения между двумя или 

более группами в организации. Конфликт между личностью и группой – 

это разногласия, возникшие между личностью и социальной группой. 

Кроме того, конфликт может вести к повышению эффективности 

организации (такой конфликт называется функциональным) и к ее 

снижению (дисфункциональный).  

Выделяют три уровня конфликта в организации: низкий, умеренный, 

он же является оптимальным и высокий. Разрушительные последствия 

возникают тогда, когда конфликт находится на очень низком или очень 

высоком уровне. Низкий уровень конфликта, как правило, не замечается, и 

это может привести к возникновению высокого уровня конфликта, 

приводящего к стрессу [1, c. 254-259]. 

По сфере возникновения и проявления конфликты делятся на 

производственно-экономические, идеологические, социально- 

психологические [3, c. 14]. Их необходимо различать, потому что, не зная 

сферы возникновения конфликта, установить причину будет невозможно.  

Различают также горизонтальные и вертикальные конфликты. В 

первом случае, это конфликтные ситуации между сослуживцами, не 

находящимися в подчинении по отношению друг к другу. Во втором – это 

конфликты между руководством и подчиненными [2, c. 50]. Руководители 

зачастую думают, что подчиненные не пойдут с ними на конфликт, но это 

ошибочно, так как подчиненные, востребованные профессионалы на рынке 

труда, смогут найти другое место работы, где их будут ценить. Это стоит 

помнить руководителям.  

Конфликты представляют собой процесс, который имеет начало и 

конец. В процессе протекания конфликтов выделяют следующие стадии:  

1) предконфликтная. На этом этапе возникает конфликт, который 

переходит в инцидент; 

2) основная стадия развития конфликта характеризуется тем, что 

работники или социальные группы не стремятся прийти к соглашению, а 
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только больше разрушают структуры нормальных социальных 

взаимосвязей;  

3) стадия завершения, но она не всегда наступает, так как для нее 

нужно выбрать конструктивное разрешение конфликта. [3, c. 17-18]  

Для того чтобы понять, как завершить конфликт, нужно разобраться 

в методах разрешения конфликта. К таким методам, в первую очередь, 

относятся: внутриличностные, структурные и межличностные. 

Внутриличностные методы разрешения конфликтов воздействуют на 

отдельную личность и заключаются в правильной организации 

собственного поведения, в умении высказать свою точку зрения, не 

вызывая защитной реакции со стороны оппонента.  

Межличностные методы разрешения конфликтов предполагают, что 

оппоненты в начале самого конфликта выберут стиль своего дальнейшего 

поведения, чтобы свести к минимуму ущерб своим интересам. Такими 

стилями могут быть: 

 уклонение – человек старается уйти от конфликта; 

 сглаживание, когда начинаются разговоры, что не стоит сердиться, 

так как мы все большая дружная команда;  

 принуждение – используются различные попытки заставить 

принять свою точку зрения любой ценой;  

 компромисс – принятие того, что хочет другая сторона, но не 

полностью. Такой конфликт разрешается к удовлетворению обеих сторон; 

 решение проблемы. Работники признаются, что у каждого может 

быть разное мнение и готовятся ознакомиться с точками зрения оппонента 

[2, c. 131-132]. 

Структурные методы разрешения конфликтов:  

1) разъяснение требований к работе – это объяснения, какие 

результаты ожидаются от каждого;  

2) координационные и интеграционные механизмы. Если у двух или 

более сотрудников разногласия, то конфликт можно избежать, 

обратившись к их общему начальнику;  

3) общеорганизационные комплексные цели. Эффективное 

осуществление этих целей требует совместных усилий двух или более 

сотрудников, групп или отделов;  

4) структура системы вознаграждения. Вознаграждения можно 

использовать как метод управления конфликтной ситуацией, оказывая 

влияние на поведение людей [Сост.: по 1, с. 262-265]. 

Когда конфликт преодолевается, остаются его последствия. По 

данному критерию выделяют деструктивные и конструктивные 

конфликты. В конструктивных конфликтах существует возможность 

рациональных преобразований в организации. Деструктивный конфликт 
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сначала разрушает систему отношений между людьми, а затем вносит 

дезорганизацию в ход производственных процессов.  

Подводя итог выше сказанному, стоит выделить ошибки, которые 

может совершить руководитель в конфликтной ситуации. К ним относятся: 

игнорирование конфликтов, происходящих в коллективе, предъявление 

значительного количества претензий к подчиненным, регулярное 

несоблюдение их интересов. Недопущение данного поведения поможет, с 

одной стороны, предотвратить множество конфликтных ситуаций, а с 

другой – разрешать уже возникшие конфликты на основе реализации 

интересов всех заинтересованных сторон.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Заработная плата – это основной факторный доход, обеспечивающий 

возможность приобретения экономических благ, необходимых для 

жизнедеятельности. В Российской Федерации в структуре доходов 

населения заработная плата (оплата труда) в 2000–2018 гг. составляла в 

среднем 
2
/3 от всего объема доходов, в 2018 г. аналогичный показатель 

составлял – 67% [1]. 

В рамках данного исследования было решено провести сравнение 

доходов преподавателей в разных регионах России, поскольку спрос на 

данную профессию, по нашему мнению, не отличается значительной 

вариацией и не зависит от географических факторов. К тому же, 

большинство преподавателей задействованы в государственных 

образовательных учреждениях, то есть формирование их заработной платы 

подчинено определенным регламентам. 

Различие заработной платы в зависимости от квалификации, уровня 

образования, сложности работы наблюдается во всех странах мира, однако 

в России также наблюдается и заметное влияние регионального фактора. 
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 Воздействие данного фактора носит устойчивый характер: 

межрегиональное неравенство доходов россиян в настоящее время 

значительно (коэффициент вариации равен 0,4), начиная от минимального 

уровня оплаты труда в регионах, на формирование которого влияют 

социально-экономические факторы, в том числе и величина прожиточного 

минимума трудоспособного населения [1]. 

Формирование компонентов оплаты труда преподавателя в России 

определяются федеральными и субфедеральными органами власти. 

Требование федеральных ведомств – обеспечить уровень заработной 

платы преподавателя не ниже средней заработной по региону. Остальное 

регулируется и определяется только субнациональными органами власти, 

которые помимо прочего учитывают и региональные коэффициенты [2]. 

В России заработная плата преподавателя образовательного 

учреждения состоит из четырех частей: 

1) базовой части (размер оплаты за фактический объём 

преподавательской деятельности); 

2) стимулирующей части (данные выплаты предусмотрены за высокие 

результаты учеников на экзаменах, победы в региональных или 

всероссийских олимпиадах/конкурсах, за стаж и квалификацию педагога); 

3) компенсирующей части (распространена в образовательных 

учреждениях для несовершеннолетних с девиантным поведением или 

расположенных в сельской местности); 

4) премиальных выплат (решения о выплате дополнительных премий 

принимается Управляющим советом учебного учреждения).  

Приведенная система оплаты труда была разработана Министерством 

образования и науки Российской Федерации совместно с Общероссийским 

Профсоюзом образования и направлена на отображение не только 

количества, но и качества профессиональной деятельности специалиста [3]. 

Согласно статистике Росстата, за первое полугодие 2019 г. средняя 

заработная плата преподавателей общего образования в Российский 

Федерации составила 45608 руб. Однако в межрегиональном разрезе 

можно увидеть значительные различия в оплате труда.  

Наибольшая средняя заработная плата учителей приходится на Ямало-

Ненецкий автономный округ (АО) – 118401 руб., за ним следует г. Москва – 

95774 руб., для сравнения, в Саратовской области средняя заработная плата 

учителя составляет 27547 руб. [4]. 

В 2017–2019 гг. средняя зарплата учителей Ямало-Ненецкого АО 

выросла на 39%: в 2017 г. она составляла 84596 руб., в 2018 г. – 96846 

рублей, а к 2019 г. увеличилась еще на 24 тыс. руб.  

В Москве прирост составил 26%: в 2017 г. средняя зарплата равнялась 

75783 руб., в 2018 г. – 92944 руб., в 2019 г. оплата труда выросла еще на 

3 тыс. руб.  
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В Саратовской области прирост в 2017-2019 гг. составил 14,5%: в 

2017 г. оплата труда работников образования составляла 23,2 тыс. руб., в 

2018 г. – 25267 руб., и плюс 2280 руб. в 2019 г.  

Для сравнения, динамика средней зарплаты учителей на федеральном 

уровне такая: в 2017 г. – 34921 руб., в 2018 – 38419 руб. (+10%), в 2019 г. – 

45608 руб. (+18%). В итоге, за три года прирост составил 30%. (см. 

рисунок) [5, 6, 7].  

Анализируя динамику оплаты труда учителей на региональном и 

федеральном уровнях, можно отметить, что наибольший рост доходов 

работников сферы образования наблюдается в регионах, уже имеющих 

высокий уровень заработных плат.  

В то же время в субъектах Российской Федерации, в которых оплата 

труда в сфере образования ниже средней по стране, наблюдается и низкий 

рост доходов, что усиливает межрегиональное социально-экономическое 

неравенство.  

К основным причинам региональной дифференциации оплаты труда 

работников сферы образования в России относят:  

- влияние масштаба предложения на рынке труда в некоторых 

регионов: чем больше специалистов готовы работать в данной местности – 

тем ниже заработная плата, и наоборот. 

- различия в уровнях экономического развития российских регионов. 

В крупном федеративном государстве в районах с высокой покупательной 

способностью денежных средств, – «дешевой жизнью», – высокая 

заработная плата работников в какой-либо отрасли (скажем, сфере 

образования) привела бы к сверхконцентрации работников на данной 

территории; 

- особые условия жизни в некоторых регионах. В северных и 

дальневосточных субъектах Российской Федерации уровень заработной 

платы очень высок в связи с тяжелыми природными условиями и 

необходимостью комплексного развития данных территорий. Подобные 

меры (высокий уровень заработной платы, ранний выход на пенсию, 

льготы) снижают уровень дефицитности рабочих кадров в социальных 

сферах в данных регионах;  

- различия в формировании заработной платы учителей в регионах, 

вызванные наличием или отсутствием средств в местных или 

региональных бюджетах, идущих на доплаты работникам сферы 

образования.  
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Рисунок – Средняя заработная плата преподавателя, руб. 

 
 

Таким образом, несмотря на востребованность труда работников 

сферы образования в каждом регионе России, наблюдается значительная 

региональная дифференциация их заработных плат. Основные причины 

дифференциации: географические условия, социально-экономические 

региональные характеристики субъектов Российской Федерации, суммы 

дотаций, выделяемых регионам из федерального центра.  
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ  

ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ В РОССИИ 

 

В современных экономических реалиях важной характеристикой 

топ-менеджеров являются не только его квалификация и репутация, но 

также и мотивация на развитие компании и увеличение ее капитализации. 

Собственники компании понимают, что для топ-менеджеров нужно 

создавать уникальный механизм мотивации, ведь они ответственные за 

развитие компании и реализацию решений, которые отражаются на всей 

организации и в итоге влияют на результаты ее деятельности. Однако 

Российские компании мало уделяют этому вниманию. Например, они 

почти не делятся информацией о вознаграждениях топ-менеджменту.  

Из 82 публичных российских компаний, по выборке Deloitte, никто 

не раскрыл индивидуальные вознаграждения топ-менеджеров, 73% 

указали лишь общее вознаграждение правлению за 2017 г. в годовых и 

квартальных отчетах [1]. Публикация практики вознаграждения в 

публичных Российских компаниях остается низкой и не прозрачной, из 

чего следует, что соответствующие рекомендации Кодекса корпоративного 
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управления не оказывают воздействие на практику раскрытия информации 

о вознаграждении и по факту имеют только рекомендательный характер. 

Таким образом, проблема мотивации топ-менеджеров не теряет своей 

актуальности для российских компании.  

Готовность и желание человека выполнять свою работу является 

одним из ключевых факторов успеха функционирования организации. 

Отметим, что мотивация – это процесс побуждения себя и других к 

деятельности для достижения различных целей, как личных, так и 

относящихся к организации [2, c. 242].  

Топ-менеджер – это собственник бизнеса, создатель, лидер или 

наемный менеджер – наемный профессиональный управляющий, который 

принимает все решения, которые влияют на каждого сотрудника и на 

организацию в целом. Очевидно, что система мотивации топ-менеджмента 

должна быть частью системы мотивации организации в целом, потому что 

они тоже являются ее частью.  

Рассмотрев принципиальные различия систем мотивации топ-

менеджеров и рядовых сотрудников, можем выделить следующие (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Принципиальные различия систем мотивации топ-

менеджеров и рядовых сотрудников 
Критерии 

мотивации 

Мотивация 

топ-менеджеров 

Мотивация рядовых 

сотрудников 

Конечный результат 

деятельности 

компании 

 

Влияет 

 

Не влияет 

Период Долгосрочный/ 

краткосрочный 

Краткосрочный 

Измеримость Достижение целей, 

поставленных 

собственником бизнеса 

Решение локальных задач 

и целей 

Доля переменной 

части 

Большая Маленькая 

 

В соответствии с классификацией, принятой Американской 

ассоциацией специалистов по оплате труда («World at Work»), система 

мотивации любой категории сотрудников, в том числе топ-менеджеров, 

можно представить в виде рисунка (рисунок) [3, С.51].  

Эффективность работы всей компании и конечные результаты ее 

деятельности в большой степени зависят от того, заинтересован ли топ-

менеджер в результатах своей работы. Краткосрочные элементы системы 

вознаграждения (в том числе высокий оклад) не являются эффективным 

стимулом для топ-менеджеров. Удержать эффективных сотрудников в 

компании, а также направить их на эффективное решение стратегических 
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задач и повышение капитализации компании позволит проектирование и 

внедрение комплексной системы мотивации.  

 
Рисунок – Структура системы мотивации руководителей высшего звена 

 

В современных реалиях большая часть российских компаний 

использует в основном краткосрочный подход к мотивации, и только 

годовой бонус в таких компаниях идет дополнением к фиксированной 

оплате труда топ-менеджмента (остальные инструменты долгосрочной 

мотивации почти не используются).  

Проанализировав исследование Deloitte, в котором отражена практика 

вознаграждения топ-менеджмента в публичных российских компаниях, 

стало возможно сделать вывод о том, что, в среднем по выборке, 

фиксированные элементы вознаграждения топ-менеджеров в Российских 

компаниях приблизительно равны переменным элементам.  

Но это соотношение в большой степени различается среди разных 

категорий капитализации в выборке Deloitte. Если рассмотреть категорию 

Large Cap, то переменные элементы этой категории составляют около двух 

третей вознаграждения, а в категории Small Cap на переменные элементы 

отводится лишь около 40% от общей суммы вознаграждения [1].  

Недостатком данной системы вознаграждения является то, что она не 

может сохранить высокий уровень мотивации топ-менеджеров. Такая 

система вознаграждения топ-менеджмента создает конфликт интересов 

между акционерами и топ-менеджеров.  

Если рассмотреть опыт зарубежных компании и их систему 

вознаграждения топ-менеджеров, то можно сказать что во многих 

компаниях США и Запада размер заработной платы определяется в 

зависимости от оценки KPI, но также большую долю в системе 

Система мотивации руководителей высшего звена 

Постоянная часть 

вознаграждения  

(заработная плата) 

Переменная часть 
вознаграждения 

(бонусы.  
опционы) 

Социальный пакет. 
Материальное 
немонетарное 

стимулирование 

Нематериальное 
стимулирование 
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вознаграждения имеет долгосрочное стимулирование. Для России же 

наоборот характерно внедрение стандартных инструментов мотивации 

деятельности топ – менеджмента, согласно исследованию центра 

корпоративного управления «Делойт».  

Обзор годовых отчетов публичных российских компании позволяет 

доказать то, что система вознаграждения топ-менеджеров не является 

прозрачной. А проанализировать внедрение элементов долгосрочного 

вознаграждения почти невозможно, так как большая часть компании 

публикует лишь общую сумму вознаграждения, что не позволяет судить о 

структуре и критериях долгосрочного вознаграждения (табл. 2) [4]. 

 

Таблица 2 – Публикация информации о вознаграждениях топ- 

менеджеров публичными российскими компаниями, 2017 г. 
Название 

компании 

Общая сумма 

вознаграждения, 

тыс. руб. 

Число топ-

менеджеров 

Средний размер 

вознаграждения, 

тыс. руб. 

НК «Роснефть» 8000000 Не указано Не указано 

ПАО «Сбербанк» 27100000 14 193571 

Банк ВТБ 1325125 12 110427 

ПАО «Газпром» 1780695 17 104746 

ОАО «РЖД» 1744600 24 72691 

АК «АЛРОСА» 772593 13 59430 

ФСК ЕЭС 505155 9 56128 

ПАО «РусГидро» 612261 14 43732 

Аэрофлот 414219 13 31863 

ПАО «Ростелеком» 279271 15 18618 

АК «Транснефть» Не раскрыто 

 

Российские компании часто используют систему KPI, «золотые 

парашюты», участие в прибыли, и, конечно же, стандартные 

нематериальные стимулы. При этом стоит сказать и отметить, что в 

компаниях почти не используются долгосрочные элементы мотивации 

(только 10-15% от Российских компании используют). Внедрение 

опционных программ в мотивацию топ-менеджеров для российских 

корпорации ограничено ввиду несовершенства законодательства и рынка 

акций.  

Также стоит отметить и низкую степень прозрачности информации 

российских компании о системы вознаграждения топ-менеджмента. В 

соответствии с Положением Банка России №454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30 декабря 

2014 г., все компании из выборки исследования Deloitte опубликовали 

годовые и ежеквартальные отчеты. Большая доля компании (98%) имеют в 

отчетах раздел о вознаграждении. Однако, как описано выше, в 
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большинстве случаев информация о вознаграждениях была недостаточно 

информативна и раскрыта, особенно если сравнить с международной 

практикой, а являются лишь пустой формальностью. 

Стандарты раскрытия информации о практике корпоративного 

управления развиваются во всем мире и имеют четкое и прописано 

регулирование во всех передовых странах. Однако, Российское 

регулирование на данный момент имеет больше рекомендательных 

характер, и данные рекомендации в низкой степени соблюдаются 

компаниями, как показали результаты исследования Deloitte.  

Таким образом, для того что бы создать современную и 

эффективную систему мотивации деятельности топ-менеджеров 

корпораций в России, по нашему мнению, необходимо внедрить 

рейтинговую методику, с помощью которой стоит определять бонусное 

вознаграждение топ-менеджеров, показатели к которой должны 

создаваться для каждого топ-менеджера индивидуально. Также топ-

менеджеры должны получить возможность самостоятельно влиять на 

увеличение бонусной части вознаграждения, в зависимости от результатов 

конечной деятельности и эффективности компании. Важно создать 

мотивацию в зависимости от сегментации по целям, то есть к достижению 

краткосрочных целей привязать краткосрочные методы мотивации, а к 

достижению долгосрочных (конечный результат компании, повышение 

капитализации компании) – долгосрочные методы. 
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА 

 

В настоящее время криптовалюты как финансовый инструмент 

привлекают внимание не только профессиональных экономистов, но и 

обывателей. На сегодняшний день насчитывается более 1000 различных 

криптовалют, среди которых выделяется 10–15 наиболее крупных, 

функционирующих на основе технологии блокчейн и используемых по 

всему миру. 

В России эта тема также вызывает большой интерес исследователей. 

Различные авторы предлагают самые разнообразные определения 

криптовалют. 

Одни определяют криптовалюты как «...цифровые валюты, эмиссия 

и учет которых основаны на криптографических методах» [4, c. 36]; другие 

– как «...электронные платежные средства, учет операций с которыми 

происходит децентрализованно на основе заранее установленных правил» 

[3, c. 25]; третьи – как новую форму электронных денег [7, c. 33]; 

четвертые – как одну из наиболее ярких форм «новых» денег [1, c. 99].  

Несмотря на разнообразие определений и мнений, очевидно то, что 

криптовалюта – это новый инструмент финансового рынка. 

Существующий сегодня перечень криптовалют является достаточно 

широким, рассмотрим классификацию всей совокупности криптовалют 

(см. рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Классификация криптовалют 
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К первой и второй группе относят криптовалюты, которые 

признаются в качестве средства платежа, накопления и обмена и которые 

так же используются в качестве инструмента инвестиций. Третья группа не 

получила распространения как средства платежа, накопления или обмена. 

Вышеприведенная классификация позволяет разграничить 

криптовалюты по уровню их ликвидности. Наибольшая ликвидность у 

криптовалют, относящихся к первой группе.  

По капитализации существующая структура криптовалют выглядит 

следующим образом (см. рисунок 2). 

Таким образом, биткоин по-прежнему является самым 

распространенным видом криптовалют. Совокупная капитализация всех 

криптовалют в настоящее время оценивается в 192,3 трлн. долл. США. 

С точки зрения гендерной составляющей среди пользователей 

биткоина доля мужчин превалирует и составляет 96,57 %, в то время как 

доля женщин – всего 3,43% [5, c. 696]. 

 
 

 
Рисунок 2 – Структура капитализации криптовалют на 11.04.2020 г., % [2] 
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Представляет интерес и возрастная характеристика владельцев 

криптовалют. Наиболее активными пользователя данного финансового 

инструмента являются две группы в возрасте от 24 до 34 лет и от 35 до 44 

лет, на которых приходится в совокупности 76,33% [5] (см. таблицу). 

 

Таблица  – Возрастная структура пользователей криптовалют, лет и % 

Возраст Доля в % 

18-24 8,36 

25-34 45,71 

35-44 30,62 

45-54 12,30 

55-64 1,83 

65 + 1,19 

Всего 100 

 

Важным аспектом функционирования криптовалют является их 

государственное регулирование [3, c. 22]. Исходя из данного критерия, все 

государства можно условно поделить на три группы:  

1) государства, в которых криптовалюты имеют официальный статус 

(товара, финансового актива, платежного средства и иного инструмента);  

2) страны, которые не регулируют криптовалюты, но и не 

наказывают их пользователей;  

3) страны, в которых операции с криптовалютами запрещены 

законом. 

Российская Федерация относится ко второй группе: в нашей стране 

пока нет законодательной определенности, хотя в этой области в 

последние два года предпринимаются определенные усилия со стороны 

властных структур. Так, в 2019 г. вступили изменения в гражданском 

кодексе, вводящие в оборот цифровые активы и смарт-контракты.                   

С 1 января 2020 г. вступил в силу закон о краудфандинге, позволяющий 

привлекать денежные средства путем выпуска утилитарных цифровых 

прав и других инструментов. 

Таким образом, пока криптовалюта не признана государством, есть 

сомнения в том, что она будет пользоваться полным доверием. В 

перспективе криптовалюты, несомненно, будут регулироваться на 

международном уровне, причем акцент будет сделан на предотвращении 

использования цифровых активов для отмывания денег и незаконных 

финансовых операций. 

Сложившаяся ситуация в мире изменила повседневную жизнь 

людей, страдает экономика и почти все сферы бизнеса, в том числе 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e8eeb7f9a7947134af93bce?from=main
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e8eeb7f9a7947134af93bce?from=main
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фондовый и криптовалютный рынок не стал исключением, его развитие 

замедлилось, а перспективы стали более непредсказуемыми. 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Экономические условия функционирования национальных экономик 

и организаций являются достаточно нестабильными и тяжело 

предсказуемыми. В частности, на 2020 г. многие крупные международные 

организации прогнозировали темпы мирового экономического роста 

свыше 2% (к примеру, МВФ – 3,5% [1], международное агентство Fitch – 

2,5% [2]). И лишь в работах некоторых исследователей были представлены 

прогнозы о возможности возникновения кризисных явлений. В частности, 

в работе [3, с. 89] автор спрогнозировал наступление в 2020 году кризиса, 

схожего по масштабам с мировым финансовым кризисом 2008-2010 гг. 
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Автор ожидал существенное падение фондовых рынков, ослабление валют 

стран с развивающейся экономикой и сокращение более чем на треть цен 

на энергоресурсы.  

Тем не менее, даже данный прогноз нельзя назвать полностью 

точным. Сложившуюся на сегодняшний день ситуацию экономисты уже 

начинают сравнивать с Великой депрессией [4]. При этом вследствие 

отягчающего фактора в виде распространения коронавирусной инфекции 

мировая экономика столкнулась с такими нестандартными вызовами, как 

введение ограничений на передвижения людей, вынужденная остановка 

производств и процесса оказания услуг, глобальное нарушение 

логистических цепочек, многократное сокращение объемов пассажирских 

перевозок и международного туризма. Перечисленные проблемы в 

сочетании с многократным падением цен на энергоносители привели к 

рецессии и в экономике России. 

Однако на протяжении уже нескольких веков именно модернизация 

производства является одним из ключевых способов поддержания 

конкурентоспособности организаций, независимо от условий внешней 

среды. Разработка и реализация решений и программ по модернизации 

производства требует четкого понимания терминологической основы и 

принципов модернизации, а также проблем, возникающих в процессе ее 

осуществления.  

Вместе с тем, несмотря на длительный период проведения 

исследований содержательной стороны понятия «модернизация» 

отечественными и зарубежными учеными, в научной литературе так и не 

сложилось единого мнения по данному вопросу.  

В связи с этим в рамках данной работы под модернизацией 

предприятия будем понимать мобилизацию потенциала предприятия и 

приведение его к более высокой стадии развития на основе повышения 

эффективности использования имеющихся и вновь вводимых ресурсов с 

учетом ускорения трансформации социально-экономической и 

технологической среды [5, с. 73]. 

Пищевая промышленность представляет собой системообразующую 

сферу экономики, формирующую агропродовольственный рынок, 

продовольственную и экономическую безопасность. Доля пищевой 

промышленности в общем объеме промышленного производства России 

составляет 13% [6]. В отраслевой структуре промышленного производства 

она занимает третье место после топливной промышленности и 

машиностроения.  

Введение в 2014 году продовольственного эмбарго и существенное 

ослабление рубля стали одним из ключевых драйверов развития, как 

сельского хозяйства, так и перерабатывающей промышленности. 

Отечественные пищевые предприятия начали активно заполнять своими 



95 

товарами освободившиеся ниши внутри страны и выходить за счет 

выгодного курса на экспортные рынки, что привело к росту отрасли в 

целом [7, с. 4].  

Тем не менее, падение рубля привело и к негативным последствиям: 

значительное подорожание иностранного оборудования и сырья для 

производителей привело к существенному подорожанию конечной 

стоимости продукции для российских потребителей. 

На протяжении последних лет в России пищевая промышленность 

демонстрировала устойчивые темпы роста объемов производства, обгоняя 

по данному показателю большинство отраслей отечественной экономики.   

Однако, несмотря на сложившиеся положительные тенденции, для 

российской пищевой промышленности продолжает оставаться актуальным 

достаточно широкий перечень проблем, который, в том числе, тормозит и 

процессы ее модернизации. К наиболее актуальным проблемам относятся: 

1) высокая стоимость кредитных ресурсов. В большинстве случаев 

текущие процентные ставки резко снижают потенциальный уровень 

доходности от вложений в модернизацию производства. В связи с этим 

наблюдается достаточно низкий уровень инвестиционной активности 

организаций; 

2) резкое ухудшение экономической ситуации, как в российской, так и 

в мировой экономике. Одним из следствий данной проблемы является 

существенное увеличение стоимости современного высокотехнологичного 

оборудования в связи с девальвацией рубля, что накладывает ограничения 

на реализацию инвестиционных программ организаций; 

3) несовместимость оборудования различных поколений в рамках 

технологического цикла. Состояние оборудования отечественных 

предприятий (чрезмерный уровень износа) не позволяет локально 

(частично) заменить отдельные элементы производственно-

технологической цепочки.  

Это связано с тем, что современное оборудование относится к 

совершенно новому технологическому укладу, что приводит к 

несопоставимости элементов оборудования различных технологических 

укладов. Таким образом, многие предприятия продолжают осуществлять 

деятельность на морально и физически устаревшем оборудовании из-за 

невозможности осуществления его частичной модернизации и недостатка 

средств на полноценное обновление всей цепочки. 

Таким образом, в современных условиях одной из ключевых проблем 

проведения модернизации является резкое ухудшение экономической 

ситуации, как в российской, так и в мировой экономике. Особенно 

сильным влияние негативной внешней среды окажется на субъектах 

малого и среднего предпринимательства, модернизация производства, на 

предприятиях которых может быть отложена на неопределенный срок в 
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связи с необходимостью сосредоточения ресурсов на выживании в 

долгосрочной перспективе. 

В то время как крупные промышленные группы, преимущественно 

пойдут по пути сохранения инвестиционных программ, так как 

модернизация является одним из ключевых способов оптимизации 

издержек и повышения их конкурентоспособности.  

В частности, агропромышленная группа компаний «Русагро» на 2020 

год планирует завершить основную часть инвестиций в проекты по 

расширению производства в мясном и сахарном направлениях, а также 

рассчитывает достигнуть роста бизнеса за счет автоматизации 

производственных, операционных и управленческих процессов [8, с. 21-

22].  

Также компания, несмотря на кризисные явления в экономике, 

продолжает активную деятельность по реализации крупного 

инвестиционного проекта, направленного на расширение мощностей 

маслоэкстракционных заводов и жирового комбината в Саратовской 

области [9]. 

Итак, рассмотренные в рамках данной работы проблемы продолжают 

накладывать свой отпечаток на конкурентоспособность российских 

предприятий пищевой промышленности.  

Несмотря на существенный прирост объемов производства и 

реализации продукции данной промышленности, организациям, 

действующим в данной сфере, предстоит продолжение работы в области 

модернизации. Выполнение данной работы должно, на наш взгляд, в 

первую очередь, быть направлено на повышение качества выпускаемой 

продукции. В противном случае, достичь значимого увеличения доли 

отечественного производителя на рынке потребительских товаров не 

удастся. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 

 

Инвестиционная активность является важной составляющей деловой 

активности хозяйствующих субъектов, способной серьезным образом 

повлиять на его функционирование. Создание инвестиционной 

привлекательности, разработка четкой стратегии инвестирования, 

определение наиболее важных направлений инвестирования и инвесторов 

– все это является важнейшим условием для стабильного и качественного 

развития предприятия. 

Ни одно предприятие не способно функционировать без 

инвестирования. Отказ от инвестиций приводит к существенному риску 

недополучения прибыли для любой организации, в то время как 

реализация инвестиционных проектов позволяет наилучшим образом 

приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям внешней среды.  

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest» – 

вкладывать, что наиболее полно отражает его суть. Инвестиции – это 

совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых и 

материальных ресурсов в целях увеличения активов и прибыли. [1]. 

Данное понятие включает в себя как реальные инвестиции (капитальные 

вложения), так и финансовые (портфельные) инвестиции. 

https://fedstat.ru/indicator/58464
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33272-krupneyshiy-v-rossii-mayoneznyy-zavod-otkroetsya-v-noyabre/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33272-krupneyshiy-v-rossii-mayoneznyy-zavod-otkroetsya-v-noyabre/
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Для наиболее полного и правильного понимая инвестиционной 

деятельности предприятия следует также рассмотреть термин 

«инвестиционная политика» – она является составной частью общей 

финансовой стратегии предприятия, способствует определению наиболее 

правильных, прибыльных и эффективных путей расширения и улучшения 

деятельности организаций. Качественное и эффективное управление 

капиталом – основа существования организации и ее перспективной 

деятельности.  

Таким образом, инвестиции способствуют активному развитию 

организации и решению ниже перечисленных задач: 

 приумножение финансовых и материальных ресурсов; 

 расширение за счет покупки новых предприятий/дополнительных 

площадей; 

 разнообразие ассортимента. 

Для того чтобы оценить перспективы развития инвестирования 

предприятий в Российской Федерации, сначала рассмотрим 

инвестиционный потенциал страны в целом. На сегодняшнем этапе 

развития мировой экономики нашу страну сложно отнести к 

инвестиционно-привлекательным странам. За последние годы 

наблюдались достаточно быстрые темпы развития экономики России, 

однако потенциал был реализован не в полной мере, что привело к 

медленным темпам роста иностранных инвестиций.  

Существует множество разных способов оценки инвестиционной 

привлекательности. Один из них – ежегодный рейтинг, составляемый 

Всемирным банком, в котором оценивается инвестиционная 

привлекательность 190 стран мира по десяти ключевым показателям: 

регистрация предприятий, регистрация собственности, доступность 

банковских кредитов, система налогообложения, развитие системы 

международной торговли и т.п. [2] 

Рейтинг наиболее привлекательных для инвестиций стран в 2019 

приведен в таблице.  

Как мы можем увидеть, Россия занимает лишь 28 место, получив 

наиболее низкие оценки по показателям международной торговли, защите 

миноритарных инвесторов, действующей системе налогообложения. 

Однако, сравнивая показатели 2019 года с более ранними 

показателями, можно наблюдать положительные тенденции. По сравнению 

с 2018 годом Российская Федерация улучшила свои показатели, 

поднявшись на 7 позиций вверх. Инвестиционная привлекательность 

экономики России, в целом, демонстрирует положительные тенденции. 
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Таблица  – Наиболее привлекательные для инвестиций страны мира в 

2019 году 
Место Страна Место Страна 

1 Новая Зеландия 16 ОАЭ 

2 Сингапур 17 Северная Македония 

3 Гонконг 18 Эстония 

4 Дания 19 Латвия 

5 Южная Корея 20 Финляндия 

6 США 21 Таиланд 

7 Грузия 22 Германия 

8 Великобритания 23 Канада 

9 Норвегия 24 Ирландия 

10 Швеция 25 Казахстан 

11 Литва 26 Исландия 

12 Малайзия 27 Австрия 

13 Маврикий 28 Российская Федерация 

14 Австралия 29 Япония 

15 Тайвань 30 Испания 

 

В сложившихся условиях (тяжелая политическая ситуация в мире, 

всевозможные санкции и оказываемое Западом давление, ведущее к 

снижению темпов роста экономики), Россия стремится к поиску новых 

источников финансирования, торговых и производственных партнеров, в 

частности происходит поворот к восточным странам, что позволяет 

расширить круг возможных инвесторов. Однако инвестиционная 

привлекательность страны все-таки находится не на том уровне, на 

котором хотелось бы. 

Относительно низкая инвестиционная привлекательность России в 

целом на международном рынке отражается на каждом отдельно взятом 

предприятии страны – организациям становится сложно привлечь 

иностранные инвестиции, которые бы позволили вывести инвестирование 

на новый уровень. 

Более детальная картина роста инвестиционной привлекательности 

России по оценке Doing Business за 2012-2019 года представлена на 

рисунке [2]. 

Улучшения условий инвестиционной привлекательности и 

дальнейшего развития инвестирования предприятий можно достигнуть за 

счет следующих мероприятий и шагов: 

– расширение научно-исследовательских работ российских и 

зарубежных компаний в инновационной сфере; 

– обеспечение сбалансированного развития регионов страны, фокус 

на повышении инвестиционной привлекательности малопривлекательных 

регионов; 
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Рисунок  – Места России в рейтинге инвестиционной 

привлекательности Doing Business за 2012-2019 годы 

 

– диверсификация экономики и отказ от сырьевой ориентации, как 

следствие – направление большего числа инвестиций в инновационные 

отрасли и обрабатывающий сектор; 

– финансирование стартапов, развитие необходимой инфраструктуры 

для их поддержки; 

– сокращение административных барьеров предпринимательской 

деятельности, снижение уровня бюрократии, повышение прозрачности 

системы регулирования малого, среднего и крупного бизнеса в России; 

– совершенствование бизнес-образование, расширение списка 

специальностей, проведение программ обмена опытом с зарубежными 

бизнес-университетами; 

– продвижение идеи о важности роли инвестиций в развитии как 

экономики страны в целом, так и каждого конкретного предприятия в 

отдельности. 

Формирование инвестиционной привлекательности – неотъемлемая 

часть работы каждой успешной компании. Выбор четкой, правильной 

стратегии и привлечение всех возможных источников инвестиций 

позволяет предприятиям стабильно и продуктивно развиваться в 

стремительно трансформирующемся мире. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Министерство сельского хозяйства Саратовской области разработало 

и реализует государственную программу «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Саратовской области», предусматривающую 

наращивание самообеспеченности региона продуктами питания, 

модернизацию АПК (агропромышленного комплекса) на основе 

формирования инновационной модели, усиление конкурентоспособности на 

мировых рынках экспортных аграрных товаров, обустройство сельских 

территорий.   

На областном уровне руководства при создании соответствующих 

финансовых ресурсов и стимулов возможно решение комплекса проблем 

поддержки отраслей аграрного сектора, предприятий перерабатывающей и 

пищевой индустрии, модернизации АПК, освоения инновационных 

интенсивных технологий, повышение производительности труда, 

восстановление мелиорации и облагораживание сельской местности, 

стимулирование инвестиционной деятельности и эффективности 

производства продукции, улучшение качества жизни сельского населения. 

Визуальное представление хода реализации государственной 

программы развития представлена в таблицах 1-2. 

Отклонения фактических показателей от плановых параметров 

признает и объясняет Министерство сельского хозяйства Саратовской 

области. 

В аграрном секторе области значительную долю занимают не 

учитываемые официальной статистикой малые и средние хозяйства, 

которые не имеют предполагаемой, в том числе инвестиционной 

поддержки.  

https://gtmarket.ru/research/


102 

Таблица 1 – Ход реализации программы государственной программы 

в период 2014-2018 года [1] 
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Таблица 2 – Ход реализации программы государственной программы 

в 2019 году [1] 
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Серьезные проблемы возникли (и не только у малого бизнеса) из-за 

недостаточной финансовой обеспеченности, избыточной закредитованности 

в условиях высоких ставок по банковским кредитам, ограниченности 

бюджетных средств и возможностей привлечения льготных кредитов, 

запоздания со сроками отбора инвестиционных кредитов.  

Происходит существенное удорожание затрат на создание и 

модернизацию объектов, снижение инвестиционной активности 

предприятий и организаций, нарастает экономическая неуверенность 

инвесторов.  

Преобладание личного подсобного хозяйства сопровождается 

уменьшением производства молока и яиц, сокращением выпуска 

масложировой продукции и простоем производства перерабатывающих 

предприятий. Негативно влияет на деловую активность ухудшение 

общеэкономической ситуации в стране и регионе, ослабление рубля. 

Неблагоприятные, засушливые погодные условия весенне-летнего 

периода 2015 года сказались в недостаточном формировании кормовой 

базы, вызвали удорожание кормов в условиях роста цен на топливо и 

тарифов на электроэнергию. Свою роль сыграла вспышка эпидемии 

африканской чумы свиней на территории области. Очередная засуха в 2018 

году повлекла за собой превышение затрат на производство аграрной 

продукции над ценами на ее реализации. 

В 2017 году наблюдался рост производства сельскохозяйственной 

продукции за счет общего увеличения урожая агрокультур. Но рекордный 

урожай сопровождался резким снижением закупочных цен на зерно, а 

неблагоприятные погодные условия сдвинули сроки уборки и реализации 

продукции, что оказало отрицательное влияние на доходность 

производителей-аграрников. Незначительный спад инвестиционной 

деятельности наблюдался на фоне резкого скачка объема инвестиций в 

основной капитал в 2016 году. Свои проблемы порождают недостаточные 

объемы финансирования из ресурсов областного бюджета по многим 

мероприятиям программы (например, газификации жилых домов). 

Происходит сокращение численности сельского населения в результате 

миграции его активной части в города.  

Снизить влияние действия негативных факторов можно посредством 

совершенствования и развития системы земледелия, животноводства, 

социальной, экономической и инженерной базы, инфраструктуры хозяйств, 

производственных мероприятий (внесение удобрение, орошение и т.д.). 

Таковы были итоги реализации программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в саратовской области» до 2018 года. 
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Из приведённых данных следует вывод о том, что 2019 год оказался 

вполне успешным, но в более подробном анализе выяснилось, почему 

данный год в программе был рассчитан отдельно. 

Некоторые показатели стали рассчитываться базисным методом, 

вместо цепного как ранее (в таблицах новые условия показателей выделены 

жирным курсивом). То есть, расчёт шёл не от прироста предыдущего года, а 

от базисного 2017 года, который является одним из благоприятных. 

Положительная величина рентабельности организаций объясняется 

тем, что в показателе 2019 года появилось уточнение, что стали учитываться 

субсидии при вычислении данного финансового результата, что скрывает и 

«разбавляет» картину реальной прибыли предприятий. 

Наблюдается рост среднемесячной заработной платы, но в 2019 году 

перестали учитываться малые предпринимательства, чья доля в структуре 

области велика – это те самые хозяйства, которые имеют большие 

сложности с финансовой и прочей поддержкой. 

Обеспечение газом и водой сельской  местности стало измеряться не 

степенью выполнения, а проложенной протяжённостью труб. 

Таким образом, следует cделать вывод о том, что реализация 

государственной программы пока до сих пор не решила вышеупомянутые 

проблемы, а смена методов расчёта показателей не решит их в дальнейшем. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛИЯНИЙ И НЕЗАКОННЫХ ПОГЛОЩЕНИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Каждая компания, начиная с момента своего создания, стремится, как 

можно дольше удержать лидирующие позиции на рынке, постоянно 

увеличивая свою прибыль. Одними из самых распространенных методов 

развития, к которым прибегает большинство компаний, являются 

процессы слияния и поглощения. И если под слиянием понимают сделку 

купли-продажи в дружественной обстановке, то поглощение представляет 

собой сделку в недружественной, иногда привлекая незаконные способы 

для ее заключения. Многие специалисты предлагают такому процессу 
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синонимы «корпоративный захват» или «рейдерский захват» и выделяют 3 

вида рейдерских захватов:  

1. Белое рейдерство. В данном случае участники остаются в рамках 

правового поля. В основном рейдеры действуют с помощью 

миноритарных акционеров, пакет которых не позволяет оказывать влияние 

на работу компании, участвовать в принятии важных для бизнеса решений. 

Их незащищенность приводит к тому, что акционеры, имеющие право 

контроля, мошенническими действиями могут уменьшать ценность пакета. 

Во избежание этого законодательство многих стран, в том числе и 

российское, предусматривает дополнительные права для миноритарных 

акционеров. 

2. Серое рейдерство. Здесь имеет место нарушение закона, но уже его 

гражданской области. Чаще всего применяются методы комбинации из 

законных мер и незначительных правонарушений. Обычно рейдеры 

стремятся создать искусственные барьеры для бизнеса, блокирующие его 

работу. Популярным инструментом в данной схеме выступает 

общественное мнение. 

3. Чёрное рейдерство. Сюда относятся самые жесткие рейдерские 

захваты с нарушением уголовного кодекса РФ. В лучшем случае это 

фальсификации документов. В худшем случае применяются силовые 

методы, в которые включаются насилие, угрозы, захват заложников в лице 

руководства и сотрудников компании, ставших жертвами захватчиков [6]. 

Рассмотрим примеры слияний и незаконных захватов в России. Самой 

масштабной сделкой 2018 года на российском рынке слияний стала 

санация «Промсвязьбанка» по страхованию вкладов. За всю историю 

наблюдений эта сделка стоимостью в 4,25 млрд долл. оказалась второй по 

величине в финансовой сфере.  

Второе место в 2018 году заняла декабрьская сделка: канадская Corel 

Corporation приобрела транснациональную IT-корпорацию с российскими 

корнями Parallels Holding Ltd. примерно за 3 млрд долл. Крупнейшей 

сделкой в 2019 года стало майское слияние двух нефтегазовых компаний – 

Wintershall, принадлежащей немецкому концерну BASF, и DEA Deutsche 

Erdoel российского бизнесмена Михаила Фридмана оценочно за 7,18 млрд 

долл. Второе место в 2019 году заняла завершившаяся в июне продажа 

«Сбербанком России» своего дочернего банка в Турции Denizbank банку 

Emirates NBD за 5 млрд долл.[5]. 

Рассматривая статистику сделок на российском рынке, можно также 

отметить 2011 год, в котором было заключено максимальное их число, а 

именно 606. Самый низкий результат с момента формирования статистики 

отмечается в 2018 году, заключено лишь 335 сделок. С точки зрения 

суммы сделок наибольшая стоимость достигнута в 2013 году - 120,74 млрд 

долл., наименьшая стоимость составила в 2016 году – 40,99 млрд долл.[5]. 
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В начале 2000-х годов приоритетами для рейдеров являлись здания и 

земли научно-исследовательских институтов, которые располагались в 

центре и занимали большую площадь. Законным способом заполучить их 

практически не удавалось, поэтому претендующие на поглощение рейдеры 

прибегали к фальсификации документов и агрессивному захвату.  

Так случилось и с НИИЭМИ в 2004 году. Тогда вооруженные люди 

ворвались в институт в разгар рабочего дня, выгнали всех, включая 

руководство, на улицу и заняли все 5 зданий, входящих в собственность 

НИИ. В 2008 году суд принял сторону научных деятелей и признал захват 

незаконным. Было доказано, что договор, свидетельствующий о покупке 

контрольного пакета акций, был подделан. 

Одним из самых громких дел стал захват в 2004 году завода 

«Мосвторцветмет». Данный завод приглянулся рейдерам из-за большой 

площади недвижимости, составляющей 17 000 квадратных метров. Для 

данной операции были подготовлены поддельные печати и документы 

предприятия. Среди документов была подготовлена выписка из протокола 

внеочередного собрания акционеров «Мосвторцветмета» о смене 

гендиректора, также была одобрена сделка по продаже недвижимости 

предприятия компании «Гермес-альянс», после был зарегистрирован 

переход трех зданий от «Мосвторцветмета» к «Гермес - альянсу». В ходе 

судебных разбирательств акционеры вернули себе завод [3]. 

«По сравнению с 90-ми годами ХХ столетия рейдеры стали намного 

более технологичными, юридически грамотными, они располагают 

обширными криминальными связями, в том числе и во властных 

структурах» [2]. В основном жертвами рейдеров становятся представители 

малого и среднего предпринимательства, а также фермеры. Так ежегодное 

количество успешно совершенных захватов бизнеса рейдерами в России 

оценивается на уровне 700 тысяч правонарушений. При этом только 10% 

случаев квалифицируют как уголовное преступление, а в суде и вовсе 

рассматриваются лишь единичные ситуации [4]. 

Подводя итоги, выделим особенности слияний и незаконных 

поглощений в российской экономике: 

1. Одной из самых популярных отраслей по количеству слияний в РФ 

является нефтяная промышленность. 

2. В России в большей степени распространены горизонтальные 

слияния. 

3. Понятие «поглощение» и его расшифровка в российском 

законодательстве отсутствует [3], тем не менее, под данным процессом 

понимается установление контроля одного юридического лица над другим 

(включая недружественного). 
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4. В России регулирование сделок слияния и поглощения закреплено за 

федеральными властями, которые отслеживают сделки, опираясь на 

несовершенную законодательную базу. 

Незаконные корпоративные захваты являются относительно новым 

видом социально - экономически опасным действием. «Число фактов 

незаконного поглощения только увеличивается из года в год. Рейдеры 

становятся более техничными в плане тактик, используя новейшие методы, 

как юридического плана, так и корпоративно – управленческого» [2]. Они 

наносят вред не только юридическим лицам, государству, обществу, но и 

несут ущерб экономической безопасности России. Поэтому необходимо 

вовремя обнаружить и обезвредить попытки такого вида захвата. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ КОНФЛИКТАМИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

Прогрессивное повышение числа корпоративных конфликтов в 

Российской Федерации в минувшие годы вынуждает всерьез задуматься об 

обстоятельствах их появления, а также методах предупреждения. Научное 

изучение причин и содержания корпоративного конфликта предоставляет 

возможность понять симптомы и условия его возникновения, 

спрогнозировать, к каким результатам конфликт может привести, а также 

наметить пути и инструменты предотвращения корпоративных 

конфликтов.  

Всю эту совокупность функций как раз включает в себя управление 

корпоративными конфликтами. В связи со своей остротой, в настоящее 

время, вопрос изучения аспектов управления корпоративными 

конфликтами является крайне актуальным. 

В настоящее время, четкого и законно прописанного понятия в 

Гражданском Кодексе РФ не присутствует, а мнение авторов различных 

областей значительно разнятся. Разделяя взгляды на данной вопрос с             

Л. Н. Левановой [5, с. 84], А. А. Данельяном [1, с. 63], И. В. Оводом [2,             

с. 45], О. А. Макаровой [4, с. 103] и А. А. Кирилловым [3] даем 

собственное понятие корпоративному конфликту.  

Корпоративный конфликт – это система взаимоотношений внутри 

корпорации со всеми взаимосвязанными внешними и внутренними 

стейкхолдерами, непосредственно заинтересованными в управлении и 

эффективной деятельности самой организации, на почве разногласий, 

возникающих при столкновении интересов ее субъектов. 

Если для общих причин конфликтов, которые характерны для 

большинства организаций, есть четко разработанные методики 

предупреждения и урегулирования, то для специфических, которые 

проявляют свою уникальность с развитием отношений в процессе 

корпоративного управления, четких регламентов еще нет. 

Е. Н. Ефименко и В. А. Лаптев выделяют причины возникновения 

корпоративных конфликтов, связанные с неправомерными захватами, 

совершением незаконных сделок, несуществующими вексельными 

обязательствами перед третьими лицами и т.д. [6, с. 201-203].  

Представим классификацию причин корпоративных конфликтов в 

зависимости от того, откуда исходит угроза (таблица 1). 

В настоящее время, исходя из разнообразия причин и видов 

конфликтов, существует множество инструментов управления 
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корпоративными конфликтами. Но, на наш взгляд, есть несколько 

инструментов, которые как единично, так и в комплексе привносят 

наибольший вклад в процесс управления конфликтами в организации. 

Одним из таких инструментов выступает медиация, являющаяся формой 

досудебного разрешения разногласий при помощи третьей нейтральной 

стороны и проявляющаяся как посредничество, переговоры, арбитраж.   

 

Таблица 1 – Причины возникновения конфликтов  

Причины возникновения конфликтов со 

стороны внутренних стейкхолдеров 

Причины возникновения конфликтов со 

стороны внешних стейкхолдеров 

нарушение прав акционеров нарушение прав акционеров 

непрозрачная структура собственности 
экономические интересы участников, 

среди которых есть государство 

несбалансированные интересы 

собственников 

перехват корпоративного контроля со 

стороны аутсайдеров 

отсутствие согласованной стратегии 

развития 

неправомерные захваты, завладение 

акциями или долями уставного капитала 

корпорации 

система самовознаграждения топ – 

менеджеров и членов совета директоров 

реализация долей или акций уставных 

капиталов дочерних обществ 

корпорации 

боязнь потери собственников контроля корпоративный шантаж 

моральная деградация собственников недружественные поглощения 

отсутствие аттестации менеджеров и 

членов совета директоров 
рейдерство 

 

Так как для России медиация является новшеством, а за рубежом 

медиация популярна и успешна среди многих компаний и граждан, 

основными проблемами применения в РФ медиации выступают отсутствие 

профессиональных знаний у медиаторов, личная материальная 

заинтересованность в конфликте, скептицизм со стороны организаций, а 

также отсутствие личной ответственности медиатора за свои действия.  

На сегодняшний день существует еще один инструмент управления 

корпоративными конфликтами в виде заключения корпоративных 

договоров.  

Учитывая особенности данного метода, его легко можно 

комбинировать с предыдущим методом – медиацией, для решения таких 

корпоративных конфликтов как конфликт между членами Совета 

директоров и менеджментом общества, между самими членами Совета 

директоров, между акционерами и обществом, так и, к примеру, между 

самими акционерами. 
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Выделим основные инструменты разрешения корпоративных 

конфликтов, применяемых в последнее время в российской практике 

корпоративного управления (таблица 2). 

Исходя их полученных данных, можно сделать вывод, что в 

корпоративной практике России большую часть конфликтов занимают 

противоречия между крупными акционерами, между мажоритарными и 

миноритарными акционерами и конфликты в рамках враждебных 

поглощений и захватов.  

 

Таблица 2 – Причины и инструменты корпоративных конфликтов в России 

Организации Стороны 
Причины  

(объект) 

Инструменты  

разрешения 

конфликтов 

«Роснефт» и 

«АФК-

Система» 

Бывший 

акционер и 

нынешний 

акционер 

предприятия 

Нефтяная 

компания (c 2014 

года – владелец 

57,7% 

«Башнефти») 

потребовала с 

«Системы» 

(основной 

акционер 

«Башнефти» до 

осени 2014 года) 

беспрецедентную 

сумму в 170,6 

млрд руб. (это 

убытки, которые 

причинила АФК, 

когда проводила 

реорганизацию 

«Башнефти») 

1. Арбитражный суд, 

который принял 

решение в пользу 

истца. 

2. Мировое 

соглашение 

Дело 

«Юлмарта» 

Акционеры 

интернет-

ретейлера 

"Юлмарт" 

Конфликт между 

соучередителями 

разгорелся из-за 

того, что они не 

смогли 

договориться 

между собой о 

развитии бизнеса 

и его 

финансировании 

1. Иск в 

Международный 

арбитраж (два 

предпринимателя 

решили выйти из 

бизнеса и требовали 

выкупить их доли по 

определенной цене) 

–безрезультатно 

 

2. Привлечение со 

стороны других двух 

предпринимателей 

консультантов по 

слияниям и 
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поглощениям, 

которые ввели в 

совет директоров 

«Юлмарта» двух 

своих 

представителей и 

начали блокировать 

принятие важных 

решений в 

компании. 

«Тольяттиазот» 

и «Уралхим» 

Владельцы АО 

и 

миноритарный 

акционер 

Компания 

«Уралхим» 

купила 10% акций 

«Тольяттиазот» и 

миноритарий 

начал требовать 

предоставить ему 

отчетность и 

доступ к списку 

акционеров, но 

«Тольяттиазот» 

отказался это 

делать (ссылаясь 

на то, что не 

хочет 

«раскрываться 

перед 

рейдерами») 

1. «Уралхим» - 17 

исков с требованием 

дать доступ к 

данным 

 

2. Возбуждение дел 

по заявлению 

«Уралхима» по ст. 

«Мошенничество в 

особо крупном 

размере» и 

«Злоупотребление 

полномочиями» в 

отношении 

«Тольяттиазот» 

Дело ЗАО 

«Аспект-

Финанс» 

Бенефициар 

АО и 

руководство 

компании 

Новый 

руководитель 

компании, 

избранный 2-м 

акционерами 

общества, занялся 

распродажей 

активов компании 

себе и ряду 

других 

покупателей.  

Но конечный 

бенефициар 

фирмы не одобрял 

кандидатуру 

нового 

руководителя и не 

давал 

распоряжение о 

продаже акций. 

1. Конечный 

бенефициар решил 

оспорить в судебном 

порядке назначение 

директора и сделки 

по продаже ценных 

бумаг, но получил 

отказ на основании 

закона об 

акционерных 

обществах, который 

разрешает 

оспаривать решения 

общего собрания 

лишь акционерам. 

 

2. Ссылаясь на 

других лиц, 

заинтересованных в 

иске, дело пошло по 

«второму кругу» и 
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решение об 

избрании 

гендиректора и 

сделки по продаже 

активов суды 

признали 

недействительными 

 

Основными методами разрешения корпоративных конфликтов по 

сей день остаются рейдерство, применение размытия доли миноритария, 

привлечение третьих лиц не для разрешения конфликта, а для поглощения 

с помощью блокировки принятия решений. Применение данных методов 

выходит за рамки корпорации, и возможность разрешения конфликта в 

данном случае реализуется только в судебном порядке. 

Таким образом, отечественной практике не хватает положительного 

опыта выходов из корпоративных конфликтов. Выделяя конкретные 

проблемы в разрешении корпоративных конфликтов в России, можно 

смело говорить об отсутствии грамотной реализации такого инструмента 

как медиация.  

В отличие от России, она законодательно закреплена в США, 

Канаде, Латинской Америке и других странах Европы, где показывает 

высокие результаты (около 80% корпоративных конфликтов разрешаются 

с помощью внесудебного урегулирования).  

Также требуется использование различных инструментов для 

предупреждения конфликта наряду с правовыми этическими нормами, 

ведь не случайно четкая регламентация данных норм способствует 

избеганию столь острых столкновений, характерных для корпоративных 

конфликтов в России. А наличие государственно зафиксированной 

структуры положений корпоративного договора, позволит не только 

предупредить определённого рода конфликты в российских компаниях, но 

и значительно минимизировать последствия всё же текущих конфликтов в 

России. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

 

В настоящие время квалифицированные кадры считаются основой 

успешного функционирования организации, именно поэтому в 

современных условиях существует необходимость в непрерывном 

обучении и развитии персонала. Одним из видов обучения персонала 

выступает повышение квалификации.  

Сначала определимся, что представляет собой понятие 

«квалификация работника». В Трудовом кодексе РФ дается следующее 

определение: квалификация работника – уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника.  

Во время стремительного развития новых технологий старые знания 

сменяются новыми, значимым становится изучение процесса повышения 

квалификации.  

А.С. Афонин и А.Я. Кибанов дают следующее определение: 

повышение квалификации – подготовка кадров, включающую 

совершенствование профессиональных компетенций в связи с 



115 

повышением в должности или изменениями квалификационных 

требований к профессии [1].  

Е.А. Власова рассматривает понятие «повышение квалификации» 

как обучение работника, с целью углубления и совершенствования 

имеющихся у него профессиональных знаний, необходимых для его 

работы [2].  

По мнению И.И. Кельперис, «повышение квалификации – это 

взаимообусловленный процесс, оказывающий влияние как на 

эффективность труда, так и на качество кадрового потенциала компании» 

[3].  

Н.Л. Кабушкин понятие «повышение квалификации» определяет как 

профессиональное развитие, профессиональную подготовку человека. В 

основе повышения квалификации, по мнению автора, лежит 

профессиональная компетентность, которая дополняется методической, 

социальной и личной компетентностью [4].  

Проанализировав теоретический материал можно сказать, что 

повышение квалификации работника – процесс, направленных на 

повышение профессиональных навыков.  

Обратимся к нормативно-правовым документам, регулирующим 

процесс повышения квалификации работников.  

На основании статьи 196 ТК РФ работодатель обязан проводить 

«подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников в 

организации, а также в образовательных учреждениях профессионального 

и дополнительного образования на условиях, которые были оговорены 

коллективным и трудовым договором, если это необходимо» [5].  

Статья 372 ТК РФ говорит о том, что две формы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, перечень профессий и 

специальностей определяются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников». Срок освоения профессиональной 

программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых 

результатов.  

Повышение квалификации персонала может осуществлять как на 

предприятии, так и за его пределами.  

Сначала рассмотрим мероприятия в рамках повышения квалификации 

персонала, которые реализуются на территории работодателя. К ним 

можно отнести:  

1) Баддинг (включение работника в процесс деятельности другого). 

Суть метода заключается в том, что за работник закрепляется партнер, 

который владеет равными профессиональными компетенциями и 

функциональными обязанностями. Главная задача метода – осуществление 

обратной связи, предоставлении информации и решениях того работника, 

с которому закреплен партнер. Данный метод позволяет собрать всю 



116 

необходимую информацию о навыках работника и о выполнении им 

текущих должностных обязанностей. Отличительная особенность данного 

метода от наставничества заключается в том, что участники выступают в 

равных ролях.  

2) Шэдуинг (наблюдение за работой другого человека). Данный 

метод заключается в том, что работник в течение нескольких дней 

наблюдает за работой своего руководителя или коллеги, который обладает 

определенным профессиональным опытом. В процессе наблюдения 

работник фиксирует особенности и функциональные обязанности, тем 

самым в результате становится свидетелем всего рабочего дня своего 

коллеги или руководителя. В итоге работник осознает, какими 

профессиональными компетенциями ему нужно овладеть, чтобы 

справляться с аналогичными обязанностями.  

3) Ротации – secondment. При данном методе работник переводится 

на другую работу на некоторое время, но после возвращается на свое 

рабочее место.  

4) Наставничество (передача опыта более компетентного работника). 

Наставничество может быть индивидуальным и коллективным. Задача 

наставничества – обучение работника новым навыкам.  

5) Коучинг. Данный метод направлен на совершенствование 

работника не только в профессиональном плане, но и личном и 

общественном, посредством сотрудничества и помощи. Особенностью 

данного метода выступает то, что работник сам приходит к собственным 

выводам.  

6) Тьюторство представляет собой сопровождение работника в 

образовательном процессе.  

Данные методы имеют свои преимущества. Во-первых, 

представленные виды обучения наиболее рентабельны, происходят без 

отрыва от места работы, то есть непосредственно связаны с той 

деятельностью, которую работник будет осуществлять, способствуют 

эффективному включению работника в сам процесс обучения. 

Но стоит отметить, что повышение квалификации на базе 

предприятия может осуществлять только при наличии полной 

материально-технической базы.  

Повышение квалификации работников может осуществляться и за 

пределами предприятия. К основным методам можно отнести:  

1) Экспресс-семинар. Основная задача данного метода – подготовка 

высокомотивированных работников, краткое предоставление 

теоретического материала. Экспресс-семинар проходит в форме быстрого 

и удобного взаимодействия модераторов в рамках повышения 

квалификации работников.  
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2) Кейс-стади. Данный метод осуществляется на основе проблемно-

ситуационного анализа. Основное преимущество заключается в том, что 

обучение реализуется на основе анализа актуальных проблем, 

максимально приближенных к реальности.  

3) Деловые игры. Основная задача данного метода посредством проб 

и ошибок найти верное решение проблемы.  

4) Обучение действием (action-learning). Главная цель – решение 

проблемы с помощью определенных знаний и умений. Данный метод 

способствует преодолению барьера между теоретическими знаниями и 

умением применить их на практике.  

5) Обучение в рабочих группах. Суть данного метода заключается в 

том, что перед работниками ставятся производственные задачи, которые 

необходимо решить в установленный срок.  

6) Вебинары, дистанционное обучение. Данные методы реализуются 

в форме онлайн-занятия, с обеспечением обратной связи.  

Повышение квалификации за пределами предприятия имеет свои 

преимуществами. К ним можно отнести: проведение обучения опытными 

преподавателями, применение инновационных технологий, а также 

предоставление актуальной информации. В основном, данные методы 

обучения используют руководители подразделений, специалисты и 

служащие.  

Проанализировав научную литературу можно выделить следующее:  

1) Необходимость в повышении квалификации персонала 

определяется следующими причинами: 

- быстрый темп развития производства, которые способствует 

изменению профессиональных стандартов, а следственно создает 

необходимость для «адаптации» профессиональной квалификации к 

данному развитию; 

- повышается потребность в руководящем персонале; 

2) повышение квалификации работника – это вид дополнительного 

образования, совершенствование его профессиональных компетентности.  

3) в повышении квалификации должна быть заинтересована не только 

организация, но и сам работник. Для этого сам процесс должен 

благоприятно влиять и приносить выгоду и предприятию, и работнику.  
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НОВЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ 

 

Взаимосвязь понятий «цена» и «прибыль» очевидна. Чем больше 

цена, тем больше прибыль, чем меньше цена, тем меньше прибыль. С 

другой стороны, дешёвый товар или услугу легче продать, и за тот же 

промежуток времени они будут продаваться в большем объёме, чем 

дорогие аналоги. Таким образом, важно верно установить оптимальную 

ценовую политику для предприятия. 

Главный вопрос для малого бизнеса, – каким подходом пользоваться 

при установлении цены и выборе ценовой политикой. Рынок – это 

турбулентная среда, поэтому важно отслеживать колебания цен. 

Выделяют три основных подхода к ценообразованию: финансовый, 

маркетинговый и экономический [1, с. 134]. Рассмотрим подробнее 

каждый из них. 

Финансовый подход – это подход, основанный на издержках, где для 

расчёта цены используются затратными методами. 

К недостаткам финансового подхода можно отнести:  

1. На момент установления цены издержки производства неизвестны. 

Точно рассчитать можно только уже понесённые расходы. Структура 

издержек может поменяться в процессе производства таким образом, что 

методика ценообразования станет неадекватной;  

2. С экономической точки зрения ценообразование на базе издержек 

нецелесообразно. Для эффективного функционирования рынка 

необходимо устанавливать цену на основе соотношения спроса и 

предложения. Издержки поддаются манипуляциям, поэтому компания 

легко может скрывать или же завышать свои издержки. 
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3. Затратное ценообразование часто ведет к завышению цены на 

рынках, где позиции данной компании и так слабые, и занижению цены на 

сильных рынках [2, с. 14]. 

4. При установлении цены не принимаются во внимание имеющийся 

спрос на товар и конкуренция на рынке, поэтому возможна ситуация, когда 

товар при данной цене не будет пользоваться спросом, а продукция 

конкурентов может быть лучше по качеству и более известна покупателю 

благодаря рекламе [3, с. 73].  

Маркетинговый подход – это подход ценообразования, когда цена 

устанавливается в соответствии с ориентацией на потребителей. 

Принципиальное отличие маркетингового подхода к определению 

продажной цены товара от классической теории цен состоит в том, что 

запрашиваемая цена не является продуктом рациональной калькуляции, а 

основывается на поиске некоей оптимальной равновесной рыночной 

характеристики [4, с. 115]. И этот поиск в некоторых случаях сопряжен с 

анализом недостоверной информации, конкурентной среды, с включением 

в расчет фактора коммерческого риска и других сугубо рыночных 

элементов. 

Предприятия, ориентирующиеся на такой подход к ценообразованию, 

применяют метод потребительской оценки, в основе которого лежит 

ощущаемая потребителем значимость товара и готовность заплатить за нее 

определенную сумму денег, то есть потребительская оценка товара 

потенциальным покупателям и его восприятие цены.  

При таком подходе предприятие исходит из того, что потребитель сам 

определяет соотношение между ценностью товара для него лично и его 

ценой, сравнивая с ценами на аналогичные товары, представленные на 

рынке. Полезность товара (комплекс полезных свойств системного 

качества) для потребителя предопределяет его готовность заплатить 

данную цену, то есть поддержать уровень эффективного спроса.  

Изменение цены ставится в зависимость от изменения уровня спроса 

на товар таким образом, что цена увеличивается при росте спроса и 

уменьшается при его снижении, а издержки производства учитываются 

лишь как ограничительный фактор, показывающий, может ли товар по 

определенной данным методом цене приносить предприятию прибыль. 

При этом методе необходимо анализировать готовность покупателей 

платить максимальную цену, реакцию потребителей на изменение цен и 

возможности дифференциации цен [5, с. 34].  

Данный метод существенно отличается метода, где ценообразование 

отталкивается от издержек на производство и реализацию товара. Фирма 

разрабатывает проект товара, суммирует все издержки и устанавливает 

цену, которая позволит их покрыть и получить прибыль. Производитель 

после этого должен убедить покупателя в том, что товар действительно 



120 

стоит этой цены. И если цена не будет принята потребителями, фирме 

придется снижать наценки или уменьшать объем сбыта, что приводит к 

сокращению прибыли. 

К недостаткам маркетингового подхода можно отнести: 

1. В любом случае поиск решения по маркетинговому подходу – это 

серьезная аналитическая работа. 

2. Применение этого метода требует хорошего знания своего 

потенциального клиента, его запросов, а также товаров конкурентов. 

Дифференциация товара предполагает и дифференциацию рынка: 

предприятие работает с несколькими сегментами потребителей, каждый из 

которых по-разному оценивает отдельные потребительские свойства 

товара, что предполагает наличие широкого диапазона цен [6, с. 94].  

3. Оценка покупателем товара зависит от большого количества 

факторов: от получаемой отдачи при использовании товара; от 

психологических преимуществ; от уровня сервисного обслуживания [7,             

с. 48]. Определить соотношение между спросом и ценой возможно с 

помощью регрессионного анализа, но для этого достаточно сложно 

собрать необходимую информацию. 

Экономический подход – это подход, где расчёт оптимальной цены 

производится в соответствии с сочетанием спроса и предложения на 

рынке. Спрос и предложение – это две неотъемлемые составляющие 

рыночного механизма. В результате их взаимодействия в условиях 

свободной конкуренции формируется рыночное равновесие, равновесная 

цена и равновесный объем производства. 

Сущность цены определяется двумя основными теориями. 

Стоимостная теория (основоположники Вильям Петти, Адам Смит, Давид 

Риккардо, Карл Маркс) четко различает понятия цены и стоимости. 

Стоимость представляет собой объективную основу цены. Эта теория 

утверждает, что цену определяет предложение [8, с. 167].  

Оптимизационная теория утверждает, что цена определяется суммой 

финансовых затрат при самом оптимальном способе использования 

ресурсов производства. Причем рыночная цена товара определяется не 

столько финансовыми затратами производителя, сколько 

непосредственной оценкой этих затрат с точки зрения полезности 

покупателем.  

Цена представляет собой самостоятельную, независимую 

внестоимостную величину, в определении которой главную роль играет 

оценка покупателя, а не финансовые затраты производителя [9, с. 214]. 

Цена не зависит от стоимости. Эта теория утверждает, что цену определяет 

спрос. В итоге, цена представляет собой определенную денежную сумму, 

за которую продавец готов продать товар, а покупатель готов его 

приобрести. 



121 

К недостаткам экономического подхода можно отнести: 

1. На практике, экономические предпосылки нереалистичны. 

2. Часто кривая спроса не наблюдаема и не может быть измерена. 

Все три основных подхода: финансовый, маркетинговый и 

экономический подходов к ценообразованию имеют свои недостатки. 

Предприятия малого бизнеса будет терпеть огромные риски, если выберут 

один из трёх подходов, даже на основе самого тщательного анализа. 

Поэтому целесообразнее на практике применение нового подхода к 

ценообразованию, совмещающего все достоинства финансового, 

маркетингового и экономического подходов – интегрированный подход. 

Интегрированный подход к ценообразованию – это подход, 

базирующийся на основе финансового, маркетингового и экономического 

подходов. Благодаря вмещению в себя трёх подходов, интегрированный 

подход имеет несколько этапов в процессе установления цены на 

продукцию. 

1 этап – Внутренний анализ (от экономического подхода) - 

представляет собой финансовый анализ, состоящий из анализа структуры 

издержек (переменные издержки, постоянные издержки, маржинальный 

доход) и анализа безубыточности (изменение цены, изменения в 

переменных издержках, изменения в постоянных издержках,  реагирующее 

изменение цены). 

2 этап – Внешний анализ (от маркетингового подхода), включающий 

анализ реакции покупателей и анализ реакции конкурентов. 

3 этап – Стратегический анализ (от экономического подхода) 

состоящий из проведения стратегической оценки (1. цели бизнеса,                   

2. корпоративная стратегия, 3. стратегия продуктовой линейки,                          

4. ключевые компетенции компании, 5. бизнес процессы). 

Таким образом, принятия решения по ценовой стратеги с 

использованием интегрированного подхода позволит достигнуть 

предприятиям малого бизнеса конкурентного преимущества в рыночной 

среде, так как завоевать и удержать устойчивое преимущество в условиях 

рынка простым и быстрым внедрением новых технологий в производство 

или хорошим управлением финансовыми активами и пассивами стало уже 

невозможно. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 

 

Топ-менеджеры – это представители высшего руководства компании. 

К ним относятся генеральный директор и руководители основных 

направлений бизнеса: например, директор по финансам, коммерческий 

директор, операционный директор, глава IT-департамента, глава HR-

отдела и глава маркетингового отдела. В большинстве крупных компаний 

обычно от 5 до 15 топ-менеджеров [1, с. 28]. Эти люди несут 

ответственность за всё, что происходит в компании, формируют её цели и 

стратегию развития, составляют и утверждают планы, стандарты, нормы, а 

также думают над тем, как распределить деньги, выделенные на 

капитализацию, чтобы увеличить доходность компании. 

Поиск специалистов топ-уровня занимает особую нишу среди всех 

направлений подбора среди рекрутов. Найм топ-менеджеров – это 

специфический и редкий вид деятельности в профессии рекрутера, по 

нескольким причинам. Во-первых, топ-менеджеры редко находятся в 

поиске работы, они не выкладывают резюме на сайтах для поиска работы и 

имеют достаточно плотный график работы. Во-вторых, найм топ-

менеджеров – это длительный процесс, к которому необходимо 

своевременно готовиться за несколько месяцев, поэтому закрытие 

вакансии топ-менеджера может длиться от 3 месяцев до 1 года [2, с. 83]. 

Задача рекрутера состоит в том, чтобы найти лучших кандидатов на рынке.  

Ошибка в выборе топ-менеджера может дорого стоит компании: 

упущенная прибыль, затраты на обучение и освоение сотрудника. 

Основная сложность поиска руководителей заключается в технологии, при 

помощи которой производится найм топ-менеджеров. Поэтому компании 

обращаются в специализированные агентства по поиску и найму топ-

менеджеров. Это агентства с опытом технологии прямого поиска (англ. 

executive search), которые закрывают вакансии топ-менеджеров в 

компаниях. Рекрутеры из агентств прекрасно ориентируются на рынке и 
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имеют налаженные контакты со многими топ-менеджерами. Услуги 

специализированных агентств эксклюзивные, каждый поиск кандидата по-

своему уникален. Также услуги агентства с опытом прямого поиска 

дорогостоящие, комиссия агентства составляет в среднем 4-5 месячных 

окладов кандидата, то есть около 5 миллионов рублей за услугу по 

подбору топ-менеджера [3, с. 64].  

Приём на работу топ-менеджеров проходит в несколько этапов. 

1 этап – подготовка руководства и консультанта агентства к 

собеседованию по найму топ-менеджера. Необходимо не только 

подготовить профиль компетенций по должности, но и проанализировать 

ожидания управленческой команды и руководителя от прихода нового 

специалиста, какие требования существуют к кандидату: например, топ-

менеджер нужен под текущие задачи, способный справиться с 

операционной текучкой или для стратегических новых задач.  

Необходимо это определить до начала поисков, так как требования, 

предъявляемые к кандидату, варьируются в зависимости от целей, которые 

стоят перед компанией, и наличия должных ресурсов, поэтому 

консультант агентства встречается с заказчиком и подробнейшим образом 

обсуждает с ним все детали поиска, чтобы сформировать профиль позиции 

и обсудить стратегию поиска. Также выявить ожидания управленческой 

команды и руководителя от прихода нового специалиста помогает ответ на 

вопрос, что не устраивало компанию в предыдущем топ-менеджере. 

2 этап – проведение собеседования, включающее тест и решение 

кейса. Компания должна подготовить тестовые задания, кейс или 

несколько кейсов на выбор, например, сделать SWOT-анализ или 

проанализировать предложения по улучшению работы.  

3 этап – обсуждение полученных результатов. Особое внимание 

выделяют тестовым заданиям. Тест способен указывать на: мотивацию 

кандидата, мышление кандидата, умение анализировать, стратегическое 

мышление, уровень ответственности, навыки тайм-менеджмента. Решение 

о найме топ-менеджера принимает совет директоров.   

4 этап – тест на психологическую совместимость будущего топ-

менеджера с руководителем и управленческой командой. Для этого на 

практике компании часто вводят топ-менеджера в команду до 

официального выхода на работу. Таким образом, психологическая 

совместимость выявляется во время участия потенциального топ-

менеджера в рабочем совещании, стратегической сессии и корпоративных 

мероприятиях [5, с. 114]. 

5 этап – онбординг – это процесс адаптации, является одним из 

основных HR-процессов, обеспечивающий успешность вхождения в новую 

должность после официального выхода на работу [4, с. 18]. 

Процесс подбора подходящего топ-менеджера невозможен без чётко 
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выстроенной системы оценки компетенций топ-менеджера. Основная 

сложность в оценивании компетенций топ-менеджера заключается в том, что 

не существует универсальной системы оценивания, так как условия успеха в 

определённой организации зависят от перечня факторов: организационная 

структура организации, сфера деятельности, функциональные обязанности 

топ-менеджера, тип корпоративной культуры.  

Разработка системы оценки топ-менеджера требует 

высококвалифицированных оценщиков и продолжительных 

подготовительных работ, включающих в себя разработку профиля 

должности и описание всех компетенций, необходимых для эффективной 

деятельности топ-менеджера.  

Оценка топ-менеджмента значительно отличается от оценки других 

категорий сотрудников. В первую очередь – высокими требованиями к 

должности и уровнем стейкхолдеров, вовлечённых в процесс. Процедура 

оценки требует индивидуального подхода и большей точности, так как 

цена ошибки значительно возрастает. 

Компетенции топ-менеджеров оценивают по технологии ассессмент-

центр (англ. assessment centre), которая является одной из наиболее часто 

применяемых технологий для оценки компетенций [6].  

Однако выводы о степени соответствия топ-менеджера установленному 

профилю требований делаются на основе не только технологии ассессмент-

центр, но и на основе деловых и ролевых игр, профессионально-

психологических тестах, выполнения индивидуальных кейсов.  

Также технология ассессмент-центр может дополняться бизнес-

симуляциями, стандартизированными опросниками, оценкой «360°» [7,             

с. 69]. Необходимость в использовании дополнительных методик 

оценивания вызвана невозможностью оценить с помощью интервью по 

компетенциям абсолютно всех профессиональных и личностных качеств 

кандидата. По этой причине на практике дополнительно применяются 

следующие методики:  

– CPI – калифорнийский многофакторный личностный опросник; 

– PF-16 – 16-факторный личностный опросник Р. Кеттела; 

– КОТ – тест для оценки умения обрабатывать информацию; 

– УСК – тест для проверки уровня субъективного контроля; 

– Методика К. Томаса «Стратегия поведения в конфликтных 

ситуациях»; 

– Методика интерперсональной диагностики Т. Лири; 

– Методика А. А. Реана – тест для оценки доминирующего типа 

мотивации. 

Дополнительные методики позволяют сформировать наиболее 

достоверную и динамическую процедуру оценки топ-менеджера. 

Для оценки топ-менеджера формируют экспертную комиссию. Члены 
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экспертной комиссии проходят тренинг по оценке компетенций, 

знакомятся с процедурой оценивания. Оценка топ-менеджера комплексная, 

это значит, что она складывается по итогу совещания членов совета 

директоров, HR-специалиста и директора по персоналу [8, с. 35].  

Корректно оценивать компетенции топ-менеджера важно на этапе 

отбора. Это обеспечит снижение количества неподходящих сотрудников, 

что в свою очередь минимизирует затраты на обучение неподходящих 

кандидатов и вероятность упущенной прибыли [9, с. 74]. Технологии 

оценки лишь повышают вероятность получения положительного 

результата, но далеко не гарантирует стопроцентного результата, в силу 

ряда факторов:  

– низкоквалифицированный рекрутер;  

– нехватка времени;  

– нехватка топ-менеджеров на рынке труда.  

При найме топ-менеджера также необходимо применение 

компетентностного подхода.  

Оцениваемые компетенции меняются в зависимости от сферы 

деятельности топ-менеджера, а также требований и задач компании, чего 

нельзя сказать о компетентностях топ-менеджеров.  

Более того применение компетентностного подхода обусловлено тем, 

что теоретические знания об отрасли, в которой работает компания, не 

являются гарантом эффективной работы, гораздо важнее наличие опыта у  

топ-менеджера в применении управленческих навыков. Именно поэтому 

топ-менеджеры могут свободно перемещаться из одной компании, 

работающей в одной отрасли, в другую, работающую в совершенно 

отличной отрасли.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БАНКАХ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

На сегодняшний день актуальной становится проблема внедрения 

новых технологий и формирования цифровой экономики. Все большую 

популярность набирает искусственный интеллект как наука или 

технология создания интеллектуальных машин, которые внедряются в 

экономику. 

Термин «искусственный интеллект» можно рассматривать с двух 

позиций: 

1) как самостоятельная наука, изучающая создание машин, 

оснащенных программами, имитирующими интеллектуальную 

деятельность; 

2) как способность программного обеспечения осуществлять 

действия, схожие с деятельностью мозга человека. 

Искусственный интеллект (ИИ) – технология, задействованная во 

множестве сфер человеческой деятельности, а финансы являются 

традиционно одной из самых прогрессивных отраслей для технологий. 

Поэтому именно в финансовой индустрии искусственный интеллект 

помогает в решении ряда задач: 

1)  повышенная безопасность, которая заключается в распознавания 

мошеннического поведения, отражении потенциальных атак и 

обнаружения подозрительных сделок. 

2)  уменьшение скорости обработки информации заключается в том, 

что искусственный интеллект способен быстро и надежно обрабатывать 

большой объем данных без ошибок. 

3)  автоматизация процессов дает возможность автоматически 

генерировать документы, а также помогает организациям осуществлять 

контроль выполнения бюджета. 

4)  улучшение понимания рабочих процессов связано с тем, что 

результаты обработки огромных массивов данных помогают достичь 

понимания текущего положения дел и принять соответствующие решения. 
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Далее необходимо акцентировать внимание на направления 

использования систем ИИ в сфере финансовых организаций. Таковыми 

являются клиентское обслуживание и внутрибанковские операции. 

Наиболее заметные изменения отмечаются в направлении Клиентское 

обслуживание, что объясняется, во-первых, обострением борьбы за 

клиентуру и, во-вторых, готовыми технологиями, которые могут 

осуществлять эту функцию более эффективно и с меньшими издержками, 

чем оператор. 

 

Таблица - Направления использования систем ИИ в сфере 

финансовых организаций* 

Наименование Основное содержание 

 

 

Клиентское обслуживание 

 

Системы на 

основе 

естественного 

языка 

Использование данных систем связано с тем, что 

географический аспект в общении с клиентом уже не важен, а 

языковой барьер остается. Именно поэтому, использование 

естественного языка клиента (в том числе диалектов) 

облегчает работу с клиентом, повышает уровень комфорта и, 

соответственно, уровень доверия к банку. 

Также благодаря системе естественного языка имеется 

возможность охватывать часть клиентов-инвалидов с 

различными видами нарушения речевой функции. 

Чат-боты Такие системы могут быть внедрены в автоматизированных 

колл-центрах, центрах-поддержки клиента. Также чат-боты 

могут быть реализованы в виде СМС-сообщений. 

Роботизиро-

ванные 

помощники 

Такие системы могут быть внедрены в центрах поддержки 

клиента: информирование о продуктах и услугах, проведение 

платежных операций, рекомендации по вложению средств и 

другие. 

Робоэдвайзеры Альтернативные финансовые консультанты могут 

обеспечивать консультацию в режиме реального времени. 

Такие системы могут работать в формате мобильных 

приложений, установленных на смартфон или планшет 

клиента. 

 

Внутрибанковские операции 

 

Поиск в 

пространстве 

состояний 

Используется алгоритм заполнения документов, проверки 

клиентской базы, проведения операций по счетам, когда есть 

возможность разбить основную задачу на несколько подзадач 

и отрабатывать каждую отдельно. 

Машинное 

обучение 

Основной принцип машинного обучения заключается в том, 

что машины получают данные и «обучаются» на них. 
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Системы машинного обучения позволяют быстро применять 

знания, полученные при обучении на больших наборах 

данных. 

Таблица 1 составлена автором на основе [1]. 

 

Замена рутинных операций, оптимизация процессов и обработка 

документов – те направления внутрибанковских операций, в которые 

искусственный интеллект внедряется и благополучно используется.  

Для повторяющихся действий, например, расчетов, где не требуется 

принятие решений, искусственный интеллект подходит как нельзя лучше. 

Справляются роботы также с обработкой входящей документации. 

Современные сканирующие программы могут распознавать стандартные 

документы и передавать их исполнителям. 

Естественно, такие программы содержат специальные фильтры, 

которые направляют документы, не укладывающиеся в заданные 

характеристики, на рассмотрение эксперта. Более того, современные 

системы позволяют распознавать типовые документы и давать на них 

типовые же ответы.   

Если говорить об использовании искусственного интеллекта в 

банковской сфере, необходимо упомянуть такие банки как: Сбербанк, 

Тинькофф, Альфа банк. Именно у этих банков уровень использования ИИ 

значительно выше среднего.  

Лидером применения искусственного интеллекта в банковском 

секторе является «Сбербанк».  

В 2018 году Сбербанк приступил к роботизации контактного центра 

для корпоративных клиентов. Робот Анна может предоставлять клиенту 

различную справочную информацию. 

Совместно с МФТИ (Московский физико-технический институт) 

«Сбербанк» выпустил проект iPavlov, предназначенный для 

взаимоотношения с клиентами на удобном для них языке. 

В 2019 году 100% решений о выдаче кредитов населению в Сбербанке 

принимает искусственный интеллект. 

Также Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение 

искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под 

пользователей. Приложение, которым пользуется почти 50 млн человек, 

будет анализировать их предпочтения по 1000 параметров. 

6 июня 2019 года стало известно о начале использования в Сбербанке 

искусственного интеллекта для кредитования юридических лиц. Благодаря 

компьютеру время согласования займов существенно сократилось. 

Использование искусственного интеллекта добавило $700 млн к 

выручке Сбербанка в 2019 году. Об этом 23 января 2020 года заявил 

первый заместитель правления госбанка Александр Ведяхин. 
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По словам топ-менеджера, в 2020 году дополнительные доходы 

Сбербанка от внедрения ИИ-системы могут превысить $1 млрд. 

Очевидным преимуществом использования искусственного 

интеллекта в банковской сфере является углубление персонализации. 

Создание автоматизированного личного менеджера, дает возможность 

распоряжаться вложениями и планировать будущие инвестиции без 

задействования сотрудников банка, и обходится значительно дешевле, чем 

услуги брокера.  

Помимо консультативных услуг и автоматизированного управления 

активами, ИИ помогает клиентам подобрать наиболее интересные и 

актуальные именно для них предложения из всего спектра банковских 

услуг. 

Следующим достоинством ИИ является рост производительности. Это 

связано с тем, что искусственный интеллект может облегчить работу с 

внутренними операциями, взяв на себя рутинные и однотипные операции, 

с которыми он способен справляться в разы эффективнее и быстрее 

любого компетентного сотрудника.  

Одними из первых функций ИИ в банках были контроль и 

перепроверка, которые могли отслеживать возникновение погрешностей. 

Но со временем механизмы ИИ научились устранять сбои в реальном 

времени, что так же является весомым преимуществом использования ИИ 

в банковской сфере.  

ИИ дает возможности для получения конкурентного преимущества и 

более эффективной обработки поступающих объемов данных.  

Более 90% экспертов, опрошенных в ходе исследования РАЭК, 

считают, что в 2019-2024 годах ИИ повлияет на экономический рост, 

производительность труда и инновационное развитие. Основными 

индустриальными вызовами развития ИИ в России 50% экспертов 

называют управление данными (сбор, аналитика, интерпретация данных). 

Разработка правил, по которым будут действовать финансовые компании, 

позволит успешно применять искусственный интеллект, минимизируя 

возможные риски. 
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К ВОПРОСУ ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА КОРПОРАЦИЙ 

 

В мире существует множество корпораций, как минимум в России 

насчитывается свыше ста, например, такие компании как: «Сбербанк», 

ОАО «Газпром». «РусГидро», «РосАтом» и многие др. Для того, чтобы 

результаты корпораций оставались положительными и показывали рост 

или стабильность, необходимо, чтобы все системы менеджмента были 

выстроены корректно и работали как по отдельности, так и в 

совокупности, слаженно. Одной из главных таких систем, которая влияет 

на конечный результат, является система финансового менеджмента.  

Финансовый менеджмент – определенная система, возникающая 

внутри субъекта, которая нацелена на обеспечение стабильного текущего и 

потенциального финансового положения предприятия, его 

платежеспособности, ликвидности и доходности с помощью эффективного 

привлечения, распределения и контроля финансовых ресурсов [3].  

В большинстве корпораций основной целью финансового 

менеджмента стоит максимизация рентабельности собственного капитала 

при допустимом уровне финансовых рисков.  

Наряду с главной целью финансового менеджмента выделяется 

множество задач, позволяющих достичь ее: 

 выживание компании в условиях конкурентной борьбы; 

 обеспечение наиболее эффективного использования ресурсов; 

 избежание банкротства и крупных финансовых неудач; 

 максимизация богатства собственников компании; 

 максимизация рыночной стоимости компании; 

 минимизация расходов; 

 повышение доходности акций, и т.д. [1].  

Благодаря развитию корпоративной формы собственности и 

обособления ряда функций, в начале двадцатого века начала зарождаться 

первая система финансового менеджмента. Как и любое становление оно 

происходило в несколько этапов. 

Этап I (1890 г. - 1930 г.) — возникновение финансового менеджмента. 

В рамках классической экономической теории создается первая концепция, 
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ориентированная на управление финансами, — концепция идеальных 

(совершенных) рынков капитала, также осуществляется разработка 

базового инструментария финансового менеджмента и первоначальные 

теоретические аспекты. 

Этап II (1931 г. - 1950 г.) – становление финансового менеджмента. В 

1930-х гг. в связи с Великой депрессией приоритетом в развитии 

финансового менеджмента стало решение проблем: банкротства, 

антикризисного финансового управления, формирование методов 

качественной диагностики и оценки.  

Этап III (1951-1980) – активное развитие концептуальных основ 

финансового менеджмента. В первой половине 50-х гг. можно отметить 

следующих деятелей Г. Марковиц (1952 г.) и Дж. Линтнер (1956 г.), 

результатами работы которых стали, разработка основ современной теории 

портфеля, методологии принятия решений, также соответствующий ей 

научный инструментарий в области инвестирования в финансовые активы 

и отдельные теоретические положения дивидендной политики. 

Во второй половине 1950-х гг. проводились постоянные исследования 

Ф. Модильяни и М. Миллером (1958 г.) по теории структуры капитала и 

цене источников финансирования. В 1961 г. знаменитые нобелевские 

лауреаты сделали наиболее существенные теоретические выводы по 

проблемам дивидендной политики и ее влиянию на стоимость акций, в то 

же время финансовый менеджмент окончательно становится 

самостоятельным научным направлением  

Этап IV (1981-2000) — развитие информационно-аналитического 

обеспечения финансового менеджмента, стоимостного управления 

финансами управленческой парадигмы риск-менеджмента. В этот период 

развиваются научно-методический инструментарий, аналитическая 

концепция финансового менеджмента, теории риска и методики риск-

менеджмента, разрабатываются методы транснационального финансового 

менеджмента. 

Этап V (2001 г. - н.в.) – современная наука: финансовый менеджмент 

постепенно преобразовался в теорию и практику управления стоимостью 

организации, активно разрабатываются финансовые инновации, методы 

финансового обеспечения и происходит интеграция в финансовый 

менеджмент основ различных научных школ (американской, европейской, 

японской) [2]. 

По мере становления финансового менеджмента, были разработаны 

следующие общепринятые концепции: 

1. Концепция временной ценности денег: Фишер (1930 г.) - Денежные 

ресурсы в разное время имеют разную ценность; 



132 

2. Концепция стоимости капитала: Дж. Уильямс (1938 г.), Дж. Хикс 

(1939 г.) – любая компания стримиться к тому, чтобы снизить или 

минимизировать стоимость капитала. 

3. Концепция денежного потока: Дж. Уильямс (1938 г.), Дж. Хикс 

(1939 г.) – денежный поток есть ни что иное, как притоки и оттоки средств 

в различное время (рассматривается только будущие действия). 

4. Концепция взаимосвязи между риском и доходностью: Ф. Найт 

(1920 г.) – чем выше ожидаемая доходность, тем выше риск ее не получить; 

5. Портфельная теория и модели ценообразования активов:                        

Г. Марковиц (1952 г.) – оптимальный портфель должен обеспечивать не 

максимальный уровень дохода, а минимальный риск при заданном уровне 

дохода; 

6. Теории структуры капитала и дивидендной политики:                             

Ф. Модильяни и М. Миллер (1950 г. – 1960 г.) сделали вывод, что заемный 

капитал за счет эффекта финансового рычага благоприятно влияют на 

дивидендную политику. 

7. Концепция эффективности рынка капитала: Ю. Фама (1965 г.) - 

степень эффективности рынка характеризуется уровнем его 

информационной насыщенности и доступности информации участникам; 

8. Концепция ассиметричности информации: К. Эрроу (1963 г.),                     

Д. Акерлоф (1970 г.) – необходимо снижать степень ассиметричности для 

повышения стоимости акции и в следствии доходов их владельцев. 

9. Концепция агентских отношений: М. Джессинг и У. Меклинг (1976 г.), и 

Ю. Фам (1980 г.) - Любые агентские затраты оправданы до тех пор, пока 

они перекрываются ростом прибыли компании. 

10. Концепция альтернативных затрат: Альтернативные затраты – это 

потенциальная возможность получения прибыли, которая по какой-либо 

причине была упущена или упускается в настоящий момент времени [2. с. 18]. 

Несмотря на то, что финансовый менеджмент как наука существует 

уже более 70 лет, а система изучается больше века. Несмотря на то, что 

было разработано большое количество базовых концепций, в финансовом 

менеджменте все равно существуют множество подводных камней, 

которые создают такие негативные ситуации как: банкротство, кризисы и 

т.п. Поэтому данная наука продолжает развиваться и создавать новые 

инструменты для решения общих и частных проблем различных компаний. 
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ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Финансовые технологии представляют собой отрасль, в которой 

компании применяют различные инновационные технологии с целью 

конкурировать на рынке финансовых услуг. Технологии используются 

компаниями как для принятия конечных решений, так и для 

стратегического планирования. Использование инноваций позволяет 

организации получить серьезные конкурентные преимущества. Финтех 

способствует цифровизации экономики в нашей стране. Гибкость и 

быстрота операций позволяет сократить расходы на решение многих 

операционных задач компании. 

Благодаря цифровизации экономики происходит внедрение новых 

технологий в повседневную жизнь человека (см. рисунок).  

 
Рисунок  – Объем инвестирования в Финтех в 2010-2020 гг.,  

млрд долл. США 

Главный итог – ускорение обмена информацией, что становится 

определяющим фактором в нынешних рыночных отношениях. Несмотря 

на то, что финансовые технологии получили свое развитие еще в начале 20 

века, в нашей стране формирование цифровой экономики находятся на 

начальном этапе. Сейчас у большей части населения идет осознание 
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потенциала новых технологий (роботизации, технологии блокчейн и т.д.). 

Финансовые технологии стоит рассматривать и как отрасль 

экономики, и как отдельные технологии. Немецкие авторы предлагают 

выделить следующую классификацию финансовых технологий: 

 связанные с финансированием (например, краудфанинг); 

 связанные с управлением активами (интернет-банкинг, роботы-

консультанты); 

 связанные с платежами (технология блокчейн, криптовалюты); 

 связанные с другими финансовыми технологиями [2, с.2]. 

Для того чтобы понять, насколько быстро развиваются финансовые 

технологии по всему миру, стоит обратить внимание на объемы 

инвестиций в эту отрасль. Если в 2010 году было потрачено всего 2 

миллиарда долларов, то уже к 2015 году эта цифра выросла в 10 раз и 

составила сумму в 20 миллиардов. В 2020 году планируется привлечение 

порядка 45 миллиардов.  

Рассмотрим основные инновационные технологии, которые уже 

внедряются в повседневную жизнь человека и станут наиболее 

перспективными в ближайшие годы: система быстрых бесконтактных 

платежей и IoT, персонализация, роботизация, искусственный интеллект и 

«быстрые инвестиции», цифровые банки, личный банк, технология 

блокчейн, облачные технологии.  

В последние годы система быстрых бесконтактных платежей 

посредством смартфонов и часов набирала огромные обороты.  Это дало 

толчок развитию данной системы и ее усовершенствованию. Активно 

началось развитие технологии IoT (с англ. Internet of Тhings – интернет 

вещей), которая позволяет соединить между собой посредством сети 

Интернет предметы быта в квартире или офисе и управлять ими 

дистанционно. Развитие системы «умный дом» сейчас становится 

перспективным направлением в IT-сфере. Однако в ближайшие годы тренд 

получит свое развитие и в Финтехе. Планируется встраивать оплату с 

банковских карт в различные предметы обиходы человека, например, в 

солнцезащитные очки. Прототип таких очков недавно представила Visa. 

Банковские карты, таким образом, будут пользоваться все меньшим 

спросом [5]. 

Исследования The Boston Consulting Group назвали персонализацию 

одной из основной мировой тенденции развития розничного банкинга [5]. 

Заключается она в том, что с помощью цифровых технологий изучаются 

траты, потребности, привычки, желания человека, на основе чего 

формируются персональные предложения. Это касается не только 

банковской сферы, но и повседневной жизни. Многие социальные сети, 

браузеры выдают пользователю ту информацию, которую он хотел бы сам 

найти. 
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Привлечение роботов для выполнения простейших операций началось 

несколько лет назад. Сейчас, с развитием инновационных технологий 

данная отрасль получает дальнейшее развитие. Крупные банки по всему 

миру отказываются от консультантов, внедряя роботов-помощников, 

которые могут ответить клиенту как в чате, так и по телефону. «Сбербанк» 

уже заявил о том, что планирует отказаться даже от юристов в пользу 

роботов, которые смогут составлять исковые заявления.  

Стремительное развитие получили сервисы, позволяющие человеку 

заниматься инвестициями. Анализ Forbes в 2019 году показал, что в сфере 

финансовых технологий набирают популярность сервисы, которые 

позволяют купить ценные бумаги в пару кликов. Такие сервисы как 

Robinhood, Acorns или Betterment постепенно будут забирать аудиторию у 

терминалов MetaTrader и других.  

Помимо традиционных банков с каждым годом растет число 

цифровых банков, которые позволяют клиентам избежать очередей в офис, 

решать финансовые проблемы и получать справки только путем 

использования приложения на смартфоне. За Интернет-банкингом 

будущее финансовых технологий, поэтому данный тренд является 

перспективным уже в ближайшие годы. Если сейчас пользователи 

привыкли к возможностям онлайн-переводов, быстрых платежей через 

приложения банков, то стартапы виртуальных банков 2019 года 

предлагают клиентам переводы в мессенджерах, получение наличных в 

обычных магазинах. Такие удобные функции дают перспективу развития 

виртуальных банков по всему миру. Новые виртуальные банки становятся 

конкурентами Р2Р-сектора, поскольку позволяют клиентам использовать 

такие платформы, как краудлендинг, краудинвестинг.  

Финтех-разработчики пытаются внедрить в жизнь людей как можно 

больше полезных приложений, которые будут использоваться в 

повседневной жизни. В 2019 году начали появляться программы, которые 

позволяют человеку рассчитать его кредитный потенциал, оформить онлайн-

ипотеку, рассчитать, какую сумму ему необходимо тратить ежемесячно, 

разбить все платежи по категориям и учесть все финансовые детали.  

Более того, появляются приложения, которые позволяют людям с 

почасовой оплатой труда получать наличные в этот же день, по 

фактически отработанному времени, до того, как человек получит расчет. 

Появляются новые финансовые инструменты, позволяющие снизить 

расходы на страхование автомобиля, дома. Человек получает личного 

финансиста в лице приложения или робота, который может помочь ему 

грамотно вести собственный бюджет. 

Криптовалюты и блокчейн прочно вошли в нашу жизнь. Однако в 

этой отрасли Финтех тоже не стоит на месте. В ближайшем будущем 

технология блокчейн позволит отслеживать эмиссию денег в регионах, 
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осуществлять финансовый надзор. Уже сейчас компания Vanguard Group 

тестирует возможность использования технологии блокчейн для обмена 

рыночными данными.  

Доход от использования сервисов мобильных платежей еще в 2018 

году перевалил за 1 триллион долларов. Данные платформы активно 

развиваются по всему миру, вытесняя с рынка гигантов денежных 

переводов по типу Western Union. Быстрота операций, низкие комиссии, 

возможность отслеживания и контроля, все это дает неоспоримые 

преимущества в развитии данных стартапов. Все больше работодателей 

начинают активно внедрять использование мобильных платежей и 

сервисов для начисления заработной платны сотрудникам, оценки рисков 

платежей и т.д. 

Таким образом, можно отметить, что темпы развития финансовых 

технологий в ближайшие годы будут только ускоряться. В Российской 

Федерации процесс внедрения финансовых технологий и инноваций идет 

медленнее, чем на Западе. Однако крупные гиганты финансового и 

информационного рынка, такие как «Сбербанк», «Ростелеком», «Яндекс», 

активно внедряют в повседневную жизнь людей инновационные 

технологии, что позволяет сделать заключение, что в ближайшие годы 

Финтех получит мощное развитие. Об этом говорит и активное участие 

государства в этом процессе. Так, в период с 2019 по 2024 годы в России 

запланирована реализация национального проекта «Цифровая экономика». 
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К ВОПРОСУ О КОРПОРАЦИИ И КОРПОРАТИВНОМ 

УПРАВЛЕНИИ 

 

В зарубежной и отечественной литературе уделяется самое 

пристальное внимание изучению различных, в том числе и экономических, 

аспектов корпоративного управления. В нашей литературе по сути дела 

отсутствуют работы, в которых системно и комплексно исследуются 

корпоративное управление как процесс. Перед тем как рассмотреть 

корпоративное управление как процесс, автором предлагается провести 

анализ среды этого управления – корпорация. В литературе (как в 

зарубежной, так и в отечественной) имеются различные трактовки 

корпорации. Это обусловлено многообразием окружающего 

материального мира и неоднозначностью субъективного его восприятия 

различными людьми. 

Термин «корпорация» начал использоваться в Римской Империи для 

обозначения частных союзов. По утверждениям С.В. Шуралева, 

корпорации того времени характеризовались следующими особенностями:  

- корпорации рассматривались как частные лица; 

- юридическое существование корпорации не прекращается и не 

нарушается при изменении состава ее членов; 

- имущество корпорации обособлено от имущества ее членов; 

- признавалось право корпорации вступать в отношения с другими 

лицами посредством физических лиц, уполномоченных на то в 

установленном порядке [1, с.73].  

По предложению А. Берли и Г. Минза, «корпорация» – это крупная 

фирма с большим количеством мелких акционеров и незначительным 

количеством менеджеров, контролирующих деятельность корпорации и 

распоряжающихся ее собственностью, вообще не обладая ее акциями [2]. 

А. Д. Маршал и В. Бансал считали, что «корпорация» – это 

юридическое лицо, полностью отделенное от своих владельцев, действует 

самостоятельно, а ее владельцы могут свободно передавать свое участие в 

капитале другим лицам без непосредственного влияния на саму 

корпорацию [3, с. 784]. 

В современном мире, И.В. Тиболт, подходит к понятию «корпорация» 

как к юридическому лицу или объединению юридических лиц, имеющий 

различный организационно-правовой статус и многообразную степень 

оперативно-хозяйственной независимости, осуществляющие 

скоординированные и согласованные оргнанизационно-экономические 
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отношения в целях производства продукции или осуществления иной 

хозяйственной деятельности и может существовать в трех аспектах:  

- организационно-правовая форма организации, устанавливается 

законодательством и предполагает деятельность на основе формальных 

прав и обязанностей юридического лица, которые закреплены в 

законодательстве; 

- отраслевая принадлежность, предполагает специфику деятельности 

организации в той или иной отрасли экономики; 

- организационно-экономическая форма, законодательно критерии не 

закреплены, теоретически мало изучены, применяются в практической 

деятельности, как пример транснациональные корпорации. 

По мнению автора, «корпорация» - это организация, созданная для 

ведения хозяйственной деятельности, с n-количеством участников, 

объединивших имущественные взносы, передавших управление этими 

взносами профессиональным менеджерам, с целью роста стоимости 

организации и пропорциональному разделению прибыли, в виде 

дивидендов, в соответствии с процентной доли взноса каждого участника. 

[4, с. 16] 

Корпоративное управление – это современное понятие, у которого на 

сегодняшний день нет устойчивого определения, однако эволюция этого 

понятия происходила на основе менеджмента и этапы развития исходят из 

периода древний Греции. 

На сегодняшний день существуют классические модели 

корпоративного управления, признанные в мировом сообществе, а также 

семейная модель, которые упоминают в своих работах исследователи             

А. Сохатская [5, с. 24 - 29], В. Евтушевский [6, с. 279], Н. В. Васюткина [7, 

с. 216], Т. Антошка [8, с. 41 - 44], Дементьева А. Г. [9, с.124 - 138]: 

- англо-амереканская модель; 

- германская модель; 

- азиатская модель; 

- семейная модель. 

Каждая модель обладает своими особенностями, однако их объединят 

принцип корпоративного управления - это отношения между акционерами, 

советом директоров, менеджмента и других заинтересованных лиц 

(рисунок). 

Исаев Д.В. [10] и Константинов Г.Н. [11] считают, что корпоративные 

отношения хорошо описываются с помощью теории агентских отношений, 

которая была разработана американскими экономистами М. Дженсеном и 

У. Меклингом в 70-х годах XX века [12, с. 305-360]. 
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Рисунок - Участники корпоративного управления 

 

Корпоративные отношения разделяют участников организации на две 

группы: 

- корпоративное управление; 

- корпоративный менеджмент. 

Отличительными особенностями этих понятий, по мнению автора, 

заключается в том, что корпоративный менеджмент охватывает 

деятельность профессиональных специалистов в ходе выполнения деловых 

операций и сосредоточен на механизмах ведения хозяйственной 

деятельности организации, а корпоративное управление направлено на 

обеспечение равноправного и справедливого распределения доходов и 

различных прав между акционерами организации. Однако вышеуказанное 

описание разграничивает понятия в рамках системы корпоративного 

управления, а определение корпоративного управления как системы 

представлены ниже. 

Одно из первых определений корпоративного управления было 

сформулировано в Великобритании. В Докладе Комитета по финансовым 

аспектам корпоративного управления понятие «корпоративное 

управление» определяется как «система, посредством которой 

осуществляется управление компаниями и контроль их деятельности» [13]. 

Позднее британский автор, Р. Линч, определил корпоративное 

управление как «назначение менеджеров высшего звена организации и их 

взаимодействие с собственниками, персоналом и другими 

стейкхолдерами» [14]. 

Также, отметим определение, сформулированное Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): «Корпоративное 

управление представляет собой систему, с помощью которой 

Акционеры 

Заинтересованные 

лица 

Менеджмент Совет 

директоров 



140 

осуществляется управление и контроль деятельности 

предпринимательских организаций. Структура корпоративного управления 

определяет права и обязанности лиц, входящих в корпорацию, например, 

членов советов директоров, менеджеров, акционеров, и других 

заинтересованных лиц, и устанавливает правила и порядок принятия 

решений по делам корпорации. Корпоративное управление также 

обеспечивает структуру, на основе которой устанавливаются цели и задачи 

деятельности компании, определяются пути и средства их достижения и 

контролируется деятельность компании» [15]. 

Подводя итоги, следует отметить, что «Корпорация» - это область 

деятельности участников корпоративных отношений, а «Корпоративное 

управление» инструмент этих отношений. Отношений, в которых главным 

фактором является возможность эффективного управления на основе 

максимальной открытости действий, позволяющая акционерам компании 

следить за действиями менеджеров организацией. Высокий уровень 

корпоративного управления позволяет акционерам не только привлекать 

инвестиции и понимать, как работают и чем руководствуются высшие 

должностные органы компании, но и даёт представление инвесторам о 

будущем совершенных инвестиций. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Инвестиции обеспечивают рост и развитие национальной экономики 

за счет поддержки расширенного воспроизводства, 

конкурентоспособности продукции и ускорения научно-технического 

прогресса. В России рост инвестиций – это обязательное условие для 

оживления и подъема экономики, которая в настоящее время проходит 

фазу кризиса [4].  

Инвестиции также играют существенную роль и на уровне 

предприятий. На микроуровне инвестиции необходимы для повышения 

качества и обеспечения конкурентоспособности продукции; недопущения 

чрезмерного морального и физического износа основных фондов; 

развития, расширения, модернизации и повышения технического уровня 

производства [2]. 

В процессе экономической деятельности практически каждый 

предприниматель сталкивается с необходимостью поиска дополнительных 

источников капитала для решения производственных, операционных и 

финансовых задач [1]. Это связано с тем, что предприятию зачастую не 

хватает собственных средств, необходимых для эффективного 

осуществления своей деятельности, поэтому фирмы и прибегают к 

использованию различных источников финансирования. При этом выбор 
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способа финансирования имеет большое значение для хозяйственной 

самодостаточности компании, сохранения ее стабильности и обеспечения 

ликвидности. 

Среди источников финансирования можно выделить две большие 

группы:  

1) собственные источники финансирования;  

2) привлеченные источники финансирования.  

К собственным источникам инвестиций можно отнести:  

а) амортизационные отчисления;  

б) нераспределенная прибыль компании; 

в) накопления компании, которые могут быть направлены на 

долгосрочные и другие вложения;  

г) вложения из собственных средств в основной капитал компании;  

д) собственные средства, вложенные в краткосрочные инвестиции, и 

другие средства, которыми может распоряжаться компания.   

К привлеченным источникам финансирования относят:  

а) займы, предоставленные другими организациями и компаниями;  

б) банковские кредиты;  

в) долгосрочные вложения;  

г) вложения в основной капитал и оборотные средства;  

д) привлечённые краткосрочные средства;  

е) инвестиции из внебюджетных фондов. 

К внешним источникам инвестиций относят: прямые иностранные 

инвестиции, портфельные иностранные инвестиции и иностранные 

кредиты. 

Под прямыми инвестициями принято понимать капитальные 

вложения в реальные активы в других странах, в управлении которыми 

участвует инвестор. Инвестиции могут считаться прямыми, если 

иностранный инвестор владеет не менее чем 25% акций предприятия. 

Портфельными иностранными инвестициями называют 

капиталовложения в ценные бумаги зарубежных предприятий и 

организаций. Отличительной чертой портфельных инвестиций являются 

мотивы инвесторов. Портфельный инвестор не заинтересован в 

управлении компанией, ценные бумаги которой он приобрел, его цель – 

получение доходов от владения ценными бумагами. 

Рост международных кредитов 1970-1980-х гг. сделал их еще одним 

источником инвестиций. В качестве кредиторов обычно выступают 

крупные зарубежные банки и международные организации.  

В России в настоящее время действует целый ряд механизмов, 

призванных стимулировать инвестиции, это необходимо, чтобы 

создавались комфортные условия для осуществления новых 

инвестиционных проектов. 



143 

По мнению российских и зарубежных инвесторов, характер 

налогового администрирования в нашем государстве является одним из 

основных барьеров, снижающих инвестиционную привлекательность 

предприятий, отраслей, регионов и страны в целом, а также фактором, 

снижающим инвестиционную активность. Так, в связи с повышением НДС 

с 18% до 20% в 2019 г. количество работающих предприятий малого и 

среднего бизнеса в России сократилось на 668 тыс. единиц [3], [5]. 

Главная цель инвестиционной политики Саратова – обеспечение 

экономического роста за счет привлечения инвестиций в 

конкурентоспособные и эффективные безопасные производства. На 

развитие экономики и социальной сферы города в 2017 г. крупными 

организациями направлено 45 млрд руб. инвестиций в основной капитал. 

Из общего объема инвестиций собственные средства составили 42,8%, 

привлеченные – 57,2% (см. рисунок). 

 
 

 
Рисунок – Структура инвестиций в основной капитал г. Саратова, % 

 

 

В Саратове реализовывались инвестиционные проекты по 

техническому перевооружению, расширению и модернизации 

предприятий. В структуре инвестиций в основной капитал в 2017 г. 

преобладали инвестиции организаций транспортировки и хранения – 

41,5%, обрабатывающие производства – 17,6%, строительство – 6%. На 

территории Саратова расположено 6,5 тыс. предприятий потребительского 

рынка. Розничная торговля в городе представлена такими известными 

компаниями, как «Метро Кэш энд Кэрри», «Лента», «Перекресток», 

«Ашан», «Магнит». В 2017 г. введены в эксплуатацию торгово-офисный 
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центр «Победа-Плаза» с объемом инвестиций более 3 млрд руб., торгово-

офисный центр «Рубин» с объемом инвестиций 500 млн руб. 

В 2017 г. решением Саратовской городской Думы утверждена 

Стратегия социально-экономического развития города до 2030 г., главная 

цель которой – обеспечение перехода от стабильного функционирования к 

устойчивому развитию базовых параметров экономической и социальной 

сферы города. Состояние дел в экономике города и его инвестиционная 

привлекательность определяют сценарий перехода к устойчивому 

развитию. 

В настоящее в Саратове реализуется ряд крупных инвестиционных 

проектов по модернизации, техническому перевооружению, расширению 

действующих и созданию новых производств, которые должны оказать 

влияние на дальнейший рост экономики и создать новые рабочие места 

(см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – Крупные инвестиционные проекты, реализующиеся в                 

г. Саратове  
 

Инвестор Наименование проекта 
Срок 

реализации 

1) OAO «Саратовский 

молочный комбинат» 
Модернизация производства 2016-2020 

2) ПАО «Саратовский 

нефтеперерабатывающий 

завод» 

Строительство установок для 

глубокой переработки нефти 
2015-2024 

3) АО «Саратовский институт 

стекла» 

Реконструкция и модернизация 

стекловаренной печи 
2015-2023 

3) Филиал Саратовский  

ПАО «Т-плюс» 

Реализация инвестиционной 

программы 
2015-2030 

 

 

На данный момент Саратов не является ведущим населенным 

пунктом России по уровню экономического развития, но ряд масштабных 

инвестиционных проектов, которые осуществляются сейчас в нем могут 

стимулировать рост экономики города в будущем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В КОМПАНИЯХ ВО ВРЕМЯ 

ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА (COVID-19) 

 

В современных условиях пандемии сложилась непростая ситуация не 

только на рынке труда, но и во всех отраслях экономики. Вирус, 

безусловно, влияет на бизнес процессы и негативно сказывается на 

прибыли компаний. Из-за запретов на государственном уровне 

предприятия терпят значительные убытки, а меры, которые 

предпринимаются государством, пока недостаточные. Единственным 

выходом для продолжения работы в большинстве компаний является 

модернизация бизнеса и внедрение новых инновационных решений. 

Инновационная деятельность занимает значительную часть в 

хозяйственной жизни современного предприятия. Она помогает увеличить 

доходы и снизить издержки компании. В книге Гэри Хемела «Во главе 

революции» говорится о том, что многие компании считают инновацией 

расширение продуктовой линейки или проекты НИОКР (это 

нанотехнологии, фармагеномика, топливные элементы), которые стоят 

довольно дорого и могут не окупиться. Однако есть такие виды инновации, 

которые с помощью неординарных идей могут улучшить продажи в 

компании или повысить её престиж.  

Автор называет такие нелинейные идеи радикальными инновациями. 

Радикальные инновации – те, что обладают силой изменять 

потребительские ожидания, облик отраслей и основы конкурентного 

преимущества. Идея может быть радикальной в смысле изменения 

потребительских ожиданий, например, покупка кошачьей еды онлайн. 

Однако если она не создает защищенный источник конкурентного 

преимущества, то такая идея радикальна только поверхностно. Главная 
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цель радикальных инноваций в том, чтобы изобрести новый источник 

конкурентного преимущества [3, с. 77]. 

Любое предприятие, которое внедряет разного рада инновации в свой 

производственный процесс, сталкивается с рядом проблем. В первую 

очередь, это отсутствие интереса к разного родя нововведениям. Но 

сейчас, в непростое для бизнеса время, в период эпидемии, без всякого 

рода нововведений никак не обойтись.   

Бизнес по всему миру и в России в том числе, в упадке. В статье мы 

рассмотрим различные виды инновационных стратегий, которые 

используют компании, чтобы работать во время пандемии. По данным 

статистики самыми востребованными на рынке труда работниками во 

многих странах мира становятся курьеры, а на представителей множества 

других профессий, спрос падает. «Количество размещенных на портале 

«Авито Работа» вакансий с 1 по 25 марта 2020 года в сфере туризма и 

общественного питания сократилось на 38,9%, в сфере искусства и 

развлечений — на 27,7%, в индустрии красоты и фитнесе — 19,5%.  

Количество откликов на вакансии курьеров увеличилось на 25% за неделю 

по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году» [2].  

Отсюда можно сделать вывод, что компании активно используют 

такую инновацию как онлайн доставка и оплата и пользуются услугами 

курьеров. Многие сейчас, не выходя из дома, могут заказать еду из 

магазина или ресторана. В связи с закрытием точек общепита и 

предприятий не продуктовой розницы, компании перепрофилируют своих 

сотрудников (официантов) в курьеров и доставщиков. Это делается для 

того, чтобы сохранить их заработную плату.  

Еще один интересный прием предлагает американская 

предпринимательница Молли Мун, которой принадлежит сеть кафе-

мороженых. Она решила ввести подарочные сертификаты на свою 

продукцию, чтобы её клиенты, сидя дома, могли отправлять друг другу 

мороженое в качестве поддержки. 

Другим примером может послужить китайская косметическая 

компания, которая из-за эпидемии была вынуждена закрыть 40% своих 

торговых точек и все отделения в Ухани. Однако компания быстро 

подстроилась под меняющиеся условия и её сотрудники, продавцы, теперь 

продают косметику, а также консультируют клиентов онлайн, через 

приложение WeChat, так популярное в Китае. В итоге, продажи компании 

значительно выросли.  

В России на заправках можно воспользоваться специальным 

приложением и, не выходя из машины и не контактируя с другими 

людьми, что в условиях карантина важно, заправить машину и оплатить 

«покупку». В 2019 году компания «Тинькофф» запустила приложение для 
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оплаты топлива на заправках со смартфона. Похожий сервис есть и у 

компании «Яндекс». 

Другим инновационным решением для компаний может стать 

временное перепрофилирование. Из-за простоев на предприятии некоторые 

компании начали возвращать своих сотрудников, чтобы начать выпускать те 

товары, которые актуальны и востребованы во время коронавинуса. Во 

Франции, например, фабрики холдинга LVMH начали производство 

антисептического геля. Они будут на безвозмездной основе передавать его во 

французскую систему здравоохранения. В России этим же делом решили 

заняться производители косметики Faberlic и MIXIT, а также производитель 

пива AB InBev Efes (бренды «Клинское», Bud и др.) [2].
 

Из-за падения спроса в сфере предоставления услуг, а именно 

гостиничного бизнеса перепрофилирование – это вопрос выживания. В 

отелях начали предоставлять такую услугу как сдача номеров в 

долгосрочную аренду для тех, кто желает самоизолироваться. К примеру, в 

России этого пути решили придерживаться московский 

четырехзвездочный отель «Чемодановъ» и питерский пятизвездочный 

отель «Гельвеция».  

В Москве уже скоро можно будет «спуститься в тапочках и халате» в 

подъезд или паркинг своего дома, чтобы приобрести продукты. Розничные 

сети «Азбука вкуса» и «ВкусВилл» начали устанавку автоматов с 

продуктами и готовыми блюдами в жилых домах. По словам 

представителя «Азбуки вкуса»: «В автомате есть все продукты, 

необходимые для того, чтобы человек смог купить еду для завтрака, обеда 

или ужина и не идти лишний раз в магазин». Подобные вендинги уже 

стоят в различных общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге у 

«ВкусВилла» и сейчас компания решила устанавливать автоматы и в 

жилых домах. Такая инновация может быть востребованы в то время, 

когда в стране введены ограничения на передвижение людей по городу, а 

службы доставки продуктов работают с перебоями [1].
 

В заключении можно сделать вывод, что сейчас ситуация на рынке 

неустойчивая и многие компании, не справившиеся с ней, уйдут с рынка. 

Но те, кто будут применять современные подходы, изменять свою 

политику и применять инновационные решения, останутся на плаву.  

Помимо того, что коронавирус забирает многие жизни, наносит вред 

не только человеку, но и экономики мира. Отменяются поездки, нельзя 

выйти на улицу, сходить в кино или в магазин. Вся эта ситуация очень 

сильно влияет на повседневную рутину: посещение офиса или учебы и 

изолирует людей. Компании по всему миру ощущают на себе всю тяжесть 

ситуации и новых реалий. Экономисты предсказывают, что 

надвигающийся экономический спад способен оказаться более 

разрушительным для благосостояния населения мира, чем все кризисы до 
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этого. Однако в сложившейся ситуации есть и положительный момент, 

компании вынуждены прибегнуть к нестандартным методам ведения 

бизнеса, придумать новый продукт или услугу, внедрять технические 

новинки, чтобы конкурировать в новых реалиях с другими компаниями. Те 

фирмы, которые будут более мобильны и быстро подстроятся под 

меняющиеся правила, смогут выжить.  
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СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА 

 

На современном этапе развития научно-технического прогресса, в 

связи с развитием новой экономики знаний западными и отечественными 

исследователями намечается тенденция возрастания значимости 

человеческого капитала как одного из основных производственных 

ресурсов. Сегодня огромная роль в достижении организацией своих 

тактических и стратегических целей, повсеместном внедрении инноваций 

в свою деятельность, а также повышении конкурентоспособности 

отводится способностям, знаниям, навыкам, компетентности ее 

работников.  

Под человеческим капиталом в широком смысле понимается 

совокупность врожденных способностей, опыта, навыков, здоровья 

отдельных индивидов, а также накопленные инвестиции в образование, 

науку, правильное использование которых в итоге приведет к увеличению 

доходов индивида и организации в целом. Человеческий капитал любой 

организации состоит из индивидуальных человеческих капиталов ее 

работников, которые, однако, не складываются в сумму по причине 

возможного появления синергетических эффектов. Под синергизмом 
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понимается возникновение связей, взаимного дополнения между 

отдельными элементами системы, которая характеризуется способностью 

к саморазвитию, открытостью, то есть независимостью от внешних 

воздействий, а также возможностью обеспечивать положительный переход 

от устаревших тенденций к инновационным.   

Появление синергетических связей является необходимым условием 

для сохранения конкурентоспособности организации на рынке в связи с 

постоянно изменяющейся внешней средой. Синергия основана на 

интеграционных процессах, потоке знаний и обмене ими между 

участниками системы, сложно взаимодействующими друг с другом и 

следующими одной цели.  

Синергетические эффекты достаточно разнообразны. Существуют 

различные их классификации, например, И. Ансофф выделяет 

операционный, торговый, инвестиционный, управленческий; также 

выделяют универсальные, специфические, уникальные; финансовые 

(экономия за счет изменения источников финансирования, снижения 

налоговых выплат и т.д.) и операционные (снижение управленческих и 

коммерческих затрат, экономия на расходах за счет эффекта масштаба 

путем объединения различных служб) [5, с. 71] и др.  

По знаку результата синергетические эффекты делятся на 

положительные и отрицательные, при этом их появление зависит от 

наличия взаимодействия составных элементов и факторов организации. 

Так, отрицательный синергетический эффект возникнет, когда 

структурные единицы системы не взаимодействуют друг с другом, 

например, при отсутствии опыта и хорошей подготовки работников, а 

положительный эффект будет образовываться при наличии продуктивной 

интеграции элементов и факторов системы. 

Необходимо также отметить существование иных видов синергизма, 

выделенных по соотношению убывающей градации (высокий, средний, 

низкий) уровня развития экономики и постоянной, характеризующей 

уровень развития человеческого капитала: оптимальный, желательный и 

временный (низкий уровень социального неравенства); 

предоптимизационный, аддитивный, нонсинергизм (средний уровень); 

квазисинергизм, деструктивный синергизм, антисинергизм (высокий 

уровень) [3, с. 250]. Так, самым опасным видом является антисинергизм, 

который характеризуется деструктивным взаимодействием между 

группами и отдельными людьми, созданием разобщенности и 

разрушением всех социальных связей, что в последствии снижает 

эффективность работы предприятий. Поэтому необходимо повсеместно 

добиваться появления оптимального синергетического эффекта, 

отражающего качественно наилучший уровень взаимодействия между 
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работниками, руководством, который привел бы к развитию человеческого 

капитала на предприятии и, в целом, к развитию предприятия и экономики.   

Формирование синергетического эффекта, а именно его качество 

(положительный или отрицательный) и количество (величина), могут 

определяться следующими факторами:  

- культурой взаимодействия между сотрудниками: если в организации 

имеет превалирующее значение личный успех и конкуренция между 

работниками, то приведенная к сумме их продуктивность будет больше 

эффекта производительности организации в целом, то есть 

синергетический эффект будет иметь знак «минус»; если организация 

ставит в приоритет совместную работу, снижая значение личных 

достижений, синергетический эффект будет положительным; 

- критериями при найме персонала: делая ставку на качества, 

характеризующие работника как специалиста, и снижая значение 

социально обусловленных индивидуальных черт, позволяющих человеку 

производительно работать в коллективе, предприятие снижает свою 

синергию, и наоборот; 

- структурой систем управления: чем больше уровней управления, тем 

больше снижается прозрачность информации на всех уровнях, 

увеличивается количество допускаемых ошибок, повышаются 

отрицательные синергетические эффекты.  

Таким образом, человеческий капитал рассматривается как единая 

взаимосвязанная, характеризующаяся самоорганизованностью, 

нелинейностью процессов, система, которая, однако, состоит из отдельных 

элементов, взаимодействующих для достижения общих целей. То есть 

синергетический эффект возникнет из взаимодействия кадровых 

потенциалов сотрудников организации, а именно: будет происходить 

соединение, слияние «отельных частей» в единую систему таким образом, 

«что совокупный эффект превышает простую сумму составных частей» [4, 

с. 315]. 

Появление синергетического эффекта, несомненно, оказывает 

положительное влияние на развитие человеческого капитала, а, значит, и 

на все предприятие в целом, формируя нелинейный характер мышления 

среди сотрудников, способности находить креативные решения 

появляющихся проблем, своевременно реагировать на изменения в 

рыночной конъюнктуре и подстраиваться под них.  

Для оценки функционирования человеческого капитала существуют 

различные системы качественных и количественных показателей. Видится 

верным, по отношению к экономическому развитию, выделить такие: 

количество человеческих ресурсов в экономике, например, численность 

работников организации или число вакантных мест; стоимость 

человеческого капитала – среднемесячная заработная плата работников и 
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темпы ее роста; уровень инновационной активности среды 

функционирования человеческого капитала – инвестиции в 

нематериальные активы организации или коммерческий обмен 

технологиями с зарубежными странами [2, с. 289] и др.  

По отношению к социальному развитию можно обратить внимание на 

такие показатели: образовательный уровень развития человеческого 

капитала, например, занятые в экономике со средним и высшим 

профессиональным образованием; качество среды функционирования 

человеческого капитала – удельный вес работников, занятых во вредных и 

опасных условиях труда; производственные риски и физическое развитие 

человеческого капитала – число пострадавших от  профессиональных 

заболеваний или признанных инвалидами вследствие получения 

производственных травм и [2, с. 291] т.д. Стоит отметить, что при 

синергетическом подходе к оценке функционирования человеческого 

капитала анализируются как личные результаты работы сотрудников, так и 

групповые.  

В России человеческий капитал, который оценивается как 

дисконтированное значение заработка российского населения в течение 

человеческой жизни, составляет почти половину всего совокупного 

богатства России – 46%. Хотя средний показатель развитых стран 

составляет 70% [1].  

Так, для успешного функционирования человеческого капитала, 

извлечения из него максимальной доли полезности, а также увеличения 

объема возникновения положительных синергетических эффектов, 

организациям может быть рекомендовано расширять компетенции 

рабочих, используя повсеместно обучение на производстве, инвестировать 

средства в их профессиональную подготовку, повышение квалификации; 

дополнительно вкладывать средства в проведение различных 

профилактических мероприятий, укрепляющих здоровье сотрудников и 

тем самым повышающих их эффективность как исполнителей 

определённых должностных обязанностей; инвестировать в улучшение 

трудовой жизни и корпоративной культуры; обеспечивать развитие 

навыков коллективного решения задач и благоприятной творческой 

атмосферы для повышения креативности сотрудников и внедрения 

инновационных решений традиционных задач.  

Однако, анализируя современную экономическую ситуацию, которая 

складывается в связи с кризисом на финансовом рынке из-за снижения цен 

на нефть, а также объявлением пандемии коронавируса (COVID-19), 

можно сделать вывод, что большинство хозяйствующих субъектов 

испытывают большие трудности, такие, как: падение спроса, убытки в 

следующем налоговом периоде, необходимость сокращения персонала или 
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расходов на фонд оплаты труда, что более характерно для российского 

рынка труда и другие. 

Существование вышеперечисленных негативных факторов 

способствует снижению возможности возникновения синергетического 

эффекта внутри предприятия, так как сотрудники в большинстве случаев 

выполняют свою работу удаленно, то есть обособленно, что значительно 

сокращает кооперацию между ними в рамках организации. Кроме того, в 

силу невозможности определения текущей организационной тактики, 

сложно построить сеть взаимодействия между сотрудниками для 

последовательных действий по достижению единой цели.  

В связи с этим предприятиям следует адаптироваться к изменениям, 

организуя удаленную работу таким образом, чтобы сохранялось 

постоянное взаимодействие между сотрудниками и руководством. Этого 

можно достичь путем создания и внедрения специальной электронной 

платформы, включающей систему учета и ведения задач; сохранения 

трудовой дисциплины и графиков работы; объединением сотрудников в 

рабочие группы для более продуктивного решения текущих задач и 

повышения вовлеченности в этот процесс; совместного обсуждения 

текущих и новых целей; также необходимо осуществлять контроль, то есть 

организовать обратную связь, позволяющую давать объективную оценку 

деятельности и вносить необходимые коррективы.   

Подводя итог, следует отметить, что совокупность навыков, знаний, 

умений субъектов человеческого капитала, позволяет назвать его сложной 

системой, способной к возникновению синергетических эффектов, 

благодаря которым возможно создание совершенно иной политики 

управления.  Исходя из современных экономических реалий, в которых 

оказались большинство предприятий, в целях сохранения их устойчивости 

на рынке видится необходимым поддержание ими высокого уровня 

синергии в рабочих коллективах, путем использования инновационных 

технологий и стратегий.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В данной статье прослеживается неравенство с технологической 

стороны, поскольку глобальные различия в технологии имеют тенденцию 

влиять на распределение рабочей силы в различных секторах экономики. 

Рост, обусловленный развитием технологий и инноваций, является 

важным инструментом борьбы с глобальным неравенством в зависимости 

от того, как оно применяется в экономической теории и глобальной 

политике. Природа глобального неравенства доходов коренится в том, как 

технология применяется в экономической теории. Однако эта работа 

отличается от работ других исследователей в том смысле, что я призываю 

к технологически либерализованной системе, в которой страны 

основывают свою специализацию на технологии, а не на сравнительном 

изобилии природных факторов, таких как труд или капитал. Анализ, 

основанный только на капитале и труде, не может объяснить или 

предложить решения для устранения растущего неравенства в 

развивающихся странах. Поскольку большие объемы глобального 

экономического роста не основаны на изменениях в капитале и рабочей 

силе, это дает еще один повод пересмотреть полезность допущений, 

закрепляющих технологию в теории. Как правило, такое допущение 

утратило свою полезность и актуальность в экономической теории и может 

рассматриваться как устаревшее. Розенберг (2004) стремился заявить, что 

около 85% роста в Соединенных Штатах может быть связано с 

технологическим ростом из-за большого остатка 85%. И около 15% может 

быть объяснено вариациями в капитале и труде, поскольку такие 

методологии, как правило, дают большой остаток около 85%. Он отметил, 

что аналогичные методики были повторены в других странах в 1950-х и 

1960-х годах, что привело к большим остаткам. Затем он приписал всплеск 
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экономического роста в Соединенных Штатах инновациям и 

технологическим влияниям [1]. 

Либерализация технологий является необходимым условием для 

достижения в нынешнюю эпоху значительного баланса в распределении 

доходов, который создает рычаги влияния в глобальной системе. 

Глобальная специализация в области технологий как принцип, 

определяющий рост и сокращение глобального неравенства, является 

более реалистичной, чем когда-либо предполагалось. Однако выбор между 

удержанием или не удержанием технологии на постоянном уровне или ее 

либерализацией в основном определяется выбором областей 

специализации каждой страны. Развивающиеся страны Африки просто по 

выбору областей производства и специализации удерживали технологию и 

инновации фиксированными, поскольку они пытались развиваться на 

основе фиксированной технологии и в соответствии с этим решением 

действовали на основе фиксированной технологии. 

В настоящей работе установлено, что страны с минимальной 

системой технологической либерализации, как правило, имеют более 

высокие или растущие темпы неравенства по сравнению со странами с 

гораздо более высоким уровнем проникновения технологий или 

технологически либерализованной экономикой. Управление глобальным 

неравенством доходов в большей степени связано с управлением 

тенденциями роста технологий. Однако нет смысла предполагать, что 

допущение постоянной технологии в модели или теории не оказывает 

искажающего влияния на экономику, политику или физиологию общества. 

Допущения всегда имеют экономические и политические последствия, 

поскольку они стремятся показать степень реализма теории. Кротти 

объяснил, как нереалистичные предположения вводят в заблуждение 

инвесторов и регуляторов в финансовом секторе во время финансовых 

кризисов в конце первых десятилетий XXI века [2]. 

Основной факт заключается в том, что глобальное неравенство 

доходов является технологической проблемой. Однако нет таких аспектов 

экономики, которые не были бы политизированы, хотя мы можем 

закрывать на это глаза. Однако характер допущений, сделанных в 

отношении технологии, придавал ей определенное политическое значение 

в мировой экономике. В основном, природа допущений, содержащихся в 

теории или модели, имеет либо политически ожидаемое, либо 

непредвиденное влияние на экономику.  

Таким образом, без особых оснований можно утверждать, что 

допущение о фиксированной технологии или фиксированных технических 

изменениях не оказало искажающего влияния на глобальное неравенство, 

когда технология является движущей силой мирового экономического 

роста. Характер допущений способствовал возникновению определенного 
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политического и экономического влияния на мировую экономическую и 

политическую систему. Природа допущений отражает рассуждения или 

намерения, которые в основном направлены на развитие системы 

рассуждений или целенаправленное воздействие на конкретную 

переменную.  

Природа предположения также помогает вызвать политическое 

намерение или желаемый эффект, которые в большинстве случаев были 

непредвиденными. Сторонники этих теорий или моделей принадлежали к 

той стороне политики, которая отстаивала их политические идеологии или 

рассуждения через модели, которые они строили. Они придерживались 

определенных допущений, которые в большинстве случаев были крайне 

нереалистичными для передачи их политических идеологий через модели 

[3]. 

Сохранение технологии в теории имеет экономический смысл и 

последствия для экономики и политики, поскольку технология находится 

под политическим контролем и становится источником дискриминации. 

Он также генерирует систему технологического и экономического взлома 

стран, которая попадает в ловушку постоянного технологического 

предположения. Фактически она способствовала созданию своего рода 

культовой глобальной экономической и политической системы, 

контролируемой богатым правящим элитным меньшинством, которое в 

долгосрочной перспективе все больше приобретало технологическое 

превосходство над массами. Неравенство в мировой экономике 

технологически порождается, следовательно, достижение либеральной 

системы технологически имеет прочные связи с достижением внутренней 

и внешней экономической и политической стабильности любой нации. 

Мой аргумент состоит в том, что глобальная технологическая система 

контролируется в рамках экономической теории с помощью 

искусственных предположений, которые в долгосрочной перспективе 

помогают политическому контролю над технологией дать результат в 

пользу правящего меньшинства. И это делает глобальное неравенство 

доходов политическим вопросом. Поскольку значительный экономический 

рост объясняется технологическим ростом, подразумевается, что к 

высшему богатому меньшинству, сопоставимому с массами, добавляется 

еще больше, поскольку технологии все больше подталкивают неравенство. 

Крупные транснациональные компании являются основным источником 

финансирования для разработки новых технологий, поскольку известно, 

что развитие новых технологий и инноваций происходит в развитых 

странах. Доход топ-1% спорадически повышался, чем у любой доходной 

группы, в среднем составлявшей 20% от общемирового дохода. Рост от 6% 

до 20% в течение примерно трех десятилетий. В России она выросла с 1% 

до 20% менее чем за 3 десятилетия с 1980 по 2015 год. 
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«Неравенство продолжает усугубляться в развивающихся странах, 

включая так называемые развивающиеся экономики БРИКС. В Бразилии 

на долю первого процента приходится 25% национального дохода. В 

России доля доходов топ-1% населения страны увеличилась с 4% в 1980 

году до 20% в 2015 году. Аналогично, в Индии этот показатель вырос с 6% 

в 1982 году до 22% в 2013 году. В Китае он вырос с 6% в 1978 году до 14% 

в 2015 году. А в ЮАР он вырос с 9% в 1987 году до 19% в 2012 году» [4]. 

Из приведенной выше статистики видно, что экономический рост, 

достигнутый за счет технологического роста, был необъективным и 

благоприятствовал богатому 1% - ному меньшинству, контролирующему 

около 20% мирового дохода. Если эта модель роста сохранится до 2050 

года, то мы должны ожидать, что около 40-50% мирового дохода будет 

контролироваться верхушкой 1% мирового элитного населения. И это 

порождает своего рода очень влиятельный картель или культовую 

политическую систему, где технология политически контролируется, 

чтобы контролировать массы против их свободы и воли. Дело в том, что 

тот, кто получает контроль над глобальной технологической системой, 

получает контроль над глобальной экономической и политической 

системой и в конечном счете получает контроль над массами. 

Однако, не стремясь к достижению технологической достаточности 

или превосходства в нынешней политической и экономической системе, 

основанной на картельном сговоре, страны в конечном итоге только 

дестабилизируются в долгосрочной перспективе. Нет никаких сомнений в 

том, что нация, которая эффективно контролирует и управляет своим 

технологическим ростом, стремится значительно сократить неравенство в 

доходах. Привлечение масс к участию или специализации в 

высокотехнологичных секторах производства является важнейшим шагом 

к достижению равенства в глобальном распределении доходов, которое 

служит средством избежать возможности удержания технологии 

фиксированной. Достижение более технологически либерализованной 

системы не только позволит технологии проникнуть во все сектора 

национальной экономики и стать все более максимизированной, но и будет 

сопровождаться распределением рабочей силы в более технологически 

развитые области или сектора производства, где уровень заработной платы 

выше и продолжает расти. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ЗАПАСАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В настоящее время проблема управления запасами на промышленных 

предприятиях является актуальной. На практике часто при управлении 

запасами широкой номенклатуры используется дифференцированный 

подход [1, с. 76; 4, с. 50]. 

Рациональное управление запасами поможет предприятию снизить 

вероятность дефицита необходимых материальных ресурсов, что позволит 

улучшить планирование производства готовой продукции. 

В работе [3, c. 137] была описана проблема, существующая на 

промышленном предприятии (одна из причин которой – возникающий 

дефицит материальных ресурсов), а также были представлены 

рекомендации для ее решения. 

Первым шагом при решении данной проблемы является проведение 

ABC-анализа продукции предприятия по объемам продаж. Фрагмент 

результатов проведенного ABC-анализа представлен в таблице 1. 

Разделение на группы было выполнено по следующему принципу [2, 

c. 34]:  

 группа A – изделия, у которых сумма долей в общем объеме продаж 

нарастающим итогом не превышает 50%; 

 группа В – изделия, у которых сумма долей в общем объеме продаж 

нарастающим итогом составляет от 50% до 80%; 

 группа С – изделия, у которых сумма долей в общем объеме продаж 

нарастающим итогом составляет от 80% до 100%. 
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Таблица 1 – Фрагмент результатов АВС-анализа 

Изделие 

Сумма 

объема 

продаж, тн 

Доля в 

общем 

объеме 

продаж, % 

Доля в общем 

объеме 

продаж 

нарастающим 

итогом, % 

Группа 

3.5 Переходы 

штампованные 

вальцованные ТУ 1469-

030-04834179-2010 

602,6 6,2 6,2 А 

3.4 Переходы сварные 

вальцованные 

ТУ 1469-019-04834179-

2014. 

585,4 6,0 12,2 A 

3.2 Переходы 

штампованные 

ТУ 1469-010-04834179-

2011 D: 45÷426 мм, Pр - до 

9,8 МПа 

509,5 5,2 17,4 A 

3.9 Переходы 

штампованные 

ТУ 14-1-5598-2011 

499,6 5,1 22,6 A 

3.6 Переходы 

штампованные 

ТУ 1469-012-04834179-

2008  DN: 50÷1400, Pp - до 

15,7 МПа 

492,3 5,1 27,6 A 

 

Для наглядности обобщенные результаты ABC-анализа представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Обобщенные результаты ABC-анализа 

Группа 
Объем продаж, 

тн. 
Доля, % 

Количество 

изделий, ед. 

Доля в 

номенклатуре, % 

A 4 839,91 49,69 10 14,08 

B 2 736,55 28,09 15 21,13 

C 2 164,69 22,22 46 64,79 

Итого 9 741,15 100,00 71 100,00 

 

Наибольший интерес представляет группа А. В данной группе доля от 

общего количества изделий составляет 14,08% (при этом на группу 

приходится 49,69% объемов продаж).  
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Наибольшую долю продаж в группе занимает номенклатура 

«Переходы штампованные вальцованные ТУ 1469-030-04834179-2010».  

На следующем шаге был проведен XYZ-анализ объемов продаж. 

Фрагмент результатов проведенного XYZ-анализа представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Фрагмент результатов XYZ-анализа 

Изделие  
Коэффициент 

вариации, % 
Группа 

3.10 Переходы штампованные 

концентрические.ТУ 1469-034-04834179-2012 

DN: 50÷800, Pp - до 28,45 МПа 

9 X 

3.9 Переходы штампосварные.  

ТУ 14-1-5598-2011 D: 89÷1220 мм, Pp - до 25 

МПа 

11 Y 

3.3 Переходы штампосварные.  

ТУ 1469-032-04834179-2012  

DN: 40÷1400, Pp - до 32 МПа 

11 Y 

3.8 Переходы штампованные 

концентрические. 

ТУ 1469-018-04834179-2009  

D: 45÷426 мм, Pp - до 2,5 МПа. 

11 Y 

3.7 Переходы концентрические 

штампованные из легированной стали. 

ТУ 1468-027-04834179-2015 

13 Y 

 

XYZ-анализ позволяет провести классификацию изделий предприятия 

в зависимости от стабильности продаж. Данный анализ позволяет 

определить номенклатуры, по которым можно ожидать достаточно точные 

прогнозы объемов продаж. 

Распределение на группы XYZ было выполнено по следующему 

принципу [5]: 

 группа X – значение коэффициента вариации до 10%; 

 группа Y – значение коэффициента вариации от 10% до 25%; 

 группа Z – значение коэффициента вариации свыше 25%. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы.  

В группе X содержится 1 изделие (коэффициент вариации объемов 

продаж составляет 9%). Для данного изделия можно ожидать достаточно 

точные прогнозы объемов продаж.  

В группе Y содержится 10 изделий. Для изделий данной группы 

коэффициент вариации изменяется от 11% до 25%.  

В группе Z содержится 60 изделий (что составляет 84% от всех 

изделий). Для изделий данной группы коэффициент вариации превышает 
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25%, поэтому прогнозы объемов продаж высокой точности ожидать 

сложно. 

Обобщенные результаты XYZ-анализа представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Обобщенные результаты XYZ-анализа 

Группа 
Объем продаж, 

тн. 
Доля, % 

Количество 

изделий, ед. 

Доля в 

номенклатуре, % 

X 487,59 5,00 1 1,41 

Y 3 090,66 31,7 10 14,08 

Z 6 166,91 63,28 60 84,51 

Итого 9 745,16 100,00 71 100,00 

 

Наименьший коэффициент вариации имеет изделие «Переходы 

штампованные концентрические ТУ 1469-034-04834179-2012 DN: 50÷800, 

Pp - до 28,45 Мпа». 

Фрагмент результатов совместного ABC-XYZ-анализа представлен в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Фрагмент результатов совместного ABC-XYZ-анализа 

Группа 
Количество 

изделий 

Среднемесячные 

продажи, тн. 

Максимальные 

продажи, тн.  

AX 1 40,6 44,7 

AY 5 39,2 51,7 

AZ 4 48,8 65,3 

BY 1 17,0 21,5 

BZ 14 14,6 34,5 

CY 4 9,7 16,5 

CZ 41 6,8 18,9 

 

Результаты проведенного совместного ABC-XYZ-анализа будут 

учитываться при совершенствовании управления материальными запасами 

на промышленном предприятии. Это позволит повысить эффективность 

управления запасами, так как рекомендации будут предложены с учетом 

особенностей каждой полученной группы изделий. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО 

КОНТРОЛЯ  

 

Бюджетный контроль является важной составляющей финансового 

контроля. Задачи финансового контроля, его виды, формы и методы, 

субъекты и объекты зависят от уровня осуществления контроля. Согласно 

построения экономической системы, различают финансовый контроль на 

микро- и макроуровнях. Бюджетный контроль относится к макроуровню, 

при этом объектом финансового контроля являются государственные 

финансы.  

Исследованием данной проблемы занимались такие ученые как 

Барынина М.В. [1], Веснин В.Р. [2], Любенко А.М. [3], Олейник Д.С. [4], 

Стефанюк И.Б. [5]. В данных работах рассматривалось, что такое 

бюджетный контроль, какие его модели, также определяется, какие задачи 

он выполняет, приводя в пример зарубежные страны. 

В сущности, бюджетный контроль представляет собой систему мер 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

которые направленны на обеспечение законности действий участников 

бюджетного процесса при составлении, рассмотрении, утверждении, 

внесения изменений, исполнения бюджетов и отчетности об их 

выполнении с использованием специфических форм и методов их 

организации [3, с. 42]. Проведенный анализ доказал, что система 

бюджетного контроля имеет свои подобные и отличительные черты в 

практике разных стран мира. Подобные черты обусловлены 
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подконтрольным объектом, которым является бюджет. Однако модели и 

организационная структура такой системы могут отличаться (рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Мировые модели организации бюджетного контроля [2]  

 

Так, авторы обращают сывое внимание на историческое развитие и 

навлияние политических систем, таким образом, выделяя три модели 

организации контроля [4, с. 19]: 

– наполеоновская, сущность которой заключается в определении 

соответствия принятых исполнительной властью и подотчетными ему 

организациями решений законам и инструкциям (Франция, Южная 

Америка, латиноамериканские колонии в Африке); 

– вестминстерская модель, управляемая гласностью как основным 

принципом работы (Великобритания, Канада); 

– коллегиальная модель контроля, которая представлена 

малочисленными комитетами во главе с председателем, который и 

является генеральным контролером (Индонезия, Южная Корея, Япония, 

страны Азии). 

Если брать в пример страны европейского сообщества, то можно 

выделить три типа организации органов контроля: аудиторские суды или 

судебные органы, что является составляющими судебной системы страны 

(Франция, Бельгия, Люксембург, Испания, Италия, Греция, Португалия); 

коллегиальные органы, которые не имеют судебных функций 

(Нидерланды, Германия, Польша); независимые контрольные управления, 

которое возглавляет генеральный контроллер и контрольные управления в 

составе структуры правительства (Великобритания, Ирландия, Дания). 
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Изучив и детально проанализировав зарубежный опыт организации 

бюджетного контроля, более точную типизацию широкого круга 

организационных видов контролирующих систем возможно осуществить 

за особенностями построения правовых систем зарубежных стран, выделяя 

при этом административную модель (США, Великобритания, Канада, 

Австралия, Израиль, Малайзия, Таиланд), модель в форме счетных палат 

(Франция, Италия, Германия и другие европейские страны) и контрольные 

управления в составе правительства (Швеция, Финляндия) [4, с. 35]. 

В странах с англосаксонской системой права и правовыми системами, 

тяготеют к ней, доминирует монографическая структура или 

административная система контроля. В данных странах созданы 

иерархически организованные структуры, которые находятся под 

руководством президента или генерального аудитора. Такие структуры 

создаются с целью осуществления контроля. 

Альтернативой административной системе контроля является модель 

в форме счетных палат. Особенность такой модели контроля заключается в 

комплексной процедуре обеспечения материально-финансовых интересов 

государства. 

В большинстве стран происходит централизация в контроле 

бюджетного процесса, что способствует укреплению финансово-

бюджетной дисциплины. Парламентский контроль осуществляется, как 

правило, путем независимых аудиторских проверок правительственных 

счетов и ведомственных операций независимым аудитором от имени 

законодательного органа и его комитетами, созданными с этой целью. 

Парламент утверждает итоговый аудиторский отчет и доклад высшего 

органа финансового контроля (ВОФК) [4, с. 24]. 

Исполнения бюджета проверяется ежегодно. Каждый министр 

отвечает за регулярное, эффективное и результативное исполнение 

бюджета. В конце бюджетного года отраслевые министерства составляют 

свои годовые отчеты, которые вместе с аудиторскими заключениями 

направляются в Министерство финансов. 

Управление внутреннего аудита Министерства финансов 

рассматривает годовые финансовые отчеты каждого министерства, 

формирует центральный правительственный годовой финансовый отчет и 

аудиторское заключение и направляет их в Национальные аудиторские 

суда (НАС). 

Как видим, в Нидерландах проведение внутреннего аудита возложена 

на Министерство финансов и отраслевые министерства, в структуре 

которых функционируют собственные подразделения по внутреннему 

аудиту, а бюджетный контроль и аудит от имени парламента (внешний 

аудит) осуществляет НАС, который состоит из независимых экспертов. 
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Таким образом, бюджетный контроль в Нидерландах имеет целью 

выяснить, достигло ли министерство определенных целей в пределах 

выделенных ассигнований, а также – были ли при этом выполнены 

политические обязательства, способствуя реализации целей бюджетной 

политики для повышения эффективности использования бюджетных 

средств. 

Учитывая опыт зарубежных стран, можем утверждать, что на сегодня 

основной целью в перестройке системы контроля должна быть изменение 

идеологии бюджетного процесса, а, следовательно, и контроля, 

направленной на результат, а не на процесс. 

Ориентация на выполнение не простой ревизией бюджетных 

процессов, а процессом изменения стиля управления, контроля и 

поведения в государственном секторе. Бюджетное планирование, 

ориентированное на результат, включает следующие элементы, как 

децентрализация бюджета, контролируемость, контроль за выполнением, 

эффективность расходования средств, а также управленческую 

независимость и ответственность. 

Согласно новейшей модели бюджетный контроль во Франции 

осуществляется префектом, казначейством и счетной палатой. Так, 

функция префекта по бюджетному контролю заключается в обязательной 

экспертизе принятого решения о бюджете на предмет соответствия 

законодательству, а именно: соблюдение сроков, определенных 

законодательством для принятия бюджета, сбалансирование бюджета, учет 

задолженностей прошлого бюджетного периода, соблюдения порядка 

кредитования бюджета. 

Государственное казначейство Франции наделено особыми правами 

на осуществление операций с доходами и расходами Государственного 

бюджета и бюджетов общин, на ведение бухгалтерской отчетности, 

контроля за сохранностью решений о распоряжении средствами бюджетов. 

Казначейство отчитывается перед Счетной палатой о выполнении 

бюджета. Контроль казначейства по государственным средствам 

осуществляется в трех направлениях: финансовый контроль, внутренний 

контроль, внутренний аудит. Финансовый контроль осуществляется на 

двух уровнях: контроль в разрезе бюджетных программ, контроль на 

уровне оперативных программных бюджетов. В течение года казначейство 

обеспечивает на двух уровнях текущий контроль расходов на предмет их 

соответствия выделенным ассигнованиям. 

Внутреннему бюджетному контролю законодательство Франции 

предоставляет приоритетного значения. Согласно закону, LOLE он 

осуществляется не отдельными специальными подразделениями, а 

является системным непрерывным процессом, основанной на конкретных 

регламентах и процедурах, утвержденных руководителем 
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соответствующей организации и выполняемых практически всеми ее 

должностными лицами, при этом за внутренний контроль отвечает 

руководитель. Внутренний аудит определен как независимый и 

объективный вид деятельности Государственного казначейства Франции, 

что предполагает исследование участниками бюджетного процесса 

эффективности и законности выполнения возложенных функций, 

диагностирование и оценка методологии селекции и управления рисками, 

действующей системы внутреннего контроля. Вместе с тем, кроме 

указанных контрольных функций казначейство выполняет 

широкомасштабный анализ состояния бюджетов, чем побуждает их к 

самооценке и самоконтроля финансового состояния и выполнения 

бюджета [1, с. 51]. 

В зарубежных странах, где организация бюджетного процесса 

построена на бюджетировании, ориентированном на результат, в задачи 

аудита эффективности преимущественно входит оценивание уровня 

эффективности управленческой деятельности правительственных 

(бюджетных) учреждений на предмет достижения запланированного 

конечного результата [2, с. 45]. 

Также Счетная палата Франции осуществляет контроль за 

бюджетным и предоставляет префекту свои предложения по его 

совершенствованию. То есть деятельность счетных палат заключается в 

исправлении ошибок, допущенных в процессе принятия и исполнения 

бюджетов. 

Бесспорно, французская система контроля не является “эталоном 

совершенства”, как это признают и сами французы, и находится в 

постоянном реформировании. Однако надо констатировать тот факт, что 

она значительно эффективнее от нашей отечественной модели. 

Каждая страна мира использует собственный подход к планированию 

и исполнению бюджета, учитывая специфику национальной экономики и 

современные условия социально-экономического развития. Вместе с тем, 

каждая страна стремится повышать эффективность использования 

бюджетных средств, а также обеспечивать полноту достижения целей, на 

которые выделены эти средства. 

Таким образом, в экономически развитых странах мира происходит 

постоянное совершенствование бюджетного контроля: ставятся новые 

задачи и вводятся новые методы его проведения 

Выводы. Учитывая приведенную выше информацию, можем сделать 

следующие выводы: построенная система контроля должна выполнять две 

основные задачи: проверять соблюдение бюджетного законодательства и 

выявлять резервы для повышения эффективности бюджета страны. 

Согласно этим задачам должны быть разграничены контрольные функции 

участников бюджетного процесса. Также в оптимальной системе 
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бюджетного контроля страны должны быть задействованы в полной мере 

три группы субъектов контроля – контроль со стороны правительства 

(исполнительной власти), контроль со стороны парламента 

(законодательной власти) и контроль со стороны общественности. Участие 

в процессе бюджетного контроля судебной власти неизбежно в виде 

принятия судебных решений, поэтому необходимо сочетание судебных 

функций как продолжение реализации контрольных функций 

исполнительной власти. 
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BIG DATA TECHNOLOGY IN MODERN ENTERPRISES 

 

The purpose of any commercial enterprise is to make a profit. Today, 

information is one of important production factors. Because of that, especially 

with development of digital economy there, is a need in various information 

technologies. Such technologies can extract information from data and analyze 

it. One of them is «Big Data». Purpose of research is to analyze methods of Big 

Data works on modern enterprise. During the research, the usage of Big Data 

technology on enterprises of various industries was analyzed. Specifically, 

description of Big Data technology's work and concrete methods of its work on 

example of various companies. The research revealed that Big Data technology 

plays an important role now for whole economy in general and for a specific 

enterprise in particular. 

Currently, information is becoming a success factor in any field, but not a 

“byproduct of workflows”. Today, data is found almost everywhere: phones, 

computers, televisions, video cameras, etc. Information has acquired a 



167 

completely different meaning: from written sources, where the minimum 

information was placed, to databases, where it is enough to make a request and 

find the necessary information in a matter of seconds. According to some 

reports, every two days, humanity creates as much information as it was created 

before 2000. Presumably, by 2025, the amount of available information will 

increase from about 5 to 160 zettabytes (picture 1) [6]. Thereby, a necessity is 

forming for the application of Big Data technologies. 

 

 
 

Picture 1 – The amount of data accumulated by the world, zettabytes 

 

“Big Data” is a series of approaches, tools and processing methods, 

structured and unstructured data of huge volumes and a significant variety of 

data to obtain human-perceived results that are effective in the conditions of 

continuous information growth, distribution across numerous nodes of a 

computer network [5]. 

Today, there are attempts to identify certain characteristics that help 

classify the data as “Big Data”. The characteristics are designated as “Three V”: 

 volume. Data are measured by the physical volume of the “document” 

to be analyzed; 

 velocity. The data are not recorded once and for all, but are in constant 

motion, therefore, they require quick processing to obtain results; 

 variety. The data is diverse and multi-format, fragmented, structured or 

unstructured at all. 

In some sources, a fourth V - veracity is isolated. Only verified data can be 

beneficial [2]. 

A modern enterprise creates and uses a large amount of unstructured data, 

such as text documents, images, machine codes, videos, tables, etc. The 

company may have these data, but not have the necessary tools to find the 
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relationship between them to determine the results of the work done. In 

accordance with this, there is a need to use Big Data technologies. 

Information in the organization is increased by incoming information from 

sensors, measuring and" smart" devices. The most effective are those devices 

that transmit data in real time. Sensors can thus be combined into one network, 

and Big Data technology will allow you to process information and 

automatically carry out the necessary operations to stabilize or improve the 

situation. For example, a company can use sensors to obtain data on the state of 

its equipment and, based on these indicators, determine the optimal time for 

replacement and maintenance. Such a system will avoid additional costs due to 

too early replacement of equipment and loss of profit due to downtime. 

Besides, Big Data technologies can be useful for solving the following 

tasks of the enterprise: forecasting the market situation; marketing and sales 

optimization; effective customer segmentation; improvement of goods and 

services; making more informed management decisions based on Big Data 

analysis; investment portfolio optimization; increase in productivity; efficient 

logistics; monitoring the state of fixed capital. 

The experience of applying Big Data technologies is considered in 

competitive industries. 

The market leaders in services based on the analysis and processing of 

large volumes of information include telecommunications and Internet 

companies [1]. 

Google has been in the business intelligence market since 2012 when it 

launched Google BigQuery, a cloud service for real-time Big Data analysis. A 

year later, it was integrated into Google Analytics Premium, a paid version of 

data analysis tools. Google has recently introduced Cloud Bigtable, a fully 

managed database service for large analytical and operational workloads. 

In the banking, the implementation of Big Data technologies is aimed at 

improving the quality of service, developing new banking products and services, 

ensuring security, and optimizing costs. 

Financial holding ING Group using Big Data technology collects and 

analyzes information about the actions of site visitors. At the same time, the 

tasks of optimizing the user interface and generating individual marketing offers 

for their customers are solved, Big Data technologies provide the choice and 

personalization of banking products offered to specific customers [3]. 

At Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Big Data, using 

to counteract credit card fraud, improved security services by 3 times and 

incident detection accuracy by 10 times. The economic benefit exceeded $ 10 

million. 

VISA, Merrill Lynch, Bank of America, Central Bank of India, HSBC, 

Capital One, etc. also report successful experience in using Big Data 

technologies. 
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The industry in which Big Data technologies are most in demand is the 

retail trade. The Wal-Mart supermarket chain uses Big Data technology to 

address demand forecasting, price optimization, stock development and 

marketing campaigns, collected and analyzed 2.5 petabytes of data per hour. 

The largest international supermarket chain Tesco uses Big Data 

technology to work with customers directly at retail outlets. In its stores, 

software that implements face recognition technology is being introduced. It 

allows you to broadcast advertisements intended for the relevant consumer 

audience on the monitor as the customer approaches [4]. 

Thus, despite certain difficulties and development problems, Big Data 

technologies are becoming one of the most important directions in the formation 

of new services, increasing the competitiveness of service enterprises, and 

creating innovative marketing tools for promoting services in the knowledge 

economy. 

 

References 

1. Novikova G.M., Azofeifa E.J. Semantics of Big Data in Corporate 

Management System // RUDN Journal of MIPh. 2018. Vol. 26. No.4. рр. 382-

392. 

2. Zhilyak N.A., Mohamed Ahmad El Seblani. Class technology analysis of 

big data // Journal of Belarusian State Technological University Works. 2017. 

Vol. 3. No. 2. рр. 118-121. 

3. Big Data Analytics: Optimizing Operations and Enabling New Business 

Models. URL: https://blog.cartesian.com/big-data-analytics-optimizing-

operations-and-enabling-new-business-models (assessed date: 25.01.2020). 

4. Top 5 Big Data Trends To Look Out For In 2019. URL: 

http://www.ssidecisions.com/blog/top-5-big-data-trends-to-look-out-for-in-

2019-infographic (assessed date: 22.01.2020).  

5. Habr. Big Data от А до Я. Часть 1: Принципы работы с большими 

данными, парадигма MapReduce. URL: 

https://habr.com/company/dca/blog/267361/ (assessed date: 22.01.2020) 

6. Нетворкинг клуб Shuttle. Что такое Big Data? Супер простой ответ для 

каждого. URL https://clubshuttle.ru/tehnologiya-big-data-prostymi-slovami 

(assessed date: 22.01.2020) 

 

 

  



170 

Парамонова А. В. 

студентка 2 курса экономического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

 

Все чаще в современных организациях руководители уделяют 

огромное внимание формированию организационной культуры. В большей 

степени это связано с изменением мировой парадигмы управления. В силу 

естественных изменений и развития мирового менеджмента в практике 

управления произошел сдвиг от парадигмы, одним из главных принципов 

которого являлось то, что основной ресурс прибавочной стоимости - 

факторы производства и производительность труда производственных 

рабочих, в сторону парадигмы, где на первом месте стоят люди, 

обладающие знаниями и возможности реализации их потенциала.  

Если рассматривать организационную культуру как ресурс 

повышения эффективности организации, то можно определить 

организационную культуру как процесс ее постоянного формирования, 

позволяющего увеличить полученный результат работы и снизить 

издержки посредством коррекции отношений, действий и артефактов, 

сложившихся в организации с течением времени. 

В процессе формирования эффективной организационной культуры 

особое значение имеют выбранные инструменты. Американский практик и 

теоретик менеджмента, основатель научного направления 

«Организационная психология» и автор работ по организационной 

культуре Э. Шейн в своей книге «Организационная культура и лидерство» 

говорит о неразрывной связи между руководством и культурой 

предприятия: «Можно сказать с полной определенностью, что 

единственной, действительно важной проблемой руководителя является 

задача создания культуры и управления ею, талант же руководителя 

определяется его способностью понять культуру и работать с ней» [2]. 

Из данного высказывания можно сделать вывод, что выбор 

инструментов для формирования организационной культуры являются 

областью ответственности руководителя, и только от него зависит каким 

образом сложившаяся организационная культура повлияет на 

эффективность работы организации.  

Выделим основные задачи руководителя, связанные с формированием 

организационной культуры: 

 диагностика существующей организационной культуры; 

 определение области влияния на сложившиеся ценности и нормы 

поведения; 

 формулирование новой цели и задач; 
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 проведение работы среди членов организации по освоению 

организационной культуры. 

Одним из основных инструментов формирования организационной 

культуры можно назвать личный пример руководителя. Изменения в 

образе действий руководства, смена видения организации руководителем 

ведет к изменениям организационной культуры. Акцентировав внимание 

на предметах и действиях, которые могут изменить существующую 

организационную культуру в лучшую стороны, руководитель повысит 

эффективность работы организации. Примерами данного инструмента 

можно назвать как определенные качества человека, такие как 

пунктуальность, открытость, уважение к сотрудникам, так и внедрение 

коллективного подхода в процесс принятия решения, делегирование части 

полномочий. 

Другим инструментом формирования организационной культуры 

является мотивация и стимулирование. При помощи данного инструмента 

руководитель может поощрять необходимые образы поведения, 

стимулировать закрепление культурных ценностей и норм. В современных 

организациях все большее влияние имеет нематериальное стимулирование, 

такое как похвала, поощрение, возможность движения по карьерной 

лестнице, развитие, реализация потенциала работников и др. 

Обучение, подготовка персонала – один из инструментов 

формирования организационной культуры. Сменив акцент в этой сфере на 

важные с точки зрения организационной культуры аспекты процесса 

обучения и подготовки персонала (лояльность и внимание к клиенту, 

наставничество, взаимопомощь и др.), возможно повысить эффективность 

работы организации в целом. 

Отбор, продвижение и увольнение являются прямым подтверждением 

действий, которые одобряются или не одобряются культурой. Для 

использования данного инструмента необходимо четкое понимание 

критериев, по которым определяется насколько тот или иной работник 

соответствует существующей или формируемой организационной 

культуре.  

Изменение внешних атрибутов организации – инструмент 

формирования организационной культуры. К внешним атрибутам можно 

отнести символику, внешний вид сотрудников, интерьер, формальную 

структуру, лозунги, символы, обряды и др. Их изменение ведет к 

повышению эффективности организации, например, введение общей 

формы одежды создает ощущение причастности к команде, а приятный 

интерьер рабочей зоны может повысить работоспособность и лояльность к 

организации сотрудников, мифы об организации показывают какие 

действия поощряются, а какие нет, определенные ритуалы укрепляют 

преданность фирме и ведут к сплочению коллектива. 
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Выбор правильных инструментов воздействия на конкретные 

составляющие организационной культуры позволяет сформировать такой 

состав структурообразующих элементов культуры, которые создадут   

благоприятные возможности для реализации человеческого капитала, что 

приведет к росту эффективности функционирования организации [1, с. 5-7]. 

Понимание существующей организационной культуры и ее проблем 

дает возможность руководителю более осознанно подходить к выбору 

инструментов формирования организационной культуры и момента их 

использования  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

инструменты формирования организационной культуры имеют важное 

значение в управлении культурой и, в конечном счете, управлении 

организацией в целом. Взаимодействие сотрудников ради достижения 

единой цели определяет тесное сочетание культуры с 

производительностью, успешностью и прибыльностью компании. Также 

высокий уровень интеграции сотрудников в культуру организации, 

позволяет существенно улучшить качество выполняемой работы. Чем 

более сотрудник предан компании, тем эффективнее он выполняет свои 

обязанности. Перед руководством стоит задача сформировать культуру, 

которая будет способствовать мотивации сотрудников на работу, 

достижение организационных целей и тем самым повышать 

конкурентоспособность компании.   
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Газовая промышленность Российской Федерации — отрасль 

топливно-энергетического комплекса страны, занимающаяся добычей, 

транспортировкой, хранением и переработкой природного газа и 
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попутного нефтяного газа. Отрасль ежегодно занимает ведущие места по 

добыче и экспорту в другие страны, является одной из двух самых 

крупных статьёй доходов государственного бюджета России. 

Добыча газа в стране постоянно увеличивается. В 2018 году его 

добыли свыше 725 млрд кубометров, что на 5% выше уровня прошлого 

года [3]. 

По итогам 2019 года добыча этого ресурса увеличилась на 0,48%. 

Прогноз на 2020 год благоприятный: планируется увеличение добычи 

природного газа. Также увеличится и экспорт данного природного ресурса. 

Этому способствует ряд экономических и политических причин [5]. 

Главной экономической, политической и, отчасти, дипломатической 

победой России является соглашение по транзиту газа между Россией и 

Украиной. Это особенно ценно для наших стран, так как срок нынешнего 

контракта по транзиту газа истекал 31 декабря 2019 года. Стоит также 

отметить, что геополитическая обстановка в Восточной Европе также не 

располагала к заключению нового договора по транзиту газа. Но он 

выгоден обеим сторонам, прежде всего – России [4]. 

Во-первых, наша страна продолжит поддерживать партнёрские 

отношения с ведущими европейскими странами, так как из-за длительного 

сотрудничества у нас сложились крепкие экономические связи, которые 

следует сохранить для осуществления проектов подобного рода. Кроме 

этого, ведущие европейские страны, такие как Германия, Великобритания 

и Франция являются надёжными рынками сбыта и основными 

потребителями природного газа в Европе [1]. 

Во-вторых, данное соглашение является первым значимым шагом за 

последнее время, который позволит немного разрядить напряжённую 

обстановку вокруг России и Украины, найти новые точки соприкосновения 

их общих интересов, что в перспективе может послужить к разрешению 

многих нынешних экономических и политических противоречий. 

В-третьих, транзит природного газа через Украину выгоден самой 

Украине, так как в данном случае страна является посредником между 

нашей страной и конечными потребителями. Соответственно, Украина за 

данную услугу будет получать доход и пополнять бюджет страны. 

Стоит также отметить, что часть рисков Украина берёт на себя, так 

как осуществлять транзит будет «Навтогаз Украины» – государственная 

компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и 

природного газа, а не российские компании. 

В-чётвёртых, доставлять природный газ по трубопроводу намного 

дешевле, чем сжиженный газ морскими перевозками, так как кубометр 

сжиженного газа стоит минимум в 1,5 раза дороже, и риски 

транспортировки морским путём намного выше, чем риски 

транспортировки с помощью трубопровода. Кроме этого, для 
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осуществления транспортировок природного ресурса построена 

необходимая инфраструктура [2]. 

Данные факторы существенно влияют на конечную стоимость 

кубометра природного газа. 

Единственным «неустранимым» недостатком соглашения по транзиту 

природного газа через Украину является выплата «Газпромом» «Навтогазу 

Украины» 2,56 млрд долл. компенсации за недопоставленный объем 

транзитного газа в связи с последними политическими событиями, которая 

с учетом процентов за просрочку увеличилась до $3 млрд. Такое решение, 

как отмечали в «Нафтогазе», вынес Стокгольмский арбитраж, а стороны 

договорились исполнять его решения. В итоге, «Газпром» согласился 

выплатить Украине 2,9 млрд долл. [6]. 

Но не стоит критиковать такое решение, так как соглашение 

подписано на 5 лет. Оно предусматривает поставки общим объёмом 225 

млрд кубометров природного газа. Так как природный ресурс будет 

поставляться преимущественно в ведущие европейские страны, то цена за 

1 тыс. кубометров природного газа будет составлять 220-250 долл. 

Отказавшись от данной выплаты «Навтогазу», «Газпром» потерял бы 

основных потребителей данного природного ресурса и надёжных 

европейских партнёров, что негативно бы сказалось на государственном 

бюджете и имидже России [6]. 

Несмотря на эту компенсацию, ситуация в газовой промышленности 

благоприятная. 

 

Таблица 1 – Добыча природного газа в России за 2009-2018 годы, 

млрд кубометров [3] 
Год Добыча ресурса, 

млрд кубометров 

Прирост (убыль)  

к предыдущему году, % 

2009 583,1 100 

2010 650,7 11,59 

2011 670,7 3,07 

2012 654,5 (2,42) 

2013 667,8 2,03 

2014 642,0 (3,87) 

2015 635,5 (0,02) 

2016 640,2 0,74 

2017 691,1 7,95 

2018 725,4 4,96 

 

Опираясь на данные, следует отметить, что добыча природного газа в 

динамике увеличивалась. Наблюдался небольшой спад добычи в 2012 

году, так как произошла очередная волна финансового кризиса, которая 

привела к общемировому спаду производства. В 2014 году вступила в силу 
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первая волна экономических санкций, которая сильно ударила по 

добывающим отраслям российской экономики. К 2017 году ситуация 

изменилась кардинально: вновь наблюдался прирост добычи природного 

газа, так как именно в этот период времени Россия увеличила поставки в 

страны Ближнего Востока, нашла новые рынки сбыта, заключила ряд 

выгодных экономических соглашений. 

Автором также был проведён опрос, в ходе которого 27 респондентам 

задавали следующие вопросы: 

1) Считаете ли Вы, что доходы от газовой промышленности являются 

основой государственного бюджета РФ? 

2) Как Вы думаете, следует ли государству инвестировать денежные 

средства в развитие газовой промышленности? 

3) Следует ли строить газопроводы в Европу и Ближний Восток? 

4) Как Вы считаете, стоит ли идти на компромисс или уступку на 

политической арене, чтобы заключить выгодное экономическое 

соглашение на поставку природного газа? 

5) Как Вы считаете, стоит ли идти на компромисс или уступку в 

экономической сфере, чтобы заключить выгодное экономическое 

соглашение на поставку природного газа? 

6) Как Вы считаете, стоит ли заключать экономические соглашения на 

поставку природного газа со странами, которые вводят против РФ 

экономические санкции, не затрагивающие газовую промышленность? 

7) Как Вы считаете, следует ли отказаться от доллара США в расчетах 

за природный газ, и перейти на расчеты в национальной валюте? 

8) Как Вы думаете, способна ли газовая промышленность РФ на 

качественные и количественные изменения, которые обязательно приведут 

к положительному сдвигу в экономике государства? 

9) Как Вы думаете, способна ли газовая промышленность на 

разработку и внедрение инноваций в производство? 

10) Как Вы считаете, следует ли государству изменить 

приоритетное направление развития газовой промышленности? 

Результаты данного опроса приведены ниже и представлены в 

табличной форме. 

В данном опросе участвовали респонденты до 30 лет, большая часть 

из которых напрямую связана с экономикой. Поэтому данный опрос 

предполагает максимальную объективность в ответах. 

Стоит отметить, что на каждый вопрос респонденты отвечали 

практически «поровну», исходя из процентного соотношения. Однако 

стоит обратить внимание на 8 и 9 вопросы, так как они напрямую связаны 

между собой. Более ¾ респондентов считает, что изменения любого 

характера в отрасли способны повлиять на рост экономики государства в 

целом, и более 85% опрошенных считают, что достичь позитивного 
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результата возможно только благодаря внедрению инноваций собственные 

разработки.  

Таблица 2 - Результаты проведённого опроса 
Номер 

вопроса 

Ответ 

«Да», 

чел. 

Ответ 

«Да»,% 

Ответ 

«Нет», 

чел. 

Ответ 

«Нет»,% 

Ответ 

«Затруд-

няюсь 

ответить», 

чел. 

Ответ 

«Затруд-

няюсь 

ответить», 

% 

1 11 40,74 13 48,15 3 11,11 

2 15 55,56 7 25,93 5 18,51 

3 15 55,56 3 11,11 9 33,33 

4 5 18,51 12 44,44 10 37,04 

5 12 44,44 6 22,23 9 33,33 

6 11 40,74 12 44,44 4 14,82 

7 12 44,44 9 33,33 6 22,23 

8 21 77,78 1 3,71 5 18,51 

9 23 85,18 3 11,11 1 3,71 

10 8 29,62 6 22,23 13 48,15 

 

Это свидетельствует о том, что в газовой отрасли сосредоточено 

достаточно финансовых ресурсов и человеческого капитала, чтобы 

совершить рывок в добыче, переработке и транспортировке природного 

газа. 

Подводя итог, стоит отметить, что газовая промышленность — это 

важная составляющая России, её государственного бюджета. Данная 

отрасль топливно-энергетического комплекса страны действительно 

является надёжным тылом российской экономики, так как располагает 

необходимым кадровым потенциалом, огромными финансовыми 

ресурсами и общественным признанием. Этими сильными сторонами 

газовая промышленность способна обеспечивать интересы страны и 

продвигать их на мировой политической и экономической аренах, что 

можно подтвердить последним соглашением о транзите природного газа 

через Украину в европейские страны. Именно такие сделки помогают 

укрепить уже имеющиеся экономические связи, восстановить старые и 

установить новые международные контакты. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭТИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Предпринимательская этика является сложной проблемой 

формирования культуры цивилизованного предпринимательства, так как 

этика вообще – это система моральных и нравственных норм, которая 

включает в себя общеобязательные правила поведения людей. 

Этическими нормами в предпринимательстве можно назвать 

совокупность признаков поведения людей, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность в различных областях экономики, 

одной из главных целей которой является удовлетворение потребностей 

рынка, конкретных потребителей, общества и государства в целом. Нельзя 

недооценивать важность и значимость этических норм, поэтому следует 

обратить внимание на принципы, лежащие в основе предпринимательской 

этики, к таким принципам можно отнести:  

- общечеловеческие, гуманные принципы; 

- общие этические нормы, правила поведения, которые исторически 

сложились в стране и мире; 

- профессиональную этику, которая проявляется в каждой сфере 

деятельности. 

Чтобы понять причины изменения уровня предпринимательской 

этики, необходимо рассмотреть факторы, которые могут оказать 

воздействие на развитие предпринимательской этики, к таким факторам 

относятся: 

- менталитет общества (как форма гражданского сознания); 

- общественные взаимоотношения, направленные на повышение 

самооценки представителей общества в качестве предпринимателей, 

воспитание их позитивных личностных качеств и полной ответственности 

перед обществом и государством. 

Рассмотрим проявления предпринимательской этики в современной 

России на примере действующей компании «Газпром». 
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Газпром является российской государственной компанией, 

монополистом в области добычи, переработки и продажи природного газа, 

крупнейшей газовой компанией в мире [1]. 

Компания «Газпром» считает одной из своих приоритетных целей 

качественное обеспечении потребителей природным газом, другими 

видами энергоресурсов и продуктами их переработки. 

Важно отметить, что в компании «Газпром» существует кодекс 

корпоративной этики, в котором прописаны и закреплены корпоративные 

ценности Общества, а также определены наиболее важные правила 

делового поведения [2]. 

К базовым корпоративным ценностям данной компании можно 

отнести профессионализм, инициативность, бережливость, взаимное 

уважение, открытость к диалогу, преемственность, имидж. 

В компании «Газпром» существует политика реализации 

предпринимательской этики, которая осуществляется по шести основным 

направлениям [3].  

Одним из важнейших направление реализации предпринимательской 

этики в компании является: благотворительность. Занятие 

благотворительностью является очень важным в наше время, так как 

сейчас в нашей стране существует большое количество людей, которым 

требуется помощь, и которым не откуда ее получить кроме как от 

меценатов.  

Компания оказывает большую поддержку развитию спорта, науки, 

искусства. В последние несколько лет осуществляется финансовая 

поддержка детских образовательных учреждений, детских домов. Оказана 

значительная финансовая поддержка людям, страдающим различными 

заболеваниями, для них систематически выделяются средства на лечение и 

приобретение лекарств. Компанией «Газпром» проводится большое 

количество мероприятий благотворительного характера, к примеру: 

благотворительные экологические акции; социальные проекты, 

направленные на поддержание многодетных семей.  

Существует масштабный волонтерский проект «Корпоративное 

донорство – равнодушных нет!», который объединяет многотысячный 

коллектив компании и является одним из ключевых составляющих 

социальной ответственности компании. Регулярно проводятся 

благотворительных акции для воспитанников детских домов и социально-

реабилитационных центров. 

Вторым важнейшим направлением реализации предпринимательской 

этики в компании является защита окружающей среды. Данное 

направление является актуальным в наше время, так как огромное 

количество функционирующих фабрик и заводов наносят непоправимый 

урон окружающей среде.  
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В основе политики компании лежит максимально бережное 

использование природных ресурсов в процессе производства и должное 

обращение с производственными отходами. В течение 2018 года 

«Газпром» ввел в эксплуатацию 49 установок и сооружений для очистки 

сточных вод, 18 установок по обезвреживанию и утилизации отходов,               

1 полигон по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов.  

К третьему направлению осуществления предпринимательской этики 

в компании можно отнести отношения между работниками и компанией, 

которые строятся на основе доверия и взаимопонимания.  

Компания целенаправленно совершенствует методы управления, 

обеспечивает работникам благоприятные условия труда, возможность для 

повышения квалификации и реализации своего потенциала. Существует 

система вознаграждения за результаты труда, направленная на повышение 

мотивации работников. Компания реализует в отношении работников 

социальную политику, которая направлена на повышение престижности 

работы в компании и обеспечивает работникам комфортные и безопасные 

условия труда. Также компания разрабатывает и вводит в действие 

собственные стандарты в области охраны труда, которые содержат 

высокие требования к безопасности. И последним, но не менее важным 

фактом является то, что компания гарантирует работникам защиту от 

любых форм дискриминации, как это определено действующим 

законодательством Российской Федерации и нормами международного 

права.  

К четвертому направлению осуществления предпринимательской 

этики в компании можно отнести отношения с конкурентами и 

контрагентами. Компания стремится работать с контрагентами, имеющими 

безупречную репутацию, соблюдающими законодательство и 

общепринятые нормы деловой этики.  

К пятому направлению осуществления предпринимательской этики в 

компании относятся отношения с акционерами и инвесторами. Компания 

поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, 

обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между 

компанией и акционерами, различными группами существующих и 

потенциальных инвесторов. 

Шестым направлением осуществления предпринимательской этики в 

компании является корпоративный имидж и стиль. Компания уделяет 

большое внимание своему корпоративному имиджу, складывающемуся из 

таких элементов, как деловое поведение работников и единый фирменный 

стиль. Каждый работник компании участвует в создании положительного 

имиджа компании и укрепляет его репутацию своим безупречным 
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деловым поведением, элементами которого являются подобающий 

внешний облик работника и стиль его делового общения.  

Таким образом, исходя из всех вышеперечисленных направлений 

политики компании «Газпром», можно сделать вывод о том, что данная 

компания считает предпринимательскую этику одним из приоритетных 

направление и качественно подходит к реализации мер, соответствующих 

предпринимательской этике.  
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

 

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) становится важной 

технологией цифровой трансформации независимо от отрасли или бизнес-

функции. IoT представляет собой целый комплекс технологий и 

приложений. Концептуально IoT подразумевает, что физические объекты 

могут использовать возможности сети Интернет для передачи данных об 

их состоянии, положении или других атрибутов.  

Интернет вещей – это передовая система автоматизации и аналитики, 

которая использует сетевые технологии, сенсорные устройства, большие 

данные и искусственный интеллект для создания сложных 

киберфизических систем. Подобные системы обеспечивают большую 

прозрачность, контроль и производительность применительно к любой 

отрасли. Системы IoT находят применение во всех отраслях 

промышленности благодаря своей уникальной гибкости и применимости в 

любой среде. Они улучшают сбор данных, автоматизацию, 

производственно-технологические операции с помощью 

интеллектуальных устройств и мощных технологий поддержки. 

Применение Интернета вещей включает в себя улучшение 

производства, маркетинга, предоставления услуг и безопасности. IoT 

https://gazprom/
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предоставляет мощные средства мониторинга различных процессов, 

обеспечивая дополнительные возможности реинжиниринга. Уровень 

контроля, предоставляемый IoT, позволяет быстро и более эффективно 

реагировать на потребности клиентов, несоответствующее качество 

продукции, неисправности в оборудовании, проблемы в 

распределительной сети и многое другое. IoT поддерживается различными 

технологиями, такими как робототехника, дополненная/виртуальная 

реальность, 3D-печать. 

Задача проектирования и разработки робототехнических комплексов 

все чаще возникает относительно различных предметных областей. Уже 

широко внедрились в реальную практику роботы-курьеры, парковщики, 

убрщики с автоматическим управлением. Важным вопросом является 

организация взаимодействия между пользователем и управляемым 

устройством (роботом), чтобы можно было через интерфейс отдавать 

команды и отслеживать передвижения робота. Разработка и внедрение 

транспортных средств, оснащенных дополнительными возможностями для 

обеспечения внутренней навигации в помещении, возможностью 

интеграции приложений для активного взаимодействия с пользователями, 

является актуальной задачей. При этом следует отметить, что 

использование робототехнических систем не означает, что человеческий 

элемент полностью исчез. 

В качестве практической задачи предлагается разработка 

робототехнического комплекса, выполняющего маневрирование с 

помощью пользовательского интерфейса. Основными задачами стали 

разработка 3D-модели корпуса, создание шасси, разработка компактной 

схемы управления и питания для прототипа на основе Wi-Fi, разработка 

элементов web-приложения для управления. С появлением 

микроконтроллерной платформы Arduino возможности разработчиков 

резко увеличились. Эта платформа стала удобным инструментом для 

создания робототехнических систем [1,2]. 

В качестве шасси использовалась готовая модель, которая подходила 

под размеры платы управления. Для настройки 3D-принтера, выставления 

опций печати и разбиения модели на слои (слайсинга) использовалась 

программа 3D Slicer. Программное обеспечение для 3D-печати выступает 

посредником между 3D-моделью и принтером. Данное приложение 

преобразовывает выбранную модель для 3D-принтера в G-code, который 

широко применяется для программирования устройств с числовым 

программным управлением (Numerical Control). Важным этапом 

разработки является создание системы питания. Главными ее 

характеристиками стали простота, надежность. В схему входят 

2 аккумулятора типа 18650 2000mAh 3.7V, батарейный отсек 2х18650, 

штекер питания Arduino 5.5x2.1 мм. На питании платы управления в целях 
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безопасности был применен супрессор для ограничения индуктивности 

электродвигателей. 

Для разработки прошивки платы управления комплекса 

использовалась среда Arduino IDE. Данное кроссплатформенное 

приложение для ОС Windows, MacOS, Linux использует в функции 

из C и C++ и применяется для написания и загрузки программ на Arduino-

совместимые платы и платы разработки других типов с помощью 

библиотек сторонних производителей. 

В качестве платы управления была взята ESP32 Wemos D1 R32 – 

плата в формате Arduino Uno на основе Wi-Fi Bluetooth модуля WROOM-

32, который содержит микроконтроллер ESP32. ESP32 – это система на 

чипе, которая реализует в себе следующие опции: поддержку Wi-Fi (2,4 

ГГц), поддержку Bluetooth 4.2, два высокопроизводительных ядра, Ultra 

Low Power сопроцессор для оптимальной работы [3]. Для платы 

управления была применена специальная библиотека совместимости [4]. 

Для управления двигателями использовался Adafruit Motor Shield, 

который представляют собой модуль, обеспечивающий функциональность 

для двигателей постоянного тока, сервомоторов и шаговых двигателей 

совместно с Arduino. Этот модуль не совместим с платой управления, 

поэтому для него был подготовлен специальный заголовочный файл [5]. 

Мобильный интерфейс был подготовлен в среде Arduino IDE и 

представляет собой страницу в браузере. Команды передаются по Wi-Fi, 

микроконтроллер ESP-32 позволяет подключаться к точке доступа при 

передаче ему названия сети и пароля в прошивке. Описание web-страницы 

интегрировано напрямую в среду разработки. Сначала описывается 

HTML-часть кода, где прописываются кнопки их расположение, а затем 

следует JavaScript-часть, формирующая http-запросы к серверу. Принцип 

работы заключается в том, что при подключении к Wi-Fi, плата 

управления создает сервер и браузерную страницу, далее она принимает 

команды от клиента через http-запросы. Чтобы подключиться к этой 

странице, требуется IP-адрес сервера, созданного платой. Адрес 

уточняется на этапе прошивки платы: перед загрузкой прошивки в 

специальных переменных указывается название и пароль сети. После того 

как на плату загружен скетч (прошивка), и она подключилась к Wi-Fi, в 

COM-порт компьютера передается IP-адрес сервера в сети. 

Осуществленные этапы моделирования робототехнических 

комплексов, в том числе организация взаимодействия с серверами, 

реализация передачи данных, а также разработка интерфейсных программ 

для связывания компонентов разных производителей, демонстрируют 

потенциальные возможности технологий IoT для решения прикладных 

задач в рамках киберфизических систем. Расширение возможностей 

пользователя путем использования подобных подходов 
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(робототехническое устройство с возможностью непосредственного 

управления через мобильный интерфейс) на основе относительно 

доступных аппаратных и программных решений представляет собой 

перспективную задачу в рамках IoT. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ 

ПАО «ГАЗПРОМ» В СВЯЗИ С ВНЕШНИМИ ВЫЗОВАМИ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В условиях современной экономики успешная деятельность 

предприятия практически невозможна без инвестиций. Инвестиционную 

политику предприятия следует понимать, как комплексную систему 

управления инвестиционной деятельностью предприятия, которая 

направлена на повышение экономической эффективности деятельности 

предприятия [2, c. 174]. Благодаря правильной инвестиционной политике 

увеличиваются объемы производства, конкурентоспособность и возрастает 

доход. Разработка инвестиционной стратегии позволяет определить 

долгосрочные направления развития, установить более эффективную 

модель действий, учитывая влияние внешних и внутренних факторов, а 

также привлечь потенциальных инвесторов [1, c. 350].  

При разработке стратегии анализируются определяющие факторы 

всего рынка, строится прогноз с учетом постоянного изменения. В данной 

статье будет проанализирована инвестиционная политика компании ПАО 

«Газпром» за последние три года, а также будут предложены 
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рекомендации для улучшения инвестиционной политики с учетом 

изменений в современной экономике.  

ПАО «Газпром» - динамично развивающаяся крупнейшая 

нефтегазовая организация, которая инвестирует средства, как в увеличение 

мастерства сотрудников, так и во внедрение инноваций, нацеленных на 

улучшение производства. Рассматривая финансовую привлекательность 

компании, необходимо проанализировать его основные экономические 

показатели (таблица). 

 

Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности ПАО 

«Газпром» за 2017-2019 гг. 

Наименование 

показателя 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Откло-

нение 

2019-2017 

Откло-

нение 

2019-2018 

Выручка от продаж, 

млн. руб. 
4 313 032 5 179 549 4 758 711 445 679 -420 838 

Себестоимость 

услуг, млн. руб. 
2 542 932 2 618 407 2 657 654 114 722 39 257 

Прибыль (убыток) от 

продаж, млн. руб. 
375 511 1 024 124 629 114 253 603 -395 010 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения, 

млн. руб. 

1 198 396 1 199 675 910 953 -287 443 -288 722 

Чистая прибыль 

(непокрытый 

убыток), млн. руб. 

100 298 934 398 651 124 550 829 -283 274 

Среднесписочная 

численность, чел. 
25 529 26 171 26 664 1 135 493 

Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов, млн. руб. 

23 375 22 726 22 427,5 -947,5 -298,5 

Затраты на рубль 

оказанных услуг, 

руб.  

0,589 0,505 0,558 -0,031 0,053 

Фондоотдача 

основных фондов, 

руб. 

184,51 227,91 212,18 27,67 -15,73 

Производительность 

труда на 1 рабочего, 

млн. руб./чел. 

168,95 197,91 178,47 9,52 -19,44 

Рентабельность 

продаж, %  
8,7% 19,77% 13,22% 4,52% -6,55% 

Рентабельность 

продукции, %  
58,96% 50,55% 55,85% -3,11% 5,3% 
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Как следует из таблицы, по основным экономическим показателям 

можно проследить тенденцию повышения показателей в 2018 году по 

сравнению с предыдущим, но понижение показателей в 2019 год по 

сравнению с 2018. Однако, исходя из всего анализа, можно сказать, что 

Газпром хорошо увеличивает прибыль по сравнению с 2017 годом. И если 

продолжит придерживаться инвестиционной стратегии 2018 году, то все 

показатели будут только увеличиваться. 

Исходя из результатов анализа основных экономических показателей 

деятельности компании, наблюдаем недостатки в использовании 

собственных средств, что значительно повлияло на деятельность в 

прошлом году.  

Совет директоров ПАО «Газпром», согласно официальному пресс-

релизу, утвердил инвестиционную программу и финансовый план на 2020 

год, в соответствии с которой общий объем освоения инвестиций составит 

1 трлн. 104,724 млрд. руб. Это на 217,858 млрд. руб. меньше по сравнению 

с аналогичным показателем инвестиционной программы на 2019 год [3].  

По предварительным расчетам, совет решил, что принятый 

финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без 

дефицита, в полном объеме. Самую большую выручку Газпром получил за 

2018 год, однако в инвестиционной политике на 2020 год объем освоения 

инвестиций уменьшился на 174,106 млрд. рублей, а по сравнению с 2019 

годом на 221 млрд. руб. Но другие показатели увеличились почти в два 

раза. Вложение инвестиций в проекты в 2020 должно быть эффективнее, 

чем в 2019 году, особенно в связи с внешними вызовами мировой и 

российской экономики.  

Учитывая все недочеты в составлении инвестиционной стратегии 

исследуемого периода деятельности компании, можно модернизировать и 

усовершенствовать стратегию на 2020 год. Для разработки 

усовершенствованной стратегии инвестиционной политики необходимо 

проанализировать экономическую ситуацию на рынке.  

Экономика в России и в мире в целом очень нестабильна на данный 

момент. По данным Минфина России и РБК на 01.04.2020, цена 

российской нефти упала до рекордного значения - $10,5 за баррель, что 

сильно влияет на деятельность нефтегазовых компаний [5]. По данным 

Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть может 

понизиться на пятую часть меньше в день от его предыдущего показателя 

из-за вспыхнувшей пандемии COVID-19. ПАО «Газпром» становится 

невыгодно продавать нефть в Европе по данной цене. Экспортируя нефть 

по приведенной выше цене и при текущей ставке валюты, предприятие 

рискует получить самую минимальную прибыль за последние пять лет [4].  

В связи с появлением вируса и последующим повышенном спросом на 

приобретение товаров первой необходимости (масок, антисептиков, 

https://www.forbes.com/sites/gauravsharma/2020/03/26/global-oil-demand-could-fall-20-with-billions-of-people-in-lockdown/#4cf2cd485800
https://www.forbes.com/sites/gauravsharma/2020/03/26/global-oil-demand-could-fall-20-with-billions-of-people-in-lockdown/#4cf2cd485800
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перчаток и т.д.), ПАО «Газпром» начал производство антисептических 

средств на основе переработки природного газа [4]. Это позволило не 

только увеличить производительность труда, но и расширить производство 

предприятия, а соответственно и выручку от реализации. Однако после 

завершения пандемии и снижения спроса на данный товар снизится и 

прибыль. Далее будут представлены рекомендации во избежание 

возможных экономических рисков. 

Значительная часть инвестиций ПАО «Газпром» связана с добычей и 

транспортировкой нефти и газа [3]. Однако для производства в 

долгосрочной перспективе и устранения внешних угроз необходимо искать 

новые пути для увеличения прибыли, например, выход на новый рынок 

сбыта, поиск альтернативных вариантов грузоперевозок, а также поиск 

месторождений газа и нефти. Освоение газовых и нефтяных ресурсов за 

рубежом. 

Производство сжижженного природного газа (СПГ) стремительно 

развивается на данный момент [4]. По прогнозам британско-нидерландской 

нефтяной компании, Royal Dutch Shell, сжижженый природный газ будет 

теснить трубопрободный, и ближе к 2040 году будет занимать 60% 

мирового экспорта газа. Кроме стремительного увеличения экспорта 

данного вида газа, ещё одним положительным аспектом является его 

экологичность, эффективность и удобность в хранении.  

По оценке экспертов, даже в условиях экономического спада ПАО 

«Газпром» сможет продержаться на рынке в данной отрасли и 

экспортировать СПГ в Европу [4]. Создание проекта по производству 

сжижженого природного газа принесет большую прибыль и будет 

пользоваться спросом в условиях экономического кризиса. 

Целесообразность этих инвестиций связана с тем, что компания может 

получить доступ к одному из важных секторов рынка. 

К 2030 году инвестиции в возобновляемую энергию (ВИЭ) могут 

занять до 20% от общих инвестиций крупнейших мировых нефтегазовых 

компаний. Поэтому развитие этой сферы для Газпрома может стать важной 

частью инвестиционной стратегии на 2020 год. На данный момент 

крупнейшими инвесторами в зеленую энергетику являются такие 

международные корпорации, как Shell, Total и ВР. Тем более российские 

нефтегазовые компании только начинают разбиваться в данной сфере и 

принимают минимальное участие в развитии возобновляемой энергии в 

России [4].  

Подобный инвестиционный проект поможет Газпрому улучшить 

имидж компании и показать заинтересованность в устранении 

экологических проблем. А также снизить зависимость компании от 

изменения цен на нефть на рынке.  



187 

Судя по расчетам аналитиков компании, наиболее значимой угрозой 

для предприятия на данный момент является снижение объемов добычи и 

экспорта газа [4]. Поэтому следует развивать поиск новых месторождений 

нефти и газа, увеличить поток инвестиций в данное направление. 

Разработка инвестиционной стратегии компании, может позволить 

рациональное использование инвестиционными ресурсами, и в 

дальнейшем позволит повысить эффективность деятельности компании [1, 

c. 353]. Разработка инвестиционной стратегии осуществляется благодаря 

оптимизации источников инвестиций, формирования оптимальной 

стратегии инвестирования, исходя из ситуации, складывающейся не только 

на российской экономике, но и на мировой. Для улучшения действующей 

инвестиционной стратегии руководителям компании рекомендуется 

обратить внимание на структуру источников финансовых ресурсов и 

оценить их эффективность на данный момент и ближайшее время в 

условиях постоянного изменения экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 

 

В современной экономике активный рост сфер малого и среднего 

предпринимательства является важным фактором, влияющим на 

социально-экономическое развитие страны в целом. В свою очередь на 

эффективности деятельности самих малых и средних предприятий 

сказывается, во-первых, система налогообложения, функционирующая в 

данной стране, во-вторых, инвестиционный климат, экономическая и 

политическая стабильность, и многие другие факторы.  

https://www.gazprom.ru/
https://www.rbc.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
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В каждом государстве действуют свои особенные системы 

налогообложения, применяемые к малому и среднему бизнесу. Несмотря 

на то, что характерные признаки в сфере налогообложения у каждой 

страны свои, объединяет их то, что любое государство старается создать 

благоприятные условия для развития малых и средних предприятий 

(МСП).  

Это важно, так как малый и средний бизнес создает новые места на 

рынке труда, стимулирует конкуренцию, в результате чего отходят на 

задний план устаревшие технологии и низкоэффективные предприятия, 

которые вынуждены уступать свое место высокопроизводительным 

компаниям. 

Результаты проводимых социально-экономических опросов в 

предпринимательской среде, свидетельствуют о ряде основных проблем, с 

которыми сталкиваются субъекты малого и среднего бизнеса (см. 

рисунок). Так, среди всего многообразия существующих проблем, не 

последнее место занимает высокий уровень налогообложения.  

 

 
 

Рисунок - Рейтинг факторов с точки зрения оказания сдерживаемого 

влияния на развитие производства (оценка по пятибалльной шкале) [1] 

 

В соответствии с актуальной политической, социальной и 

экономической стратегией государства трансформируются и задачи 

налоговой системы, её слабые и сильные стороны. Действующая в РФ 

налоговая система имеет ряд проблем, сдерживающих как её собственное 

развитие, так и развитие сфер малого и среднего бизнеса. К таковым 

относятся: 
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 избыточное бремя налогообложения, препятствующее ускоренному 

развитию малого и среднего бизнеса и косвенно влияющее на расширение 

теневого сектора экономики (см. таблицу); 

 низкие показатели собираемости налоговых платежей; 

 низкий процент льготирования отечественных 

товаропроизводителей, влияющий на потенциальную возможность 

реализации эффективного импортозамещения [2, с. 25]; 

 сложность доступа к необходимой информации, касающейся 

действующих систем налогообложения. 

 

Таблица – Поступление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, администрируемых ФНС России, в консолидированный бюджет 

Российской Федерации млрд руб., % [1] 
 

 

  

2019 г. В % к 2018г. 

КБ* 
в том числе 

КБ 
в том числе 

ФБ КБСРФ ФБ КБСРФ 

Всего,  

из них:  

22737,0 12611,5 10125,5 106,6 105,7 107,7 

налог на прибыль 

организаций 

4543,1 1185,0 3358,1 110,8 119,0 108,2 

налог на доходы  

физических лиц 

3955,2 - 3955,2 108,3 - 108,3 

налог на добавленную 

стоимость на товары 

(работы, услуги), из него: 

4481,7 4481,7 - 119,2 119,2 - 

налог на добавленную 

стоимость на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

4257,8 4257,8 - 119,1 119,1 - 

* Обозначения: КБ - консолидированный бюджет; ФБ - федеральный бюджет;            

КБ СРФ - консолидированные бюджеты субъектов РФ. 

 

Анализ таблицы свидетельствует о том, что поступление налога на 

прибыль организаций является наиболее значительным среди прочих 

поступлений в федеральный бюджет. Как видно из приведенных данных 

налоговые ставки возрастают, при этом, к сожалению, установление ставок 

налогов производится без учета анализа влияния изменений на 

производство, на формирование инвестиционного климата и других 

экономических характеристик. 

Субъекты МСП имеют право выбирать наиболее выгодную систему 

налогообложения. В соответствии со ст. 18 НК РФ специальными 

режимами налогообложения являются следующие:  
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 налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(глава 26.1 НК РФ);  

 упрощенная система налогообложения (УСН) (глава 26.2 НК РФ);  

 налогообложение в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД) (глава 26.3 НК РФ);  

 налогообложение при выполнении соглашений о разделе 

продукции (глава 26.4 НК РФ);  

 патентная система налогообложения (глава 26.5 НК РФ) [3] 

Несмотря на предложенную Налоговым Кодексом вариативность 

систем налогообложения, недостатки есть у каждой из 

вышеперечисленных систем, в том числе и в упрощенной системе. Суть 

УСН состоит в том, чтобы заменить налог на добавленную стоимость, 

налог на имущество и налог на прибыль одним общим налогом. Главной 

проблемой при использовании УСН является проблема выбора объекта 

налогообложения единого налога. В Налоговом Кодексе нашей страны 

указаны такие ставки по единому налогу:  

 6%, если объектом обложения являются доходы;  

 15%, если объектом обложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов (п. 1 ст. 346.20 НК РФ) [3]. 

Еще одна система налогообложения – это единый налог на вмененный 

доход (ЕНВД). Он представляет собой налоговый режим, направленный на 

вмененный доход субъекта предпринимательской деятельности. Это 

специальный налоговый режим, предусмотренный Налоговым Кодексом 

РФ. Его суть заключается в том, что происходит обложение налогом не 

реального дохода налогоплательщика, а вмененного. Вмененным доходом 

согласно ст. 346.27 НК РФ, называется потенциально возможный доход 

налогоплательщика, который исчисляется с учетом совокупности условий, 

непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и 

используемый для расчета величины единого налога по установленной 

ставке.  

Такой режим налогообложения позволяет предприятиям избежать 

уплаты налогов, которые перечислены в п. 4 ст. 346.26 НК РФ. Но при 

этом использование ЕНВД возможно только при осуществлении таких 

видов предпринимательства, как:  

 оказание бытовых услуг и (или) отдельных бытовых услуг;  

 оказание ветеринарных услуг;  

 оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств;  

 оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 

пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств;  

 и др. согласно п. 2 ст. 346.26 НК РФ [3].  
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Те предприниматели, которые уплачивают ЕНВД, должны вести 

полноценный бухгалтерский учет операций, своевременно предоставлять 

отчетность в налоговые органы, соблюдать регламент ведения кассовых 

операций [4, с. 402]. 

Таким образом, соблюдение баланса между интересами 

налогоплательщиков и государства представляет собой ключ к 

оптимальному совершенствованию системы налогообложения. 

Постоянный мониторинг, анализ и разработка специальных налоговых 

режимов по показателям, характеризующим результаты деятельности 

предприятий, позволит получить достаточно полное представление о 

результатах их использования. Система оценки эффективности 

специальных налоговых режимов могла бы дать возможность для выбора 

правильных направлений совершенствования системы налогообложения и 

эффективного достижения поставленных целей. Все это может привести к 

увеличению доли вклада МСП в ВВП Российской Федерации. При этом 

неоднократно доказано, что повышение эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего бизнеса положительно коррелирует с 

темпами экономического роста. 
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МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Успешное функционирование любого общества не представляется 

возможным без сформированного свода правил и норм поведения, которые 

определяют, как именно индивид должен себя вести и какие обязанности 
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он должен выполнять. Однако, к сожалению, такого общества, где каждый 

формирует свое поведение согласно правилам и требованиям, не 

существует. Каждая организация, так или иначе, сталкивается с рядом 

социальных отклонений, которые отрицательно влияют на ее 

функционирование и выживание в долгосрочной перспективе. Поэтому, 

необходимым звеном для обеспечения кадровой безопасности 

организации, является диагностика и профилактика девиантного 

поведения персонала. 

В менеджменте в качестве феномена девиантного поведения 

выступает отклоняющееся поведение сотрудников, которое выходит за 

пределы установленных групповых правил поведения, норм и ценностей, 

регламентирующих жизнь внутри организации. К девиантному относится 

любое поведение, которое не вызывает одобрение у руководства 

организации и которое включает в себя любое недопустимое перемещение 

благ организации к сотрудникам или руководителям. Девиации 

проявляются в различных формах: неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнений приказов, бездействие, обман, воровство, агрессия, 

злоупотребление должностным положением, мошенничество, нарушение 

трудового договора и трудовой дисциплины. Стоит отметить, что сфера 

девиантного поведения обширна: она включает как рядовых сотрудников, 

так и собственников организации, деловых партнёров, клиентов и 

конкурентов.  

Известный социолог Я. И. Гилинский в своей книге «Девиантология» 

трактует понятие «девиантное поведение» как поведение, которое 

отклоняется от общепринятых и наиболее распространённых, устоявшихся 

норм в определённых сообществах в определённый период их развития [2, 

с. 6]. 

Критерии определения девиантного поведения неоднозначны у 

различных авторов, поэтому они часто вызывают разногласия. В таблице 1 

отразим различные подходы к пониманию сущности девиантного 

поведения. 

Изучив разные взгляды на понимание девиантного поведения, можно 

сказать, что все определения сохраняют единый смысл. Исходя из 

определений, можно сделать вывод о том, что ведущими свойствами 

девиантного поведения является нарушение социальных норм и ожиданий, 

а также негативная оценка и стигматизация. Причины девиантного 

поведения различны по своему содержанию. Причина может быть, как в 

самом человеке, т.е. в его индивидуальных особенностях, так и в 

окружении человека – политика, общество, социальная напряженность в 

обществе, плохой морально- психологический климат на работе и др. 
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Таблица 1 – Подходы к пониманию девиантного поведения 
Авторы Определения 

Г.А. Аванесов Девиантное поведение - это действия, несоответствующие 

нормам и типам, заданным в обществе.  

А. Коэн Это поведение, которое протекает вразрез с 

институционализированными ожиданиями, то есть с 

ожиданиями, разделяемыми и признанными законными 

внутри общества.  

Н.Д. Смелзер Выделил три основных компонента, которые влияют на 

понимание девиантного поведения: 

а) человек, которому свойственно определенное поведение;  

б) норма или ожидание, которое является критерием оценки 

поведения как девиантного;  

в) другая группа или организация, которая реагирует на 

данное поведение. 

Ж.Н. Фишер Девиантное поведение - культура, действующая в данной 

социальной системе. Стоит отметить, что если нормы и 

ценности меняются, то определение девиации также 

изменяется. При этом автор подчеркивает, что девиация — 

это сконструированная социальная реальность, не 

являющаяся простым результатом нормативных процессов, 

но составляющая потенциальный фактор социального 

изменения. 

 

Неустойчивость рыночной сферы привели к тому, что усилилась 

частота и масштаб проявления различного рода отклонений от 

нормального поведения, что приводит не только к тяжёлым личным и 

социальным последствиям, но и к экономическим потерям для 

организации. Вероятность возникновения девиаций высока. Статистика 

показывает, что всего лишь 5% работников полностью дисциплинированы 

и не склонны к нарушениям, в то время как 90% выполняют требуемые 

задачи только при наличии постоянного контроля, а 5% сотрудников 

попадают в категорию постоянных нарушителей правил организации. 

Актуальность профилактических работ и коррекции девиантного 

поведения сотрудников в организации, в настоящее время, выходит на 

первый план, поскольку напряженная и неустойчивая социальная и 

экономическая ситуация в обществе повышает возможность 

возникновения различного рода отклонений в развитии и поведении 

сотрудников в организации.  

В профилактической работе важным этапом является, прежде всего, 

выявление и исследование всех причин и мотивов, действий и 

обстоятельств, влияющих на механизмы поведения, которые могут не 

соответствовать принятым в организации нормам и правилам [4, с. 26]. 

Чем эффективней будет проведена профилактика девиантного поведения в 

организации, тем успешней пройдет адаптация и социализация 
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сотрудников. Они смогут максимально раскрыть свои возможности для 

достижения целей, а руководство сможет эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения в будущем. 

В ходе исследования ряда отечественных организаций, выявлены 

профилактические факторы, которые помогут обезопасить организацию от 

нежелательного девиантного поведения сотрудников. Факторы успешной 

профилактики девиантного поведения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Факторы профилактикидевиантного поведения персонала 

в организации 
Фактор 

профилактики 

Результат 

Качественный 

найм 

персонала 

это мероприятия, которые направлены на безопасный прием на 

работу кандидата и определение его благонадежности. Здесь 

применима фраза - "Как вы принимаете на работу, такие люди у 

вас и будут работать". Сюда входит рассмотрение безопасности 

организации на всех этапах в работе менеджера по персоналу: 

поиск кандидата, отбор, подбор, прохождение испытательного 

срока и адаптация. 

Повышение 

лояльности 

здесь применяются мероприятия по налаживанию 

положительного отношения сотрудников к руководству и к 

самой организации. На первый план выходит то, как сотрудник 

чувствует себя в организации: значимым и незаменимым или же 

он чувствует себя тем, кого легко можно уволить или заменить. 

От чувства единения или отчуждения сотрудника с организацией 

зависят проблемы кадровой безопасности организации. 

Контроль 

 

это мероприятия, благодаря которым вводятся регламенты, 

необходимые ограничения, режимы и процедуры безопасности, 

как для персонала, так и для руководства.  

Мотивация в 

разных 

проявлениях 

это меры по предотвращению проявления девиантного 

поведения, которое основывается на использовании 

инструментов, влияющих, прежде всего, на интересы, 

потребности и инстинкты сотрудникови позволяющие 

удовлетворять потребности разных уровней. Именно процедуры 

мотивации способны максимально раскрывать и реализовывать 

потенциал сотрудников, а в ряде случаев также позволяет 

усилить, ослабить или полностью компенсировать восприятие 

сотрудником какого-либо внешнего воздействия.  

 

Все эти меры прямо или косвенно направлены на устранение причин 

девиантного поведения сотрудников в организации, поскольку поведение 

человека воздействует на качество выполнения работы, а, следовательно, 

на результаты компании в целом. В случае, когда сотрудник проявляет 

девиации, он представляет большой риск для безопасности организации, ее 

сплоченной работе и выживанию в долгосрочной перспективе.  

Руководителю организации необходимо собрать всю необходимую 
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информацию о персонале и знать характер поведения своих подчиненных, 

чтобы вовремя успеть предпринять необходимые меры и скорректировать 

девиантное поведение. 

По мнению А. Я. Кибанова, сотрудник имеет полное право принимать 

или не принимать существующие в организации формы и нормы 

поведения, ее ценности и философию. Это объективно, поскольку 

поведение сотрудника в организации можно охарактеризовать 

объективными и субъективными мотивами и в зависимости от того, 

разделяет или не разделяет сотрудник ценности организации.  

Важно отметить, что в тех случаях, когда сотрудник не разделяет ни 

ценности, ни нормы поведения, это и есть проявление девиантного 

поведения сотрудников. [3, с. 396]. 

Еще одним из факторов успешной профилактики девиантного 

поведения может стать психологическая профилактика, которая 

подразумевает превентивную деятельность, направленную на 

предотвращение проявлений девиантного поведения. Меры 

психопрофилактического характера могут осуществляться в процессе 

индивидуальной консультации или посредством проведения социально-

психологических и психокоррекционных тренингов.  

Утверждение некоторых авторов о том, что профессиональный 

психологический отбор кандидатов на работу может стать достаточной 

мерой в работе по профилактике возникновения и развития девиантного 

поведения, является, на наш взгляд, спорным. Это объясняется, прежде 

всего, тем, что личностные методики, которые применяются в настоящее 

время, не позволяют достаточно точно строить прогнозы относительно 

личностной предрасположенности конкретного кандидата к развитию у 

него признаков девиантного поведения. Они позволяют лишь 

поверхностно оценить кандидата и нарисовать образ будущего сотрудника. 

[1, с. 96] 

Эффективным способом профилактики девиантного поведения 

сотрудников является психокоррекционный тренинг – практика 

психологического воздействия, которая основана на методах групповой 

работы. Эффективность данного направления в работе по профилактике 

девиантного поведения объясняется тем, что в ходе него происходит 

овладение определенными психологическими знаниями о природе 

собственных проблем и коррекция поведения личности. Формируются 

навыки межличностного взаимодействия и рефлексивные навыки 

(например, способность анализировать ситуацию и собственное 

поведение), развивается способность гибко реагировать на ситуацию и 

быстро перестраиваться в различных условиях. Предпочтение этого 

способа психологической профилактики девиантного поведения 

объясняется тем, что условия, в которых находится кандидат, являются 
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приближенными к условиям реальных отношений в трудовом коллективе. 

В подобных игровых условиях становится возможным формирование у 

сотрудников навыков конструктивного и желаемого поведения [5, с. 85]. 

Эффективность профилактических мероприятий во многом зависит от 

уровня взаимодействия с кандидатом или уже с действующим 

сотрудником. Для обеспечения такого взаимодействия целесообразно 

использовать метод наблюдения, который позволяет с большей точностью 

выявить круг проблем, характерных для конкретного сотрудника и 

своевременно заметить негативные изменения и скорректировать их. 
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ДИСБАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА 

 

Одной из наиболее острых проблем российского рынка труда, как в 

целом по стране, так и на региональных рынках труда, является 

несбалансированный спрос на рабочую силу и ее предложение. 

В настоящее время российский рынок труда переживает нарастание 

структурных диспропорций в спросе и предложении рабочей силы. Эти 

вопросы особенно актуальны в региональном контексте, обусловленном 

особыми условиями, уникальными для каждого региона. В данной статье 

Саратовская область будет рассматриваться как объект анализа рынка 

труда) [1]. 
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Саратовская область – это дотационный регион с демографической 

ситуацией, отражающей общие закономерности демографического 

развития России. Ситуация на рынке труда Саратовской области в 2019 г. 

характеризовалась следующими данными. Численность безработных, 

состоящих на учете в службе занятости, составляет 10014 чел., уровень 

безработицы – 0,8% (по России – 0,8%). Численность безработных 

граждан, зарегистрированных в службе занятости г. Саратова – 2866 чел., 

уровень безработицы – 0,6%. С начала 2019 года признано безработными 

26165 чел., из них высвобождены в связи с ликвидацией организации, по 

сокращению численности или штата работников – 1965 чел. или 8%, 

уволены по собственному желанию – 14410 чел. или 55%. Количество 

вакансий по области составляет 25770 ед. Количество вакансий в                       

г. Саратове - 14236 ед.) [5]. 

Примерно 28% безработных в Саратовской области находятся в 

административном центре, а остальные 72% распределены между 

муниципальными образованиями региона. Отметим, что в Саратовской 

области есть населенные пункты, где проблема трудоустройства стоит 

очень остро. Так, по последним данным Министерства занятости, труда и 

миграции региона в 2019 году по результатам социального картирования в 

21 районе Саратовской области было выявлено 45 "критических" зон 

рынка труда, с населением свыше 100 человек трудоспособного возраста, 

где практически нет работодателей. Уровень зарегистрированной 

безработицы там составлял 1% [2]. Невозможность найти работу вызывает 

отток жителей из таких зон. По итогам 2019 года количество уехавших 

составляет около 19 тысяч человек, в основном трудоспособных граждан. 

Около 1/3 уезжающих считали недоступность перспективной работы 

и возможности самореализоваться ведущим фактором эмиграции. Таким 

образом, в последние годы на региональном рынке труда наблюдается 

тенденция к несоответствию спроса и предложения рабочей силы. 

Нынешний дисбаланс на рынке труда региона обусловлен различными 

причинами. 

Дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 

обусловлен прежде всего несоответствием между подготовкой кадров и 

спросом со стороны работодателей. Здесь особое внимание следует 

обратить на непропорциональность выпускников начального, среднего и 

высшего профессионального образования. Соотношение высшего и 

среднего образования составляет 60% к 40%. В профессиональной 

структуре выпускников высших учебных заведений наблюдается 

значительное перепроизводство специалистов. Однако высшее 

образование не гарантирует желаемую работу - большинство людей, 

получивших высшее образование, не имеют возможности устроиться на 

работу в нашем регионе. 
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В профессиональной структуре выпускников высших и средних 

профессиональных учебных заведений региона наблюдается значительное 

перепроизводство специалистов в области общественных наук, а также 

технических наук (см. рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1– Характеристика системы образования  

в Саратовской области по укрупненным группам 

 

На данный момент вместе они составляют около 2/3 студентов. 

Численность специалистов по общественным наукам составляет 24,4 тыс. 

человек, а по техническим специальностям-35,6 тыс. человек. Причем 

среди специалистов общественных наук большую долю занимают люди с 

высшим образованием, а среди специалистов технических наук большую 

долю занимает среднее профессиональное образование) [4]. 

На практике спрос на региональные образовательные услуги по-

прежнему диктуется главным образом личными представлениями о 

престижности профессий. Объем и перечень специальностей, по которым 

обучаются студенты, не отражают изменений, произошедших на рынке 

труда, и не учитывают его емкость. В результате некоторые выпускники 

рискуют получить уже не востребованные специальности. Эти 

противоречия между рынком труда и системой образования с точки зрения 

качества и количества выпускаемых специалистов постоянно растут. 

Среди негативных тенденций, требующих особого внимания, также 

отмечается высокий уровень безработицы среди молодых специалистов. 
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Анализ динамики структуры занятости населения Саратовской 

области показывает, что соответствующее количество рабочих мест не 

было создано. Это чревато, прежде всего, тем, что многие из тех, кто 

получил высокий уровень подготовки, вынуждены занимать должности, не 

требующие такой, а иногда и вовсе никакой квалификации. 

Поэтому на рынке труда региона развивается противоположная 

тенденция, по сравнению с образовательной сферой, которая выражается в 

высоком спросе на рабочие специальности.  

Реальный сектор экономики постоянно нуждается в 

квалифицированных рабочих кадрах. Этим, в первую очередь, объясняется 

дисбаланс, когда выпускники пополняют ряды безработных, в то время как 

промышленным, строительным и другим предприятиям не хватает 

квалифицированных рабочих рук. 

Так, по данным Саратовстата, основная часть вакантных мест (67,9%) 

приходится на рабочие профессии и на специалистов среднего уровня 

квалификации) [3]. Соответственно, для специалистов с высшим 

профессиональным образованием предлагается всего 1/3 вакантных мест 

(см. рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 – Потребность организаций Саратовской области в 

работниках по профессиональным группам 
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Согласно информации ЦЗН по Саратовской области список наиболее 

востребованные профессии по состоянию на апрель 2020 г. включает 

порядка 50 наименований. Наиболее желаемые для работодателей 

профессии связаны с здравоохранением и образованием, и высокий спрос 

наблюдается на рабочие профессии [2]. 

Таким образом, на региональном рынке труда и образовательных 

услуг существуют предпосылки для развития дисбаланса на рынке труда. 

С одной стороны, высокий уровень образования повышает конкурентные 

преимущества работника, что приводит к широкому распространению 

высшего образования.  

С другой стороны, большинство вакантных рабочих мест не требуют 

высокой квалификации. Избыток специалистов с высшим образованием 

приведет к тому, что работники с высшим образованием будут вынуждены 

занимать должности, не требующие высокой квалификации, которые ранее 

предназначались для работников с гораздо более низким уровнем 

образования, либо они будут вынуждены переехать в другой регион в 

поисках работы.  

Также возникновению диспропорций на рынке труда способствует 

закрытие предприятий, что приводит к проблемам в сфере предложения на 

рынке труда. 

Для предотвращения и снижения интенсивности этих негативных 

тенденций необходимы глубокие институциональные преобразования и 

координация рынка образовательных услуг, предлагаемых в соответствии 

с потребностями региона в специалистах и сотрудниках.  

Кроме того, существует необходимость повышения качества жизни 

населения и стабилизации демографической ситуации. В то же время 

модернизация региональной экономики и ее дальнейшее развитие будут 

сопровождаться повышением спроса на рабочую силу в целом, а также 

изменением ее профессионально-квалификационной структуры. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

В условиях быстроменяющейся образовательной среды возникает 

потребность в качественной подготовке кадров и повышении их 

квалификации. Процесс повышения квалификации для самих учителей 

сегодня является одновременно важнейшей частью их профессионального 

и личностного развития. Для достижения значимых результатов назрела 

острая необходимость в практическом овладении теми видами 

педагогической культуры, к которым учитель готов чаще всего только 

теоретически. Следовательно, актуальность темы исследования не 

вызывает никакого сомнения.  

Необходимость в изменении образовательных стандартов также 

зафиксирована в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2025 года [1, с. 200]. 

Рассмотрим основные проблемы, сдерживающие развитие процесса 

повышения квалификации в сфере образования на современном этапе. 

Во-первых, самой главной проблемой повышения квалификации 

учителей является, по нашему мнению, внедрение новых методических 

приемов и знаний, полученных в ходе общения с другими коллегами и 

специалистами, в свою работу. Это часто связано с использованием 

педагогами традиционного опыта и знаний в своей деятельности и, во 

многом, с отсутствием желания что-то менять в ранее выстроенной 

методике преподавания.  

Считаем, что процесс повышения квалификации педагогических 

работников должен быть направлен на интеграцию базы имеющихся 

знаний с новой системой, опирающейся на инновационные технологии 

обучения. Только в таком случае педагог сможет сформировать свои 

собственные индивидуальные профессиональные навыки и оставаться 

конкурентоспособным работником. 

Второй важной проблемой повышения квалификации педагогов 

является нехватка времени. Так, используя традиционную классно-

урочную форму обучения, на подготовку учителя обычно затрачивают 

примерно 20% своего времени, то на подготовку к занятиям с 

использованием инновационных технологий приходится 40% времени, что 
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в два раза превышает предыдущий показатель, в результате чего рабочий 

день учителя, таким образом, фактически увеличивается. 

Кроме того, сказывается также высокий объем выполняемых 

методических работ педагогом. Большая нагрузка по оформлению 

документации создает дополнительное бремя на работников и забирает у 

них свободное время. 

Третьей причиной отсутствия мотивации у педагогов, особенно у 

начинающих, в повышении своей квалификации является низкая 

нематериальная заинтересованность в ее результатах. Следовательно, 

необходимо сосредоточить все усилия на разработке программы, 

направленной на систему нематериального стимулирования работников, 

тем самым увеличивая заинтересованность в качественном труде. 

В ходе исследования методических затруднений учителей при 

использовании новых педагогических технологий в соответствии с ФГОС 

были опрошены 173 учителя начальных классов и 239 представителей 

основной и старшей школы. Педагогический стаж респондентов 

варьировал в интервалах: до 5 лет (8,9% от числа опрошенных), от 5 до 10 

лет (9,9%), от 10 до 20 лет (33,9%) и педагоги-мастера (47,3%). 

Специалисты, имеющие высшую квалификационную категорию, были 

представлены 60,7% респондентов [6, с. 34]. 

Таким образом, большие затруднения испытывают начинающие 

педагогические работники со стажем работы до 10 лет. 

Главными характеристиками, описывающими методологические 

трудности процесса повышения квалификации учителей, являются: 

1) терминологическая сложность; 

2) возрастание размеров информации; 

3) недостаточная мобильность педагогических работников на рынках 

образовательного пространства; 

4) недостаточная культура владения знания в области использования 

современного мультимедийного оборудования. 

Считаем, что эти и другие проблемы очень сильно затормаживают 

процесс повышения квалификации в образовании. Рассмотрим динамику 

повышения квалификации педагогов за первое полугодие 2020 года 

(Рисунок). 

Таким образом, наибольшую долю в структуре персонала 

педагогических работников, повышающих свою квалификацию, явились 

работники первой квалификационной категории. На втором месте 

располагаются работники второй квалификационной категории. И лишь 

малую часть составили работники без категории. Отсутствие стимулов у 

последней категории, по нашему мнению, заключается в том, что у данной 

категории отсутствует требуемый опыт и понимание в необходимости 

повышения своего уровня знаний [4, с. 137]. 
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Рисунок - Динамика повышения квалификации педагогов за первое 

полугодие 2020 года 

 

По нашему мнению, выход из сложившейся ситуации возможен на 

основе разработки грамотного подхода к вопросу организации процесса 

повышения квалификации педагогов. Прежде всего, необходимо 

определить перечень требований, предъявляемых к процессу образования 

и самим работникам образовательного учреждения. 

Считаем, что такими требованиями являются: 

1) улучшение техники педагогов через умение учителя использовать 

инновационные средства обучения, которые соответствуют современным 

требованиям; 

2) необходимо осуществлять качественный подбор педагогов, 

которые намеренны, осуществлять педагогическую деятельность; 

3) педагогу необходимо чётко формулировать определённую 

педагогическую задачу (немаловажной задачей педагога стоит умение 

развивать самого себя, то есть развивать личные ресурсы).  

По нашему мнению, огромную роль в вопросе повышения 

квалификации педагогов играет самообразование. В настоящее время это 

возможно через множество различных сфер - коучинг, персональное 

наставничество, различного рода тренинги, направленные на помощь 

подросткам определиться с будущей профессией.  

Не секрет, что самостоятельно реализоваться через 

вышеперечисленные способы трудновато, поэтому педагогам необходимо 

быть коммуникабельными, чтобы организовать свою команду 

специалистов. Такая команда будет надёжной поддержкой и помощником 
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квалификаци-
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в создании новых идей, проектов, в разработке новых программ для 

повышения квалификации и другое [3, с. 88]. 

Наиболее интересной формой самообучения, на наш взгляд, может 

выступать Эриксоновский коучинг. В ходе работы коуча с учителем, 

проходящим повышение своей квалификации, в форме беседы можно 

наблюдать анализ собственной деятельности, эффективности полученных 

результатов и возможной корректировки дальнейшего хода работы самим 

педагогом. 

Использование данной формы самообразования в процессе 

повышения квалификации учителями способствует, во-первых, осознанию 

ими необходимости данного процесса, а также выявлению актуальных 

проблем для их дальнейшего решения и совершенствования [2, с. 17]. 

Кроме этого, большое значение в повышении квалификации 

педагогических работников играют курсы взаимодействия 

образовательного учреждения и слушателей ДППО. Курсы – практика, 

применяемая для получения формального дополнительного 

профессионального педагогического образования (ДППО).  

Курсы бывают двух видов: краткосрочные и долгосрочные. 

Прохождение этих курсов осуществляется не параллельно с работой, а с 

отрывом. Работа на курсах включает в себя Интернет- образовательные 

порталы, посещение тематических конференций и другие мероприятия. 

Определить профессионализм и компетентность педагога поможет 

периодическая аттестация учителей [5, с. 94]. 

Можно сделать вывод, что задачей учителя является демонстрация 

своих сильных сторон, навыков и умений. Особенно важен интеллект 

учителя, ведь именно это и есть ключ к завоеванию аудитории, так же 

уровень социальных навыков, уровень моральной ценности и владение 

педагогическим мастерством.  

По нашему мнению, какими бы сильными знаниями и навыками не 

обладал педагог никогда не следует останавливаться на достигнутых 

результатах. 

Система повышения квалификации педагогов служит не только для 

предоставления суммы какой-то современной информации, а еще и для 

того, чтобы у педагогов появлялся стимул на дальнейшую познавательную 

деятельность, новые творческие идеи и задумки. 
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ В РОССИИ 

 

Агропромышленный комплекс - одна из важнейших отраслей 

российской экономики. Агропромышленный комплекс (АПК) обладает 

почти 17% основных производственных мощностей российской 

экономики, в нем занято около 20% общей численности рабочей силы и 

производится более 8% валового внутреннего продукта. 

В последнее время государство уделяет АПК особое внимание, 

поскольку высокий уровень продовольственной безопасности наряду с 

эффективным механизмом функционирования комплекса имеет 

важнейшее значение для стабильного развития экономики страны. 

Механизм государственной поддержки, который включает в себя 

адаптацию к условиям функционирования хозяйствующих субъектов, 

должен способствовать интеграции организационных, экономических, 

социальных, трудовых и административно-правовых процессов и 

созданию эффективного, конкурентоспособного производства.  

Данная целевая установка обосновывает необходимость разработки 

мероприятий, которые могут обеспечить качественный рост аграрного 

сектора российской экономики.  

Государственная поддержка является основным экономическим 

инструментом аграрной политики в Российской Федерации, который 

реализуется через субсидии. [3, с. 53] 

В настоящее время реализация российской аграрной политики 
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осуществляется через государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [1]. Данная программа 

направлена на поддержку животноводства, развитие импортозамещения.  

Существуют определённые причины, обосновывающие необходимость 

государственной поддержки агропромышленного комплекса. 

Во-первых, спецификой сельского хозяйства является зависимость от 

природных условий, сезонность, влияние экологических факторов. 

Действие данных факторов не позволяет рыночным механизмам 

функционировать так же эффективно, как в других отраслях экономики. 

Во-вторых, низкий технологический уровень аграрного производства 

и недостаточная финансовая самостоятельность отрасли снижают уровень 

эффективности производства отечественной сельскохозяйственной 

продукции. 

В-третьих, реальную угрозу для сельского хозяйства представляет 

ценовое неравенство. Ежегодно через систему цен изымается до 9% 

валовой продукции [5, С. 1035]. 

Обозначенные причины указывают на необходимость повышения 

роли государства в поддержке аграрного сектора. Усиление 

регулирующего воздействия государства является объективной 

необходимостью для эффективного функционирования 

агропромышленного комплекса.  

Государственная поддержка в России в основном реализуется за счет 

субсидирования производства. Эта поддержка направлена на компенсацию 

части себестоимости продукции с целью дальнейшего расширения 

воспроизводства, повышения продовольственной безопасности страны. 

Основным инструментом государственной поддержки являются 

бюджетные средства [5, с. 1040]. Финансирование предусмотрено из 

областного и федерального бюджетов. Главным распорядителем 

бюджетных средств является Министерство сельского хозяйства. 

В таблице отражены основные институты, участвующие в 

распределении выделяемых объемов финансовых средств по указанным 

направлениям. 
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Таблица – Виды интегрированных структур, поддерживаемых 

государством в рамках программы развития АПК Российской Федерации 
Интегрирован-

ная структура 
Сущность Особенности 

Кластер Объединение предприятий, 

поставщиков оборудования, 

комплектующих, 

специализированных 

производственных и 

сервисных услуг, научно-

исследовательских и 

образовательных 

организаций, связанных 

отношениями 

территориальной близости и 

функциональной 

зависимости в сфере 

производства и реализации 

товаров и услуг 

Узкая специализация, 

децентрализация, наличие 

управляющей кампании как 

формального органа 

управления, отсутствие единого 

устава, главной формой 

взаимодействия являются 

договорные отношения. 

Агрохолдинг Совокупность материнской 

(управляющей) компании и 

контролируемых ею 

дочерних предприятий, 

осуществляющих 

сельскохозяйственную 

деятельность и деятельность 

по реализации 

сельхозпродукции. 

Жесткая централизация, 

наличие единого органа 

управления (совета директоров) 

и организационно-правовой 

формы; научные разработки 

осуществляются 

исключительно по 

направлениям хозяйственной 

деятельности. 

Агротехнопарк Агротехнопарк — это 

организация, 

консолидирующая 

результаты работы НИИ, 

вузов, деловых площадок, 

сельскохозяйственных, 

производственных и 

перерабатывающих 

предприятий АПК и 

выставочных центров, 

специализирующихся на 

разработке, апробации и 

внедрении в собственное 

производство или 

коммерциализации 

инновационных продуктов и 

технологий. 

Создается на добровольной 

основе исходя из интересов 

участников; направлен на 

разработку инноваций, 

подготовку специалистов, 

способных осуществлять их 

поиск и работу с ними, 

повышение наукоемкости АПК; 

имеет устав, единые формы 

отчетности и органы 

управления; управляется 

коллегиальным органом 

(общим собранием участников); 

направления деятельности не 

ограничены в пределах АПК (не 

имеет узкой специализации); не 

имеет ограничений по площади; 

территориально локализован в 

пределах субъекта РФ. 
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Государственная поддержка агропромышленного комплекса в рамках 

государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы ведется в нескольких направлениях: 

- развитие агропромышленного комплекса; 

- поддержка инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе; 

- техническая и технологическая модернизация, 

- инновационное развитие; 

- развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в России; 

- устойчивое развитие сельских территорий [1]. 

С 2018 года государственная программа развития сельского хозяйства 

была передана в проектное управление. Таким образом, государство 

намерено избежать большого количества показателей necielených и 

обеспечить эффективное использование средств для достижения 

приоритетных целей. Выделяются пять показателей: 

- обеспечение продовольственной безопасности; 

- увеличение добавленной стоимости в агропромышленном 

комплексе; 

- увеличение темпов роста экспорта сельскохозяйственной продукции; 

- увеличение инвестиций в сельское хозяйство и объема имеющихся 

ресурсов сельских домохозяйств. 

На сегодняшний день утверждено четыре стратегических проекта. В 

соответствии с государственной программой развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы вносятся изменения, отражающие 

новые приоритетные проекты в программе и новые бюджеты. 

Приоритетными проектами стали «экспорт сельскохозяйственной 

продукции, развитие агропромышленного комплекса для ускоренной 

компенсации импорта основных видов сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», «технический режим сельского хозяйства», 

«стимулирование инвестиций в сельское хозяйство». 

Наиболее важными направлениями, обеспечивающими переход к 

устойчивому развитию сельских территорий, являются: 

- снижение уровня бедности и повышение уровня комфорта жителей 

сельских территорий, обеспечение равного доступа к социальным услугам 

и социальным объектам для всех групп сельского населения; 

- увеличение участия населения в освоении территории проживания; 

- расширение и углубление партнерства сельских территорий с 

городом; 

- решение проблем образования, занятости и досуга сельской 

молодежи; 
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- развитие конкурентоспособного сельскохозяйственного 

производства; 

- совершенствование системы государственного управления 

развитием сельских территорий на региональном и национальном уровнях; 

- развитие государственно-частного партнерства; 

- совершенствование законодательной базы, обеспечивающей переход 

к устойчивому развитию сельских территорий; 

- развитие науки, техники и технологий, определяющих устойчивое 

развитие сельских территорий. 

Поэтому положительная направленность государственной политики 

по поддержке сельских территорий и сельского хозяйства есть, но есть и 

некоторые сомнения относительно развития сельской инфраструктуры, 

подлежащей софинансированию.  
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Экономическая категория «деловая активность» применяется в 

российской практике относительно недавно. Данное понятие обрело 

популярность с появлением финансового анализа, и стало одним из его 

направлений, областью применения специальных методик. Как особый 

инструмент экономических исследований деловая активность стала 

использоваться с начала 20 века [1, c. 58].  

Первоначально исследования деловой активности были связаны 

непосредственно с концепцией экономических циклов, то есть 

проводились на макроуровне. В середине прошлого столетия деловую 

активность начали исследовать и на микроуровне, понимая под данной 

экономической категорией особую характеристику развития 

хозяйствующих субъектов.  

Необходимо заметить, что ситуация с определением деловой 

активности на микроуровне на сегодняшний момент является 

неоднозначной. Во многих энциклопедических изданиях отсутствует 

однозначное определение данного термина. 

В отечественной литературе взгляды ученых на показатели деловой 

активности расходятся. При определении данного понятия одни ученые 

акцентируют внимание на трактовке самого понятия деловой активности, 

раскрывая в первую очередь его сущность как экономической категории, 

другие исследователи, давая определение деловой активности, стараются 

сразу отметить показатели, которые отражают количественное выражение 

данной характеристики [2, c. 320-328].  

Вместе с этим, вопросы определения сущности, оценки, управления 

деловой активностью на данный момент недостаточно разработаны. 

Каждый ученый предлагает не только различные методики расчета 

показателей, но и вкладывает отличный от других смысл в данную 
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экономическую категорию. Обобщая мнения различных ученых, можно 

выделить несколько базовых подходов к трактовке и оценке деловой 

активности.  

Проанализировав вышеприведенные определения, можно отметить, 

что наиболее справедливым к определению и оценке деловой активности 

будет комплексный подход (таблица).  

Таким образом, можно определить деловую активность на 

микроуровне как динамическую характеристику экономического 

состояния организации, которая определяется эффективностью управления 

капиталом организации, а также темпами роста основных показателей 

деятельности. Знание особенностей анализа деловой активности и его 

основных показателей очень важно для любой компании. 

 

Таблица – Подходы к определению базовых характеристик и оценке 

деловой активности 
Авторы Определение деловой 

активности 

Способ оценки деловой 

активности 

Лозовская Л.Ш.,                    

Лопатников Л.И., 

Стародубцев Е.Б. 

Деловая активность 

определяется в целом, 

как характеристика 

развития системы. 

Оценка деловой 

активности однозначно 

не определена 

Банк В.Р., Банк И.А., 

Бочаров В.В., 

Герасименко Г.П., 

Ионова А.Ф.,             

Калинина А.П., 

Басовский Л.Е., 

Чернышева Ю.Г. 

Деловая активность 

измеряется при помощи 

показателей 

эффективности и 

интенсивности 

использования капитала. 

Оценка и анализ деловой 

активности 

осуществляется через 

показатели 

оборачиваемости. 

Чечевицына Л.Н.,              

Чуев И.Н. 

Деловая активность 

определяется как 

характеристика роста 

организации 

Оценка деловой 

активности проводится 

на основе анализа 

темпов роста/прироста 

основных показателей. 

Ковалев В.В.,              

Савицкая Г.В.,             

Шеремет А.Д. 

Комплексный подход к 

определению деловой 

активности:                          

1) деловая активность 

характеризует 

динамичность роста и 

развития;  

2) деловая активность 

характеризует 

эффективность и 

интенсивность  

использования капитала. 

Оценка деловой 

активности проводится 

при помощи показателей 

рентабельности, 

оборачиваемости, 

выполнения «золотого 

правила» экономики, 

динамичности развития. 
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Это во многом помогает стимулировать эффективность деятельности 

предприятия, обеспечивать реализацию кредиторских интересов 

государственной власти, собственников; способствует повышению уровня 

конкуренции и вытеснению неэффективных компонентов.  

В настоящий момент в формах финансовой отчетности, используемых 

в российской практике, не предусмотрены отдельные показатели для 

оценки деловой активности предприятий. Это определяет наличие 

методологических проблем объективного анализа деловой активности 

компании, проведения её полной оценки, формирования достаточной и 

достоверной информационной базы.  

Оценку деловой активности предприятия наиболее объективно можно 

выразить через качественные и количественные показатели [4, c. 351-353]. 

К качественным показателям деловой активности относятся показатели 

наличия постоянных клиентов; постоянных поставщиков; существующего 

и перспективного объема внутренних и внешних рынков сбыта; 

конкурентоспособность на рынке; наличие продукции, поставляемой на 

экспорт, репутация предприятия. Следует отметить, что качественные 

показатели деловой активности того или иного предприятия нельзя 

анализировать отдельно от показателей рынка или всей отрасли. 

Качественные показатели следует сравнивать со значениями других 

организаций в аналогичной сфере. Количественные же показатели, как 

правило, рассматриваются в динамике [6, c. 74-85]. Кроме того, важно 

помнить, что качественная оценка деловой активности носит 

субъективный характер, поэтому её не следует рассматривать как 

самостоятельный способ оценки деловой активности, а лишь как 

дополнение к полученным количественным показателям и 

характеристикам деятельности компании.  

Количественные же показатели деловой активности предприятия 

следует анализировать в двух аспектах: в абсолютном и относительном 

выражении. Для проведения анализа деловой активности при помощи 

абсолютных показателей, наиболее информативными будут являться 

следующие финансовые данные: объем выручки от реализации;  размер 

чистой прибыли; совокупная стоимость активов; величина собственного 

капитала и заемного капитала [3, c. 254-258].  

Оценка деловой активности через относительные показатели также не 

может являться однозначной. При анализе относительных данных следует 

обращать внимание на отрасль и вид экономической деятельности 

рассматриваемой организации, поскольку для каждой отрасли далеко не 

все коэффициенты будут адекватно отражать результаты деятельности и 

развития компании. Всё многообразие существующих коэффициентов 

следует глубоко анализировать и включать в анализ деловой активности 

только те из них, которые напрямую влияют на текущее состояние и 
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будущий рост компании. Одни ученые считают, что приоритетным 

направлением в количественном анализе показателей деловой активности 

является расчет коэффициентов оборачиваемости, а другие выделяют в 

качестве главного такой показатель, как рентабельность. 

На основании данных исследований можно схематично выделить 

основные направления анализа деятельности предприятия, которые на 

текущий момент применяются при оценке деловой активности (рисунок).  

Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие единой системы 

показателей анализа деловой активности затрудняет оценку хозяйственной 

деятельности предприятия и ставит под сомнение объективность уже 

проведенных оценок.  

Именно поэтому в настоящее время существует необходимость в 

разработке единой системы показателей для оценки деятельности 

хозяйствующих субъектов, которые, на наш взгляд, должны быть 

основаны на таких принципах, как полнота и точность. 

 

 
 

Рисунок – Основные направления анализа деловой активности  

 

Выбор группы показателей будет определяться задачей, поставленной 

финансовым аналитиком, интересами пользователя информации 

(собственника, кредитора), а также сферой деятельности той или иной 

компании. В целом, деловая активность довольно сложное понятие, 

которое и по сей день не теряет актуальности в исследовании. Несмотря на 

это нужно отметить, что для качественной оценки деловой активности 

будет недостаточно того или иного подхода к её изучению. Деловую 

активность предприятия необходимо изучать комплексно, используя 

различные подходы и многофакторные модели.  
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В конечном итоге, результатом успешно проведенного анализа 

деловой активности компании будет её рост, а также укрепление 

финансовой устойчивости организации в целом, её положения на рынке, 

рост конкурентоспособности и эффективности работы предприятия. 
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Бизнес-модель саморазвивающейся компании формируется при 

соблюдении следующих условий: создание среды саморазвития и 

самореализации (корпоративной культуры); инициирование и 

стимулирование вовлечения в процесс создания и внедрения инноваций 

персонала; переход к инновационным моделям бизнеса и механизмам 

внедрения инноваций (гибкая адаптивная структур организации) [1]. 

Тем самым, саморазвитие начинается с продуцирования эффекта 

синергии (нацеленность на сверхприбыли, сверхдоходы), получение 

которого возможно за счет формирования, развития и реализации новых 

конкурентных преимуществ (технологических, организационных, 

маркетинговых и прочих видов инноваций). Их возникновение 

обусловлено динамизмом высоко конкурентной внутренней и внешней 

среды хозяйственной деятельности.  

Таким образом, саморазвитие способствует созданию условий для 

получения не столько системного, сколько синергетического эффекта от 

использования капитала, компетенций и инноваций в интересах компании 

и потребителей за счет формирования, развития и реализации новых 

конкурентных преимуществ.  

Для создания таких условий необходимо осуществление 

целенаправленной политики компании, в том числе формирование 

специальной системы отношений, способствующей активизации 

вовлечения в процесс развития всего персонала, начиная с сотрудников, 

приносящих наибольшую прибыль. Цикл саморазвития представляет 

собой последовательность действий «формирование, выполнение, 

контроль и непрерывная корректировка индивидуального плана развития, 

плана создания и внедрения инноваций», «оценка знаний и инновационных 

предложений сотрудников, их освоение и применение в работе». Авторское 

видение отдельных взаимосвязей между элементами бизнес-модели 

человеко-ориентированной компании в сравнении с традиционной 

организацией представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Отличительные особенности построения взаимосвязей 

между элементами бизнес-модели человеко-ориентированной компании в 

сравнении с традиционной организацией 
 

Параметры Традиционная организация Саморазвивающаяся  

организация 

Участие 

работников в 

формировании, 

наращивании и 

распределении 

капитала (в 

Согласно стратегии и 

планов развития компании, 

разработанных топ-

менеджерами; участие в 

рамках своих должностных 

обязанностей и сферы 

Коллегиальное решение, 

формируемое в рамках 

публично обсуждаемых 

стратегии и планов развития 

компании и отдельных 

работников 



216 

Параметры Традиционная организация Саморазвивающаяся  

организация 

формировании 

стратегии, 

текущих и 

перспективных 

планов развития) 

ответственности; 

«туннельное» видение 

развития компании в целом 

Отношение к 

информационным 

ресурсам 

Большая часть информации 

засекречена, превалирует 

неформальное, часто 

искаженное получение 

информации 

Информация максимально 

открыта, широкая сеть 

коммуникаций между 

сотрудниками помогает 

избежать ее искажения; 

постоянная связь между 

внешними и внутренними 

элементами компании  

Позиция работника 

в организации 

(компетенции) 

Зависит от занимаемой 

должности или от его места 

в иерархии  

Зависит от его знаний, умений и 

навыков (компетенций), 

инициативности и 

встроенности в систему 

Взаимодействие 

между 

работниками 

организации  

Кооперация между 

работниками возможна 

только в рамках регламентов 

и инструкций 

Укрепляется дух кооперации и 

сотрудничества 

Место менеджеров 

в системе 

организации 

(компетенции) 

Решения менеджера 

основаны на регламентах, 

должностных обязанностях, 

корпоративных правилах  

Решения менеджера 

определяются его 

профессионализмом и 

системностью мышления.  

Место работников 

в системе 

организации 

(компетенции) 

Исполнители в рамках своих 

должностных обязанностей 

и регламентах 

Работники рассматриваются как 

партнеры менеджеров,  

способные самостоятельно 

принимать решения; 

господствует 

«эгововлеченность» 

сотрудников в процесс 

производства  

Роль менеджеров и 

прочих работников  

в процессе 

создания и 

внедрения 

инноваций 

Создание и внедрение 

инноваций зависят от 

решения топ-менеджеров 

(инициирование «сверху») 

Инновации инициируются 

работниками, аккумулируются 

и подготавливаются к 

внедрению менеджерами; 

внедрение инноваций «сверху» 

согласуется со всеми 

работниками (инициирование 

«снизу» и «сверху») 

Вознаграждение за 

результаты работы 

сотрудников 

Основная часть зависит от 

занимаемой должности, 

меньшая – бонусная (от 

достигнутых результатов, 

KPI) 

Постоянно действующие 

внутренние мотивации на 

достижение личных 

показателей и результаты 

компании в целом 
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Согласно данным, приведенным в таблице, взаимосвязи между 

элементами современной бизнес-модели саморазвивающейся компании 

должны ориентироваться на реализацию следующих принципов: 

информационная открытость, способствующая системному мышлению 

каждого работника, позволяющему использовать все «внешние» по 

отношению к нему и к компании факторы для достижения личных 

результатов и конкурентоспособности компании; синергия, достигаемая 

путем совершенствования компании на основе совершенствования каждого 

ее сотрудника, а также объединения сотрудников, их знаний и компетенций 

для создания общей цели развития компании; инновационность, 

достигаемая путем формирования корпоративной среды (в том числе 

системы мотивации) инициирования непрерывных инноваций; системный 

контроль, обеспечивающий связь (отклик) между всеми (внутренними и 

внешними) элементами компании; сочетание групповой и индивидуальной 

ответственности за личный и корпоративный результат деятельности.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ИГРОВОГО КИНО 

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Современная российская киноиндустрия является еще очень 

молодой по сравнению с индустрией, например, европейских стран. В 

России данная отрасль не сформирована как независимая система, ей 

нужна помощь от государства. Если на западном рынке почти вся 

кинопродукция производится коммерческими организациями, то у нас 

каждый третий фильм снимается с помощью государственных денег, то 

есть часть бюджета для фильма выделяется из федерального фонда 

социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии 

(ФОНД КИНО). Деньги, предоставляемые государством на сьемку фильма, 

выделяются на различных условиях: либо как безвозвратная поддержка, 

либо они в полном объеме должны быть возвращены государству. Как 

правило, дотацию получают фильмы, направленные на создание 
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культурного наследия и сохранение истории страны. Массовое 

коммерческое кино зачастую получает средства от Фонда кино на условии 

стопроцентного возврата средств.  

По данным, которые содержатся в Единой федеральной 

автоматизированной информационной системе (ЕАИС) за период с января 

по ноябрь 2019 года всего 8 фильмов из 68, получивших государственную 

финансовую поддержку, окупились в прокате. Это значит, что лишь 8 

картин способны погасить государственную ссуду, полученную на сьемку 

кино и остаться в каком-то плюсе. На данный момент около 20 киностудий 

имеют задолженность перед Фондом кино. Например, студия «Энджой 

мувиз» не смогла вернуть 112 788 535,36 рублей (90 000 000 – основной 

долг, 22 588 535,36 – проценты, 200 000 – госпошлина), выделенные еще в 

2016 году на сьемку фильма «Алладин». Учитывая статистику, согласно 

которой только каждый девятый фильм, поддержанный государством, 

окупается в прокате, можно сделать вывод, что современная 

киноиндустрия пока не способна стать независимой от государства 

индустрией. Пока современное кино, в основном, приносит убытки 

экономике страны.  

 

Таблица 1 – Десять самых кассовых отечественных фильмов* 

* Источник: URL:https://kinobusiness.com/best/cis/russian-films/ 

 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что бюджет семи 

из десяти картин обеспечивается государственными деньгами. 

№ Фильм Дистрибьютер Сборы, руб. Сборы ($) 

Год 

выпус-

ка 

1 Холоп Централ 

Партнершип 

3 178 925 147 51 272 986 2019 

2 Движение вверх Централ 

Партнершип 

3 043 672 440 53 870 309 2017 

3 Т-34 Централ 

Партнершип 

2 317 250 151 33 355 839 2018 

4 Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 

беспредел 

Каропрокат 1 762 820 350 26 115 857 2018 

5 Последний богатырь WDSSPR 1 732 482 480 29 870 388 2017 

6 Сталинград WDSSPR 1 669 275 210 51 760 472 2013 

7 Лед-2 SPPR 1 546 162 680 24 349 019 2020 

8 Викинг Централ 

Партнершип 

1 534 423 389 25 362 370 2016 

9 Экипаж Централ 

Партнершип 

1 505 006 653 22 803 131 2016 

10 Лед WDSSPR 1 502 275 095 26 471 808 2018 

https://kinobusiness.com/best/cis/russian-films/
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Тем не менее, перспективы развития киноиндустрии, несомненно, 

есть. Несмотря на то, что большинство даже потенциально коммерчески 

успешных проектов все-таки проваливаются в прокате, есть примеры 

окупаемости картин, когда доход, приносимый фильмом в два, три, четыре 

раза больше средств на него потраченных при производстве. Таких 

примеров с каждым годом становится все больше и больше. Если 

обратиться к списку самых кассовых отечественных кинолент, то, можно 

заметить, что лидер российского кинопроката – фильм «Холоп» 

(производство кинокомпании «Централ Партнершип», прибыль – более            

3 миллиардов рублей) был выпущен в прокат совсем недавно, в 2019 году, 

картина была поддержана Фондом кино (выделены деньги на основе 

стопроцентного возврата). В ТОП-10 самых кассовых отечественных 

картин также попал фильм, совсем недавно завершивший свой кинопрокат 

– фильм «Лед-2» (в прокате с 14 февраля 2020 года), в финансировании 

которого также участвовал Фонд кино.  

Исходя из данной информации, сразу возникает вопрос: почему при 

колоссальном успехе некоторых фильмов, большинство поддержанных 

полотен остается все-таки в минусе? Какова динамика доходов? Возможна 

ли абсолютная окупаемость отечественных кинолент?  

Несомненно, можно назвать огромное количество причин, почему 

даже самые потенциально успешные коммерческие картины 

проваливаются в прокате. К числу наиболее распространенных причин 

относятся: недостаточная или неправильно ориентированная реклама, 

неправильный выбор даты для выхода в прокат, предубеждения об 

отечественном кинематографе у зрителей, плохая репутация и низкий 

рейтинг доверия у режиссёров и киностудий и др. Ведущей причиной все-

таки является недостаточная реклама отечественных кинопродуктов. На 

мировом рынке киноиндустрии большая часть бюджета выделяется на 

пиар компанию фильма. Обычно, уже на стадии препродакшна (стадия 

написания сценария, кастинга актеров, выбора локаций для сьемки) 

начинается реклама фильма: уже выбрана дата выхода полотна, поэтому 

запускается трейлер, в сети появляются рекламные баннеры, создаётся 

ажиотаж вокруг кино. Не менее важной рекламой является пиар компания 

фильма накануне выхода в прокат или в период, когда фильм уже идет в 

кинотеатрах. Появляются всевозможные интервью с актерами и 

режиссером картины, нередко для крупных кинофраншиз кинокомпании 

устраивают пресс-туры со звездами фильма по всему миру. Иногда, даже 

скандалы вокруг картины используют для вызова дополнительного 

ажиотажа. На пиар компанию может уходить до 50% бюджета фильма. На 

отечественном рынке очень небольшая часть бюджета выделяется для 

рекламы фильма. Часто бюджет картины настолько ограничен, что 

выделять большую сумму на рекламу просто невозможно. Если 
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посмотреть на пиар компании самых коммерчески успешных фильмов, то 

сразу станет очевиден тот факт, что реклама в продвижении и окупаемости 

полотна является чуть ли не главным аспектом. Именно с помощью 

грамотного продвижения в медиа пространствах возможно довести даже 

«средний» по качеству проект до колоссального коммерческого успеха.  

Динамика доходов компаний киноиндустрии положительная. 

Кинокомпании учатся грамотно проводить пиар реализуемых проектов; 

улучшается качество производимой продукции за счет развития 

сценарного цеха, привлечение молодых талантливых режиссеров, актеров, 

продюсеров.  

Все больше и больше фильмов, поддержанных Фондом кино 

окупаются, достигают коммерческого успеха. Если в 2015 году окупился 

лишь каждый 21 фильм, то в 2019 уже каждый 8 фильм смог выйти в плюс. 

Естественно, абсолютная окупаемость невозможна, всегда есть 

неуспешные и провальные проекты, но количество подобных картин с 

каждым годом уменьшается. 

Говоря о коммерческих перспективах киноиндустрии и роли 

государства в их осуществлении, можно отметить, что при нынешней 

положительной динамике экономических показателей отечественная 

киноиндустрия способна окупать себя, возвращая государственные деньги, 

платя высокие налоги с прибыли картин, обогащая, тем самым, 

государственную казну.  

При хорошей окупаемости российской кинопродукции 

киноиндустрия будет расширяться и в скором времени кинокомпании 

смогут отказаться от государственной поддержки, перейдя на западный 

способ развития. Государство будет получать огромную прибыль в виде 

налогов с фильмов, данные средства можно будет использовать для 

дальнейшего развития искусства, создания культурного наследия.  
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК БАРЬЕР РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Для развития российского рынка труда характерен значительный 

рост занятости в неформальном секторе. Неформальная занятость на рынке 

труда – это сложное социальное явление, в рамах которого множество 

людей занимаются бизнесом без регистрации как предприниматели или 

трудятся без оформления трудовых отношений как наемные работники.  

Неформальная занятость – это любые виды трудовых отношений, 

основанные на устной договоренности. Поскольку отсутствие письменного 

трудового договора или контракта максимизирует нарушения трудовых и 

социальных прав и гарантий, определим неформальную занятость как 

незарегистрированную занятость в формальном и неформальном секторах [1]. 

Неформальность на рынке труда тесно взаимосвязана с социально-

политическим устройством. Размер и состав неформального сектора 

отражает степень развития и эффективность функционирования 

институтов государственного управления и регулирования.  

Разнообразие форм и мотивов выбора неформальной занятости 

порождает два основных последствия для общества. С одной стороны, в 

большинстве случаев неформальный сектор несет на себе негативный 

оттенок: во многих странах он объединяет беднейшие слои населения, 

кроме того неформально занятые работники лишены социальной защиты. 

Государство теряет часть налогов, которую могли бы платить 

работники и их работодатель при наличии официального контракта. При 

этом неформальные занятые, якобы получая финансовое преимущество: 

неуплаченные налоги остаются у них, – теряют часть своих социальных 

прав.  

Однако неформальный сектор может иметь и позитивные 

последствия для общества. Во-первых, неформальный сектор может дать 

работу тем, которым не хватило мест в формальном секторе и помочь 

избежать безработицы. К тому же неформальный сектор является хорошей 

площадкой для появления и развития малого бизнеса и конкуренции [2,             

с. 133]. 

Основным источником доходов бюджета России является налог на 

доходы физических лиц (см. таблицу). 
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Таблица 1 – Динамика налоговых и неналоговых доходов 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 2017–

2019 гг., млрд руб., % [3], [4], [5]. 
 

Наименование 

доходного 

источника 

2017 г. 

Доля налога 

в общем 

объеме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов, % 

2018 г. 

Доля налога 

в общем 

объеме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов, % 

2019 г. 

Доля налога 

в общем 

объеме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов, % 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, млрд 

руб., в том 

числе: 

8984,3 - 10220,1 - 10990,9 - 

Налоговые 

доходы, млрд. 

руб., в том 

числе: 

8336,5 92,8 9826,4 96,1 10682,6 97,2 

НДФЛ, млрд 

руб. 
3 251,1 36,2 3 653 35,7 3955,2 36 

Налог на 

прибыль 

организации, 

млрд руб. 

2527,6 28,1 3104,5 30,4 3358,1 30,6 

Налог на 

имущество 

организаций, 

млрд руб. 

856,1 9,5 985,2 9,6 918,6 8,4 

Безвозмездные 

поступления 

от других 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ, 

млрд руб. 

1701,7 18,9 2083,7 20,4 2450,7 22,3 

 

Одной из причин, сдерживающих рост поступления налога в 

бюджет, является неформальная занятость, то есть несоблюдение норм 

трудового законодательства в части оформления трудовых отношений 

между работниками и работодателями.  

Используемая при этом оплата труда в форме «черного нала» 

обеспечивает работодателям сокрытие доходов, а для государства – 

недополучение налоговых отчислений. Это сокращает возможности 

реализации бюджетных выплат, в том числе социальных программ, 

поддержания социальной сферы, повышения оплаты труда работникам 

бюджетной сферы. Продолжительное сохранение неконтролируемости 
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процессов в сфере занятости наряду с многочисленными нарушениями 

трудового законодательства ведет, в конечном счете, к криминализации 

рынка труда 

У неформальной занятости есть и положительные стороны. Так, 
2
/3 

доходов, расходуются легально, что позволяет взимать с них косвенные 

налоги в пользу государства. Часть рабочей силы трудится в теневой 

экономике не вместо официальной занятости, а в свободное время, что, 

фактически, позволяет ей более эффективно работать. Неформальная 

занятость в определенной степени – следствие увеличения экономического 

благосостояния населения, то есть следствие роста формального сектора. 

Вместе с тем, неформальная занятость оказывает на рынок труда 

неоднозначное воздействие. С одной стороны, отмечается ее позитивное 

влияние через расширение общей занятости и содействие повышению 

доходов населения. При этом участие населения в неформальной занятости 

можно рассматривать как один из элементов его адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. С другой стороны, 

наличие неформальной занятости сигнализирует о развитии скрытых 

процессов на рынке труда, что связано с сокращением контроля и 

регулирования трудовых отношений между их участниками со стороны 

государства и профсоюзов [6]. 

Анализ мотивов, побуждающих граждан трудоустраиваться в рамках 

неформальной занятости, а работодателей, использовать такие формы 

труда, показал, что на первом месте стоит стремление реализации 

возможности зарабатывать для обеспечения приемлемого уровня жизни. 

На втором месте по значимости стоит стремление предпринимателей 

сэкономить на издержках за счет сокрытия доходов от налогов. Меньшее 

значение имеет мотив, связанный с необходимостью заполнить 

непрестижные рабочие места или оптимизировать использование 

работников. Также выделяют такие мотивы, как отсутствие спроса на 

отдельные специальности или наличие сложностей при оформлении на 

работу и регистрации предпринимательской деятельности [7, c. 10]. 

Таким образом, в период кризиса труд на условиях неформальной 

занятости может служить социальным стабилизатором. В тоже время 

масштабы и высокие темпы роста неформальной занятости требуют 

политических мер для инкорпорирования таких работников в 

официальную экономику.  
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

На сегодняшний день сложившаяся в России экспортно-сырьевая 

модель развития экономики показала свою неэффективность. Назрела 

острая необходимость перехода экономики к новой модели 

экономического роста, основанного на инновациях. За прошедшие годы 

государством был принят ряд системных мер, направленных на 

интенсификацию инновационно-технологического развития. Был 

разработан ряд программ, определивших цели, приоритеты и инструменты 

государственной инновационной политики, в частности «Стратегия 

инновационного развития России до 2020 года» и «Стратегия научно-

технического развития Российской Федерации до 2035 года». Немало было 

сделано и в части формирования институциональных условий 

инновационной инфраструктуры: создана Российская венчурная компания, 

РОСНАНО, фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям и другие.  
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Однако, несмотря на перечисленные меры, инновационная активность 

российских предприятий остается низкой. По данным статистического 

сборника «Индикаторы инновационной деятельности» уровень 

инновационной активности, оцениваемый по доле организаций, 

осуществлявших технологические инновации невысок. В 2017 г. он 

составил 9,9% в промышленном производстве, в сфере услуг — 6,2%, в 

сельском хозяйстве — 3,1%, в строительстве — 1,1% [1]. 

Уровень инновационной активности в целом по России составил 

7,5%, что ниже по сравнению с большинством зарубежных стран. Так, 

среди представленных в сборнике по названному показателю 34 

государств ниже нашей страны оказались только Мексика (6,8%) и 

Румыния (5,4%). Тройку лидеров составили Малайзия (68,9%), Бельгия 

(62,1%) и Норвегия (60,4%). У стоящих в данном рейтинге в срединной 

группе Эстонии (13-е место) и Литвы (18-е) инновационная активность 

находится на уровне 44,4 и 40,8% соответственно [1]. 

Низкий уровень инновационной активности российских предприятий 

имеет ряд причин. Несмотря на то, что в настоящее время в российской 

экономике фактически созданы все необходимые рыночные институты, 

действуют они в направлении консервации деформированной структуры 

национального хозяйства. Сложившаяся система хозяйствования не 

формирует спроса на инновации, следовательно, и на модернизацию и 

обновление основных фондов. 

Причиной, осложняющей построение инновационной экономики, 

является слабость формальных институтов. По данным «Индекса 

экономической свободы», который каждый год составляется американским 

исследовательским центром The Heritage Foundation, в 2019 году в общем 

списке Россия находится на 94 месте из 180 стран в категории 

«Преимущественно несвободные страны» [2]. Авторы исследования 

указывают, что на пути инвестиций стоят официальные и неофициальные 

барьеры, в том числе бюрократические барьеры, коррупция и прямые 

ограничения в прибыльных секторах, несовершенством защиты прав  

собственности. 

Перечисленные проблемы усугубляются накопившимися проблемами 

развития инфраструктуры и износом основных фондов. По уровню 

качества автомобильных дорог Россия в рейтинге, составляемом 

Всемирным экономическим форумом в 2019 году заняла 99 место из 144 

[3]. Уровень развития российских автомобильных дорог отстает от уровня 

автомибилизации в пять раз. Потери страны из-за низкой пропускной 

способности дорог составляют 3% ВВП (это в шесть раз больше, чем в 

странах ЕС).  

Другой проблемой является то, что в России, начиная с 90-х годов, 

отсутствует система и практика обновления основных производственных 
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фондов. В течение последних лет рост производства в основном 

обеспечивался за счет загрузки простаивавших избыточных мощностей, 

которые были созданы еще в советское время. По данным Российского 

статистического ежегодника, износ основных фондов в РФ неуклонно 

увеличивался с 1990 года. Незначительные положительные изменения 

наметились в 2008 году, однако после начала кризиса данный показатель 

вновь начал расти. В 2018 году степень износа основных фондов составила 

47,4 % [4].  

В настоящее время в условиях развития пандемии коронавируса и 

падения цен на нефть экономическая ситуация в России и в мире 

стремительно изменилась. К списку проблем «мирного времени» 

добавились другие проблемы. Многие компании столкнулись с разрывом 

производственных цепочек и кооперационных связей, из-за падения курса 

рубля резко подорожали импортные детали и комплектующие, от которых 

зависят высокотехнологичные производства. Крупный бизнес сворачивает 

инвестиционные и инновационные программы, перед ним встает угроза 

потери части высококвалифицированных кадров.  

Сложившаяся ситуация особенно остро влияет на малый бизнес и 

стартапы, в том числе, технологические. Основное, с чем уже столкнулись 

данные компании – это резкое снижение объемов финансирования. 

У таких компаний практически нет оборотных средств, которые можно 

было бы направить на выплату по основным обязательствам, закупку 

сырья и материалов для исследований и производства. Для стартапов 

труднодоступны стандартные инструменты финансирования по причине 

отсутствия активов для залогов и высоких процентных ставок кредитных 

организаций. В настоящее время без своевременной и достаточной 

помощи компании будут вынуждены прекратить работу, существенная 

доля которой связана, в том числе, и с научными разработками. 

Пандемия, начавшись с дефицита предложения, повлекла за собой 

серьезную нехватку спроса, тем самым тяжело ударила по 

технологическим компаниям, особенно по тем, которые находятся на 

поздних сроках развития и имеют готовый продукт. Так, к примеру, 

российские биомедицинские компании, уже выпускающие 

конкурентоспособную продукцию, в настоящее время испытывают 

дефицит заказов [5]. Решение этой проблемы лежит не только в 

финансовой плоскости, но и в сфере административной и консалтинговой 

поддержки.  

Другой круг проблем связан с необходимостью погашения растущих 

долгов по основным обязательствам инновационных проектов разных 

стадий. В первую очередь речь идет о заработной плате, арендных и 

лизинговых платежах. Льготное кредитование и налоговые каникулы не 

решат всех проблем компаний. Особенно это касается проектов, 
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находящихся на ранних стадиях развития или с длинным циклом 

производства. Безусловно, компании не откажутся от беспроцентных 

кредитов, чтобы решить свои текущие проблемы. При этом они прекрасно 

понимают, что этот кредит придется возвращать, создав в будущем 

фактически двойную нагрузку на восстанавливающийся от кризиса бизнес. 

В связи с этим наряду с кредитами, крайне востребованными будут 

специализированные гранты, в которых финансовая ответственность будет 

пропорционально распределена между государством, венчурным 

капиталом и самими компаниями.  

Таким образом, в текущей ситуации решение вышеназванных 

проблем невозможно без помощи государства. Высокотехнологичные 

компании работают на будущее. Перезапуск приостановленных сейчас 

проектов и исследований обойдется значительно дороже своевременно 

оказанной помощи. Для нашей страны, занимающей не самые высокие 

позиции в рейтингах инновационных стран, упущенное время может 

обернуться снижением конкурентоспособности и технологическим 

отставанием.  

Первой и самой важной антикризисной мерой в отношении 

инновационных компаний является поддержание спроса на их продукцию. 

Необходимы субсидии и долгосрочные недорогие кредиты для крупного 

бизнеса на покупку продукции высокотехнологических инновационных 

компаний.  

Для малых предприятий и стартапов в настоящее время необходимо 

обеспечить поддержание, а по возможности расширение рынков сбыта, 

необходимо поддержание определенного уровня продаж, поиск новых 

каналов реализации их продукции и услуг, а также предоставление 

упрощенного доступа к государственным заказам крупных корпораций. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РОССИИ 
 

В России курс на инновационно-ориентированную экономику был 

обозначен еще в 2008 году, когда Правительство РФ разработало 

концепцию социально-экономического развития до 2020 года. За это время 

она неоднократно претерпевала изменения в соответствии с изменяющейся 

ситуацией в стране, и в настоящий момент акцент делается на активизацию 

фундаментальных научных исследований как в рамках НИИ, 

инновационных центров, так и в университетах, а также на развитие 

инновационного предпринимательства, основывающегося на НИОКР. 

Россия занимает 46 место среди 129 стран в рейтинге «Глобальный 

индексе инноваций», 2 место после Китая среди стран БРИКС и лидирует 

среди стран Евразийского экономического союза [2, c. 43]. При этом, даже 

несмотря на инновационную направленность, предприятия в РФ 

предпочитают использовать и реализовывать заимствованные, а не 

оригинальные технологии. В результате России не удается занять 

лидирующей позиции в мировом инновационном рейтинге, добиться 

значительного эффекта в инновационном предпринимательстве. 

Инновационное предпринимательство – это инвестиции в рисковые с 

финансовой точки зрения проекты. И прежде всего это относится к 

отраслям высоких технологий. Если же рассматривать это 

предпринимательство более конкретно, к нему можно отнести 

среднесрочные или долгосрочные инвестиции венчурных фондов в виде 

кредитов, а также вложений в акции с целью создания малых 

быстрорастущих компаний [4, с. 58]. 

Особую роль в экономике играют малый и средний инновационный 

бизнес, в перспективе перерастающие в крупные компании. Такие фирмы 

имеет большой потенциал развития в кризисные периоды, из-за чего их 

поддержка занимает особое место в политике таких иностранных 

государств, как Германия, Франция и США. При этом фирмы среднего 

сектора – своеобразный индикатор состояния экономики, т.к. они 

высокочувствительны к изменениям инфраструктуры и нормы прибыли, 

быстрее адаптируются к ним. 

Компании малого и среднего бизнеса в силу своей высокой гибкости 

наиболее быстро и эффективно осваивают новые виды продукции и 

занимают свободные ниши, поэтому чаще всего именно они занимаются 

инновационной деятельностью. Например, в США внедрение новшеств 

малыми компаниями в два раза выше, чем крупными. А стремление 
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руководителей к минимизации издержек дает еще одно весомое 

преимущество – наиболее эффективное использование ресурсов повышает 

рентабельность компании. 

Для развития инновационных предприятий необходима подходящая 

среда, которую государству помогают обеспечивать особые экономические 

зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы и другие инновационные и научные 

центры, которых по всей стране за последние 30 лет создано более 1000 [5, 

c. 58]. 

Существующая исследовательская среда все же остается недостаточно 

благоприятной, далеко не все инновации доводятся до практического 

использования. Так, по данным Росстата за 2017 год только 5,2% малых 

предприятий страны осуществляют технологические инновации, что в 6 

раз меньше, чем доля таких компаний в странах Европейского Союза. 

Можно говорить и о сокращении доли малых инновационных фирм в 

России, т.к. с 2017 по 2018 год объем инновационного производства 

уменьшился на 0,7% (до таких значений показатель не опускался с 2011 

года). 

Для создания благоприятных условий необходимо достаточное 

финансирование НИОКР, но и в этом направлении Россия уступает другим 

странам. В 2019 году соотношение объемов инвестиций в НИОКР к ВВП в 

России составило 1,11% и остается неизменным уже несколько лет, тогда 

как, например, в Финляндии этот показатель равен 3,5%, а в Японии 3,2%. 

Также в нашей стране существенно отличается от западных стран 

структура источников финансирования – 65% научно-исследовательских 

разработок финансируется государством, а процент участия 

предпринимательского сектора составляет только 30% (рис. 1).  

При этом в 2019 году в рамках национального проекта "Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" на поддержку инновационных 

предприятий малого и среднего бизнеса было выделено 4,5 млрд рублей и 

запущена программа кредитования таких фирм под залог 

интеллектуальной собственности для содействия коммерциализации 

научно-технических разработок. 

Но в настоящее время объем внутренних займов для частных 

компаний в стране составляет 52,7% ВВП – 62-е место в рейтинге по этому 

показателю, тогда как у Швейцарии, занимающей 1 место в Глобальном 

индексе инноваций, 175,3% ВВП [2, c. 46]. 

Как и в любой экономической деятельности, в сфере инновационного 

предпринимательства существуют проблемы и препятствия. Именно здесь 

предпринимательский риск достигает своих максимальных значений, что 

является одной из причин отсутствия инвестиционного интереса 

банковского сектора.  
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Рисунок 1 – Структура затрат на исследования и разработки по 

источникам финансирования [5, c. 60]. 

 

Так, на данный момент кредитные организации финансируют 

примерно 3-4% инновационных проектов [1, c. 294], большинство их 

которых относится к оборонному комплексу, авиастроению, медицине и 

космическому комплексу, т.е. тесно связаны с государственной политикой. 

В России спрос на инновации остается низким, что отражается в 

незаинтересованности фирм в разработке новых технологий. Такое 

положение дел приводит к коммерциализации проектов, которые 

основываются на закупленных за рубежом инновациях. Это можно 

трактовать как инвестиции в поддержку иностранных компаний и в ущерб 

развитию отечественных инновационных решений, 

конкурентоспособность которых сильно страдает из-за сложившейся 

ситуации. 

Спрос на инновации за пределами нашей страны значительно выше, 

но при этом доля России в мировом экспорте составляет 0,3% (рис. 2) [1,   

c. 294]. Такое положение характеризуется низкой конкурентоспособностью 

российского бизнеса на международном рынке инновационной продукции.  

Важной задачей создания благоприятного инновационного климата 

является формирование инновационной инфраструктуры на базе 

университетов. В крупных ВУЗах начали создавать бизнес-инкубаторы, 

которые должны были помочь в коммерциализации инноваций и в 

развитии новых старт-ап проектов. Но в рамках этого направления тоже 

возникла проблема – бизнес-инкубаторы в большинстве случаев стали 

носить обще-предпринимательский характер, но не инновационный. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

другие источники 

средства 

предприниматтельского 

сектора 

средства государства 



231 

 

 
 

Рисунок 2 – Доля стран-лидеров в мировом экспорте инновационной 

продукции и Россия [1, c. 295] 

 

Таким образом, понятно, что российская экономика недостаточно 

реализует свой инновационный потенциал. Именно поэтому одним из 

приоритетных направлений государственной политики в области 

инноваций является развитие инновационного предпринимательства. И 

хотя данный вид предпринимательства сравнительно недавно появился в 

объективе экономической политики России, уже сейчас существует 

множество препятствий, сдерживающих его развитие, которые 

необходимо устранить.  

Принятые национальные проекты помогут более активно 

воздействовать на инновационный бизнес и улучшение условий его 

функционирования. Можно предположить, что развитие инновационного 

предпринимательства в России в ближайшие годы будет ориентировано на 

облачные вычисления, искусственный интеллект и области 

информационной безопасности. Именно эти направления и необходимо 

рассматривать государству как первоочередные нуждающиеся в 

конкретной поддержке. 

Для решения вышеупомянутых проблем и положительного влияния 

на развитие инновационного предпринимательства государству 

необходимо искать новые пути стимулирования инновационной 
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активности экономики, внедрять новые формы взаимодействия 

государства и инновационного бизнеса. Нужно приложить максимум 

усилий к стимулированию НИОКР и наукоёмких отраслей, для чего 

необходимы значительные инвестиции и заинтересованность в этом обеих 

сторон. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 

 

В актуальности проблемы качества трудовой жизни сомневаться не 

приходится, т.к. в настоящее время стоит задача наиболее эффективного 

использования ресурсов организации, в т.ч. и человеческих, повышение 

качества трудовой жизни является одним из способов её решения. При 

исследовании вопроса качества трудовой жизни становится понятным, что 

единого мнения в определении понятия нет. Каждый исследователь ставит 

во главу угла тот или иной аспект. Для изучения вопроса необходимо 

иметь одно определение понятия, как опорной точки. Именно поэтому 

автор проанализировал определения других исследователей, чтобы 

составить одно определение, наиболее полно отражающее данное понятие. 

В изложении Б. М. Генкина качество трудовой жизни: «Условия, в 

которых осуществляется трудовая деятельность человека, принято 

называть качеством трудовой жизни, или условиями труда. В широком 

смысле слова к ним относятся характеристики: (температура, влажность, 
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запыленность и т. п.), организации и оплаты труда, взаимоотношений в 

производственных коллективах» [1]. Автор определения отождествляет 

качество трудовой жизни с условиями труда, т.е. в большей степени с 

количественными/объективными показателями, не закладывая 

неотъемлемую субъективную часть человеческой природы.  

В. И. Янковская также придерживается позиции объективных 

показателей в определении качества трудовой жизни, по ее мнению, это: 

«определенный комплекс факторов, характеризующих объективные 

параметры жизнедеятельности субъектов в труде» [2]. В данном 

определении важно выделить, что речь идет о комплексе, не 

конкретизируются факторы. На взгляд автора данной работы, это является 

преимуществом определения, что дает некоторую возможность 

рассматривать качество трудовой жизни не как четко регламентированные 

условия, при этом недостатком понятия является некая отчужденность от 

человеческого восприятия. 

По мнению А. П. Егорошина «качество трудовой жизни – это 

интегральный показатель; всесторонне характеризующий экономическое 

развитие общества, уровень материального, медико-экологического и 

духовного благосостояния человека» [3]. Преимуществом понятия данного 

автора является учет духовного аспекта человеческой деятельности, 

отсутствие перечня разобщенных, конкретизированных условий труда, 

вместе с тем спорными моментами становятся: широта охвата понятия 

(экономическое развитие всего общества), если зачастую определяется 

качество трудовой жизни для конкретного работника в организации; 

понятие преподносится, как показатель, но не становится понятным 

возможность его конкретного вычисления.  

Интегральным также данное понятие называют П. Э. Шлендер и 

Ю.П. Кокин: «качество трудовой жизни – интегральное понятие, 

всесторонне характеризующее уровень и степень благосостояния, 

социального и духовного развития человека через его деятельность в 

организации» [4]. В данном определении преимуществом является 

выделение такой характеристики качества, как степень достижения чего-

либо, что приближает к пониманию, что это именно качество трудовой 

жизни, также можно отметить, что в данном определении благосостояние 

человека лежит через его деятельность в организации, что конкретизирует 

круг действия «качества трудовой жизни». 

С точки зрения С. Робинсона: «качество трудовой жизни – это 

деятельность организации, направленная на удовлетворение потребностей 

ее работников путем создания механизмов, при помощи которых 

сотрудник получает полный доступ к процессу принятия решений, 

определяющих его жизнь на работе» [5]. Важным в определении является 

акцентирование внимания на потребностях работников, в том числе 
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потребностях высшего уровня, при этом не учтена важность восприятия 

самого работника, его удовлетворение, а также указывается, что качество – 

это деятельность, когда качество скорее одна из характеристик 

деятельности или ее результата. 

Ю. Деламотте и Ш. Такезава определяют качество трудовой жизни, 

как «совокупность всеобщих материальных и нематериальных ценностей, 

которых стремятся добиться рабочие в жизни, таких как зарплата или 

заслуженное жалование… условия труда, продвижение» [6]. Спорными 

моментами автор считает рассмотрение понятия качества, скорее, как 

набор стимулов, которые рабочие готовы принять за свои усилия, при этом 

авторы акцентируют внимание на всеобщности реализуемых 

потребностей, что не оставляет место индивидуальной реализации.  

В представлении Н. А. Горелова качество трудовой жизни – 

«характеристика условий и организации труда с позиций наилучшей 

реализации способностей работника» [7]. По мнению автора данной 

работы, выбор формулировки не совсем удачный, скорее ближе к понятию 

качества трудовой жизни являлась бы формулировка: характеристика 

условий и организации труда, установленных/разработанных с позиций 

наилучшей реализации способностей работника, иначе в первоначальном 

виде трактовать понятие можно, как такой способ характеристики условий, 

когда данные условия предстают в наилучшем виде для реализации 

способностей работника. При этом автор делает уклон в сторону 

раскрытия трудового потенциала работников, что наполняет понятие 

некоторым преимуществом, но не учитывается реализация потребностей и 

субъективное восприятие условий самими работниками. 

Наиболее полно отражающими смысл понятия, по мнению автора 

данной работы, и схожими друг с другом являются два определения.  

С. Г. Землянухина рассматривает качество трудовой жизни, как 

совокупность двух составляющих: качества труда и качества жизни, и дает 

следующее определение: «качество трудовой жизни работника 

определяется как степень удовлетворения его основных потребностей, к 

которым относятся не только потребности в материальных благах, но и 

потребность в характере и содержании труда, условиях труда, потребность 

в реализации способностей работника. Высокое качество трудовой жизни 

характеризуется удовлетворенностью персонала своей работой и 

успешным развитием организации» [8]. В данное определении можно 

лишь внести добавление о пространстве действия, т.е. в рамках заданной 

организации. 

Схожее определение дает также А. В. Мухачева, по ее мнению, 

качество трудовой жизни «можно интерпретировать как степень 

удовлетворения жизнеобеспечивающих (материальных и в физически 

благоприятной среде), социальных и духовных потребностей работника в 
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рамках (посредством, в процессе) трудовой деятельности» [9]. Данное 

определение автор работы рассматривает, как наиболее подходящее к 

понятию качества трудовой жизни. 

На основе проведенного анализа вышеизложенных понятий 

различных исследователей данного вопроса автор работы предлагает 

собственную трактовку, которая станет опорной при дальнейшем 

изучении. 

Автор выделил следующие опорные пункты для составления 

собственной трактовки понятия качества трудовой жизни: 

1. Понятие должно отражать смысл термина «качество», т.е. 

отражать степень достижения идеала/максимума/порога чего-либо; 

2. По мнению автора работы, качество трудовой жизни лежит в 

одной плоскости с мотивацией, одно и другое изучается и используется 

работодателем для наилучшей/более полной реализации трудового 

потенциала работника, т.е. достигаться будет удовлетворение 

потребностей работника; 

3. Важным пунктом становится средства и локация достижения, т.е. с 

помощью чего/чем и где/в пределах чего – материальными и 

нематериальными аспектами труда в рамках заданной организации; 

4. Акцент в данной трактовке понятия автору хотелось бы сделать на 

важности мнения работников в определении их качества трудовой жизни, 

на их «ощущении достижения» этого качества; 

5. Нельзя также не отметить необходимость упоминания конечной 

цели/конечного эффекта, т.к. актуальность данного вопроса для 

работодателя исходит из потребности в нахождении путей для достижения 

большей производительности/эффективности труда работников. 

Исходя из вышеизложенных пунктов, автор предлагает следующую 

трактовку понятия. 

Качество трудовой жизни – ощущаемая степень удовлетворения 

различных потребностей человека материальными и нематериальными 

аспектами труда в рамках заданной организации, обеспечивающая 

вовлеченность работника в трудовую деятельность. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

 

На сегодняшний день развитие и широкое применение 

информационных технологий является глобальной тенденцией 

общемирового развития. Россия – не исключение. Темпы роста российской 

отрасли ИТ в долларах соответствуют мировым, а в рублях даже 

опережают его. Удельный вес ИТ-отрасли в ВВП за период 2010–2019 гг. 

демонстрировал устойчивую положительную динамику, увеличившись с 

0,58% в 2010 г. до 0,9% в 2019 г [1]. 

Несмотря на то, что удельный вес отрасли в ВВП не превышает 1%, 

она занимает в экономике страны особое место, сквозным образом влияя 

на эффективность всех секторов. Внедрение информационных технологий 

позволяет существенно повысить производительность труда. Отрасли, 
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интенсивно использующие информационные технологии, растут в 1,7 раза 

быстрее, чем в среднем в экономике [2]. 

Отрасль ИТ обладает большим экспортным потенциалом. Так, в 

странах–членах Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) 

удельная стоимость информационно-коммуникационного сектора в ВВП 

составила свыше 5% в 2015 г. Причем в ряде стран она еще выше 

(например, в Южной Корее – свыше 10%, Японии и Швеции – более 7%). 

В отношении РФ наращивание экспорта технологичной продукции – это 

реальная возможность постепенно отказаться от неэффективного экспорта 

сырья [3, с. 2]. 

Вместе с тем, несмотря на определенные позитивные тенденции 

последних лет, наблюдаемые в ИТ-отрасли, существует целый ряд 

проблем, которые препятствуют ее дальнейшему активному развитию в 

долгосрочной перспективе. 

Так, в последние годы на российском рынке труда наблюдается 

растущий дефицит высококвалифицированных ИТ-кадров. Согласно 

данным Фонда развития интернет-инициатив ежегодно вузы и техникумы 

выпускают порядка 60 тысяч IT-специалистов [4]. При этом текущая 

нехватка кадров на рынке труда в IT-отрасли оценивается в 200 до 400 

тысяч человек. По мнению экспертов, через 10 лет российской экономике 

может не хватить около двух миллионов разработчиков, чтобы 

конкурировать с Западом в области технологий.  

О дефиците ИТ-кадров говорится и в исследовании рекрутеров. 

Согласно данным «HeadHunter» уровень конкуренции в сфере ИТ, который 

определяется по hh.индексу, показывающему соотношение вакансий и 

резюме, является одним из самых низких - на одну вакансию приходится 

меньше трех резюме. Ежегодно спрос, предъявляемый на ИТ-

специалистов, остается на высоком уровне, однако кандидатов по-

прежнему не хватает. В ближайшей перспективе дефицит будет 

увеличиваться, так как ИТ-специалисты нужны повсеместно. 

Проблема кадровой обеспеченности во многом вызвана отставанием 

системы образования от современных требований рынка труда. По данным 

опроса, проведенного ВЦИОМ и АПКИТ, лишь 13% выпускников 

считают, что их знаний достаточно для работы в реальных ИТ-проектах.  

Осложняет ситуацию отток высококвалифицированных ИТ - 

специалистов за рубеж. Предложение российского рынка труда 

значительно уступает западному по уровню заработной платы, налогов, а 

также по условиям развития бизнеса. Многие IT-компании из-за 

сложностей работы в России переходят под юрисдикцию других стран, 

продолжая работать в России или покидая ее навсегда. Таким образом, в 

России происходит не только «утечка мозгов», но и налогов.  
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Данная ситуация во многом является следствием другой проблемы - 

несовершенства институциональных условий ведения бизнеса. Для 

предприятий ИТ-отрасли как российских, так и зарубежных, ведение 

деятельности в России осложняется большим количеством 

административных и фискальных барьеров: в налогообложении, в 

валютном и таможенном регулировании; в образовании, в миграционной 

политике, в работе государственных институтов развития – как на 

федеральном, так и на региональном уровне. В настоящее время 

государство активно принимает меры по снижению вышеназванных 

барьеров, однако проблема по-прежнему существует. Как показал опрос, 

проведенный «Руссофтом» в 2019 году среди ИТ-компаний, доля оценок 

«плохо» по показателям «Административные и бюрократические барьеры» 

остается на прежнем уровне [1, с. 176].  

Помимо прочего, по-прежнему существуют проблемы, связанные с 

защитой интеллектуальной собственности. Касательно данной проблемы, 

стоит упомянуть о недавних поправках в закон «О защите конкуренции», 

принятые для антимонопольных ограничений интеллектуальной 

собственности [5]. Данные поправки ставят под угрозу не только крупных 

игроков ИТ-рынка, но и малые предприятия и стартапы. Это налагает на 

участников рынка административную нагрузку и ухудшает 

инвестиционный климат: ограничения со стороны ФАС могут привести к 

оттоку инвестиций в ИТ-проекты, поскольку доходность их существенно 

упадет. Все это может привести к «свертыванию» только зарождающейся 

инновационной деятельности, а также к оттоку кадров на более 

привлекательные рынки. 

Стоит отметить, что вышеназванные проблемы напрямую влияют не 

столько на операционную деятельность компаний, сколько на 

инвестиционную привлекательность страны, что в свою очередь 

сказывается на притоке прямых иностранных инвестиций. Одной из 

основных проблем развития ИТ-отрасли является отсутствие 

долгосрочного финансирования. В последние три года в России 

происходит сокращение венчурного капитала ( ина и а инвестиций) из-за 

отсутствия примеров успешных ИТ-проектов.  

Существуют основания для следующего предположения: основная 

проблема все же не в самих компаниях (в том числе стартапах), которые не 

продемонстрировали эффективность привлечения инвестиции, а в тех 

проблемах, которые существуют для развития международного бизнеса в 

России, включая санкции. В любом случае венчурные фонды, которые 

прежде работали с Россией, переориентировались на другие страны. 

Вместе с тем западные венчурные фонды активно работают с ИТ-

стартапами из России и вынуждают их переходить из российской 

юрисдикции в страны с лучшими условиями [1, с. 114]. 
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Кроме того, переходу потенциальных инвесторов в категорию 

реальных препятствует отсутствие в России необходимой технологической 

и рыночной экспертизы, недостаток информации об ИТ-отрасли, а также 

непонимание потенциальных инвесторов особенностей 

высокотехнологичного сектора экономики.  

Использование государственного финансирования для развития ИТ-

компаний также сопряжено рядом трудностей. В результате не совсем 

эффективного финансирования ИТ-стартапов, государственные институты 

стали более консервативными. При этом возможности российского 

бюджета из-за экономического кризиса снизились. Поэтому не только 

стартапам, но и средним ИТ-компаниям достаточно сложно получить 

финансирование от государственных институтов развития. Требуется 

пройти сложные и достаточно дорогие бюрократические процедуры для 

получения кредитов. При этом гарантий получения средств даже под очень 

перспективное направление может и не быть.  

На развитие отрасли ИТ существенное влияние оказывают и внешние 

факторы. Санкции, негативное отношение к России и российским 

компаниям со стороны западных СМИ, изоляция отечественной 

экономики ограничивают возможность выхода ИТ-компаний на мировой 

рынок. 

Помимо прочего в условиях развития пандемии коронавируса 

обозначились новые проблемы развития ИТ-отрасли. В первую очередь 

явно пострадали компании, занимающиеся производством оборудования, 

поскольку значительный объем изделий, комплектующих или запчастей, 

импортируется из-за рубежа, прежде всего, Китая. В ИТ-отрасли низкая 

маржинальность, поэтому текущая ситуация в экономике в сочетании с 

пандемией коронавируса может привести к ряду банкротств. В зоне риска 

находятся также ИТ-разработчики, ориентированные на отрасли 

транспорта, туризма и других в силу снижения платежеспособности 

последних.  

Кроме того, в зону риска попадают ИТ-компании, которые 

существенно зависят в своей деятельности от общения с клиентами и 

партнерами, в первую очередь крупные международные компании-

вендоры и интеграторы, которые уже сейчас вынуждены отменять 

традиционные для них средства коммуникации с клиентами – 

конференции, выставки, семинары и другие маркетинговые мероприятия.  

Стоит сказать, что в последние несколько лет государство стало 

уделять повышенное внимание регулированию и поддержке отрасли 

информационных технологий. На данный момент уже принят ряд 

законодательных документов и проектов, которые призваны разрешить 

вышеназванные проблемы. Среди них можно выделить: национальный 
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проект «Цифровая экономика», Стратегию развития российской ИТ-

отрасли до 2036 года, а также ряд федеральных и региональных 

нормативных актов, касающихся налоговых льгот для ИТ-компаний. 

Вместе с тем по итогам реализации прошлых проектов в области 

регулирования ИТ-отрасли можно говорить о неэффективности многих из 

них. Причиной тому является слабое взаимодействие федеральных и 

региональных властей и ведомственная разобщенность, которые приводят 

к увеличению стоимости ИТ-проектов, нарушению сроков их реализации и 

раздутым бюджетам.  

К слову, стоит сказать о реализации национального проекта 

«Цифровая экономика», который был должен решить основные проблемы 

в области развития цифровой среды. Данный национальный проект, 

призванный стать основой для развития всех остальных федеральных 

программ, показал худший результат по бюджетному исполнению за 

первое полугодие. Согласно отчету Счетной палаты, расходы по данному 

направлению за шесть месяцев были профинансированы лишь на 8%. 

Главная проблема оказалась не в недостатке средств, а в неготовности к их 

освоению. Все это в конечном счете становится сдерживающим фактором 

развития не только других национальных проектов, но и всей ИТ-отрасли.  

Таким образом, из приведенного перечня проблем видно, что на 

большинство из них предприятиям или группам предприятий отрасли 

сложно повлиять самостоятельно.  

Для максимального использования факторов роста и наиболее 

эффективного преодоления проблем необходимо осуществление 

государством четкой последовательной программы мероприятий, 

нацеленных на поддержку и развитие информационных технологий в 

России. В частности, можно выделить ряд приоритетных задач, 

позволяющих разрешить вышеназванные проблемы: 

- развитие человеческого капитала путём повышения уровня 

образования в области информационных технологий; 

- развитие межрегионального сотрудничества в области 

информационных технологий, предполагающую участие в проработке 

механизмов поддержки экспорта продукции страны в отрасли 

информационных технологий; 

- расширение исследовательской деятельности в области 

информационных технологий; 

- поддержка развития бизнеса, включающая координацию работы 

исполнительных органов государственной власти и организаций, 

стимулирующих инновационные процессы, использование механизмов 

частно-государственного партнёрства; 

- снижение административных и бюрократических барьеров. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 

На данный момент российский рынок ценных бумаг это 

перспективный, возрождающийся рынок с огромным числом 

инструментов как для диверсификации, так и для развития любого бизнеса, 

что несомненно идет на пользу экономике России. Из-за того, что в 

плановой экономике фондовый рынок отсутствовал, переходя на 

рыночную экономику, правительству пришлось создавать заново 

отдельные структуры рынка. В Современном экономическом словаре 

дается следующая формулировка этого понятия: «Финансовый рынок — 

совокупность рыночных форм торговли финансовыми активами: 

иностранной валютой, ценными бумагами, кредитами, депозитами, 

производными финансовыми инструментами. Включает фондовый рынок 

(фондовые биржи), кредитный рынок (банки, инвестиционные и дилерские 

компании, пенсионные фонды), рынки капитала (страхового, ипотечного, 

межбанковского), мировой финансовый рынок» [1, с. 136]. 

Относительная молодость фондового рынка РФ и особенность 

развития страны порождает проблемы, которые даже на сегодняшний день 

не могут быть решены. Рассмотрим их подробнее. 

Крайне малая вовлеченность население в покупку различных ценных 

бумаг. Если сравнивать финансовую грамотность население Европы и 
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России, то население нашей страны в большинстве своем не имеет 

обширных знаний в части экономики и финансов. Так, индекс финансовой 

грамотности населения РФ составил 12,12 балла при возможном 

максимальном балле 21, что является 9 местом среди стран G20 [2]. 

Россияне не вкладывают свои сбережение в фондовый рынок, отдавая 

предпочтение вкладам в банк. Так, согласно bcs express 52 процентов 

американского население имели активы в виде ценных бумаг, в Японии 39 

процентов, а в России акциями на Московской бирже владели 0,77 

процентов население [3]. Не заинтересованность населения РФ в ценных 

бумагах серьезно тормозит перспективный финансовый рынок. Данную 

проблему возможно решить привлекая социальные институты: школы, 

институты, а также привлекая СМИ. Таким образом, можно было бы 

развеять все предрассудки населения по поводу ценных бумаг. 

Следующей проблемой Фондового рынка в РФ является – 

несовершенство законодательной базы. Основным законом, который 

регулируют данную сферу, является федеральный закон (39-ФЗ) «О рынке 

ценных бумаг» [4]. Данный закон был принят еще в 1996 году и не 

учитывал все аспекты развития рынка. Однако стоит заметить, что                  

27 декабря 2020 года были приняты изменения, которые стали действовать 

с 28 марта 2020 года. И все же долгое время финансовый рынок не имел 

той законодательной базы, которая смогла бы регулировать любую 

деятельность в этой сфере.   

Негативной чертой российского фондового рынка до сих пор 

является превышение спекуляций над инвестициями. В условиях 

волатильного рынка не многие рискуют вкладываться в непредсказуемую 

российскую экономику. Зато злоупотребляя инсайдерской информацией, 

многие становятся спекулянтами. Неверие в российскую экономику имеет 

под собой объективные причины, одной из самых главных это политика 

самой страны. Решением данной проблемой могло бы быть установка 

такой же жесткой системы контроля рынка, как и в США, которая славится 

всеобъемлющим законодательством, а, следовательно, и стабильностью.   

Еще одной проблемой фондового рынка в России – высокая 

волатильность ценных бумаг. На сам фондовый рынок сильно оказывают 

влияние такие факторы как валюта РФ, цена на основное сырье. И все эти 

факторы меняются каждый день и не являются стабильными. Поэтому 

Российский фондовый рынок можно назвать сильно уязвимым. И на 

данной момент нет решения данной проблемы. Наоборот, как мы можем 

наблюдать, существует концентрация капитала и его оборотов у 

топливного и энергического комплекса. Из-за этого фондовые рынки не 

могут справиться с задачей перераспределения ресурсов, что также не 

способствует привлечению инвесторов. И не существуют специальных 
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программ по решению этой задачи, ни отечественные, ни иностранные 

инвесторы специально не привлекаются. Начать же торговать на 

иностранных биржах российским гражданам ничего не препятствует, и 

процедура совершение этого максимальная легкая. Поэтому даже 

потенциальные отечественные инвесторы скорей будут вкладывать в, к 

примеру, американский капитал, чем в российский. 

Еще одна проблема – не регулирование рекламы и отсутствие 

жёстких рамок в сфере рекламы финансовых услуг. Многие люди 

сотрудничают с такими организациями, которые действуют в не 

законодательном поле РФ. Что также действуют отрицательно на 

репутацию отечественных, легальных фондовых рынков. 

Началом решения проблем финансового рынка является, как 

представляется, привлечение большего внимания государства к этим 

проблемам. Нужен комплексный подход со стороны государственных 

органов и самого рынка. Должна быть сделана попытка создать 

полугосударственный аппарат защиты инвесторов. Также должен быть 

масштабный проект по анализу рынков других стран и использованию их 

опыта к нашему рынку. Российский финансовый рынок еще молодой и 

обладает огромным потенциалом. Проблемы отечественного рынка могут 

быть решены при постоянном привлечение специалистов в этом вопросе и 

грамотной реформации с учетом мировых тенденций.  
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В РОССИИ 

 

Развитие рынка франчайзинга в РФ происходит по общемировым 

тенденциям, но с опозданием. С целью привлечения потребителей 

франшизы и конечных потребителей ожидается последующая 

диверсификация и появление новых франшиз в современных условиях в 

России. Сегодня есть спрос на франшизу со стороны компаний и торговых 

центров, являющихся арендодателями крупных площадей. Сегодня 

происходят изменения и сектор потенциальных франчайзи, в большинстве 

своем – это предприниматели, которые хотят приобрести перспективный 

продукт. 

Франшиза может подразделяться в зависимости от прав, которые она 

предоставляет на:  

- исключительную которая дает право франчайзи пользоваться 

франшизой на определенной территории;  

- неисключительную, которая предполагает конкуренцию, то сеть на 

рынке присутствую несколько франчайзи, представляющих одну и ту же 

сеть и непосредственно франчайзера.  

Крупнейшие компании франчайзинга прибегают к стратегии развития 

франчайзинговой сети в разных странах: за счет создания собственного 

предпринимательства, которое некоторое время осуществляет основную 

деятельность для изучения рынка. Если ими делается вывод о 

совместимости бизнес-подхода фирмы и рыночной среды, а также местные 

предприниматели готовы принять условия и работать по франшизе, то 

франчайзинговые фирмы начинает поиск и непосредственный отбор 

франчайзи.  

В целом, формирование франчайзинга несет в себе быстрое и 

динамичное развитие малого и среднего предпринимательства в стране, а 

также стимулирование добросовестной конкуренции. При этом 

происходит повышение потребительского спроса на рынке на 

качественные товары с учетом прогнозирования изменения 

потребительского поведения населения.  

Существует несколько путей вхождения зарубежного франчаизера на 

российский рынок. Первый подразумевает затраты на привлечение 

брокера. Это может быть организация или физическое лицо, которое также 

является юридическим лицом, и действует на национальном рынке от 

имени иностранного франчайзера. Основная задача независимого 

специалиста - поиск для зарубежного франчайзера клиентов. Второй путь – 
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участие в выставке (например, отраслевой или по франчайзингу), 

являющейся эффективным каналом продвижения франшиз, т.к. на ней 

происходит контакт заинтересованных сторон, который в дальнейшем 

может завершиться подписанием договора. Комбинация этих двух 

способов является наиболее оптимальным вариантом продвижения 

иностранного франчайзера на российском рынке. 

Для зарубежных франчайзеров рынок нашей страны представляет 

большой интерес. Однако основная причина, сдерживающая развитие 

деятельности иностранных франчайзеров в РФ - это отсутствие ясных 

формулировок в законодательстве в области франчайзинга и правовой 

защиты интеллектуальной собственности и фирменных технологии 

ведения бизнеса. Однако, несмотря на это обстоятельство число 

иностранных франчайзеров, желающих работать на российском рынке 

становится все больше. 

В 2019 г. наиболее преуспевающей отраслью является розничная 

торговля, ее доля на рынке франчайзинга составляет 39%. Следующей 

отраслью по развитию можно назвать общественной питание, т.к. её доля - 

22%. Третье и четвертое место занимают гостиничный и туристический 

бизнесы. По этим отраслям статистика показывает 15 и 12,8%. Все 

остальные - это отрасли бытового обслуживания, учебных центров. 

Следовательно, франшизы выгоднее открывать и развивать в наиболее 

крупных российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, 

Калининград и т.д. [1]. 

Оценивая франчайзинговый бизнес в России, можно сказать, что по 

данным исследования портала franshiza.ru, рынок франчайзинга в России 

за 2019 год вырос сильно – на 19% (в 2018 году – на 5%, ранее – стабильно 

на 10–12% год к году). В начале 2018 года было 1900 продавцов франшиз, 

а в начале 2019-го – больше 2250. Однако, активно продвигают свои 

франшизы всего около 1 тыс. компаний [2]. Сейчас увеличился спрос на 

франчизу, что в январе 2019 года составило 300% по отношению к январю 

2018 года. «Все больше инвесторов рассматривают франчайзинг как 

способ запуска бизнеса, при этом за прошедший год в два раза (с 30 до 

15%) сократилось число заявок одним инвестором на несколько франшиз 

одновременно. Это говорит о более осознанном подходе и понимании 

инвестором сегмента будущего бизнеса» [2]. 

Кроме того, несмотря на кризисные явления в стране и пандемию 

развитие рынка франчайзинга будет происходить и в дальнейшем, так как 

это дает возможность уже разработанным и апробированным методам 

ведения бизнеса работать. Есть уже наработанная потребительская сеть, 

что сводит рыночные риски к нулю и определяет достаточно долгий 

жизненный цикл организаций, работающих на условиях франчайзинга. 



246 

Современный рынок франшиз в России характеризуется присутствием 

большого количества как иностранных, так и российских участников. 

Франчайзинг, следовательно – это эффективный инструмент развития 

малого и среднего бизнеса в сфере услуг, в том числе при развитии сетей в 

сфере общественного питания. «Исследование, проведенное 

Международной Ассоциацией франчайзинга (IFA), показало, что 

использование франчайзинга помогает развить предприятие в два раза 

быстрее. По разным оценкам экспертов, в России на предприятиях 

общественного питания приходится 13,1% от всех франчайзинговых 

предприятий» [3, с. 68]. Следовательно, именно в этой сфере надо ждать 

дальнейшего развития малого бизнеса на основе франшизы.   

Однако, сейчас в России нужна законодательная инициатива по 

разработке закона о франчайзинге и внесения соответствующих изменений 

в связанные с ним нормативные акты. Необходимо включение в 

госпрограмму поддержки малого предпринимательства системы развития 

франчайзинга. Также нужно создание системы налоговых льгот для 

франчайзи, особенно в начале развития франчайзинговой системы. Важно 

предоставить возможность применения франчайзи упрощенной системы 

бухгалтерского учета и развитие сети учебно-консультационных центров 

по франчайзингу в стране. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Инвестиционный климат государства оказывает существенное 

воздействие на эффективное функционирование экономической системы. 

Поэтому многие страны заинтересованы в развитии инноваций, росте 
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приоритетных отраслей экономики и минимизации инвестиционных 

рисков [1, с. 124].  

Инвестиционный климат можно считать «индикатором», который 

характеризует степень благоприятности ситуации, складывающейся в 

стране (регионе) по отношению к потенциальным инвестициям. 

Инвестиционный климат также является специфическим ресурсом, 

который используется в конкуренции между странами за привлечение 

инвестиций [2, с. 5].  

Специалисты стремятся прийти к единой наиболее полной 

методологии анализа и методике оценки инвестиционного климата страны. 

Существует подход, согласно которому инвестиционный климат 

исследуется на основе показателей ВВП, НД, объемов производства 

промышленной продукции. 

Кроме того, используется еще и факторный подход, основанный на 

оценке набора показателей: общих условий хозяйствования, политических, 

организационно-правовых и финансовых факторах. Для факторного 

подхода характерно применение межстрановых рейтингов, составляемых 

международными агентствами [3, с. 48-49]. Одним из таких рейтингов 

является рейтинг «DoingBusiness» (DB), ежегодно составляемый группой 

Всемирного Банка и использующийся для анализа простоты (легкости) 

предпринимательской деятельности в различных странах. Рейтинг 

составляется регулярно на основе годовых данных. Пострановая динамика 

данного индикатора представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика рейтинга «DoingBusiness» в 2011-2019 гг. [4]. 
Страна 2011 2013 2015 2017 2019 

Новая Зеландия 3 3 2 1 1 

Сингапур 1 1 1 2 2 

США 5 4 7 8 6 

Грузия 12 9 15 16 7 

Германия 25 19 14 17 22 

Казахстан 63 53 77 35 25 

Российская Федерация 120 112 62 40 28 

Индия 133 131 142 130 63 

Украина 147 137 96 80 64 

 

Из данных таблицы следует, что положение России в рейтинге 

«DoingBusiness» за последнее время положительно изменилось. В 2019 г. 

было объявлено, что Россия впервые вошла в топ 30 стран, заняв 28 

строчку, то есть за последние 8 лет наша страна поднялась в рейтинге на 

92 позиции. Для сравнения, по индексу глобальной 

конкурентоспособности, Россия в 2019 г. занимает 43 место с результатом 
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66,7, что лучше результата 2011 г., когда Россия занимала 66 место с 

результатом 42,1. 

Стоит заметить, что Российская Федерация действительно 

осуществляет целый комплекс мер, способствующих формированию 

благоприятного инвестиционного климата и улучшению инвестиционной 

среды. Применяется практика проектного управления, благодаря которой 

функционирует механизм «одного окна», позволяющий согласовывать 

инвестиционные проекты наиболее эффективно.  

К основным направлениям политики России в области улучшения 

инвестиционного климата следует отнести реализацию комплекса 

федеральных и региональных мер и инициатив, а также продвижение 

интересов государства в международном инвестиционном сотрудничестве 

[5, с. 70-71]. 

 

Таблица 2 – Динамика рейтинга состояния инвестиционного климата в 

России в 2016-2019 гг.  
 

№ 2019 2018 2017 2016 

1 Москва 
Тюменская 

область 

Республика 

Татарстан 

Республика 

Татарстан 

2 
Республика 

Татарстан 
Москва 

Чувашская 

республика 

Белгородская 

область 

3 
Тюменская 

область 

Республика 

Татарстан 
Москва 

Калужская 

область 

4 
Калужская 

область 

Санкт- 

Петербург 

Тульская 

область 

Тульская 

область 

5 Санкт-Петербург 
Тульская 

область 

Калужская 

область 

Тюменская 

область 

 

Для оценки инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации используется национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата в регионах России. Этот рейтинг составляется 

Агентством стратегических инициатив ежегодно с 2014 г. В таблице 2 

отражены изменения положения отдельных регионов относительно друг 

друга в данном рейтинге [6]. Москва за последние 3 года поднялась на 3 

позиции и в 2019 г заняла 1 место. В число лидеров также входит 

республика Татарстан, которая за означенный период не опускалась ниже 

3 строчки.  

Для более детального анализа в рейтинге используется целый ряд 

показателей, состоящий из 44 различных индикаторов, которые 

представлены на рисунке 1. 

Относительно изменения конкретных индикаторов, представленных 

на рисунке 1, за последний год, следует отметить, что в «Регуляторной 

среде» наблюдается рост всех 13 показателей.  
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В разделе «Институты для бизнеса» повысился показатель 

эффективности работы организации по привлечению инвестиций, однако 

увеличилось административное давление на бизнес. Стоит отметить 

повышение качества технопарков и бизнес-инкубаторов и снижение 

доступности трудовых ресурсов.  

В разделе «Поддержка малого предпринимательства» наблюдается 

рост 8 показателей. Так, повысилась доступность и качество арендных 

площадей для бизнеса. 

 

 
Рисунок 1 – Показатели национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в регионах Российской Федерации [6] 

 

Таким образом, инвестиционный климат регионов за последние годы 

в целом улучшился, при этом за 2015-2019 гг. уровень давления на бизнес 

увеличился. Это можно заметить исходя из изменения среднего количества 

контрольно-надзорных мероприятий в год, представленных на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в 

год, шт. 
 

Количество контрольно-надзорных мероприятий в 2018–2019 гг. 

возросло на 10% – с 1,95 до 2,14 (в среднем за год) [7]. За 5 лет данный 

показатель увеличился на 25,8%. Наряду с этим увеличилась и доля 

компаний, которая столкнулась с давлением (коррупцией) со стороны 

органов власти или естественных монополий (см. рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Доля компаний, столкнувшихся с давлением 

(коррупцией) со стороны органов власти или естественных монополий, % 

 

Следует отметить, что рост данного показателя негативно отразился 

на инвестиционном климате России. Резкий скачок наблюдался в 2016-

2017 гг., когда значение увеличилось на 34%.  
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Однако нельзя не отметить и положительные изменения, 

произошедшие за последний год: существенно снизилось количество 

запрошенных документов у предприятий (см. рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Количество запрошенных дополнительных документов у 

предприятия в год, шт. 

 

Несмотря на стабильный рост данного показателя в 2015–2018 гг., за 

последний год произошел его резкий спад – на 53 %, что является, важным 

положительным изменением в данном направлении. 

Подводя итог, следует отметить, что инвестиционный климат в 

России и ее регионах улучшается: большинство индикаторов имеют 

положительную динамику. Однако есть сферы, которые требуют особого 

внимания со стороны государства.  

Поэтому необходима дальнейшая поддержка репутации нашей страны 

как надежного партнера, гарантирующего безопасность и возвратность 

вложений, за счет разработки комплекса мер, направленных на 

формирование доверия инвесторов и развития благоприятного 

инвестиционного климата. 
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ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Предпринимательская деятельность - это самостоятельная 

деятельность лиц, зарегистрированных в установленном порядке, 

осуществляемая на риск предпринимателей, направленная на получение 

прибыли от  продажи товаров или услуг, выполнения работ [1, c. 7]. 

«Предпринимательство – одно из направлений хозяйственной 

деятельности, одна из черт которой – получение прибыли.  

Но десятки тысяч субъектов хозяйственной деятельности создаются и 

функционируют не ради извлечения прибыли, а в целях решения 

социальных задач. Предпринимательство включает в себя: ИП 

(индивидуальный предприниматель), хозяйственные товарищества и 

общества, ООО, производственный кооператив (артель), акционерные 

общества, ОАО, ЗАО, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия.  

Индивидуальный предприниматель - физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законодательством порядке и 

осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица [2, c. 7]. 

Предпринимательство оказывает большую роль на экономику России. 
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Во-первых, они являются одним из источников налоговых 

поступлений в государственный бюджет. 

Во-вторых, предпринимательство оказывает большое значение в 

формировании рабочих мест в государстве, развитие предпринимательства 

является фактором увеличения уровня занятости населения. 

В-третьих, развитие предпринимательства способствует росту доли 

ВВП, создаваемой предприятиями [3, c. 7] 

В-четвертых, развитие предпринимательства способствует 

повышению степени удовлетворения спроса на определенные группы 

товаров и услуг в региональном масштабе страны, что зачастую не 

выгодно крупному бизнесу.  

Несмотря на неоспоримую значимость предпринимательства для 

экономики России, фактически число индивидуальных предпринимателей 

имеет тенденцию к снижению (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Число ИП в России 
 

Проанализировав рисунок 1, видно, что количество ИП в России 

сократилось с 28682 (на 2016 г.) до 26008 (на 2020 г.), это на 9,3 % [4, c. 7]. 

Тенденция к снижению числа индивидуальных предпринимателей и 

малого бизнеса наблюдается и в Саратовской области (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Число ИП и малого бизнеса в Саратовской области 

 

Проанализировав рисунок 2, видно, что количество ИП и малого 

бизнеса в Саратовской области с 2016 г. возросло в 1,32 раза, но на 2019 г. 

(2884 фирмы) число фирм уменьшилось на 152 по сравнению с 2018 г. 

(3036 фирмы) [5, c. 7]. 

Ситуация в 2017-2018 годах в России по открытию и закрытию ИП 

выглядела таким образом: закрылось ИП в среднем 9,1 тысяч; открылось 

ИП в среднем 7 тысяч. В следующие годы тенденция сохранилась, по 

данным ФНС по итогам 2019 года, число вновь созданных ИП в госреестре 

сократилось на 21,9% в сравнении с тем же периодом 2018 года (68,5 тыс. 

и 87,8 тыс. соответственно) [6, c. 7]. 

По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в 2019 

прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний. Число 

закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 

раза. Столица России занимает 14-е место в списке FinExpertiza по самой 

высокой отрицательной динамике «рождаемости» предприятий. За 

прошлый год здесь открылось более 88 тыс. предприятий, а закрылось в 

2,7 раза больше – свыше 234 тыс. предприятий.  

По оценкам Глобального мониторинга предпринимательства (GEM) 

на 2019 г. 75% компаний и ИП в Москве закрылись по причине 

убыточности своего бизнеса. Сказались такие факторы, как высокие 

налоги, включая квазиналоги, высокая цена денег и падение спроса. Темпы 

экономического роста в России были бы выше, если уменьшилось число 

ИП, которые закрылись [7, c. 7]. 

На сегодняшний день ситуация усугубляется пандемией по 

короновирусу. Эксперты прогнозируют резкое снижение экономической 
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жизни в стране, особенно сложная ситуация будет складываться в 

предпринимательском секторе.  

Существует множество факторов, ограничивающих развитие 

предпринимательства в РФ (препятствия со стороны органов власти, 

связанные с необходимостью выполнения обязательных предписаний и 

процедур). 

Можно выделить следующие факторы, ограничивающие развитие 

предпринимательства в РФ на современном этапе (рис. 3).  

Рассмотрим эти факторы подробнее. 

1) Несовершенство законодательства: довольно часто вводятся 

поправки в правовые основы деятельности предприятий. 

Предприниматели вынуждены постоянно отслеживать всю информацию 

об изменениях, связанных с редакцией законов.  

2) Существенные законодательные пробелы: на данный момент 

наблюдается дефицит правовых гарантий равенства всех форм 

собственности и защиты частной собственности.  

 

 
 

Рисунок 3- Факторы, ограничивающие развитие  

предпринимательства в РФ, 2020 
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собственности 

Сложность налоговой и бухгалтерской отчетности 

Неразвитость кредитно-банковской системы 
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Например, когда государственный служащий полностью 

осуществляет права владельца (акционера) юридического лица и 

контролирует деятельность предприятия.  

При этом необходимо создание юридического лица и передача ему в 

доверительное управление ценных бумаг, находящихся во владении 

государственного служащего. По условиям договора в этом случае 

юридическое лицо будет посредником решений государственного 

служащего. Доверительное лицо все действия с ценными бумагами может 

осуществлять от своего имени – это позволит скрыть информацию об их 

реальном владельце. 

Данный пример говорит о том, что ограничение, закрепленное в п. 2 ст. 

119 ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации», 

является не действенным. Кроме всего, указания, действующие в отношении 

ценных бумаг, которые могут быть переданы в доверительное управление, 

также могут быть использованы в корыстных интересах [8, c. 7]. 

3) Следующее препятствие связано с несовершенством 

налогообложения, сложностью налоговой и бухгалтерской отчётностью. 

Из этого следует отрицательное воздействие на развитие бизнеса. Такой 

«минус» выражается в разных способах уклонениях от налогов, что, в 

конечном счете, идет во вред бюджету. Порядок налогообложения, 

установленный Законом РФ «Об упрощенной системе налогообложения, 

учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства», 

распространяется лишь на небольшую долю малых предприятий.  

Немало предпринимателей страдают от монополии налоговых 

инспекций на информацию, особенно на подзаконные акты, и 

разъяснительные документы, практически недоступные 

налогоплательщикам.  

4) Несовершенство финансово-кредитной системы. По оценкам 

экспертов особенно сложно получить кредит начинающему 

предпринимателю.  

Всем этим ограничениям можно дать термин, употребляющийся в 

юридической науке «административные барьеры». Неясность в 

законодательстве, длительность при процедурах регистрации бизнеса, 

получения лицензий. Отказы в консультациях специалистов, например, о 

правилах взимания отдельных видов налогов, ограничения прав 

собственности и с этим значительные финансовые потери остаются 

главными ограничениями в деятельности предпринимателя [9, c. 7]. 

Однако в соответствии со ст. 22 Гражданского Кодекса никто не 

может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе как в 

случаях и порядке, установленных законом, т.е. ограничения 

конституционного права свободы предпринимательской деятельности 
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могут быть установлены только федеральным законом и должны быть 

соотнесены с требованиями ч. 3 ст. 55 Конституции РФ [10, c. 7]. 

Существующие ограничения права можно классифицировать таким 

образом: 

1) ограничения по профессиональной деятельностью: 

- по государственной службе; 

- для федеральных и мировых судей; 

- для работников некоторых организаций (нотариусов, адвокатов, 

служащих бирж и т.д.); 

2) ограничения, налагаемые в связи с совершенным 

правонарушением: 

- предусмотренные административным законодательством и в рамках 

уголовного наказания; 

3) ограничения, связанные с банкротством ИП; 

4) возрастные ограничения и ограничения недееспособных лиц; 

5) ограничения, применяемые к юридическим лицам как субъектам 

предпринимательской деятельности [11, c.7]; 

5) ограничение по лицензии. 

Многие ИП закрываются в начале работы или в своей 

продолжительной деятельности по возникающим трудностям на получение 

лицензии. Можно привести следующий пример.  

Индивидуальный предприниматель Лаврентьев Е.А имел право и 

возможность заниматься ветеринарной деятельностью. Но после введения 

особых правил некоторые препараты для оказания ветеринарной помощи 

были признаны наркотическими веществами. Это привело к введению 

обязательного лицензирования. Лицензию могло получить только ООО. 

Последствием такой ситуации явился уход из сферы ветеринарии 

большого количества ИП или их переоформление в другие правовые 

формы. 

Отсутствие лицензии может привести не только к административным 

наказаниям, но и к уголовным. Помимо всего прочего все ранее 

осуществлённые сделки могут признать недействительными (ст. 173 ГК 

РФ) [12, c. 7]. Если такое происходило, то обе стороны (покупатель-

продавец) обязаны возместить потраченные средства и/или возвратить 

товар. Работа ИП без лицензии на имеющий продукт может привести к 

процедуре ликвидации (ст. 61 ГК РФ) [13, c. 7]. Поэтому деятельность без 

лицензии – это огромный необоснованный риск, который может иметь 

серьёзные последствия. 

Приведем другой пример. ИП Иванов И.И. подал заявление и пакет 

документов на получение лицензии на продажу алкогольной продукции, 

но получил отказ, в котором было указано, что индивидуальный 

предприниматель не может осуществлять данный вид деятельности. Это 
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решение было полностью правомерным. Право на продажу может быть 

получено только юридическими лицами (ООО, ЗАО, ОАО). Начиная с 

2006 года, действует запрет на оптовую продажу алкоголя 

индивидуальными предпринимателями.  

По законодательству физические лица (ИП) не имеют права 

осуществлять данный вид деятельности [14, c. 7]. С 2013 года 

ужесточилось законодательство, по которому лицензированию подлежат 

виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничной продажи 

спиртосодержащей продукции (в ред. Федерального закона от 29.07.2017        

N 278-ФЗ) [15, c. 7].  

Новшеством для предпринимателей станет требование к площади 

торговых помещений для предприятий в городах и торгующими крепким 

алкоголем (свыше 6 градусов) магазинами: минимальная требуемая 

площадь снижается с 50 до 25 квадратных метров.  

6) Еще одно ограничение для развития ИП – значительный размер 

фиксированных платежей. Это определенная сумма страховых взносов на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование, которая 

уплачивается индивидуальным предпринимателем в бюджет в течение 

года при условии, что его выручка за год не превысит 300 000 рублей.  

Если годовая выручка превысит 300 тыс. рублей, то предприниматель 

обязан уплатить в бюджет страховые взносы в фиксированной сумме плюс 

платежи в сумме одного процента от выручки свыше 300 000 рублей 

(таблица).  
 

Таблица 1- Динамика объема заплаченных фиксированных платежей в 

секторе индивидуальных предпринимателей 
Фиксированные 

платежи, 

руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Пенсионный 

фонд 
19 356,00 23 400,00 26 545, 00 29 354, 00 32 448,00 

1% 

Пенсионный 

фонд 

135 492,00 163 800,00 185 815,00 205 478,00 227 136,00 

Федеральный 

фонд ОМС 
3 797,00 4 590,00 5 840,00 6 884,00 8 426, 00 

Итого 158 645,00 191 790,00 218 200,00 241 716,00 268 010,00 

 

На основе предоставленных данных можно сделать вывод, что объем 

фиксированных платежей с 2016 по 2020 год увеличился на 69%. Это 

может негативно сказаться для ИП [17, c. 8]. 
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В связи с событиями пандемии по COVID-19 правительство РФ 

опубликовало антикризисный план для бизнеса. В него вошли следующие 

мероприятия: 

1) Отсрочка арендных платежей для арендаторов государственного и 

муниципального имущества; 

2) Отсрочку по уплате взносов с зарплаты для микропредприятий; 

3) Освобождение от весового контроля транспортных средств с 

товарами первой необходимости; 

4) Отсрочку по уплате взносов для отраслей, которые пострадали из-

за коронавируса; 

5) Мораторий на налоговые, таможенные и иные проверки малого и 

среднего бизнеса; 

6) Субсидирование до 1/2 ставки по договору, но не более ключевой, 

по кредитам субъектов малого и среднего бизнеса; 

7) Снижение требований к обеспечению контрактов госзакупок у 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

8) Предоставление Правительству права продлевать срок 

представления налоговых деклараций и расчетов. 

Также организациям предоставляются послабления и отсрочки: ФНС 

поручено обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по 

уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на 

период до 1 мая 2020 г., в отношении налогоплательщиков. Минфину 

поручено внести в срок до 20 марта 2020 г. проект федерального закона, 

обеспечивающий отказ от начисления пени в отношении задолженности по 

налогам. Также правительство предписало ФНС предоставить налоговые 

каникулы для туризма и авиаперевозчиков [18, c. 8]. 

Президент РФ предложил выделить финансовые средства бизнесу на 

выплату заработной платы сотрудникам предприятий. Правительство 

безвозмездно выделит компаниям малого и среднего бизнеса средства на 

заработную плату сотрудникам за два месяца из расчета 12 130 руб. на 

человека [19, c. 8]. 

Как нам видится, устранение разного рода барьеров в развитии 

предпринимательства будет иметь положительный макроэкономический 

эффект. Государство должно создавать благоприятные условия для 

предпринимательской и иной экономической деятельности, устанавливать 

в данный момент и в будущем, общие положения и правила деятельности 

предпринимательства, координировать отрасли и виды экономической 

деятельности.  

Прежде всего, правительство обязано сочетать публичные и частные 

интересы для достижения целей государственного регулирования, а это и 
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есть основополагающая задача такого регулирования. Ведь даже 

большинство экологических проблем порождаются бизнесом, вследствие 

безудержной эксплуатации природы и безграничное использование 

природных ресурсов. И государство обязано предусмотреть эту ситуацию 

и управлять процесс своими регуляторными действиями. 
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В современных экономических условиях развития, 

храктеризующихся высокой турбулентностью и усилением влияния 

всевозможных угроз, возрастает значение обеспечения корпоративной 

безопасности. Ведь угрозы внешней среды представлены широким 

набором финансовых, правовых, информационных проблем, запретами на 

совместные проекты в рамках санкций, хакерскими атаками на 

информационные системы корпораций и банков, неустойчивость 

производственных связей, инфляция, постоянное повышение стоимости 

кредитов. Неспособность отдельных организаций принимать верные 

решения в условиях риска и стохастичности, адаптироваться к постоянно 
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изменяющимся внешним условиям является основной причиной 

кризисных явлений и банкротства, а именно корпоративной опасности.  

Безопасность корпорации или корпоративную безопасность можно 

рассматривать как одну из подсистем национальной экономической 

безопасности. Интересным, на наш взгляд, является подход Шульца В.Л. и 

его соавторов [1, с. 23], раскрывающих понятие экономической 

безопасности в рамках парадигмы «безопасность – конфликт - опасность». 

Безопасность связана со сферой социальных конфликтов, происходящих в 

областях экономики, в том числе и в корпорации.  

Участники корпорации вступают в согласованные и 

скоординированные организационно-экономические и управленческие 

отношения по поводу формирования собственности организации 

(акционерной собственности) и ее использования для достижения 

определенных целей и удовлетворения интересов и между этими 

интересами существуют противоречия, способные как все остальные 

угрозы быть причинами корпоративной безопасности. Корпоративные 

конфликты возникают не только между акционерами и топ-менеджерами 

[2, с. 330], [3, с. 24], но и между многими участниками корпоративных 

отношений: мажоритарными и миноритарными акционерами, 

менеджерами и советом директоров, менеджерами и персоналом, 

менеджерами и поставщиками ресурсов. Все эти противоречия являются 

угрозами и могут подорвать корпоративную безопасность. 

Соответственно, под корпоративной безопасностью будем понимать 

состояние защищенности корпорации от негативного влияния внешних и 

внутренних угроз, способных трансформироваться при реализации в риски 

и убытки корпорации.  

Уровень экономической безопасности корпорации зависит, на наш 

взгляд, не только от эффективности менеджмента и от его способности 

минимизировать угрозы и ликвидировать последствия [4, с. 10], но и от 

эффективности построения всей системы корпоративного управления. 

Соответственно необходимо построить в корпорации соответствующие 

механизмы обеспечения экономической безопасности организации, в 

основе которого лежит модульный принцип (рисунок 1). 

Механизм является сложной системой, состоящей из различных 

модулей или блоков, предполагающих обеспечение финансовой, 

информационной, кадровой, технической и правовой безопасности 

организации.   
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Рисунок 1 - Механизм обеспечения корпоративной безопасности 

организации 
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соответствующие угрозы. Диверсифицируя свою деятельность и повышая 

качество предоставляемых услуг, банки обеспечивают безопасность.  

От того, как банки управляют своей ликвидностью, формируют 

капитальную базу, согласуют процентную политику по активным и 

пассивным операциям, обеспечивают конкурентоспособность на рынке 

банковских продуктов, зависит его устойчивость и безопасность. Учет 

ретроспективных (прошлых) угроз позволяет кредитной организации более 

тщательно прогнозировать текущие и перспективные угрозы.  

Таким образом, уровень финансовых рисков определяет уровень 

финансовой безопасности банка, зависящий от эффективности его 

высшего руководства. Принципом обеспечения информационной 

безопасности банка является принцип AIC – триады: «availability 

(доступность) – integrity (целостность) – confidentiality 

конфиденциальность». Доступность связана с обеспечением 

своевременного и беспрепятственного доступа субъектов к интересующей 

их информации. А уровень доступности информации является одним из 

показателей правовой культуры корпорации.  

Целостность отражает существование информации в неискаженном 

виде, то есть при нейтрализации мошенничества и злоумышленных 

действий. Конфиденциальность отражает необходимость введения 

ограничений на круг субъектов, имеющих доступ к данной информации. 

Так, по оценкам компании PWC, основным фактором разглашения 

информации является болтливость сотрудников [1, с. 264].  

Кадровая безопасность корпорации связана с минимизацией рисков 

кадровой политики банка и рисков мошеннической деятельности. 

Носителем кадровых угроз всегда является человек или группа людей, 

следовательно, угроза связана с умышленным или неумышленным 

действием, или бездействием конкретных людей.  

По мнению ряда авторов, [5, с. 35], кадровая безопасность является 

доминирующей, а по данным Одегова Ю.Г. доля кадровых рисков во всех 

угрозах составляет 80% [6, с. 67]. 
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Рисунок 2 - Факторы разглашения информации 

 

Кадровые риски – представляют собой вероятность потери ресурсов 

корпорации или недополучение доходов вследствие ошибок в управлении 

персоналом. Данные ошибки связаны с недостаточной квалификацией 

сотрудников, проблемой обновления кадров и их текучестью. 

Соответственно необходимо разрабатывать специальные методы 

управления рисками набора и отбора персонала, рисками адаптации и 

обучения персонала, рисками развития и мотивации, рисками оценки и 

рисками увольнения. 

В рамках мошеннической деятельности персонала в системе 

российского уголовного права выделяют: мошенничество в сфере 

кредитования, мошенничество при получении выплат, мошенничество с 

использованием платежных карт, мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности, мошенничество в сфере страхования, 

мошенничество в сфере компьютерной информации. Соответственно, для 

минимизации кадровых рисков и противодействия мошенничеству в 

банках необходимо осуществлять следующие меры: документальную 

проверку, медико-психологическая проверку, административно-правовую 

Излишняя 

болтливость 

сотрудников; 32% 

Попытка 

заработать любой 

ценой и любым 

способом; 24% 

Отсутствие 

службы 

безопасности; 

14% 

Привычка 

сотрудниками 

рассказывать 

новости 

компании; 12% 

Бесконтрольное 

использование 

информационных 

систем; 10% 

Конфликтные 

ситуации 

(отсутствие 

работы по 

сплочению 

коллектива или 

случайный подбор 

кадров); 8% 
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проверку, проверку профессиональной компетентности и пригодности не 

только персонала, но и руководства банка: топ-менеджеров и совета 

директоров. 
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